
БИ-, ПОЛИ-, ТРАНСЛИНГВИЗМ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
Сборник материалов 

VIII Международной научно-практической 
конференции под эгидой МАПРЯЛ  
Москва, ИРЯ РУДН, 2–3 декабря 2022 г. 

BI-, POLY-, TRANSLINGUALISM 
AND LINGUISTIC EDUCATION 

Proceedings 
VIII International Conference  

Moscow, IRL RUDN University, December 2–3, 2022 



УДК 81 
ББК 81 
         Б59 

Под общей  редакцией  
доктора филологических наук, профессора В.П. Синячкина 

Б59         Би-, поли-, транслингвизм и лингвистическое образование = 
Bi-, Poly-, Translingualism and linguistic education : сборник 
материалов VIII Международной научно-практической конферен-
ции под эгидой МАПРЯЛ / под общей ред. В. П. Синячкина. – 
Москва : РУДН, 2022. – 300 с. : ил. 

ISBN 978-5-209-11619-6 

В сборник включены материалы (статьи и тезисы) VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Би-, поли-, транслингвизм 
и лингвистическое образование», которая состоялась 2–3 декабря 2022 
года в Институте русского языка Российского университета дружбы 
народов. Вошедшие в сборник статьи посвящены вопросам теории и 
практики языковых контактов и билингвизма, языковой политики, 
проблемному полю русскоязычия в литературе и переводов на русский 
язык, а также языковому образованию билингвов. 

Издание предназначено для исследователей – лингвистов, аспиран-
тов и магистрантов, обучающихся по филологическому профилю.  

Ответственность за содержание статей несут авторы. 

УДК 81 
ББК 81 

ISBN 978-5-209-11619-6 © Оформление. Российский университет 
дружбы народов, 2022 



СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ И БИЛИНГВИЗМА 

Хилханова Э.В. ………………………………………………………………………………. 
Речевые практики многоязычных постсоветских мигрантов: вызов теории 
транслингвальности   
Khilkhanova E.V. 
Speech practices of multilingual post-Soviet migrants: a challenge to the 
translanguaging theory 

9 

Боргоякова Т.Г. ………………………………………………………................................. 
Контактный билингвизм: сохранение или сокращение многоязычия  
(на примере Республики Хакасия)  
Borgoyakova T.G. 
Contact bilingualism: maintaining or reducing multilingualism (the case of the 
Republic of Khakassia) 
Боргоякова Т.Г., Покоякова К.А. ………………………………………………………... 
Базовые модели ассоциативного восприятия языков в контексте билингвизма 
Южной Сибири  
Borgoyakova T.G., Pokoyakova K.A.  
Basic models of associative perception of languages in the context of bilingualism  
in Southern Siberia 
Рычкова Л.В. …………………………………………………………………………………. 
Специфика белорусско-русской лингвокультурной общности (на материале 
результатов пилотного исследования) 
Rychkova L.V.  
Peculiarity of the Belarusian-Russian linguistic and cultural intercommunity (based 
on a pilot study results) 
Кобылко Я. ……………………………………………………………………………………. 
Внутриязыковая диглоссия в лехитской языковой общности 
Kobylko Ya.  
Intralinguistic diglossia in the Lechitic linguistic community 

13 

14 

15 

21 

Куцаева М.В. ………………………………………………………………………………….. 
Марийско-русский билигнгвизм: основные каналы приобщения к марийскому 
и русскому языкам (по данным языковых биографий московских марийцев) 
Kutsaeva M.V.  
Mari-Russian bilingualism: the main channels of introduction to the Mari and 
Russian languages (according to the language biographies of the Moscow Mari) 
Луговская Е.Г. ……………………………………………………………………................. 
К вопросу о необходимости разработки философии транслингвизма 
Григорян А.А. …………………………………………………………………….................. 
Терминологический аппарат билингвологии: постановка проблемы 
Grigoryan A.A.  
Terminological apparatus of bilingualism: problem statement 

27 

29 

31 

3



Цыбденова Б.Ж. ……………………………………………………………………………… 
Сдвиг языка в среде бурятской молодежи г. Улан-Удэ 
Tsybdenova B.Zh.  
Language shift among the Buryat youth of Ulan-Ude 

37 

Иванов В.В. …………………………………………………………………………………… 
Отношение к многоязычию города Улан-Удэ через призму языковых 
идеологий его жителей 
Ivanov V.V. 
Attitude to the multilingualism of the city of Ulan-Ude through the prism of the 
language ideologies of its inhabitants 
Агрба Л.А. …………………………………………………………………….……………….. 
Об идентичности абхазов сквозь призму топоментальности 
Agrba L.A. 
On the Abkhaz identity through the prism of topomentality 

42 

46 

Джуманиязова С.Р., Попова А.А. ……………………………………………………….. 
Кодовые переключения русскоговорящих узбеков в условиях двуязычия 
Djumaniyazova S.R., Popova A.A.  
Code switching of Russian-speaking Uzbeks in conditions of bilingualism 
Лыпкань Т.В. …………………………………………………………………………………. 
Реализация глухости и звонкости смычных взрывных согласных в русской 
речи билингвов Германии 
Lypkan T.V.  
Dynamics of phonetic intergenerational changes in voiceless and voiced stop plosive 
consonants in Russian speech of German bilinguals 
Шовкович Е.Г. ……………………………………………………………………………….. 
Полилингвальное образование в Республике Казахстан: переключение  
и смешение кодов в речи учащихся 
Shovkovich E.G.  
Multilingual Education in the Republic of Kazakhstan: Switching and Mixing Codes 
in students' speech 
Нимаева Э.З. ………………………………………………………………………………….. 
Би- и полилингвизм: сфера многоаспектного изучения 
Nimaeva E.Z.  
Bi- and polylingualism: the sphere of multifaceted study 
Иванов В.В. …………………………………………………………………………………… 
Влияние полилингвизма на эффективность академической деятельности 
Ivanov V.V.  
The influence of multilingualism on the effectiveness of academic activities 

57 

61 

67 

73 

77 

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Мадоян В.В., Мхитарян А.В. ………………………………………………………….... 
Полилингвальное образование в стратегии языковой политики 
Madoyan V.V., Mkhitaryan A.V.  
Multilingual Education in the Strategy of Language Policy 

84 

4



Кожевникова Е.И. ………………………………………………………………….……… 
Репрезентация языковой ситуации билингвизма в законодательных текстах 
Российской Федерации 
Kozhevnikova E.I. 
Representation of the linguistic situation of bilingualism in the legislative texts of 
the Russian Federation 
Андреева Т.Е., Стручков К.Н. ……………………………………………..……………. 
Языковая политика в Республике Саха (Якутия): опыт и перспективы 
Andreeva T.E., Struchkov K.N.  
Language policy in the Republic of Sakha (Yakutia): experience and prospects 
Сафина Л.М., Хайруллоев А.А., Нафасбекова С.Р. ……………………………..….. 
Процесс исчезновения памирских языков на примере шугнанского языка 
Safina L.M., Khairulloev A.A., Nafasbekov S.R. 
The process of the disappearance of the Pamiri languages on the example of the 
Shughni language  
Сафина Л.М., Варушавитане У.А. ……………………………………………….……. 
Современная языковая ситуация на Шри-Ланке 
Safina Liliana Mikhailovna,Warushawithane Udari Anuththara 
The current linguistic situation in Sri Lanka 
Тенкоранг Р. ……………………………………………………………………..…………... 
Поликультурализм и место русского языка в республике Гана 
Tenkorang R.  
Policulturalism and the place of the Russian language in the Republic of Ghana 

91 

92 

98 

107 

116 

РУССКОЯЗЫЧИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ. ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Халина Н.В. ………………………………………………………………….……………….. 
Транскультурная чувствительность алтайского текста (по произведениям 
В.Г. Кушнаренко-Суртаевой)  
Khalina N.V.  
Transcultural sensitivity of the Altai text (based on the works of V.G. Kushnarenko-
Surtayeva) 
Темиргазина З.К., Андрющенко О.К. …………………………………………………… 
Транскультурность Павла Васильева – поэта казахско-русского пограничья 
Temirgazinа Z.K., Andryushchenko O.K. 
Transculturality of Pavel Vassilyev – the poet of the Kazakh-Russian borderland 
Крылова Н.Ф., Талалова Л.Н. ……………………………………………………………. 
Индивидуально-авторское воплощение концепта «солнце» в художественном 
мире Павла Васильева 
Krylova N.F., Talalova L.N. 
The individual and author manifestation of ‘Sun’ concept in poetic world of Pavel 
Vassilyev 
Муратова Е.Ю. ……………………………………………………………………………… 
Белорусская природа в творчестве русскоязычных белорусских поэтов 
Muratova E.Y.  
Belarusian nature in the works of Russian-speaking Belarusian poets 

123 

132 

135 

140 

5



ПЕРЕВОД – НАУКА И ИСКУССТВО КОМПРОМИССА. 
ОБЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНАЯ И ЧАСТНАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

Прошина З.Г. ………………………………………………………………….…………… 
Межвариантный перевод в мультикультурном пространстве одного языка 
Амалбекова М.Б., Аккалиева А.Ф. …………………………………………………….. 
Национальный менталитет в художественном переводе: культурологические 
аспекты (на основе перевода романа С. Елубая  
«Ақ боз үй» на русский и английский языки) 
Amalbekova M.B., Akkalieva A.F.  
National mentality in literary translation: cultural aspects (based on the translation 
of S. Yelubai's novel "Ak boz uy" into Russian and English) 
Будаева Ц.Л. ………………………………………………………………………………… 
Передача метафорической прескрипции пословиц в переводе (на примере 
бурятских, английских и русских коррелятов) 
Budaeva Ts.L.  
Metaphorical Prescription Transfer in Proverbs Translation (Based on Buryat, 
English and Russian Correlates) 

181 

183 

191 

Хугаев И.С. ……………………………………………………………………………………. 
К вопросу о языковой природе осетинской национальной литературы 
Матенова Ю.У. ………………………………………………………………….................. 
Метатекст и интертекст как формы межкультурного взаимодействия 
Matenova Yu.U. 
Metatext and intertext as forms of intercultural interaction 
Гладкова А.А. ………………………………………………………………………………… 
Смысловая поливариантность концепта «дружелюбие» в романе Филиппа 
Хеншера «Дружелюбные» 
Gladkova A.A.  
Semantic polyvariance of the concept ‘friendly’ in Philip Henscher's novel "Friendly" 
Хараева Л.А., Тхакахова К.С. ……………………………………………………………. 
Молчание как социо-детерминированный культурный акт 
Kharaeva L.A., Tkhakakhova K.S.  
Silence as a socio-determined cultural act 
Ковалева А.В. ………………………………………………………………………………… 
Транскультурный концепт «Вечная Женственность» и способы его 
репрезентации в поэтическом языке А. Блока 
Kovaleva A.V.  
Transcultural concept "Eternal Femininity" and ways of its representation 
in the poetic language of A. Blok 
Баразова Т.В. …………………………………………………………………………………. 
Интерпретация образа Гамлета в русской литературе 
Barazova T.V. 
Interpretation of Hamlet's image in Russian Literature 
Тянь Фан ………………………………………………………………………………………. 
Генезис женской прозы России и Китая 

145 

148 

159 

165 

168 

175 

179 

6



Нагуманова Э.Ф. …………………………………………………………………………... 
«Непереводимое» в переводах современной татарской поэзии на русский 
язык: к постановке проблемы 
Nagumanova E.F.  
"Untranslatable" in Translations into Russian of Modern Tatar Poetry: on the issues 
related to the problem 
Темирова Ж.Г. ……………………………………………………………………………… 
Авторский перевод как способ создания траслингвального художественного 
текста 
Temirova Zh.G.  
Author’s translation as a means of creation of a translingual literary text 
Бекоева И.Д. ………………………………………………………………………………... 
Способы сохранения артикуляционных, семантических и функциональных 
особенностей осетинских кликсов в переводе на русский язык 
Bekoeva I.D.  
Ways of Preserving Articulatory, Semantic and Functional Features of Ossetian 
Clicks in Translation into the Russian Language 

196 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 
 

213 

 
ПСИХОЛИНГВИСТИКА.  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 
Ермолаева Д.С. …………………………………………………………………………….. 
Реализация категории эмотивности в русском и китайском языках 
(на материале художественного фильма «А зори здесь тихие…», 1972)) 
Ermolaeva D.S.  
Emotive category realization in Chinese and Russian (based on the feature film 
“The Dawns Here are Quiet” (1972)) 
Нагзибекова М.Б., Ганиева Н.Р., Хамракулов Ф.М. ………………………………. 
Экспериментальное исследование ценности «достаток/фаровонӣ» в языковом 
сознании у таджиков и русских 
Nagzibekova M.B., Ganieva N.R., Khamrakulov F.M.  
Experimental study of the value of "prosperity/farovon" in the language 
consciousness of Tajiks and Russians 
Рахимов Ж.И. ………………………………………………………………………………. 
К вопросу о формировании иноязычных лексических единиц в русском  
и узбекском языках 
Rakhimov J.I.  
To the question of the formation of foreign-language lexical units in the Russian 
and Uzbek languages 
Кузнецова И.Н. …………………………………………………………………………….. 
Заимствованная лексика в социокультурном и образовательном контексте  
(на материале русского языка) 
Kuznetsova I.N.  
Borrowings in Socio-Cultural and Educational Context (on the material of the 
Russian language) 

219 
 
 
 
 
 

226 
 
 
 
 
 

231 
 
 
 
 
 

236 
 
 
 
 
 

7



Романенко Н.М. …………………………………………………………………………… 
Лингвокультурологический анализ речевых стратегий политиков России 
Шерматов И.Х. ……………………………………………………………………………. 
Фразеологизмы хорезмского диалекта узбекского языка 
Shermatov I.Kh.  
Phraseological units of the Khorezm dialect Uzbek language 
Власова Е.Д. ………………………………………………………………………………… 
Метод лексико-семантических полей в анализе семантики политического 
дискурса о международном вооруженном конфликте (на материале 
французской и российской прессы о конфликте в Сирии) 
Vlasova E.D.  
The method of lexico-semantic fields in the analysis of the semantics  
of political discourse on international armed conflict (based on the material of the 
French and Russian press about the conflict in Syria) 

243 

250 

256 

ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО / БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Владимирова Т.Е. …………………………………………………………………………. 
Развитие билингвальных способностей: феноменологический подход 
Vladimirova T.E.  
Development of bilingual abilities: phenomenological approach 
Aden J.Sh. …………………………………………………………………………………… 
Aspects and models of learning in bilingual education 
Эден Ж.Ш.  
Аспекты и модели обучения в билингвальном образовании 
Тряпельников А.В., Яхненко В.В. ……………………………………………………… 
Русский язык как родной: наглядное представление русских 
языковедческих понятий при обучении русскому языку иностранцев 
Сарычева М.Р. ……………………………………………………………………………… 
Прецедентные феномены в интернет-мемах в аспекте формирования 
искусственного образовательного билингвизма
Аннамырадова А. ………………………………………………………………………….. 
Особенности родного языка обучающегося при изучении русских глаголов 
движения в туркменской аудитории 
Annamyradova A.  
Features of the native language of the student when studying Russian verbs  
of movement in the Turkmen audience 
Саидов З.З. …………………………………………………………………………………... 
Учет языковой картины мира таджикского школьника при изучении русского 
языка 
Saidov Z.Z.  
Taking into account the linguistic picture of the world of the Tajik schoolchild  
in the study of the Russian language 

269 

 271 

 278 

 286 

 292 

 294 

8



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 
И БИЛИНГВИЗМА 

Э.В. Хилханова, 
Институт языкознания РАН, 

Москва, Россия 

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ МНОГОЯЗЫЧНЫХ  
ПОСТСОВЕТСКИХ МИГРАНТОВ:  

ВЫЗОВ ТЕОРИИ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОСТИ 

Основная цель статьи – скорректировать и дополнить теорию транслингвальности, 
используя для этого данные полевого исследования, в задачи которого входило изучение рече-
вых стратегий и практик многоязычных постсоветских мигрантов из бывшего СССР, явля-
ющихся представителями интеллектуальной миграции. Эти речевые практики преимуще-
ственно русскоязычны и дают мало примеров транслингвальности. Автор аргументирует, 
что подлинно транслингвальными могут считаться только движимые «изнутри» страте-
гии смешения языков и лингвокреативности, как целенаправленные, так и неосознанные, «ав-
томатические». Автор предлагает ряд интерпретаций отсутствия желания или потребно-
сти переходить границы языков и создавать гибридные формы у данной группы мигрантов. 
В статье делается вывод о неуниверсальности теории транслингвальности и зависимости 
речевых стратегий и практик многоязычных мигрантов от определенных языковых идеоло-
гий и габитуса, а также от ряда других социальных факторов.  

Ключевые слова: транслингвальность, постсоветские мигранты, габитус, языковые 
идеологии, многоязычные речевые стратегии и практики 

E.V. Khilkhanova,
Institute of Linguistics of the RAS, 

Moscow, Russia 

SPEECH PRACTICES OF MULTILINGUAL  
POST-SOVIET MIGRANTS: 

A CHALLENGE TO THE TRANSLANGUAGING THEORY 

The main purpose of the article is to correct and supplement the translanguaging theory using 
the data of a field research, whose tasks included the study of speech strategies and practices of 
multilingual post–Soviet migrants from the former USSR belonging to the intellectual migration. 
Their speech practices are predominantly Russian-speaking and provide few examples of 
translanguaging. The author argues that only “driven from inside” strategies of mixing languages 
and linguistic creativity, both purposeful and unconscious, “automatic”, can be considered truly 
translingual. The author offers a number of interpretations of the lack of desire or need to cross 
language boundaries and create hybrid forms within this group of migrants. The article concludes 
that the translanguaging theory is not universal and that the speech stra-tegies and practices of mul-
tilingual migrants depend on certain language ideologies and ha-bitus, as well as on a number of 
other social factors. 

Key words: translanguaging, post-Soviet migrants, habitus, language ideologies, multilingual 
speech strategies and practices 
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Статья расположена в русле подхода, который по-немецки лапидарно име-
нуется induktive Theoriebildung – индуктивный метод построения теории. При 
таком подходе эмпирические данные могут (а) привести к созданию теории, ко-
гда будет накоплено достаточное количество опытных фактов и закономерно-
стей; (б) скорректировать и дополнить имеющуюся теорию. В нашем исследова-
нии речь пойдет о втором – о том, как данные полевого исследования, одной из 
задач которого было изучение речевых стратегий и практик многоязычных пост-
советских мигрантов из бывшего СССР в странах Западной Европы, могут скор-
ректировать и дополнить теорию транслингвальности (транслингвизма). Иссле-
дование было проведено автором в 2016 г. в странах Западной Европы, а поли-
этничная группа мигрантов, ставшая объектом исследования, подпадает под ка-
тегорию интеллектуальной миграции, что во многом определило их языковые 
компетенции и речевые стратегии. Анализ транслингвальности в нашей работе 
построен на данных (а) устного общения и (б) неформального письменного об-
щения постсоветских мигрантов в социальных сетях.  

Известно, что транслингвальность в ее уже классической дефиниции – это 
«способность многоязычных говорящих переключаться между языками, рас-
сматривая различные языки, которые формируют их репертуар, как интегриро-
ванную систему» [5: 401]. Распространенность транслингвальных стратегий  
и практик в современную эпоху позволяет ученым обозначить ее как эру пост-
мультилингвизма [7: 15], в которой языки объявляются политическими, исто-
рическими и идеологическими конструктами. Теоретические выводы, нарабо-
танные в области изучения транслингвальности, создают впечатление, что 
транслингвальность – неотъемлемое свойство современной глобальной мигра-
ции, а транслингвальное творчество, свободное обращение с границами языков 
свойственно всем многоязычным мигрантам. Это, с одной стороны, так, и тео-
рия транслингвальности и ее тесная связь с миграционным контекстом действи-
тельно отражают современные мировые тренды, т.к. именно люди, находящи-
еся на границе двух или более лингвокультур, естественным образом создают 
новые гибридные «языки». 

Тем не менее, сами лингвистические реалии гораздо многообразнее  
и не все вписываются в данную теорию. Несмотря на то, что считается, что би-
лингвизм способствует развитию лингвистического творчества [6], языковые 
практики мигрантов из бывшего Советского Союза демонстрируют другой 
тренд, в котором, наряду с транслингвальными практиками, отсутствует стрем-
ление к смешению языков и к творческому, провокационному обращению  
с ними. Эти практики преимущественно русскоязычны и дают мало примеров 
транслингвальности. Несмотря многоязычный лингвистический репертуар, го-
ворящие делают сознательный и бессознательный выбор в пользу «чистой», 
грамматически правильной речи, в первую очередь на русском, но также и на 
других языках. 

Поскольку переключение и смешение кодов считаются одним из видом 
транслингвальных стратегий, более пристальный взгляд на то, что побуждает 
людей переключать и смешивать коды, может дать нам дополнительные сведе-
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ния о механизме транслингвальности. Говорящий переключается с одного язы-
ка/кода/идиома на другой или смешивает их, движимый внутренними, внеш-
ними или лингвистическими факторами [подробнее об этом см.: 4]. Внешние фак-
торы – геополитические, демографические и т.п. – независимы от конкретных го-
ворящих. Лингвистические факторы, такие, как отсутствие в каком-либо из язы-
ков в лингвистическом репертуаре говорящего денотата вместе с сигнификатом 
также могут вынуждать говорящих переключаться на другой идиом. Как внеш-
ние, так и лингвистические факторы являются в определенной степени объек-
тивными (хотя объективность – свойство не речи, а языка как системы). Транс-
лингвальность же полностью движима внутренними, т.е. субъективными, «при-
вязанными» к говорящему причинами, которые могут быть как сознательными, 
целенаправленными (например, проявление своей этничности и других иденти-
фикаций), так и бессознательными (например, недостаточная языковая компе-
тенция в каком-то из идиомов или привычка говорения на русском языке даже 
при владении другим, этническим языком).  

Таким образом, подлинно транслингвальными стратегиями могут счи-
таться только движимые «изнутри» смешения языков и лингвокреативность. 
Примеры сознательной, целенаправленной транслингвальной стратегии можно 
найти, к примеру, в книге немецко-турецкого автора Феридуна Заимоглу “Kanak 
Sprak”, герои которой из протестных, провокационных соображений создают ис-
кусственный «язык», язык насилия, обсценности, «грязных» метафор и сленга,  
в котором, есть слова и выражения, которых нет ни в немецком, ни в турецком 
языке [8]. 

Автор предлагает ряд интерпретаций отсутствия желания или потребности 
переходить границы языков и создавать гибридные формы у многоязычных ми-
грантов, чья социализация прошла в бывшем Советском Союзе. Причины ви-
дятся автором в том, что речевые практики постсоветских мигрантов сложились 
под влиянием определенных языковых идеологий и габитуса, которые входят  
в противоречие с тем, что обычно лежит в основе транслингвальных практик, 
когда даже дефицит языковых ресурсов в каком-либо из языков не препятствует 
свободному перемещению говорящего между языками и культурами.  

Постсоветские мигранты – продукты советской языковой политики – унасле-
довали другие, часто неосознаваемые, «впечатанные» привычки из советского 
опыта жизни. Этот опыт включает в себя как «орфографоцентрические» установки 
советской школы [2], так и представления о языковой иерархии и высоком статусе 
русского языка и культуры. «Приобретенная система порождающих схем» [1: 46-
47] вкупе с пуристическими идеологиями создала привычку к неупотреблению или 
даже подсознательному блокированию нерусских языков и в целом привычку «пра-
вильного» говорения на языках вообще. Как говорил автору один из информантов 
в Карелии во время полевого исследования, «нам, нацменам, стыдно плохо знать 
русский язык». Однако пуристические представления распространены и среди рус-
ских монолингвов, свидетельством чему служат постоянные ламентации по поводу 
«порчи» русского языка. Также идеология языкового пуризма постоянно присут-
ствует и при попытках «вернуть» миноритарные языки России в публичное 
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пространство. Как пишет, к примеру, исследователь удмуртского языка К. Пишлё-
гер, «пуристически настроенные активисты невольно вместо расширения возмож-
ностей использования удмуртского ограничивают носителей под страхом того, что 
они говорят «неправильно» [3: 106]. 

Контроль сознания, запрещающий делать ошибки, нормативное лингви-
стическое поведение связаны и с высоким уровнем образования исследуемой 
группы. Общий культурный уровень представителей интеллектуальной миграции 
также не способствует нелитературному, ненормативному, провокационному об-
ращению с языками. В силу достаточной интегрированности в принимающее со-
общество и относительного экономического благополучия у данной группы от-
сутствуют и протестные мотивы. Хорошо образованные люди, выросшие и сфор-
мировавшиеся в несвободной стране и впитавшие в себя ценности русской «стан-
дартной языковой культуры», в своих повседневных речевых практиках не 
склонны к смешению языков, несмотря на многоязычность своего лингвистиче-
ского репертуара. Транслингвальность же предполагает определенную внутрен-
нюю свободу выражения, отсутствие привычки не употреблять или подсозна-
тельно блокировать какую-либо часть своего лингвистического репертуара.  

Таким образом, речевые практики многоязычной и полиэтничной группы 
мигрантов из региона бывшего СССР свидетельствуют о том, что транслингваль-
ность не является универсальной теорией, под которую подпадают все речевые 
практики мигрантов, несущих в себе две и более (лингво)культуры. Во многом 
эти практики зависят от унаследованных языковых идеологий и степени их ин-
териоризации, габитуальных (речевых) привычек, социальной принадлежности, 
уровня образования, степени интегрированности в новую социокультурную 
среду и других факторов. 
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В научной литературе существуют разные точки зрения о влиянии двуязы-
чия на языки миноритарных этносов, проживающих в полиэтнических государ-
ствах. Среди них можно выделить два противоположных подхода, в которых би-
лингвизм рассматривается как средство адаптации, безопасности и продвижения 
и как условие или причина языковой ассимиляции коренных народов [4, 3 и др.]. 
Развитие двуязычия в регионах России проходит по обоим указанным сцена-
риям. Шкала дифференциации билингвальных языковых ситуаций включает 
наличие и долю активных инонационально-русских билингвов или их практиче-
ски полное отсутствие, особенно среди детей. Первый тип двуязычного развития 
коммуникативной среды характерен, прежде всего, для национально-государ-
ственных образований Российской Федерации – республик, в которых формиро-
вание официального типа двуязычия / многоязычия относится к задачам регио-
нальной языковой политики. 

Цель данного исследования – выявить статусный и функциональный ас-
пекты развития инонационально-русского / русско-инонационального двуязы-
чия в республике Хакасия в контексте развития ее современной языковой ситуа-
ции. Эмпирический материал представлен современными нормативно-право-
выми документами по языковой политике, результатами социолингвистических 
опросов, проведенных в республике в разное время, включая 2020 год, а также 
нарративом языковых биографий хакасов [1]. Оценка эффективности применяе-
мых стратегий и практик для развития билингвальной коммуникативной среды 
Хакасии рассматривается на фоне социолингвистической типологии тюркских 
языков Южной Сибири с привлечением мнения респондентов о роли субъектов 
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-012-00426 «Динамика и перспективы языково-
го взаимодействия в республиках Южной Сибири»).
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языковой политики, включая органы власти федерального, регионального и му-
ниципального уровней, носителей контактирующих языков и др. Привлечение 
успешных примеров возрождения и актуализации миноритарных языков в си-
стеме официального двуязычия полиэтнических государств [2] и других россий-
ских регионов  позволяет выявить неиспользуемые ресурсы и перспективы фор-
мирования двуязычной языковой среды как фактора сохранения языкового мно-
гообразия России. 
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Цель данного доклада – выявить эксплицитные и имплицитные смыслы 
и значения, представленные в основных моделях ассоциативных номинаций рус-
ского, хакасского, тувинского и алтайского языков. Материалом исследования 
послужили ассоциативные поля (АП), сформированные по итогам опросов жи-
телей трёх республик Южной Сибири (РЮС): Хакасии, Тывы и Алтая. Респон-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00426. 
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денты представлены титульными народами и русскими жителями, проживаю-
щими в соответствующих республиках, в возрастном диапазоне от 17 до 83 лет.  

Лидирующая ассоциативная модель в АП «русский язык» по трём респуб-
ликам связана с его официальным статусом государственного языка. Причем 
данный статус оказался более значимым для респондентов титульных этносов 
РЮС, составляя в среднем 28 % (16 % – в русских АП). Кроме того, для них рус-
ский язык обладает дополнительной смысловой характеристикой — «основной 
или второй родной язык». Официальный статус вторых государственных языков 
республик – алтайский, тувинский и хакасский – является менее значимой моде-
лью ассоциирования, которая составляет в среднем 10 % в АП РР РЮС и в сред-
нем 3,3 % в АП респондентов титульных этносов [1]. Согласно данным со-
циолингвистических опросов, проведенных в РЮС в 2020 году, доля информи-
рованных об этом статусе, установленном три десятилетия назад, составляет 
в среднем только около 70 % [3]. 

Доминанта моделирования в русских АП «хакасский язык», «тувинский язык» 
и «алтайский язык» представлена значением «язык коренного народа» (в среднем 
35 %). В соответствующих АП представителей титульных этносов лидирует значе-
ние «родной (этнический) язык», составляя в среднем 64 % реакций, на 30 % превы-
шающий соответствующий показатель РР на стимул «русский язык» (34 %).  

Таким образом, выявленная тесная корреляция восприятия родного языка 
с этнической идентификацией составляет важную смысловую опору ассоциатив-
ного моделирования в условиях контактного билингвизма, подтверждая выводы 
Ч.К. Ламажаа об устойчивости позитивной этнической идентичности в условиях 
модернизационных вызовов [2: 42]. Установленные схемы моделирования ха-
рактеристики контактирующих языков РЮС отражают их статусную иерархию 
и коммуникативную мощность. 
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СПЕЦИФИКА БЕЛОРУССКО-РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
ОБЩНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Приведены результаты пилотного исследования, основанного на анкетировании раз-
личных категорий жителей г. Гродно, а также студентов Гродненского государственного 

15



университета имени Янки Купалы. Исследование имело целью выявить культурные и языко-
вые предпочтения респондентов. Показано, что русский язык и русская культура играют 
важную роль в социализации как студентов, так и жителей приграничного многонациональ-
ного и поликультурного областного центра Беларуси. 

Ключевые слова: белорусско-русская лингвокультурная общность, взаимодействие 
культур, русская культура, поликультурный регион, пилотное исследование 

L.V. Rychkova,
Yanka Kupala State University of Grodno, 

Grodno, Belarus 

PECULIARITY OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN LINGUISTIC 
AND CULTURAL INTERCOMMUNITY  
(BASED ON A PILOT STUDY RESULTS) 

The results of a pilot study based on a survey of various categories of residents of the city of 
Grodno, as well as students of the Yanka Kupala State University of Grodno, are presented. The study 
was aimed at revealing the cultural and language preferences of the respondents. It is shown that the 
Russian language and Russian culture play an important role in the socialization of both students 
and residents of the border multinational and multicultural regional center of Belarus. 

Key words: Belarusian-Russian linguistic and cultural intercommunity, interaction of cul-
tures, Russian culture, multicultural region, pilot study 

Функционированию русского языка в Республике Беларусь посвящено до-
статочно большое количество исследований (см., например, [1; 5; 6; 7; 8] и др.). 
При этом особое внимание уделялось белорусско-русской интерференции, осо-
бенно в аспекте отступлений от норм кодифицированной формы литературного 
русского языка в речевых практиках белорусов. Такого рода специфический 
транслингвизм получил пейоративное название «трасянка», и этот феномен не-
однократно становился предметом интереса зарубежных лингвистов, получав-
ших целевые гранты для его исследования (см., например, [10; 13] и др.).  Тем не 
менее, статус такой смешанной речи как результата близкородственной интер-
ференции по-прежнему остается неопределенным. Более того, сегодня, скорее, 
можно говорить об интерференции не русского языка с белорусским, а белорус-
ского с русским, что неоднократно отмечал в своих многочисленных публика-
циях А.А. Лукашанец (см., например, [2; 3; 4] и др.).   

Несмотря на то, что в Республике Беларусь после референдума 1995 года 
официальный статус имеют два языка, белорусский и русский, де факто наблю-
дается повсеместное употребление именно русского языка, который обслужи-
вает абсолютное лингвистическое большинство. Как отмечает А. Павленко, «Бе-
ларусь – это единственная постсоветская страна за пределами самой России, где 
русский остается доминирующим языком» (перевод наш – Л.Р.) [12, с. 60].  

Данные нескольких последних переписей, проведенных в Республике Бе-
ларусь как независимом государстве, показывают, что в стране проживают пред-
ставители более 140 национальностей, часть из которых – это национальные 
общности, наделенные законодательством правом на развитие своих культур и 
языков. Восемь из этих общностей являются автохтонными. Помимо белорусов, 
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к автохтонным для Беларуси этносам относятся русские, поляки, украинцы, 
евреи, татары, литовцы и рома (цыгане). Тем не менее, основным языком семей-
ного общения и образования остается русский язык. Соответственно, именно 
русскоязычное окружение является средой ранней социализации абсолютного 
большинства детей Беларуси. 

Социологи справедливо утверждают, «что основные жизненные ценности 
у ребенка закладываются в первые 4-5 лет с момента рождения <…>. Далее, ко-
гда дети идут в школы, а затем поступают в вузы, процесс социализации продол-
жается, однако ценности первого уровня при этом практически не изменяются. 
К ним просто добавляются ценности второго уровня, которые в значительной 
степени зависят от первоначальных ценностей» [9, c. 26]. Ценности, в свою оче-
редь, «как основной постулат, определяющий сущность убеждений» играют ре-
шающую роль «в социальной интеграции людей» [11, c. 93]. Таким образом, 
общность ценностей, неизбежная в русскоязычном пространстве, во многом объ-
ясняет те неразрывные имманентные культуросообразные связи, которые объе-
диняют русских и белорусов. Мы исходим из того очевидного факта, признан-
ного абсолютным большинством лингвистов и культурологов, что язык – это не 
только отражение культуры, но и часть ее. 

Среди всех областей Беларуси Гродненский регион занимает особое место. 
Дело в том, что до 1939 года эта часть современной Беларуси была польской тер-
риторией. Гродно, в отличие от других белорусских городов, избежал значитель-
ных разрушений во время второй мировой войны. Соответственно, местное насе-
ление не утратило своего жилья, что увеличило степень оседлости по сравнению 
с другими регионами Беларуси. Наконец, 70 % всех католиков Беларуси живет 
в Гродненской области, и этот регион не имеет общей границы с Россией. В то 
же время он непосредственно граничит с двумя странами Евросоюза – Польшей 
и Литвой. Более того, лишь в Гродненской области есть школы, в которых не 
только изучаются языки национальных общностей, но и ведется преподавание 
на польском и литовском языках. Отметим, что учебники на польском языке из-
даются в Беларуси, а на литовском – в Литве и допускаются к использованию по 
согласованию с министерством образования. Таким образом, можно предполо-
жить, что Гродненский регион исторически менее восприимчив к русской куль-
туре по сравнению с другими белорусскими областями, особенно теми, которые 
непосредственно граничат с Российской Федерацией. 

Для изучения того, какую роль играют белорусский, русский и польский 
языки и какие культурные ценности сформировались в процессе социализации 
гродненцев и студентов, обучающихся в Гродненском государственном универ-
ситете имени Янки Купалы, был проведен пилотный эксперимент, предпола-
гавший анкетирование целевых групп респондентов на основе специально раз-
работанной автором короткой анкеты. Опрос был проведен силами студентов-фи-
лологов. С учетом исторического прошлого г. Гродно, основной локацией для 
проведения анкетирования гродненцев специально были выбраны костелы, опрос 
проводился после богослужений. Прихожане охотно соглашались пройти анкети-
рование, хотя иногда затруднялись ответить на определенные вопросы. В таких 
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случаях в анкете ставился прочерк. Католические храмы были выбраны в качестве 
основного места анкетирования гродненцев не случайно. Дело в том, что в отли-
чие от церквей православной конфессии, где основным языком богослужения яв-
ляется русский язык, католическое христианство по-прежнему испытывает доста-
точно сильное польское влияние, а основным языком богослужения стал белорус-
ский язык. Опрос студентов проводился в общежитиях университета, где в абсо-
лютном большинстве проживают выходцы из Гродненской области.  

Поскольку исследование носило пилотный характер, то количество ре-
спондентов было небольшим. Всего было опрошено 32 студента и 57 гроднен-
цев. Как уже было отмечено выше, эксперимент имел целью выявить не только 
языковые, но и культурные предпочтения респондентов, поэтому анкета вклю-
чала соответствующие этой цели вопросы, например: 

- назовите известных Вам поэтов;
- назовите Вашего любимого(ых) поэта(ов);
- назовите известных Вам художников;
- назовите Ваш любимый исторический персонаж.
Были включены также такие вопросы, как:
- На каком языке Вы проходили обучение в средней школе?
- Какую последнюю книгу Вы прочли? На каком языке?
- На каком(их) языке(ах) Вы предпочитаете смотреть телевизор?
- Какие языки Вы знаете?
В качестве маркеров специфики русского языка в Беларуси и степени вла-

дения белорусским языком были предложены специальные вопросы, включаю-
щие языковой материал: 

- Есть ли в русском языке следующие слова (если есть, то подчеркните эти
слова): кавалочек, шуфлядка, каплица, бискуп? 

- Какое слово в русском языке соответствует белорусскому слову iнтэрнат?
Ниже будут кратко представлены полученные в результате анкетирования

данные и сделанные на их основе выводы. 
Первый из них позволил выявить ожидаемые языковые предпочтения. Так, 

несмотря на то, что анкета была составлена на русском языке, респондентам 
предлагалось заполнить ее на любом языке по желанию анкетируемого. Тем не 
менее, ни один из респондентов не воспользовался такой возможностью, и все 
заполненные анкеты поступили на русском языке.  

Ответы на вопрос об известных поэтах также оказались вполне ожидае-
мыми: 5 наиболее часто упоминаемых поэтов – это русские авторы, причем из 
62 уникальных авторов 42 раза упоминался Александр Сергеевич Пушкин, 24 раза 
Михаил Юрьевич Лермонтов, 15 раз Сергей Есенин, 13 – Александр Блок. Влади-
мир Маяковский и Марина Цветаева упоминались 10 раз, а Анна Ахматова – 9. 
Лишь 8 – 11 места заняли белорусские поэты: Янка Купала, Якуб Колас и Адам 
Мицкевич были упомянуты 8-мью респондентами каждый, а Максим Богдано-
вич был назван 7-мью респондентами. Достаточно неожиданно 5 респондентов 
назвали Михаила Васильевича Ломоносова; неоднократно упоминались также 
такие русские поэты, как Василий Андреевич Жуковский, Афанасий 
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Афанасьевич Фет, Николай Алексеевич Некрасов, Борис Пастернак, Иосиф 
Бродский, Евгений Евтушенко, Эдуард Асадов. 3 респондента указали извест-
ную белорусскую поэтессу Алоизу Пашкевич, более известную под псевдони-
мом Цётка, и 2 – Народного поэта Беларуси Максима Танка. Из зарубежных по-
этов трижды был упомянут Уильям Шекспир и дважды – Шарль Бодлер.  

Среди любимых поэтов также пять первых позиций по частотности упоми-
нания заняли русские авторы. На первом месте ожидаемо оказался Александр 
Сергеевич Пушкин, его назвали 20 респондентов. На втором месте оказался Сер-
гей Есенин, названный любимым 9-тью респондентами. Марина Цветаева была 
обозначена как любимый поэт 5-тью респондентами, Михаил Юрьевич Лермон-
тов – 4-мя, Владимир Маяковский 3-мя, дважды были названы Александр Блок, 
Булат Окуджава и Роберт Рождественский. Единственным не единично упомя-
нутым белорусским поэтом оказался Адам Мицкевич, его назвали любимым по-
этом 3 респондента. Все остальные поэты, также преимущественно русские, 
были упомянуты по одному разу. Отметим, что поляки считают Адама Мицке-
вича своим поэтом, и бюст именно этого поэта был установлен перед новым зда-
нием Союза поляков Беларуси в Гродно. 

Вопросы о поэтах были включены в анкету не случайно: несмотря на со-
кращение коммуникативных практик на белорусском языке и преимущественное 
развитие русскоязычной белорусской прозы, наблюдается устойчивый рост бе-
лорусскоязычных поэтических произведений, молодых поэтов и поэтесс. 

Весьма разнообразными оказались ответы относительно художников. 
Здесь самыми известными оказались Казимир Малевич (указан в 18 анкетах) 
и Леонардо да Винчи, которого назвали 14 респондентов. В 11-ти анкетах каж-
дый были указаны Винсент ван Гог, Марк Шагал и Иван Шишкин, в 10-ти – Иван 
Айвазовский и Пабло Пикассо, в 9-ти – Рафаэль Санти, в 6-ти – Сальвадор Дали. 
По 3 раза указаны такие известные художники, как Клод Моне, Рембрандт, Ян 
Матейко. Среди русских художников, помимо названных выше, неоднократно 
упоминались Илья Репин (4 раза), Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Никас Сафро-
нов (по 3 раза), Михаил Врубель (2 раза). Среди собственно белорусских худож-
ников, помимо Марка Шагала, был всего один раз назван Михаил Савицкий. 

Среди исторических персонажей и прочитанных книг повторений не на-
блюдалось. Были названы не только художественные произведения, но и книги, 
связанные с хобби либо профессией респондентов. Среди исторических персо-
нажей были отмечены Князь Игорь, Александр Невский, Петр Первый, Екате-
рина Великая, Михаил Илларионович Кутузов, Георгий Константинович Жуков. 
Были названы также персоналии, значимые для Беларуси: просветительница Еф-
росинья Полоцкая, Тадеуш Костюшко, польский государственный деятель Юзеф 
Пилсудский, известный польский композитор Станислав Монюшко, композитор 
Михаил Клеофас Огинский, композитор и художник Николай Орда.  

На вопрос о языках обучения в средней школе, о языках, на которых ре-
спонденты прочли последнюю книгу и предпочитают смотреть телевизор, по-
давляющее большинство респондентов назвали именно русский язык. В то же 
время на вопрос о знании языков примерно равное количество респондентов 
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назвали и русский (39 человек), и белорусский (30 человек) языки. Кроме этих 
двух языков, были названы и другие языки, изучаемые в школе как языки наци-
ональных общностей и как иностранные языки, а также языки, изучаемые в уни-
верситете (даются в порядке убывания количества ответов): английский, поль-
ский, немецкий, испанский, сербский, латинский, французский и другие. Всего 
было названо 14 уникальных языков. 

Особый интерес представляют ответы респондентов на последние, «линг-
вистические» вопросы. Так, достаточно большое количество респондентов – 
17 – считают, что в русском языке есть слово шуфлядка (уменьшительная форма 
от слова шуфляда, которому в русском языке соответствует номинация выдвиж-
ной ящик (стола)); данная лексема встречается в основном модуле Националь-
ного корпуса русского языка исключительно в одном источнике – Аркадий 
Львов «Двор» (1981 г.). Лексемы польского происхождения каплица и бискуп, 
которые в русском языке являются словами-агнонимами, заимствованными из 
польского языка, посчитали русскоязычными 14 и 1 респондент соответственно. 
Интересно, что 2 респондента отнесли к русскому языку номинацию кавалочек 
(переданное средствами русской орфографии белорусское слово, эквивалентное 
русскоязычному кусочек). Что касается белорусскоязычного слова інтэрнат, то 
лишь 30 респондентов перевели его на русский язык правильно – общежитие.  

Таким образом, результаты пилотного эксперимента убедительно отра-
жают тот факт, что социализация большинства белорусов проходит в русско-
язычном окружении, и именно ценности русской культуры играют решающую 
роль в этом процессе и в белорусско-русской лингвокультурной общности. 
Специфика Гродненского региона, в котором осуществлялся эксперимент, обу-
словила интерес к ряду персоналий общего белорусско-польского исторического 
сосуществования. Это не удивительно, если учесть, что в Гродно была рези-
денция последнего польского короля и Великого князя Литовского Станислава II 
Августа Понятовского, который именно в этом городе отрекся от престола 
25 ноября 1795 года.  

Несмотря на официальный статус и повсеместное преподавание в школе 
как предмет, белорусский язык по-прежнему остается языком ярко выраженного 
лингвистического меньшинства и находится в списке угрожаемых языков ЮНЕ-
СКО, что требует специальных мер по предотвращению исчезновения этого во-
сточнославянского языка, имеющего продолжительную литературно-письмен-
ную традицию. В этой связи важно заимствовать опыт России по сохранению 
и поддержке языкового многообразия и развитию поликультурного образования. 
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ВНУТРИЯЗЫКОВАЯ ДИГЛОССИЯ В ЛЕХИТСКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ 

Взаимодействие двух разновидностей одного и того же языка, когда один из них явля-
ется языком государственным, с одной стороны влияет на доминирование такого языка над 
этнолектами, что в итоге может привести к их исчезновению, а с другой стороны, из-за 
эволюционной языковой и культурной близости способствовать их сохранению. В настоящей 
статье рассматриваются формы существования диалектных подсистем национального 
языка, характеризующиеся ограниченностью сфер употребления на определенной террито-
рии одной страны. Лехитская языковая общность отражает особенный вид билингвизма – 
внутриязыковую диглоссию. На примере кашубского регионального языка, распространен-
ного в северной части Польши, используемого совместно с государственным польским язы-
ком, определяются внутриязыковые особенности лехитских языков, а также подчеркива-
ется важность эктралингвиального подхода для становления диалектов. 

Ключевые слова: Внутриязыковая диглоссиия, лехиты, лехитские языки, польский 
язык, кашубский региональный язык, силезский диалект 
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INTRALINGUISTIC DIGLOSSIA IN THE LECHITIC 
LINGUISTIC COMMUNITY 

The interaction of two varieties of the same language may, on the one hand, affect the domi-
nance of the state language over ethnolects, which may eventually lead to their disappea-rance, and 
on the other hand, due to the evolutionary linguistic and cultural proximity, contribute to their preser-
vation. The purpose of the article is to consider the form of existence of dialect subsystems of the 
national language, characterized by limited territory and spheres of use. The Lechitic language com-
munity reflects a special kind of multilingualism - diglossia. Using the example of the Kashubian 
regional language, common in the northern part of Poland, used in conjunction with the state Polish 
language, the intra-linguistic features of the Lechitic languages are determined, and the importance 
of the extralinguial approach for the of dialects is emphasized. 

Key words: Diglossia, Lechites, Lechitic language, Polish language, Kashubian regional lan-
guage, Silesian language 

Преобладание в мире людей, говорящих на двух или более языках, требует 
пристальных исследований (лингвистических, психологических, этнографиче-
ских и др.) в области множества разновидностей билингвизма (активный, пас-
сивный, горизонтальный, вертикальный, аддитивный и т.п.) в зависимости от це-
лей и причин функционирования двуязычия, межязыковых и межэтнических от-
ношений народов, а также лингвистических связей между языками или диалек-
тами, на которых билингв разговаривает.  

В современном мире наиболее актуально двуязычие, формирующееся 
у индивида в результате изучения иностранного языка, в таком случае разной 
будет цель использования второго языка, а затем и формирование такого билинг-
визма, например, в целях осуществления профессиональной деятельности в не-
языковой для человека среде (билингвизм дистанционный) или в новом языко-
вом сообществе (билингвизм контактный). В контексте контактного билинг-
визма возможна даже замена первого языка новым вторым языком – билингвизм 
субтрактивный. 

Процессы, происходящие во втором языке, взаимосвязаны с процессами, 
происходящими в родном языке и с пространственным, территориальным функ-
ционированием обоих языков. Во многих странах характерно изучение и даль-
нейшее использование индивидами официального языка и других, порой даже 
разных по происхождению и типологическому строю языков. В таком случае, 
возникает необходимость, в зависимости от степени родственности или не род-
ственности, рассмотрения не тождественностей в системных структурах языко-
вой пары. Исследование О.В. Валентиновой и М.А. Рыбакова [1] в области фо-
нетических и грамматических черт флективных и агглютинативных языков ука-
зало на некую проблему в преподавании языка в полиэтнической среде, которая 
заключается в том, что взгляд на грамматику, как на уровень языка, который 
строится по универсальным правилам, различается только лишь в оформлении 
категорий и способов синтаксической связи. «В свете такого подхода формиро-
вание билингвизма представляется как наложение новой кодовой системы на 
уже существующую с установлением прямых соответствий знаков одной 
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системы знакам другой» [1: 132]. В контексте языков разных по происхождению 
необходимо понимание не только формальных правил, а содержания грамматик 
каждого из них.  

В иных условиях формируется двуязычие в ситуации, не требующей спе-
циального изучения второго языка – этнического или диалекта, который взаимо-
действует и находится на стыке с нормативным языком (билингвизм диагональ-
ный). Это особое сплетение классической формы билингвизма, которое впервые 
описал Ч. Фергюсон [7] под термином диглоссия – «функциональная иерархия 
подсистем одного и того же языка» [5: 101]. В словаре терминов межкультурной 
коммуникации [5] данный термин дополняется следующими значениями: «язы-
ковая ситуация, характеризующаяся существованием двух диалектов в языке; 
взаимодействие двух сосуществующих разновидностей одного и того же языка 
(А.Д. Швейцер, 1983). Примером диглоссии может служить сосуществование на 
Руси в XI—XVI вв. церковнославянского и древнерусского языков. тж. билин-
гвизм диагональный» [5: 101]. Более узким толкованием диглоссии является 
внутриязыковая диглоссия – «языковая ситуация, характеризующаяся существо-
ванием разновидностей подсистем национального языка, которые имеют своих 
носителей, т.е. совокупности говорящих, владеющих только данной подсисте-
мой национального языка. тж. диалект территориальный; просторечие» [5: 101]. 

Синонимичным термином внутриязыковой диглоссии является территори-
альный диалект – «форма существования языка, характеризующаяся ограничен-
ностью территории, сфер употребления (используется в основном в бытовой 
сфере) и противопоставленная другим диалектам и литературному языку» [5: 99]. 

Несмотря на тонкую грань между толкованием диглоссии и более узким 
понятием внутриязыковой диглоссии, существенным различием, является не-
ограниченное распространение других нестандартных форм национального 
языка среди носителей для диглоссии и функционированием диалектной формы 
национального языка только на определенной территории для внутриязыковой 
диглоссии.  

Нередко такие диалекты демонстрируют снижение числа носителей, осо-
бенно среди молодого поколения, что в ближайшем или отдаленном будущем 
может привести к их исчезновению. В иных условиях диалекты, как разновидно-
сти одной и той же подсистемы национального языка, в силу внеязыковых влия-
ний, юридически могут доводиться до уровня языка, что в свою очередь способ-
ствует их сохранению. 

Целю статьи является рассмотрение внутриязыковой диглоссии в рамках 
лехитской языковой группы. На примере национального польского языка и ка-
шубского регионального языка, предлагаем рассмотреть фонетические и грам-
матические сходства и некие отличия этих языков, а также многовековое эволю-
ционное единство культуры и социальности лехитских народов, которые в сово-
купности создают уникальный вид народного билингвизма. 

В Польше выделяются две двуязычные области (воеводства), в которых 
проживают носители диалектных форм государственного польского языка – ка-
шубского на севере и силезского на юго-западе страны.  
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Языком, на примере которого постараемся показать особенности внутриязы-
ковой диглоссии в лехитских языках, является кашубский язык, используемый за-
паднославянской этнической группой – кашубами, живущими на севере Польши 
в Поморском воеводстве. По данным переписи населения 2011 года, кашубским 
языком пользуется около 108 тысяч населения, что ставит его на втором месте (по-
сле силезского, около 529 тыс.) негосударственных языков [16]. Кашубский вклю-
чен в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО.  

С точки зрения лингвистики (К. Дейна, К. Нич, З. Штибер и др.) в отноше-
нии регионального кашубского языка возникает типовая языковедческая про-
блема «язык или диалект», связанная с определением статуса кашубского как 
диалектной разновидности польского языка или как самостоятельного регио-
нального языка. Тем не менее, с принятием польского закона от 6 января 2005 
года о национальных меньшинствах и этнических группах, юридически кашуб-
ский стал языком региональным. Согласно Европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств, региональный язык – речь, традиционно исполь-
зуемая в государстве меньшинством граждан, она является отличной от обще-
принятого официального языка и не является ни диалектом официального языка 
этого государства, ни языком мигрантов [16].  

Феномен кашубского, как самостоятельного регионального языка скорее 
всего связан не с лингвистическими расхождениями кашубского и польского, 
а с процессом становления регионализма – развитием кашубской литературы, 
изданием религиозной литературы и использованием кашубского в церкви, по-
явлением кашубских региональных организаций и т.д. [10]. Включение кашуб-
ского языка в школьную программу стало немаловажным аспектом в сохранении 
и развитии этого языка. С 2005 года по кашубскому языку факультативно сдаётся 
экзамен на аттестат зрелости. В институте польской филологии Гданьского уни-
верситета открыта специальность «Этнофилология кашубска», на которой изу-
чается кашубский язык и кашубская культура. 

В рамках использования в различных функциональных сферах на опреде-
ленной территории одного государства диалектной формы официального языка, 
присуща ситуация несбалансированного двуязычия, в нашем случае, историче-
ски, генетически и структурно близких языков. На некоторых симптоматичных 
примерах рассмотрим формально лингвистические и культурологические осо-
бенности польско-кашубского билингвизма. 

Польский язык, как кашубский, а также силезский и два вымерших языка – 
полабский и словинский относятся к лехитской подгруппе западнославянской 
ветви праиндоевропейского периода. Лехитские языки в сравнении с другими 
славянскими языками характеризуются некоторыми архаичными фонетиче-
скими особенностями, как например: сохранение праславянских носовых глас-
ных; унаследование ʒ (звук «dz») образованного от *dj и *g, смягченного во вто-
рой палатализации; отсутствие изменения g в ɣ (звук «h»); чередование поздних 
праславянских мягких вокальных согласных *ŕ̥ , *ĺ̥ в похожих позициях, а также 
чередование вокальных согласных *r̥, *l̥, *ŕ̥, *ĺ̥ в последовательность гласного 
и плавного гласного [4]. 
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С точки зрения типологии, лехитским языкам присущ флективный строй, 
а в предложении преобладает порядок слов: субъект стоит перед предикатом, 
а объект – в конце предложения (тип порядка слов SVO — Subject Verb Object). 
Такая близость польского и кашубского, в области морфологии и синтаксиса не 
нарушает системно-структурной формы языков, которая является крайне редко 
меняющимся ядром для любого языка. Что касается более «гибких» уровней язы-
ковой системы (например, лексикология), то по причине знания этническими 
группами (кашубами, силезсами) близкородственного государственного поль-
ского языка, а также непрерывными культурными, религиозными контактами 
и эта область языка является общевоспринимаемой. 

Тем не менее, дифференциация кашубского произошла по ряду эволюци-
онных языковых явлений у лехитов (поляков, кашубов, полабов и словинцев): 
поморский («среднелехитский») кашубский отличается от восточнолехитского 
польского языка и сближается с поморским исчезнувшим в XX веке словинским 
идиомом и с вымершим в XVIII веке заподнолехитским полабским языком [3]. 
Кашубский также находился под влиянием нижненемецкого языка западногер-
манской группы и прусского языка бальтийской группы языков [12]. 

Основоположником кашубского движения, исследователем фольклора 
и кашубского языка является Флориан Ценова, который, по причине невозмож-
ности передавать фонетические особенности кашубского языка общенациональ-
ным алфавитом, в 1850 году предложил уникальный алфавит, и таким образом 
решил проблемы, возникающие при переносе кашубской устной речи в письмен-
ную. Современный кашубский алфавит состоит из 34 букв: Aa; Ąą; Ãã; Bb; Cc; 
Dd; Ee; Éé; Ëë; Ff; Gg; Hh; Ii; Jj; Kk; Ll; Łł; Mm; Nn; Ńń; Oo; Òò; Óó; Ôô; Pp; Rr; 
Ss; Tt; Uu; Ùù; Ww; Yy; Zz; Żż [2]. Среди вышеуказанных, в польском языке не 
выступают звуки: ã – носовой „a”, отличный от польского носового звука „ą”; é – 
звук между польским твёрдым „e” a „i”; ë – между польским твёрдым „e” i „a”; ò – 
„u̯e” (лабиализация); ù – „u̯u”; ô – в зависимости от диалекта, тождественного 
с „о” или „е”. 

Выводы, сделанные Ф. Ценовой о близости кашубского и русского, при-
вели к его совместным экспедициям с российским славяноведом А.Ф. Гильфер-
дингом по селениям субэтнических групп кашубов. В результате появилась 
книга, считающаяся первым в научной литературе всеобъемлющим описанием 
кашубщины: А.Ф. Гильфердинг, «Остатки славян на южном берегу Балтийского 
моря» (СПб., 1862). Книга А.Ф. Гильфердинга содержит словарь с кашубскими 
и словинскими словами, очерк этнографии кашубов и их языка, примеры наре-
чий этих народностей. 

Автор в своих трудах указал на индивидуальный характер кашубской эт-
нической группы и изложил первые данные о диапазоне кашубских диалектов. 

Кашубы делятся на множество этнографических подгрупп (польск. 
Kaszubi północni – кашуб. Bëlôcë, польск. Gochy – кашуб. Gôchë, польск. Józcy 
или Mucnicy – Józcë или Mùcnicë, польск. Krubanie – кашуб. Krëbane, польск. 
Lesacy – кашуб. Lesôcë, польск. Morzanie – кашуб. Mòrzanie, польск. Rybaki – 
кашуб. Rëbôcë, польск. Borowiacy Tucholscy – кашуб. Borowiany, Tuchòłki, 
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польск. Zaboracy – кашуб. Zabòrôcë) разнообразных как культурно, так и линг-
вистически. Несмотря на то, что кашубский язык встречается на относительно 
небольшой территории, он внутренне разнообразен и разделен на три диалект-
ные зоны: северно-, средне- и южнокашубскую.  

В конкретной диалектной подгруппе кашубского языка многие фонетиче-
ские характеристики функционируют по-разному. Фонетическим изменением  
у славян является замена праславянской интонационной системы подвижного  
и музыкального ударения ударением экспираторным. Польский фиксированный 
акцент (на предпоследний слог) проявляет большую степень аналитизма. В свою 
очередь, некоторые кашубские диалекты сохранили мобильность ударения, но 
музыкальное ударение в них сменилось динамическим, а именно: у носителей 
северных диалектов ударение свободное (разноместное, падает на любой слог 
слова) и подвижное (при словоизменении передвигается с одной морфемы на 
другую). Для среднекашубских диалектов репрезентативно свободное, непо-
движное ударение. Носители южных диалектов используют инициальное (фик-
сированное на первый слог) ударение [13, 4]. 

Такое сравнение, когда в польском языке и некоторых диалектах ударение 
фиксируется, а в других диалектах передвигается, указывает на неравномерную 
эволюцию акцентологической системы лехитских языков. Таким образом, линг-
вистические исследования северных диалектов кашубского языка с подвижным 
ударением способствуют реконструкции первоначального акцента в праславян-
ском языке. 

Вторым языком-диалектом, употребляемым этнографической группой си-
лезцев на юго-западе Польши является силезский этнолект, который, как поль-
ский и кашубский, относится к лехитской подгруппе западнославянской ветви 
праиндоевропейского периода. В случае силезского диалекта также возникает 
типовая языковедческая проблема «язык или диалект», связанная с определе-
нием статуса силезского как диалектной разновидности польского (польско-
чешского) языка [6, 9, 15] или как самостоятельного регионального языка [8, 14].  

Лехитская внутриязыковая диглоссия конструируется на стыке этнических 
диалектов и государственного языка. В таких условиях человек владеет государ-
ственным языком в большей степени и использует этот язык чаще, поэтому эт-
нические языки, как правило, находятся в более невыгодном положении по срав-
нению с официальными, и, как языки «слабые», они особенно подвержены риску 
исчезновения. Тем не менее, сохранению диалектов способствует не только их 
продвижение, но и становление регионализма и культур этических групп.  

Совместный эволюционный путь лехитских языков обусловливает их ти-
пологическую общность, кроме того, функционирование носителей этих языков 
в совместной будничности поддерживает равномерное развитие языковых под-
систем, что в итоге создает условия для их сохранения. 
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MARI-RUSSIAN BILINGUALISM: THE MAIN CHANNELS  
OF INTRODUCTION TO THE MARI AND RUSSIAN LANGUAGES 

(ACCORDING TO THE LANGUAGE BIOGRAPHIES  
OF THE MOSCOW MARI) 

В докладе будут приведены результаты одного из аспектов социолингви-
стического обследования, проведенного автором в 2019–2021 гг. в марийской 
диаспоре московского региона и нацеленного на выявление и описание функци-
онирования этнического языка во внутренней диаспоре. 

Марийцы, коренное финно-угорское население Среднего Поволжья, в силу 
исторически обусловленных причин (подробнее об этом см. [2], [3]) отличаются 
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сильной диаспоризацией: на территории Российской Федерации проживают 
547605 марийцев, из них в Республике Марий Эл – 290863 чел., остальные ма-
рийцы (46,9% от всего марийского населения РФ) расселены как компактными 
(Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Кировская, Свердловская, Ни-
жегородская области, Пермский край), так и дисперсными группами во многих 
регионах страны, включая московский (4655 чел.) [1]. 

Актуальное использование этнического языка в условиях диаспорного 
проживания определяется в том числе и предшествующим языковым опытом ре-
спондентов на малой родине. Респонденты первого поколения в выборке явля-
ются уроженцами Республики Марий Эл (районов распространения лугового ма-
рийского языка (58 чел.) и горномарийского языка (13 чел.), а также мест ком-
пактного расселения марийцев: Республики Башкортостан (РБ) (18 чел.), Татар-
стан (РТ) (3 чел.), Кировской (5 чел.) и Свердловской (2 чел.) областей. Один 
респондент является выходцем из района дисперсного проживания марийцев на 
территории Российской Федерации. В ходе обработки результатов обследования 
нами были выделены периоды и наиболее общие черты языковых биографий ре-
спондентов: внутрисемейное общение, дошкольное воспитание, школьное обу-
чение (язык обучения и предмет обучения), дальнейшее образование, языки об-
щения с соседями на малой родине. В итоге были выявлены различные пути 
освоения респондентами, с одной стороны, русского языка (в случае активных 
билингвов, преимущественно уроженцев сельской местности), с другой сто-
роны, этнического языка (в случае пассивных билингвов [4: 21], в основном уро-
женцев городской среды).  

Основными источниками приобщения  к русскому языку для респонден-
тов, уроженцев небольших населенных пунктов, главным образом в РМЭ, РБ и 
РТ выступали: 1) внутрисемейное общение (в том случае, если один из родителей 
не являлся этническим мари; наличие старших братьев и сестер – школьников 
или студентов; городские родственники); 2) миграции как самих респондентов 
с родителями в другие регионы, так и миграции представителей других нацио-
нальностей в места проживания марийского населения; 3) расположение насе-
ленного пункта вблизи «русской» деревни, поселка городского типа или города; 
4) система воспитания и обучения в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях (русский в качестве языка воспитания и обучения, многонацио-
нальный состав дошкольных и школьных коллективов); 5) потребление куль-
туры на русском языке (чтение произведений художественной литературы, ки-
нематограф, влияние радио и телевидения); 6) активные языковые контакты с
городскими детьми.

Каналами приобщения к марийскому для марийцев, жителей городской, де 
факто русскоязычной среды, а также для уроженцев небольших и в значительной 
мере русифицированных населенных пунктов в Кировской области (в выборке) 
являлись языковая среда в марийской деревне и общение там со старшими род-
ственниками. Общение в деревенской среде с ровесниками, по воспоминаниям 
респондентов старших когорт в выборке, ранее носило двухсторонний характер 
(городские дети научались марийскому, деревенские дети – русскому), тогда как 
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представители младших когорт признали скорее односторонний характер этих 
языковых контактов (русский язык общения между деревенскими и городскими 
детьми).  

В заключение отметим следующее: языковые биографии являются не 
только отражением, но и закономерным следствием общих тенденций языковой 
политики, осуществлявшейся в советский и постсоветский период в том числе и 
на территории расселения марийского этноса. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ФИЛОСОФИИ ТРАНСЛИНГВИЗМА 

Феномен транслингвальности, так активно исследуемый сегодня (Проши- 
на З.Г., Бахтикиреева У.М., Валикова О.А. и др.), представляет собой достаточно 
сложный конструкт, требующий комплексного транснаучного рассмотрения, 
в ином случае разобранная по единицам анализа и еще не установленная его струк-
тура может быть искажена до невозможности ее воспроизведения. Вместе с тем, 
есть достаточное количество научных работ в рамках данной проблематики, на ос-
новании результатов которых можно моделировать это конструкт [1; 2; 3; 4; 5].  

С другой стороны, моделирование требует более или менее однозначного 
определения объекта моделирования и научно-философских оснований для него. 
В связи с этим предлагается разработать философию транслингвизма, в котором 
транслингвальная личность рассматривается как языковая личность, обладаю-
щая достаточной языковой, речевой и коммуникативной компетенциями, чтобы 
осознать реализованный в одной лингвокультуре потенциал и, проецируя его на 
иную лингвокультуру, актуализовать релевантный для передачи нового смысла 
потенциал, нереализованный в другой лингвокультуре. 

Предлагается программа разработки философии транслингвизма по следу-
ющим разделам. 

Общее: Философия транслингвизма. 
Проблематика: сущностный транслингвизм Homo loguens. Объект иссле-

дования: формирование, динамика и взаимодействие первичной, вторичной 
(и др.) языковых личностей в структуре транслингвального субъекта, структура 
транслингвальной личности с точки зрения когнитивно-коммуникативного под-
хода (Я-Другой). Основной вопрос: вопрос о транслингвальности человека. 
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Раздел: Онтология транслингвизма. Проблематика: природа транслинг-
визма. Объект исследования: культуральная избыточность, определяемая как 
процесс обогащения одной лингвокультуры категориями и смыслами другой, 
при котором принимающая лингвокультура не просто прирастает качественно, 
но и вынуждена количественно увеличивать набор значимых структурных ком-
понентов, что может требовать некоторых системно-структурных изменений. 
Основной вопрос: вопрос о потенциальной допустимости перенесения системы 
одних культурных смыслов на другую (сквозь другую – транс). 

Раздел: Гносеология транслингвизма. Проблематика: структура транс-
лингвальной картины мира. Объект исследования: когнитивный портрет и пси-
холингвистическое описание транслингвальной языковой личности. Основной 
вопрос: вопрос о месте фрагментов картин мира контактирующих и неконтакт-
ных языков и культур, обнаруживающих свое влияние на формирование картины 
мира транслингвальной языковой личности. 

Раздел: Антропология транслингвизма. Проблематика: транслингвальная 
модель языковой личности. Объект исследования: транслингвальная языковая 
личность. Основной вопрос: вопрос о соотношении биологического и социаль-
ного, индивидуального и общественного, материального и духовного (потреб-
ностная сфера) в транслингвальной модели языковой личности.  

Раздел: Социальный аспект транслингвизма. Проблематика: исследование 
форм взаимодействия отдельных когнитивных способностей транслингвального 
субъекта и языка с точки зрения социальной природы языка и речевой деятель-
ности как способа материализации и объективации мысли и речи как целена-
правленной индивидуальной человеческой деятельности. Объект исследования: 
социально-коммуникативная система полиязычного общества как среда форми-
рования транслингвальной личности. Основной вопрос: вопрос о значимости ин-
ституциональных изменений в структуре полиязычного общества и их влиянии 
на формирование и трансформацию транслингвальной языковой личности. 

Раздел: Транслингвальная аксиология. Проблематика: герменевтика тран-
скультурной коммуникации (исследование когнитивно-коммуникативной кате-
гории друговости (инаковости, чужести, инакости), репрезентированная в струк-
туре сознания и материализуемая в коммуникации (Я – Другой). Объект иссле-
дования: транслингвизм как ценностное основание современной цивилизации. 
Основной вопрос: этика транскультурной коммуникации и эстетика транслинг-
вализма. 

Раздел: Транслингвальная праксеология. Проблематика: полилингвиаль-
ность и транскультурные практики. Объект исследования: транслингвальный 
текст как результат деятельности транслингвальной языковой личности. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ БИЛИНГВОЛОГИИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме систематизации терми-
нов и терминологических сочетаний билингвизма и вносит определенный вклад в унификацию 
и оптимизацию терминологического корпуса теории билингвологии. Рассмотрению подвер-
гаются базовые термины «билингвизм» и «двуязычие» и их понятийное содержание. На ос-
нове анализа ряда дефиниций определяется сложность унификации понятийного значения 
терминов в силу многоаспектности и междисциплинарности билингвологии.  

Ключевые слова: билингвология, билингвизм, двуязычие, терминологический корпус би-
лингвизма, понятийная основа терминов 
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TERMINOLOGICAL APPARATUS OF BILINGUALISM: 
PROBLEM STATEMENT 

The article is devoted to the current problem of systematization of terms and terminological 
combinations of bilingualism and makes a certain contribution to the unification and optimization of 
the terminological corpus of the theory of bilingualism. The basic terms "bilingualism" and "bilin-
gualism" and their conceptual content are examined. Based on the analysis of a number of definitions, 
the complexity of unifying the conceptual meaning of terms is determined due to the multidimension-
ality and interdisciplinarity of bilingualism. 

Key words: Bilingualism, bilingualism, bilingualism, terminological corpus of bilingualism, 
conceptual basis of terms 

В задачи лингвистической науки входит научное описание терминологий 
разных областей знания. Вопросы выбора терминов и их применение в той или 
иной области знания играют важную роль в формировании теоретических основ 
любого научного направления. Оптимизированная и унифицированная специ-
альная лексика дает возможность представить научные знания в виде стройной 
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системы, позволяет углубить и расширить теоретические положения, обобщить 
и изложить полученные опытным путем методы и приемы исследования. 

Под терминологией нами понимается «совокупность специальных лекси-
ческих единиц естественного языка, обозначающих понятия определенной обла-
сти знания или деятельности, стихийно складывающаяся в процессе ее зарожде-
ния и развития» [11: 23]. Термин определяем как «языковую единицу, представ-
ляющую собой по форме однословное или недословное обозначение естествен-
ного языка, используемое для специальных целей, обладающее номинативно-
стью и потому выступающее в особой функции – номинации понятий» [8: 24]. 

Становление теоретических основ молодых областей знания происходит 
постепенно. Начальный этап представляет собой «конгломерат концепций  
и положений, выдвинутых отдельными учеными и научными школами» [9: 3]. 
В настоящее время билингвология входит в круг интересов представителей раз-
ных научных направлений (лингвистика, психолингвистика, социология, фило-
софия, психология, физиология и др.), которые ориентированы на создание со-
временной теории билингвологии, отражающей актуальные проблемы теории 
языковых контактов и билингвизма. В свою очередь актуализация проблем спо-
собствует развитию концепции многоязычия.  

Билингвизм представляет собой сложное многомерное явление, имеющее, 
с одной стороны лингвистическую природу, с другой – социальную, тесно свя-
занную с коммуникативной деятельностью человека, с его когнитивными и пси-
хологическими характеристиками, а также с отнесенностью к тому или иному 
социальному и культурному коду.  

Особенностью билингвизма как социального феномена   следует считать 
то, что он является неотъемлемой частью общественного функционирования 
языка. Процессы глобализации, бурное развитие научной мысли, передовые до-
стижения в различных сферах жизнедеятельности привели мировое сообщество 
к постоянному обмену научной и профессиональной информацией. Возможно-
сти билингвизма играют огромную роль в формировании языковых контактов: 
регулируют когнитивно-коммуникативную деятельность, обеспечивают всесто-
роннюю социализацию индивидов, способствуют формированию толерантного 
взаимодействия между представителями разных культур, регулируют взаимо-
проникновение различных культурных кодов, расширяют когнитивные возмож-
ности носителей языков и вместе с тем обеспечивают глубокое понимание соци-
альной, языковой и этнической идентичности.  

Важно отметить, что билингвология в первую очередь одно из направле-
ний лингвистики, имеющий свой объект и предмет исследования, свою терми-
нологию, обслуживающую данную область знания. Этим определяется важность 
специального научного описания терминологии билингвизма, которая должна 
осуществляться с учётом специфики самого терминологического аппарата.  

Всесторонняя интегрированность билингвизма, его многомерность, кон-
цептуальность приводит к активному пополнению терминами и терминологиче-
скими сочетаниями, которые требуют упорядочения, нормализации и в дальней-
шем кодификации и гармонизации.  Известно, что систематизированная терми-
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нология способствует развитию теоретических и практических основ любой об-
ласти знания, в том числе и билингвологии.  

В настоящее время терминология билингвологии далека от упорядоченной 
системы, которая соответствовала бы современному уровню развития теории 
языковых контактов и билингвизма, в том числе запросам практических основ. 
В существующей терминологии билингвизма распространены такие негативные 
явления, как омонимия, различное толкование терминов представителями зару-
бежных и отечественных школ и направлений, синонимия, присутствующая  
у большей части терминологических обозначений, произвольная и неоправдан-
ная вариативность форм терминов, неточное или формальное определение мно-
гих понятий, необоснованное привлечение иностранных терминов, неполная или 
частичная семантическая прозрачность, отсутствие общих критериев образова-
ния терминологических номинаций и определения оптимальной длины термина.  

Научное описание терминологической системы должно проводиться на ос-
нове полного аппарата терминологических обозначений, использующихся в дан-
ной области знания. Однако в настоящее время мы имеем представление лишь  
о корпусе терминов, связанных непосредственно с терминами билингвизм и дву-
язычие. 

Существует ряд нерешенных вопросов, связанных с данными номинаци-
ями. Во-первых, соотношение и статус данных терминов – это синонимы, терми-
нологические дублеты? Во-вторых, наличие ряда определений у данных слов, 
что приводит к некой хаотичности в исследованиях.  

Термин двуязычие представляет собой словообразовательную кальку 
слова билингвизм. Анализируя многие труды по билингвизму отечественных 
ученых, а также лексикографические источники, мы обнаружили, что многие ис-
следователи и составители словарей, специальных справочников отдают пред-
почтение термину билингвизм.  В словарях в первую очередь дается толкование 
латинскому эквиваленту, а термин двуязычие зафиксирован в качестве синонима 
или варианта («Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой; «Словарь 
лингвистических терминов» Т.В. Жеребило; «Новый словарь методических тер-
минов и понятий» Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина и др.). На наш взгляд, это можно 
объяснить терминообразовательным потенциалом слова билингвизм. Суще-
ствует большое количество номинаций, образованных от данного слова при по-
мощи словообразовательных средств (билингвальный, билингвология, экви-
лингвизм, билингв, билингвист, трилингв, монолингв, полилингв, варилингвизм, 
семилингвизм, бикультурализм и др.), а также определением исходного (базо-
вого) термина, являющегося основным элементом, сужающим и уточняющим 
его значение (естественный билингвизм, искусственный билингвизм, рецептив-
ный билингвизм, пассивный билингвизм, вертикальный билингвизм, билин-
гвальное образование, билингвальный индивид, билингвальная школа, билин-
гвальная теория,  билингвальный метод, виды билингвизма, билингвальная язы-
ковая личность  и др.).  

Существует также точка зрения, согласно которой «термином двуязычие 
следует называть владение (в разной степени) двумя языками (титульным или 
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родным и изучаемым и иностранный), а билингвизм понимается как «усвоение 
индивидом две разные языковые системы в дошкольном возрасте» [15: 107]. Раз-
граничение дефиниций данных номинаций не совсем правомерно. Оба слова со-
стоят из взаимопереводимых компонентов, следовательно и содержательная сто-
рона имеет идентичное семантическое наполнение. Сужение дефиниций терми-
нов ограничивает их терминообразовательный потенциал, что блокирует воз-
можности образования новых номинациий и развития терминосистемы билинг-
вологии в целом. В научной и специальной литературе, а также в лексикографи-
ческих источниках наблюдается тенденция к использованию данных терминов  
в качестве абсолютных синонимов, либо условных синонимов. Некоторые ис-
следователи предлагают классифицировать как идеографические синонимы. 

В терминологическом корпусе билингвологии синонимия терминов – ре-
гулярное явление. Большое количество однословных и двухсловных терминов 
(искусственное двуязычие – учебное двуязычие, естественный билингвизм – бы-
товой билингвизм, барьеры общения – коммуникативные барьеры, полилинг-
визм – полиязычие, мультилингвизм, билингв – двуязычный индивид, двойная 
оппозиция – бинарная оппозиция, тройная оппозиция – тернарная оппозиция, 
межкультурное общение – кросскультурное общение, эквилингвизм – амбилинг-
визм, полное двуязычие – сбалансированное двуязычие, двусторонняя аккульту-
рация – билатеральная аккультурация, доминирующий язык – первый язык и др.) 
также требуют не только выбора из синонимического ряда одного из вариантов 
как доминантного, но и уточнения семантики, а возможно в дальнейшем разгра-
ничения синонимов как отдельных  терминологических единиц  с собственной 
дефиницией. 

Существование различных отечественных и зарубежных школ и направле-
ний билингвологии привело к появлению целого ряда определений базового тер-
мина билингвизм (двуязычие). Понятийная вариативность в первую очередь свя-
зана с многозадачностью данного языкового явления и возможностью его мно-
гоаспектного изучения, в том числе определяется различными подходами к ис-
следованию данного феномена.  

В настоящее время возможно выделить три подхода, с позиций которых 
рассматривается понятийное значение термина билингвизм (двуязычие), – со-
циологический, социально-философский и собственно лингвистический. 

В словаре О.С. Ахмановой билингвизм толкуется как «одинаково совер-
шенное владение двумя языками; владение двумя языками, применяемыми в раз-
ных условиях общения...» [3: 553]. В «Новом словаре методических терминов и 
понятий» Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина [2: 30] билингвизм определяется как «спо-
собность индивида или группы пользоваться попеременно двумя языками; реа-
лизация способности пользоваться попеременно двумя языками; практика попе-
ременного общения на двух языках». В «Словаре лингвистических терминов» 
Т.В. Жеребило [10: 49] билингвизм зафиксирован как «взаимодействие двух или 
трех языков в одном и том же языковом коллективе, языковом социуме».  
Е.М. Верещагин считает, что двуязычие (с учетом психологического аспекта) – 
это психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий индивиду 
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воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадле-
жащие двум языковым системам» [7: 124]. В.Ю. Розенцвейг полагает, что «дву-
язычие – это владение двумя языками и регулярное переключение с одного языка 
на другой в зависимости от ситуации общения» [14: 9–10]. А.П. Майоров пони-
мает двуязычие как «сосуществование, взаимодействие и взаимовлияние двух 
различных языков в едином билингвистическом коммуникативном пространстве 
в определенную историческую эпоху в многонациональном государстве» [12: 
34] А.Д. Швейцер рассматривает билингвизм «как привычное сосуществование 
двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, использующего эти 
языки в соответствующих коммуникативных сферах в зависимости от социаль-
ной ситуации и иных параметров коммуникативного взаимодействия» [16: 8]. 

Многочисленные определения термина билингвизм (двуязычие) связаны со 
следующими основными критериями: степенью владения вторым или третьим 
языком (Аврорин [1], Ахманова [4], Азимов, Щукин [2], Саркисян [15], Блум-
филд [5] и др.); функциональной характеристикой каждого из языков, связанной 
со сферой употребления (Вайнрайх [6], Розенцвейг [14], Верещагин [7], Прота-
сова [13] и др.); социальным взаимодействием языковых общностей, нацио-
нально-культурных, возрастных и этнических групп (Швейцер [16], Майоров 
[12], Butler [17] и др.) 

С одной стороны, наличие синонимии терминов и вариативности понятий-
ного значения приводит к трудностям общения между учеными и специали-
стами. С другой – разнообразие определений, несомненно, способствует пони-
манию феномена билингвизма, его многоаспектности и междисциплинарности. 
Кроме того, билингвизм динамичное, подвижное явление, ориентированное  
в первую очередь на расширение и углубление теоретических и практических 
основ, их развитие и интеграцию, следовательно, сложно уложить понятийное 
значение термина билингвизм в традиционные статичные рамки. 

Важно отметить, что билингвологию как научное направление обслужи-
вает не только собственный корпус терминов, но и термины, заимствованные из 
смежных областей, таких как педагогика, социология, социолингвистика, мето-
дика, дидактика, философия, психология, психолингвистика и др. Каждый но-
вый термин требует уточнения дефиниции, устранения многозначности, синони-
мии и омонимии.  

Терминология – это системная организация номинаций, связанных друг 
с другом, отражающих процессы, явления, действия данного научного знания. 
Терминологический аппарат билингвологии отражает связи не только между от-
дельными направлениями собственной области, но и между смежными науч-
ными областями, вследствие чего происходит пополнение терминами как за счет 
собственных ресурсов, так и заимствованных терминов. Кроме того, наблюда-
ется уточнение существующих номинаций, замещение одних терминов другими, 
более точно отражающими действие или явление билингвизма.  

В настоящее время из всего круга проблем, связанных с характеристикой 
терминологического аппарата билингвологии, наиболее значимыми и актуаль-
ными, на наш взгляд, являются следующие: 1) поэтапное исследование истори-
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ческого становления терминологического аппарата билингвологиии (двуязычие 
как явление имеет глубокие древние корни); 2) описание терминологии билинг-
вологии в ее современном состоянии; 3) нормализация с целью устранения по-
лисемии, омонимии, синонимии; 4) создание проекта словаря-справочника тер-
минов билингвологии. 

Перспектива исследования видится в том, чтобы в дальнейшем продол-
жить работу над терминосистемой билингвологии, включающую такие направ-
ления как инвентаризация, систематизация, нормализация, кодификация и гар-
монизация терминов и терминологических сочетаний. Упорядоченная и совре-
менная система понятий будет способствовать продвижению билингвистиче-
ской науки, как в России, так и за рубежом.  
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СДВИГ ЯЗЫКА В СРЕДЕ БУРЯТСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. УЛАН-УДЭ 
 
В современном мире, в условиях глобализации растет стремление народов к сохране-

нию этнической культуры и языка, актуализируется проблема сохранения этнокультурной 
идентичности, исследования механизмов этнокультурной преемственности, социальных 
стратегий её сохранения и воспроизводства. Результаты эмпирического исследования язы-
кового поведения и языковых ориентаций молодежи г. Улан-Удэ позволили нам сделать вывод 
о продолжающемся процессе языкового сдвига, утраты родного языка бурятской молоде-
жью, проживающей в городе, трансформации их языкового сознания, ориентированного на 
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LANGUAGE SHIFT AMONG THE BURYAT YOUTH OF ULAN-UDE 
 
In the modern world, in the era of globalization, the desire of peoples to preserve ethnic culture 

and language is growing, the problem of preserving ethno-cultural identity, the study of mechanisms of 
ethno-cultural continuity, social strategies for its preservation and reproduction is being actualized. The 
results of an empirical study of the linguistic behavior and language orientations of the youth of Ulan-
Ude allowed us to conclude about the ongoing process of language shift, the loss of their native language 
by Buryat youth living in the city, the transformation of their linguistic consciousness focused on the 
possession and use of the majority language in the main spheres of communication. 
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Процессы глобализации и индустриализации, происходящие в современ-

ном мире, влияют на социокультурное и коммуникативное пространство этниче-
ской общности, ценностные ориентации индивида и общности в целом. Уско-
ренное развитие индустриализации и урбанизации, и в целом глобализация мира 
создают угрозу этническим культурам, ведут к стиранию и утрате фундаменталь-
ных культурных и духовных ценностей народов и этносов.  

Язык и культура являются неотъемлемыми признаками любой нации, эт-
носа, утрата этих признаков ведет к исчезновению нации или этноса, к ее / его 
ассимиляции. С исчезновением языка происходит безвозвратная потеря уникаль-
ных культурных, исторических и экологических знаний, утрата языка как куль-
турного кода народа, утрата этнической и культурной идентичности. Каждый 
язык является уникальным выражением мироощущения и мировосприятия, кар-
тины мира индивида, общества, этноса. «Язык способен отображать культурно-
национальную ментальность его носителей» [2: 63]. «Язык – не какая-то гносео-
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логическая абстракция, а конкретный лингвокультурологический феномен. Он, 
подобно живой «губке», впитывает все богатство культуры вплоть до ее трудно-
уловимых особенностей, тончайших нюансов [1: 50]. 

Изучение языкового поведения является актуальной задачей в условиях 
многополярного мира, сложных этноязыковых процессов, происходящих в со-
временном многонациональном обществе.  

Целью нашей статьи является исследование языкового поведения и язы-
ковых ориентаций бурятской молодежи г. Улан-Удэ.  

Материалы и методы исследования. Методом исследования явился со-
циологический опрос, проведенный автором в июне-сентябре 2022г. среди уча-
щихся 9-11 классов, студенческой и работающей молодежи городского бурят-
ского населения г. Улан-Удэ в возрасте от 14 до 30 лет. Выборочная совокуп-
ность составила 128 чел. Анкета, включающая 8 основных вопросов, была ори-
ентирована на получение достоверной информации о языковом поведении  
и языковых ориентациях молодежи бурятской национальности г. Улан-Удэ на 
изучение государственных и иностранных языков.   

Выбор молодежи бурятской национальности г. Улан-Удэ был обусловлен 
тем, что именно молодежь как социально-демографическая группа, представ-
ляет собой потенциал трудоспособного населения города (и республики) в бли-
жайшем будущем, облик современного горожанина с его устремлениями, чая-
ниями, ценностями, чье языковое поведение и языковые ориентации служат ин-
дикатором происходящих социально-экономических, культурных изменений  
в обществе.  

Языковое поведение как ключевое понятие в рамках изучения языковых 
процессов в многонациональном обществе, является индикатором измерения 
языкового сознания, и позволяет уловить свойственные ему характеристики,  
в частности, языковые предпочтения, отношение человека к национальному 
языку своей этнической общности, позитивные и негативные тенденции в язы-
ковой сфере и т.д. Иными словами, состояние в языковой сфере напрямую от-
ражается на состоянии межличностной коммуникации, межнациональной 
сферы в целом [3: 266]. 

Первый язык или язык детства, т.е. язык, на котором человек научился 
впервые говорить и язык общения в семье определяют степень межгенерацион-
ной передачи родного языка. Результаты социологического опроса показали, что 
чуть меньше половины опрошенных впервые научились говорить на русском, 
39,8 % – на бурятском, 11,7 % – на обоих языках (см. диаграмму 1).  

 

38



Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос:  
«На каком языке Вы впервые научились говорить?» 

Дома, в семье менее половины опрошенных (43,8 %) общаются на обоих 
языках, только на бурятском – 12,5 %, на русском общаются 43 %. По данным 
нашего опроса межгенерационная передача родного языка сохраняется лишь 
у менее ½ части опрошенной молодежи, что свидетельствует о постепенной 
утрате языка и разрыве межгенерационной передачи у другой ½ части респон-
дентов (см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопросы: 
«На каком языке Вы обычно говорите дома, в семье?» 

«На каком языке Вы обычно говорите в учебном заведении, на работе?»  
«На каком языке Вы обычно говорите в общественных местах?» 

Языком общения в официальных сферах (в учебных заведениях, на работе) 
традиционно является русский язык для большинства респондентов – 75,8 %, 
лишь небольшая часть молодежи общается на обоих языках – 20,3 %. Языком 
общения в неофициальной сфере, в общественных местах служит русский язык 
у 68,8 % молодежи, оба языка (бурятский и русский языки) у 27,3 % респонден-
тов (см. диаграмму 2).  

Закономерно доминирование русского языка в официальных сферах, в об-
разовании, поскольку русский язык как государственный язык Российской Феде-
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рации является языком государственного управления, деловой переписки, доку-
ментации, образования и т.д. Выбор языка общения большинства респондентов 
в основных сферах общения в пользу наиболее коммуникативно и демографиче-
ски мощного языка позволяет говорить о сдвиге языка. Языковой сдвиг – это про-
цесс, при котором члены сообщества, в котором говорят более чем на одном 
языке, отказываются от своего первоначального родного языка в пользу другого. 
Особенно в ситуациях языкового контакта люди сталкиваются с выбором, на ка-
ком языке говорить. Процессы глобализации, урбанизации и экономической ми-
грации на большие расстояния привели к усилению взаимодействия между груп-
пами, говорящими на разных языках, и, следовательно, к потребности в общем 
языке общения [4]. Наблюдаемый сдвиг языка обуславливается рядом других объ-
ективных факторов: постепенный разрыв межгенерационной передачи родного 
языка, сокращение функций родного языка, ограниченность сферы употребления 
родного языка, сокращение числа носителей родного языка, наличие конкурент-
ного функционально, коммуникативно и демографически мощного языка. 

Следует подчеркнуть, что ряды двуязычных в республике пополняют люди 
из бурятскоязычных районов, носители бурятского языка, которые переехав 
в город, пользуются родным языком и обучают (многие, но не все) детей род-
ному языку. Уровень владения родным языком у городских бурят ничтожно ни-
зок, большая часть которых не владеет и не желает овладеть родным языком. 
Респондентам предлагалось назвать причины языкового нигилизма, равнодуш-
ного отношения к родному языку большинства городских жителей. Были наз-
ваны такие причины как:  

ü детям с рожденья не прививают любовь к родному языку, к традициям,
к истории родного края; 

ü потеря культурного наследия предков;
ü отсутствие необходимости и востребованности знания языка, его прак-

тического применения; 
ü отсутствие мотивации его изучения, и как следствие − нежелание об-

щаться на родном языке; 
ü прагматические, утилитарные цели владения русским языком (нужнее)

в связи с ориентированностью всего образования на русский язык; 
ü практичность общения на русском для народов, населяющих страну;
ü отсутствие среды общения;
ü малый процент владеющих родным, т.е. носителей;
ü некачественное обучение родному языку в школе;
ü непонимание значимости знания родного языка, узость мышления;
ü отсутствие интереса к саморазвитию;
ü неразвитость языка (отсутствие современной лексики, отражающей со-

временные понятия), диалектное разнообразие; 
ü общая глобализация, заинтересованность в знании иностранных язы-

ков и т.д. 
По мнению респондентов, важными условиями сохранения языка для бу-

дущих поколений являются:  
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ü обучение родному языку в школе;
ü общение родителей с детьми на родном языке с младенчества;
ü межгенерационная передача языка;
ü деятельность общественных и правительственных организаций по со-

хранению языка; 
ü материальные вознаграждения за знание языка;
ü популяризация бурятского языка.
Относительно языковых ориентаций на изучение языков, то большинство

респондентов желает изучать английский язык, что еще раз доказывает мощное 
влияние глобализации, западной культуры на ценностные ориентиры молодежи. 
Китайский язык намного уступает английскому, при этом опережает бурятский, 
немецкий и французский языки по количеству желающих изучать языки в про-
центном соотношении (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос:  
«Какими языками Вы хотели бы овладеть для профессиональной  

деятельности и карьеры?» 

Проведенный социологический опрос позволяет нам сделать вывод о про-
должающемся процессе культурно-языковой ассимиляции бурятской молодежи 
г. Улан-Удэ, утраты родного языка бурятской молодежью, разрыва межгенера-
ционной передачи родного языка, сдвига языка. Семья является единственной 
сферой, в которой происходит общение на бурятском языке (наряду с русским) 
у примерно 50% опрошенной молодежи. Сдвиг языка можно остановить или 
притормозить при условии межгенерационной передачи родного языка в семье 
и постоянной языковой практики с детьми на родном языке дома, в семье. 
Огромная роль отводится семье, в которой происходит этноязыковая социализа-
ция, приобщение ребенка к этнокультурным ценностям народа, передача соци-
ально-исторического опыта и культурных традиций между поколениями с помо-
щью родного языка. Сохранение этнокультурной целостности этноса, народа, их 
будущее напрямую зависит от самого народа, этноса, от сознательности каждого 
члена общества, семьи и деятельности общественных организаций по сохране-
нию языка и культуры.  
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ОТНОШЕНИЕ К МНОГОЯЗЫЧИЮ ГОРОДА УЛАН-УДЭ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКОВЫХ ИДЕОЛОГИЙ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 

В статье выделяются языковые идеологии жителей города Улан-Удэ в отношении  
к городскому многоязычию и изменению представленности тех или иных языков в городском 
пространстве. Проанализированный материал показывает, что многоязычие в городе вос-
принимается респондентами как положительное явление. Прослеживается четкое разделе-
ние между языковыми идеологиями в отношении к бурятскому, английскому, китайскому  
и корейскому языкам: для первого они основываются на эмоциональной составляющей, свя-
занной с неравнодушием к этому языку в то время, как для остальных они выражаются через 
практическую пользу их присутствия. 

Ключевые слова: языковые идеологии, городское многоязычие, социолингвистика 
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ATTITUDE TO THE MULTILINGUALISM OF THE CITY OF ULAN-UDE 
THROUGH THE PRISM OF THE LANGUAGE IDEOLOGIES  

OF ITS INHABITANTS 

The article highlights the language ideologies of the inhabitants of the city of Ulan-Ude in 
relation to urban multilingualism and the change in the representation of certain languages in the 
urban space. The analyzed material shows that multilingualism in the city is perceived by the res-
pondents as a positive phenomenon. There is a clear division between linguistic ideologies in relation 
to the Buryad, English, Chinese and Korean languages: for the first they are based on the emotional 
component associated with personal connection with this language, while for the rest they are ex-
pressed through the practical benefits of their presence. 

Key words: language ideologies, urban multilingualism, sociolinguistics 

Городское многоязычие является распространенным явлением в современ-
ном мире. Многоязычность города представляется в языковом ландшафте как 
в визуальной форме (на вывесках заведений, знаках, объявлениях и т. д. [4: 25]), 
так и в устной, которая выражается в языковых практиках, ежедневно воспроиз-
водимых в публичной городской среде. Обе эти формы подразумевают под со-
бой общий процесс социального взаимодействия, в рамках которого «языковой 
ландшафт превращается в социальный ландшафт» [3: 4-5]. Представленность 
и функционирование тех или иных языков опирается на множество факторов, 
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главными из которых являются те, которые связаны с языковыми идеологиями 
акторов, участвующих в языковом взаимодействии.  

Под языковыми идеологиями понимается «набор представлений о языке, 
который формулируется людьми в целях рационализации воспринимаемых язы-
ковых структур и использования языка» [5: 193]. Ключевым действующим ли-
цом в этом свете становится актор, являющийся носителем языка, который имеет 
определённые ценностные установки относительно разных языков и их вариан-
тов. Языковые идеологии также позволяют понять причины использования или 
неиспользования языков акторами, которые являются представителями разных 
социальных и культурных групп. Идеологии каждого конкретного актора скла-
дываются в общественные мнения, которые имеют разный вес и в той или иной 
степени доминируют в общественном сознании.  

Настоящее исследование затрагивает проблему отношения к многоязычию 
в публичном пространстве города Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия. Не-
смотря на то, что похожий вопрос рассматривался в одной из предыдущих статей 
автора ([2]), проблема отношения акторов к языковому многообразию столицы 
Бурятии не была рассмотрена в полной мере. Настоящая статья, таким образом, 
ставит своей целью показать комплексность языковых идеологий респондентов, 
являющихся акторами, и выделить в них ключевые направления. Материалами 
для настоящего исследования стали полуструктурированные интервью, которые 
были проведены в 2020 году с жителями города Улан-Удэ. В частности, внима-
ние уделяется ответам на вопрос «Какие языки Вы хотели бы видеть в городе 
больше, а какие меньше», который затрагивает предпочтения респондентов от-
носительно увеличения и уменьшения присутствия тех или иных языков в язы-
ковом ландшафте Улан-Удэ. 

Из всех ответов, полученных в ходе интервью, наиболее явным образом 
выделяются те, в которых респонденты говорят о повышении присутствия бу-
рятского языка, одного из государственных языков Республики Бурятия. Их 
представляется возможным выделить в отдельное направление, которое будет 
рассмотрено далее.  

В его отношении к бурятскому языку можно отметить следующие мнения: 

«Я бы хотел только [чтобы свою представленность повысил] бурятский, но 
это само собой. Даже комментировать не стоит» (А, 27 лет); 

«Ну, конечно, хотелось бы в нашей столице Бурятии видеть бурятский 
язык…» (Н, 23 года); 

«Хотелось бы, чтобы было больше бурятского, конечно…» (Ц., 43 года). 

Интересно отметить, что респонденты упоминают в своих ответах только 
бурятский язык и не упоминают другие языки, которые так же мало представ-
лены в городском пространстве (например, такие, как английский, монгольский, 
китайский и другие). Можно предположить, что недопредставленность именно 
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бурятского языка в публичной среде для них выходит на первый план и является 
основной по значимости проблемой, которая достаточно хорошо осознается и 
вербализуется респондентами. Также важно сказать, что представители данной 
группы не сравнивают открыто представленность бурятского языка с представ-
ленностью других языков, а сравнивают с нынешней представленностью самого 
бурятского. Однако сама идея того, что язык нуждается в повышении присут-
ствия, подразумевает под собой существование определенного «эталона», отно-
сительно которого делается такое заключение. Наиболее вероятно, что таким 
«эталоном» является именно русский язык, который доминирует в городском 
пространстве Улан-Удэ [1]. Это можно увидеть в следующей группе ответов: 

«Насчет [того, каких языков хотелось бы видеть] больше, наверное, все-
таки бурятский, то есть более или менее стараться везде дублировать» (Б., 22 
года); 

«Ну, наверное, бурятский да русский. Без русского не обойдешься, а бу-
рятский желательно было бы, чтобы он параллельно дублировал, раз это наша 
республика» (Л., 70 лет); 

«Мне кажется, в равной степени должны быть представлены языки, и бу-
рятский, и русский» (Д., 55 лет). 

В первых двух ответах видно, что русскому языку отводится лидирующая 
роль относительно бурятского. Само слово «дублировать» в контексте повыше-
ния представленности бурятского языка отсылает к тому, что изначально что-то 
появляется на русском языке, а затем уже должно быть переведено на бурятский 
и представлено в языковом ландшафте. Это же наиболее явным образом посту-
лирует и фраза «без русского не обойдешься». Помимо этого, сам факт того, что 
русский язык не упоминается в качестве языка, который нуждается в большей 
представленности, говорит о том, что его представленность в городской среде 
достаточно высока. Тем не менее, можно утверждать, что именно такое неравен-
ство между русским и бурятским языком, по мнению респондентов, делает по-
следний нуждающимся в повышении присутствия в языковом ландшафте го-
рода. Можно предположить, что такое представление в отношении бурятского 
языка скрывает под собой эмоциональные аспекты, которые выражаются через 
личную связь с этим языком. 

Далее стоит рассмотреть мнения респондентов о повышении присутствия 
других языков, таких, как английский, корейский, китайский: 

«Хотелось бы видеть побольше грамотного <...> английского и, наверное, 
какого-то азиатского языка, скорее всего, корейского или китайского. Больше 
именно корейского ввиду того, что они страна более богатая именно в плане “ко-
шельков”, они могут больше привезти сюда [денег]. Это всё может сказаться на 
благополучии города. <...> Мне кажется, что именно разнообразие языков в го-
роде – это большой плюс» (А., 21 год); 
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«А насчёт остальных языков, то это нормальная практика, когда использу-
ются 4-5-6 языков в городе. Другое дело, что китайский и английский не массово 
у нас в республике пока что ещё, поэтому просто для ориентира больше на при-
езжих, получается. [Если их присутствие повысится,] я отнесусь к этому нор-
мально. В принципе, любое культурное взаимодействие — это хорошо.» (Б., 22 
года);  

«Нет, у меня такого категоричного отношения “чего-то больше, чего-то 
меньше”» (Д., 55 лет). 

Как видно из ответов, респонденты приводят прагматические причины для 
повышения присутствия иностранных языков в публичном пространстве города 
Улан-Удэ. Главным образом они лежат в области экономики и туризма, что 
видно в первых двух ответах. Присутствие иностранных языков в городском 
пространстве Улан-Удэ воспринимается респондентами как нормальное и даже 
положительное явление. Это делает столицу Бурятии более доступной и понят-
ной для иностранных туристов, что создает условия для их постоянных визитов 
и может привести к потенциальному получению экономической выгоды для го-
рода и его жителей. Такое представление о китайском, корейском, английском 
языках принципиально отличается от представлений в отношении бурятского, 
поскольку не включает в себя связи с этими языками, а подразумевает инстру-
ментальный подход к их использованию.  

Рассмотрев мнения респондентов относительно присутствия тех или иных 
языков в городском пространстве Улан-Удэ, а также языковые идеологии, кото-
рые лежат под ними, можно заключить, что многоязычие города Улан-Удэ, 
а именно его языкового ландшафта, воспринимается как исключительно положи-
тельное явление. При этом представляется возможным проследить четкое разде-
ление между языковыми идеологиями, которыми руководствуются респонденты, 
говоря о бурятском языке и об иностранных языках, в числе которых упомина-
ются английский, китайский и корейский. Эти идеологии имеют разную природу: 
если в отношении к бурятскому они связаны с эмоциями, вызванными неравноду-
шием к судьбе языка, то в отношении к иностранным они имеют сугубо прагма-
тические основания. Важно отметить, что обе идеологии не вступают в конфликт, 
а естественным образом дополняют друг друга и формируют общее мнение 
о пользе в многоязычии города Улан-Удэ. Укрепление этих идеологий и их даль-
нейшее распространение в городском сообществе может способствовать стабиль-
ному развитию города и мирному сосуществованию в нем разных языков. 
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ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ АБХАЗОВ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТОПОМЕНТАЛЬНОСТИ 

Цель статьи проанализировать особенности этнической идентичности абхазов  
в плоскости топосной ментальности. Рассматривается отношение абхазов к окружающему 
пространству как части личной и социальной индивидуальности. Абхаз традиционно воспри-
нимает ландшафт как часть своего образа, своей телесности, поэтому он уделяет про-
странству вокруг себя большое внимание. Аксиологический потенциал окружающего про-
странства весьма высок, сильна эмоциональная и познавательная привязанность к то-
посу. Именно привязанность к месту, к пространству, к родной земле, составляет основу 
формирования онтологической модальности абхазов, основанную на чувстве взаимосвязи 
с конкретным физическим окружением, продуцирующем смыслы, ценности, связи, гаранти-
рующим чувство безопасности и принадлежности к сообществу. Определяя роль, которую 
играют природные (ландшафтные, климатические, биосферные) факторы в формировании 
национального характера и менталитета представителей абхазской национальной куль-
туры, мы приходим к выводу о том, что самоидентификация личности здесь происходит во 
многом через топос.  

Ключевые слова: абхаз, топос, ментальность, ландшафт, этнос, идентичность, про-
странство, аксиологичность  
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ON THE ABKHAZ IDENTITY  
THROUGH THE PRISM OF TOPOMENTALITY 

The purpose of the article is to analyze the peculiarities of ethnic identity of Abkhazians 
through topos. The Abkhazians considered the surrounding world as part of personal and social 
individuality. They traditionally perceives the landscape as part of his physical body, thus paying 
great attention to the space around. The axiological potential of the surrounding world is very high, 
emotional and cognitive attachment to the topos is strong. This attachment to a place, space around, 
to a native land that forms the basis of the ontological modality of Abkhazians, based on a sense of 
interconnection with a specific physical environment, producing meanings, values, connections, 
guaranteeing a sense of security and belonging to a community. Determining the role played by nat-
ural factors (landscape, climatic, biosphere) in the formation of the national character and mentality 
of representatives of the Abkhazian national culture, the conclusion was made that the self-identifi-
cation of the individual here occurs largely through the topos. 

Key words: The abhaz, topos, mentality, landscape, ethnos, identity, space, axiology 
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Известно, что ландшафт местности накладывает определенный отпечаток 
на характер народа, уклад его жизни, мировоззрение. По мнению Г.Д. Гачева, 
«первое, оче-видное, что определяет лицо народа, – это ПРИРОДА, среди кото-
рой он вырастает и совершает свою историю. Она – фактор постоянно действу-
ющий» [9: 28]. Считают, что «людям присущи два способа восприятия простран-
ства: динамическое, рождающееся в процессе обхода некоторой территории, 
и статическое, когда человек, оставаясь неподвижным, воссоздаёт вокруг себя 
как бы концентрические круги, простирающиеся до границ известного ему 
мира» [4: 47-48].  

Именно средой обитания объясняется не только уклад жизни, темпера-
мент, менталитет, но и во многом ритуализированный и церемониально-этикет-
ный характер коммуникации горцев этнически характерное поведение (ненорма-
тивное, нормативное, высоконравственное, культурно-детерминированное). 
« ‘Место развития’ существенным образом влияет на быт, образ жизни, психоло-
гию, на социальную организацию и государственное устройство абхазского 
народа. Специфичность географического расположения предопределяет этниче-
ское и психологическое отличие типа мышления и действия народа. По мнению 
абхазов, иметь свое место под небом – это не просто фактор национального са-
мосознания, а, прежде всего, процесс самопознания» [6: 6]. В поисках ценност-
ных оснований своего бытия в рамках которого происходит самопонимание, по-
пробуем очертить контуры этноидентичности сквозь призму топоментальности. 

«Я» и Мир 
Определяя роль, которую играют природные факторы в формировании 

национального характера и менталитета абхазов надо сказать, что оно сложно 
и вариативно, что связано с разнообразием ландшафтных, климатических, био-
сферных условий. Покрытые снежными шапками вершины кавказских гор, бур-
ные реки и ущелья, а также бескрайнее море, – все это формировало мировоззре-
ние народа, населявшего с древнейших времен территорию Западного Кавказа. 
Специфической особенностью их топоментальности является совмещение пси-
хологии земледельца и скотовода, горца и поморянина, что отразилось в духов-
ной и материальной культуре, широко и разнообразно влияя на образ жизни, жи-
лищном строительстве, планировке поселений, в орнаменте и декоративно-при-
кладном искусстве, поведенческом этикете и т.д. «Абхаз – и горец, и морянин. 
Это обогащает диапазон его восприятия как микромира, так и макромира» [16: 
161]. Он не мыслит окружающий мир без этих двух важнейших для его этномен-
тальности стихий – морской и горной. Эти две стихии объединились даже 
в языке абхазов. Так, чтобы выразить идею широты, полного пространственного 
охвата, передать смысл «везде», «повсюду», абхаз говорит: геи-шьхеи (досл. 
«и берег и гора», то есть «от морского берега и до гор»). 

Бинарность жизни: небо-земля, день-ночь, горы-море и т.д., та природная 
среда, которая не могла не отразиться на сознании тесно связанных и природо-
зависимых людей, безусловно, формировала и культурную среду как творческий 
отклик, диалог с внешним миром [31: 185]. Контрастные географические и кли-
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матические факторы с древнейших времен оказывают воздействие как на мате-
риальную, так и на духовную культуру народа. «Древними абхазами горы, почи-
тались местом священным и внушающим трепет. Они были обителью духа, туда 
уходили души предков, и никто из смертных не смел, нарушить их покой» 
[6: 37]. «Горы, круто обрывающиеся в море, обусловили не только особенности 
хозяйственного уклада причерноморских обществ, но и повлияли на социальные 
и политические отношения… именно данный тип ландшафта создавал условия, 
порождавшие особый психотип горцев − трудолюбивых крестьян и свободолю-
бивых воинов, который препятствовал установлению монархического типа 
управления в своих обществах» [33: 78].  

Горный ландшафт диктовал свои условия. Жизнь в горах с обрывами, впа-
динами, расщелинами позволяет компактно проживать на определенной терри-
тории лишь небольшому количеству людей и требует строжайшего поддержания 
равновесия, порядка, артельной сплоченности. «Горам народы Кавказа обязаны 
самим своим существованием, ну и особенностями своего характера, конечно. 
Можно без преувеличения сказать, что горы создали людей; а люди со всей стра-
стью и беспримерным мужеством сражались за свои любимые горы, где они 
были практически непобедимы» [5: 4].  

Также и море – с одной стороны являлось важным коммуникационным ка-
налом, средством взаимодействия и связи с окружающим миром, содействуя рас-
ширению культурного и географического кругозора, что нашло отражение в ми-
фологии древних греков, а именно в сказаниях о походе аргонавтов за золотым 
руном к колхидскому царю Аэту (Ээту), но также и несло немало опасностей, 
заставляя приморских жителей приспосабливаться к условиям жизни у моря. Не-
даром в исторических источниках абхазов называют отважными мореплавате-
лями и пиратами.  

К жизни в горах сообщества людей, локализованные в долинах горных рек, 
приспосабливались тысячелетиями, и, по словам французского исследователя 
Ф. Броделя, им приходилось рассчитывать в основном на самих себя, производить 
все самим. Сами природные условия гор диктуют людям образ жизни. «Общество, 
цивилизации, экономика - все здесь носит консервативный... характер» [Бродель, 
2002: 40]. Действительно, абхаз всегда стремился вести традиционный, устояв-
шийся веками образ жизни, согласно предписанным отцами (предками) законам, 
согласно апсуара с его нормативно-регламентирующими канонами, полагаясь при 
этом на помощь Бога (Анцэа ду даххылапшааит! – Всемогущий Бог, присмотри за 
нами!; Анцэа унапы хануп – Бог, мы в твоих руках!; Анцэа хаихьчоит – Бог нас 
охраняет, заботится о нас!). Подобные молитвенные обращения свидетельствуют 
о смиренном уповании на волю Господа, на принятии своей судьбы, потому что 
Всевышний – дословно тот, кто сильнее нас (Хаиха зымч ду). 

Абхазы верили в единство и гармоничное взаимодействие всего сущего во 
Вселенной, и не стремились противопоставить себя окружающей действитель-
ности. Признавая над собой власть законов природы, свои законы составляли 
так, чтобы те не противоречили её принципам. Этим вероятно объясняется и то, 
что абхазы имели глубоко-нравственное отношение к природе и ее явлениям, 
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«что поддерживало и экологическую чистоту, и духовность самого человека» 
[16: 561]. 

Абхазы знали, что природный порядок закладывает основу порядка соци-
ального, поэтому очень внимательно относились к окружающей их среде, обере-
гали природу, ухаживали за садами, родниками и прилегающей к дому террито-
рии, тщательно следили за своим поведением в горах, лесах, рощах. Согласно 
мировосприятию абхазов, «человек – неотъемлемая часть природы; и человек, 
как и природа, – божественное творение. Религиозное сознание предполагает 
гармоническое сосуществование этих двух элементов мироздания» [7]. Само 
слово Природа наделено сакральным смыслом (абх. апсабара – «апсы» – душа, 
«абара» – видеть, следить). То есть забота о природе осмыслялась как уход за 
душой. Подобное «нравственное отношение человека к природе находит отра-
жение в народном творчестве, религиозных представлениях и обрядах» [16: 21]. 

Страх перед труднообъяснимыми явлениями способствовал выработке та-
буированных правил, а также этических принципов и норм, которые регулиро-
вали поведение человека в окружающей среде. «Чтобы угодить своим богам 
и получить их благословение, люди выполняли определенные законы, нормы 
и требования, выработанные в результате долговременного хозяйственно-жиз-
ненного опыта» [16: 22]. 

Деревья, камни, горы, представители уникальной кавказкой фауны часто 
превращались в символические образы в структуре эпоса, мифа, фольклорных 
произведений. Впоследствии эти мифологизированные образы превращались 
в архетипы. 

Абхазы по-прежнему неразрывно связывают свой быт и культуру с живой 
природой, которая является олицетворением божественного. За тысячелетия, 
а население в течение многих веков территориально оставалось стабильным, со-
здавая высокоуровневую культуру, народ сформировал вариабельные формы са-
мобытной хозяйственной деятельности и оригинальную специфическую си-
стему устойчивого природопользования (система корчевки леса, ирригационные 
каналы, защитные лесополосы, террасирование склонов, содержание скота ле-
том на альпийских пастбищах и т.д.). 

Многие специалисты отмечают сильную экологическую ориентирован-
ность, присущую горным культурам, объясняя это хрупкостью и уязвимости гор-
ной системы, большой плотностью этнических культур на малом пространстве 
и другими практическим соображениями [24: 36]. Но бы добавили к списку при-
чин экологичности существования наших предков один немаловажный фактор – 
а именно, сакрализованное отношение к природе и ее ресурсам, составлявшее 
духовного ядра этнической культуры. «Западный Кавказ был единым цветущим 
горным садом единого трудолюбивого народа с удивительными культурными 
традициями в хозяйстве и быту» [19: 74]. 

«Я» и «Мы» 
Известно, что люди обычно привязываются именно к таким местам, в ко-

торых наиболее комфортны социальные отношения для них, и где они чувствуют 
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сформированность своих групповых идентичностей. По наблюдению известного 
французского философа и антрополога Л. Леви-Брюля, многие архаичные обще-
ства имеют тенденцию локализоваться, сосредотачиваться в районе деятельно-
сти их предков, вокруг определенных деревьев, камней, источников воды в тех 
местах, «где обитали духовные существа или сверхъестественные силы, от кото-
рых, по представлению туземца, зависит поддержка и защита… отнимите у ту-
земца территорию его племени, и он лишается возможности соблюдать впредь 
большинство своих церемоний. Он чахнет от горя» [18: 266-267]. 

Абхазец чувствовал свою принадлежность к миру именно через ощущение 
себя полноправным членом социума, своего народа. Потребность «жить с людь-
ми, быть постоянно в гуще всех событий родной абипары, селения, трудового 
коллектива воспитывается у абхазов с детства и поэтому воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся…» [1: 162]. 

Подчеркнем, что, когда речь идет об идентичности, значимость для абхаза 
приобретает в первую очередь этничность. В представлении абхаза «свое» 
и «мы» встроено друг в друга. Именно жизнь общины гармонизирует существо-
вание личности в обществе. В социуме живет и реализует себя индивидуальное 
«я» абхаза, в социальных ритуалах раскрывается человеческие и творческие по-
тенции личности, в диалоге и взаимодействии с членами общины определяется 
его значимость, самость. Индивид вписывается в социальную программу, осно-
ванную на общих знаково-символических программах единения, содействуя его 
самоидентификации в обществе. Так создается иерархия «микрокосм человека 
в макрокосме мироздания», порожденная природой человека – с одной стороны 
биологической, а с другой – социальной. «В отличие от европейской традиции, 
в которой исходным базисным понятием является личность как индивид, обла-
дающий неотъемлемыми правами свойствами, у абхазов за основу принимается 
симфоническая личность как живое органическое единство или такое единство 
множества, когда и единство, и множество отдельно друг от друга не суще-
ствуют. … Но существует соотносительно симфоническому целому – семье, со-
словию, народу» [6: 12]. 

Самым большим наказанием для того, кто вел себя неподобающе традици-
онно-ценностным установкам и критериям общества, нарушал поведенческие и 
нравственные правила и табу были – изгнание из рода, общины или родины. Че-
ловек, который вступал в конфликт со своим народом, лишался социального ста-
туса и изгонялся со своих земель, т.е. лишался корней, а для абхаза крайне важны 
привязанность и чувство принадлежности к пространству, взаимосвязи с кон-
кретным физическим окружением. В нем сильна эмоциональная и познаватель-
ная связь с топосом, дающая чувство безопасности и принадлежности к сообще-
ству, продуцируя смыслы, ценности, связи. Именно привязанность к месту, 
к пространству, к родной земле, составляет основу формирования его онтологи-
ческой модальности. «Не все культуры так явно превращают ландшафт из среды 
обитания в элемент жизнедеятельности как в абхазской культуре, т.е. онтологи-
зируют его до собственного автообраза. Всепроникающая черта традиционного 
абхазского восприятия мира, то, что витальность составляет аспект практически 
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любого, большого и малого, элемента ландшафтной среды… Ландшафт стано-
вится фактором человеческой телесности… Здесь природа не столько фактор 
или среда, сколько модальность состояния человека, часть его жизнедеятель- 
ности… ландшафт выступает порождающим и транслирующим средством» 
[34; 35].  

Действительно, для абхаза его частное пространство – это образ «Я», часть 
его идентичности, отражение его внутреннего мира, поэтому его дом, двор, про-
странство вокруг усадьбы (аюны, ашта, агуара) – все равно, что лицо хозяина, 
всегда окружено должным вниманием, красиво, гармонично, ухожено, чисто, 
комфортно для человека. «Та природная среда, которая не могла не отразиться 
на сознании тесно связанных и природозависимых людей, безусловно, формиро-
вала и среду культурную – как творческий отклик, как диалог с внешним миром» 
[32: 36].  

Мир, согласно представлениям абхаза, не вращается вокруг человека, но 
человек встраивается в мир, вращающийся вокруг его дома, народа, страны. 
И лучшей доли, чем жить в гармонии с этим миром, для него нет. Примеча-
тельно, что слово «человек» (абх. ауаюы) трактуется как «один из сородичей» 
(ауа – родной, родственник; юы – такой, подобный) [12: 24-25]. «Ауаюра» – че-
ловечность, сопрягается с этническим определением апсуара и, таким образом 
«ставит человека в центр системы апсуара… Фразеологизм «ауаюы дуаюыуп» 
(человек есть человек) отражает высочайшую статусную позицию, которую в по-
нимании традиционного абхаза, занимает человеческая личность» [16: 188-189]. 

Человек, следующий канонам апсуара имеет системное представление 
о добре и зле, о границах должного, допустимого. Он волен самостоятельно при-
нимать решения, так как воспитан и сформирован на аксиологии свободы, осо-
знавая при этом, необходимость дальнейшей ответственности за свои поступки. 
Абхазы знали добро и зло, как нарушение целостности и гармонии существова-
ния в среде своего обитания.  

«Я» и моя картина мира 
Чтобы проиллюстрировать модальность этнической идентичности, отра-

жающей привязанность к месту в соответствие со спецификой «своей группы» 
(воображаемого социокультурного страта) и соблюдением норм социального 
этикета, которые объективируют идентификацию личности с его средой и сооб-
ществом, возьмемся проанализировать сакральное пространство абхазов на при-
мере Лыхнашта. Центр большой площади, называемой по-абхазски Лыхнаштой 
(с абх. ашта – двор. аш – полотно, свет, сияние + суф. та – вместилище, нахож-
дение внутри) служит форумом для собраний. Здесь, под большим деревом 
липы, издревле собирается народ для решения важнейших для этноса вопросов 
(ср. абх. аныха – святыня, храм и ныхас – собрания нартов; адыг. хасэ – совет, 
совещание; осет. ныхас, нихас – речь, собрание мужчин аула для беседы).  

Пространство, где решались знаковые для этноса вопросы, выбиралось аб-
хазами не рандомно. Для этого существовали специально выделенные места, 
урочища (абх. апшьатып – досл. святое место, адыг. пщы – «большой», «вели-
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кий»), которые воспринимаются в этно-сознании как культурно маркированное 
сакральное пространство. «В философско-антропологической парадигме ланд-
шафт высокого статуса принято называть сакральным» [35: 18].  

Абхазы считали подобные места своим духовным центром и отношение 
к ним было соответствующим. В моменты важных политических и обществен-
ных событий сюда стекаются люди со всех концов Абхазии и, «как в древние 
времена, коллективно решают важнейшие вопросы» [29: 5]. Без надобности сюда 
не идут, места эти почитаются, так как здесь решаются экзистенциальные про-
блемы, требующие особого подхода и совместного осмысления. «Генетическая 
память о сакральных пространствах в потаенных местах, доступных только для 
«своих» и связанных с иерофанией позволяют общине искать и находить такие 
места (уединенные и одновременно доступные, обязательно эстетически привле-
кательные, отмеченные какими-либо «священными» знаками в виде родника, 
могучего дерева или дерева, пробитого молнией и т.п.) и затем уже актуали-зи-
ровать действия, направленные на сакрализацию уже божественно «сакрализо-
ванного» или сакрализованного общинным сознанием выбранного простран-
ства. Таким образом, сакральные представления, мифологическая и историче-
ская память инспирируют иеротопическую деятельность…» [25: 20].  

Площадь Лыхнашта, где стоит древний храм и расположено капище абха-
зов, представляет своеобразную священную сакральную точку, где работал 
принцип «знаковых кодов, в категориях которых действуют и сознают себя 
участники семиотического сообщества» [10: 214]. Площадь – уникальное цель-
ное сакрализованное пространство, соразмерна Космосу. Она помнит многое 
о прошлом своего народа, как стены дома помнят о судьбе своих жильцов. Двор 
Лыхнашта как жилище, которое оберегает своих обитателей, символизирует про-
дление родовой жизни этноса и связан с витальностью, выживанием этноса.  

Лыхнашта – природная сцена, площадь, где творится культура. Символи-
ческое понимание этого пространства состоит в его открытости для всех вне за-
висимости от пола, социального положения, сословия, для любого, кто обладает 
способностью воспринимать этот сакральный топос как часть себя. Онтологиче-
ская модальность площади проявляет себя значимо для каждого индивида, при-
шедшего на сход, и наполняет пространство универсальными смыслами, значе-
ниями, символами. Сам человек как основной субъект собрания стремится к ут-
верждению в нем ценностных переживаний.  

Площадь Лыхнашта имеет значение не только в плане эстетической и про-
странственно-пластической стороны, но и психологической, так как выражает 
структуру психики народа, оказывая прямое влияние на обыденное сознание 
личности. Одно упоминание Лыхнашта вызывает в памяти ассоциации, образы 
и символы, связанные с жизнью целого этноса. Недаром в старину говорили: 
«Когда народ собирается на Лыхнаште, в Абхазии даже дождь не идет» [13: 3].  

Здесь в тени большой вековой липы издревле проводятся народные сходы, 
различные ритуалы и молебны. Образным воплощением Космоса, категории вер-
тикальной организации пространства, различных космических зон (верх – небо, 
середина – земная поверхность, низ – подземный, «иной» мир) в мифо-эпических 
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воззрениях абхазов служит дерево [14], в «котором отражены основные эле-
менты мироустройства, выражающие структуру мироздания, совершенство дви-
жения от хаоса к космосу и упорядочению мира» [23: 67]. Священное дерево 
имело функцию обозначения понятия сакрального пространства и его наиболее 
значимой точки – Центра [17]. «Центр, – по утверждению М. Элиаде, – это 
именно то место, где происходит раздел между уровнями, где пространство ста-
новится священным, совершенно реальным» [36: 36]. 

Издревле абхазы проводили моленья и общественные сходы «в священных 
рощах или под отдельными, почитаемыми деревьями» [3: 13]. Как правило это 
большое открытое пространство, возвышенность или площадь, освещаемая лу-
чами солнца, на котором стоит хотя бы одно разлапистое дерево, создающее 
тень, под которым и собирается народ. Дж.А. Лонгворт вспоминал: «превосход-
ная дубовая роща, полностью очищенная от подлеска, в тенистой и прохладной 
сени которой, вокруг поросших мхом стволов, служивших как бы опорами мас-
сивной крыше из листвы, сидели на дерне таматы, или старейшины, по-види-
мому, захваченные серьезными дискуссиями» [2: 548]. 

Известно, что уже в глубокой древности у земледельческих народов кос-
могонический образ мирового древа воспринимался как вертикальная структура 
мироздания и объединял вокруг себя все остальные темы. «В сущности и дерево, 
и крест в разные эпохи отражали одни и те же представления о неиссякаемых 
источниках жизненных сил природы, являясь по существу символом мирозда-
ния» [27: 34].  

К этой мировой универсалии дерева у многих народов, в том числе и у абха-
зов, было особое отношение. Древу приписывали сверхъестественные свойства. 
Античный автор Прокопий Кесарийский писал, что абхазы считали деревья за бо-
гов и относились к ним с почитанием. По поверьям оно было источником жизни 
и бессмертия, но также даровало мудрость, знания, открывало тайны и т.д. «Дерево, 
в представлении древних абхазов, наделялось всеми качествами разумного суще-
ства. Оно способно было покровительствовать или мстить, исцелять или напускать 
болезнь. Оно служит символом вечной жизни и благополучия» [21: 98-99].  

Тем более мистическое отношение приписывалось деревьям, разросшимся 
на церковных руинах, «ибо в христианской традиции это древнейшее верование 
было связано с Честным Древом. Боголюбивыми и богоносными деревьями аб-
хазы почитали граб (ибо мать Христа, по народному поверью абхазов, была Гра-
бова по фамилии), липу и особенно дуб. Таким образом, на лесных опушках, на 
вершинах холмов в предгорьях Кавказа возникали своеобразные "воздушные" 
церкви, невольно возвращавшие людей к обстановке начального христианства» 
[30: 87]. 

По типу народных сходов можно выстроить целостную модель мира аб-
хаза. Площадь, где собирался народ воспринималась абхазами своеобразным 
Центром Мира, где древо, тянущееся ввысь, воспринимается как ось мироздания 
(axis mundi) соединяющая земной Мир с профанным, Небо и Землю, человека 
с божественным. В центре мироздания, согласно мифопоэтическому сознанию, 
совершается акт творения, в силу чего данная точка в пространстве наделяется 
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высшей ценностью – максимумом сакральности. Предметам, ассоциировав-
шимся с центром мира, отводилась гармонизирующая роль во Вселенной. В силу 
этого они становились местами отправления культов и совершения ритуалов, 
смыслом которых было обеспечение порядка и стабильности в жизнедеятельно-
сти социума [26: 6-9].  

Площадь Лыхнашта где собирается народ не фон, на котором совершается 
действо, но само действующее лицо. В этно-ментальном преломлении народ, как 
зритель, поставлен в позицию бога-судьи, а выступающий здесь, как демиург-
драматург творит речь, доносит свои искусно сплетенные и логически выстро-
енные мысли до Бога. На семиотическом уровне народный сход связан с пред-
ставлениями об устройстве Вселенной. Площадь как корабль, дерево – мачта, 
основная опора, середина, пуп, стержень, народ на площади стоит. Этот архети-
пический ландшафт – олицетворение центра мироздания, объединяющий народ 
в единое целое топоментален, подчеркивает идею единства мироздания. Окуль-
туренное пространство жизни, где под кроной дерева, как под крышей дома 
можно укрыться от зноя и дождя, найти убежище. Площадь – символически 
очерчивающий пояс безопасности, выполняет охранительную функцию. Комму-
никативная специфика определялась национальным ландшафтом, то есть геогра-
фической средой, не только преобразованной крестьянским трудом, но и напол-
ненной идеальными смыслами. Абсолютно прав великий историк современно-
сти Л.Н. Гумилев, говоря, что «человек не только приспосабливается к ланд-
шафту, но и приспосабливает ландшафт к своим потребностям» [11:183]. 

Таким образом, народный сход, который проводится на этой площади 
в важнейшие для народа исторические моменты, можно представить как микро-
косм этно-общинной формации, построенный по принципу большой семейной 
общины (родовое тело), где каждый выполняет четко отведённую ему роль в со-
ответствии с традиционными представлениями, ожиданиями, этикетными нор-
мами. Вот как описывает опыт своего выступления перед народом участник 
Лыхненского народного схода 1978 года И.Р. Марыхуба: «хочу особо отметить 
присутствовавшую на Лыхнаште невидимую ауру и притягательную божествен-
ную священную силу – грозное святилище Лых-ных! Несомненно, я ощущал ду-
ховную силу «Лых-ных», как «оберег» от дурных глаз, против неудачи, коварства 
дьявола! Свой успех в этом многочисленном, могущественном собрании абхазов 
на Лыхнаште, считаю волей Всевышнего Бога – Анцэа!» [22: 74]. В самом назва-
нии Лыхны (абх. суф. л – женское начало, ныха – святыня) будто сокрыто боже-
ственное предназначение этого места. Примечательно замечание Вяч. Вс. Ива-
нова, который сравнил название священного города хеттов Lihzini, аналогичное 
хат. Lahzan, с одним из древнейших культовых центров Абхазии Лыхны [15: 627]. 

Несмотря на участие большого количества людей, народные собрания от-
личались высокой дисциплинированностью и чётким соблюдением установлен-
ных норм поведения. Здесь не допускалось нарушения гармонии. Дж. Лонгворт 
так описывал свои наблюдения о характере народных собраний «на которых ца-
рят порядок и приличие. Шум, крики, брань никогда не допускаются» [20: 548]. 
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Принципы и законы, определяемые как внутри-общественными отношени-
ями, так и социально-политическим контекстом, строго соблюдались. Коммуни-
кативно-поведенческий этикет был хорошо, в деталях разработан и составлял со-
вокупность наполненных нравственным содержанием правил поведения. Из вос-
поминаний очевидца народного схода в селе Дурипш 1931 года: «Люди распола-
гались по общинам, крестьяне заранее знали свои места. В передних рядах сидели 
пожилые люди, а позади стояли другие. Каждой общиной были выделены надзи-
ратели, которые вели наблюдение за порядком на своем участке. Строго запреща-
лось приходить на сход с оружием или в нетрезвом состоянии» [28: С. 8-9].  

А вот как описывает свои ощущения выступавший на народном сходе 
в Лыхнаште в 1978 году И.Р. Марыхуба: «Такая огромнейшая масса людей, лица 
которых направлены к трибуне, все чуткое внимание которых приковано только 
к тебе впечатляет, завораживает, принуждает аккумулировать в себе все силы 
и волю, экстремально мобилизует психику! Не могу отрицать вселившуюся 
в меня тогда силу!... Все происходило при исключительной, высочайшей, суровой 
дисциплине – ни одного случая нарушения правопорядка, без курения и всякого 
хождения за водой, ни одного окурка или бумажки не оставили после себя! Чи-
стота и порядок, так разошлись ночью по домам абхазы со священной, историче-
ской царско-дворцовой площади Лыхнашта! На которой, без перерыва (!) 1,5 су-
ток они стояли, плотно прижавшись друг к другу, как прикованные!» [22: 74].  

Пространство Лыхнашта гармонизировало существование человека вну-
три сообщества, содействовало самоорганизации общества, а также реализации 
творческих потенций личности.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что для абхаза его со-
циальное пространство, так же как и дом, двор, усадьба – это часть его идентич-
ности. Не только горы определяли сознание абхазов, специфической особенно-
стью их этногенеза является совмещение психологии горца, земледельца и мо-
ряна. Ландшафт определял целый комплекс социокультурного поведения, нахо-
дившегося на высоком этико-поведенческом уровне, а также работу социальных 
институтов и сакральных ритуалов, исходно построенных на «генетически» за-
данном порядке, где в роли гена выступает семиотический код, основанный на 
топосном менталитете. 

В частности, площадь Лыхнашта в топоментальности абхазов воплощает 
идеальное окультуренное пространство Смысла, создающее гармоничные, ком-
фортные эмоционально-контекстные рамки для рефлексии, коммуникации и вза-
имообмена. Это пространство порождения мысли о судьбе народа, о невзгодах 
и преодолении их. Это онтологический ландшафт, который формирует ментали-
тет и диктует, определяет поведение человека, вошедшего, ступившего в это про-
странство. Здесь пространство будто расширяется до размеров вселенского уни-
версума, а категория времени совершенно свободна: прошлое, настоящее и буду-
щее сосуществуют одновременно и в этом едином потоке времени и пространства 
пребывают собравшиеся на сход. Место превращается в идеальное пространство, 
которое задает высокие нравственные рамки для деятельности человека. На пло-
щади Лыхнашта как в микромодели Вселенной творится умозрительная «картина 
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мира», наполненная смыслами и мыслеобразами, эстетической красотой и ценно-
стью, так как это семиотизированное пространство в массовом сознании абхазов 
представлялось средоточием священной силы, способной гармонизировать устои 
общества, консолидировать усилия народа. Лыхнашта или любая другая площадь, 
где собирался народ – это не просто дискурсивная площадка, форум, где происхо-
дит обмен мнениями и выработка стратегических решений. Это сакральный 
центр, воспроизводящий на онтологическом уровне космогонию этнической общ-
ности. Он дарит человеку состояние энергетического, духовного, информацион-
ного и эмоционального напряжения, сопереживания, соучаствия, единства 
(аджэкны аказаара – существование как один, пребывание в единстве).  
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КОДОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ УЗБЕКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

Статья посвящена проблеме переключения кодов в русском-узбекском дискурсе. 
В статье рассматриваются некоторые положения теории переключения кодов, которая яв-
ляется одной из наименее исследованных в отечественной лингвистике научных тем. Обра-
щается внимание на лексические особенности кодового переключения русскоговорящих узбе-
ков в условиях двуязычия, показано, что вкрапления представлены преимущественно именами 
существительными. 

Ключевые слова: русско-узбекский билингвизм, переключение кодов, спонтанная речь, 
русскоговорящие узбеки 
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CODE SWITCHING OF RUSSIAN-SPEAKING UZBEKS 
IN CONDITIONS OF BILINGUALISM 

The article is devoted to the problem of code switching in the Russian-Uzbek discourse. The 
article discusses some provisions of the theory of code switching, which is one of the least researched 
scientific topics in Russian linguistics. Attention is drawn to the lexical features of the code switching 
of Russian-speaking Uzbeks in the conditions of bilingualism, it is shown that inclusions are mainly 
represented by nouns. 

Key words: Russian-Uzbek bilingualism, code switching, spontaneous speech, Russian-spea-
king Uzbeks 

В настоящее время основной чертой языковой ситуации в Республике Узбе-
кистан является узбекско-русский билингвизм. Двуязычие (билингвизм) – важная 
характеристика речевого поведения людей по всему миру. Для Республики Узбе-
кистан, несмотря на большое количество языков (в стране их более 135), актуаль-
ным является узбекско-русское и русско-узбекское двуязычие. Развитие взаимо-
действия русского и узбекского языков связано с историей двух стран. 

На территории современного Узбекистана русский язык начал распростра-
няться со времен, когда Ташкент (1860-x годах) становится военно-политиче-
ским центром Российской империи в Средней Азии. И с тех пор прошёл огром-
ный путь развития и становления, пережив несколько изменений своего соци-
ально-правового статуса. Сегодня разговорным русским языком в Узбекистане 
владеет от 50 % до 80 % населения. Русский язык является обязательным к изу-
чению во всех вузах страны. 

Следствием постоянного совместного проживания в этом регионе русских 
и узбеков стало взаимопроникновение элементов различных культур и языков. 
Большинство людей, владеющих в Узбекистане двумя языками – русским и уз-
бекским, смешивает эти языки. 

До середины прошлого века все явления языкового контакта, наблюдае-
мые в речи билингвов, считались «интерференцией». В последнее время билинг-
визм стал изучаться с новых позиций: исследователи начинают выделять явле-
ния, связанные с самим фактом использования двух языков: вкрапливания, сме-
шение кодов, переключение кодов (К. Майерс-Скоттон, О.Т. Йокояма, Е.В. Го-
ловко и др.), поскольку перечисленные явления стали характерным признаком 
коммуникативных ситуаций в современном двуязычном обществе. 

Активные исследования переключения кодов объясняется возросшим ин-
тересом к проблемам языкового контакта в связи с процессами глобализации, 
с увеличением миграционных потоков, с ростом билингвизма. 

Переключение кодов, или кодовое переключение в условиях языкового 
взаимодействия – это использование говорящим в процессе коммуникации сег-
ментов второго языка в зависимости от условий общения. Такая ситуация про-
исходит в тех социумах, где используется не один, а два языка. 
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В разговоре русскоговорящих узбеков весьма часты случаи переключения 
кодов, что является результатом контактирования и взаимовлияния узбекского 
и русского языков. Кодовые переключения могут произойти на всех уровнях 
языка. 

Целью данного исследования является анализ лексических особенностей 
переключения кодов с узбекского языка на русский в естественной спонтанной 
разговорной речи современных узбеков-билингвов. Многочисленные исследова-
ния данной проблемы указывают на то, что самым «плодотворным» уровнем 
с точки зрения переключения кодов, несомненно, является лексика языка. Рус-
скоговорящие узбеки в этом смысле не являются исключением, и в стране наибо-
лее распространенным является переключение кодов на лексическом уровне 
языка. В данной области лингвистики много проблем, поскольку исследователи 
переключения кодов (особенно в русско-узбекском и узбекско-русском дис-
курсе) находятся в начале пути, и анализ любого нового материала поможет ре-
шению этих вопросов, в частности нашего. 

С точки зрения результативности общения переключение кодов скорее по-
ложительное явление в лингвистике и социолингвистике, чем отрицательное. 
Сегменты кодовых переключений служат взаимопониманию между коммуни-
кантами. В.И. Беликов отмечал, что «неспособность индивида варьировать свою 
речь в зависимости от условий общения, приверженность лишь одному коду 
(или субкоду) воспринимаются как аномалия и могут приводить к коммуника-
тивным конфликтам» [1: 53]. 

Кроме того, умение коммуникантов переключать коды говорит о хорошем 
уровне владения языком и культурой речи в условиях билингвизма. 

Причины данного явления могут быть совершенно разными. Переключе-
ние кодов может зависеть от изменения ситуации, темы общения, от отношения 
общающихся друг к другу, от их количества, от уровня владения обеими язы-
ками, от культуры межличностного общения, от умения коммуникантов произ-
вести впечатление и донести до собеседника свою точку зрения. 

В данном исследовании спонтанная речь информаторов записывалась на 
диктофон. В данном случае мы не говорим о заимствованных словах, которые 
заменяют отсутствующие в используемом языке. Речь пойдет об употреблении 
слов (преимущественно имен существительных) из лексического состава узбек-
ского языка при наличии собственно русской лексики для обозначения этих же 
понятий и реалий. Приводимый нами материал свидетельствует о переключении 
кодов при обозначении различных пластов лексики. Переключение кода в речи 
русскоговорящих узбеков чаще всего наблюдается при обозначении: 

1) терминов родства и свойства (почча, момо, бобо, кампир, келин, куёв,
хола, амаки, опа, болам, синглим, ака): 

-Вечером приехал почча – Вечером приехал муж сестры.
- Какой ты красивый куёв! – Какой ты красивый жених!
2) слов, называющих людей по каким-либо признакам (мардикор, бечора,

хоким, йигит, уста, устоз): 
- Устоз, примите мои поздравления. – Учитель, примите мои поздравления.
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- На собрании выступил хоким города. – На собрании выступил мэр (гра-
доначальник). 

3) названий праздников (Ураза Хайит, Курбан Хайит, Навруз):
- Мы готовимся к Наврузу. – Мы готовимся к узбекскому Новому году.
4) дней недели (душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума, шанба, як-

шанба): 
Ура! Завтра якшанба. – Ура! Завтра воскресенье. 
5) слов, указывающих на товарно-денежные отношения (сум, тийин):
- Я давно не пользуюсь тийинами. – Я давно не пользуюсь копейками.
6) слов, называющих предметы и явления животного мира (гюрза, ишак,

джейран): 
- Пойдем, покатаемся на ишаках. – Пойдем, покатаемся на ослах.
7) слов, связанных своим значением с растительным миром (хандаляк, тут,

саксаул, камыш, кунжут, кишмиш, урюк, инжир, карагач, арча): 
- Разве ты не видел тут? – Разве ты не видел шелкопряд?
8) слов, указывающих на географические понятия (Актепа, кишлак, бахча,

майдан, такыр, вилоят, бешагач): 
- В кишлаке сейчас тихо и спокойно. – На селе сейчас тихо и спокойно.
9) слов, называющих надворные постройки и строительные материалы

(амбар, чайхана, айван, саман, кизяк, ошхона, суфа, мехмонхона, ичкари, таш-
кари): 

- Отец отдыхает в мехмонхоне. – Отец отдыхает в гостиной.
10) слов, связанных с предметами домашнего обихода (пиала, чанак, хум,

кумган, челек, каса, ляган, дастархан): 
- Сегодня мы собираем дастархан. – Сегодня мы накрываем на стол.
11) предметов мебели (сундук, тахта, топчан, бешик):
- Ты не знаешь, где продают бешик? – Ты не знаешь, где продают колы-

бель? 
12) предметов, украшающих внутренние стены домов и стелющиеся на пол

(гилам, шалча, кошма, сюзане): 
- В Самарканде и Хиве такие красивые сюзане, глаз радуется. – В Самар-

канде и Хиве такие красивые украшения на стену, глаз радуется. 
13) слов, связанных с названиями пищи, напитков (плов, каймак, кабаб, ба-

лык, кавардак, атала, катирма, казы, нишолда, машхурда, машкичири, халим, ха-
сип, нарын, чучвара, катлама, юпка, мастава, димляма, айран, катык, сирка) 

- Ты когда-нибудь пробовал плов с сиркой? – Ты когда-нибудь пробовал
плов с уксусом? 

14) предметы женской косметики (сурьма, усьма):
- Мне надо купить маме усьму. – Мне надо купить маме краску для бровей.
15) цветов (кизил, кук, кора, сарик):
- Нынче в моде сарик. – Нынче в моде желтый.
16) чисел (бир, икки…):
- Неужули это стоит йигирма минг? – Неужели это стоит двадцать тысяч?
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Анализ кодовых переключений русскоговорящих узбеков наталкивает на 
следующий вывод: в кодовых переключениях в количественном отношении пре-
обладают имена существительные. Причины, грамматические особенности 
и прагматические функции данного явления в русско-узбекском дискурсе нам 
еще предстоит узнать. 
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в речи русскоязычных детей – билингвов Германии и их родителей при чтении фонетически 
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носительно момента взрыва у смычных взрывных согласных (Время Начала Озвончения – 
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ВНО взрывных смычных согласных различаются в русском и немецком языках, поэтому ВНО 
может подвергаться воздействию межъязыковой фонетической интерференции. 
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The article is devoted to the analysis of voiceless and voiced stop plosives’ realization in the 
speech of Russian-speaking children – bilinguals in Germany and their parents when reading a pho-
netically representative text aloud. The author measures the indicator of voice delay time relative to 
the moment of explosion in stop plosive consonants (Voicing Onset Time – VOT) in bilingual children 
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and German, so VOT may be affected by interlingual phonetic interference. 
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Различие между глухими и звонкими взрывными согласными, которое тра-
диционно связывают с работой голосовых складок, на акустическом уровне не 
всегда сопровождается наличием/отсутствием периодических колебаний. Пери-
одические колебания могут отсутствовать, но звук, тем не менее, будет воспри-
ниматься как звонкий [5: 28].  

Наиболее надежным акустическим коррелятом, различающим пары взрыв-
ных согласных по глухости – звонкости можно считать показатель времени за-
держки голоса относительно момента взрыва согласного (время начала озвон-
чения, или ВНО) [5: 28; 7: 171-174].  

Время начала озвончения (ВНО) – время начала колебания голосовых 
складок относительно момента взрыва (от англ. Voice On Set Time, или VOT) 
[5: 28]. Этот акустический параметр в отечественной лингвистике практически 
не используется, в чем и состоит новизна данной работы.  

Длительность ВНО измеряется в миллисекундах (м/с). Длительность ВНО 
в разных языках различная [9: 207-229]. 

В русском языке глухие смычные согласные [п, т, к] обладают кратким по-
зитивным ВНО (18-38 мс); звонкие смычные [б, д, г] обладают негативным ВНО 
(-70-78 мс), поскольку периодические колебания начинаются перед фазой взрыва 
согласного [11: 269-286]. 

В немецком языке глухие смычные согласные [p, t, k] обладают длинным 
позитивным ВНО (31-75 мс); фонетически полузвонкие или оглушенные [b, d, g] 
обладают кратким позитивным ВНО (5-21 мс) [8: 353-376].  

Исходя из этих данных можно предположить, что ВНО может подвер-
гаться действию межъязыковой фонетической интерференции [5: 7] в ситуации 
немецко-русского билингвизма. 

Для измерения длительности ВНО нами был проведен эксперимент в г. Бо-
хум (Германия) (Земля Северный Рейн – Вестфалия) в русском культурном цен-
тре «Исток», а также в еврейском языковом центре “Yahad Haverim Verein”.  

Целью описываемого опыта являлось определить длительность ВНО у ис-
пытуемых и сравнить его с характерной длительностью ВНО в русском и в немец-
ком языках при чтении вслух фонетически представительного текста [3: 1-15]. 
Под фонетически представительным (репрезентативным) понимается такой тек-
стовый материал, в котором частотное распределение фонетических единиц (фо-
немы, аллофоны, слоги) соответствует общеязыковому распределению, которое 
получается из статистического анализа опорного текстового корпуса. 

Методика проведения эксперимента: в соответствии с инструкцией испы-
туемые должны были прочитать вслух фонетический представительный текст [3: 
1-15] в нормальном темпе. Предварительно у них была возможность познакомиться
с текстом (прочитать его про себя), в нем не было проставлено ударение. Все пред-
ложения давались в виде пронумерованного списка. Все ответы испытуемых запи-
сывались на диктофон Roland R-05 с частотой дискретизации 16 на 44 кГц.

Материал эксперимента – фонетически представительный текст. Текст 
состоял из 66 предложений, разных по цели высказывания, содержащих твердые 
взрывные смычные согласные (глухие – 21 согласный и звонкие – 24 согласных) 
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в начальной позиции в слове, которая является наиболее объективной для изме-
рения ВНО.  

Испытуемые – 11 детей-билингвов и 9 взрослых (их родителей). Как ука-
зывает в своей кандидатской диссертации А.С. Штерн, такое количество испы-
туемых является достаточным для фонетического эксперимента [6: 33]. 

Дети-школьники: 11 детей в возрасте от 9 до 16 лет (с 3 по 10 класс), боль-
шинство из них (7 человек) родились на территории Германии, в Северном Рейне – 
Вестфалии, только 3 из 11 родились в южных регионах России и Украины (Рос-
тов-на-Дону, Одесса, Черкассы-Украина), и одна школьница была из Тулы, по-
следние переехали в Германию в возрасте от 1 до 3 лет. Шестеро – юноши 
и пятеро – девушки. Большинство из них учились в гимназиях.  

 9 взрослых (родители детей) участвовали в эксперименте, им было от 35 
до 51 года (6 женщин и 3 мужчины), выходцы из бывших республик СССР: из 
России, Казахстана, Беларуси. Все они покинули СССР в 90-е и 2000-е годы 
в возрасте от 23 до 36 лет, прожили в Германии от 23 до 36 лет. 

До эксперимента всем испытуемым была предложена для заполнения ан-
кета с вопросами [1: 114]. 

Методы исследования: инструментальный фонетический анализ с помо-
щью программы Praat (version 6.0.26) (осциллограммы) [5: 57], слуховой фоне-
тический анализ экспериментатором диктофонных записей интерферентной рус-
ской речи с последующим транскрибированием и лингвистической интерпрета-
цией, статистическая обработка данных, анкетирование.  

Рассмотрим процентные соотношения использования ВНО языков при ре-
ализации глухости – звонкости каждого смычного взрывного согласного. 

При реализации ВНО глухости согласного /p/ испытуемые пользовались 
61 % русским временным диапазоном, 30 % – ни русским, ни немецким, а взрос-
лые в 90 % случаев пользовались русским языком, только в 7 % немецким 
и в 3 % – ни немецким, ни русским языком.  

При реализации глухости переднеязычного смычного /t/ испытуемые дети 
использовали в большинстве случаев ВНО 68 % русского языка и 17 % ни того, 
ни другого языка, 15 % немецкого языка, взрослые в 78 % случаев опирались на 
русский язык, 11 % немецкий и 10 % ни русский, ни немецкий язык. 

При реализации ВНО глухого смычного взрывного /к/ испытуемые исполь-
зовали в большинстве случаев немецкий язык 53 %, русский язык – 33 %. Что каса-
ется родителей, то в 71 % случаев при реализации глухости этого согласного они 
опирались на русский язык, в 17 % на немецкий язык и в 10 % ни на один язык. 

Таким образом, эти данные показывают, что глухие согласные сохраняют 
свое «русское лицо» (особенно в речи родителей), кроме заднеязычного смыч-
ного согласного /к/ в произношении детей, у которого сохранилось немецкое 
происхождение из-за трудности его произношения, смычка русского /k/, как от-
мечает Л. Р. Зиндер, «несколько более передняя» [2: 121]. 

При реализации ВНО звонкого русского губного смычного /b/ испытуемые 
использовали в большинстве случаев 64,6 % ВНО ни немецкого, ни русского 
языков. Всего 30 % использовалось ВНО немецкого языка. Остальные 5 % – 
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русский язык. Что касается произношения родителей, то при реализации данного 
звонкого согласного в 48 % они не опирались ни на один язык, в 46% диапазон 
согласного соответствовал согласному немецкого языка, только 6% – русскому 
согласному. В данных по данному согласному дети больше не опираются в своей 
речи ни на один из языков, а родители-пополам. 

При реализации звонкости переднеязычного смычного /d/ в большинстве 
случаев испытуемые использовали ВНО (65 %) ни немецкого, ни русского язы-
ков. В 29,8 % испытуемые использовали ВНО немецкого языка. Что касается 
взрослых, то в 65 % (как и дети) они использовали ни немецкий, ни русский диа-
пазон, в 27 % случаев это был немецкий язык и только в 8 %-русский язык, т.е. 
данные по этому согласному практически полностью совпадают в речи родите-
лей и детей. 

При реализации звонкости заднеязычного смычного взрывного /g/ испыту-
емые использовали 89,7 % ВНО ни русского, ни немецкого языка, и только 8 % 
ВНО было из немецкого языка. Что касается взрослых, то в 76 % случаев они не 
использовали диапазон ни одного из языков. 18 % из немецкого и 6 % русского 
языка. Можно сказать, что в этом случае дети еще больше не опирались ни на 
один язык, взрослые больше пользуются немецким языком в этом случае. 

При реализации глухости смычных согласных в 72 % и 56 % случаев взрос-
лые (в большей степени) и дети – билингвы (в меньшей степени) использовали 
соответственно русский язык (ср. в 15,4 % (взрослые) и 18 % (дети) случаев ни 
русский, ни немецкий язык, в 11,6 % (взрослые) и 22 % (дети) случаев – немецкий 
язык) (рис. 1 и рис. 2). 

. 

Рис. 1. Процентное соотношение использования ВНО языков (в среднем)  
при реализации глухих смычных согласных (%) /p/ /t// /k/ детьми 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11

Проценты

Испытуемые

Процентное соотношение использования ВНО (в среднем) 
языков при реализации глухих смычных ( %)

Нем яз

Русск яз

Ни нем яз,ни русск яз

64



Рис. 2. Процентное соотношение использования ВНО языков (в среднем)  
при реализации глухих смычных согласных (%) /p/ /t// /k/ взрослыми 

При реализации звонкости согласных 61% и 73% взрослые ( в меньшей 
степени) и дети (в большей степени) соответственно не использовали ни русский 
язык, ни немецкий язык (ср. в 30,5 %  (взрослые) и 22% (дети) случаев они ис-
пользовали  немецкий язык и 6,4 % (взрослые) и 3,4% (дети) – русский язык) 
(рис. 3 и рис. 4). 

Рис. 3. Процентное соотношение использования ВНО языков (в среднем)  
при реализации звонких смычных согласных /b/, /d/, /g/ детьми 
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Рис. 4. Процентное соотношение использования ВНО языков (в среднем)  
при реализации звонких смычных согласных /b/, /d/, /g/ взрослыми 

Таким образом, можно сделать вывод, что русскоязычные дети-билингвы 
Германии не знают, как реализовать звонкость русских согласных и используют 
свою систему координат во времени, или у них сформирована  промежуточная 
система, не имеющая соответствий в двух языках, о существовании которой пи-
сала Н.А. Любимова [4:7] при описании речи иностранцев, изучающих русский 
язык как иностранный. Звонкость согласных не является врожденным признаком 
для детей-билингвов. Что касается их родителей, то за время их проживания в 
Германии наблюдается процесс фонетической аттриции [10: 1-43], т.е. забывания 
взрослыми дифференциального признака звонкости русских согласных. В этом 
случае можно говорить о промежуточной аттриции (термин автора), которая 
принципиально отличается от внешней и внутренней аттриции [10: 1-43]. 

Как показали результаты эксперимента, звонкость русских смычных 
взрывных согласных представила наибольшую трудность для всех испытуемых 
вне зависимости от их возраста, использования ими русского языка, ее диапазон 
не соответствовал ни русским, ни немецким согласным. Испытуемые использо-
вали свою собственную длительность ВНО, что свидетельствует об образовании 
в их речи промежуточной или своей собственной системы. При реализации ВНО 
глухих смычных взрывных согласных дети-билингвы и взрослые использовали 
ВНО русских согласных, кроме заднеязычного глухого /к/ в речи детей, ВНО ко-
торого соответствовало данным немецкого языка, что объясняется трудностью 
произношения согласного для данного контингента учащихся. Кроме того, оче-
видно, что звонкость согласных не является признаком, который можно расце-
нивать как врожденный. Звонкость является наименее устойчивым признаком, 
который подвержен фонетическим аттрициям. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
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ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ КОДОВ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

В данной статье рассматривается переключение и смешение кодов в речи учащихся в 
образовательной среде Республики Казахстан. Так как в школах и вузах Казахстана теперь 
введена политика трехъязычия, то очень часто можно услышать, как ученики переходят с 
одного языка на другой; вставляют в свою речь слова из русского, казахского и английского 
языков. Целью нашего исследования было рассмотреть результаты контактирования трёх 
языков (английского, русского и казахского), проанализировать примеры языкового смешения 
и переключения кодов, а также выяснить, по какой причине учащиеся переключаются с од-
ного языка на другой и какое переключение кодов (русско-казахское, казахско-русское или рус-
ско-английское, казахско-английское) слышится гораздо чаще. Нами были рассмотрены кон-
тексты переключения и смешения кодов, наблюдаемые в повседневной практике общения 
среди учащихся школы-лицея и среди студентов города Караганды, а также извлеченные из 
современного молодежного веб-сериала «Сыныптас». Как показало наше исследование, 
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ученики и студенты в Казахстане переключаются на другой язык, чтобы быть понятым со-
беседником. В основном слышится казахско-русское переключение, а в свою речь старшеклас-
сники и студенты чаще всего вставляют слова из русского и английского языков.  

Ключевые слова: полилингвизм, полилингвальное образование, переключение и смеше-
ние кодов, язык, речь, интерференция, Республика Казахстан 

E.G. Shovkovich, 
Moscow Region State University,  

Moscow, Russia 

MULTILINGUAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: 
SWITCHING AND MIXING CODES IN STUDENTS' SPEECH 

This article discusses the switching and mixing of codes in the speech of students in the edu-
cational environment of the Republic of Kazakhstan. Since schools and universities in Kazakhstan 
now have a trilingual policy, it is very common to hear students switch from one language to another; 
insert words from Russian, Kazakh and English into their speech. The purpose of our study was to 
consider the results of contacting three languages (English, Russian and Kazakh), to analyze exam-
ples of language mixing and code switching, and to find out why students switch from one language to 
another and what kind of code switching (Russian-Kazakh, Kazakh-Russian or Russian-English, Ka-
zakh-English) is heard much more often. We have considered the contexts of switching and mixing 
codes observed in the daily practice of communication among students of the lyceum-school and among 
students of the city of Karaganda, as well as extracted from the modern youth web series "Synyptas". 
As our research has shown, pupils and students in Kazakhstan switch to another language in order to 
be understood by their interlocutor. Basically, Kazakh-Russian switching is heard, and high school 
students and students most often insert words from Russian and English into their speech. 

Key words: polylingualism, multilingual education, code switching and mixing, language, 
speech, interference, Republic of Kazakhstan 

Сейчас во многих странах мира образование осуществляется в многоязыч-
ной среде. И так как образование является значимой и наиболее массово-органи-
зованной сферой коммуникации, оно влияет на становление мультилингвальной 
личности в поликультурной среде. В образовательных организациях в полиэтни-
ческих обществах мы можем наблюдать результаты контакта различных языков. 

Современное полилингвальное образование предусматривает одновремен-
ное изучение в учебном заведении нескольких языков [6]. Такое обучение реа-
лизуется в двух вариантах:  

- получение образования на разных языках в составе одного государства;
- преподавание нескольких языков, несмотря на то, какой язык является

родным языком учеников, и, несмотря на то, какой это тип школы. 
В данной статье мы рассматривали переключение и смешение кодов в речи 

учащихся в образовательной среде Республики Казахстан. Целью нашего иссле-
дования было рассмотреть результаты контактирования трёх языков (англий-
ского, русского и казахского), проанализировать примеры языкового смешения 
и переключения кодов, а также выяснить, по какой причине учащиеся переклю-
чаются с одного языка на другой и какое переключение кодов (русско-казахское, 
казахско-русское или русско-английское, казахско-английское) слышится го-
раздо чаще.   
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Республика Казахстан является многоязычной страной, где школы разде-
лены на несколько типов:  

1) с русским языком обучения;
2) с казахским языком обучения;
3) смешанные (русско-казахские).
В Казахстане также есть школы, в которых обучение ведется на узбекском,

уйгурском и таджикском языке (их значительно меньше, чем школ с казахским 
и русским языком обучения).  На данный момент все казахстанские школьники 
изучают три языка: английский, русский и казахский (с 2022 учебного года 
в школах с казахским языком обучения русский язык дети изучают со второго 
класса, а английский с третьего; в классах с неказахским языком обучения пер-
воклассникам не преподают английский язык (его обучение начинается теперь 
с третьего класса), дети изучают свой родной и государственный языки) [4]. 
В школах с таджикским, уйгурским, узбекским языками обучения дети учат не 
менее четырех языков (помимо трех вышеуказанных языков учащиеся изучают 
свой родной язык). Кроме того, в специализированных казахстанских школах, 
а также в вузах неязыковые предметы (физика, химия, биология) преподаются на 
трёх языках. 

Полилингвизм, как владение несколькими языками, подразумевает регу-
лярное переключение с одного языка на другой в зависимости от ситуации [1].  

Такие переходы с одного языка (стиля, диалекта), в процессе речевого обще-
ния, на другой, называются – переключение кодов или кодовое переключение [7]. 

Наряду с этим в речи часто встречается смешение кодов, когда переход от 
одного языка к другому не имеет мотивировки. Граница кодов может проходить 
даже внутри тесно связанного словосочетания, так что определение принадле-
жит одному языку, определяемое – другому; глагол одному языку (с соответству-
ющей морфологией), а зависимые от него слова – другому и т.п. [5]. Они разли-
чимы именно как включения, как слова из другого языка. Смешение кода может 
происходить автоматически, когда человек в равной степени владеет несколь-
кими (зачастую двумя) языками и интуитивно заменяет какое-то «потерявшееся 
в памяти» слово на другое из другого языка. Точно так же происходит переход 
на другой язык в ситуации, когда в языке нет эквивалентной единицы [2: 470]. 

Смешение и переключение кодов можно наблюдать только тогда, когда 
в обществе общаются на нескольких языках, и так как в школах и вузах Казах-
стана теперь введена политика трехъязычия, очень часто в речи учащихся можно 
услышать, как ученики переходят с одного языка на другой; вставляют в свою 
речь слова из русского, казахского и английского языков.  

Нами были рассмотрены контексты переключения и смешения кодов, 
наблюдаемые в повседневной практике общения среди учащихся школы-лицея 
и среди студентов города Караганды, а также извлеченные из современного мо-
лодежного веб-сериала «Сыныптас» (первый сезон), режиссером которого явля-
ется Атхам Сайдуллаев. Веб-сериал на казахском языке, сюжет которого расска-
зывает о простых школьниках. Нами был выбран именно этот веб-сериал, так как 
в нём показаны типичные ситуации, аналогичные общению в реальной практике, 
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и в нем прекрасно отражается практика смешения и переключения кодов. Всего 
было выявлено около 270 случаев смешения и переключения.   

Жикеева А.Р. в своем автореферате отметила, что «переключение с одного 
языка на другой происходит при смене ситуации, при желании показать знания 
второго языка, языка своего собеседника, в целях расположить к себе собесед-
ника, либо при ущербной компетенции второго языка» [3: 20], но мы исходили 
из того, что перечисленные факторы необязательно являются центральными, 
чтобы мотивировать переключение и смешение кода среди мультинигвов.  Ниже 
будет представлено несколько ситуаций и примеров, где помимо вышеуказан-
ных факторов переключение происходит и по другим причинам.   

Ситуация 1. На уроке русского языка в казахском классе. Ученик отвечает 
у доски.  

Ученик 1: Словосочетание это связано между ээ…  
Ученик 2 (подсказывает): Между нами тает лёд.  
Ученик 1 (повторяет): Между нами тает лёд… 
Учитель: Что?  
Ученик 1: Ни что, нормально. 
Учитель: Всё понятно, ты не знаешь, иди садись, тебе двойка. 
Ученик 1 (на казахском): ...жене кандай негизде? (рус. «и на каком осно-

вании?») 
Учитель: Какой ещё жене кандай негизде, я же говорю тебе двойка, иди 

садись. 
В этом примере мы видим, что ученик во время своего ответа перешел на 

свой родной (казахский) язык и перешел он на него из-за нахлынувших эмоций.  
Ситуация 2. Ученика вызвали к директору из-за того, что нашли складной нож. 
Директор: Бұл қайдан шыққан нəрсе? (рус. «Откуда эта штуковина?») 
Ученик: Made in China. 
В этой приведенной ситуации учащийся перешел на другой язык, потому 

что фраза «Made in China» уже стала классическим выражением. 
Но еще чаще всего в казахстанской речи проскакивают слова и фразы из дру-

гих языков, то есть, мы наблюдаем уже не языковое переключение, а смешение.   
Ситуация 3. Ученица пишет ученику записку, а ученик удивляется такому 

«древнему» способу общения. 
Ученица (написала в записке): бүгін киноға барсақ қалай қарайсыз? (рус. 

«Как насчет того, чтобы пойти сегодня в кино?»)   
Ученик: МБ - жоқ па? Whatsapp там жазкай (рус. «мегабайтов нет что ли? 

Напиши в ватсап»).  
В данном примере в ответе ученика видим одновременное смешение трех 

языков: основные фразы – на казахском языке, сокращение «МБ» от русского 
слова «мегабайты», русское слово «кино» (лексема «мегабайты» в русском языке 
совпадает в казахском языке, а к русскому слову «кино» в Казахстане прибав-
ляют казахстанские окончания (в зависимости от падежа)) и английское слово 
«Whatsapp» (прим. слово было написано именно на латинице), т.к. это название 
иностранной социальной сети. 
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Смешение кода представлено главным образом линейной последователь-
ностью слов из казахского, русского и английского языков внутри высказывания. 

Примеры контекстов смешения кода в повседневном общении: 
- «Я тебе сказала жок» (рус. «я тебе сказала нет»)
- «Мен солай ойлаймын короче кейін сөйлесеміз» (рус. «Я тоже так думаю,

короче потом поговорим») 
- Ты что? Там тема easy! (рус. «Ты что? Там тема легкая»)

Примеры контекстов смешения кода в веб-сериале про школу:
- Кездескенше заброшке (рус. «Увидимся на заброшке»)
- Брат, ручка бар ма? (рус. «Есть ручка?»)
- Кіммен вальс билейсің? (рус. «С кем танцуешь вальс?»

Чаще всего казахоязычные учащиеся произносили вводные слова на рус-
ском: «короче»; «вообще» или «ваще», междометие «а чё», слова прощания «да-
вайте», «давай»; обращение «брат», «братан», слова благодарности «молодцы», 
«от души» и др. На английском больше всего замечены слова: «hello», 
«welcome», «sorry», «what?», «money» и пр.  

Если в некоторых случаях смешение кода было обусловлено отсутствием 
того или иного слова в языке (например, такие слова как «вальс», «математика», 
«директор», «олимпиада», «профиль» и пр. не имеют перевода на казахский язык 
и являются полностью заимствованными), то в большинстве случаев языковое 
переключение не может быть функционально оправданным. Например, если 
взять уже приведенный выше пример: «Брат, ручка бар ма?», то непонятно, по-
чему ученик в этом случае перешел на русский язык, ведь этот вопрос можно 
спокойно перевести на казахский, как: «Аға, қаламыңыз бар ма?» или в таком 
примере «о қандай спортсмен», слово «спортсмен» есть в казахском языке: 
«спортшы» или фраза «что за beautiful girl» легко переводится на казахский как 
«қандай əдемі қыз» или русский «какая красивая девочка». Этот вопрос, каса-
тельно такого языкового смешения, мы уточнили у студентки города Караганды, 
и по её словам, в большинстве случаев молодежь говорит так «по приколу» (ради 
забавы, потому что так модно). В основном русский и английский языки выпол-
няют экспрессивную и вспомогательную функцию по отношению к казахской 
части. 

Также в контекстах было замечено несколько примеров интерференции. 
Такие как: 

- Ты что рофлишь? (от английской аббревиатуры «Rolling On the Floor
Laughing» – «катаясь по полу от смеха»; присоединение к английской аббревиа-
туре русское глагольное окончание). 

- Чего не саламкаешь? (от казахского слова сəлем («привет»; присоедине-
ние к казахскому слову русское глагольное окончание). 

- Давай похабарим позже. (от казахского слова «хабар» («сообщение»);
присоединение к казахскому слову русское глагольное окончание и приставки). 

- Доставкасіз («без доставки»; присоединение к русскому слову «до-
ставка» окончания сіз «отрицание» (прим. в казахском языке есть слово «до-
ставка» – «жеткізу»: жеткізусіз – «без доставки») 
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- Киноға (рус. «в кино»; присоединение к русскому слову «кино» казахское
окончание «ға» предложного падежа (прим. в казахском языке нет слова «кино»). 

Типичные проявления интерференционных ошибок рассматривается соче-
таемость корневой морфемы слова из казахского и английского языка и формо-
образующего аффикса и префикса из русского, гораздо меньше замечена сочета-
емость корневой морфемы слова из русского языка и аффикса из казахского. Но 
приведенные интерференционные ошибки не препятствуют пониманию устной 
речи и, по словам респондента (студентки КарГТУ) в казахстанском обществе 
толерантно относятся к подобного рода ошибкам. А для смешанного казахского 
языка, когда казахоязычные употребляют русские слова в речи, у них даже есть 
свой термин – шала-казахский язык.  

Благодаря беседе с учительницей школы-лицея города Караганды и одной 
из студенток КарГТУ было выяснено, что ученики начальных классов обычно не 
вставляют в свою речь слова и выражения из другого языка и не переключаются 
с одного языка на другой в зависимости от ситуации (в своем русскоязычном 
классе учительница подобное не замечала и сказала, что сама она не вставляет 
в свою речь слова/фразы на казахском или английском), переключение и смеше-
ние кода обычно встречается в речи старшеклассников и студентов.  

На вопрос, заданный студентке, «какое смешение можно встретить чаще 
всего: русско-казахское, казахско-русское или русско-английское, казахско-ан-
глийское», был получен следующий ответ: «Чаще всего я слышу вставки русских 
и английских слов, а в речи русскоговорящих казахские фразы слышатся гораздо 
реже. Но в основном употребление английских и русских слов и фраз больше от-
носится к молодым людям в возрасте до 25 лет, потому что молодежь любит ис-
пользовать всякие «трендовые словечки». Но на самом деле языковое смешение 
наблюдается и у взрослых, и среди молодежи, и среди ребят помладше, потому 
что мы живем в многоязычной среде, где как минимум ты каждый день слышишь 
два языка (русский и казахский) и плюс иностранные языки в школе и вузе».  

Что же касается переключения кода, то на вопрос: «С какой целью чаще 
всего ты переключаешься с одного языка на другой и какое переключение пред-
почтительно?», студентка сказала: «Переключаюсь, когда не понимают. Обычно 
у нас идет переключение русско-казахское или казахско-русское, но переключе-
ние с казахского на русский происходит значительно чаще, потому что большин-
ство казахоязычных знают русский, тогда как русскоязычные гораздо хуже 
знают казахский или вообще не знают (взрослые люди), на английский переклю-
чаются в основном те, кто проходит обучение в специализированных казахстан-
ских школах или вузах, где и учатся на английском и это зависит от уровня зна-
ния языка».     

Таким образом, ученики и студенты в Казахстане переключаются на дру-
гой язык, чтобы быть понятым собеседником. В основном слышится казахско-
русское переключение из-за вышесказанных причин, названных респондентом, 
русско-казахское переключение идет в основном со взрослыми, а полностью пе-
реключаются на английский язык только в специализированных учебных заве-
дениях с английским языком обучения.    
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Благодаря политике трехъязычия в системе образования английский язык 
доминирует в сравнении с изучением других иностранных языков (немецкого, 
французского и т.д.). В следствии чего учащиеся стали употреблять его (слова и 
выражения) в своей речи. Казахский язык является государственным в Казах-
стане, а русский – язык межнационального общения, но русский язык в течение 
длительного исторического периода был доминирующим средством не только 
межэтнического, но и внутриэтнического общения, поэтому смешение этих двух 
языков (русского и казахского) можно назвать особым семиотическим ресурсом, 
который используется для выражения гармонизации коммуникации.  

Как правило использование нескольких языков в качестве средства обще-
ния выступает для достижения взаимопонимания в многоязычной среде, но, если 
рассматривать смешение кодов, а не переключение, то как показало наше иссле-
дование, учащиеся, в основном, употребляли слова из другого языка, просто по-
тому что им так нравилось, а не из-за ущербной компетенции второго языка. То 
есть, с нашей точки зрения, переключение и смешение кода в полилингвальной 
среде обусловлено не недостаточной компетенцией человека в рамках одного из 
языков, но скорее показывает высокий лексико-грамматический уровень владе-
ния вторым и третьим языком.   

Важно подчеркнуть, что полилингвальное образование – это возможность 
свободного общения в многоязычном мире, а языковые контакты неизбежны.  
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БИ- И ПОЛИЛИНГВИЗМ: СФЕРА МНОГОАСПЕКТНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Статья посвящена выявлению актуальных проблем би- и полилингвизма посредством 
выявления значения ключевых понятий и краткого рассмотрения основополагающих психо-
лингвистических положений. В статье предложены варианты определений терминов 
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«билингв» и «полилингв»; выявлена необходимость рассмотрения проблемы определения род-
ного языка с точки зрения этнокультурной самоидентификации личности; рассмотрены 
предпосылки процесса овладения языком и идея П.П. Дашинимаевой о когнитивном взаимо-
действии первого и второго языков билингва. 

Ключевые слова: билингв; полилингв; родной язык; этнокультурная идентичность; ин-
терязык 
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Banzarov Buryat State University, 

Ulan-Ude, Russia 

BI- AND POLYLINGUALISM: THE SPHERE OF MULTIFACETED STUDY 

The article is devoted to revealing of important problems of bi- and polylingualism by reveal-
ing the meaning of some core concepts and by discussing some basic psycholinguistic ideas. The 
article offers variants of definitions for “bilingual” and “polylingual”; there is revealed in the study 
the problem of defining native language; there are discussed prerequisites for the language acquisi-
tion process and the idea of P.P. Dashinimaeva on cognitive interaction of the first and second bilin-
gual languages.  

Key words: bilingual; polylingual; native language; ethnocultural identity; interlanguage 

Актуальность проблемы би- и полилингвизма обусловлена тем, что: 1) на 
сегодняшний день характерной чертой языковой ситуации во многих государ-
ствах, особенно в полиэтнических, является языковое разнообразие; 2) в век вы-
сокого уровня географической мобильности владение иностранными языками 
становится все более значимым и востребованным для современного человека.  

Началом истории исследования би- и полилингвизма, на наш взгляд, можно 
считать период возникновения теории языковых контактов, которая начала форми-
роваться в работах Г. Шухардта и развивалась в дальнейшем в трудах И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, Л.В. Щербы, Н.С. Трубецкого, Э. Сепира, У. Вайнрайха и Э. Хаугена 
[8: 326]. Однако общепринятых определений терминов «билингвизм» и «полилинг-
визм» в литературе нет, что обусловлено междисциплинарным характером самого 
явления как объекта научного изучения. Определение билингвизма является слож-
ным и зависист от многочисленных факторов, например, от возраста овладения вто-
рым языком, длительного воздействия первого языка, относительные умения в каж-
дом языке и обстоятельства изучения каждого языка [10: 1]. И все же обратимся 
к словарям. В Словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой билингвизм – 
это «то же, что что двуязычие», двуязычие – «(билингвизм) англ. bilingualism, фр. 
bilinguisme, нем. Zweisprachigkeit, исп. bilingüisnio одинаково совершенное владе-
ние двумя языками; владение двумя языками, применяемыми в разных условиях 
общения, напр. родным диалектом и литературным языком» [2: 65, 121]. Сравним 
с толкованием, данным в Большом лингвистическом словаре В.Д. Стариченока: 
«билингвизм (лат. bilinguis < bi (bis) ‘дважды’, lingua ‘язык’), или двуязычие, – вла-
дение двумя языками (или диалектами), каждый из которых выбирается в зависи-
мости от конкретной коммуникативной ситуации», далее в словарной статье да-
ются виды билингвизма. Согласно обоим определениям, билингвизм и двуязычие 
являются равнозначными терминами. На наш взгляд, определение из словаря 
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Стариченока более релевантно для использования в исследованиях на данную тему, 
так как «одинаково совершенное владение двумя языками», идеальный билинг-
визм, встречается значительно реже. Наше мнение также соотносимо с мнением 
А. Готтардо и А. Грант, которое заключается в том, что билингвизм следует рас-
сматривать как динамичное явление, в котором можно иметь изменяющиеся 
уровни владения в двух языках, независимо от того, как и когда они были приобре-
тены [10: 1]. Рассмотрим определение термина «полилингвизм». В Словаре Ахма-
новой этого термина нет. В Словаре Стариченока полилингвизм – «то же, что мно-
гоязычие»; «многоязычие, или полилингвизм (греч. poli ‘много’, lingua ‘язык’), – 
использование на определенной территории (прежде всего государства) несколь-
ких языков, каждый из которых выбирается в соответствии с конкретными комму-
никативными задачами. Многоязычие свойственно многонациональным государ-
ствам (Швейцарии, Индии, США)». Рассмотрев определения би- и полилингвизма, 
предлагаем следующие определения, которые можно характеризовать как универ-
сальные и требующие уточнений, например вида, в частных случаях в соответствии 
с аспектом исследования: 1) билингв – человек, владеющий (способный принять 
участие в процессе коммуникации, достичь коммуникативных целей) двумя язы-
ками, как на одинаковом, так и на разных уровнях вне зависимости от обстоятель-
ств приобретения этих языков; 2) полилингв – человек, владеющий (способный 
принять участие в процессе коммуникации, достичь коммуникативных целей) 
двумя и более языками, как на одинаковом так и на разных уровнях вне зависимо-
сти от обстоятельств приобретения этих языков.  

Прежде, чем изучить психолингвистические особенности процесса овла-
дения родным и иностранным языками, рассмотрим понятие «родной язык». 
В учебнике В.И. Беликова и Л.П. Крысина «Социолингвистика» под родным язы-
ком понимается «язык, усвоенный в детстве, навыки использования которого 
в основном сохраняются и во взрослом возрасте; родных языков может быть бо-
лее одного» [3: 12]. Другой точки зрения придерживается Р.И. Хашимов в моно-
графии «Двуязычие и интерференция: Сущность, типология и функционирова-
ние». Он подчеркивает, что «проблема родного языка стоит только перед билинг-
вом» и определяет родной язык как «исторически сложившееся средство обще-
ния национальной, этнической группы, к которой относит себя индивид», 
а функционально активный язык как «средство повседневного общения, орудие 
выражения мыслей и чувств» [7: 35]. На наш взгляд, вопрос определения родного 
языка связан с проблемой этнокультурной идентификации человека, так как каж-
дый человек считает для себя родным языком тот или иной язык, опираясь на 
критерии, как мы предполагаем, сходные критериям этнокультурной самоиден-
тификации. А. Акоста в статье «Этнокультурная идентичность ребенка в межэт-
ническом браке как проблема современной психологии» отмечает, что процесс 
формирования этнокультурной идентичности может быть соотнесен с этапами 
психического развития ребенка, представленными Ж. Пиаже в концепции при 
анализе двух аспектов одного процесса – формирования понятия «Родина» 
и одновременно с ним развивающихся образов «других стран» и «иностранцев» 
[1: 467].  Ж. Пиаже выделяет три этапа в процессе развития этнических характе-
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ристик: 1) 6-7 лет – приобретение первых фрагментарных и несистематичных 
знаний о своей этнокультурной принадлежности; 2) 8-9 лет – четкая идентифи-
кация себя со своей этнокультурной группой на основании национальности ро-
дителей, места проживания, родного языка; 3) младший подростковый возраст 
(10-11 лет) – полное формирование этнической идентичности [Там же: 467].  

Предлагаем кратко рассмотреть, как описывается в психолингвистике про-
цесс овладения родным и вторым языками. Р. Дитрих в монографии “Psycho-
linguistik” высказывает на эту тему мысль о том, что, с одной стороны, процесс 
овладения языком для ребенка не представляет «проблему», так как в противном 
случае ожидались бы неудачи в значительном количестве случаев, с другой сто-
роны, неудача в процессе овладения вторым языком для взрослого считается 
нормальным явлением [9: 74]. Р. Дитрих выделяет биологические, когнитивные 
и социальные предпосылки овладения языком. Биологические предпосылки 
овладения языком представляют собой особенности биологического строения 
(языковой аппарат, органы дыхания, артикуляторный тракт с гортанью, горлом, 
ротовая и носовая полости, орган слуха с его тонкими механическими компонен-
тами во внутреннем ухе и его точками соединения для дальнейшей обработки 
нейронов мозгом) человеческого организма, также  отмечается, что мозг пред-
ставляет собой исключительно высокую плотность сетей, необходимую для 
овладения языком, говорения и понимания [Там же: 86, 87]. К когнитивным 
предпосылкам относятся: 1) особая способность воспринимать и различать язы-
ковые и неязыковые звуки; 2) способность мыслить, включающая в себя способ-
ность формировать и обрабатывать понятия; кроме того, отмечается, что мощная 
память человека играет ключевую роль в том, что делает возможным формирова-
ние понятий и выполнение сложных аналитических операций [9: 87]. К социаль-
ным предпосылкам овладения языком относятся крепкая связь и взаимодействие 
с «человеком, ухаживающим за потомством», обычно с родителями; также под-
черкивается важность того, как в целом язык ребенка развивается в процессе со-
циализации [Там же: 88]. Процесс овладения родным языком ребенком-монолинг-
вом, действительно, не представляется «проблемой», а механизм речепорождения 
монолингва, достаточно изучен в отечественной психолингвистике; фундамен-
тальные исследования представлены в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, Н.В. Уфимцевой и др. [4: 4]. 

Процесс овладения вторым языком активно изучается в зарубежной линг-
вистике, «при этом во многих исследованиях развиваются фундаментальные 
идеи Л.С. Выготского (к примеру, о внутренней речи как медиаторе между внеш-
ним миром и собственным ментальным миром индивида) и М.М. Бахтина» 
[4: 4]. Проблема описания механизма речепорождения би- и полилингва на сего-
дняшний день наиболее актуальна и требует описания когнитивной структуры 
интерязыка, который в монографии П.П. Дашинимаевой и др. «Бурятско-рус-
ский билингвизм: психолингвистический аспект» понимается «и как отношения 
между языками, и как надстандартная форма языка» [5: 33]. По мнению П.П. Да-
шинимаевой, основополагающая идея, «проливающая свет» на когнитивную 
структуру интерязыка состоит в том, что первый язык (Я1) и второй язык (Я2) 
«находятся в состоянии когнитивного взаимодействия» [4: 4]. По мнению уче-
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ного, при последовательном изучении языков на начальном этапе освоения Я2 
«отдельная концептуальная система данного языка отсутствует» и «субъект ос-
новывается на концептуальном содержании, хранящемся в «базе данных» Я1» 
[4: 5]. П.П. Дашинимаева формулирует следующую зависимость: «чем выше 
уровень развития языковых и речевых навыков и умений, тем относительно изо-
лированнее становятся концептуальные системы двух языков (координативный 
тип билингвизма)» [Там же: 5]. По нашему мнению, рассмотренные идеи 
П.П. Дашинимаевой справедливы и в случаях овладения Я3, Я4 и т. д.  

Таким образом, би- и полилингвизм как сложные и динамичные по своей 
сути явления представляют собой сферу многоаспектного изучения. В данной 
статье мы пришли к следующим выводам: 1) проблема определения понятия 
«родной язык» требует рассмотрения в этнокультурологическом аспекте, в част-
ности, с точки зрения этнокультурной самоидентификации личности; 2) в иссле-
дованиях би- и полилингвизма можно выделить такие актуальные сферы, как: 
выявление когнитивных и социологических предпосылок овладения Я2, Я3 
и т. д., описание когнитивной структуры интерязыка, описание и моделирование 
процесса дискурсопорождения би- и полилингва. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЛИНГВИЗМА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс всегда считался одним из наиболее важнейших в человечес-
ком обществе, так как позволял передавать знания, накопленные предыдущими поколениями 
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следующему и продолжать развитие во всех направлениях. В настоящее время, во многих го-
сударствах по всей планете образование происходит в условиях многоязычия и мультикуль-
турализма, что накладывает свои особенности на традиционные процессы получения обра-
зования. Часто, языковые вопросы носят не только образовательный, но и социальный, куль-
турный и политический характер. Довольно дискуссионной остается тема изучения родных 
и иностранных языков в качестве отдельной дисциплины на различных ступенях получения 
образования. Однако, когда речь заходит о высшем образовании, то актуальность изучения 
иностранных языков нельзя отрицать. Россия входит в число стран с самым высоким в мире 
языковым многообразием, 97 языков коренных народов. Согласно официальным данным, на 33 
из них ведется обучение, что создает ситуацию, когда в некоторых учебных заведениях сту-
денты и преподаватели помимо основного русского языка могут общаться на другом языке. 
Этот факт является довольно интересной темой для исследования. Имея данные об учебном 
процессе и академической успеваемости в учебных заведениях можно прогнозировать рост 
или наоборот снижение уровня качества образования, а также давать оценку учебному за-
ведению и учитывать эти результаты в других исследованиях. 

Ключевые слова: полилингвизм, билингвизм, академическая успеваемость, эффектив-
ность, образовательный процесс, родной язык, иностранный язык, якутский язык 
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THE INFLUENCE OF MULTILINGUALISM ON THE EFFECTIVENESS 
OF ACADEMIC ACTIVITIES 

The educational process has always been considered one of the most important in human 
society, as it allowed the transfer of knowledge accumulated by previous generations to the next and 
continued development in all directions. At present, in many states around the world, education takes 
place in the conditions of multilingualism and multiculturalism, which imposes its own characteris-
tics on the traditional processes of education. Often, language issues are not only educational, but 
also social, cultural and political. The topic of studying native and foreign languages as a separate 
discipline at various levels of education remains quite debatable. However, when it comes to higher 
education, the relevance of learning foreign languages cannot be denied. Russia is among the coun-
tries with the highest linguistic diversity in the world, with 97 indigenous languages. According to 
official data, 33 of them are teaching, which creates a situation where in some educational institu-
tions students and teachers can communicate in another language in addition to the main Russian 
language. This fact is quite an interesting topic for research. Having data on the educational process 
and academic performance in educational institutions, one can predict an increase or, conversely,  
a decrease in the level of education quality, as well as evaluate an educational institution and take 
these results into account in other studies. 

Key words: polylingualism, bilingualism, academic performance, efficiency, educational pro-
cess, native language, foreign language, Yakut language 

Ситуация в Республике Саха (Якутия) представляется довольно интерес-
ной, так как позволяет комплексно изучить вопрос получения образования в мно-
гоязычной среде. Так, в Якутии, помимо русских и якутов проживают предста-
вители более 100 национальностей [5].  
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Столь разнообразный этнический состав обуславливает не менее уникаль-
ную языковую ситуацию, русский и якутский языки находятся в состоянии по-
стоянной конкуренции друг с другом во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства (от бытового общения до заявлений представителей официальных лиц).  

Логичным будет вопрос, как указанные выше тенденции для формирова-
ния полилингвального общества влияют на политику в области образования.  
В Республике Саха (Якутия) практически на всех ступенях образования присут-
ствует изучение либо родного, либо иностранного языка. Зачастую это зависит 
от региона и направленности учреждения. Так, существуют и функционируют 
национальные детские сады и школы, в которых обучение детей ведется на якут-
ском языке с изучением русского.  

В обычных детских садах и школах процессы обучения ведутся на русском 
языке с дополнительными занятиями по якутскому и иностранному языку [1: 
574]. В некоторых школах существуют специализированные классы, где в про-
цессе обучения происходит акцентирование на изучение якутского или ино-
странного языка. Также функционируют общеобразовательные учреждения, где 
обучение полностью ведется на якутском языке. 

В среднеспециальных и высших учебных заведениях ситуация не так од-
нозначна и все зависит от направления, на котором обучается студент [2: 38]. 
Так, студент технического факультета будет изучать английский и русский язык, 
а студент медицинского русский, иностранный и латинский языки. Так, напри-
мер, отдельно может преподаваться якутский язык (на выбор), в частности, в Се-
веро-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова в рамках ИОТ 
(индивидуальной образовательной траектории), которая была введена в универ-
ситете с прошлого учебного года (2021). 

Что касается иностранного языка, то в качестве основного инструмента ин-
тернационализации на всех ступенях обучения вводится английский язык (в не-
которых учебных заведениях он заменяется на французский или немецкий). 

Академическая успеваемость является основным показателем эффективно-
сти любого учебного заведения. Высокая академическая успеваемость в ВУЗе поз-
воляет привлекать дополнительные инвестиции, иметь больше международных 
контактов, а также повышает престиж и уровень качества образования [7: 49]. Ака-
демическая успеваемость – это степень совпадения реальных результатов учебной 
деятельности учащихся, с теми, что были запланированы в начале обучения [6: 79]. 

Эффективность вузовского образовательного процесса, главным показате-
лем которой является академическая успеваемость студентов, зависит от многих 
факторов, главные из них составляют классическую триаду – наличие квалифи-
цированного и мотивированного преподавателя, подготовленного абитуриента и 
современного материально-технического обеспечения учебного процесса [4: 70]. 

На показатели академической успеваемости также влияет множество фак-
торов: индивидуальные качества обучающегося, учебная программа, самокон-
троль, ответственность, мотивация, внеучебная деятельность и т.д. [3: 35].  

Однако, одним из преимуществ, которым могут обладать студенты во 
время обучения является знание двух и более языков. Этот фактор, который 
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называется полилингвизмом, может кардинально влиять на академическую успе-
ваемость, так как позволяет получать больше информации, иметь больше воз-
можностей для академической мобильности, а также легче налаживать взаимо-
отношения с коллективом и преподавателями. 

Для изучения влияния полилингвизма на академическую успеваемость 
были отобраны несколько учебных групп, обучающихся по различным специ-
альностям в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова. 

Респонденты отвечали на ряд вопросов, касающихся знания языков и их 
влияния на учебную деятельность. Также путем опроса были получены сведения 
об успеваемости студентов.  

Учитывая расположение региона исследования (Республика Саха (Яку-
тия)), основными языками, которыми владеют студенты являются: русский 
и якутский языки. Также относительно широкое распространение среди студен-
тов получил английский язык (в основном, среди студентов гуманитарных спе-
циальностей).  

Респонденты отвечали на ряд вопросов, касающихся знания языков и их 
влияния на учебную деятельность. Дополнительно студенты опрашивались на 
предмет знания третьего и других языков, чтобы определить точное количество 
полилингвов в учебных группах. Также путем опроса и изучения зачетных кни-
жек были получены сведения об успеваемости студентов. 

Исследование проходило с 31 января по 10 апреля 2022 года. Всего были 
изучены показатели академической успеваемости в 6 группах. Общее количество 
студентов, принявших участие в исследовании, составило 119 человек. 

В этот период собирались сведения по основным показателям с помощью 
индивидуального опроса в дистанционном и очном формате (WhatsApp, Google-
форма, беседа). 

Геологоразведочный факультет (бакалавры 2 и 4 курса): 2 курс – 24 чело-
века; 4 курс – 19 человек. 

Филологический факультет (бакалавры 2 курс) – 17 человек. 
Институт зарубежной филологии и регионоведения (магистранты 2 курса) – 

8 человек. 
Медицинский институт (2 и 6 курсы специалитета) – 2 курс – 26 человек; 

6 курс – 25 человек. 
В ходе личных бесед со студентами было выяснено точное количество би-

лингвов в различных вариациях (якутский+русский; русский+якутский; рус-
ский+иностранный), а также количество полилингвов (русский+якутский+ино-
странный; якутский+русский+иностранный). Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Количество билингвов и полилингвов в учебных группах 

Курс Количество 
студентов 

Количество 
билингвов 

Количество  
полилингвов 

Геологоразведочный  
факультет 2 24 23 3 

Геологоразведочный  
факультет 4 19 18 8 

Институт зарубежной  
филологии и регионоведения 

2  
(маги-

странты) 
8 8 8 

Медицинский институт 2 26 21 6 

Медицинский институт 6 25 20 13 

Филологический факультет 2 17 13 10 

В результате исследования было выяснено, что знание трех и более языков 
положительно влияет на общую успеваемость студентов (количество отлични-
ков и хорошистов), а также на общественную и научную деятельности сту- 
дентов.  

Это заметно, например, у студентов геологоразведочного факультета 4 курса, 
где в группе обучаются 8 полилингвов при общем количестве отличников и хоро-
шистов в 90 %. В то время как студенты 2 курса имели в группе всего 3 полилингва 
при более низких показателях успеваемости в академической группе. 

Результаты исследования магистрантов второго курса института зарубеж-
ной филологии и регионоведения также подтверждают то, что полилингвизм по-
ложительно влияет на академическую успеваемость. Так, в группе все студенты 
знают, как минимум один третий язык и в ней нет ни одного троечника и прак-
тически все студенты активно занимаются научной деятельностью. 

Особый интерес представляют результаты, которые были получены при 
проведении исследования у студентов медицинского института (2, 6 курсы). Так, 
несмотря на большое количество студентов, которые знают два языка (80 %), 
процент обучающихся на отлично составил 20 %, хорошистов 40 %, остальные 
студенты имели средний балл в районе 3.00 – 3.55 и ниже. 

Аналогичное исследование, проведенное среди студентов филологиче-
ского факультета (2 курс), показало следующие результаты: процент обучаю-
щихся на отлично составил 35 %, хорошистов 50 %, остальные студенты имели 
средний балл в районе 3.00 – 3.55 и ниже. При этом процент студентов, которые 
говорят на двух языках составил 65 %. 

Такое неравномерное распределение результатов исследования в этих двух 
учебных подразделениях может быть обусловлено более высокой сложностью 
учебных программ в Медицинском университете.  
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Таким образом, мы можем сказать, что в академических группах, где коли-
чество полилингвов велико относительно общего количества обучающихся, ко-
личество отличников и хорошистов превалирует над количеством студентов, 
обучающихся на удовлетворительно. Однако, в данном случае следует учиты-
вать и сложность учебных программ, особенно в медицинском институте, где 
нагрузка на студентов часто выше, чем у студентов, обучающихся по другим 
направлениям. 

Студенты билингвы и полилингвы имеют больше преимуществ и возмож-
ностей, которые позволяют им лучше коммуницировать с коллективом и препо-
давателями, а также получать информацию из большего количества источников. 
Следует также отметить позитивный вклад многоязычия в учебную деятель-
ность, которая становится более широкой и вовлекает в себя большее количество 
участников. Также распространение полилингвизма в учебном заведении позво-
ляет легче налаживать межкультурные и международные контакты, которые мо-
гут косвенно влиять на академическую успеваемость (повышение мотивации 
студентов для получения стипендий, прохождения стажировок за рубежом 
и т.д.). Дополнительно следует сказать, что студенты, знающие несколько язы-
ков, лучше усваивают информацию, легче адаптируются в незнакомой среде 
и показывают более высокие показатели в учебе и в жизни. 

Однако, основополагающим фактором все равно остается сложность учеб-
ной программы и проблемы с ее освоением у студентов. Также на академиче-
скую успеваемость влияет курс обучения студента.  Так, студенты первых курсов 
часто имеют высокий уровень неуспеваемости. Это может быть связано с тем, 
что большинство студентов не имеет должного уровня мотивации, самоконтроля 
и ответственности. У студентов старших курсов этот показатель ниже, что гово-
рит о более высокой мотивации студентов на получение знаний и освоение учеб-
ной программы. 

В заключение можно сказать, что полилингвизм является явлением, предо-
ставляющим большие возможности человеку, который владеет несколькими 
языками. 

В результате исследования было выявлено, что знание нескольких языков 
положительно влияет не только на предметно-действенный аспект деятельности, 
но и на физиологический и психологический, предоставляя полилингвам более 
широкий спектр возможностей для самореализации и достижения поставленных 
целей. 

Полилингвизм в Республике Саха (Якутия) становится нормой на фоне уже 
довольно прочного закрепившегося в республике билингвизма, однако этот про-
цесс зачастую локальный и наиболее широко распространен в учебных заведе-
ниях региона. Что касается билингвизма в Якутии, то он достаточно типичен для 
субъектов Федерации, которые населяют различные титульные нации, однако 
имеется собственная, присущая лишь данному региону, специфика, которая за-
ключается в низком уровне владения русским языком в отдаленных регионах 
(преимущественно в сельской местности) на фоне широкого распространения 
русского языка в больших населенных пунктах (особенно в населенных пунктах 
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около крупных промышленных предприятий). Это приводит к различным ком-
муникативным проблемам. Эта проблема также может привести к увеличению 
межнациональной напряженности, потере социальных связей между населен-
ными пунктами и различными социальными группами и т.д. 

Что касается ситуации с полилингвизмом, то в целом, по всей стране ситу-
ация одинакова. Особую популярность традиционно имеют основные европей-
ские языки: английский, немецкий и французский, как языки международного 
общения. Однако, в последние годы стало заметно увеличение интереса населе-
ния к изучению восточных языков: китайского, японского и корейского, что уве-
личивает как языковое, так и культурное многообразие в республике. 

На данный момент можно выделить следующие основные особенности 
языковой ситуации в современной Якутии: во-первых, лидерство двух «основ-
ных» языков, во-вторых, большое количество языков в повседневной жизни 
и СМИ и в официальных государственных источниках и в-третьих, увеличение 
уровня распространения иностранных языков.  

Все вышеприведенное позволяет нам сформировать несколько выводов, 
касательно особенностей полилингвизма в Республике Саха (Якутия). Это изу-
чение сразу нескольких языков в учебных заведениях (детские сады, школы, кол-
леджи и ВУЗы). Возникновение необходимости знания двух и более языков при 
трудоустройстве, для полноценного общения и взаимодействия с обществом. 
Еще одной особенностью является наличие определенного конфликтного потен-
циала в коммуникативной сфере. 
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ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СТРАТЕГИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Несмотря на многочисленные межгосударственные хартии и соглашения, направлен-
ные на сохранение языков малых народов, последнее столетие показывает, что процесс гло-
бализации и процесс исчезновения миноритарных языков действуют весьма активно, допол-
няя друг друга и вытесняя с карты Земли многообразие и богатство языков и культур. Чело-
вечество старается придумать методы сохранения языков малых народов, однако такое воз-
можно, если язык имеет поле функционирования. Сегодня под угрозой исчезновения оказались 
не только негосударственные, но и государственные языки, поскольку интернет стал вытес-
нять из жизни печать, художественную и научную литературу. Единственным спасением 
миноритарных языков и их носителей от ассимиляции является билингвизм. В работе пред-
ложена форма развития билингвизма, не затрагивающая основ функционирования родных 
языков малых народов.  

Ключевые слова: билингвизм, языковая политика, стратегия, родной язык, русский 
язык, полилингвальное образование 

MULTILINGUAL EDUCATION  
IN THE STRATEGY OF LANGUAGE POLICY 

V.V. Madoyan
A.V. Mkhitaryan,

“An.Shirakatsi”- University of International Relations, 
Yerevan, Armenia 

Despite numerous interstate charters and agreements aimed at preserving the languages of 
small peoples, the last century shows that the process of globalization and the process of disappear-
ance of minority languages is very active, complementing each other and displacing diversity and 
richness of languages and cultures from the map of the Earth. Mankind is trying to come up with 
methods of preserving the languages of small peoples, but this is possible if the language has a field 
of functioning. Today, not only non-state, but also state languages are under threat of extinction, as 
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bilingualism that does not affect the foundations of the functioning of the native languages of small 
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Государство, которое планирует занять достойное место в современном 
мире, должно заботиться о полилингвальном образовании. Особенно это каса-
ется малых стран и народов, поскольку, как показывает история, мир движется 
к глобализму, пути которого определяют ведущие державы мира и противосто-
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ять которому можно лишь с помощью развития собственной передовой науки 
и техники, что в свою очередь возможно только при знании ведущими специа-
листами страны мировых языков. 

Исходя из опыта последних двух столетий, можно констатировать, что ма-
лые нации исчезают вместе с исчезновением собственного языка как самого су-
щественного фактора национальной самобытности. Только на территории быв-
шего СССР исчезли чудь, водь и др., на грани исчезновения языки малых наро-
дов Дагестана, угро-финские языки Поволжья, и это в условиях, когда Консти-
туция СССР предоставляла, а Конституция Российской Федерации предостав-
ляет сейчас полное право пользоваться родным языком – даже вне связи с адми-
нистративной автономией [5]. Проблема сохранения миноритарных языков по-
лучила мировое звучание, почему и в 1992 году Советом Европы была принята 
Европейская хартия региональных языков или языковых меньшинств [3]. 

Языковая политика – один из самых существенных факторов регулирова-
ния политической обстановки в условиях многонациональности. «Язык является 
важнейшим интегратором общества. Он сохраняет единство народа и активно 
«сопротивляется» его социальной дифференциации» [1:14]. Язык не приносит 
прямой прибыли, но он обеспечивает человеку комфорт, который приносит при-
быль и человеку, и государству. Нарушение языковой безопасности может при-
вести к распаду единого народа (как это произошло с русскими в 1918 году, 
с сербами, часть которых приняла мусульманство, и т.д.), вновь объединить ко-
торый еще не удалось в истории никому. 

Языковая политика может преследовать различные цели: ассимиляцию 
инородных элементов, создание комфортных экономических, политических, 
культурных, бытовых условий, сохранение миноритарных языков и малых на-
ций. В научных исследованиях эти цели рассматриваются отдельно, причем ско-
рее констатируются факты, чем даются конструктивные рекомендации. Пос-
кольку СССР нет, критике, в основном, подвергается советская языковая поли-
тика. Однако следует учесть, что на уровне законов и постановлений ЦК КПСС, 
правительства СССР вопрос решался в пользу уважения языков и культуры всех 
народов, в том числе и малых. Но в СССР существовал уникальный разрыв 
между словом и делом. Реально национальные республики активно пытались ас-
симилировать «не свое» население, используя все возможные методы. Москва 
заговорила о геноциде и насильственной ассимиляции только тогда, когда эти 
процессы стали распространяться на русских на Украине. В условиях абсолют-
ного беззакония в СССР национальная политика сводилась к предоставлению 
полной свободы руководству союзных республик проводить свою языковую ин-
теграцию, – руководству, прекрасно сознающему, что языковая безопасность 
есть национальная безопасность. В то же время в инонациональных анклавах 
внутри союзных республик население, которое в стране имело союзную респуб-
лику, открывало свои школы, поскольку в «своей республике» ему была предо-
ставлена возможность получать высшее образование и реализовать профессио-
нальную, административную или научную карьеру на родном языке. Это был 
один тип языковой политики. Если он и приводил к политическим конфликтам 
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или создавал конфликтогенные ситуации, последние быстро ликвидировались 
с помощью политических преследований и расстрелов. 

В Европе применяется самая «демократическая» форма языковой поли-
тики. Каждый гражданин признается принадлежащим единой нации государ-
ства, почему и проблемы языка как бы не возникает. Так, все граждане Франции 
признаются французами, все граждане Чехии – чехами и т.д. Это один из самых 
«незаметных» методов ассимиляции некоренных народов [4: 35]. В Швейцарии 
свой тип языковой политики: языки всех четырех коренных наций объявлены 
государственными, однако функциональная значимость их зависит от численно-
сти говорящего на нем населения. Если немецкий функционирует во всех обла-
стях жизнедеятельности, то ретороманским не пользуются с достаточной актив-
ностью даже ретороманцы. Торговля без границ превращает язык, носитель ми-
ропонимания, культуры, национальной идентичности, в шлагбаум, который 
нужно убрать для свободного передвижения товаров. 

В Иране, Ираке, Ливане и др. странах малые народы имеют право откры-
вать свои школы, однако обучение в них проводится на государственном языке: 
на родном языке учащихся преподается только родная речь. В России, Грузии, 
Казахстане и др. существуют инонациональные школы, как это имело место при 
СССР. Они позволяют малым народам этих стран сохранять свой национальный 
менталитет, хотя с точки зрения европейской демократии такой подход «не со-
ответствует европейским стандартам».  

Функционирующей моделью языковой политики является особая поли-
тика в бывших колониальных владениях, где – ввиду многонациональности 
населения – в качестве государственного или языка межнационального общения 
применяется язык метрополий, который не является родным ни для одного из 
местных этносов. В более «аккуратном» виде такая модель предлагается миро-
вому сообществу, где в роли языка межнационального (межгосударственного) 
общения рекомендуется использовать эсперанто. В любом случае такая поли-
тика ведет к исчезновению миноритарных языков, даже если они заменяются не 
английским, а эсперанто. 

Существенную роль играет и разница в религиозных конфессиях. Так, ар-
мяне, проживающие в мусульманских странах, сохраняют свой язык и нацио-
нальную идентичность, в Европе – второе или третье поколение оказывается ас-
симилированным.  

Если же сохранение миноритарных языков рассматривать вместе с пробле-
мами создания языкового комфорта, экономического, культурного развития ре-
гиона, развития личности как таковой, оно, казалось бы, становится неподвласт-
ным логике, потому что языковой комфорт, который и обеспечивает прогресс, 
требует единого языка межнационального общения. 

Распространение и развитие в государстве получает прежде всего государ-
ственный язык, поскольку он имеет полное право на функционирование во всех 
сферах жизни. Однако государственный язык малых стран также оказывается 
под угрозой вымирания, если он не обеспечивает полную перспективу для лич-
ности. Он фактически функционирует только в административной сфере, в то 
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время как интеллигенции необходимо знание мировых языков, вернее – тех, на 
которых имеется литература по последним достижениям науки и техники.  

Государственный язык должен не только функционировать, но и совер-
шенствоваться. Опыт истории показывает, что язык развивается, если на нем со-
здается высокохудожественная литература. Это связано с прогрессом науки, тех-
ники, образования, культуры, быта. Сегодня под угрозой оказывается и художе-
ственная литература, поскольку она заменяется низкопробными забавными ис-
торийками из интернета и поскольку малым народам мировые державы строго 
рекомендуют развивать только туризм и местную промышленность «ради своего 
же здоровья», которое обеспечивается экологически чистой атмосферой. Интер-
нет фактически исключает и функционирование национальной печати, что озна-
чает употребление, например, армянского языка только на уровне деловой речи, 
ее «суконного варианта». В Армении создается ситуация, когда государственный 
язык, который является родным для местного армянского населения и армянской 
диаспоры (около 10 млн. чел.), оказывается недостаточным для получения совре-
менного передового образования. Существенную роль играет наличие в стране 
американского, французского и др. университетов, которые обеспечивают обу-
чение на английском языке, в результате чего в армянские вузы поступают 
только те, кто не в силах одолеть конкурс по английскому. Родной язык ущемля-
ется в собственной стране. Вместе с тем падение уровня образования после кру-
шения советской власти не позволяет сельской молодежи конкурировать с го-
родской, которая имеет возможность обучаться иностранным языкам с помощью 
репетиторов. 

Развитие туризма и местной промышленности, конечно, важные факторы, 
в определенной степени обеспечивающие жизнедеятельность страны, но они не 
требуют применения высоких технологий, почему и наука, и образование оказы-
ваются невостребованными. Идет деградация общества, отставание от достиже-
ний мировой цивилизации. 

В связи с этим можно констатировать, что при существующем положении 
вещей миноритарные языки будут исчезать, даже если всех их объявить государ-
ственными или даже мировыми. 

Конституция РФ позволяет функционирование языков всех малых наро-
дов, однако, как показывает практика, это положение не реализуется, поскольку 
более перспективным оказывается русский язык, который предоставляет самые 
широкие возможности для обучения и карьеры. С другой стороны, современное 
общество резко повысило мобильность населения, а для мобильности необхо-
димо знание мирового или межнационального языка, в связи с чем получение 
образования на родном миноритарном языке как бы исключает возможность мо-
бильности, почему и ассимиляция активизируется не только политическими 
средствами, но и экономическими факторами. Более того, мобильность отрывает 
от родины, отчего личность перестает заботиться о сохранении родного языка.  

Исходя из опыта малых стран, можно констатировать, что выходом из си-
туации не является и предоставление народам, даже самым малым, автономии 
или доведение зависимости регионов от центра до минимума (малые страны 
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имеют полную независимость). Причиной тому является стремление личности 
избавиться от языкового дискомфорта. Дискомфорта можно избежать двумя пу-
тями: указанным выше резким научно-техническим прорывом страны или поли-
лингвальным образованием. Для народов, язык которых не является мировым, 
на сегодня реально только последнее. Полилингвальное образование – пока 
единственный реальный путь спасения миноритарных языков и малых народов 
от ассимиляции. 

Другим путем борьбы за язык является борьба за его чистоту. Литератур-
ный язык всегда находится в развитии, однако не столь активно, чтобы его 
нормы постоянно нарушать. Государственным служащим и политическим дея-
телям следует указать перечень лингвистических справочников (грамматик, сло-
варей и т.п.), за нарушение правил которых на «государственном уровне» 
должны быть введены санкции [2]. 

Уровнем развития языка определяется культурно-образовательный потен-
циал нации. Обеспечение языковой безопасности означает не только обеспече-
ние высокого уровня владения родной речью, но и обеспечение человеку воз-
можности знать иностранные языки, дабы не испытывать языкового диском-
форта в любой обстановке. В республиках, где отсутствует реальная перспектива 
рынка труда, население стремится к изучению иностранного языка, который мо-
жет обеспечить ему будущее.  

На территории бывшего СССР реально прежде всего распространение рус-
ского языка, поскольку старшее поколение (не только интеллигенция), в основ-
ном, владеет русским, республиканские библиотеки обеспечены русской науч-
ной, технической и художественной литературой. Русский язык входит в семью 
славянских языков, что дает возможность легко изучить каждый из них. Большое 
значение имеет и то, что бывшие советские республики пока экономически свя-
заны, в основном, с Россией, и русский язык на их территории остается языком 
межнационального общения. 

Внедрение полилингвального образования в школы и вузы не является 
проблемой. Соответствующие программы можно создать в короткие сроки. Про-
блема в том, как осуществить такое образование, чтобы не ущемить права род-
ного языка, обеспечить ему перспективу развития и в то же время дать обучаю-
щимся хорошее знание русского. 

Первый путь – это параллельное изучение русского языка, что в дальней-
шем позволяет легко перейти к русской научно-технической терминологии. Вто-
рой путь, который и называется собственно «полилингвальным» или «билин-
гвальным», – это изучение ряда предметов на русском языке. И третий вариант: 
обеспечение высшего образования в российских вузах после дополнительной 
языковой подготовки. Существуют и другие варианты: русские школы, школы 
с русским языковым уклоном и др., обучение до 5-6 классов на родном языке, 
затем на русском и т.д. Последний вариант не рассматриваем, поскольку в Ар-
мении существуют начальные школы курдов-езидов, но они предпочитают 
учиться в армянских школах. На наш взгляд, бесперспективным можно назвать 
и следующее предложение: «В российских условиях оптимальным представля-
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ется модель школы с обучением на русском языке с параллельным углубленным 
изучением родного языка» [6: 163]. Как показывает практика, все эти варианты 
или ущемляют права родного языка, или являются неэффективными. Языковая 
политика должна быть выгодна всем. В таком случае она бесконфликтна: не со-
здает межнациональных проблем. 

Чтобы обеспечить равные условия для обучения родному и русскому 
языку, необходимо увеличить количество часов, отводимых на русский язык, до 
четырех в неделю в школах, начиная со второго класса, и до четырех в неделю 
в вузах в течение двух лет. Совершенно естественно искать новые методы пре-
подавания, разрабатывать новые методики, хотя почти все нововведения базиру-
ются на старых, уже много веков апробированных. Следует больше надеяться на 
время, отводимое русскому языку. Более того, опыт преподавания русского 
языка в советской национальной школе свидетельствует, что оно давало желае-
мые результаты (хотя последними методисты всегда были недовольны). Нам 
нужно выработать навыки употребления русской речи и дать базовые знания по 
языку. Выучить неродной язык на уровне, предлагаемом чиновниками от школы, 
за четыре часа в неделю в нерусской среде практически невозможно. 

Второй вариант – создание особых условий для желающих углубленного 
знания русского языка. Для лучших учеников школы (только для лучших, чтобы 
создать конкуренцию!) следует организовать субботние и воскресные занятия, 
во время которых обучать не только русскому языку, но и ряду предметов на 
нем. Следует воссоздать систему пионерских (скаутских) лагерей, культпоходов, 
экскурсий на русском языке. В вузах по желанию студентов организовать препо-
давание на русском ряда специальных дисциплин. Считаем достаточно актуаль-
ным прием в вузы групп (в том числе в технические, естественнонаучные и сель-
скохозяйственные) с углубленным изучением русского языка, для чего ввести 
приемный экзамен по русскому языку. Цель – выработать навыки применения 
русской речи в быту, навыки передачи прочитанной информации, построения 
собственной информации на основе бытовых случаев или учебных текстов (по 
разным предметам) и, наконец, цель – еще и обязать подготовиться к приемному 
экзамену. Таким образом, мы предлагаем сохранять обучение родному языку 
в полном объеме и в нужном объеме обеспечивать желающим обучение рус-
скому языку. Параллельное изучение одних и тех же тем на двух языках дубли-
рует ситуации (бытовые сцены, тексты из учебников и пр.), знание которых об-
легчает обучающимся построение русского текста. 

Возможен и другой вариант, связанный с переходом средней школы на 
двенадцатилетнее обучение. Количество часов, отводимых на русский язык, мо-
жет быть увеличено, особенно в программах до 6-7 классов, а некоторые есте-
ственнонаучные предметы последних двух классов перенесены в вуз, где на-
грузку на русский язык уже можно сократить. 

Актуальнейшая задача – обеспечить школы и вузы новейшей учебной 
и научной литературой. Соответствующими министерствами Российской Феде-
рации и Республики Армения следует создать аналогичные учебники и учебные 
пособия по всем предметам на обоих языках. Местным организациям – школам 
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и вузам – следует разработать особые программы изучения русского языка, ак-
тивизировать художественную самодеятельность, работу спортивных кружков 
на русском язке. Правительству Российской Федерации следует продолжить тра-
дицию проведения месячников русского языка в Москве (опыт Ю.Лужкова). Ак-
туально сегодня – отказаться от ложной демократии: от практики давать возмож-
ность учебным заведениям самим создавать учебники и учебные пособия, в том 
числе и по русскому языку. Любой учебник должен пройти сложный путь от ав-
тора через специальные методические советы к обучающемуся. Другой вопрос, 
что учебники могут быть в двух вариантах, и у преподавателя должно быть право 
выбора.   

Наше предложение не совсем вписывается в традиционное представление 
о билингвальном образовании и более того – требует определенных финансовых 
ресурсов (для распространения французского и немецкого языков в школах и ву-
зах Армении, для поддержки специалистов английского языка соответствующие 
страны выделяют большие средства). Однако наше предложение позволяет не 
затрагивать прав родного языка и обучать в полном объеме русскому тех, кто 
в этом заинтересован. Такая языковая стратегия позволяет планировать работу 
начиная с первого класса и кончая последним курсом вуза. Языковое планирова-
ние становится основанием языкового строительства с нацеленностью на би-
лингвизм. 

В острой конкуренции мировых языков нужно создать условия, чтобы обу-
чающемуся было выгодно учить русский, а не английский. Принципы их – во-
прос отдельного обсуждения. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности использо-
вания результатов исследования при изучении таких дисциплин как стилистика 
и лингвистика текста, юрислингвистика. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена недостаточной изу-
ченностью репрезентации билингвизма в нормативных правовых актах РФ фе-
дерального уровня. 

Проблема исследования состоит в определении номинаций языков и выде-
лении языковых средств, используемых в федеральном законодательстве, для ре-
презентации нормативной (желательной) языковой ситуации билингвизма в РФ. 

 В качестве теоретической основы исследования основы используется тео-
рия социальных акторов Т. ван Лёвена [3]; законодательные тексты рассматри-
ваются в традициях критического анализа дискурса [5], [2], [4].  

Мы используем методику, предложенную Т. В. Дубровской [1], которая 
предлагает рассматривать юридические тексты комплексно, включая текстовый 
анализ, анализ анализ лексических, грамматических, синтаксических и стилистиче-
ских средств, сочетается с анализом экстралингвистических факторов. 

Материал исследования представлен российскими законодательными тек-
стами федерального уровня (Конституция РФ, ФЗ «О языках народов Российской 
Федерации», ФЗ «О национально-культурной автономии»). Выбор материала иссле-
дования обусловлен тем фактом, что данные нормативные правовые акты являются 
необходимым и достаточным множеством федеральных законодательных текстов, 
в которых употребляются все возможные номинации языков, используемых для ре-
гулирования языковой ситуации билингвизма на территории РФ. 

В ходе исследования было выявлено, что наряду с регламентацией статуса рус-
ского языка как государственного на всей территории РФ, законодательство регули-
рует употребление в официальной сфере взаимодействия других языков, обозначен-
ных как государственные языки республик, языки народов РФ, национальные 
(родные) языки, родной язык, язык населения данной местности, языки малочис-
ленных народов и этнических групп, не имеющих своих национально-государ-
ственных и национально-государственных образований. 
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При изучении материала выявлены языковые средства, актуализирующие 
нормативную языковую ситуацию билингвизма в российском федеральном за-
конодательстве, а также определены основные акторы социальных практик, со-
ставляющих языковую ситуацию. 

Перспективы исследования видятся в возможности сравнительно-сопоста-
вительного изучения в обозначенном ракурсе текстов регионального законода-
тельства субъектов РФ, регламентирующих нормативную языковую ситуацию 
билингвизма в конкретных регионах. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Целью статьи является характеристика языковой политики в Республике Саха (Яку-
тия). В настоящее время она может быть расценена как многокомпонентная, перспектив-
ная, условно конструктивная. Она предполагает стремление к балансу в языковой ситуации, 
созданию социальной базы для всех языков, составляющих лингвистическую парадигму рес-
публики, повышению престижа родных языков жителей республики с учетом интересов 
и потребностей народов и каждой языковой личности.  

Ключевые слова: языковая политика, республика, образование, этническая идентич-
ность, родной язык, малочисленные народы Севера 
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LANGUAGE POLICY IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA): 
EXPERIENCE AND PROSPECTS 

The purpose of the article is to characterize the language policy in the Republic of Sakha 
(Yakutia). At present, it can be regarded as a multicomponent, promising, conditionally constructive 
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one. It involves striving for a balance in the language situation, creating a social base for all lan-
guages that make up the linguistic paradigm of the republic, increasing the prestige of the native 
languages of the inhabitants of the republic, taking into account the interests and needs of the peoples 
and each linguistic personality. 

Key words: language policy, republic, education, ethnic identity, native language, small peo-
ples of the North 

Общество, выражая потребность в активной стимулирующей позиции гос-
ударства в роли субъекта языкового планирования, обращает особое внимание 
на учет изменяющейся социолингвистической ситуации, факт возрастания у ко-
ренного населения потребности в этнической идентичности, в этническом вос-
производстве, в сохранении и развитии языка возлагает особые надежды на вы-
сокие этнические ресурсы. Следовательно, существует объективная необходи-
мость в принятии ряда реальных мер в сфере языковой политики, направленных 
на повышение ее эффективности и результативности, используя имеющиеся эт-
нокультурные ресурсы для исполнения языкового законодательства. 

«Под национально-языковой политикой понимают воздействие общества 
в многоязычном социуме на функциональные взаимоотношения между отдель-
ными языками» [3: 117-141]. Она входит в более широкое явление, такое, как 
языковая политика, которая означает «сознательное воздействие государства на 
функционирование на функционирование языка в обществе..» [5: 34]. М.Н. Гу-
богло в своей работе отмечает, что «Якутия – одна из немногих республик 
Российской Федерации, показавшая пример внимательного учета интересов 
малочисленных народов и адекватной разработки их национальных прав» 
[2: 168-169].  

На территории Республики Саха (Якутия) по данным переписи 2010 года 
проживают всего 39936 представителей пяти коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия): эвенки – 21008 человек, эвены 15071, долганы 
1906, юкагиры 1281, чукчи 670. 

Общее количество коренных малочисленных народов Севера, проживаю-
щих в республике, составляет 16 % от численности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российской Федерации; 38,3 % 
от численности коренных народов, проживающих в Дальневосточном федераль-
ном округе Российской Федерации.  

Доля представителей пяти групп коренных малочисленных народов Се-
вера в составе населения Республики Саха (Якутия) невысока и составляет 
4,2 %.  

В Арктической зоне республики проживают 20313 представителей корен-
ных малочисленных народов Севера, что составляет 50,86 % от всех представи-
телей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).  

В гор. Якутске проживает 5453 представителя коренных малочисленных 
народов Севера – 13,65 % от всех представителей коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия). 
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Таблица 1 

Численность коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 
по данным переписи населения 1989, 2002 и 2010 гг., тыс.чел. 

Представители коренных 
малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 
1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Изменение численности 
к 2010 г. по сравнению 

с 1989 г., % 
Эвенки 14,4 18,2 21,0 145,8 
Эвены 8,7 11,7 15,0 172,4 
Юкагир 0,8 1,1 1,3 162,5 
Чукчи 0,5 0,6 0,7 140,0 
Долган 0,4 1,3 1,9 475,0 
ВСЕГО 24,8 32,9 39,9 160,9 

Составлена по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республики Саха (Якутия) 

По сравнению с 1989 г. численность коренных малочисленных народов Се-
вера в республике увеличилась на 60,9 %. В наибольшей степени возросла чис-
ленность долган – на 1498 человек (почти в 5 раз). Численность эвенов на 72,4 %, 
юкагиров – на 62,5 %, эвенков увеличилась на 45,8 %, чукчей – на 40 %. 

Социальная база функционирования литературных национальных языков 
пяти этносов республики весьма неодинакова [1: 66]. Основной закономерно-
стью развития национально-языковых отношений в республике является совер-
шенствование билингвизма и трилингвизма, национально-русский тип двуязы-
чия является в данной ситуации доминирующим, это хорошо видно в таблице 2. 
Однако эти цифры в таблице не совсем корректно отражают уровень владения 
родным языком у этих коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия). Абсолютное большинство респондентов показывали, что вла-
деют родным языком, однако, они знают только отдельные фразы и слова.  

Таблица 2 

Владение языками, % 

Национальность Родной язык Русский язык Якутский язык 
Эвенки 5,7 91,0 81,0 
Эвены 22,3 91,4 76,8 
Долганы 5,0 86,2 93,4 
Юкагиры 22,6 97,0 49,6 
Чукчи 40,5 100 10,3 

Подсчитано по итогам Всероссийской переписи Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). 

Также согласно данным Всероссийской переписи населения Российской Фе-
дерации 2010 года отличительными чертами демографической модели коренных 
малочисленных народов Севера в предшествующие два десятилетия были относи-
тельно высокий уровень рождаемости и высокий уровень смертности.   
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В республике планировали, что будет реализовываться Государственная 
программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков по 
всей Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" с 2020 года. Однако про-
грамма существует только в одном муниципальном районе. Решением районного 
Совета депутатов (Суглан) МР «Оленекский эвенкийский национальный район» 
19 июня 2018 года утверждена муниципальная целевая программа «Социально-
экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера 
МР «Оленекский эвенкийский национальный район» на 2018–2020 годы», рас-
считанная на 3 года.  

Среди основных проблем языковой жизни республики отмечается сокраще-
ние функций и социальной базы официальных языков коренных малочисленных 
народов Севера. Другим важным фактором введения законов о государственных 
языках является рост национального самосознания. Вместе с тем Государственная 
программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Рес-
публике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы" направлена на совершенствование язы-
ковой жизни в целом и должны учитывать интересы разных народов, ведь родной 
язык – это часть духовной культуры каждого народа. 

На первом плане в Программе – обеспечение конституционного статуса 
того или иного языка как официального. Согласно Закону РС (Я) «О статусе 
языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
языки народов Севера являются официальными в местах компактного прожива-
ния этих народов. Официальный статус языка предполагает употребление языка 
в публичной жизни общества: а) в органах власти, государственных организа-
циях - использование языка в процессе работы органов власти, издание законо-
дательства и нормативных актов на родных языках, ведение документооборота, 
использование языка в официальной наглядной атрибутике и информации, гео-
графических и дорожных указателях, официальной переписке, официальных до-
кументах граждан, а также обеспечение синхронного перевода; б) наличие язы-
ковой среды на работе и языковых квалификационных требований – это обязан-
ности по владению официальными языками работников определенных профес-
сий и по определенным должностям, включая необходимость знания языков для 
работников органов власти; в) в средствах массовой информации – в наглядной 
агитации, рекламе, издание печатной продукции, выпуск средств массовой ин-
формации – газет, журналов, ТВ- и радиопередач на родных языках, обеспечение 
синхронного перевода передач на русском и якутском языке на языки народов 
Севера в местах их компактного проживания; г) в образовании – организация 
учебного процесса на официальных языках, т.е. не только ведение языка как 
предмета, но и обучение на родном языке [4].  

Специалисты признают, что планомерное воздействие на языковую ситуа-
цию у малочисленных народов Севера может приостановить ассимиляционные 
процессы, приводящие к утрате языка. В этой связи концептуально важным для 
ревитализации языков коренных малочисленных народов Севера является целе-
направленная деятельность по обучению языкам малочисленных народов Севера 
в общеобразовательных учреждениях. 
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Изучение языков коренных малочисленных народов Севера проводится 
в 18 ДОУ и 40 школах республики. Однако эти данные не отражают всей серьез-
ности ситуации: только в двух школах есть обучение на родном языке в началь-
ной школе — это Себян-Кюёльская и Берёзовская школы, как предмет родные 
языки изучаются в 21 стационарных и 7 кочевых школах. В остальных школах 
языки изучаются как факультатив или кружок, т.е. по 1 ч. в неделю. Более того, 
в последние 4 года наблюдается негативная тенденция сокращения школ с обу-
чением родным языкам. В пос. Иенгра Нерюнгринского района РС(Я) на обуче-
ние эвенкийскому языку выделяют 4 часа – 3 час. на родной язык и 1 час. – эвен-
кийской литературе. 

Другой проблемой большинство школ указывают отсутствие учебников на 
языках коренных малочисленных народов Севера. 

Несколько лет назад были приняты ФГОС и утверждены новые учебные 
программы, в т.ч. и по языкам народов Севера. Но за эти годы не создано ни 
одного комплекта учебников даже для 1-го класса по этим стандартам. Проводи-
мая работа над ними неоправданно затянулась. Главными причинами этого стали 
федерализация Института национальных школ РС (Я), в силу чего изменились 
приоритеты и основные задачи этого научного учреждения, и отсутствие финан-
сирования данной работы. 

Несмотря на то, что за последние 3 года издано более 64 наименований 
учебно-методической, художественной литературы на языках коренных мало-
численных народов Севера (в т.ч. на эвенском – 37, эвенкийском – 11, юкагир-
ском – 13, долганском – 2, чукотском – 1). По эвенкийскому языку по заказу 
ФГБУ «Федерального института родных языков народов Российской Федера-
ции» временный трудовой коллектив под руководством Ф.М. Лехановой разра-
ботали и опубликовали полный учебно-методический комплект для начальной 
школы. В 2021 были разработаны учебники по эвенкийскому языка для 5, 6 и 7 
классов, а также примерная учебная программа для старших классов. 

В Республике Саха (Якутия) по требованиям ФГОС издан полный ком-
плект по юкагирскому языку для начальной школы и комплект для 5 класса. Та-
ким образом, по тундренному диалекту юкагирского языка – 10 учебников и по 
второму диалекту (языку лесных юкагиров) разработан и издан «Одун букварь». 
По остальным языкам коренных малочисленных народов Севера пока еще ни-
чего не разработано. Поэтому необходимо составить список рекомендуемых 
учебников и учебных пособий по годам обучения, а также с целью выявления 
реальной картины обеспеченности и потребности провести инвентаризацию ис-
пользуемых учебников и пособий по родным языкам, многим из которых более 
40-50 лет, в школах республики.

Одним из важнейших достижений последних лет стало введение ЕГЭ по 
языкам коренных малочисленных народов Севера. Это позволяет не только стан-
дартизировать требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, но и дает 
возможность выявить наиболее проблемные вопросы обучения родным языкам. 
К сожалению, многие школы не ввели в практику сдачу экзаменов по родным 
языкам в форме ЕГЭ, аргументируя это разными причинами. Одним из главных 
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была названа нацеленность учащихся на сдачу ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, от результатов которых зависит успешность поступления в учебные 
заведения. Для повышения престижности изучения родных языков рекомендо-
вать ВУЗам, действующим на территории республики, в правилах приема преду-
смотреть начисление дополнительных баллов за знание родного языка. 

По-прежнему остается важным вопрос кадрового обеспечения сохранения 
языков. 

Одним из главных условий успешности языкового образования является 
его системность. Немаловажную роль в изучении языков занимает дошкольное об-
разование. Вероятность успеха многократно увеличивается с более раннего начала 
языкового обучения. Однако из года в год количество детсадовских групп с язы-
ками народов Севера неуклонно сокращается, на сегодня их осталось только 18. 

В республике в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О ко-
чевых школах Республики Саха (Якутия)» функционируют 9 кочевых школ в 9 
районах республики. Все кочевые школы имеют статус филиалов средних школ 
в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера и осу-
ществляют образовательную деятельность в местах традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Севера без отрыва от роди-
телей. В каждой кочевой школе изучают родной язык, родную культуру. Роди-
тели приобщают детей к основам ведения традиционной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов Севера. 

В соответствии с Законом «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)» 
в учебный процесс кочевых школ должно быть «внедрение нового поколения 
учебно-методических пособий на языках коренных малочисленных народов Се-
вера, новых образовательных (в том числе компьютерных) технологий и дистан-
ционного обучения». На практике требование Закона не исполняется. Не внед-
рено дистанционное обучение в 7 (77%) кочевых школах, не используются ком-
пьютерные технологии обучения в 6 (66%) кочевых школах, а мультимедийные 
учебники – в 5 (55 %) кочевых школах. Таким образом, образовательный процесс 
в большинстве кочевых школ организован в отрыве от внешнего социума в за-
крытом пространстве.  

Однако в республике есть положительный опыт организации обучения де-
тей коренных малочисленных народов Севера на высоком уровне. Речь идет об 
Экспериментальной школе-интернате «Арктика» в г. Нерюнгри. В этой школе 
живут и обучаются дети из арктических районов республики и мест традицион-
ного проживания коренных малочисленных народов Севера по программам по-
вышенного уровня гуманитарно-культурологического профиля с 1999 года. Сви-
детельством успешной и эффективной работы школы-интерната «Арктика» 
можно считать то, что за последние три года ежегодно все выпускники посту-
пают в профессиональные учебные заведения, в том числе 44-60% – в высшие 
учебные заведения. Такие результаты обеспечиваются комплексом технологий 
в соответствии со своим профилем; созданием полиэтнической среды образова-
тельной и воспитательной деятельности; высоким уровнем профессиональной 
квалификации педагогов, из которых 84 % имеют высшую и первую категорию. 
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Фактически нерешенным остается вопрос обеспечения учебниками. Это 
несмотря на то, что за последние 3 года издано более 64 наименований учебно-
методической, научной, художественной литературы на языках коренных 
малочисленных народов Севера (в т.ч. на эвенском – 37, эвенкийском – 11, 
юкагирском – 13, долганском – 2, чукотском – 1). Однако большинство из них 
может быть рекомендовано только как вспомогательные учебные пособия. 
Необходимо составить список рекомендуемых учебников и учебных пособий по 
годам обучения, а также с целью выявления реальной картины обеспеченности 
и потребности провести инвентаризацию используемых учебников и пособий по 
родным языкам, многим из которых более 40-50 лет, в школах республики. 

Несколько лет назад были приняты ФГОС и утверждены новые учебные 
программы, в т.ч. и по языкам народов Севера. Но за эти годы для обеспечения 
изучения языков малочисленных народов Севера разработаны и изданы только 
учебники для изучения эвенкийского языка. По остальным языкам (эвенскому, 
юкагирскому, чукотскому, долганскому) учебников по требованиям ФГОС нет.  

Школы, изучающие языки малочисленных народов Севера, отмечают 
необходимость учебной литературы по языкам с 1 по 9 классы. 

На перспективу определены две главные задачи: соблюдение права на со-
хранение исконной среды обитания и обязательное изучение родных языков во 
всех местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. 
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ПРОЦЕСС ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ 
НА ПРИМЕРЕ ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассмотрен процесс исчезновения памирских языков на примере 
шугнанского языка. Методика исследования заключалась в проведении ряда опросов по ис-
пользованию родного и таджикского языков среди молодого поколения. Применительно к 
шугнанскому языку была разработана специальная социолингвистическая анкета (устный 
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опрос), в которой проверялся уровень владения шугнанским языком. На первом этапе иссле-
дования было разослано 102 анкеты, которые показали какими языками владеют и какой язык 
используют в повседневной жизни шугнанцы и шахдаринцы. На втором этапе было проведено 
21 мини-интервью (устный опрос) на знание 14 активных слов. Данное исследование позво-
лило нам увидеть в динамике процесс исчезновения шугнанского языка, как одного из домини-
рующих памирских языков. 

Ключевые слова: Памирские языки, Шугнанский язык, Шугнанский район, Рошткалин-
ский район 
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THE PROCESS OF THE DISAPPEARANCE OF THE PAMIRI LANGUAGES 
ON THE EXAMPLE OF THE SHUGHNI LANGUAGE 

This article examines the process of the disappearance of the Pamiri languages on the exam-
ple of the Shughni language. The research methodology consisted in conducting a number of ques-
tions on the use of the native and Tajik languages among the younger generation. In relation to the 
Shughni language, a special sociolinguistic questionnaire (oral survey) was developed, in which the 
level of proficiency in the Shughni language was checked. At the first stage of the study, 102 ques-
tionnaires were sent out, which showed which languages are spoken and which language is used in 
everyday life by native speakers of the Shughni language. At the second stage, 21 mini-interviews 
(oral survey) were conducted on the knowledge of 14 active words. This study allowed us to see the 
dynamics of the process of disappearance of the Shughni language as one of the dominant languages 
of the Pamiri languages. 

Key words: Pamiri languages, Shughni language, Shugnan district, Roshqal’a district 

Введение. Памирские языки распространены в ряде стран: в Таджики-
стане, Пакистане, Афганистане, Китае. Особенностью памирских языков явля-
ется отсутствие официальной письменности, с помощью которой носители па-
мирских языков понимали бы друг друга. Также к памирским языкам относятся 
ряд родственных языков, представители которых друг друга не понимают, тем 
самым, в зависимости от места проживания, используют основной (доминирую-
щий) язык [1:17] или же языки межнационального общения. В связи с этим и 
наряду другими, как глобальными, так и локальными обстоятельствами, ряд па-
мирских языков находятся на грани исчезновения. 

Научный фундамент изучения памирских языков в конце XIX века за ру-
бежом был заложен английским ориенталистом Р. Шоу, а в России – академиком 
К.Г. Залеманом [5: 134]. В дальнейшем в изучении памирских языков активно 
участвовали В. Томашек, В. Гейгер, Р. Готье и др. В 1883 году горный инженер 
Д.Л. Иванов вступил в контакт с местным населением, собрал и опубликовал 
лингвистические и фольклорные образцы Шугнана, а именно “Шугнанский сло-
варь”. Позже памирскими языками начали заниматься другие лингвисты и ис-
следователи, такие как Пахалин Т.Н., Карамшоев Д., Зебакиан Х., Додыхудоева 
Л.Р. и мн. др. Большинство памирских языков до сих пор не имеют письменности 
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и используются только на бытовом уровне. Такими лингвистами как Шозиёев 
Г.П., Бахтоваршоев А.Ш., Додыхудоев Р.Х. Эдельман Д.И были совершены мно-
гократные попытки создания алфавита для памирских языков. Сегодня же суще-
ствуют целых 3 варианта алфавита: на основе арабской графики, на кириллице и 
на латинице. 

Данная статья посвящена процессу исчезновения памирских языков на 
примере шугнанского языка, который является доминантным среди памирских 
языков в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана и про-
винции Бадахшан Шугнанского района Афганистана. 

В ходе изучения вопросов по сохранению шугнанского языка можно 
столкнуться с рядом проблем: 

• отсутствие единого алфавита (письменности);
• активное проникновение таджикских и русских слов в шугнанский язык;
• отсутствие слов-аналогов на шугнанском языке.
Данная тема является актуальной, поскольку некоторые памирские языки

уже исчезли (например: дарвазский, старованджский); часть занесены в Красную 
книгу (ишкашимский язык), как находящиеся на грани исчезновения; остальные 
памирские языки находятся в процессе исчезновения. 

Новизна данной статьи заключается в том, что: 
• рассмотрена современная языковая картина в ГБАО в целом;
• созданы социолингвистические анкеты-опросники;
• показана динамика процесса исчезновения шугнанского языка;
Цель данной статьи – рассмотреть процесс исчезновения памирских язы-

ков на примере шугнанского языка. 
Для достижения данной цели возникла необходимость выполнение следу-

ющих задач: 
• изучить доминирующие языки и определить язык межнационального

общения; 
• разработать анкету для выходцев из шугнанского и рошткалинского рай-

онов, проживающих в г. Душанбе; 
• изучить и описать ситуации, при которых носители шугнанского языка

переходят из родного языка на таджикский и в каких случаях на русский; 
• провести опрос среди выходцев из Шугнанского и Рошткалинского рай-

онов (возраст 18-28 лет); 
• сделать выводы исходя из проделанной работы.
Методика исследования заключалась в проведении ряда опросов по ис-

пользованию родного и таджикского языков среди молодого поколения. 
Применительно к шугнанскому языку была разработана специальная со-

циолингвистическая анкета (устный опрос), в которой проверялся уровень вла-
дения шугнанским языком. 

На первом этапе исследования было разослано 102 анкеты, которые пока-
зали какими языками владеют и какой язык используют в повседневной жизни 
шугнанцы и шахдаринцы.  
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На втором этапе было проведено 21 мини-интервью (устный опрос) на зна-
ние 14 активных слов. 

Далее проанализировали результаты опросов и интервью. 
Обсуждение. Языковая ситуация в ГБАО непростая, так как область вклю-

чает в себя множество небольших этнических сообществ, говорящих в быту на 
своих особых языках и имеющих свои культурные особенности, например, Ху-
доеров М.М. в статье “Проблемы развития и сохранения Памирских языков 
в современном Таджикистане” выделил следующие этнические сообщества: бар-
тангцы, ваханцы, ишкашимцы, рушанцы, шугнанцы и др. [6: 191]. Когда речь 
идет о ГБАО этот список увеличивается за счет таджикских киргизов, дарвазцев, 
ванджцев и др. У каждого из перечисленных свои обычаи, традиции, конечно же 
язык и другие отличительные черты. Многие из данных этнических сообществ 
не знают языки друг друга и поэтому при коммуникации переходят на третий 
язык. 

ГБАО состоит из 7 районов: 

Таблица 1 

Районы ГБАО 

№ Район Язык Язык общения с другими районами 

1 Дарваз Дарвазский диалект  
(таджикского языка). Таджикский 

2 Вандж 
Ванджский диалект  

(таджикского языка),  
язгулямский. 

Таджикский 

3 Рушан Рушанский, бартангский,  
хуфский. Таджикский, шугнанский 

4 Шугнан Шугнанский, рушанский,  
бартангский. Таджикский, шугнанский 

5 Рошткала Шугнанский, рушанский. Таджикский, шугнанский 

6 Ишкашим Ваханский, Таджикский,  
Ишкашимский. Таджикский, шугнанский 

7 Мургаб 
Шугнанский, таджикский,  
киргизский, рушанский,  

бартангский. 
Шунгнанский, таджикский, русский 

Современная языковая ситуация. Значительная часть носителей памир-
ских языков в современном Таджикистане знает помимо своего родного таджик-
ский и ещё шугнанский (или язык другой соседней памирской группы) языки, а 
также нередко русский и другие иностранные языки. Такое положение дел стало 
результатом сложной этнической истории местного населения и одновременно 
оно само является фактором и условием развития и протекания этнических про-
цессов в настоящее время. В ситуации двуязычия (или многоязычия) действуют 
различные тенденции, и существует некоторая неопределённость в отношении 
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того, что будет происходить дальше с языками. Существует тенденция постепен-
ной замены двуязычия монолингвизмом в пользу неродного языка, так как при 
двуязычии малых народов второй язык, как правило, является функционально 
более развитым и активным, особенно у народов, у которых отсутствует пись-
менность и государственное обучение на родном языке. Для большинства носи-
телей памирских языков, проживающих в Таджикистане, основным языком мо-
жет стать и становится таджикский, для живущих в России – русский и т.д. Се-
годня можно наблюдать процесс оскудения словарного состава памирских язы-
ков, страдает структура речи, образность, на грани исчезновения оказываются 
отвлеченные понятия, которые заменяются аналогами из других языков.  

Шугнанский язык – доминирующий язык среди памирских языков и, соот-
ветственно, на нем говорит большая часть населения (100 тыс.), а именно жители 
Шугнанского и Рошткалинского районов (шахдаринцы). Несмотря на это, даже 
шугнанский язык находится в процессе исчезновения. Признанный современный 
алфавит носителями шугнанского языка практически не используется. Носители 
шугнанского языка пишут по-разному и каждый по своему усмотрению. 

Во многом это связано с тем, что в данных районах шугнанский язык не пре-
подаётся и не изучается в школах, как следствие, это приводит к тому, что все ис-
пользуют разную графику. Носители перестают понимать письменную речь друг 
друга. В начале наших опросов мы столкнулись с аналогичной проблемой: созда-
ние гугл-опросников и распространение его среди респондентов, привело бы к то-
му, что большинство людей не смогут правильно прочитать слова и правильно от-
ветить на вопросы теста, что привело бы к недостоверным результатам.  

В первом случае нами была создана анкета на кириллице. 
Второй опрос заключался в понимании значения некоторых, отобранных 

нами шугнанских слов. В итоге, было решено второй этап анкетирования прове-
сти в форме мини-интервью.  

Итак, опишем ситуацию использования языков Таджикистана ребенком из 
Шугнанского и Рошткалинского районов: 

1. От рождения до 4 лет ребенок знает только шугнанский язык и говорит
исключительно на нем, так как на этом языке говорит его окружение и иного он 
пока не знает; 

2. В возрасте 5-6 лет ребенок идет в детский сад и уже начинает знако-
миться с таджикским и русским языками; 

3. В возрасте от 6-8 лет ребенок осваивает основу таджикского, а иногда
и русского, и уже может выразить свою мысль на этих языках; 

4. В возрасте от 9 до 17 лет он уже полностью осваивает языки, к ним еще
прибавляется английский, но с ним сложнее; 

5. После 18 лет, в зависимости выбора города для получения дальнейшего
образования, осваивает язык того или иного региона, государства. 

После 18 лет большинство шугнанцев и шахдаринцев уезжают учиться 
в основном в другие регионы Таджикистана. 

В Шугнанском районе во всех школах (кроме двух школ в г. Хороге) обу-
чение проходит на таджикском языке. При этом таджикский язык преподают 
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учителя, родной язык которых шугнанский. Обучение идет на таджикском 
языке, а на переменах дети общаются друг с другом на шугнанском. Дома школь-
ники разговаривают на шугнанском языке, но, когда делают домашние задания, 
разговаривают на таджикском. Языком СМИ тоже является таджикский, иногда 
русский. 

Изучая шугнанский язык, можно столкнутся с тем, что некоторые шугнан-
ские слова заменяются таджикскими и русскими словами, хотя имеют аналоги 
на шугнанском.  

Таблица 2 

Примеры русских слов, заменяющие шугнанские слова 

№ Слово № Слово 
1 отец 6 просто 
2 брат 7 всё 
3 молоток 8 не может быть 
4 срочно 9 родной 
5 значит 10 не при чем 

Таблица 3 

Примеры таджикских слов, заменяющих шугнанские слова 

№ Слово Перевод 
1 модар мама 
2 ака старший брат 
3 оила супруга 
4 ишк любовь 
5 раис председатель 
6 замин земля 

В результате наблюдения мы заметили, что молодое поколение мужского 
пола при использовании слов группы “Родственники” вместо родных слов заме-
няют их русскими или же таджикскими (см. табл. 2 и 3). При этом слово “мама” 
и “папа” при личном обращении используется шугнанское, но во время общения 
с друзьями по отношении к маме используют таджикское “модар”, а к отцу 
“отец”. 

Ещё один интересный факт, который выявился в процессе опроса − это ис-
пользование имен числительных на шугнанском языке только от 1 до 10, дальше 
используются цифры таджикского языка. 

Замена шугнанских слов таджикскими или русскими происходит из-за 
того, что за последние столетия, дороги на Памир открылись, произошёл массо-
вый приток людей из разных районов, также многие люди из Памира уехали 
учиться (внутренняя и внешняя миграция), работать в другие регионы и страны, 
тем самым началось массовое заимствование слов. Данный процесс и сегодня 
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продолжается активно: в языки ГБАО постоянно проникают русизмы и слова из 
таджикского языка. 

Одной из главных причин можно указать − отсутствие школьного образо-
вания на шугнанском языке, о чем упоминалось выше. 

Стоит отметить, что существует огромное количество слов, не имеющих 
аналогов на шугнанском языке. К данному списку относятся как русские и та-
джикские, так и ряд других слов. 

Таблица 4 

Примеры русских слов не имеющих аналогов на шугнанском языке 

№ Слово № Слово 
1 телефон 6 галстук 
2 телевизор 7 шкаф 
3 радио 8 стол 
4 шапка 9 газета 
5 костюм 10 ручка 

К данному списку в основном входит список слов из групп «Техника», 
«Одежда», «Канцелярия», «Мебель» и названия учебных дисциплит и др. 

Таблица 5 

Примеры таджикских слов не имеющих аналогов на шугнанском языке 

№ Слово Перевод 
1 кух гора 
2 дарё река 
3 китоб книга 
4 дафтар терадь 
5 калам карандаш 
6 вичдон совесть 
7 мактаб школа 
8 синф класс 
9 вилоят область 
10 дил сердце 

Из таблицы 5 можно сделать вывод, что большинство слов как в таджик-
ском, так и в шугнанском позаимствованы с арабского языка (3, 4, 5, 8, 9). 

Результаты исследований. 
Опрос №1. Для проведения данного опроса была разработана специальная 

анкета, которая позволила бы определить какой язык чаще используют жители 
ГБАО, оказываясь в городе Душанбе.  

Все респонденты проживают на территории Таджикистана, всего в опросе 
приняло участие 102 человека. Опрос был составлен на кириллическом варианте 
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шугнанского языка, с целью снятия языковых барьеров. Ниже приведены во-
просы подробного анкетирования и результаты: 

Таблица 6 

 Вопрос № 1.1 

На каком языке Вы разговариваете чаще всего? 

№ Язык(и) Количество людей Количество людей 
в процентах, % 

1 памирские 82 80 
2 русский 12 12 
3 таджикский 4 4 
4 английский 2 2 
5 на всех, но чаще на шугнанском 1 1 
6 немецкий 1 1 

Результаты вышеуказанного вопроса показывают, что носители шугнан-
ского языка используют родной язык, находясь в городском пространстве, среди 
носителей других языков.  

Таблица 7 

Вопрос № 1.2 

На каком языке Вы разговариваете с носителями других языков? 

№ Язык(и) Количество людей Количество людей 
в процентах, % 

1 русский 63 62,7 
2 таджикский 27 26,5 
3 английский 5 4,8 
4 таджикский, русский, английский 3 2,9 
5 таджикский, русский, 3 2,9 
6 немецкий, английский 1 1 

Результаты вопроса № 1.2 показывают, что шугнанцы и шахдаринцы ис-
пользуют чаще русский язык. Связано это с тем, что жители этих районов 
говорят на классическом таджикском, а носители таджикского языка на других 
диалектах таджикского языка. Респонденты подчеркнули, что данный переход 
происходит “чтобы не выделятся среди всех, перехожу на русский”, некоторые 
отмечают, что “русский легче, проще подобрать синонимы”. 
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Таблица 8 

Вопрос № 1.3 

В каких случаях Вы переходите с таджикского на русский или наоборот? 

№ Случаи Количество людей Количество людей 
в процентах, % 

1 на работе 52 50,5 
2 в магазине 31 29,7 
3 с друзьями 23 22,8 
4 когда думаю 13 12,9 
5 дома 4 4 
6 когда считаю 3 3 
7 никогда 3 3 
8 Когда не могу выразить свою мысль 1 1 
9 В университете 1 1 
10 дома и на работе 1 1 

Результаты вопроса №1.3 показывают, что большинство шугнанцев и 
шахдаринцев, находясь среди коренных таджиков, языком общения выбирают 
русский. Связанно это с тем, что коренные таджики не говорят на литературном 
языке, а используют его различные диалекты. А выходцы из Шугнанского и Ро-
шткалинского района всегда изучали таджикский литературный язык и не вла-
деют ни одним из диалектов. И в таком случае, чтобы не выделятся среди других, 
большинство из них переходят на язык межнационального общения − на рус-
ский. Литературный таджикский язык используется только на официальных ме-
роприятиях государственного масштаба и является языком обучения в образова-
тельных учреждениях. 

Опрос №2. Чтобы показать процесс исчезновения шугнанского языка был 
создан и проведён опрос на знание 14 шугнанских слов. Опрос был проведен 
среди 21 выходцев из Шугнанского и Рошткалинского районов, возрастом от 18 
до 28 лет. Опрос состоял из 14 вопросов: 4 из которых легкие и до сих пор иногда 
используются (1, 4, 9, 10), 1 понятен из-за корня (12), 9 сложных, которые уже 
мало используются.  

Таблица 9 

Результаты опроса 

№ Слово Правильно № Слово Правильно 
1 Pakol 76% 8 Du’r 33% 
2 Pithug’dz 14% 9 Cha’lak 100% 
3 Sikidz 5% 10 Dzingak 71% 
4 Pe’kh 95% 11 Munda’l 33% 
5 Khu’mak 24% 12 Khuvjits 71% 
6 Serkh’ 19% 13 Nighu’thm 19% 
7 Laghak 14% 14 Ghu’kh’ts 19% 
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Таблица 9 позволяет сделать вывод, что молодое поколение данных райо-
нов уже не знает значение шугнанских слов. Результаты данного опроса показы-
вают, что шугнанский язык находится в процессе исчезновения. 

В ходе опроса мы заметили, что: 
1. Чем старше респондент, тем больше ответов положительных;
2. Молодое поколение сельской местности понимают и используют данные

слова чаще, чем молодое поколение носителей, проживающих в городе Хорог; 
3. Чем дальше от центра живут респонденты, тем больше шугнанских слов

они знают. 
Заключение.  Данная статья была попыткой описать языковую ситуацию 

в ГБАО, показать процесс исчезновения шугнанского языка.  
Первое анкетирование показало, что носители шугнанского языка сохра-

няют свой язык, даже в кругу носителей других языков. Второй опрос показал, 
что молодое поколение Шугнанского и Рошткалинского районов не знают зна-
чений ряда шугнанских слов. 

Итак, данное исследование позволило нам увидеть в динамике процесс ис-
чезновения шугнанского языка, как одного из доминирующих памирских языков. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ 
НА ШРИ-ЛАНКЕ 

Статья посвящена истории языков Шри-Ланки, их эволюции, использованию новых 
языков и вариаций, а также тому, как языки мигрантов влияют на местные языки. Сегодня 
в стране наравне признаны три государственных языка, которым обучают в начальной 
школе, при поступлении в среднюю школу учащийся свободно владеет на 2-х из них. Однако 
носители сингальского и тамильского языков признают, что реже используют родные языки 
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в повседневной жизни, связывая это с отсутствием внутренней и внешней мотиваций. В то 
же время обеспокоены тем, что утрачивается письменная культура (чаще используют ла-
тиницу на письме), частые заимствования иноязычных слов препятствуют развитию син-
гальского и тамильского языков. Авторы приходят к выводу, что данный языковой процесс 
влияет в том числе и на культуру невербального общения. 
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THE CURRENT LINGUISTIC SITUATION 
IN SRI LANKA 

The article is devoted to the history of the languages of Sri Lanka, their evolution, the use of 
new languages and variations, as well as how the languages of migrants influence local languages. 
Today, three state languages are equally recognized in the country, which are taught in elementary 
school, when entering a secondary school, a student is fluent in 2 of them. However, Sinhalese and 
Tamil speakers admit that they use their native languages less frequently in everyday life, attributing 
this to a lack of intrinsic and extrinsic motivations. At the same time, they are concerned that the 
written culture is being lost (they use the Latin alphabet more often in writing), frequent borrowing 
of foreign words hinders the development of the Sinhala and Tamil languages. The authors come to 
the conclusion that this language process affects, among other things, the culture of non-verbal com-
munication. 

Key words: language contacts, state languages of Sri Lanka, Sinhalese language, language 
situation 

Введение.  Джон Лайонс отмечает, что «человек не может владеть (или 
пользоваться) языком в общем смысле, не владея (не пользуясь) каким-то кон-
кретным языком», и что «язык» следует относить только к какому-то определен-
ному языку, но и к разным системам коммуникации, записи или вычисления» 
[1:12].   

Шри-Ланка – тропический остров в Индийском океане со сложной физи-
ческой структурой. Его ближайшими соседями являются Мальдивские острова 
на западе, Никобарские и Андаманские острова на востоке и Индийский субкон-
тинент на северо-востоке (рис. 1). 
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Рис. 1. Географическое положение Шри-Ланки 

Многонациональная среда Шри-Ланки способствует параллельному разви-
тию и сохранению языков народов, проживающих на острове. При этом «есте-
ственные языки» [1:12] Шри-Ланки способствуют коммуникационному взаимо-
действию через невербальное общение. Однако современное молодое поколение 
Шри-Ланки стало чаще обходится рукопожатием. 

Кроме того, наличие многонациональной среды создает языковую про-
блему, которую Толлефсон [7: 16] называет «ареной борьбы» на Шри-Ланке, где 
большинство населения стремится установить контроль над национальными 
меньшинствами. Нахождение в окружении людей разного расового и этниче-
ского происхождения, тесный контакт с соседними культурами с самого раннего 
детства, различные экономические отношения оказывают влияние на языки 
Шри-Ланки. В частности, в результате того, что Шри-Ланка является частью 
«шелкового пути», исторически она была страной иммигрантов и захватчиков из 
других стран из-за своего стратегически выгодного географического положения. 
На увеличение количества современных языков в стране также повлияли ин-
дийцы, арабские колонисты и колониальные державы Португалии, Нидерландов 
и Великобритании.  

Социально-историческая эпоха языков Шри-Ланки.  По данным Де-
партамента официальных языков Шри-Ланки, сингальский и тамильский языки 
являются как официальными, так и национальными языками в Шри-Ланке, а ан-
глийский язык является связующим языком [9]. С 1815 по 1956 год английский 
был официальным языком страны. Он по-прежнему широко используется в выс-
шем образовании, правительстве и администрации.  
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Даже после получения независимость в 1948 году английский язык оста-
вался официальным языком страны в результате ее колониального наследия. 
Сингальский язык был официальным языком Шри-Ланки в течение 50 лет (1956–
2006 гг.), а тамильский язык был признан вторым официальным языком 13-й по-
правкой к конституции на 18 лет (1988–2006 гг.). Шри-Ланка служит хорошей 
иллюстрацией ситуации, в которой смешиваются различные виды языковых си-
стем.  

Большую часть населения острова составляют сингалы, что имеет большое 
политическое и этническое значение. На сингальском языке говорят только на 
Шри-Ланке, а на тамильском языке говорят в Южной Индии, ближайшем соседе 
Шри-Ланки.  

Буддизм и сингальская этническая идентичность тесно связаны. Буддизм 
получил первое место в социально-политической культуре острова, потому что 
большинство сингалов – буддисты. С другой стороны, тамильский – это язык шри-
ланкийских и индийских тамилов, которые в основном исповедуют индуизм.  

Тем не менее, эти два сообщества по-прежнему имеют уникальную и раз-
личную групповую идентичность. Система письма Южного Брахми также поро-
дила тамильское письмо. Шри-Ланка имеет давнее тамильское наследие. Это был 
основной язык, используемый для делового общения, и он играл важную роль 
в торговле и бизнесе на побережьях Индии и Шри-Ланки.  

Несмотря на разное этническое происхождение, у сингалов и тамилов 
много общего, особенно когда речь идет о социальных нравах, манерах, привыч-
ках, убеждениях и языковых особенностях. По политическим причинам тамиль-
ский язык имел «престижный» статус в Шри-Ланке после тринадцатого века, что 
оказало влияние на сингальский язык и культуру. Например, тамильская терми-
нология вошла в сингальский язык в больших количествах после тринадцатого 
века, прежде всего с точки зрения повседневной жизни, конфликтов, искусства 
и управления [3:17].  

Мусульмане Шри-Ланки еще одно этническое меньшинство. Хотя в насто-
ящее время среди мусульман, живущих в сингальскоязычных районах, наблюда-
ется заметная тенденция принимать сингальский язык в качестве своего первого 
языка и обучать своих детей на этом языке, большинство мусульман в Шри-
Ланке традиционно говорят дома на тамильском языке. Мусульмане, переехав-
шие в регионы, говорящие на сингальском языке, стали свободно говорить на 
обоих языках.  

В отличие от сингалов и тамилов, этническая принадлежность шри-лан-
кийских мусульман определяется религией, а не языком.  

Есть еще одно этническое евразийское меньшинство, называемое бюрге-
рами. Голландская Ост-Индская компания наняла бюргеров, которые изначально 
были голландскими поселенцами. В последние годы большинство бюргеров ис-
пользовали английский в качестве основного языка дома. В британскую колони-
альную эпоху они приобрели известность, но после обретения независимости 
большинство голландских бюргеров начали эмигрировать в Великобританию 
и Австралию. 
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Малоизвестные языки, диалекты и креолы. На Шри-Ланке не так много 
языков и диалектов меньшинств. На большинстве этих малоизвестных языков и 
креолов говорят лишь несколько крошечных групп в отдаленных районах ост-
рова. Однако следует отметить, что официальной государственной программы 
или политики для тщательной регистрации этих языков не существует. 

Ведда-креольский. Народ говорит на сингальском, а также на креольском 
языке ведда, так называют аборигенов острова. Считается, что ведды произошли 
от коренного племени, которое жило на Шри-Ланке до прихода арийцев [4:34]. 

Португальский креольский. Взаимодействие португальцев и жителей 
Шри-Ланки привело к возникновению нового диалекта, португальского креоль-
ского языка Шри-Ланки, который процветал как лингва-франка на острове 
с шестнадцатого до середины девятнадцатого века.  

Шри-ланкийский малайский. Небольшая группа лиц малайского происхож-
дения говорит на шри-ланкийском малайском языке. Только 0,3% жителей Шри-
Ланки говорят на малайском языке, а молодое поколение малайцев Шри-Ланки 
больше не говорит на этом языке вовсе.  

Роди. Помимо сингальского, население говорит на креольском языке об-
щины «роди», который они называют «гади».  

Диалекты сингальского и тамильского языков. Тамильский и сингальский 
языки оба   имеют незначительные региональные различия. Все разновидности 
сингальского языка взаимно понятны. Основные области, в которых стандарт-
ный разговорный сингальский язык и другие «региональные вариации» расхо-
дятся, заключаются в словарном запасе и подробном значении слов.  

Религиозные и классические языки. Жители Шри-Ланки говорят на четырех 
классических языках, которые в основном используются в религиозных целях. 
На Шри-Ланке представлены четыре основные мировые религии: буддизм, ин-
дуизм, ислам и христианство. Религиозная деятельность буддистов ведется на 
древнем языке пали. По мнению историков-лингвистов, сингальский язык, по-
видимому, разделяет отношения с пали. Классический язык индуизма – сан-
скрит. Исходным языком ислама является арабский. Мусульмане Шри-Ланки 
каждый день разговаривают на тамильском дома и в мечети, но при этом читают 
Коран на классическом арабском языке. Официальным языком христианской 
церкви является латынь. Даже если есть движение по замене латыни местными 
языками, она по-прежнему используется при пении некоторых гимнов. 

Лингвистическая демография Шри-Ланки.  При общей численности 
населения 22,2 миллиона человек доля людей в возрасте 10 лет и старше с раз-
бивкой по полу, сектору экономики и владению тремя основными языками вы-
глядит следующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Перепись населения и жилищного фонда 2001 г. 

Округ 

Процент говоря-
щего населения 

сингальского 
языка 

Процент говоря-
щего тамиль-

ского населения 
Шри-Ланки 

Процент говоря-
щего тамиль-

ского населения 
Индии 

Процент населе-
ния Шри-Ланки 

Мавр, способ-
ного говорить 

тамиль-
ский 
язык 

англий-
ский 
язык 

сингаль-
ский 
язык 

англий-
ский 
язык 

сингаль-
ский 
язык 

англий-
ский 
язык 

сингаль-
ский 
язык 

англий-
ский 
язык 

Итого  
(18 округов) 4.0 13.2 64.6 24.1 50.8 8.7 60.9 20.6 

Коломбо 5.1 28.8 74.0 38.9 82.3 28.9 86.1 44.7 

Гампаха 3.2 17.1 84.0 32.4 85.6 25.4 80.8 24.3 

Калутара 2.6 14.1 82.6 11.7 81.9 6.2 77.2 18.2 

Кэнди 7.3 17.1 74.9 25.9 57.0 10.1 70.7 26.2 

Матале 5.2 9.4 76.3 19.6 65.1 7.4 71.5 25.9 

Нувара Элия 16.8 10.9 52.6 18.7 35.0 8.6 72.1 22.2 

Галле 1.4 12.3 87.0 6.0 88.0 3.2 86.3 23.2 

Матара 1.5 8.9 85.4 4.3 74.6 1.9 84.4 19.7 

Хамбататота 1.0 6.1 89.3 6.7 84.7 7.1 94.9 27.9 

Ампара 5.3 4.9 9.7 7.6 32.8 8.9 10.6 8.1 

Курунегала 1.7 8.4 88.7 11.9 86.4 13.5 80.7 15.0 

Путталам 6.0 8.2 67.1 9.6 67.0 6.2 33.3 7.0 

Анурадхапура 2.3 6.5 80.4 11.8 82.2 14.9 60.8 10.6 

Полоннарува 2.8 6.7 43.6 3.3 53.7 7.9 41.6 5.3 

Бадулла 10.1 9.8 67.6 19.6 46.1 8.2 80.2 17.8 

Монерагала 2.9 5.1 68.3 7.0 56.1 4.5 78.1 8.3 

Ратнапура 4.0 7.3 77.3 10.2 68.4 4.9 90.4 21.7 

Кегалле 3.4 9.4 80.4 10.5 71.7 5.6 79.5 23.9 

Географическое разделение существовало между большинством тамилов 
и сингалов Шри-Ланки на протяжении многих поколений. На густонаселенном 
юго-западе проживает большинство сингалов, тогда как на севере и востоке ост-
рова представлены тамилоязычные регионы (рис. 2).  
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Рис. 2. Районы говорящих на сингальском и тамильском языках в Шри-Ланке 

Более половины всех тамилов Шри-Ланки по-прежнему проживает в се-
верных районах. Важно помнить, что 52% говорящих на тамильском языке про-
живают за пределами севера и востока. Многие тамилы, проживающие в местах 
с высокой концентрацией носителей сингальского языка, говорят на двух язы-
ках: сингальском и тамильском.  

Языки в системе образования.  В течение многих лет образовательная 
система Шри-Ланки развивалась из местной системы обучения в пиривенах 
и пансалах, или буддийских храмах. Учебная программа монастырского образо-
вания отводила важную роль воспитанию грамотности. В семнадцатом веке ко-
лониализм привнес в Шри-Ланку «школьное образование» в европейском стиле. 

Сегодня же ребенок с самого раннего детства знакомится со всеми тремя 
языками параллельно: в начальной школе преподаются английский, тамильский 
и сингальский языки, и уже к средней школе учащийся может коммуницировать 
на двух из трех государственных языков.  

За последние десять лет в городах значительно увеличилось количество 
«международных школ», где английский язык является основным языком обуче-
ния. Несколько платных частных школ в стране также проводят обучение как на 
английском, так и на родном языке.  

Сингальский язык обычно является языком обучения в высших учебных 
заведениях, однако английский используется на факультетах медицины, стома-
тологии, ветеринарии, естественных наук, инженерии и права.  
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Существует огромный спрос на английский язык за пределами академиче-
ских областей обучения со стороны коммерческих организаций и населения в 
целом. Многочисленные государственные и частные учебные заведения предла-
гают различные программы обучения английскому языку на уровне сертифика-
тов и ученых степеней. Люди с высшим образованием отмечают, что в повсе-
дневной жизни чаще используют только английский язык.  

Данная система образования приводит к определенным рискам, в частно-
сти, исчезновению языков коренных народов. В ходе нашего исследования 
(мини-интервью) большинство респондентов отметило, кто «плохое владение 
родным сингальским языком» поощряется обществом, носитель той или иной 
местной культуры часто «подчеркивает» невладение родным языком. 

Один из респондентов отмечает: «Со времен гражданской войны, тамиль-
ская литература по-прежнему сохраняет свои литературные традиции. Язык 
имеет большое значение в Шри-Ланке и объединяет там множество различных 
этнических групп, молодое поколение не уделяет ему должного внимания. Не-
смотря на важность этих двух языков для культуры Шри-Ланки, их литерату-
рам почти не уделяется внимания во многих современных школах. Я очень хо-
рошо умею читать, писать и говорить на сингальском и английском языках, но 
говорить, читать и писать на тамильском – совсем другое дело. Я сожалею об 
этом своем «недостатке», потому что хотелось бы с легкостью читать лите-
ратуру своего народа-соседа. Отличительные стили письма тамильской и син-
гальской литературы быстро забываются из-за узкого использования, и они мо-
гут в конечном счете исчезнуть навсегда. Перечисленные выше проблемы со-
здают новую угрозу, которая ведет к исчезновению языка» (фрагмент эссе од-
ного из авторов для конкурса «Билингва», г. Москва, 2022 г.). 

Результаты исследования 
В результате проведенного исследования выявлены следующие проблемы, 

касающиеся исчезновения языков на острове Шри-Ланка (в частности, сингаль-
ского и тамильского). 

1) отсутствие интереса и мотивации (внешней и внутренней) в сохране-
нии родного языка; 

2) растущий социальный переход на английский язык в Шри-Ланке сего-
дня препятствует дальнейшему развитию сингальского языка; 

3) «психологическая» идея о том, что ребенок должен получать базовое
образование на родном языке, что привело к опосредованному образованию 
в стране, и распространилось с колледжей на дошкольные учреждения;  

4) жители Шри-Ланки больше сосредоточены на свободном владении ан-
глийским языком, чем тамильским или сингальский. Международная ценность 
английского языка вдохновляет носителей языка на Шри-Ланке использовать его 
на конкурентной основе. Человек должен свободно владеть английским языком, 
чтобы работать на высокооплачиваемой работе. 

5) стремление населения стать частью западной культуры;
6) активные языковые процессы повлияли на культуру невербального об-

щения – язык тела. В современных культурах Шри-Ланки все реже используется 
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«язык тела», современная языковая картина вытесняет традиционные формы 
коммуникации. 

Заключение. Все эти проблемы приводят к снижению привязанности 
к родному языку, к использованию нового языка «синглиша» (гибридного англо-
сингальского языка) и сдвигу в сторону английского языка в культуре Шри-
Ланки и влекут за собой ряд задач, которые необходимы для сохранения языков 
Шри-Ланки. Предлагаемые пути решения проблем: 

– реформа образования (обновление учебных образовательных программ);
– создание новых мультимедийных программ;
– развитие сингальского и тамильского языков в поисковых системах

в сети интернет с целью сохранения письменной культуры и графики на родных 
языках; 

– развивать сингальского и тамильского языков в научно-технической
сфере. 

Стоит отметить, что в ходе исследования, при тщательных попытках по-
иска информации на сингальском языке, результаты были безуспешными. 
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POLICULTURALISM AND THE PLACE OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
IN THE REPUBLIC OF GHANA 

Polilingualism, a phenomenon characteristic of the African continent and its peculiarities is 
prevalent in the Republic of Ghana, thereby making it a viable subject of interest for researchers of 
various fields including linguists, educational scientists and political scientists. This paper is dedi-
cated to an analytical study of the policultural space of the republic of Ghana. In order to achieve 
the set aim, the authors of this article use the analytical research approach and undertake a descrip-
tive discussion of the language situation that is prevalent in the major spheres of life of the Ghanaian 
people. Focusing mainly on the educational sector, the authors of this descriptive work discuss the 
place of the Russian language in comparison with other foreign languages in the policultural space 
of the Republic of Ghana, giving recommendations pertaining to how the popularity of the Russian 
language in Ghana can be augmented further.   

Key words: Policultural space of Ghana, foreign language, indigenous languages, Russian 
language in Ghana 
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ПОЛИКУЛЬТУРАЛИЗМ И МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ГАНА 

Полилингвализм – явление, характерное для африканского континента и его особенно-
стей, активно существует в Республике Гана, что делает данную страну жизнеспособным 
предметом интереса для исследователей различных областей, включая лингвистов, ученых-
педагогов и политологов. Данная статья посвящена аналитическому исследованию поликуль-
турного пространства Республики Гана. Для достижения поставленной цели авторы данной 
статьи применяют аналитический исследовательский подход и описательно обсуждают 
языковую ситуацию, преобладающую в основных сферах жизни ганского народа. Ориентиру-
ясь в основном на образовательный сектор, авторы данной описательной работы обсуж-
дают место русского языка по сравнению с другими иностранными языками в поликультур-
ном пространстве Республики Гана, давая рекомендации относительно того, как можно еще 
больше повысить популярность русского языка в Гане.  

Ключевые слова: поликультурное пространство Ганы, иностранные языки, языки ко-
ренных народов, русский язык в Гане 

With a growing population of over 30 million citizens, and a relatively small 
land area of about 234 thousand square kilometers, the Republic of Ghana is a West 
African country that shares boundaries with francophone African countries thus Togo 
to the east, the Ivory Coast to the west, and Burkina Faso to the north. Ghana comprises 
of 16 administrative regions and 70 ethnic groups who have their peculiar languages 
and cultural practices. Being a former British colony, the English language remains the 
official language regardless of the fact that, the indigenous people of this country have 
a rich linguistic bank of over 80 mutually unintelligible indigenous languages, 11 of 
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which are officially recognized. Before we proceed, it is vital to clarify that, consider-
ing the fact that the various indigenous languages are largely mutually unintelligible, 
and not all of the Ghanaian population is adequately educated to enhance their fluency 
in the English language, most Ghanaian people from varying ethnic backgrounds resort 
to the use of Pidgin English in their daily interactions. In the following paragraphs, the 
authors of this paper discuss the linguistic uniqueness prevalent in the Republic of 
Ghana.  

The first sector of the Ghanaian cultural structure to be discussed is the govern-
mental sector. The republic of Ghana practices a democratic system of governance, in 
which presidential and parliamentarian elections are organized once every four years. 
The governmental structure is divided into three arms, thus the legislative, executive 
and judiciary arms of government, which are respectively responsible for postulating, 
vetoing and maintaining the laws in the land as entrenched in the constitution. The 
English language is the language of administration predominantly used in this sector. 
However, it is important to clarify that, due to the fact that not all Ghanaian citizens 
are literate in the English language, the Constitution of the Republic of Ghana makes 
provision for the use of any of the indigenous Ghanaian languages during judicial pro-
cedures. Thus, should an individual who is not adequately literate in the English lan-
guage, be arrested he is to be promptly informed of his rights in any of the indigenous 
languages he is fluent in, and when arrayed before the court of law, he has the right to 
the service of a translator who is to translate legalese to him [2].  

Having stated that the western system of democratic governance is practiced in 
Ghana, it is important however to clarify that the traditional system of governance is 
also practiced at the local (traditional) level. Thus, the president is the official head of 
state but there are chiefs who manage affairs at the local government level. And unlike 
it is seen and practiced at the national level, the language used at the traditional level 
of governance is the indigenous language that is native to the people of the said region. 
Thus, in the Ashanti region for example, the language of local governance is the Akan 
language, whereas the Ga language is used by the local authorities of the Greater Accra 
region.  

The next sector to be analyzed is the economic sector which is as diversified as 
its linguistic situation. With a tropical landscape and climate, agriculture is the back-
bone of the national economy of Ghana and with the exception of the major agricultural 
produce such as cocoa, timber and other horticultural products, the Ghanaian economy 
thrives on the export of oil, manganese ore, diamond and aluminum. Linguistically 
speaking, the place of the indigenous language is relatively secured, as it is the common 
language of transaction between the local farmers and traders. However, the linguistic 
picture of the economic sector obtains a much complex nature when we drift from the 
local agricultural sector into the sphere of white-collar jobs, which are prevalent in the 
big cities. In the formal employment sector, literacy in the English language is vital, 
without which an individual may as well forget about the chances of being employed. 
In addition to the English language, other foreign languages such as French, Chinese 
and Lebanese languages have gradually found their way into the linguistic and cultural 
situation of the Ghanaian economic sector as a result of Foreign Direct Investment, 
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which stems from the ongoing globalization process. And over the past decade, Chi-
nese companies have been the leading foreign direct investors in the Ghanaian econ-
omy [7].  As a result, literacy in these languages, most especially, the French and Chi-
nese languages are highly sought after by the Ghanaian youth. And it is pertinent, in 
our opinion to include that, the motivation to acquire literacy in French and Chinese 
languages as seen in the youth of Ghana is not limited to the quest of improving their 
candidacy on the Ghanaian job market, but also stems from their knowledge of the fact 
that knowledge of these languages is rewarding as it secures them a place on the com-
petitive global job market. 

As far as the family institution is concerned, we realize that it is in no wise left 
out of the policultural experience, due to the fact that, interethnic marriages are encour-
aged in Ghana, so it is common to encounter a bilingual and even multilingual situation 
in Ghanaian families, especially those situated in the metropolitan cities. Thus, the pa-
rents may be from different ethnic groups (for example, an Ewe father and a Dagbani 
mother) and hence speak two different native languages and because of the fact that 
they are located in the Greater Accra region for example, where the Ga language is 
spoken and taught in schools, and preference is given to the English language, an 
average individual with such a multilingual background may understand and speak 
a minimum of four languages, thus the native languages of his parents, the Ga language 
as a result of his exposure to the Ga community, and the English language because that 
is the official language of education.  

To further describe the policultural space of the republic of Ghana, we will be 
discussing the religious sector. There are three major religions practiced in Ghana, thus 
Christianity which is practiced by about 71 percent of the general population, followed 
by Islam as it is practiced by a little over 19 percent of the Ghanaian population and 
about 3 percent of the population practices the traditional religious belief system [9]. 
It therefore goes without saying that there is a high level of religious tolerance in 
Ghana. And this diversified religious system further complicates the linguistic and sub-
sequently cultural picture of the Republic of Ghana. A historical study reveals that, 
before the arrival of the early Europeans to the Ghanaian coast in the late 15th century, 
the indigenous people practiced their own system of spirituality; hence Christianity 
was introduced alongside the English language upon the arrival and settlement of the 
Europeans. It is important to elucidate, however that, the English language is not the 
only language of Christianity as the bible has currently been translated into 30 of the 
indigenous Ghanaian languages. In addition to the English and indigenous languages, 
the Arabic language, through religion has been interwoven into the already complex 
linguistic space of the Republic of Ghana, and this is due to the fact that it is the lan-
guage of the Quran and hence an essential language for the people of the Islamic com-
munity. The role of religion in the further complication of the Ghanaian linguistic sit-
uation is seen in the ongoing spread of the Arabic language which is a repetitive re-
flection of the phenomenon of pre-colonial times when the early Europeans came and 
established schools in order to educate and spread Christianity. Upon conducting 
a comprehensive study of Ghana, and especially the educational sector, we realize that 
a lot of Islamic schools popularly known in the Ghanaian community as makaranta 
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that promote literacy in the Arabic language and culture have sprung up, thereby en-
hancing the spread of literacy in the Arabic language, and this ushers us into the next 
sector of attention in this paper.  

Our last sector of consideration in this article is the educational sector of the 
Republic of Ghana. The uniqueness of this sector lies not only in the fact that it takes 
place in a multicultural country, but also in the fact that, according to the educational 
curriculum, one of the 11 officially accredited indigenous languages (Ga, Ewe, Akua-
pim Twi, Asante Twi, Dagaare, Dagbani, Gonja, Kasem, Nzema, Mfante and Dangme) 
should be used as a teaching medium depending on the region in which the educational 
process is taking place, from the first to the third grade,  while English is taught as 
a school subject, until the fourth grade, when the English language is to becomes the 
medium of instruction and the indigenous language is to be taught as a compulsory 
school subject until the end of basic education, which lasts 9 years. It should be men-
tioned that although the language in education policy requires that the indigenous lan-
guages are to be used in primary grades as languages of instruction, this system is not 
supported and hence not implemented in many Ghanaian schools, particularly in pri-
vate schools where local languages are not used as per the language in education policy 
of Ghana, and this is because the parents even in spite of the extensive research carried 
out by Ghanaian researchers and educators on how the use of the indigenous languages 
help boost the effectiveness of the general educational process, do not support the use 
of the native Ghanaian languages as medium of instruction [6]. Hence, during the first 
cycle of Ghanaian education which spans over a period of 9 years, the English lan-
guage, which is simultaneously taught as one of the school subjects, is the language of 
instruction, similar to the Russian system, and the indigenous language is only taught 
as one of the school subjects. During the period of basic education, French is also 
taught, but not in all schools, as unlike the English and indigenous languages, it is not 
yet a compulsory part of the curriculum. However, measures are being taken to change 
this situation and make French a compulsory school subject in all Ghanaian schools, 
as the current President of the Republic of Ghana, H. E. Nana Addo Dankwa Akuffo-
Addo announced his intention and aspiration during the 17th Francophonie Summit 
held in Erevan, Armenia, in the near future to see a Ghana in which citizens speak 
English, French and their respective indigenous languages [8]. The active presence of 
the French language in Ghana, and the aspiration to further entrench its position is 
mainly due to geographical, economic and political factors. Geographically, as stated 
earlier, Ghana borders with French-speaking African countries and inevitably has trade 
links with these countries, and these ties are further strengthened by international po-
litical reasons, since Ghana and its neighboring African countries are members of in-
ternational organizations such as the Economic Community of West African States 
(ECOWAS), the African Union (AU) and the United Nations (UN), and the English 
and French languages are part of  the official languages used by these international 
bodies. 

At the secondary level of Ghanaian education which currently spans over a pe-
riod of 3 years, the dominance of the English language continues, as it remains the 
medium of instruction, whereas the French and indigenous languages are taught as 
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separate language programs that students can choose to study as part of their curricu-
lum in the quest of building their future career. We deem it important to add that, at the 
secondary level of education, preference is given to the French language in comparison 
with the indigenous languages [5]. The dominance of the English language continues 
at the level of higher education, but at this stage many more foreign languages are 
incorporated. Thus, if the French language was the dominating and almost the only 
foreign language officially recognized as a part of the basic and secondary educational 
systems, with the exception of the Arabic language mentioned earlier, then at the ter-
tiary level of education other foreign languages and their respective cultural elements, 
such as Spanish, Chinese, Swahili and Russian, are taught, further complicating the 
already complex polilingual and subsequently policultural space of the Republic of 
Ghana.  

Unlike the Chinese and French languages, Russian language is yet to become a 
popular part of the polilingual Ghanaian space. The popularity of the French language 
and the reasons behind it have already been tackled in the preceding paragraphs of this 
article, so we will proceed with a brief discussion of the place of the Chinese language 
in Ghana and some factors that contribute to its growing popularity.   

The popularity of the Chinese language in Ghana to a great extent is facilitated 
by the existence of the Confucius Institute; a collaborative project aimed at the popu-
larization of the Chinese language and culture in Ghana, as well as the further strength-
ening of diplomatic and trade relations between Ghana and China. Through the activi-
ties of the Confucius Institute, a number of educational and scholarship programs have 
been launched and implemented in recent years. In the University of Ghana, for exam-
ple, where yearly study-abroad programs are provided to selected students in the vari-
ous language departments, the Chinese section aside the French section has the largest 
quota for sponsoring students on such programs. It is also important to add that, in 
addition to the scholarship programs, the Confucius institute in collaboration with the 
Chinese embassy in Ghana organizes career programs to recruit students from the Chi-
nese department, particularly to fill in on the deficit of translators and Chinese language 
teachers in Ghana. And in so doing, the popularity of this language further spreads. It 
is no surprise therefore when in a recent study conducted by B. Nkrumah and 
J. O. Darku, on students’ attitude towards the study of the Chinese language in Ghana-
ian universities, we discover that a majority of the respondents are highly motivated to 
study this language because they deem it a rewarding language on the job market [4], 
hence the high turnout of enrolling students in the Chinese department. This however 
cannot be said of the Russian language in Ghana and we are of the opinion that the 
creation of an organizational structure in the similitude of the Confucius Institute 
would go a long way in the promotion of the popularity of the Russian language in 
Ghana. It is important, to clarify however, that the Russian department of the Univer-
sity of Ghana, which is currently manned by graduates of Russian universities, is put-
ting in the needed work in collaboration with the Russian embassy in Ghana, to further 
popularize the Russian language and culture in Ghana. Some of the works being done 
include steps towards the supply of books and other teaching materials for the Univer-
sity library, and the expansion of the quota of Ghanaian students who annually 
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participate in the study-abroad program [1]. And currently, the number of students se-
lected, on academic merit bases for this quota have significantly increased from 5 to 9.  

With the exception of the aforementioned organizational measures that need to 
be put in place for the further augmentation of the popularity of Russian language and 
culture, there is a part to be played methodically by teachers of Russian language in 
Ghana. And the need for a methodological update is confirmed in the research con-
ducted by I. Csajbok-Twerefou and her colleague on students’ motivation and percep-
tion, which indicates that, there is the need for the implementation and realization of  
a modern non-traditional method in teaching the Russian language in Ghana [3]. In our 
opinion, an ethnooriented approach, which is the currently dominating trend in the his-
tory of the methods of teaching Russian as a foreign language, is the answer to this 
demand. We are of this opinion because implementing an ethnooriented approach that 
takes into consideration the ethnopsycholibguistic characteristics of the Ghanaian stu-
dent, would go a long way in overcoming the possible linguistic and psychological 
barriers that interfere with the process of teaching and learning the Russian language 
in Ghana, subsequently boosting their motivation towards the study of the language, 
which will eventually contribute to the overall growth in the popularity of the Russian 
language in Ghana.  Teaching materials fashioned according to this ethnooriented 
methodology may implement a comparative approach in the presentation of lingo-cul-
tural aspects of the Russian language, thus providing room for students to actively in-
dulge in an intercultural dialog while studying and getting acquainted with the Russian 
language and culture.  

In conclusion, we realize that the phenomenon of polilingualism finds expres-
sion in almost all spheres of Ghanaian life, and hence an average educated Ghanaian 
citizen can be referred to as a bilingual in the least. With the exception of the indige-
nous Ghanaian languages and the English language, we realize that due to religious, 
economic and political reasons, foreign languages such as Arabic, French and Chinese 
have become an active part of the policultural space of the Republic of Ghana. The 
place of the Russian language, unlike the three other foreign languages mentioned ear-
lier, is yet to be appropriately established and we are of the opinion that, aside the 
establishment of Russian language centers in the similitude of the Confucius Institute, 
and the implementation of some organizational measures that would result in bridging 
the gap between the tertiary institution and the job market, it is vital to advocate for 
and implement an ethnooriented approach towards the promotion of Russian language 
literacy, as in so doing, the motivation of students would increase, and we are not 
oblivious of the fact that the boost in students’ motivation would go a long way in 
increasing the popularity of the Russian language in Ghana, which would in turn posi-
tively influence mutually beneficial trade and political ties between the Republic of 
Ghana and Russia. 
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ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОГО ТЕКСТА 
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В.Г. КУШНАРЕНКО-СУРТАЕВОЙ) 

В центре внимания научного исследования интегрированные формы языкового и куль-
турного существования алтайского трансграничья, представляющие транскультурную чув-
ствительность и функции трансграничной художественной интуиции. Вводится понятие 
алтайской эпистемы – особой оптики видения, отличающей процессы жизне- и мыследея-
тельности, характерные для алтайских территорий. В качестве структур моделирующих 
интегрированное видение мира, свойственное алтайской эпистеме, рассматриваются тек-
стовые сцепления, или текстовые когомологии (‘границы границ’). Оззначивание процесса пе-
реживания связей мира посредством системы русского языка и обретение связи душевной 
жизни как элемента транскультурной чувствительности исследуется на материале твор-
чества трилингва, тубаларки Веры Георгиевны Кушнаренко-Суртаевой. Алтайская культура 
чувствования рассматривается с позиции восприятия природного мира, границ, устанавли-
ваемых между миром людей и миром природы. Отмечается, что прозаические тексты 
В.Г. Кушнаренко-Суртаевой гармонично сочетаются с ее поэтическими текстами, форми-
руя смысловые биномы, которые определяют характер северо-алтайской тубаларской тран-
скультурной чувствительности. 

Ключевые слова: транскультурная чувствительность, алтайский текст, «погранич-
ное мышление», алтайское трансграничье, трансграничная художественная интуиция 
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TRANSCULTURAL SENSITIVITY OF THE ALTAI TEXT  
(BASED ON THE WORKS OF V.G. KUSHNARENKO-SURTAYEVA) 

The scientific research focuses on the integrated forms of linguistic and cultural existence of 
the Altai transborder, representing transcultural sensitivity and the functions of cross-border artistic 
intuition. The concept of the Altai episteme is introduced – a special vision optics that distinguishes 
the processes of life and mental activity characteristic of the Altai territories. As structures modeling 
the integrative vision of the world peculiar to the Altai episteme, text couplings, or text cohomology 
(‘boundaries of boundaries’). The experience of connections with the world, the signification of the 
process through the system of the Russian language and the acquisition of the connection of spiritual 
life as an element of transcultural sensitivity is explored on the material of the work of trilingua, 
tubalarka Vera Georgievna Kushnarenko-Surtayeva. The Altai culture of feeling is considered from 
the perspective of perception of the natural world, the boundaries established between the world of 
people and the world of nature. The prose texts of V.G. Kushnarenko-Surtayeva are harmoniously 
combined with her poetic texts, forming semantic binomials that determine the nature of the North 
Altai Tubalar transcultural sensitivity. 
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Пограничные или трансграничные территории детерминируют специфиче-
ские модели коммуникативного поведения и интегрированные формы языкового 
существования, которые отличает новая оптика видения мира – транскультура-
ция, основанная на особой эпистемической модальности – мышлении за грани-
цами дихотомий [14, 15]. Список транскультурной литературы пополняют про-
изведения национальных писателей, которые создают свои произведения на рус-
ском языке и отражают национальный способ мировидения через семиотиче-
скую систему иной культуры [5, 6, 12]. Н. Женис и Ж.К. Киынова обращают вни-
мание на то, что транскультурные авторы посредством своих художественных 
практик создают специфическую гибридную структуру, синтезирующую «чу-
жие» для чужого языка культурные коды, личностную идентификацию, способы 
мышления и психологические особенности [9]. Художественным продуктом но-
вой формы видения мира признается феномен транскультурной литертуры, от-
крывающий формы художественной интуиции при умножающей степени сво-
боды в выборе красок и использовании палитры существующих стилистических 
средств. 

Проф. З.К. Темиргазина, характеризуя особенности транскультурной лите-
ратуры, выделяет в качестве одного из интерпретационных базисов теорию «по-
граничного мышления», констатирующую изменчивость критериев осмысления 
национальной принадлежности того или иного автора [13]. Эта теория предпо-
лагае открытость, взаимную вовлеченность, сосуществование по принципу диф-
ференциации символических значений одной культуры в дискурсах других куль-
тур [21]. 

Символические значения культуры составляют основу языкового суще-
ствования как территории, так и проживающих в ее границах носителей языка. 
Для алтайских территорий – Алтая и Алтайского края – формой интегрирован-
ного языкового существования является, по мнению исследователей, алтайский 
текст, представляющий синтез территориальной идентичности, обусловленной 
ею деятельности локального языкового сознания и особой алтайского-русской 
когниции, детерминирующей новую эпистему ‘мышления границы’. Алтайский 
текст более десятилетия является предметом рассмотрения исследователей Ал-
тайского государственного университета, алтайских архиведов, ученых Казах-
стана и других территорий [1, 2, 3, 4]. Первоначально объектом исследования 
было творческое наследие Г.Д. Гребенщикова: это совпадало с научными инте-
ресами инициатора научного семинара, посвященного исследованию алтайского 
текста и его роли в российской культуре, – кандидата филологических наук, до-
цента кафедры русской и зарубежной литературы Татьяны Георгиевны Черняе-
вой. Благодаря ее усилиям, тема алтайского текста преодолела локальные гра-
ницы и заняла свое место в научном российском «текстовом» дискурсе.  

Особое место в секвенции текстов, созданных авторами алтайского транс-
граничья, занимает эпистемология Василия Макаровича Шукшина, сформиро-
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ванная в условиях как трансграничных коммуникаций с территориями Горного 
Алтай и примыкающей к нему Монголией, так и в условиях взаимодействия сла-
вянских культур, представители которых составляли население Сросток – малой 
родины русского писателя. Технология «пограничного», или трансграничного, 
мышления В.М. Шукшина нацелена на усвоение душевных связей как основа-
ний формирования интегрированного видения [Халина]. В художественном 
творчестве В.М. Шукшина в качестве языковых структур, моделирующих инте-
гративное видение мира, предстают текстовые сцепления, или текстовые кого-
мологии, в которых «задаются среды функционирования обыденного сознания 
представителя русской когнитивной культуры «островного» − сибирского – 
типа, обусловленной особенностями языкового познания отдельных террито-
рий» [19:166]. 

Текстовая когомология сопоставима знаку, «который одновременно озна-
чивает деятельность коллективного сознания языковой общности, направленной 
на поиски знания, и деятельность практического интеллекта представителя этой 
языковой общности, нацеленного на обретение истины» [19:168]. В текстовых 
когомологиях язык обретает статус процесса, который позволяет актору адапти-
ровать систему своих эмоциональных и интеллектуальных действий к изменяю-
щимся обстоятельствам жизни. Возможно говорить о когомологической грамма-
тике мыследеятельности жителя трансграничной территории. позволяющей по-
знать мир через постижение-переживание душевных связей. Текстовые когомо-
логии В.М. Шукшина иллюстрируют события-состояния культуры мышления 
границы, а также рассматриваются в качестве правил переживания состояний, 
обусловливающих формирование душевных связей. Приобретенная связь ду-
шевной жизни, в соответствии с положениями философской герменевтики 
В. Дильтея [8], воздействует на каждый отдельный акт сознания, поскольку со-
держит правила, от которых зависит течение отдельных душевных процессов. 
Переживание связи лежит в основе всякого постижения фактов духовного, исто-
рического и общественного порядка. 

Переживание связи в когомологиях В.М. Шукшина означает получения 
в процессе использования слова как проживания эпистемической ситуации осо-
бого знания – знания о связи, ее форме, способах установления, возможности 
использования – воспроизведения в словесных формах. «Процесс переживания 
связи формирует временные среды – область умопостигаемого, где главной еди-
ницей счисления времени становится логос-мысль; область чувственно воспри-
нимаемых звуков с доминантной единицей существования в ней «словесной фор-
мой»; область рационально и чувственно воспринимаемой графической формы, 
в которой основная нагрузка по упорядочению опыта рефлексирующего созна-
ния переносится на изображение, или графическую форму, имитирующую эй-
дос» [19:184]. 

В основных типах когомологий В. М. Шукшина создается нарративное 
описание переходов носителя трансграничной эпистемы из одного состояния 
в другое. «Событие» и «состояние» рассматриваются как фазы «очищения серд-
ца», или «очищения» души человека. Центральная позиция в нарративном описа-
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нии отводится событию, погружение в которое означает вхождение в бытие. Ис-
ходным при толковании события становится понимание события, свойственное 
философской герменевтике М. Хайдеггера [17], как бытия совместно с другими 
(бытие-в-мире). 

Переходы носителя трансграничной эпистемы из одного состояния в дру-
гое демонстрируют уровень его транскультурной чувствительности, определяю-
щей, в соответствии с концепцией М.В. Тлостановой [16], экзистенциональную 
ситуацию субъекта этого мира, связанную с проблематикой промежуточности, 
переходности, с одной стороны, с другой стороны, не стирающую чувствитель-
ность к определенному пространству, месту, позволяющими ощущать эмоцио-
нальную основу человеческой деятельности.  

Алтайская эпистема порождаема особой культурой чувствования: в когни-
тивной культуре жителей ландшафтно-географического комплекса «Алтай» 
транскрибируются сенсорные процессы, в которых осуществляется специфика-
ция – свободное конструирование понятий, обозначающих то, что еще не вошло 
в объективный строй мироздания, и оперирование этими понятиями. «Принцип 
конструирования тождественен принципу, в соответствии с которым природа че-
ловека специфицирует самое себя, с целью обнаружения идеи системы» [18:100]. 

Особый вариант транскультурной чувствительности представлен в произ-
ведениях Веры Георгиевны Кушнаренко-Суртаевой – тубаларки, автора книги 
«Тубалары». Тубалары – коренной тюркоязычный народ, относящийся к север-
ным алтайцам, живущий на границе с южными алтайцами и перенявший у по-
следних множество элементов языка, культуры и быта. Русские первопроходцы 
в период освоения Сибири именовали тубаларов «черневыми татарами». Основ-
ные места их расселения расположены к востоку от Катуни, вдоль реки Бии и по 
берегам Телецкого озера. Тубаларский язык входит в хакасскую подгруппу уй-
гуро-огузской группы тюркских языков. Тубалары являются тубаларско-рус-
скими билингвами, фактически – тубаларско-русско-алтайскими трилингвами 
[7]. Тубалары входят в группу народов, которую Л.П. Потапов именует алтае-
саянскими народами [11]. 

В.К. Кушнаренко-Суртаева – исследователь истории культуры народов 
Горного Алтая, комментатор Живой Этики, поэт, писатель, очеркист, обществен-
ный деятель, тесно сотрудничавший с Петровской академией наук и искусств 
и публиковавшийся в журнале Министерства образования РФ «Наука, культура, 
образование». 

Объектом рассмотрения с позиций транскультурной чувствительности ста-
новятся прозаические тексты В.К. Кушнаренко-Суртаевой. Траскультурная чув-
ствительность автора, своеобразие модели мышления, отличное от модели ос-
мысления, составляющее основу описания природы в русской культуры, ярко 
представлены в начальном фрагменте повествования «Молитвы»:  

«Видимо, отсутствие технических средств для передачи музыки сослу-
жило мне хорошую службу, потому что вначале я полюбила музыку природы. 
Я заслушивалась журчанием ручья, протекающего недалеко от дома, шурша- 
нием хвои елей, пихт, кедра, сосны, ведь каждое дерево звучало по-разному. 
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А лиственница не шуршала вовсе, а только поскрипывала ветками. Берёза шумела 
на ветру, а осина шелестела так, словно её листья рождались подсохшими» [10]. 

Собственно алтайская культура чувствования отражает более гармоничное 
восприятие разнообразия природного мира, границы между миром людей и ми-
ром природы, которая преодолевается искушенностью человеческого слуха, спо-
собного отличить шуршание хвои ели от шуршания хвои пихты, кедра, сосны. 
В шуршании хвои человек может услышать звучание дерева. Более того, есть 
несколько типов звучания деревьев: шуршание, поскрипывание, «шум на ветру», 
шелест. Услышать звучание дерева и распознать его разновидность можно после 
глубокого погружения – прослушивания – музыки воды: журчания ручья. Внут-
реннюю форму умения понимать музыку природы составляют мифы алтае-саян-
ских народов, в которых содержится указание на связь небесной, земной и под-
земной сфер «через дерево, корни которого в подземном мире, ствол на земле, 
а верхушка на небе» [11].  

Именно умение распознавать голоса природы, свойственное алтайской 
культуре чувствования, позволяет автору иначе услышать звучание православной 
молитвы и описать ее воздействие как на человека, так и на пространство, его 
окружающее; описать переход из одной экзистенциональной ситуации в другую: 

«Молитва – это гармония ритма, мелодии и слов, обращённых к Богу. Это – 
раскрытие души. Мелодия молитвы проникает глубже, чем может проникнуть лю-
бое другое впечатление внешнего мира. Духовная музыка и молитвенная музыка 
очень близки и могут вознести душу над пределами формы, над словами и дей-
ствиями. Каждая молитва как преддверие того, о чём говорится в ней, но она – не 
заключение. Скорее, молитва – ожидание последствий просьбы, ведь в ней 
просьба о будущем, а не о прошлом. Вот почему молитва считается вратами 
в будущее». 

Мелодия молитвы, в авторском восприятии, продолжает и повторяет му-
зыку природы, открывая человеку его истинную природу – слиянность с миро-
зданием, единство с Вселенной, возносящее душу человеческую над пределами 
формы. Духовная музыка и молитвенная музыка – когомологии, или ‘границы 
границ’, земного – языкового – существования человека. Преодоление, или пе-
ресечение их, может рассматриваться как транскультурная креативность, пости-
жение иного понимания формы, душевной связи, иного переживания этой связи. 

Погружая звуковой и звучащий тубаларский образ мира, равно образ при-
роды, в синтаксис и семантику русской языковой культуры, автор «Молитв» 
в процессе переживания связи формирует область умопостигаемого, среду, где 
главной единицей счислении становится логос-мысль. Постепенно читатель вме-
сте с автором перемещается из пространства музыки звучания молитвы в русско-
язычный транскрипт посланий Живой Этики: 

«Молитвы, услышанные мной в детстве, привнесли в моё сердце любовь. 
А ведь любовь не может быть прошлым. Путь любви есть напряжение энергии 
космической для каждого человека, в чьём сердце горит любовь». 

Завершает «Молитвы» переложение сущности алтайской эпистемы и смы-
сла языкового существования, сопровождаемое ментальной навигацией в транс-
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культурном пространстве, формируемом различными языковыми системами 
и приводящей к пониманию того, что новые знания обнажают чувство вечного 
долга перед Истиной, которая не может быть постигнута даже с помощью погра-
ничного мышления, поскольку располагается за пределами человеческих понятий: 

«Страшно, если у человека окаменелые мозги, но куда страшнее окамене-
лое сердце! Любовь не может заставить сердце освободиться от беспощадного 
чувства вечного долга… перед чем? Перед кем? Я долго искала ответ, и он 
найден. Чувство вечного долга перед Истиной, которая находится за пределами 
человеческих понятий». 

Прозаическому повествованию созвучно поэтическое послание В.К. Куш-
наренко-Суртаевой «Не утеряно чувство Алтая»: 

Не утеряно чувство Алтая, 
Мать-Природы и тяги родства. 
Не ушла жизненосность святая, 

Не покинул Огонь Божества. 
Канн-Алтай несравненный трехгранный 

Дал постигнуть основы свои, 
И тайги незажившие раны, 

И духовность родимой земли. 
Как отростки от корня родного, 
Мы сквозь бури, пожары и тлен 

Поднимаемся снова и снова, 
Отряхнув пыль историй с колен. 

Интересно авторское преобразование и переосмысления в поэтическом 
тексте крылатых выражений ‘пыль веков’, ‘отрясти прах со своих ног’ и устой-
чивого сочетания ‘встать с колен’ в синтагме отряхнув пыль историй с колен. 
Выражение ‘пыль веков’ произносится в трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-
нов» монахом-летописцем Пименом, имеющим в виду другого летописца, при-
ходящего ему на смену [20]. Иносказательное значение этого выражения: следы, 
признаки древности, знаки, свидетельства прошедшего времени. Выражение 
‘отрясти прах со своих ног’ пришло из Библии. Достаточно часто используется 
в Новом Завете. В Евангелии от Матфея (гл. 10, ст. 14) сказано: «А если кто не 
примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, 
отрясите прах от ног ваших». Иносказательное значение выражения: уйти беспо-
воротно; расстаться с чем-то навсегда. Устойчивое сочетание ‘встать с колен’ 
в разговорной речи означает ‘стать сильным’. 

Интеграция идиом, с одной стороны, иллюстрирует переход носителя 
трансграничной эпистемы из одного состояния в другое; с другой стороны, де-
монстрирует «трехступенчатое» вхождение в бытие через событие – «битие-в-
мире», бытие совместно с другими, что характеризует пребывание в алтайской 
эпистемической ситуации. История как процесс в форме мн.ч. историй теряет 
свою целостную, недискретную форму, преобразуясь в пространственные дис-
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креты, мгновенно теряющие соотнесенность со временем и превращающиеся 
в окаменелости – предельности (‘границы границ’) человеческих понятий. 

Особой историей в жизни В.Г. Кушнаренко-Суртаевой, расположившей 
ее на границе реального и нереального миров, становится встреча с Василием 
Макаровичем Шукшиным, описанная в рассказе «Встреча на дороге». Героине 
рассказа, целиннице по комсомольской путевке от Бийского ПЯ 47 в совхозе 
«Урожайный», находившемся примерно в 12-13 километрах от Сросток, нужно 
было взять теплые вещи у своих родных в Чойском районе. Добираться героиня 
решила на попутке, идти пешком не решилась, поскольку на этом участке до-
роги свирепствовали волки, нападая на людей и животных даже днем. Было не 
по-зимнему тепло (описывается начало декабря 1959 года), поэтому девушке 
было комфортно даже в осенних туфлях. Однако попутных машин нет, начи-
нает вечереть, пять часов ожидания попутного транспорта практически лишают 
возможности, как планировалась, вовремя добраться до родственников. Зано-
чевать в Сростках также нет возможности: родственников и знакомых здесь 
у нее нет: 

«Я уже в отчаянии. Вдруг проходивший мимо меня молодой мужчина оде-
тый, как все, в сапоги и фуфайку, остановился, шагнул ко мне и весело осведо-
мился: «С целины? Застыла? Пошли, я тебя согрею!». Я вспыхнула от возмуще-
ния, показалось, что он думает нехорошее. И в ответ с презрением бросила: «Да 
пошшшёл ты!!!!». И… он пошёл.  Минут через десять, а может, чуть дольше этот 
парень вернулся со свёртком в руках. Он молча подал мне толстый ломоть хлеба 
с маслом слоем в два раза толще, чем хлеб. Голодная, продрогшая до самых ко-
стей, я взяла бутерброд и стала есть. А парень развернул полотенце, и подал мне 
стеклянную банку с горячим, крепким, очень сладким чаем. Я всё это съела, вы-
пила и поблагодарила неожиданного спасителя. Думала, что взяв от меня пустую 
банку, парень уйдёт, но он не ушёл, а молча стоял рядом. Мне же было стыдно 
за грубость, и я тоже молчала. Прошло немало времени, была уже ночь, а мы 
стояли на перекрёстке, как два столба». 

О том, с кем свела судьба юную целинницу, она узнала позже, посмотрев 
фильм «Печки-лавочки» и сопоставив лицо, взгляд, жесты экранного персонажа 
с взглядом, жестами, лицом разговорчивого парня из той, памятной встречи де-
кабря 1959 на Сростинском перекрестке дорог, перекрестье судеб. В рассказе 
В.Г. Кушнаренко-Суртаевой Шукшин предстает совершенно в особом ракурсе – 
«ракурсе без шукшинской кинематографической фактурности»: нет его – прони-
зывающего, шукшинского, взгляда, характерного физического и речевого жеста. 
Есть иной Шукшин, внутренняя форма переживания душевных связей которого, 
его авторский почерк, выведен или введен в качестве подстрочника в рассказе 
«Встречи на дороге». В.Г. Кушнаренко-Суртаевой удалось запечатлеть в словес-
ных переплетениях своего повествования шукшинский стиль рассказа, оптику 
его видения мира. И при этой узнаваемости шукшинского повествовательного 
почерка, абсолютная эпистемическая инаковость, несопоставимость с прочер-
ченными биографами и исследователями границами его креативной вселенной. 
Это Ее Шукшин: запечатленный, «прочувствованный» как нечто единое с 
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природным миром, нечто дивное, явленное взору на мгновение, пришедшее ни-
откуда (из неизвестности) и ушедшее в никуда (в вечность). 

Впечатление судьбоносной встречи (получение означаемого от судьбы), 
декодирование полученного сообщения по истечении долгого времени (припи-
сывание означающего означаемому) при просмотре фильма «Печки-лавочки», 
понимание, с одной стороны, ценности утраченного момента, с другой стороны, 
сказочного чуда встречи, В.Г. Кушнаренко-Суртаева  соединяет в образе кедра, 
который в христианстве символизирует величие, достоинство, красоту и Христа 
(Иезекииль, 17: 22); у алтайцев, ‘мöш’ (кедр), – относится к почитаемым дере-
вьям: из него изготовляли обечайку шаманского бубна.  

Кедр 

Стоит он мощно, величаво, 
Чуть на отшибе от других. 
С него тайга берет начало, 

А, может, он — конец тайги. 
Как будто сказочное чудо 
Явилось взору на момент, 

Иль дивный витязь, ниоткуда 
Принес порученный презент. 

Его воинственные ветры 
Не могут сдвинуть ни на шаг. 

А за спиной другие кедры 
Его окликнуть не спешат. 

Так и стоит он, ожидая 
Какой-то зов в грядущих днях. 

А белок цокающих стая 
Спокойно спит в его ветвях. 

В стихотворении «Кедр» автор не определяет формальные границы описы-
ваемого феномена. Это «нечто», располагающееся на границе пространственных 
и временных миров; это дивный витязь, пришедший из Ниоткуда с порученным, 
т.е. только ему доверенным для передачи, подарком; это начало и конец вечно-
сти, в ее мгновенных явленностях; это то, чего не может быть в обыденном тече-
нии событий, но вполне ожидаемого и возможно на перекрестках дорог, на пере-
крестье судеб и жизней.  
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ТРАНСКУЛЬТУРНОСТЬ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА – 
ПОЭТА КАЗАХСКО-РУССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

В статье рассматривается творчество русского поэта Павла Николаевича Василь-
ева, выросшего в условиях казахско-русского пограничья в начале ХХ века. Произведения поэта 
относятся к новой области гуманитарного знания – транскультурной литературе, теория 
которой стала трендом мировой литературы начала ХХI века. К транскультурным обычно 
причисляют произведения писателей, пишущих на неродном языке. В советской литературе 
творчество таких писателей характеризовалось как национальная литература на русском 
языке. Глобализация в мире привела к росту литературы, создаваемой писателями на нерод-
ном для них языке. Подобная литература характеризуется принципиально иными художе-
ственно-эстетическими чертами, чем традиционная литература, создаваемая писателем 
на родном языке. 
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TRANSCULTURALITY OF PAVEL VASSILYEV –  
THE POET OF THE KAZAKH-RUSSIAN BORDERLAND 

The article deals with the work of the Russian poet Pavel Nikolaevich Vassilyev, who grew up 
in the Kazakh-Russian borderland in the early twentieth century. The poet's works belong to a new 
area of humanitarian knowledge – transcultural literature, the theory of which has become a trend 
in world literature in the beginning of the 21st century. The works of writers who write in a non-
native language are usually classified as transcultural. In Soviet literature, the work of such writers 
was characterized as national literature in Russian. Globalization in the world has led to the growth 
of literature created by writers in their non-native language. Such literature is characterized by fun-
damentally different artistic and aesthetic features than traditional literature created by the writer in 
his native language. 

Key words: transcultural literature, borderland literature, Pavel Vassilyev, symbiosis of cul-
tures, hybrid text 

В исследовании творчества советского русского поэта Павла Николаевича 
Васильева (1910–1937) мы опираемся на теоретические концепции и методоло-
гические подходы, ставшие наиболее популярными и востребованными в фило-
логической науке XXI века. Принципиальными методологическими «трендами» 
первых двух десятилетий текущего века стало признание языка и литературы как 
части гуманитарного знания, противопоставленного техническому и естествен-
но-научному знанию. Подобное признание повлекло рассмотрение филологии 
как дисциплины, тесно связанной с историей, культурологией, психологией, фи-
лософией и т. д.  
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Гуманитарное знание некорректно оценивать по меркам естественно-мате-
матического знания, т. е. общепринятыми научными параметрами объективно-
сти, достоверности и точности, составляющими традиционный познавательный 
идеал, сложившийся в течение длительного времени. «У гуманитарного знания 
есть особая качественная специфика, предполагающая свои собственные стан-
дарты объективности, достоверности и точности результатов познания. Гумани-
тарное и социальное познание основано прежде всего на способности понимать 
смыслы и смысловые структуры, заключенные в исследуемых им творениях ис-
кусства, мифах, религиозных верованиях и святынях, живых и мертвых языках, 
древних и современных семиотических системах, социальных процессах исто-
рического прошлого и настоящего, этнических особенностях образа жизни 
и мыслей и т. д.» [Малинкин, 2014, с. 113]. Иными словами, определило междис-
циплинарность как обязательное условие исследования языка и художествен-
ного текста. Причем эта междисциплинарность должна носить не декларативный 
характер, а проявляться в конкретных методах и делать литературоведческий 
и языковедческий анализ полноценным, многоплановым, отражающим весь 
спектр гуманитарного знания носителей культуры.  

Поэзия замечательного советского русского поэта Павла Васильева харак-
теризуется как явление транскультурной литературы, возникшей в условиях ка-
захско-русского пограничья. Она представляет симбиоз двух культур: русской 
и казахской. Характеристика творчества и самого поэта как евразийского мно-
гими литературоведами и писателями не позволяет до конца определить специ-
фику и оригинальность произведений и личности Васильева. Теория транскуль-
турной литературы сосредоточила свое основное внимание на творчестве писа-
телей, создающих художественные произведения на неродном языке и при этом 
использующих образно-эстетическую систему своего родного языка. Художе-
ственное творчество таких писателей становится органичной частью националь-
ной и общемировой литературы. Необходимость теоретического осмысления по-
добной литературы и разработки методологического аппарата для анализа 
и определения ее места в общем литературном процессе задается общими глоба-
лизационными процессами. Произведения транскультурных писателей стано-
вятся мейнстримом в современной литературе. 

К транскультурной литературе относят и литературу трансграничья/ по-
граничья, которая порождена мультикультурной средой, и писатель, выросший 
в условиях симбиоза двух, а то и трех культур, несомненно, воплощает этот ху-
дожественно-эстетический симбиоз в своих творениях, даже если творит на род-
ном языке. Мир, создаваемый им, поликультурен, многоязычен, разноóбразен 
и требует при интерпретации владения несколькими культурными кодами 
[Temirgazinа, Akosheva, Shakaman, et al., 2019]. Литература пограничья состав-
ляет незначительную часть в транскультурной литературе, но обладает более 
глубокой эстетической значимостью и ценностью.  

Транскультурные тексты носят гибридный характер, проявляющийся на 
внешнетекстовом и внутритекстовом уровнях [Темиргазина, 2020]. Внешнетек-
стовый уровень репрезентации транскультурности носит эксплицитный харак-
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тер, легко обнаруживается читателями. Внутритекстовый глубинный уровень 
менее очевиден, для его интерпретации требуется владение семиотикой и куль-
турно-языковыми кодами обеих культур. Художественный текст может счи-
таться транскультурным лишь при условии репрезентации транскультурности на 
внутреннем художественно-эстетическом уровне. 

Начало ХХI века ознаменовалось в гуманитарном знании повышенным ин-
тересом к нарративу как повествованию, в котором события рассматриваются 
с точки зрения нарратора. Лирику Васильева представляется особым видом дис-
курса – поэтического. Автор, лирический герой, персонаж выступают в роли 
наблюдателя, который с определенной точки зрения воспринимает происходя-
щие события [Темиргазина, Ибраева, 2021]. Наблюдатель как субъект простран-
ственного дейксиса имеет эксплицитные и имплицитные способы выражения, 
использует различные виды перцепции. Поэт в зависимости от художественной 
необходимости передает роль наблюдателя различным субъектам, усложняя 
субъектную организацию произведения. Наблюдатель чаще выступает в роли 
субъекта зрительного или акустического восприятия, реже – субъекта тактиль-
ного и обонятельного восприятия. Поэт с помощью фигуры наблюдателя, ком-
бинируя различные каналы восприятия, создает для читателя стереоскопическую 
конкретно-чувственную картину реальности. 

Еще одним интересным с точки зрения транскультурной художественно-
стилистической практики является прием остраннения (В. Шкловский), своеоб-
разно интерпретируемый в гибридном тексте. Например, он используется Васи-
льевым при транскультурном осмыслении гусиного пера – символа поэтического 
творчества и вдохновения, берущего начало в русской поэзии со времен 
А.С. Пушкина. Этот символ преобразуется у Васильева в кривое ястребиное 
перо, что больше соответствует его русско-казахскому мироощущению и миро-
восприятию. Специфически трактуется и образ коня. В соответствии с казах-
скими поэтическими и эпическими традициями, это быстроногий скакун, обго-
няющий степной ветер и время, непокорный и вольный. Транскультурными чер-
тами обладает концепт «красота» в васильевской поэтической картине мира. Со-
храняя элементы русского общенародного идеала красоты женщины, поэт вно-
сит в трактовку красоты индивидуально-авторские детали: внимание к бровям 
как важной детали красивого женского лица, к губам и улыбке женщины. Особое 
внимание поэт уделяет элементам одежды: юбке, каблучкам, шали. Все эти от-
дельные детали создают целостный транскультурный женский образ. 

Своеобразна и предложенная Васильевым трактовка русской литератур-
ной художественно-эротической традиции. Проблема Русского Эроса решается 
в художественной картине мира Павла Васильева с позиций противопоставления 
идеологическим запретам и ханжеству советской эпохи 30-х годов ХХ века. 

Отдельной проблемой в исследовании лирики Васильева являются образы 
народной славянской и казахской демонологии, преобразованные в соответствии 
с художественно-эстетическими задачами, которые ставит автор.  

Таким образом, уникальное поэтическое наследие Павла Васильева, тво-
рившего почти 100 лет назад, остается интересным для современных читателей, 

134



оно оставляет простор для интерпретации и научной мысли ученых-исследова-
телей ХХI века, потому что относится к транскультурной литературе, глубоко 
впитавшей дух, творчество, образы двух совершенно разных культур и тради-
ций: казахской кочевой и русской народной. 
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Статья рассматривает индивидуально-авторское воплощение концепта «солнце» 
в поэтическом мире выдающегося советского поэта Павла Васильева, выходца из казахской 
глубинки, вобравшего в себя казахскую и русскую культуру. Солнце как важный элемент ми-
роздания нашел отражение в художественной картине мира поэта.  
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THE INDIVIDUAL AND AUTHOR MANIFESTATION OF ‘SUN’ CONCEPT 
IN POETIC WORLD OF PAVEL VASSILYEV  

The article analyzes both individual and author manifestation of ‘sun’ concept in poetic world 
of a famous Soviet poet Pavel Vassilyev, native of the Kazakhstan hinterland, who incorporated two 
cultures, the Kazakh and the Russian one. Sun as an important constituent of the universe was sub-
stantially reflected by him in his poetry.  

Key words: cognitive, concept, the author text, national world picture, ethnic culture 

Появившееся в 60-е гг. ХХ столетия и окончательно сформировавшееся 
в 80-х такое направление языкознания как когнитивная лингвистика и сегодня 
занимает ведущее место внутри когнитивной науки, при том, что уже давно вы-
делилась из нее в самостоятельную область исследования, подразделившись, 
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в свою очередь, на несколько направлений – культурологическое, лингвокульту-
рологическое, философско-семиотическое и др. «… и в фокусе ее внимания 
находятся многочисленные проблемы, связанные с получением, обработкой, 
хранением, извлечением знаний и оперирование знаниями, относящимися к их 
накоплению и систематизации, их росту, ко всем процедурам, характеризующим 
использование знания в поведении человека и, главное, его мышлении и про-
цессе коммуникации» [2: 41]. 

В когнитивной семантике понятие «концепт» имеет достаточно много 
определений. Определяли концепт и С.А. Аскольдов, и А. Вежбицка, и Д.С. Ли-
хачев, и Ю.С. Степанов, и В.И. Карасик, и многие другие исследователи. В опре-
деление закладывались и смысловое значение знака, и ментальные образования, 
и выражаемое, и вербализуемое, и проявление «коллективного бессознатель-
ного», и противопоставление «идеальное» – «действительное». 

У В.А. Масловой также отмечается дихотомия, двунаправленность в трак-
товке понятия:  

1) «… это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спе-
цификой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной эт-
нокультуры. Концепт, отражая этническое мировоззрение, маркирует этниче-
скую языковые картину мира и является кирпичиком для строительства «дома 
бытия» (по Хайдеггеру)» [3: 47];  

2) «… некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой де-
ятельности. Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является 
результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным 
опытом человека (по Д.C. Лихачеву). Он окружен эмоциональным, экспрессив-
ным, оценочным ореолом» [3: 47].  

Другими словами, в концепте преломляются языковое (общее) и специфи-
ческое (особенное), концепт что-то значит только, если пропущен через автор-
ское понимание, авторское мироощущение, «… представляет собой творческое 
переосмысление <…> фактов, событий, происходящих в обществе и представ-
ленных писателем в созданном им мире» [4: 42]. 

Мы рассматриваем творчество выдающегося «… русского поэта Павла Ва-
сильева, судьба которого связана с Казахстаном и Россией и в творчестве кото-
рого соединились две культуры. Поэт родился в Зайсане, жил в Павлодаре и Се-
мипалатинске» [1: 38], печатался под псевдонимом Мухан Башметов.  

Данное исследование посвящено изучению концепта солнце в художе-
ственном мире Павла Васильева. Обращение к произведениям поэта показывает 
значимость солнца для концептуальной картины мира П. Васильева. Концепту-
альный анализ солнца позволяет представить особенности его репрезентации 
П. Васильевым. Чтобы раскрыть эти особенности, необходимо выявить специ-
фику указанного концепта в национальной картине мира. 

Солнце всегда имело огромное значение для мировой культуры: древне-
греческий бог Гелиос; олицетворение Солнца на земле – древнеримский Апол-
лон, он же «лучезарный» Феб; египетский бог солнца Ра; месопотамский (вави-
лонский) бог солнца Шамаш; языческий славянский Дажьбог или Ярило. Для 
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древних людей (от языческих верований до монотеистических течений) солнце – 
божество, высшая сила, поскольку дает человеку тепло, свет, жизнь. В христи-
анской религии Бога называли солнцем правды, схожи его трактовки и в исламе. 

Концепт солнце, отражающий этническое мировоззрение, представлен 
в пословицах и поговорках. В.И. Даль в своем словаре приводит около 50 посло-
виц и поговорок с лексемой «солнце», в которых происходит наращение тех или 
иных сем. Например:  

– семы «направление»; семы «время»; семы «независимость»:
Солнце восходит, часов не спрашивает;
– семы «значимость»; семы «надежда»; семы «опасность» и даже семы «не-

достижимость, недоступность»: 
 Солнце в мешок не поймаешь. 
У С.И. Ожегова отмечается три основных значения: 
1. Небесное светило. Земля – одна из ближайших к Солнцу планет. Опре-

делять время по солнцу. Есть правда под солнцем. 
2. Свет, тепло, излучаемый этим светилом. В комнате много солнца.
3. Перен., чего. То, что является источником, средоточием чего-н. ценного,

высокого, жизненно необходимого. 
Солнце у Павла Васильева уже становилось объектом исследования [6]. 

Мы в своей статье попытаемся проследить, как концепт солнце представлен 
в авторском тексте, в художественном мире поэта. 

Следует отметить, что слово солнце и его производные (солнышко, сол-
нечный, солнечно) встречается у Павла Василева не столь часто, как, например, 
степь, конь, ветер и др., но это не снижает его значимости. В орбиту концепта 
включены и лексемы заря, закат, огонь, утро. 

Лексема солнце и другие лексемы, входящие в семантическое поле кон-
цепта, имеют очень широкую сочетаемость с другими словами, например: 

заря потекла 
пейте зарю 
закат брызгал 
солнцем украшено 
становитесь под солнцем 
закат плывет 
летит заря 
рассвет даст огня в награду 
сияло солнце 
солнце смех раздаривало 
заря поднимет бубен 
спустился закат 
степь нюхала закат 
рассвет лучища вытянет 
солнце тонет 
плескаясь в заре 
солнце блещет 

ветреный и огневой рассвет 
закатное золото 
настежь распахнута заря 
застоявшийся холод зари 
лисье рыжее солнце 
красно солнышко 
заря боярская, холопья 
солнце именинное 
костер твоей зари 
ветреный закат 
пламень зари 
тяжелое солнце 
теплый дым зари 
высокие закаты 
солнце как песня 
медовая заря 
глухая заря 
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Такая сочетаемость позволяет выделить концептуальное поле «солнце» 
у Павла Васильева, включающее ряд составляющих: 

1. Солнце как живое существо:
a) Солнце – женщина, страсть.
«Я знаю: от ступни и до виска // Есть много жилок, и попробуй тронь их -

// Сейчас же кровь проступит на ладони, // И сделается тоньше волоска // Твое 
дыханье и сойдет на нет, // Там так темно, что отовсюду свет, // как рядом с солн-
цем может быть темно, // Темно до звезд, тепло, как в гнездах птичьих…» 
[5: 107]. 

«Густа, бесстыдна и невинна // девичья кровь, // В ней солнце есть // В ней 
есть желанья именины…» [5: 523]. 

У Натальи Васильевой, дочери поэта, читаем: поэт «… смело вторгается в 
самое сокровенное <…>. Он сравнивает земную и грешную с солнцем…» [5: 29]. 

б) Солнце – рачительный хозяин. 
«Солнце играет // В листьях кленовых, // Солнце похаживает // на дворе, 

// Бьет по хребтам // Тридцатипудовых // Рыжих волов, звенит на подковах //  
И на гусином // Крупном // Пере» [5: 187]. 

2. Солнце – постоянство.
«Солнце же множество множеств дней // Каждый день неизменно тонет,

// Для того, чтоб опять подняться // И сиять над нашей степью. // И сиять над 
каждой юртой // И над всем существующим сразу…» [5: 159]. 

3. Солнце-дом. Причем отношение к дому у Павла Васильева самое разное:
от дома – детства, которое вспоминаешь с любовью, до дома – прошлого, тяже-
лого, от которого уходишь. 

«Под солнцем хорошо видна // У берегов цветная галька. // Свой гребень 
подняла волна // Крылом нацелившейся чайки…» [5: 75]. 

«И вразнобой кричали петухи // В глухих сенях, что пьяные бояре, // Как 
день вставал сквозною кисеей, // Иконами и самоварным солнцем // …Ну что ж, 
пойдем по выжженным следам, // Ведь прошлое, как старое кладбище… // Я не 
хочу у прошлого гостить - // Мне в путь пора!» [5: 93]. 

4. Солнце – родина.
«Жизнь здесь тесто круто замесила, // На улогах солнечной земли, // На

песчаном прибрежном иле // Здесь рождались люди и росли» [5: 82]. 
5. Солнце в битвах и войнах.
«Замолкни и вслушайся в топот табунный, - // По стертым дорогам, по тра-

вам сырым // В разорванных шкурах // бездомные гунны // Степной саранчой 
прилетают на Рим!.. // Тяжелое солнце // В огне и туманах, // Поднявшийся ветер 
упрям и суров» [5: 125]. 

И обратное: солнце – в противовес войне. 
«Кони отшатывались // От убоя, // Им хотелось // Теплою губою // Хватать 

в конюшенной // Тьме овес, // Слушать утро // У водопоя // В солнце // И долгом 
гуденье ос» [5: 203]. 

Когда перед боем напряжение и ярость достигают высшей точки, солнце 
идет другой дорогой. 
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«Злоба копилась // Вместе с слюной, // Солнце шло от них стороной, // Степь 
начла розоветь, // Пах туман парным молоком, // На цыпочки // Степь поднялась, 
// Нюхала закат каждым цветком, // Луч один пропустить боясь» [5: 208]. 

6. Солнце – будущее. Будущее, связанное у поэта с надеждой и верой в свет
и доброту. 

«Проплывает туман давно, // Отвори, отвори окно! // Слушай, как тальник, 
отсырев, // Набирает соки заре. // Закипевшей листвой пыля, // Шатаются пьяные 
тополя, // Всходит рыжею головой // Раньше солнца подсолнух твой… // Утро, 
утр, сестра, встречай…» [5: 92]. 

«Я не хочу на прожитое выть, - // Но жду зарю совсем иную…» [5: 72]. 
«Мы пришли // К невидимой стране // Сквозь туннели, // По мостам горба-

тым, // При большой, как озеро луне, // В солнце, // В буре, // В пляшущем огне, 
// Счастье вверив песне и лопатам» [5: 378]. 

Очень часто такое преломление в поэзии Павла Васильева приобретают 
лексемы заря, рассвет. Если солнце есть нечто постоянное, то заря и рассвет вы-
ражают изменчивость природы и мира. 

«По гривам ветреных песков // Пройдут на север караваны. // Над пестрою 
кошмой степи // Заря поднимет бубен алый» [5: 11]). 

7. Солнце – революция, которую поэт пытается понять. Здесь солнце яр-
кое, шумное, кричащее. Рубленный ритм стихов, глаголы речи, звучания (гудет, 
рокочет, кричали, исполнил марш... и т.д.) подчеркивают этот шум. 

«Вот она, наша молодость, - поднята до утра // Улица Пятой Армии. 
Солнце. Гудок. Пора! // Поднято до рассвета солнце. Гудок. Пора!» [5: 101]. 

«Над большими ветвями, // Над косыми тенями // Солнце стоит // Нет Де-
рова // Нами убит! // Солнцем украшено // Наше знамя…/ / Те, кто борется // Вме-
сте с нами, // Становитесь под солнце, // Под наше знамя!» [5: 290]. 

«Высоким солнцем нагрет, // Недаром Октябрьский ветер гудет, // Рокочет 
пятнадцать лет…» [5: 371]. 

«Ура! Кричали Комбинату // Кубань, // Кедровая Палата, // Черлак, // Лебя-
жье // И Китай. // Над степью августовской голой // Сияло солнце в злой пыли, 
// Оркестр // Исполнил марш веселый» [5: 530]. 

8. Солнце – предмет (продажи, быта и т.д.).
«Там живут по-нашему, // В горнях полы крашены, // В пять железных

кренделей // Сундуки окованы, // На четырнадцать рублей // Солнца наторго-
вано!» [5: 335]. 

«… И появилась предо мной впервые // С подсолнухами, с травами в руках, 
// С базарным солнцем в черных волосах, // Раскрывши юбок крылья холстяные» 
[5: 447]. 

Данные наблюдения позволяют представить следующий профиль кон-
цепта солнце в художественном стиле Павла Васильева. 

Семантическое поле концепта включает определенные составляющие: 
предметно-конкретные (дом, быт, продажа), живые существа (хозяин, женщина) 
и отвлеченные понятия (война, мир, будущее). В некоторых случаях солнце при-
обретает даже символическое значение. 
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Наблюдаются следующие семантические оппозиции: 
– времени (солнце, заря как будущее, и наоборот, солнце и заря как символ

детства, прошлого); 
– пространства (солнце – дорога, солнце – дом, солнце как высокое и не-

достижимое); 
– мира и войны (заря – кровь):

«Саблею небо руби с плеча, // Чтобы заря потекла по ней! // … Под незря-
чим солнцем, // В мертвом мерцании лун» [5: 450]; 

– эмоций (солнце, заря – хорошее, радостное, новое. И в то же время
солнце – тревога, мука). 

Таким образом, концепт солнце в художественном мире Павла Васильева 
имеет как традиционное наполнение, получившее отражение в русской языковой 
картине мира (светило, направление, необходимость, надежда), так и индивиду-
ально-авторское, свойственное только поэзии П. Васильева (вечность, война, 
женщина, предмет и т.д.). 
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БЕЛОРУССКАЯ ПРИРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ 

В статье описывается природа Белоруссии сквозь призму творчества русскоязычных 
белорусских поэтов. Традиционным для белорусской (и русской) поэзии является отождеств-
ление картин природы с определенным настроением и состоянием человеческой души, что 
доказывается поэтическими примерами и их анализом. Специфичным является лексический 
ряд в русскоязычной белорусской поэзии: такие лексемы, как аист, белое крыло, зубр, васильки 
воссоздает реликтовый дух белорусской культуры. У большинства русскоязычных белорус-
ских поэтов встречаются белорусские языковые «вкрапления» (криница, веска, шлях). 

Ключевые слова: белорусская природа, русскоязычная поэзия Белоруссии, иволга, аист, 
дуб, озера 
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BELARUSIAN NATURE IN THE WORKS OF RUSSIAN-SPEAKING 
BELARUSIAN POETS 

The article describes the nature of Belarus through the prism of the creativity of Russian-
speaking Belarusian poets. It is traditional for Belarusian (and Russian) poetry to identify pictures 
of nature with a certain mood and state of the human soul, which is proved by poetic examples and 
their analysis. The lexical series in the Russian - speaking Belarusian poetry is specific: such tokens 
as stork, white wing, bison, cornflowers recreate the relic spirit of Belarusian culture. The majority 
of Russian-speaking Belarusian poets have Belarusian language "inclusions" (krinitsa, veska, 
shlyakh). 

Key words: Belarusian nature, Russian-language poetry of Belarus, oriole, stork, oak, lakes 

Веками проблемы взаимодействия природы и человеческого общества вол-
нуют писателей, художников, композиторов, в произведениях которых просле-
живается единство человека и мира природы, будь то лес, река, поле, животные, 
птицы. Еще когда-то великий художник Леонардо да Винчи сказал: «В настав-
ницы себе я взял Природу, учительницу всех учителей». 

Природа Белоруссии (как и любой другой страны), ее ландшафт, климат, 
краски сформировали национальный характер, а следовательно, и породили все 
особенности белорусской национальной культуры. В стихах русскоязычных по-
этов Белоруссии мы видим жизнеутверждающую правду природы, ее неиссяка-
емую мощь, ее неумирающую красоту, порождающую вдохновение, любовь 
к родине, радость жизни. 

Пролетая над родною Белой Русью, 
Из заоблачной прекрасной высоты 
Восхищенно на рассыпанные бусы 
Рек, озер зеркальных заглядишься ты. 
Залюбуешься зелеными дубравами, 
И полями голубыми: лен цветет, 
Изумрудными и шелковыми травами, 
В вольном небе тихо тает самолет… 

Беларусь моя, птица белая! 
Ты любовью извечной щедра! 
Я пришла к тебе дочушкой несмелою, 
Мое сердце Ты навек в полон взяла. (Т. Краснова-Гусаченко) 

Природа Белоруссии удивительно разнообразна красками и формами. 
В стихах белорусских поэтов мы видим цветы, листья, капли росы, снежинки, 
сосны; чувствуем запахи трав, ягод, мха; слышим шелест листьев, пение птиц, 
кваканье лягушек, жужжание стрекоз – все разнообразие красоты у реки или 
озера, на лугу, среди поля, в лесу.  

141



Особенно ярко любовь к родной природе проявляется в творчестве бело-
русского поэта Бориса Бележенко. Знакомясь с его стихами, читатель как будто 
сам идет с поэтом по густому лесу, где алела клюква жарким покрывалом, яст-
ребок летает, тетерев токует, где сосны-призраки – в дреме, в янтарных слезах; 
прислушивается к пению иволги, извечному стону сосен сонных, отдыхает в про-
хладном таинстве теней: 

Туда! Туда, где глушь да глухари, / где тайны вековые глухомани, / где ни 
единым звуком не обманет / любое эхо, что не говори… / Мне, страннику лес-
ному, бор, как храм: / колонны сосен, своды крон над ними, / и чье-то неразга-
данное имя / на все лады вещает птичий гам… 

Среди многих встречающихся в стихах птиц поэт особенно трепетно отно-
сится к иволге: 1. Зовет меня иволга… / Вслушиваюсь в зов: / мелодия эта с наме-
ками вроде. / И в самую душу дремучих лесов / невольно меня эта птица уводит. 
2. Зовет меня иволга в тайну свою / от зряшных речей и бессмысленных споров…
3. После ливня, в лес вымокший и притихший такой / уведи меня, иволга, по-
спешу за тобой.

Традиционным для белорусской (и русской) поэзии является отождествле-
ние картин природы с определенным настроением и состояниемчеловеческой 
души. Например, грусть по ушедшей молодости в строках Т. Красновой-Гуса-
ченко сливается с образом увядающей природы, засыпаннными снегом доро-
гами: Отцвела черемуха, отгремели грозы, / Снегом позасыпало, замело пути… / 
Где ж вы, наши сладкие молодые грезы? / Не проехать к юности да и не пройти. 
А иногда природа, человек, любовь двоих представляют собой единый художе-
ственный образ: 

Мы из осени родом, мой любый, 
Спелой ягодой, винной на вкус, 
Целовал, обжигал мои губы 
У дороги рябиновый куст. 

Мы из сини холодного неба, 
Опрокинутого глубиной, 
Мы из были, которая – небыль, 
Все, что знаю, зовется – тобой. 

Как словам образ твой обозначить, 
Белым облаком, скрывшимся вдаль, 
Как ни звука не переиначить, 
Чтоб светила нам даже печаль… 

В поэтических текстах Т. Красновой-Гусаченко ярко и художественно ори-
гинально передается природа Беларуси в разные времена года. В частности, 
в стихотворении «Солнцеворот» она несколькими строками передает образы 
каждого из 12 месяцев года. Приведем из него несколько примеров: Май: 
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Маетворение Божие – / Взрывы салютов зеленой / Нежности в самое сердце…; 
Июль: Земляника на губах / Синий пожар васильков / По ржаному полю; Август: 
Запах медово-яблочных губ. / Звездопад над садом, / Углубление мечты. / Угаса-
ние костров; Декабрь: Ягоды рябины, / Как капли крови / На забинтованных ра-
нах. / Они горят, / Словно угли, / Но снег не тает / От этого жара. 

Белорусские поэты в своих стихах одухотворяют природу: деревья, травы, 
реки, колосья, васильки наделяются человеческими страстями, им ведомы ра-
дость, грусть, горечь разлук, одиночество, боль. Вот, например, как можно по-
чувствовать и описать дуб: Сколько лежит на ветвях твоих зим, / Дуб мой, могу-
чий и древний? / Сколько ты соков корнями испил, / Чтобы шуметь над деревней! 
/ А желудей сколько ты поронял. / Где же дубочки? Не видно… / Видно, их ворон 
голодный склевал. / Разве тебе не обидно? 

Особенно щемяще проникновенным нам кажется ее стихотворение 
«Дрова», которое, с одной стороны, передает возможные реальные судьбы дере-
вьев, а с другой – это и возможные человеческие судьбы, сколько их сгорело 
в быту, в собственных ошибках, в войнах и т.д. Позволим привести его полно-
стью: Сосны долго копили силы, / кольца новые – / с каждым годом, / нарастив 
в себе, возносили / и в погоду, и в непогоду. Украшали собой поляну, / птицам 
были / уютным домом… / Только стали они – дровами, / и не скажешь ведь по-
другому… / И рубили их, и ломали, / боль неистово нарастала, / рвали крючьями, 
изгибали, / и пилили, и разрывали… / И никто не услышал боли, / молча все, / 
чтоб не выдать стоном / душу, скованную в неволе, / все с надеждой одною: 
скоро! / Наступает всегда конец! / Боль любая (есть Бог!) – / не вечна… / Восхо-
дил за венцом венец / звездным шлейфом – / из старой печи… 

Специфичным является лексический ряд в русскоязычной белорусской по-
эзии. Казалось бы, язык один – русский, но у некоторых лексем проявляются 
особые смысловые коннотации. В поэтическом тексте, как считает Ю.М. Лот-
ман, любые элементы речевого уровня могут возводиться в ранг значимых. Лю-
бые элементы, являющиеся в языке формальными, могут приобретать в поэзии 
семантический характер, получая дополнительные значения. Причем усложня-
ется не только количество элементов, но и система их сочетаний. Стихотворение – 
это «сложно построенный смысл» [1: 38].  

Это же подтверждает коллективная монография «Славянские ценности 
в коммуникативном пространстве регионов»: «Слово белорусского поэта звучит 
и ведет себя по-особенному. И у русских поэтов встречаются такие лексемы, как 
аист, белое крыло, зубр, васильки, но традиционно символичное, неразрывно 
родное, связанное для белоруса с его традициями, историей, семейными леген-
дами – такое восприятие этих реалий возможно только на белорусской земле. 
В русской культуре аист также имеет неузуальное значение – он символ мира, 
аист приносит детей, а значит добро и счастье в семью, но по глубинности ощу-
щения этого образа он значительно уступает его восприятию в белорусской куль-
туре, в которой аист и василек – символы Беларуси. Аисты почти не боятся лю-
дей: они часто селятся в деревнях и поселках; нередко люди специально создают 
места (высокие шесты и под.), чтобы аист а поселился именно у них. И если это 
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происходит, деревня считается оберегаемой этими удивительными птицами… 
Вера в то, что аист приносит мир и добро людям, идет из глубины веков, из по-
коления в поколение, эта вера буквально вросла в белорусский менталитет, по-
этому и отражение образа аиста в творчестве белорусских поэтов особенно спе-
цифично, оно воссоздает реликтовый дух белорусской культуры» [2: 138-139]. 

Например: Барыней беременной / Куст плывет сиреневый… / Шмель жуж-
жит, и жук ползет, / Все сверкает и поет. / Вот при галстуках в рядах -- / Ласточки 
на проводах. / Начинается концерт! / Хор! Кузнечиков оркестр! / Каждый скри-
почку несет, / Заливается-поет… / И на все на это сразу / Смотрит аист зорким 
глазом, / Стоя на одной ноге, / Сквозь июль весь день-деньской… (Тамара Крас-
нова-Гусаченко). 

Другой пример о специфике белорусского менталитета в русскоязычной 
поэзии: Вот уже и вечер на пороге. / Вот и звезды. Вот и Млечный Шлях. / Все 
проходит. Истина в дороге. / Соль на ранах. Слезы на щеках (Н. Наместников). 
Использование вместо традиционного, узуального названия Млечный Путь име-
нование звездного пути с белорусской лексемой Шлях говорит о белорусских 
корнях поэта, о специфике русскоязычной поэзии в Белоруссии. 

Более того, у большинства русскоязычных белорусских поэтов встреча-
ются белорусские языковые «вкрапления»: 1. Ни окошка, ни колыски, / в синем 
небе сиротой / Ковш повис над лунным диском / На веревочке витой. (Т. Крас-
нова-Гусаченко). 2. А помнишь: у вески Комоски, / Вдоль старенького большака 
/ тянулись к созвездьям березки, / глядели на мир свысока (Б. Бележенко). 3) Ли-
рический герой Н. Петренко отдает предпочтение не кофе, не чаю, / Не пепси – 
а чистой воде. / Воды из криницы, маняще журчащей. 4. Вот за околицу выйду 
– пойду, / Свет пронесу по всей жизни, / Краю мой родный! / Нигде не найду /
Сердцу милее отчизны! 5. Исчезли / все звезды мои с небосвода! / Растаяли, /
зникли, ушли в синеву! (Т. Краснова -Гусаченко).

Таким образом, русскоязычная поэзия белорусских поэтов насыщена яр-
кими художественными образами природы Белоруссии, в которых отражаются 
не только природные особенности Белоруссии, но и национальная история и 
культура, любовь к своей родине, восхищение ее красотой, мощью и величием. 
Русскоязычная поэзия существенно отличается от поэзии русской из-за особен-
ностей белорусского менталитета, ритма и стиля жизни, используемого матери-
ала, в силу чего достигается ее самобытность и неповторимая художественная 
образность. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПРИРОДЕ 
ОСЕТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Осетинская национальная литература – это классический пример младописьменный 
билингвальной литературы народов РФ, но, тем не менее, она представляет собой доста-
точно специфический культурный феномен. Речь идет, прежде всего, о ее языковой специ-
фике, которая заключается в том, что в ней, наряду с осетиноязычной и русскоязычной вет-
вями, существуют, во-первых, докириллические грузиноязычные литературные прецеденты, 
во-вторых, диалектный литературный билингвизм. Строго говоря, древо осетинской нацио-
нальной художественной словесности имеет четыре ветви, одна из которых (грузинская), 
будучи опалена пожаром войны 1918–1920 гг. XX в., так и не получила развития, другая (ди-
горская) пострадала от перегибов языкового строительства 20–30 гг. XX в. 

Ключевые слова: осетинская литература, младописьменность, культурная идентич-
ность, русско-осетинский билингвизм, транслингвизм, диалектный билингвизм 

В современном мире, столкнувшемся с агрессивными вызовами глобали-
зации и постгуманизма, на первый план выходят задачи культурного строитель-
ства. Для нас, филологов Северного Кавказа, нет ничего важнее решения «вопро-
сов, связанных с проблемами сохранения и развития идентичности северокавказ-
ских этнических культур» [8: 160], ибо спасение человечества и человечности 
начинается с сохранения своего народа и своей культуры. Что же представляет 
собой эта идентичность в контексте темы нашей конференции? 

Эта идентичность, как ни парадоксально, не сводится к культивированию 
исключительно своего национального языка, своих традиций и культурных ар-
хетипов. В частности, реальная осетинская идентичность – это осетинский би-
лингвизм, как бытийный и бытовой, так и литературный. Исторически субъек-
том литературного процесса выступает некий национальный творческий эгрегор, 
способный владеть разными языками. Проф. В.И. Абаев писал: «Двуязычие – это 
не нечто навязываемое нам (осетинам. – И.Х.) извне, а наша внутренняя, осознан-
ная необходимость, наше естественное состояние, наша судьба» [1: 294]. 

Мы исходим из того, что устное народное предание способно, будучи за-
писано, полнокровно существовать на другом языке, что национальный характер 
вполне может быть выражен средствами другого языка, что в транслингвальной 
форме литература так же способна фиксировать национальную эстетику и идео-
логию. Однако наши работы до сих пор относились в основном к сфере русско-
осетинского билингвизма и перевода; здесь же мы предполагаем дать, хоть ко-
ротко, но более комплексный и объективный образ осетинской литературы. 

Осетинская национальная литература – это классический пример младо-
письменный литературы народов Российской Федерации (хотя осетинский язык 
занимает промежуточную позицию между старо- и младописьменными языками 
[4: 462-467]), но, тем не менее, она представляет собой достаточно специфичес-
кий культурный феномен. Самобытность этой литературы обнаруживается даже 
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в ряду некоторых других, близких ей по содержанию и историческим судьбам, 
национально-литературных традиций народов Северного Кавказа. 

Речь идет, прежде всего, о языковой природе осетинской национальной лите-
ратуры как ее важнейшей характеристике. Если для описания многих других младо-
письменных литератур народов России довольно понятия билингвизма как такового 
и соответствующего терминологического аппарата, то в нашем случае категорией 
билингвизма (традиционного инонационально-русского литературного двуязычия) 
явление не исчерпывается. Возможно, то есть, исчерпывается обще и в основном, 
однако при ближайшем рассмотрении его оказывается уже явно недостаточно. 

Языковая специфика осетинской литературы, взятой исторически и про-
странственно, заключается, во-первых, в том, что в ней существуют, наряду 
с осетиноязычной и русскоязычной ветвями (основоположником последней сле-
дует считать Инала Канукова (1851–1899) [10: 256-257]), докириллические гру-
зиноязычные литературные прецеденты (это обстоятельство формально анало-
гично существованию средневековой арабоязычной и азербайджаноязычной ли-
тературы у некоторых народов Дагестана, значение которой констатировал 
проф. Г.Г. Гамзатов [2: 66]). Наличие грузиноязычных литературных текстов 
и влияние грузинской литературы на осетинскую предопределено тем, что зна-
чительная часть осетин живет в Закавказье. 

Прежде всего, здесь следует иметь в виду самый ранний письменный ли-
рический опыт, имеющий прямое отношение к осетинам и их предкам – так назы-
ваемое стихотворение Борены «Я, которая отдала долг Гавриилу...» (вт. пол. 
XI в.). Борена – аланская княжна, жена царя Баграта IV, выступает фактически 
зачинательницей осетинской поэзии. Проф. В.А. Кузнецов считает, что текст Бо-
рены имеет право «на место в истории литературы Осетии, ибо это первое по 
времени литературное произведение алано-оввского происхождения» [7: 194-
195]. Важно зафиксировать, что это произведение духовного содержания, упо-
минание о котором сегодня актуально в виду празднеств, посвященных 1100-ле-
тию крещения Алании. 

Другой грузиноязычный памятник осетинской литературы – широко извест-
ная Нузальская надпись «Нас было девять братьев Царазоновых...» (фресковая 
надпись в храме с. Нузал Северной Осетии, относящаяся к началу XIV в.), которая, 
при ее анонимности, обладает несомненными, как в свое время показала проф. 
З.М. Салагаева, критериями авторского художественного текста [9: 126-254]. 

В ряду этих явлений стоит и великолепная эпическая «Поэма об Алгузе» 
(«Алгузиани») (конец XVIII в.) одного из первых осетинских просветителей – 
Иоанна Георгиевича Ялгузидзе (Агузаты) (1775–1830). Это произведение – ме-
тодичное, со стилистической точки зрения, подражание «Витязю в тигровой 
шкуре» Ш. Руставели – но воссоздающее, по проф. Ш.Ф. Джикаеву, «поэтиче-
скую картину прошлого Осетии» [3: 12]. 

Эти литературные факты позволяют предположить, что, если бы осетино-
грузинские отношения не деградировали, грузиноязычная ветвь осетинской ли-
тературы плодоносила бы в Южной Осетии по сей день. При этом она оставалась 
бы в строгом филологическом смысле осетинской литературой, как и процветаю-
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щая сегодня русскоязычная осетинская литература, текст которой лежит на туч-
ном национальном субстрате [10: 71-84]. Очевидно, для развития древа литера-
туры (этот образ правомерен в виду того, что мы говорим о литературных ветвях) 
мало одной почвы: нужен еще воздух, благоприятный климат, определяемый 
государственной политикой. 

Языковая специфика осетинской литературы состоит, во-вторых, нали-
чием в ней, помимо «канонического» осетино-русского двуязычия, диалектного 
литературного билингвизма. Как отмечал проф. Т.Т. Камболов, «в Осетии, 
в связи с отсутствием койне, задача создания литературного языка была, в пер-
вую очередь, связана с проблемой выбора диалектной основы. (...) ее решение 
осложнялась и тем, что (...) к моменту постановки этого вопроса уже отвечали 
оба осетинских диалекта, поскольку к 20-м годам XX столетия художественная 
литература была представлена, хотя и в неравных объемах, на обоих диалектах 
(...) В качестве основы единого осетинского литературного языка был взят ирон-
ский диалект» [6], – как более распространенный и как язык Коста Хетагурова. 

Сегодня объективно существует два осетинских литературных языка: на 
основе иронского диалекта (основоположником этого литературного языка и ли-
тературной традиции выступил автор знаменитой «Осетинской лиры» (1899) Ко-
ста Хетагуров (1859–1904) – и на основе дигорского диалекта: язык и традиция, 
восходящие, как это подчеркивал проф. М.И. Исаев [5: 40], к Блашка Гуржибе-
кову (1868–1905), автору стихотворного цикла «Дигорские произведения» (1902) 
и стихотворной комедии «Дурачок» (1903) и Георгию Малиеву (1886–1942), ав-
тору великолепного стихотворного сборника «Ираф» (1920–30 гг.). 

Несмотря на непростую историю и суверенизацию дигорской литературы, 
данные литературные языки и традиции сегодня органично сосуществуют: есть 
печатная периодика (альманахи, журналы, газеты) на обоих осетинских литера-
турных языках; функционируют два (не считая русского) академических театра. 
В то же время возникают и неизбежные при таком объективном положении дел 
в литературном и языкотворческом процессе, коллизии, рассмотрение которых 
представляется отдельной задачей. 

Таким образом, осетинская национальная литература при синхроническом 
и диахроническом рассмотрении обнаруживает структурно осложняющие ее 
компоненты. Строго говоря, древо осетинской национальной художественной 
словесности имеет четыре ветви, одна из которых (грузинская), будучи опалена 
пожаром войны 1918–1920 гг. XX в., так и не получила развития, другая (дигор-
ская) пострадала от перегибов языкового строительства 20–30 гг. XX в. В насто-
ящее время в одном из ведущих вузов СКФО – Пятигорском государственном 
университете (ПГУ), под руководством проф. А.М. Казиевой ведется работа над 
5-томной «Антологией литературы народов Северного Кавказа», и мы с колле-
гами, участвующими в этом проекте, стремимся к тому, чтобы осетинская лите-
ратура была представлена, хоть в переводах на русский язык, но во всей своей
полноте и многообразии.

Предложенная здесь нюансировка литературно-языковой традиции Осе-
тии в целом отражает особенность осетинской исторической судьбы – историю 
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культурных контактов и верность осетинского народа своему стратегическому 
цивилизационному выбору, сделанному еще в 1774 году – союзу с русским наро-
дом и сохранению своей идентичности в рамках «русского мира». 

Так что, развивая мысль проф. З.А. Кучуковой, констатировавшей, что за-
частую в средствах массовой информации Кавказ демонизируется и трактуется не 
как часть России, а как «проблема для России» [8: 170], мы можем утверждать, 
что двуязычные кавказские горцы – они это сегодня показывают на наших обнов-
ленных западных рубежах – являются проблемой не для России, а для ее врагов. 

Этот заключительный публицистический акцент не столь обязателен, но 
мы, тем не менее, сознательно не станем его избегать. Современный момент гео-
политики имеет прямое отношение к нашей науке. Если началась война, значит, 
мы, гуманитарии, где-то не доработали. С другой стороны, если Россия дала ре-
шительный бой, значит, мы не так уж плохо работали. 

Нынешняя война идет не за газ и не за нефть, а за то, что нельзя потрогать 
руками: за сказки, песни и легенды, за наш язык и литературу. За Коста Хетагу-
рова, Шору Ногмова, Умалата Лаудаева, Чаха Ахриева, Гамзата Цадасу, заве-
щавших нам любовь к малой Родине и верность большому Отечеству. 
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МЕТАТЕКСТ И ИНТЕРТЕКСТ КАК ФОРМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Автор статьи приковывает внимание к формам межкультурного взаимодействия, ко-
торые подразделяет на сознательные (интертекст, ремейк, иноэтнокультурный текст) 
и неосознанные (мифология повседневности, метатекст), отсылая к работам зарубежных 
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и отечественных ученых: К.Г. Юнга, Ф. Джеймисона, Ж.-Ф. Лиотара, П. Казанова, 
Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, И.П. Ильина, А.Л. Топоркова и др. В качестве примеров 
привлечены тексты художественной литературы: французских прозаиков Эрика-Эмманю-
эля Шмитта («Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Евангелие от Пилата», «Улисс из Баг-
дада»), Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»), Амина Маалуфа («Самарканд»), 
ивритоязычной писательницы Майи Арад, авторов русских романов: Гузель Яхиной («Зулеха 
открывает глаза»), Сухбата Афлатуни («Рай земной»), Алисы Ганиевой («Жених и невеста»). 
В качестве интертекстуальных «стартовых» текстов культуры упомянуты Библия, Коран, 
«Одиссея» Гомера, «Язык птиц» Алишера Навои, «Евгений Онегин» Пушкина. Концепция ста-
тьи сводится к тому, что диалог современных писателей с художественным наследием про-
шлого не только заостряет проблемы, поднятые предшественниками, но и приводит их ре-
шение в иную плоскость, подчас противоположную изначальной. Писатели рубежа ХХ–XXI 
веков развернулись/повернулись к литературе прошлых эпох – это не повторение «пройден-
ного», это переосмысление и часто неожиданное разрешение старых-новых проблем. Меж-
культурное взаимодействие – это некая состязательность, существующая на разных уров-
нях диалогичности: фронтир (диалог), транскультурация (полилог), иноэтнокультурный 
текст, интертекст, метатекст (или семантическая вселенная). В статье рассмотрены не-
которые из них. 
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METATEXT AND INTERTEXT AS FORMS 
OF INTERCULTURAL INTERACTION 

The author of the article explores the forms of intercultural interaction, which he divides into 
conscious (intertext, remake, foreign-cultural text) and unconscious (mythology of everyday life, me-
tatext), and refers to the works of foreign and domestic scientists: K.G. Jung, F. Jamison, J.-F. Liotar, 
P. Kazanovа, Y.M. Lotman, E.M. Meletinsky, I.P. Ilyin, A.L. Toporkov, etc. As examples, the author
draws texts of fiction: French prose writers Eric-Emmanuel Schmitt (“Monsieur Ibrahim and the
flowers of the Koran”, “The Gospel of Pilate”, “Ulysses of Baghdad”), Antoine de Saint-Exupery
(“The Little Prince”), Amin Maalouf (“Samarkand”), Hebrew-language writer Maya Arad, authors
of Russian novels: Guzel Yakhina (“Zulekha opens her eyes”), Sukhbat Aflatuni (“Paradise on
Earth”), Alice Ganieva (“The Bride and Groom”). The Bible, the Koran, Homer's “Odyssey”,
Alisher Navoi's “The Language of Birds”, Pushkin's “Eugene Onegin” present examples of intertex-
tual «starting» texts of culture. The position that the dialogue of modern writers with the artistic
heritage of the past not only sharpens the problems raised by their predecessors, but also brings their
solution to a different plane, sometimes opposite to the original one, defines the concept of the article.
The writers of the turn of the XX–XXI centuries turned / turned to the literature of past eras – this is
not a repetition of the «passed», this is a rethinking and often unexpected resolution of old and new
problems. Intercultural interaction is a kind of competition that exists at different levels of dialogicity:
frontier (dialogue), transculturation (polylogue), foreign ethno-cultural text, intertext, metatext (or
semantic universe). The article discusses some of them.

Key words: metatext, intertext, foreign ethno-cultural text, intercultural interaction, frontier 

Введение 
Межкультурное взаимодействие в литературе насчитывает много веков ис-

тории. Однако осознанная рецепция этого процесса появляется в XIX веке; 
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в частности, термином Weltliteratur (мировая литература) И.В. Гёте называет 
диалогическое взаимодействие и соприсутствие национальных литератур и куль-
тур, когда все нации, по словам Гёте, должны знать друг о друге, понимать или 
терпеть друг друга. Всеобъемлющей литературоведческой проблемой межкуль-
турный диалог становится в ХХ веке. Французская исследовательница Паскаль 
Казанова называет этот феномен межкультурного взаимодействия, прибегая 
к приему сравнения, ковром, который, по заложенным в этот древний артефакт 
символическим практикам, можно читать [1]. Все смыслы узоров на ковре зна-
чимы лишь вкупе. Точно так же и любое литературное произведение звучит 
и наполняется смыслами в литературном бэкграунде. По словам П. Валери, лю-
бое литературное произведение – продукт состязательности, борьбы националь-
ных культур. Эта состязательность существует на разных уровнях диалогично-
сти. Одна из форм культурного пограничья, или фронтира (или межкультурного 
диалога), включает как объект, так и субъект, иными словами, Своего и Другого. 

На границах, как самых напряженных, потенциально конфликтных, смыс-
лообразующих участках культурного пространства, определяющих отношения 
Свой-Чужой, происходит выбор дальнейшей жизненной стратегии человека 
[2. С. 13]. 

Ряд современных исследователей [3; 4] отмечают, что именно художе-
ственная этнософия Другого Я (Чужого/Иного) конгениально соотносится с раз-
ными формами иноэтнокультурного эстезиса, образует транскультуральный по-
лилог, в семантическом поле которого и происходит объективное постижение 
генезиса и закономерностей тех ассимиляционных явлений, которые приводят 
к стиранию привычных этнических границ. В процессе развития понятия свой 
и чужой, пересекаясь, создают феномен другой культуры – культуры фронтира. 
Когда диалог превращается в полилог, эту социокультурную ситуацию именуют 
транскультурацией (термин введен в научный оборот в 1940 году антропологом 
Ф. Ортисом в работе «Кубинский диалог табака и сахара»). Так, исследователь 
Г.Т. Гарипова, рассматривая художественную литературу ХХ века в системе по-
нятия «полилогически множественная реальность» (полиреальность, в определе-
нии автора) [5. С. 39] подчеркивает, что полилог «провоцирует “диффузию ка-
честв” (перетекание одного в другое – по Ю. Бореву), объясняющую закономер-
ности развития так называемых «пограничных» явлений в литературе ХХ столе-
тия, и концептуализирующую методику «бесконечного числа интерпретаций» 
(Ф. Ницше) художественного произведения» [5. С. 86]. Подобный полилог акту-
ализирует интертекстуальность и метатекстуальность как феноменологический 
процесс взаимопроникновения «сознаний» культур на уровне полисмысловых 
интерференций. Взаимопроникновение культур и литератур происходит мно-
гими путями. Условно обозначим их в виде двух разновидностей: сознательные 
контакты и неосознанные, или метатекстуальные. 

Обсуждение 
К сознательным литературным контактам можно отнести такие современ-

ные компоненты художественного текста, как интертекст (со всеми присущими 
150



ему паттернами в виде реминисценций, аллюзий, цитаций), мифопоэтика, прием 
стилизации. Приведем пример, малоизвестный в русскоязычной сфере: в рамках 
международной междисциплинарной научно-практической конференции «Иудаика 
в системе современного образования», организованной кафедрой филологии 
и лингвокультурологии Академии имени Маймонида (Российский государствен-
ный университет им. А.Н. Косыгина) и прошедшей в онлайн-режиме в июне 
2021 года, прозвучал доклад кандидата филологических наук И.В. Юзефовича – 
«Проблема отцов и детей в творчестве Майи Арад», в котором шла речь об изра-
ильской писательнице Майе Арад, пишущей на иврите. Арад создает художе-
ственные тексты – своеобразные перелицовки русских классических произведе-
ний. Так, ею написан роман в стихах «Другое место, чуждый город» (2005). И по 
форме строфы, и по набору мотивов, и по всем ключевым фрагментам перед 
нами сюжет пушкинского «Евгения Онегина». 

Сюжет разворачивается в армейской части, дислоцированной где-то в цен-
тре Израиля. <…> То, что сделала Арад, можно считать экстремальным вариан-
том старой традиции: переводить не только слова, но всю систему символов 
и ассоциаций, отыскивая для них функциональные параллели в другой культуре. 
<…> …Ее роман не перевод, а диалог с пушкинским текстом (в самом что ни на 
есть бахтинском смысле). Знакомые типы – но в иных сюжетных сочетаниях. 
<…> В иврите есть выражение: «наслаждаться двумя мирами». Видимо, что-то 
в этом роде имел в виду Бахтин, когда писал, что все великие культурные свер-
шения происходят «на границе», на стыке разных культур [6]. 

Заметим, что насладиться таким текстом могут только избранные: одно-
временно владеющие языком иврит, чтобы оценить онегинскую строфу на 
иврите, и знающие роман Пушкина, чтобы удивиться и получить наслаждение 
от такого яркого остранения. 

Перу Майи Арад принадлежит также пьеса «Покинутый праведник» – сти-
лизация грибоедовского «Горя от ума». По словам критика Елены Римон, «узна-
ваемые израильские типы выстроены по моделям бессмертных грибоедовских 
героев и упакованы в элегантные шестистопные ямбы с изящной рифмовкой» 
[6]. Случай Арад, вероятно, идеальное воплощение межкультурного взаимодей-
ствия. 

Обращение к каноническим, традиционным жанрам словесности и их 
наполнение новым смыслом эпохи модерна и постмодерна – род остранения, 
к которому осознанно обращаются авторы, акцентируя межкультурный диалог, 
осваивая локации «мировой республики литературы» (название книги француз-
ской исследовательницы Паскаль Казанова). Так, французский писатель 
Э.-Э. Шмитт пишет новое Евангелие – от Пилата (роман «Евангелие от Пилата»), 
а ташкентский писатель Сухбат Афлатуни создает «Евангелие детства» (встав-
ной сюжет в романе «Рай земной» [7]): 

…о. Фома (отец Фома. – Ю.М.) описал все события так, как если бы они 
происходили не со взрослыми людьми, а с детьми. Взрослыми изображены 
только Дева Мария, Иосиф Обручник и первосвященники; остальные же, вклю-
чая даже Пилата и Иуду, показаны детьми 9–12 лет [7. С. 154]. 
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Авторы современных художественных текстов намеренно помещают сю-
жеты своих романов в фольклорно-мифологические парадигмы. Так, бестселлер 
современной писательницы «Зулейха открывает глаза» о времени раскулачива-
ния 1930-х годов использует архаический сюжет устно-письменного дискурса 
о могущественной птице Симург, опираясь на поэму Алишера Навои «Язык 
птиц», а также на сюжет из Корана, в частности на историю взаимоотношений 
Юсуфа (Юзув у Яхиной) и Зулейхи. Таким образом, автор вступает не только 
в диалог культур, но и в диалог с читателем: такой прием мифопоэтики важен, 
чтобы донести до читателя новые, нетрадиционные смыслы, отличные от обра-
зов коранической мифологии. Двенадцатая сура Корана, посвященная Йусуфу, 
гласит: «Когда Йусуфу зрелый возраст подошел, / Ему мы даровали знание 
и мудрость, – / Так воздаем Мы тем, кто делает добро» [8. С. 266]. Зулейха у Яхи-
ной, в отличие от мифологии, – не желающая соблазнить юношу женщина, а его 
мать. Так, мифологическая ономастика, вплетенная в иную ситуацию, рождает 
иные смыслы. Тем не менее это мифологический Юсуф, прошедший через ряд 
испытаний [9. С. 226]. Он, находясь между жизнью и смертью, отзывается 
в судьбе яхинского Юзуфа. 

К исламской мифологии обращается и другая современная писательница – 
Алиса Ганиева. Среди персонажей ее романа о современной жизни Дагестана – 
«Жених и невеста» – угадываются образы сакральных текстов и хадисов, ушед-
шие в фольклор. Таким предстает святой по имени Хидр (в разных локальных 
и языковых традициях существуют варианты огласовки этого имени: Хадир, ал-
Хадир, Хедр, Хизр, Хызр, Хызыр). В суфийской традиции существует способ пе-
редачи духовного знания – увайси [10. С. 43]. Одним из участников увайси и был 
Хидр, появление которого в романе А. Ганиевой создает главную интригу сю-
жета (см. о роли образа Хидра в романе: [11]). 

Французский писатель Э.-Э. Шмитт тоже посвящает одну из своих пове-
стей [12] Корану и основам суфизма, разрушая штампы, господствующие в мас-
совой европейской культуре. В сюжете дублируется деталь цветы: в первом слу-
чае – это засушенные цветы, лежащие в Коране, во втором – это мудрые фразы 
из Корана, которые цитирует мсье Ибрагим, – так, «цветы Корана», вынесенные 
в заглавие повести, сообщают читателю о сакральном тексте мировой культуры. 

Подобную схему формирования суфийского метатекста как некоего меди-
атора в процессе полилога культур рассматривает и Г.Т. Гарипова при анализе 
уровней соотнесения текстов А. Платонова (повесть «Джан») и Хамида Исмай-
лова (повесть «ГЕОРГИЙ ЧЕГОДАЕВ: Вторая душа или Письмо в Лондон»). Ис-
следователь, резюмируя общий вывод о том, что «суфийская базисная “восточ-
ная” составляющая транслитерирована через транслингвизм “двойной модаль-
ности” (русский и английский), функционально работающий как основной куль-
турный маркер родной национальной традиции, центрирующей авторское этно-
метасознание через биязыковую наррацию» [13. С. 84], отмечает, что «подобная 
стратегия расширяет задачи транслингвизма и позволяет говорить о транскуль-
турации (суфизма в систему русской и западноевропейской художественных па-
радигм)» [13. С. 84] и связана «с формированием некоего нового “пограничного” 

152



миропонимания, рождающегося в результате особого художественного фило-
софствования, синтезирующего учения восточного зороастризма, исламских, су-
фийских, христианских верований и философию Н. Федорова в системе интегра-
тивной рецепции, ориентированной на поиски неких способов западно(европей-
ских)-восточных интерференций» [14. С. 67]. 

Согласно концепции Ю.М. Лотмана, «культура есть совокупность текстов 
или сложно построенный текст. Приложение к изучаемому материалу структур-
ного кода культуры, свойственного описывающему (изучение… культуры од-
ного социального или национального типа с позиции другого), может приводить 
к перемещению не-текстов в разряд текстов и обратно в соответствии с их рас-
пределением в системе, используемой для описания» [15. С. 28]. Текст, по сло-
вам Лотмана, «есть одновременно манифестация нескольких языков» [15. С. 82], 
или, иными словами, ментальных языков, языков культуры. Стоит упомянуть 
красноречивый литературный пример – роман «Улисс из Багдада» Э.-Э. Шмитта 
[16], поэтика которого строится как интертекстуальный и метатекстуальный 
культурный диалог. 

Заглавие романа «Улисс из Багдада» отсылает к древнегреческой поэме. 
Читателю нет нужды искать намеки и проявлять интуицию, так как заглавие – 
прямая декларация: речь пойдет о судьбе, схожей с судьбой гомеровского Одис-
сея. В контексте романа заглавие метонимично – речь идет не только о конкрет-
ной древнегреческой поэме, но о книгах вообще, о книжной культуре, способной 
перевернуть сознание человека, а впоследствии – и его судьбу. Значимость книг 
для героя романа, Саада Саада, или Улисса из Багдада, была привита ему отцом. 
Он отвел Саада, еще ребенком, в тайник – сокровищницу из книг, которые свозил 
сюда, будучи библиотекарем, «вместо того чтобы отправить в министерство на 
уничтожение, он сложил их на полках в подвале и прикрыл старыми коврами» 
[16. С. 25]. Так началось образование Саада, данное ему отцом. 

Гордясь своей страной, любя ее богатую тысячелетнюю историю, говоря 
о Навуходоносоре так, как будто виделся с ним накануне, он (отец. – Ю.М.) нена-
видел правящий режим и был уверен, что, спасая фолианты, сохраняет, вопреки 
Саддаму Хусейну, которого считал узурпатором, иракскую традицию, цивилиза-
цию эрудитов, которая изобрела письменность и жадно интересовалась инозем-
ными культурами. <…> С этого дня во мне открылся вкус к чтению – или сво-
боде (одно другого стоит), я провел юность, разоблачая то промывание мозгов, 
то вранье, которым нас мучили в лицее, и защищаясь от него, пытаясь выучиться 
думать иначе, по-своему… [16. С. 26–27], – рефлексирует главный герой романа. 
Такие «неправильные» мысли приводят его к решению покинуть страну своего 
рождения, Ирак. Он отправляется в долгое путешествие в поисках лучшей доли 
– а именно свободы. Если вектор путешествия гомеровского Одиссея направлен
к родному дому, то у Саада, типологического с Одиссеем образа, – в другую сто-
рону, от дома. Дом в подобных путешествиях – отправная точка и замыкающая,
а путь – это круг. Казалось бы, тогда путешествие Саада находится в противоре-
чии с Одиссеевым; но нет, все оказывается гармоничным. Еще в утробе матери
Саад мечтал о другом месте рождения:
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Мне часто снится, что я был прежде, чем родился, что я присутствую 
в минуты, предшествующие зачатию, – и поправляю, направляю то колесо, что 
размешивает клетки, молекулы, гены, отклоняю его, чтобы изменить результат. 
Не для того, чтобы стать иным. Нет. Просто чтобы прорасти в другом месте. 
В другом городе, в совсем иной стране. Конечно, в том же животе, во чреве ма-
тери, которую обожаю, но чтобы чрево это выпустило меня на почву, где я смог 
бы расти, а не на дно ямы, из которой двадцать лет спустя мне придется выби-
раться [16. С. 7–8]. 

Это допренатальное место, родное место Саада, другое место, и станет це-
лью его путешествия, его одиссеи, пока круг не замкнется и встреча с ним не 
состоится. Путешествие Саада имеет два плана развития: реальный и метафизи-
ческий. Второй выражен диалогами Саада с его отцом (типологически – гоме-
ровским Лаэртом), умершим физически, но продолжающим свое бытие в созна-
нии сына; с другой стороны, это своеобразная персонификация внутреннего го-
лоса Саада. Этот «внутренний голос» весьма образован, он режиссирует путеше-
ствием Саада по сценарию гомеровской «Одиссеи»: «“Одиссея”, сынок, первый 
рассказ о путешествии в истории человечества» [16. С. 141]. Интертекстуальной 
парой гомеровской Пенелопы в романе Шмитта предстает Лейла, возлюбленная 
Саада. С ней ассоциирована саадовская цель – Лондон. Прибыв туда в конце 
пути, Лейлы он там не найдет, но в метатексте романа заложена их будущая 
встреча: Саад/Улисс найдет свою Пенелопу. Таким образом, поэтика романа – 
своеобразный ремейк гомеровской «Одиссеи» (см. о гомеровских реминисцен-
циях в романе «Улисс из Багдада» в кн.: [17. С. 66–77]). 

Согласно Ю.М. Лотману, необходимость типологического подхода к лите-
ратурным текстам, выстраивание типологических моделей возникает в том слу-
чае, когда исследователь/автор/комментатор ставит перед собой задачу объяс-
нить сущность этнически отдаленной, непонятной культуры, минуя стадию эк-
зотической рецепции. 

Писателям важно донести знание, свое видение Другого до читателя, со-
здать для него представление о другом народе, культуре, другом мире. Ему, пи-
сателю, по каким-то обстоятельствам личной жизни этот другой мир хорошо зна-
ком, и он желает разделить свои знания и чувства с читателем. 

В зависимости от того, на какой позиции находится сам описывающий, то 
есть, в конечном итоге, от того, к какой культуре он сам принадлежит, определя-
ется и метаязык типологического описания: в основу кладутся оппозиции психо-
логического, религиозного, национального, исторического или социального 
типа. <…> Язык описания не отделен от языка культуры того общества, к кото-
рому принадлежит сам исследователь. Поэтому составляемая им типология ха-
рактеризует не только описываемый им материал, но и культуру, к которой он 
принадлежит [17. С. 111]. 

Внедрение в литературный текст «чужеродных» образов, сюжетов, моти-
вов принято называть иноэтнокультурным текстом [18. С. 6–7]. Такой пласт ху-
дожественного произведения чаще всего составляет вербально выраженную суть 
межкультурного взаимодействия. 
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Остановимся на второй разновидности взаимопроникновения культур 
и литератур – неосознанной, или метатексте культуры. Смысл метатекста сино-
нимичен терминам метадискурс и метанарратив, которые, согласно француз-
скому философу Ж.-Ф. Лиотару [19], описывают любое устоявшееся знание, 
причем не только официально закрепленное, но и неформальное, как бы разлитое 
в атмосфере. В такой трактовке метатекст становится равнозначен мифологии 
повседневности, которая включает в себя большое количество материальных 
объектов, духовных и бытовых практик, а в случае истории ХХ века – еще и це-
лого массива идеологем. С другой стороны, в своей теории коллективного бес-
сознательного К.Г. Юнг [20], разбирая лежащие в основе мифов архетипы, гово-
рил о вербальных и невербальных текстах культуры. Под метатекстом мы также 
понимаем собирательный образ этих текстов, их описание и интерпретацию (так 
как приставка «мета-» имеет еще и смысл самоописания) (см.: [21]). 

С опорой на теоретические изыскания французского философа Ж.-Ф. Ли-
отара [19], работы теоретика постмодернизма И.П. Ильина [21; 22], исследова-
ния фольклориста и историка литературы Е.М. Мелетинского, американского 
литературоведа Ф. Джеймисона [23] и, наконец, теорию К.Г. Юнга о коллектив-
ном бессознательном, мы считаем, что метатекст тождествен мифологии повсе-
дневности, некоему семантическому полю, в котором сливаются воедино вер-
бальные и невербальные тексты культуры. 

Термин постмодернизма метатекст (и производные от него, чаще синони-
мичные, – метанарратив, метаповествование, метадискурс) введен в научный 
оборот французским философом и эстетиком Ж.-Ф. Лиотаром в книге «Состоя-
ние постмодерна» (1979). Этим термином Лиотар, по словам И.П. Ильина, обо-
значает совокупность «объяснительных систем»: «религию, историю, науку, 
психологию, искусство (иначе говоря, любое “знание”)» [22. С. 252]. До теории 
о метатексте Лиотара русскоязычный сектор гуманитарных наук довольство-
вался теорией К.Г. Юнга о коллективном бессознательном, легшей в основу пси-
хоаналитической теории мифа, его рождения и существования [20]. Согласно 
теории Юнга, миф есть декларация скрытых комплексов – влечений, желаний, 
вытесненных в область бессознательного, или, говоря современной терминоло-
гией, – в метатекст, или в поле семантической вселенной. 

Накопленный сейчас опыт: похожесть измененных состояний сознания, 
общность символики, в которой отражаются семантические поля, глубокая их 
архаичность, инвариантность к проявлению культуры настоящего – все это поз-
воляет утверждать, что семантические поля, выступающие перед нами в их пер-
сонифицированном проявлении, связанном с каждым человеком в отдельности, 
оказываются сопричастными и человечеству в целом. Углубляя эту мысль, 
можно прийти к представлению о реальном существовании семантической все-
ленной [24. С. 117–118]. 

Символ для Юнга, – пишет всемирно известный итальянский режиссер Фе-
дерико Феллини, – «это способ, служащий для того, чтобы выразить интуицию, 
для передачи которой нельзя найти лучших художественных средств. По Фрейду 
же к символу прибегают как к замещению чего-то неустойчивого, уходящего, то 
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есть чего-то такого, что невозможно выразить, а наоборот, необходимо забыть. 
Следовательно, для Юнга символ – это средство, хотя бы смутно, выразить не-
выразимое. Для Фрейда же – скрыть то, что не дозволено выражать» [25. С. 82]. 

По словам фольклориста А.Л. Топоркова, для того чтобы «впасть» в мифо-
логию, не обязательно обладать каким-то особым типом мышления, так как ми-
фология коренится не в сознании человека, а в его отношении к миру, в системе 
ценностей, в механизмах социальной регуляции поведения, формах и способах 
мировидения [26]. Собственно, метатекст в большей степени равнозначен мифо-
логии повседневности, тем не менее сам термин рожден в постмодернистскую 
эпоху и потому связывается именно с этим периодом. Е.М. Мелетинский назы-
вает миф одним из центральных феноменов в истории культуры и древнейшим 
способом концепирования окружающей действительности и человеческой сущ-
ности. Миф, по словам исследователя, – «первичная модель всякой идеологии 
и синкретическая колыбель различных видов культуры – литературы, искусства, 
религии и, в известной мере, философии и даже науки» [27. С. 419]. Мифология 
повседневности, или метатекст, доведенный до своего логического предела, при-
водит к тому, что любое общепринятое мнение или концепция рассматриваются 
как подстерегающая современного человека опасность поглощения его сознания 
очередной «системой ценностей». В результате господствующим признаком 
культуры «эры постмодерна», по словам И.П. Ильина, объявляется эклектизм. 
Лиотар пишет: 

Эклектизм является нулевой степенью общей культуры: по радио слушают 
реггей, в кино смотрят вестерн, на ленч идут в закусочную Макдоналда, на обед – 
в ресторан с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и носят одежду 
в стиле ретро в Гонконге <...> становясь китчем, искусство способствует неразбор-
чивости вкуса меценатов. Художники, владельцы картинных галерей, критика 
и публика стекаются туда, где «что-то происходит» (цит. по: [22. С. 252]). 

Например, таковы реалии столичных городов, когда публика «ломится», 
создавая экстремальные очереди, на выставки Серова, Айвазовского и т. д. 

Своеобразно трактует метатекст американский литературовед Ф. Джейми-
сон: основная функция повествования проявляется как форма «повествователь-
ного знания» – оно служит для реализации «коллективного сознания». Джейми-
сон считает, что метатекст, или «доминантные коды», не исчезает бесследно, 
а продолжает влиять на сознание людей, существуя в рассеянном, дисперсном 
виде всюду присущей, но невидимой «власти господствующей идеологии». В ре-
зультате индивид не осознает своей «идеологической обоснованности», что ха-
рактерно прежде всего для писателя, имеющего дело с таким «культурно опо-
средственным артефактом», как литературный текст, который в свою очередь 
представляет собой «социально символический акт» [23. С. 253]. 

Собственно, интенции и Лиотара, и Джеймисона так или иначе присут-
ствуют в современной литературе, например, в творчестве Э.-Э. Шмитта. Еврей-
ский подросток из повести «Мсье Ибрагим и цветы Корана» изначально настро-
ен неприятельски к «местному Арабу» – так, как диктует неписаное правило 
обывателя (с той и другой стороны – еврейской и мусульманской). Деконстру-
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ируя мифологию повседневности, или метатекст, Шмитт пытается понять, как 
устроен ментальный мир среднего человека, его современника, как устроено кол-
лективное сознание (и его бессознательное), и таким образом создает предпо-
сылку для остранения, для некоего культурного шока, служащего, надеемся, 
своеобразной терапией от ксенофобии. 

Еще один ракурс метатекстуальных интенций можно проследить на едино-
временном обращении писателей, никак не пересекающихся друг с другом, к од-
ной теме или проблеме. Так, на рубеже последних веков появляются романы об 
эпохе Мавераннахра – один на французском языке, роман Амина Маалуфа «Са-
марканд», другой на русском – Андрея Волоса «Возвращение в Панджруд». Оба 
романа строятся вокруг биографий средневековых поэтов: Омара Хайяма 
(у А. Маалуфа) и Джафара Рудаки (у А. Волоса). 

Оба романа – травелоги, в которых представлена рецептивная практика по-
стижения западной ментальностью восточной, содержится межкультурное взаи-
модействие, притяжение и отталкивание двух и более картин мир. 

Оба романа – это взгляд человека рубежа XX–XXI веков на судьбу поэта, 
на проблемы поэт и власть, поэт и толпа, поэт и совесть. Герои – Омар Хайям 
и Джафар Рудаки – несмотря на испытания, предложенные судьбой и писатель-
ским вымыслом, выдерживают их, оставшись в веках великими гуманистами. 

Еще одна деталь межкультурного взаимодействия заслуживает быть упо-
мянутой – из романа «Самарканд». Эта деталь – книга; она, набирая обороты от 
одного фрагмента к другому, становится стержневой во всем повествовании Ма-
алуфа. Это книга с пустыми страницами, подаренная Омару Хайяму кадием, 
спасшим поэта из одной уличной ксенофобной потасовки. «…Абу-Тахер (кади, 
или кадий. – Ю.М.) <…> откинул полог, достал ларец из резного дерева, вынул 
из него книгу и торжественно преподнес ее Омару, не удержавшись от отеческой 
улыбки» [28. С. 23]. Смысл подарка был по-своему мудрым и экзистенциальным 
для Омара Хайяма: не изрекать свои философские сентенции, которые вызывают 
гнев и непонимание у толпы, а записывать в эту книгу и желательно никому не 
показывать. Вспомним такую же деталь из сказки Сент-Экзюпери («Что это за 
огромная книга? – спросил Маленький принц» [29. С. 52]). Вспомним книгу 
с пустыми страницами из рассказа Э.-Э. Шмитта «Нарисуй мне самолет». Мы 
видим в этой книге, подаренной Омару Хайяму, с одной стороны, некую эста-
фету от одного замысла к другому, экзистенциальный символ культуры, ее ме-
татекста, с другой – эта книга, с момента ее появления в сюжете романа и до 
финальных страниц, выполняет роль «тяги», двигателя сюжета. 

Заключение. Итак, мы рассмотрели разновидности и формы, в которых 
может осуществляться литературное взаимодействие культур в литературе. Про-
странство культурного диалога зиждется на взаимопроникновении культур и ли-
тератур: сознательных формах (интертекст, ремейк) и неосознанных, или мета-
текстуальных (фронтир, мифология повседневности, семантическая вселенная). 
Базисными основаниями современного межкультурного диалога являются про-
цессы гуманистической глобализации этнокультурных «межлитературных общ-
ностей» (Д. Дюришин), приводящие к новым формам межтекстового взаимодей-
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ствий, детерминирующих особую полилитературность с выходом на концепции 
транскультуральности и художественного транслингвизма. Именно этот подход 
позволяет актуализировать сегодня абсолютно новую методологию интеграль-
ного исследования метатекстуальности и интертекстуальности как стратегий мо-
делирования межкультурного полилога (см. подробнее: [30; 31]). 
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СМЫСЛОВАЯ ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ КОНЦЕПТА «ДРУЖЕЛЮБИЕ» 
В РОМАНЕ ФИЛИППА ХЕНШЕРА «ДРУЖЕЛЮБНЫЕ» 

В статье на материале романа современного английского писателя Ф. Хеншера иссле-
дуется смысловая поливариантность ключевого концепта в художественном тексте – дру-
желюбие. Автор статьи определяет как традиционное толкование указанного понятия 
(в значении открытость, доброжелательность, приязненность), так и специфическое смыс-
ловое наполнение, реализуемое в контексте революционных событий в Бангладеш в 1971 г. 
и синонимичное словам «враг», «противник революции».  

Ключевые слова: концепт, поливариантность, роман, исторический фон, революция 
в Бангладеш, ретроспекция, диалог культур 

A.A. Gladkova, 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, 

Vitebsk, Republic of Belarus 

SEMANTIC POLYVARIANCE OF THE CONCEPT ‘FRIENDLY’ 
IN PHILIP HENSCHER'S NOVEL "FRIENDLY" 

The article, based on the material of the novel by the modern English writer F. Henscher, 
explores the semantic polyvariance of the key concept in a literary text – friendliness. The author of 
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the article defines both the traditional interpretation of this concept (in the meaning of openness, 
costlyness, friendliness), and the specific semantic content realized in the context of the revolutionary 
events in Bangladesh in 1971 and synonymous with the words “enemy”, “opponent of the revolu-
tion”. 

Key words: concept, polyvariance, novel, historical background, revolution in Bangladesh, 
retrospection, dialogue of cultures 

Современный литературный процесс в Англии сохраняет многовектор-
ность тематики, интеллектуальную наполненность и жанровое разнообразие. Ли-
тература, как и прежде, оперативно реагирует на состояние социума и любые из-
менения в нём. Известно, что иммиграция в Великобританию уже в конце ХХ 
века приобрела невиданные масштабы, при этом почти половина иммиграцион-
ного потока приходилась на страны Содружества Наций [1: 88]. Этническая и 
культурная однородность страны уступила место поликультурности и полиэт-
ничности, что вызывало ряд проблем в британском обществе (рост ксенофобии, 
глубокие социокультурные отличия, инертная интеграция иммигрантов в новые 
политические, культурные и социальные реалии и т.д.). 

 Роман современного британского писателя, журналиста Филиппа Хен-
шера «Дружелюбные» (2016) затрагивает широкий спектр проблемных вопросов 
западного мира в целом и Великобритании в частности. Определяя тематиче-
скую направленность книги, позволительно говорить о полифонии её тем, среди 
которых ведущими можно назвать поиск точек соприкосновения западного и во-
сточного мировоззрений; преодоление этнических стереотипов в сознании бри-
танцев; тему поиска личного счастья и гармонии; кризиса брака и семейных от-
ношений; тему отцов и детей; межрасовой дружбы, а также, безусловно, тему 
исторической памяти. 

Ф. Хеншер создал роман в реалистической манере, усложнив повествова-
тельную модель нелинейностью и ретроспекцией. Таким образом, в романе от-
сутствует основная сюжетная линия, он строится на тесном переплетении исто-
рий судеб героев, которые принадлежат к разным семьям – коренных британцев 
и этнических бенгальцев. 

Основная идея книги концентрируется в двух эпиграфах из произведений 
Джека Андервуда («… люди сотворены друг меж друга») и А. Конан Дойля («Но 
в таком большом городе трудно выяснить, что это за люди и что им от вас 
нужно») [2], первый из которых задаёт общий мотив сопричастности людей, вто-
рой указывает на универсальное состояние психологического дискомфорта, ко-
торое, как правило, вызывают незнакомцы. Указанные лейтмотивы будут сопро-
вождать повествование на протяжении всего произведения, при этом авторская 
концепция позволит заявленному в эпиграфе тезису о единении людей («сотво-
рены друг меж друга») послужить основой для идейной направленности книги. 

История семьи доктора Хиллари Спинстера аккумулирует черты образа 
жизни типичных семей западно-европейского региона. На поверхности – акку-
ратно подстриженная лужайка у дома и приезд детей к родителям в лучшем слу-
чае по праздникам. В глубине скрывается боль и ревность героя из-за измены 
супруги много лет назад, и это переживание годами носит в себе глава семьи. 
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Подавленные эмоции приводят Хиллари к радикальному решению развестись со 
смертельно больной женой, чтобы наконец начать жить по своему желанию. 

Сам Ф. Хеншер указывал на аллюзию произведения к трагикомедии 
У. Шекспира «Зимняя сказка». Очевидно, что сюжетная линия Хиллари Спин-
стер-Селия Спинстер (супруг на протяжении многих лет брака небезоснова-
тельно подозревает жену в неверности) может быть интерпретирована как аллю-
зия на историю шекспировской пары Леонт-Гермиона (Леонт подозревал бере-
менную Гермиону в измене с другом Поликсеном). Ф. Хеншер не указывает при-
чины отложенного решения разойтись, которое принимает глава семьи только 
тогда, когда Селия оказывается смертельно больна.  

Западная модель семьи, по мысли Ф. Хеншера, теряет со временем связи 
по вертикали (родители-дети), самостоятельность взрослых детей рано уводит 
их из семьи, поддержание тесного общения не является традицией современного 
западного мировидения. Показательно, что кризис семьи в романе рассмотрен 
именно на примере героев-европейцев, что позволяет читателю увидеть своеоб-
разное противопоставление западной и восточной семейной модели, и это срав-
нение происходит не в пользу западноевропейских семей. 

С темой семьи в романе тесно переплетается тема любви. Показателен эпи-
зод, когда Назия, увидев парочку, желающую уединиться, с недоумением спра-
шивает «Разве это любовь?». Для бенгали (как в целом для женщины Востока) 
существуют иные критерии любви, и физические отношения не занимают лиди-
рующую позицию. Так, читатель может убедиться, что в семье Шарифа любовь 
проявляется в первую очередь заботой о супруге и детях, помощью соседям, бла-
годарностью родителям. Смысловая наполненность понятия любовь значительно 
шире и богаче сферы плотских связей. Кроме этого, немаловажен факт сопричаст-
ности супруги делам и переживаниям главы семьи: Назия, защитив диссертацию 
по английской литературе, не ставит перед собой цель достижения успешной ка-
рьеры, она словно уходит на второй план и позволяет, прежде всего, реализоваться 
своему мужу Шарифу, занимается домом, детьми. Если в современном мире боль-
шинство женщин Запада критически воспримут такое положение героини, так как 
установка на личную самореализацию в западноевропейских странах – необходи-
мое условие для женщины чувствовать себя наравне с мужчинами, то в миропо-
нимании Назии и её соотечественниц нет ничего зазорного и неправильного в том, 
что женщина, даже имея образование, продолжает занимать традиционное место 
в социуме. Отметим, что Назия чувствует себя гармонично, выполняя обязанности 
хранительницы домашнего очага, заботясь о детях и супруге.  

В одном из эпизодов подруга-англичанка с непониманием наблюдает за 
тем, как Назия прислуживает за столом своим взрослым сыновьям и мужу. То, 
что естественно в традиции Ближнего Востока, оказывается малопонятным в ре-
алиях западной культуры ценностей. И это приводит читателя к размышлениям 
о роли стереотипов в общении людей и возможности их преодоления через по-
нимание аксиологических категорий другой нации.  

Отметим также, что любовный мотив в романе выступает аллюзией к ро-
ману в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин» (на что указал сам писатель). Так, 
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любовное признание, написанное дочерью Шарифа Аишей сыну Хиллари Спин-
гера Лео, служит отсылкой к теме любовного письма Татьяны Лариной Евгению 
Онегину. Лео, как и Онегин, не отвечает взаимностью на пылкое любовное чув-
ство героини, однако через годы он по-новому открывает для себя личность мо-
лодой женщины. Аиша стала успешной, смогла реализоваться и больше не ис-
пытывает прежних романтических чувств к Лео. Так автором воплощена пуш-
кинская концепция отношений Онегина и Татьяны в современных реалиях, что 
создаёт впечатление «вечности» темы безответной первой любви и запоздалой 
возможности личного счастья героев.     

Лейтмотивом романа можно определить концепт дружелюбие в его воз-
можных смысловых вариациях. В.И. Даль толкует это слово как любовь к ближ-
нему, друг к другу, расположенье к миру, согласию и взаимной любви [3]. На 
наш взгляд, семантическое ядро понятия – расположение к миру – универсально 
аккумулирует смысловые оттенки слова. Именно открытость миру, другим лю-
дям помогает выстроить продуктивную модель взаимодействия в социуме. Как 
отмечают Н.М. Родина и Е.А. Булатова, «межнациональное дружелюбие как ос-
нова для процессов социального взаимодействия задаёт вектор совершенствова-
ния мирного сосуществования, направленный на сложение усилий по достиже-
нию высокого качества жизни для всех, на единство народов, на сродство душ 
и процветание культур» [2: 2]. 

Рассмотрим несколько смысловых вариантов понятия дружелюбие, кото-
рые присутствуют в тексте романа. 

Дружелюбие в значении помощь ближнему проявляется в эпизоде, с кото-
рого начинается роман. По профессии врач, Хиллари спасает от удушья одного 
из сыновей своего соседа Шарифа. Отметим, что до этого момента соседи почти 
не общались. Англичанин Хиллари сдержанно относился к новым соседям, од-
нако в момент опасности для их ребёнка мистер Спинстер выполняет свой долг 
врача. Таким образом, спасение маленького Раджи станет началом дружбы Хил-
лари и Шарифа. Через много лет именно взрослые дети Шарифа и Назии позабо-
тятся о старике Спинстере, и их поступки будут продиктованы благодарностью 
за помощь в той критической ситуации.    

Дружелюбие в значении расположение к другим людям – необходимое ка-
чество для психологического комфорта в социуме.   Обычно расположение ан-
гличан к соседям-иностранцам проявляется в лучшем случае в нейтральности 
взаимодействия с ними, однако, Ф. Хеншер показывает широкий спектр эмоци-
онального восприятия коренными британцами представителей иной культуры от 
холодной вежливости (в ситуации с незнакомцами) до зарождения дружеских 
связей (Шариф и Хиллари, Назия и её подруга-англичанка Салли).  

Например, наблюдение доктора Хиллари над выходцами из Азии следую-
щее: «Живут в страшной тесноте, неясно, кем друг другу приходятся, и счаст-
ливы как невесть кто. С чего, непонятно» (кн. 1, гл. 2) [4]. Ф. Хеншер использует 
приём зеркальности, показывая, что и для Назии непонятно поведение англичан. 
Когда она видит, что взрослые дети больше не слушают старика Хиллари, отда-
ляются и живут каждый своей жизнью, героиня замечает: «Не понимаю их. – 
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Кого? – Людей в этой стране» (кн. 1, гл. 5) [4]. На наш взгляд, также показателен 
эпизод, когда из-за заросшего газона соседка-англичанка ледяным тоном, не тер-
пящим возражения, делает замечание Назии. Героиня незаметно плачет от ду-
шевной чёрствости некоторых местных жителей, а Шариф старается макси-
мально быстро исправить ситуацию, спешно подстригая газон. 

Принцип «научись ладить со всеми» прививается дочерью Хиллари Спин-
стера Блоссом его внучке. Очевидно, что это и есть та основа, которая помогает 
подрастающему поколению успешно интегрироваться в общество. В то же время 
для подрастающей дочери Шарифа важный показатель успешной интеграции  
в круг коренных англичан – приглашение на день рождения к однокласснице. 
Это своеобразный сигнал и для девочки, и для её родителей, что социум готов 
принять представителей других этносов в свою среду.  

Для понимания проблемы этнических стереотипов значим эпизод, в кото-
ром Шариф подвергается осмеянию и издевательствам со стороны местных пар-
ней. Обидное слово «паки», брошенное в след молодому профессору, заставляет 
его объяснить, что бенгальцы – это особая народность, отличная от пакистанцев. 
Нюанс, не имеющий значения для британских подростков, оказывается значи-
мым для Шарифа, который даже спустя несколько лет не забыл трагическую ис-
торию революционных событий на родине.  

В романе на фоне английской действительности показана жизнь бенгаль-
цев. Семья Назии и Шарифа (выходцев из Бангладеш) переселилась в Шефилд 
после революции 1971 года на родине. В Англии родились их дети, Шариф пре-
подаёт в университете, Назия – специалист по английской литературе, но зани-
мается домом и детьми. Они гармонично интегрировались в новое социальное 
окружение, что явилось результатом интуитивно грамотно выстроенных кон-
тактов.  

Дружелюбие в значениях открытость миру, мирные отношения иллюстри-
руется на примере семьи Шарифа, в основе поведения которой изначально лежит 
доброта и гостеприимство, что указывает на соотнесённость этой сюжетной ли-
нии с названием романа. Если семья Хиллари Спинстера движется к распаду свя-
зей («В палату вошла семья, а вышли из неё восемь человек»), то семья Шарифа 
наоборот только крепнет благодаря поддержанию связей с детьми, родственни-
ками и другими людьми (например, Шариф десять лет посещает одну и ту же 
парикмахерскую, он верен в дружбе, любит следовать традициям даже в новой 
культурной среде).   

Показательно, что бенгальцы Шариф и Назия в исключительном случае от-
казались от общения с сестрой Шарифа Садией и её мужем, и произошло это по 
политической причине: во время революции в Бангладеш Садия и её супруг Ма-
фуз оказались по другую сторону баррикад, они поддерживали пакистанцев и так 
называемых «дружелюбных». Этим словом в Дакке называли мусульман, кото-
рые хотели примирения с Пакистаном и выступали против независимости Бан-
гладеш, эти люди были крайне опасны и жестоки к мирному населению (эпизод 
расстрела гражданского лица – профессора Даккийского университета). Таким 
образом, в романе указано ещё одно, неспецифическое, исторически обусловлен-
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ное значение слова дружелюбный – политический оппонент, враг революции, 
экстремист.  

Как следует из анализа концепта дружелюбие в контексте романа Ф. Хен-
шера, традиционная семантика понятия (дружеское отношение к кому-либо, доб-
рожелательность, приязненность, открытость) в первую очередь закрепляется за 
сюжетной линией, связанной с семьёй бенгальцев: дружелюбие к соседям прояв-
ляет вся семья Шарифа, его выросший сын Омит выкупит дом старика Спингера 
и позволит ему там жить в благодарность за спасение брата-близнеца в детстве. 

В то же время политический преступник Мафуз не принят в новой стране: 
несмотря на то, что «Мафуз не видел ни одной причины быть с ними [англича-
нами] недружелюбным», он «чувствовал вокруг недружелюбные взгляды» (кн. 1, 
гл. 7) [4] и т.д. Через эту деталь («недружелюбные взгляды») автор передаёт 
неприятие таких, как Мафуз, в британском социуме, в частности, и в гуманисти-
ческом мире в целом. Показное дружелюбие Мафуза опасно, потому что оно из-
бирательно. В психологической природе героя лежит глубоко скрытая агрессия 
к любому, кто отличается иным мировоззрением. Его дружелюбие понимается 
как притворство, необходимое для выживания в чужеродном социуме. Лишён-
ный любви к ближним, к семье своей супруги, которая осталась с ним по другую 
сторону баррикад, Мафуз не способен к искреннему выражению дружелюбия, 
поэтому люди вокруг интуитивно не принимают героя, что реализуется через не-
дружелюбные взгляды окружающих. 

Финал произведения символичен: празднование столетнего юбилея Хил-
лари Спинстера организуют не его собственные дети, а семья соседа Шарифа. 
Дружелюбие и взаимное уважение к привычкам и традициям других народов 
консолидирует не похожих друг на друга англичан и бенгальцев. С полной уве-
ренностью можно утверждать, что таковой является идейная концепция романа. 

Таким образом, к основному значению слова дружелюбный, реализован-
ному с помощью нескольких смысловых вариантов, добавляется в контексте сю-
жета узко специфическая семантическая нагрузка опасный, враг, противник ре-
волюции, продиктованная политическими реалиями в Бангладеш. 

Кроме этого, в романе также встречается значение показное дружелюбие, 
в целом характерное для эмоционально закрытых англичан.   

Концептуальный анализ смысловых оттенков понятия дружелюбие свиде-
тельствует о его многослойности, которая важна для постижения идейного смы-
сла произведения. Неслучайно это понятие вынесено в заголовок: дружелюбие – 
первый психологический механизм, помогающий выстроить продуктивное вза-
имодействие с другим этносом. Но смысловые нюансы концепта позволяют 
также говорить об относительности его прямого значения: дружелюбный к аг-
рессору автоматически становится опасным врагом для тех, кто отстаивает цен-
ности свободы. 

В мире, где идёт постоянный процесс взаимодействия культур и этносов, 
где этнические стереотипы продолжают определять социальное поведение, важ-
нейшей основой для построения добрососедских отношений по-прежнему оста-
ются порядочность и дружелюбие. 
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МОЛЧАНИЕ КАК СОЦИО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ АКТ 

В статье рассматривается, существенная и в то же время мало исследованная со-
ставляющая невербальной коммуникации - молчание. Феномен молчания, имеет многоаспект-
ный характер, становится сегодня объектом лингвистики, теории коммуникации, психоло-
гии, культурологии и других наук, которые показывают, что изучение молчания способ-
ствует более полному, правдивому и глубинному пониманию взаимодействия людей, которое 
еще недостаточно изучено.  

Ключевые слова: коммуникация, культура, невербальный, молчание, дешифровка, пер-
цепция 
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SILENCE AS A SOCIO-DETERMINED CULTURAL ACT 

The article examines an essential and at the same time little studied component of non-verbal 
communication – silence. The phenomenon of silence, which has a multifaceted character, is becom-
ing the object of linguistics, communication theory, psychology, cultural studies and other sciences 
today, which show that the study of silence contributes to a more complete, truthful and in-depth 
understanding of human interaction, which has not yet been sufficiently studied.  

Key words: communication, culture, non-verbal, silence, decoding, perception 

Очень важным в развитии понятия «коммуникация является выделение 
вербальной и невербальной связи. Невербальное поведение человека очень 
тонко отражает мыслительную работу и психическое состояние человека.  
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Одним из интересных и важных видов невербальной коммуникации явля-
ется такой способ передачи информации как молчание. Слова не всегда спо-
собны отражать такой спектр чувств, который передает молчание. 

Проведенный нами анализ понимания молчания разными авторами позво-
ляет обобщить и выявить различные подходы к пониманию сущности молчания. 
Так большинство авторов считает, что молчание есть акт коммуникации 
(В.В. Богданов, С.В. Крестинский, Т.Р. Копылова, Г.Г. Почепцов, А. Яворски). 
Наиболее широкий подход к пониманию молчания в этой группе отмечается 
у Яворского [4]. Он определяет молчание как широкомасштабный концепт, ком-
муникативный феномен со множеством проявлений: лингвистических, дискур-
сивных, социальных, культурных, духовных, метакоммуникативных. 

Многоликость молчания можно уже обнаружить и в самих языковых сред-
ствах, описывающих феномен молчания. Так, например, в литературе мы встре-
чаем совершенно различные виды модальности молчания, связанные с различ-
ной мотивировкой: например, «уныло молчать», «тягостное молчание», «бояз-
ливо молчать» (это передача эмоционального состояния); «небрежное молча-
ние», «благодарно молчать», «молчать с осуждением» (отношение к собесед-
нику), «хранить молчание», «упрямое молчание», «настойчивое молчание» (вы-
ражение воли) и т.д. 

Что касается молчания как феномена межкультурной коммуникации, 
Б. Корнилова отмечает, что в разных культурах объективно существует разное 
отношение к молчанию. [2] 

У народов Северного Кавказа молчание является показателем сдержанно-
сти, ума, мудрости, воспитанности. «Злость молчаливого в его руке, злость 
у сварливого на языке», «Для дурака молчанье – щит, дурак умен, пока молчит». 
«Пока крикливый накричится вволю, молчаливый возвратится с поля» – черкес-
ские пословицы.  

В зависимости от контекста оно может получать самый различный спектр 
значений. Также, мы можем сказать, что следует интерпретировать молчание 
в зависимости от личностной культуры человека, его восприятия, особенностей 
психических отличительных качеств. 

В нашем рассмотрении представлены исследования таких ученых, как: 
В.В. Богданов, М. Савиль-Труак, Вернона Йенсена, С.В. Крестинский, Т.Дж. Бруно. 
Наиболее продуктивной с точки зрения дальнейшего исследования молчания, на 
наш взгляд, является классификация функций молчания, разработанная С.В. Крес-
тинским [3]. Он выделяет 18 функций, исходя из содержательной интерпретации 
молчания в коммуникации и из ситуативного контекста: контактивная, дискон-
тактивная, экспрессивная, информативная, ценочная. рогативная (интеррогатив-
ная), аффективная, стратегическая, риторическая, синтаксическая, функция со-
циальной позиции, ролемаркирующая функция, социальноролевая функция. 

Однако основная специфика молчания показана в других указанных функ-
циях, которые не могут быть замещены языком. К их числу относятся следую-
щие функции, выделенные С.В. Крестинским: когнитивная, хезитативная, экс-
пективная, фоновая функция. Наконец, специально выделяется и ритуальная 
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функция, которая имеет две разновидности: молчание как субъект ритуала (ми-
нута молчания, обет молчания) и молчание как условие и фон ритуального дей-
ствия. 

Проведя анализ всех выделенных функций молчания, мы считаем возмож-
ным выделить еще одну функцию молчания – функцию коммуникативного 
такта. Очень часто оптимальное взаимодействие в коммуникативной ситуации 
предполагает соблюдение коммуникативного такта, в качестве которого высту-
пает молчание.  

Так, молчание часто используется из вежливости, чтобы не опровергать 
мнение, высказанное собеседником и не обидеть его.  

Отметим также следующие случаи употребления молчания в контексте 
вежливости, когда оно имеет функцию коммуникативного такта: 

1. Из уважения к старшему, чтобы не опровергать его мнение. 2. При со-
блюдении традиций и норм в кавказской культуре (н-р, принципы избегания, 
молчание младшего в присутствии старшего). 3. Молчание в ответ на похвалу, 
поздравление и т.д. (особенно в кавказской этике) 

Таким образом, проведенный анализ функций, смыслов и ситуаций молча-
ния углубляет понимание молчания как сложного многозначного психического 
явления, представляющего собой важнейший аспект коммуникативного поведе-
ния субъектов общения. В связи с этим возникает вопрос, понимание которого 
требует значительной внутренней психической деятельности со стороны адре-
сата данного коммуникативного акта. 

Возникает вопрос: как происходит восприятие и понимание молчания 
в процессе коммуникации? Изучение данного вопроса показывает, что дешиф-
ровка молчания и его понимание происходит в рамках единой ситуации обще-
ния, в которой субъект восприятия выполняет сложную внутреннюю перцеп-
тивно-мыслительную деятельность) [1], направленную на понимание целей, мо-
тивов, установок партнера общения. 

Ответ на поставленный выше вопрос мы находим в сущности такого ас-
пекта общения как – перцептивная деятельность.  

Эта перцептивно-мыслительная деятельность в межличностном восприя-
тии общения происходит при помощи таких механизмов социальной перцепции, 
как: 1) познания и понимания людьми друг друга (идентификация, эмпатия, ат-
тракция; 2) познания самого себя (рефлексия) в процессе общения; 3) прогнози-
рования поведения партнера по общению (каузальная атрибуция). 

Кроме этого, для понимания молчания также используются такие невер-
бальные компоненты общения, как оптико-кинетическая система знаков. Особое 
значение здесь также приобретает визуальное общение- контакт глаз.  

Таким образом, рассмотренные выше функции и смыслы молчания пока-
зывают сложный и многозначный характер молчания, как коммуникативного 
акта, что, в свою очередь, обусловливает расшифровку и понимание молчания 
как сложный многоплановый психический процесс, направленный на познание 
мотивов и установок субъекта молчания. 
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ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ» 
И СПОСОБЫ ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ 

ЯЗЫКЕ А. БЛОКА 

Статья посвящена исследованию реализации транскультурного концепта «Вечная 
Женственность» в цикле стихотворений А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Цель иссле-
дования – анализ лексических средств, вербализующих концепт «Вечная Женственность»  
в поэтическом языке поэта, а также исследование художественной концептосферы, орга-
низующей авторскую интерпретацию концепта-образа «Прекрасная Дама». С целью реше-
ние задач исследования была проанализирована научная литература, посвященная вопросу 
изучения концептосферы и концепта в художественном произведении, а также проблеме со-
отношения понятий идиостиль и языковая личность автора. Результатом исследования 
стал вывод о том, что транскультурный концепт «Вечная Женственность», а именно бло-
ковская его интерпретация – «Прекрасная Дама» выполняет функции реализации культур-
ного и языкового опыта поэта в контексте цикла «Стихи о Прекрасной Даме». В концепто-
сферу стихотворений А. Блока входят концепты, аккумулирующие понятия явлений природы 
и стихии, цвета, а также религиозные концепты, концепты традиционной русской культуры 
и других мировых культур. 

Ключевые слова: Вечная Женственность, идиостиль, картина мира, концептосфера, 
лингвопоэтика, миф, Прекрасная Дама, художественный концепт, языковая личность 
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TRANSCULTURAL CONCEPT "ETERNAL FEMININITY" AND WAYS 
OF ITS REPRESENTATION IN THE POETIC LANGUAGE OF A. BLOK 

The article is devoted to the study of the implementation of the transcultural concept "Eternal 
Femininity" in the cycle of poems by A. Blok "Poems about the Beautiful Lady". The purpose of the 
study is to analyze the lexical means that verbalize the concept of "Eternal Femininity" in the poetic 
language of the poet, as well as to study the artistic concept sphere that organizes the author's inter-
pretation of the concept-image "Beautiful Lady". In order to solve the problems of the study, the 
scientific literature devoted to the study of the concept sphere and the concept in a work of art, as 
well as the problem of the relationship between the concepts of idiostyle and the linguistic personality 
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of the author, was analyzed. The result of the study was the conclusion that the transcultural concept 
"Eternal Femininity", namely Blok's interpretation of it – "The Beautiful Lady" performs the functions 
of implementing the cultural and linguistic experience of the poet in the context of the cycle "Poems 
about the Beautiful Lady". The concept sphere of A. Blok's poems includes concepts that accumulate 
the concepts of natural phenomena and elements, colors, as well as religious concepts, concepts of 
traditional Russian culture and other world cultures. 

Key words: Eternal Femininity, idiostyle, picture of the world, concept sphere, linguopoetics, 
myth, Beautiful Lady, artistic concept, linguistic personality 

Художественная картина мира, как особый вид отражения действительно-
сти наряду с такими картинами, как научная, философская, религиозная также 
входит в систему картин мира. Её формирование определяют социальные, куль-
турологические и исторические факторы, но особенность её заключается в том, 
что ей присущи такие отличительные признаки, как образность, возможность по-
знания действительности, эмоционально-чувственный образ реальности, облада-
ющий значительными личностными характеристиками. Из данного ряда отличи-
тельных признаков становится ясно, что в художественной картине мира соеди-
няются несколько методов познания мира: образный, научный, личностный 
и эмоционально-чувственный. 

Художественная картина мира рассматривается как концептосфера. В этой 
связи традиционное толкование понятия концептосферы, которое дал Лихачев 
Д.С., звучит так: «концептосфера – это совокупность концептов нации, она об-
разуется через все потенции и комплексы концептов носителей языка» [13]. От-
носительно художественной картины мира, наряду с понятием концептосфера 
в научной литературе рассматривается понятие и художественный концепт. 

Рассматривая концепт, как явление пограничное между языком и литера-
турой, В.С. Адамова предлагает возможные пути перехода языковых концептов 
в художественную картину мира. Она называет такие этапы: лингвистика, язы-
ковой концепт, концептосфера языка и культуры, художественное мышление, 
концепт художественного мышления, концептосфера языка и культуры, художе-
ственная философия, художественный концепт, концептосфера произведения, 
художественный мир произведения, художественная картина мира, литературо-
ведение [1]. 

Исследования концептосферы художественного произведения позволили 
ученым (Ю. С. Степанов, В. В. Колесов, Л. В. Миллер) выделить группы худо-
жественных концептов. К таковым относятся концепты личного отношения 
(концепты «духовные» и концепты «чувств»); концепты, понимаемые опосредо-
ванно, через общество (Дом, Родина); концепт-аксеологема (концептуализиро-
ваться могут не только смыслы, но и эмоционально-оценочные образования); 
стандартизированные этнокультурно обусловленные интерпретации (это кон-
цепты, которые широко представлены в искусствоведческом и литературно-кри-
тическом дискурсе: лишний человек, маленький человек и др.) [10]. 

Таким образом, концептосферу художественного произведения образуют 
художественные концепты. Для конкретного писателя присуща авторская худо-
жественная концептосфера, т.е. та совокупность концептов, которая для созда-
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ния художественного мира произведения используется чаще всего. Однако ху-
дожественные концепты могут, как оставаться в рамках одного произведения, 
так и варьироваться, трансформироваться и переходить во множество других 
произведений данного автора. 

Говоря о концептосфере художественного произведения, необходимо вы-
яснить, в связи с чем писателем избирается тот или иной концепт, и почему нали-
чие или отсутствие каких-либо художественных концептов в произведении мо-
жет указывать на авторство. Исходя из этого вопроса, необходимым является 
рассмотрение такого понятия, как «идиостиль» или «индивидуальный стиль». 

Известно, что над данным вопросом в области лингвопоэтики работали такие 
ученые, как Бахтин М.М., Виноградов В.В., Жирмунский В.М., Тынянов Ю.Н. 
и др., которые входили в «Общество по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ). 
Главной задачей этой школы являлось изучение языка художественной литера-
туры, который в лингвистике понимается, как 1) язык, на котором создаются худо-
жественные произведения (его лексикон, грамматика, фонетика; 2) поэтический 
язык, система правил, лежащих в основе художественных текстов, как прозаиче-
ских, так и стихотворных, их создания и прочтения (интерпретации) [8]. 

Неоспоримо, что в основе языка художественной литературы лежит худо-
жественное слово, которое в контексте произведения приобретает новые смы-
слы. Так, согласно высказыванию Задорновой В.Я. «сила художественного воз-
действия заключается, прежде всего, в словах. Попадая в художественный кон-
текст, слово оказывается обращенным не только к реальной действительности, 
но и к творчески созданному в художественном произведении особому миру. Бу-
дучи обусловлено художественным заданием писателя, слово обогащается эсте-
тическими приращениями смысла, начинает жить по законам сложного эстети-
ческого целого. Оно предстает во всем богатстве нюансов и красок, становится 
орудием образного мышления» [6].  

Опираясь на мысль Задорновой, можно сказать, что в художественном про-
изведении слово, помимо номинальной функции, приобретает еще и эстетиче-
ское, образное, символическое значение. Слово в художественном произведении 
призвано не только сообщать о фактах или называть явления действительности, 
но и оценивать их, выражая при этом индивидуально-авторское виденье чего-
либо, способное повлиять на мысли, чувства, нравственные качества читателя. 

В практике лингвистического анализа художественного текста слово рас-
сматривают с разных сторон. Задорнова В.Я. предлагает рассматривать слово 
с трех позиций: семантической, метасемиотической и лингвопоэтической. Как 
поясняет сам автор «первые два уровня относятся к области лингвостилистики 
и предполагают разграничение собственно смыслового содержания, семантики 
слова и накладывающихся на нее экспрессивно-эмоционально-оценочных оттен-
ков, или коннотаций. Третий уровень восприятия имеет дело с более тонкими 
и сложными эстетическими особенностями слова, непосредственно связанными 
с идейно-художественным содержанием произведения» [6]. 

Семантический анализ слова подразумевает работу с языковыми едини-
цами произведения как таковыми, в их прямом значении. Метасемиотический 
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уровень анализа предполагает рассмотрение функционирования языковых 
средств в речи. Лингвопоэтической анализ предполагает совмещение двух 
предыдущих уровней с обязательной ориентацией на идейно-художественный 
смысл произведения. Именно поэтому объектом лингвопоэтики является «сово-
купность использованных в художественном произведении языковых средств, 
при помощи которых писатель обеспечивает эстетическое воздействие, необхо-
димое ему для воплощения его идейно-художественного замысла» [6]. 

Однако лингвопоэтической анализ текста призван не только анализировать 
языковые средства как способ построения произведения и выражение его идей-
ного содержания, но и выявлять на основе этих же языковых средств особенно-
сти идиостиля писателя. 

Исследование проблемы идиостиля проходило параллельно с исследова-
нием проблемы языковой личности (Тынянов Ю.Н., В.В. Виноградов и Ю.Н. Ка-
раулов). Ученые сходятся в своих научных взглядах в том, что анализ особенно-
стей и уровня развития языковой личности целесообразно осуществлять только 
на основе конкретного лингвистического анализа текстов, которые были созданы 
данной языковой личностью, так как «языковая личность характеризуется слож-
ной многоуровневой организацией: коммуникативной, вербально-семантиче-
ской, тезаурусной, мотивационной, нравственной, эмотивной и т.д., вследствие 
чего значимость языковой личности писателя определяется не столько значимо-
стью озвученных им в своем творчестве проблем или уровнем поставленных фи-
лософско-нравственных задач, сколько значимостью индивидуальных языковых 
способностей, реализующих индивидуально-авторскую вербально-семантичес-
кую систему» [2]. 

Следовательно, понятие «идиостиль» можно определить, как комплекс или 
систему лингвистических характеристик, которые присущи произведениям 
определённого автора. Именно эта система лингвистических характеристик поз-
воляет создать при помощи авторского языкового выражения уникальное и ау-
тентичное литературное произведение.  

Таким образом, «стиль автора отражается в стиле художественного произ-
ведения, который можно определить как систему концептуально значимых для 
писателя, коммуникативно и эстетически обусловленных принципов организа-
ции текста, диктующих отбор и сочетаемость языковых средств, стилистических 
приемов» [2]. Таким образом, понятие идиостиля тесно связано с понятием кон-
цепта как главного, смыслообразующего компонента текста автора. 

Одним из примеров проявления идиостиля автора, а вместе с тем и спосо-
бом индивидуализации языковой картины мира, является использование в худо-
жественном произведении художественных концептов, первоисточником кото-
рых часто является миф. 

Известно, что идиостиль А. Блока формировался под влиянием многих 
экстралингвистических факторов. К таковым можно отнести образование поэта, 
его воспитание в патриархальной семье, и, конечно, религиозно-философские 
убеждения поэта, которые формировались в период увлечения софиологией 
Вл. Соловьева. Именно образность и символичность мышления, которые были 
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сопряжены с уникальной эмоционально-чувственной сферой восприятия мира, 
помогли А. Блоку создать свой уникальный авторский стиль. Таким образом, 
идиостиль А. Блока связан с символистским миропониманием или мифомышле-
нием, с особой формой религиозного мистического сознания, выраженного в фи-
лософском учении Вл. Соловьева. 

В символизме воплощением идеала и красоты стал транскультурный кон-
цепт «Вечная Женственность», который являет собой, по словам Вл. Соловьева, 
образ всеединства мира. В процессе философских и психологических трансфор-
маций «Вечная Женственность» у Вл. Соловьева воплотилась в образе Софии 
(мудрость). По мнению Панек И., «cущность софийного процесса, согласно 
Вл. Соловьеву, не только в том, что он творит жизнь как красоту, но и в том, что 
он рождает совершенные жизненные формы, гармонию духовного и материаль-
ного начал, порождает индивидуальность» [11]. Таким образом, можно сказать, 
что «Вечная Женственность» являет собой некий неземной идеал, который спо-
собен создать духовную и душевную красоту в мире, при этом являясь неким 
воплощением космической или божественной силы. 

Соединяя в себе разные чувственные, символические и ассоциативные 
смыслы, концепт «Вечная Женственность» не мог иметь конкретного визуаль-
ного воплощение в поэзии символистов. Каждый поэт старался её описать, по-
чувствовать, познать по-своему, т.е. данный художественный концепт являлся 
сферой фантазии отельного автора, репрезентируемой словом.  

Известно, что в концептосферу языка А. Блока входит такой художествен-
ный концепт, как «Прекрасная Дама», который непосредственно связан с мифом 
о Вечной Женственности (наряду с художественными концептами «Снежная 
Дева», «Фаина», «Кармен»). 

Именно в русле мировых и русских литературных традиций А. Блок про-
должил, развил и переосмыслил тему Вечной Женственности, воплощая ее в ав-
торском образе-концепте «Прекрасной Дамы». Начиная свой творческий путь 
и понимания причастность к философии Соловьева, А. Блок замечал: «Собирая 
мифологические материалы, давно уже хочу я положить основание мистической 
философии моего духа. Установившимся наиболее началом смело могу назвать 
только одно: женственное. Обоснование женственного начала в философии, тео-
логии, изящной литературе, религиях. Как оно отразилось в моем духе» [11]. 
В этих словах Блок определяет мистическое, философское, религиозное и теоло-
гическое направление своего творчества, при этом утверждая, что все знания 
и чувства, накопленные им, помогут созданию собственной философии, осно-
ванной на личных мыслях и чувствах. И именное переосмысление транскультур-
ного концепта «Вечной Женственности» рождает в поэзии Блока собственный, 
авторский образ-концепт «Прекрасной Дамы», которая становится одним из со-
ставляющих понятий его концептосферы.  

Транскультурный концепт «Вечная Женственность» или в блоковской ин-
терпретации – «Прекрасная Дама» является центром концептосферы цикла сти-
хотворений «Стихи о Прекрасной Даме». 

 Задача исследования поэтических текстов цикла «Стихи о Прекрасной 
Даме» заключалась в выявлении и маркировке тех лексико-семантических групп 
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слов, которые выполняют определенные задачи при создании эмоционального 
содержания стихотворения, при передаче переживаний и чувств лирического ге-
роя, а также той лексики, которая репрезентируют в поэтическом тексте художе-
ственный концепт «Прекрасная Дама», исходя из авторского осознания, чувство-
вания и понимания мифа о Вечной Женственности. 

Анализ лексики цикла «Стихи о Прекрасной Даме» позволил выделить 
лексико-семантические группы слов, аккумулирующих языковое и художествен-
ное пространство стихотворений цикла, а также репрезентирующих художе-
ственный концепт «Вечная Женственность». 

По итогам проведённого лексико-семантического анализа можно сказать, 
что художественный концепт А. Блока «Прекрасная Дама», вербализованный 
в цикле «Стихи о Прекрасной Даме» формировался с помощью разнообразных 
лингвистических средств. К таковым относятся  языковые средства, которые со-
здают в концептосфере «Прекрасной Дамы» такие универсалии, как цвет (синий, 
белый, бледные, снеговой, лазурный, красный, алый, огненный, золотой, жел-
тый, темный, чёрный), движение, пространство и т.д. Данные понятия способ-
ствуют зрительному формированию образа «Прекрасной Дамы», что позволяет 
читателю  в сознании соотнести её с земным обликом женщины, однако с совер-
шенной иной «блоковской» сущностью. 

Кроме этого, особую группу составляют концепты «природы» (сумерки, 
заря, рассвет, закат, солнце, туман, огонь, ветер, снег), а также религиозно-ми-
фологические концепты (призрак, ангел, храм, церковь). 

Первая группа концептов способствует вхождению в семантическое поле 
концептосферы «Прекрасной Дамы», таких значений, которые позволяют соот-
нести её с природными началами: водой, небом, землей и воздухам. В этих при-
родных стихиях как бы существует Прекрасная Дама и сама является их частью. 
Именно концепты природы характеризуют концепт-образ «Прекрасная Дама» 
как явление природное, естественное, первозданное, уникальное, чистое и бла-
городное, так как именно этим параметрам соответствует представление А. Бло-
ка о Вечной Женственности, как об источнике всего мироздания. Прекрасная 
Дама, как и природа – совершенна и это подтверждается в контексте стихотво-
рений большим наличием концептов «природы». 

Вторая группа религиозно-мифологических концептов (призрак, ангел, 
храм, церковь) еще более расширяет сущностные характеристики художествен-
ного концепта «Прекрасная Дама». Благодаря им данный образ становится не 
просто воплощением природной стихии, но и божественного начала, которое, 
однако, также связано и с природой. Таким образом, в семантическое поле кон-
цепта «Прекрасная Дама» при использовании концептов «призрак», «ангел», 
«храм» вносится мифологические и религиозное значение, связанное с проис-
хождением Дамы и ее назначением в мире людей.  

Необходимо заметить, что вся концептосфера цикла стихотворений «Пре-
красная Дама» базируется на одном главном понятии – миф о первоначале, т.к. 
в основе философских представлений А. Блока о Прекрасной Даме лежало имен-
но мифическое представление о некой высшей духовной сути, воплотившейся 
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в женском облике, которое и отразилось на выборе тех или иных использованных 
концептов и на семантике лексических единиц стихотворений. 

Совокупность данных понятий и характеристик способствуют расшире-
нию понятийного диапазона художественного концепта, а также возможности 
считать его одним из важных не только в концептосфере языка А. Блока, но и 
в концептосфере всей русской культуры и, особенно, литературы. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, 
что являясь частью языковой картины Блока, художественный концепт «Вечная 
Женственность», а именно блоковская его интерпретация – «Прекрасная Дама» 
выполняет функции реализации культурного и языкового опыта поэта в контек-
сте цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Именно поэтому в концептосферу стихо-
творений Блока входят концепты, аккумулирующие понятия явлений природы 
и стихии, цвета, а также религиозные концепты, концепты традиционной рус-
ской культуры и концепты из других культур. Именно благодаря художествен-
ным концептам-образам происходит расширение концептосферы языка А. Блока, 
т.к. для их семантизации поэт использует разнообразные другие концепты, источ-
ники которых обнаруживаются в литературе, мифологии, фольклоре, религии, 
как русской, так и других культур (египетской, испанской, греческой). 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ГАМЛЕТА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Интерпретация архетипических образов в рамках интертекстуальных отношений на 
протяжении нескольких столетий является одной из актуальных проблем в мировом литера-
туроведении. Автор, продолжая исследование в данном направлении, рассматривает сущ-
ность преемственности текста, согласно которой Гамлет, герой одноименного произведе-
ния, как образ-источник вступает в различные модификационные отношения с другими про-
изведениями: «Гамлет Щигровского уезда» И.С. Тургенева и «Гамлет» Б.Л.Пастернака. 

Ключевые слова: «Гамлет», архетип, интертекстуальное пространство, Шекспир, 
Тургенев, Пастернак, русская литература, зарубежная литература 

INTERPRETATION OF HAMLET'S IMAGE IN RUSSIAN LITERATURE 

The interpretation of archetypal images within the framework of intertextual relations has 
been one of the urgent problems in world literary studies for several centuries. The author, continuing 
his research in this direction, considers the essence of the continuity of the text, according to which 
Hamlet, the hero of the work of the same name, as a source image enters into various modification 
relations with other works: «Hamlet of Shchigrovsky district» by I.S. Turgenev and «Hamlet» by  
B.L. Pasternak.

Key words: «Hamlet», archetype, intertextual space, Shakespeare, Turgenev, Pasternak, rus-
sian literature, foreign literature 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет» [8] с ее интеллектуальным главным ге-
роем, душу которого терзают неразрешимые противоречия, получила широкое 
распространение во всем мире. В течение более четырех веков своего существо-
вания она вызвала множество интерпретаций в литературе и на театральной 
сцене. Гамлетизм в ходе времени приобретал известную автономность, так или 
иначе отдалялся от первоисточника, новые писатели вступали в своеобразное 
«соавторство» с Шекспиром, отражая интересы и запросы своего времени.  

Во всей мировой литературе произведений, навеянных трагедией Шекс-
пира можно насчитать огромное количество. Среди них – сотни стихотворений, 
рассказов, повестей, романов, пьес. Каждый век, каждая культурная эпоха по-
своему реагировала на «Гамлета», поворачивая его к себе определенной, акту-
альной в данное время стороной. Не оставил равнодушным вечный образ сомне-
вающегося Гамлета и русских писателей. Он вдохновил целую плеяду художни-
ков слова на использование в своих произведениях черт характера героя, мечу-
щегося между «быть» и «не быть». Особую активность в освоении «Гамлета» 
проявил XIX век. По замечанию Смирновой Н.А., автора книги «Шекспировский 
метатекст в русской и западно-европейской литературе», «…никогда в России 
так много не говорили о «Гамлете», как в 80-90-е годы XIX века. Это была эпоха 
расцвета русского гамлетизма» [6].  

В указанные годы под влиянием Шекспира было создано несколько «гам-
летических» произведений. Именно в этот период появляется и сам термин 

175



«гамлетизм», причудливым образом приобретший преимущественно негатив-
ный смысл. Гамлет шекспировский – многогранный герой, в структуру которого 
вмещается очень многое: мститель, философ, безумец, богоравный человек, бун-
тарь, созерцатель, оратор и т. д. Конец девятнадцатого столетия, отмеченный по-
литическим безвременьем и удушливой атмосферой, неожиданно «развернул» 
«Гамлета» бездеятельной, пассивной стороной, в которой точное отражение 
нашел российский разглагольствующий интеллигент, от которого народ многого 
ждал, но кроме слов ничего не получил [1].  

Имя Гамлета стало нарицательным. Рефлектирующие и бездействующие 
Гамлеты были русской литературой записаны в реестр отрицательных героев. От 
романтической идеализации датского принца не осталось и следа. Наиболее по-
казательным в этом плане является рассказ И.С. Тургенева «Гамлет Щигров-
ского уезда» [7], где главный герой Василий Васильевич, увлекавшийся в свое 
время философией Гегеля, высмеивается автором как отвлеченный идеалист, по-
груженный в самого себя, бесполезный для общественного дела. «Не наш герой» 
слышится в подтексте тургеневского рассказа, имеющего целью показать соци-
альную бесплодность и даже вред сосредоточенной на себе рефлексии и скеп-
сиса. Полноценное осмысление феномена русского «гамлетизма» вряд ли воз-
можно без учета литературно-критической работы И.С. Тургенева «Дон-Кихот» 
и «Гамлет», где автор совершенно четко расставляет свои приоритеты: Гамлет – 
герой пассивный, бездеятельный, стремящийся только на словах переменить 
мир, в то время как Дон-Кихот – истинный борец за правое дело, настоящий ге-
рой, который и других способен сдвинуть с места.  

«И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто 
всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность, 
а с другой – полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят 
пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не 
существующую в том образе, какую они ее видят» [2].  

Тургеневская интерпретация Гамлета имела целью показать социальную 
бесплодность и даже вред сосредоточенной на себе рефлексии и скепсиса. Гам-
лет, считал писатель, воплощает в себе «начало отрицания». Однако отношение 
к этому началу у Тургенева неоднозначное. «Отрицание Гамлета сомневается 
в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой»: 
«зло и ложь» – его «исконные враги». Подобным образом толкуется и скепти-
цизм. По мнению Тургенева, «скептицизм Гамлета, не веря в современное, так 
сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым 
становится одним из главных поборников той истины, в которую не может 
вполне поверить» [7].  

Говоря о гамлетизме, необходимо также упомянуть обращения к мечуще-
муся герою в поэтическом контексте. Так, свое отражение он нашел и в творче-
стве Б.Л. Пастернака, который с конца 1930-х годов занимался переводами 
Шекспира и первым переводил как раз «Гамлета». Результат исканий отразился 
в его «Замечаниях к переводам из Шекспира». По мнению современников, тра-
гедия заключается в размышлениях Гамлета над жестокостью и безнравствен-
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ностью окружающего его мира, по причине он задается вопросом «быть или не 
быть».  Несмотря на то, что в пьесе Гамлет пассивен, в «Замечаниях» его поведе-
ние является следствием сознательного отречения от собственной воли, поэтому 
не рассматривается как бесхарактерность. Когда обнаруживается, что видимость 
и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, волею случая Гамлет из-
бирается в судьи своего времени. По Пастернаку, «Гамлет» – драма высокого жре-
бия, заповеданного подвига, вверенного предназначения» [4]. 

Кроме того, «Гамлет» открывает цикл стихотворений Пастернака к роману 
«Доктор Живаго» [5]. Этому произведению Пастернак придавал особое значе-
ние. Герой романа Юрий Живаго умирает, но стихотворение, написанное якобы 
от его лица, утверждает бессмертие духа и свободы человека.   

«Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далёком отголоске 
Что случится на моём веку. 

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Авва, Отче, 
Чашу эту мимо пронеси. 

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идёт другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, всё тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти». 

Мучительные сомнения, преследовавшие некогда Гамлета, настигают 
и лирического героя при выборе жизненного пути, осмыслении прошлого 
и настоящего, определения пути будущего развития. Главный герой стремится 
осознать смысл и сущность жизни и мира целиком. Напряженная борьба, проис-
ходящая в душе героя, в итоге заканчивается победой человека над самим собой, 
победой внутренней свободы над трагедией действительности, победа духа над 
мраком смерти.  

Для лучшего понимания стиха необходимо сначала обратиться к библей-
скому сюжету – молитве Христа в Гефсиманском саду. Накануне предательства 
Иуды Иисус сознательно пошел на крест, помолился за все человечество. Но 
в какой-то момент он усомнился в необходимости жертвовать собой ради людей, 
спящих в глубоком духовном сне. Библейское выражение «Отче Авва! Эту чашу 
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передо мной можно носить все», – прямо воспроизводится в стихотворении Па-
стернака. Такие же сомнения – бороться со злом или смириться с судьбой – ис-
пытывал шекспировский Гамлет (монолог «Быть или не быть …»), и Юрий Жи-
ваго, и сам Борис Пастернак.   

Писатель показал нам человека, впитавшего духовный опыт прошлых ве-
ков. Герой Пастернака герой ХХ века, но он сталкивается с теми же философ-
скими проблемами, что и его предшественники. Это человек, который противо-
стоит «фарисейству» и борется с ним только одним доступным ему способом: 
силой духа, внутренней свободой и творчеством.  

Лирический герой играет роль на сцене жизни: «Я вышел на сцену». Он 
предсказывает судьбу: «Улавливаю в далеком эхе, // Что будет в моей жизни». 
О встревоженности поэта свидетельствует сравнение ночи с оружием, направ-
ленным на человека: «Ночная тьма направлена». Он не может повлиять на собы-
тия пьесы, написанной не им: «Но график действий продуман, // и конец пути 
неизбежен». Поддержки ждать не от кого: «я один, всё тонет в фарисействе … ». 

Лирический герой выбрал для себя идеалистическую позицию, высокоду-
ховную, лишенную лжи, полную жизненных трудностей, непонимания общества 
и вечных гонений. Это отражает собственную судьбу Пастернака. 

В русской литературе немало «гамлетовских» текстов, однако пастернаков-
ское стихотворение «выбивается» из общей массы, поскольку в нем отсутствуют 
образы и мотивы, имеющие отношение только к гамлетовскому сюжету. Помимо 
того, отличительной особенностью «Гамлета» является подчеркнутая сложность 
и многоуровневость его субъектной структуры, вызванные обилием общекультур-
ных ассоциаций. Пастернаковский лирический герой собрал в себе образ и Юрия 
Живаго, и Гамлета, и актера, играющего роль Гамлета, и даже Христоса. «Гамлет» 
интересен еще и тем, что автор в максимальной степени заложил в основу опыт 
предшествующих интерпретаций этого образа, предложив трактовку, которая 
в свою очередь будет востребована последующим поколением поэтов. 

Гамлет в своем путешествии по русской литературной жизни пережил со-
стояния от взлетов выше неба до падения «ниже сапог». Кто он на самом деле? 
Философ, бунтарь, мыслитель, мститель, лишний человек, бесплодный созерца-
тель или возмутитель общественного спокойствия – каждая культурная эпоха, 
каждая национальная литература находит в этом поистине архетипическом об-
разе героя своего времени. 

Список литературы 
1. Аникст А. Шекспир. М., 1964.
2. Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. М.-Л., 1962.
3. Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература кон. 19 – нач. 20 в. Л., 1979.
4. Пастернак Б.Л. Замечания к переводам из Шекспира, М., 1956.
5. Пастернак Б.Л. Собрание сочинений в пяти томах. Т.3., М.
6. Смирнова Н.А. «Слова, слова, слова»: Шекспировский метатекст в русской и за-

падно-европейской литературе. Нальчик. 2008. 
7. Тургенев И.С. Гамлет Щигровского уезда // Собр. соч. в двенадцати томах. М., 1975.

246-268c.
8. Шекспир У. Трагедии. М., 1999. 175 с.

178



Тянь Фан, 
аспирант кафедры русской  

и зарубежной литературы РУДН 
Научный руководитель: доцент А.В. Жучкова 

ГЕНЕЗИС ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ РОССИИ И КИТАЯ 

Понятие «женская проза» 
В 1830-1840-е гг. XIX века в русскую критику входят понятия «женская 

проза» и «женская эстетика». А в Китае понятие «женская проза» было впервые 
выдвинуто позже на почти век, чем в России, во время «Движения за но-
вую культуру» (1915-1923).  

В широком смысле, под «женская проза» подразумеваем то, что пишет 
женщина-автор. А в конкретном смысле «женской прозой» считаются художе-
ственные тексты, написанные женщинами, демонстрирующие женский взгляд на 
жизнь и мир.   

Женское писательство в Китае как социокультурный феномен имеет дол-
гую историю развития, начало которого датируется XI веком до н.э., когда вы-
шел в свет один из древнейших памятников китайской литературы, первый в ки-
тайской истории сборник стихов «Книга песен» («Ши-цзин», XI–VI вв. до н. э.). 

Древнекитайские женщины, добившиеся выдающихся результатов, в ос-
новном относились к трем классам: жены/наложницы у императора, принцессы; 
жены и дочери чиновников; юэцзи (yueji) – музыкальные исполнительницы или, 
дословно – «музыкальные куртизанки».  

Цы достигли расцвета во времена династии Сун, такого рода песни стали 
популярны во всех слоях общества. Судя по статистике антология китайской по-
эзии «Сунские ши» (全宋诗) содержит произведения более 200 поэтесс, а другой 
сборник «Сунские цы» (全宋词) в книгу включены свыше 300 работ около 90 
женщин-авторов. Среди них Ли Цинчжао (1084–1155) считается величайшей по-
этессой Древного Китая и ее называют критиками «наилучшей поэтессой на про-
тяжении тысячелетий Китая». 

Из-за системного угнетения женщин со стороны феодального общества, 
жестоких патриархальных норм, а также неотвратимого отсутствия у женщин-
авторов женского самосознания, творчеству женщин-авторов в древном Китае 
присущи следующие признаки: 

Во-первых, что касается мотивации и цели творчества, по сравнению с ути-
литарным подходом к литературной деятельности мужчин, женщины склонны 
к развлечению и самоутешению. 

Во-вторых, для женских авторов характерно интровертивное мышление, 
обращенное внутрь, характеризующееся обращенностью на самого себя и окру-
жающего себя замкнутого семейного мира  

В-третьих, в них произведениях проявилось высокое бессознательное при-
знание «женской слабости в красоте».  

Если говорить о женском творчестве России, то до сих пор доминирует до-
садное заблуждение, что женщины в русской литературе появились только 
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в Серебряном веке. На самом деле, женщины писали стихи задолго до этого. По 
результатам исследования историков и литературоведов, сохранившиеся лето-
писи и другие древние тексты имеют фрагменты, написанные от лица женщин: 
плач Ярославны в «Слове о полку Игореве», плач московской княгини Евдокии 
над телом Дмитрия Донского и проч., однако их авторство не определено. К 1389 
году относится Плач вдовы Дмитрия Донского св. Евфросиньи Московской из 
«Слова о житии Bеликого князя Дмитрия Ивановича».  

Появление женского литературного творчества в России относится ко вто-
рой половине XVIII века, эпохе Екатерины II. В целом можно выделить две ос-
новных мотивов, способствовавших возникновению женской прозы в России:  

Во-первых, в XVIII веке Россия пыталась интегрироваться в Европу, ак-
тивно заимствовала у запада художественно-эстетические ценности и культур-
ные тенденции.  

Во-вторых, с увеличением возможностей получения образования женщин 
и диверсификацией социальных ролей, женское самосознание развивалось. 

В учебниках русской словесности мало пишут о поэтессах и писательницах, 
особенно на страницах литературы XVIII века, мы редко видем имена женщин-
авторов. Литературная деятельность долгое время считалась поприщем и сферой, 
где действовали лишь мужчины, для женщин это была неслыханная дерзость.  

Долгое время приемлемыми формами женского участия в литературном 
процессе были переводческая деятельность и детская литература. Стоит отме-
тить, что вожаками того врмени, занимавшиеся литературой служили дворянки. 

За полтора столетия до серебряного века в русской литературе насчитыва-
лось сотни ярких женских имен, таких как княгиня Н.Б. Долгорукова, царев-
на Наталья Алексеевна, Е.А Сумарокова, А.П. Бунина, Е.Р. Дашкова, Н.А. Дуро-
ва (1783–1866), Княгиня З.А. Волконская, М.С. Жукова, А.В. Зражевская (1805–
1867), К.К. Павлова, Е.П. Ростопчина (1811–1858), Е.А. Ган (1814–1842), 
С.В. Ковалевская (1850–1891), Н.А Лухманова (1844–1907). Среди них были про-
заики, поэтессы, драматурги, критики и публицисты. 

Заключение. На начальном этапе литературного творчества как женщи-
нам-писательницам в Китае, так и русским женщинам предстоял трудный путь, 
и они сталкивались с невероятными препятствиями со стороны семьи, общества 
и даже самих себя. На протяжении столетий женская проза обеих стран прошла 
долгий путь от неприятия до эмпатии, от подражания мужчинам до созда-
ния собственного стилдо. Женщины боролись и наконец-то отвоевали свое ме-
сто в литературе, сформировались свои традиции, стиль и история. Более того, 
некоторые из них были вполне популярны среди современников и сделали 
успешную литературную карьеру. 
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МЕЖВАРИАНТНЫЙ ПЕРЕВОД В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ОДНОГО ЯЗЫКА 

Плюрицентризм английского языка выражается в образовании множества 
вариантов этого языка, отражающих культуру контактирующих с английским 
языком народов и в той или иной степени следы влияния их родных языков. 
Дистинктивные признаки вариантов могут значительно отличаться друг от друга 
на разных уровнях языковой структуры, в семантике и в дискурсивной прагма-
тике, но также могут быть общими для нескольких вариантов.  

Культурные и языковые различия вариантов, имеющие центробежную тен-
денцию, усиливаются в зависимости от нескольких факторов, среди которых вы-
деляются следующие: дистанционность, осознание лингвокультурной идентич-
ности, языковая политика, в том числе в области образования.  

Расхождение вариантов по языковым и культурным признакам ставит на 
повестку дня вопрос о межвариантном переводе, который с учетом посредниче-
ской функции английского языка как лингва франка можно также назвать опо-
средованным переводом.  

В классификационной системе Р. Якобсона, выделявшего три вида перевода: 
внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический, – межвариантный перевод 
занимает промежуточное место между первым и вторым видами. Внутриязыковым 
его можно назвать на том основании, что он обслуживает варианты пока еще од-
ного языка. Однако эти варианты базируются на разных культурах, обслуживаемых 
первыми языками их пользователей, и обнаруживают трансферентные черты этих 
языков, что сближает межвариантный перевод с межъязыковым. По сути, в ситуа-
ции межвариантного перевода могут принимать участие даже три или более язы-
ков, как например, перевод речи англоязычных китайцев русским переводчиком на 
русский язык предполагает понимание влияния китайского языка и китайской куль-
туры на английский язык и их адекватную трансляцию на русский вариант англий-
ского языка и, соответственно, на русский язык. В настоящее время межвариант-
ный перевод может потребоваться в любом из трех качрувианских кругов: Расши-
ряющемся (например, перевод с китайского, японского, русского вариантов ан-
глийского языка); Внешнем (перевод с индийского, филиппинского, африканских 
вариантов английского языка) и даже Внутреннего (например, перевод с австралий-
ского английского на американский английский).  

Третий вид перевода, выделенный Р. Якобсоном, также может оказаться 
релевантным для межвариантного перевода, который должен учитывать не 
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только вербальные средства выражения, но и невербальные, поскольку, как из-
вестно, одно и то же невербальное средство (жест, молчание и др.) могут иметь 
разную интерпретацию в межкультурной коммуникации и трактоваться по-раз-
ному (к примеру, поддакивание, сопровождаемое соответствующим жестом, 
у японцев вовсе не значит, что они соглашаются во всем с говорящим – это их 
способ вежливо показать собеседнику, что они активны в коммуникации и дают 
знак, что они внимательно слушают). 

Для представления трудностей, возникающих в межвариантном переводе, 
обратимся к теории понимания в межкультурном общении коммуникантов, об-
щающихся на разных вариантах английского языка, предложенной Ларри Сми-
том. Согласно этой теории, сложности понимания можно предвидеть на трех 
уровнях:  

1) фонографическом (intelligibility), когда возникают проблемы выделения
и идентификации звуков в потоке устной речи и/или букв, коррелирующих с со-
ответствующими звуками. На этом уровне трудности возникают в связи с нетра-
диционными для английского языка соотношениями звуков и романизирован-
ных букв, например, в китайской системе латинизации пиньинь; в связи с ис-
пользованием нескольких систем латинизации, обслуживающих одну культуру; 
несовпадением корреляций букв в исходном и целевом языках и по ряду других 
причин; 

2) лексико-семантическом (comprehensibility), когда в вариантах появля-
ются новые значения слов, возникают неологизмы на английском языковом ма-
териале, используются кальки с родного языка пользователей, приводящие 
к ложным друзьям переводчика, и т.п. Для решения подобного рода проблем 
большую помощь оказывают как специальные переводные межвариантные сло-
вари (например, перевод с британского на американский), начинающие появ-
ляться в лексикографической практике, так и специализированные толковые сло-
вари, отражающие специфику вариантов, а также Большой Оксфордский сло-
варь, взявший в своем третьем (электронном) издании новое направление – по-
казать лексическое богатство разных вариантов английского языка, при этом 
британский вариант рассматривается как один из ряда других вариантов; 

3) дискурсивно-прагматическом (interpretability), когда для адекватного по-
нимания коммуниканта необходимо иметь общие с ним фоновые знания, пони-
мать его культуру и те ассоциации, которые возникают у пользователей тем или 
иным вариантом – другими словами, требуется знание национально-культурных 
коннотаций, насыщающих англоязычный дискурс на варианте английского языка. 
Этот аспект предполагает знакомство с культурой собеседника, знание заимству-
емых реалий, а также тех невербальных средств коммуникации, которые создают 
дискурсивный фон в опосредованной межкультурной коммуникации. 

Указанные проблемы межвариантного перевода могут возникать как в уст-
ной, так и в письменной речи в самых разных сферах деятельности: бытовой, 
в так называемой транслингвальной/транскультурной художественной литера-
туре, в средствах массовой информации, в академическом и научном дискурсе, 
в дипломатической сфере и др. 
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С усилением тенденции к выражению культурной идентичности пользова-
телей, ставших функциональными носителями английского языка, можно ожи-
дать все большей дифференциации вариантов, что, в свою очередь, потребует 
усиления внимания к межвариантому переводу и интеграции его в качестве от-
дельного модуля в программы переводческих отделений университетов. 

Скорее всего, вслед за английским языком подобного рода проблемы мо-
гут появиться и у других плюрицентричных языков, которым, по выражению 
Браджа Качра, приходится дорого платить за расширение своего функциониро-
вания во всем мире, в разных культурах и за отрыв от своего прототипического 
языка.  

Амалбекова М.Б.,
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан,

Аккалиева А.Ф.,
НАО Университет им.Шакарима, Семей, Казахстан 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПЕРЕВОДЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

(НА ОСНОВЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА С. ЕЛУБАЯ «АҚ БОЗ ҮЙ» 
НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

В современной интерпретации культурные аспекты перевода плавно перешли в саму 
теорию о культурном переводе. Культурная составляющая художественного произведения 
играет фундаментальную  роль в процессе перевода, так как фокусирование на культурной 
специфике позволяет лучше рассмотреть изменения в значении текста в случае, когда 
исходная культура сильно отличается от переводящей. Цель данной статьи заключается 
в анализе культурологической составляющей переводов художественного произведения исто-
рико-философского жанра, являющееся репрезентантом национальной литературы. В ра-
боте впервые исследуется перевод романа известного казахстанского писателя С. Елубая на 
английский язык, осуществленный через русский язык. Лингвокультурологический аспект опо-
средованного перевода рассмотрен с точки зрения адекватности и сохранения культурной 
и национальной специфики исторического произведения.  

Ключевые слова: культурный перевод, опосредованный перевод, культурема, меж-
культурная коммуникация, С. Елубай, роман «Ақ боз үй» 
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NATIONAL MENTALITY IN LITERARY TRANSLATION:  
CULTURAL ASPECTS (BASED ON THE TRANSLATION OF S. YELUBAI'S 

NOVEL "AK BOZ UY" INTO RUSSIAN AND ENGLISH) 

In modern terms of translation studies cultural aspects of translation have been accepted as 
theory of cultural translation itself. The cultural component of any piece of literary work plays a 
fundamental role in the translation process, since focusing on cultural specifics makes it possible to 
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better consider changes in the meaning of a text in the case when the original culture is different from 
the target one. This study is aimed at analyzing the cultural issue of translations of the novel of his-
torical and philosophical genre, which is a representative of national Kazakh literature. In the man-
uscript the authors examine the indirect translation of the novel by the prominent Kazakh writer 
S. Yelubay in English, done by a mediating Russian language. The linguistic and cultural aspects
of indirect translation have been considered from the point of view of the adequacy and preservation
of national specifics of the historical fiction.

Key words: cultural translation, mediating translation, cultureme, intercultural communica-
tion, S. Yelubay, “Aq Boz Yui” 

Введение. Художественная литература представляет собой истинное отра-
жение культуры и национального своеобразия. 

Ни один язык не может существовать вне контекста культуры, и не может 
быть культуры, основу которой не составляет структура естественного языка. 
Перевод произведений художественной литературы является важным инстру-
ментом для сближения разных культур, для взаимодействия разнополярных фи-
лософских систем и национальных мировоззрений.  

Наведение мостов между разнополярными культурами и языками и можно 
обозначить как искусство художественного перевода. Данная трактовка нашла 
отражение в работах зарубежных исследователей М. Снелл-Хорнби, К. Норда, 
А. Лефевра [1, 2, 3].  

В век глобализации, когда границы языков и культур становятся все более 
смежными, вопрос о культурной и национальной идентификации становится все 
более актуальным. Перевод национальной литературы в этом плане представляет 
огромный пласт информации, репрезентирующей культуру и язык отдельного 
народа, раскрывающей сущность процесса перевода, когда через переводящий 
язык представители другой нации проникают в тайну духа совершенно другой 
культуры и другого языка. В научных трудах зарубежных ученых А. Пима, 
В. Ивира мы находим новую трактовку перевода, которая звучит как «перевод 
культур», а не языков [4, 5]. Эти же идеи полностью находят подтверждение уже 
в научных изысканиях А. Лефевра, который рассматривал перевод как наиболее 
влиятельный вид речетворчества, способный проецировать образ автора и его 
работы за пределы своей культуры [3, c.9]. В свою очередь, по теории И. Ивен-
Зохара о полисистемности и разделении литератур на центральную и периферий-
ную, переводная литература является своего рода проводником новых идей 
в центральную литературу [6]. Происходит переход от перевода текста к пере-
воду культуры, получившего названия культурного поворота (cultural turn) [1]. 

М. Тиможко видит проблему культурного перевода глубже: переводчику 
приходится иметь дело не с различиями в языке и механическим транспонирова-
нием слов, а с культурными особенностями творчества автора, которое может 
представлять более чем одну культуру или язык [7, c.20].  

В этом отношении трактовка С. Басснетт и Х. Триверди о переводе как 
о культурном феномене является свежей и интересной. Европейские нормы до-
минировали в литературном производстве, и эти нормы обеспечивали перевод 
только определенных видов текстов, которые не должны были быть чуждыми 
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принимающей культуре. Культурный перевод, по утверждению С. Басснетт, 
меньше учитывал языковые проблемы, в то время как переводоведение как наука 
подчеркивало сложность перевода как лингвистической практики. Пришло 
время для диалога между двумя направлениями и для признания важности пере-
вода не только как фундаментального аспекта современного общения, но и ос-
новной движущей силы в истории литератур во всем мире [8, c.18]. Возросший 
интерес к постколониальному, культурному переводу обусловлен увеличением 
числа культурных контактов между нациями и этносами в глобальном простран-
стве. Следовательно, все переводы могут быть рассмотрены с точки зрения «ино-
странного» происхождения, то есть принимая во внимание лингвистический, 
культурный, географический, исторический контент [9].  

Материал и методы исследования. В качестве эмпирического материала 
выбран роман-трилогия, принадлежащий перу известного казахстанского писа-
теля С. Елубая. Переводы первой части трилогии «Ақ боз үй» на русский 
(«Одинокая юрта», перевод Лии Космухамедовой) и английский (“The Lonely 
Yurt”, переводчик К. Фитцпатрик) языки послужили отправной точкой в нашем 
исследовании. В ходе работы было эксцерпировано и проанализировано более 
200 единиц культурем и лингвокультурем. Отобранный лексический материал 
был подвергнут сравнительно-сопоставительному контентному анализу, кото-
рый позволил выявить наиболее интересные в плане перевода культуремы, рас-
крывающие сущность культурного перевода. 

Основная часть. Роман С. Елубая «Ақ боз үй» стал знаковым в литературе 
конца ХХ – начала ХХІ века. Как говорит Катрин Фитцпатрик, переводчик 
романа, такие произведения закрывают брешь в наших представлениях не только 
о мировой литературе, но и о мировой истории. В мире мало людей, которые 
знают, что казахский народ тоже прошел через «Большой террор» и «Голодо-
мор».  

Историко-философская направленность рассматриваемого произведения 
подтолкнула нас к классификации всех этнокультурных единиц по следующим 
категориям:  

– окружающая среда, в которой рассматриваются реалии фауны, флоры,
климата, атмосферных явлений, природных явлений, наименований местности 
и др.(байғыз, Бесқала); 

– культурно-историческое наследие, описывающее исторические и вымы-
шленные персонажи (Ф.И. Голощекин, И. Сталин, Пахраддин, Шеге), истори-
ческие факты (кəмпеске, конфискация, налог), религиозные понятия (мінəжат 
жасау, ғарасат), обряды (неке кию, талақ), национальные праздники (Құрбан айт, 
наурыз), упоминания памятников архитектуры, фольклорных произведений 
(дастан «Қырық қыз»), наименования национальных и народных игр (аламан-
байге, ошақ бəйге, соқыр теке). 

Обратившись к названию романа С.Елубая «Ақ боз үй», можно отметить, 
что дословный его перевод «Белая юрта» или «Белый дом» не будет нести, 
с точки зрения идейно-эстетического восприятия, никакой содержательной 
информации. Однако, согласно национальной концепции, ақ боз үй – это нечто 

185



большее, чем просто белая юрта, это главный очаг, где живет глава семейства, 
показатель статуса степного кочевника. Вероятно, по принципу сохранения не 
языковой формы, а идейного содержания переводчик представил название 
романа как «Одинокая юрта», подразумевая судьбу героя, ставшего в результате 
общественно-политических реформ одиноким и покинутым на своей же родной 
земле, на земле предков.  

Интересен пример трансформации словоформ-номинативов аксақал, 
қарасақал, которые довольно часто используются в русских художественных 
текстах. М.М. Копыленко обозначает такого рода слова понятием «персонные 
существительные» [10]: Ауылдың бас көтерген ақсақал, қарасақалдары Шəріптің 
үйінде екен [11, б. 26] – Солидные мужи аула, аксакалы, восседали в юрте 
Шарипа [12, c. 18]. The prominent men of the aul, the aksakals, sat solemnly in 
Sharip’s yurt [13, р. 31]. 

Перевод двух одинаковых по структуре слов звучит по-разному: 
существительные ақсақал и қарасақал, употребляемые для указания возраста 
(белобородый – старик, чернобородый – молодой, не состарившийся мужчина. 
Черная борода – признак настоящего мужчины. Толковый словарь казахского 
языка поясняет значение данного существительного следующим образом: ʽжасы 
егделеу, бырақ сақал-мұртын ақ шала қоймаған ер адамʼ (букв.:взрослые муж-
чины, у которых еще нет седины) [14]. Қарасакалы участвовали в решении труд-
ных вопросов в ауле и представляли собой ‘последователей’ аксакалов – 
ақсақалдардың ‘аяғын’ басушылар [14, б. 339]. Лексема аксакал путем трансли-
терации уже прочно вошла в русский язык и стала общеупотребительным 
заимствованием, а слово қарасақал из-за отсутствия такого понятия в русском 
языке переводчик при помощи описательного перевода транспонировал в атри-
бутивную конструкцию солидные мужи. В тексте оригинала обе семы диффе-
ренцируют разновозрастных мужчин, тогда как при переводе на русский язык 
сема аксакал по месту в предложении выглядит как уточнение конструкции 
‘солидные мужи’. При переводе на английский язык значение словоформы 
қарасақал также опущено. По нашему мнению, этноним қарасақал имеет боль-
шое значение в лингвокультурном плане, репрезентируя социально-возрастную 
градацию в казахском кочевом сообществе, поэтому в переводе следовало бы 
трансформировать ее по тому же принципу, что и словофрму аксакал: The 
prominent men of the aul, the aksakals and qarasakals sat solemnly in Sharip’s yurt. 

В следующем примере интересна интерпретация культуремы сұс в казах-
ском языке: Қаруларын да беріндер! - деп Бүлыш сұсын төкті... [11, б. 81] 
- И оружие верните! – велел Булыш, сурово глядя .... [12, c. 72] - “And return our 
guns”! Bulysh ordered, gazing sternly at Mazhan’s sons [13, р. 124]. 

Существительное сұс в составе словосочетания сұсын төкті буквально 
обозначает ʽпроливать гневʼ. Толковый словарь казахского языка под редакцией 
Б. Калиева дает следующие пояснения слову сұс – ʽайбат, қаһар, ызғарʼ[14], где 
последняя лексема ызғар имеет переносное значение ʽсуровость или суровый 
видʼ. По словам казахстанского культуролога З. Наурызбаевой под понятием сұс 
в казахской культуре понималось внутреннее качество, показывающего человека 
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авторитетного, грозного, сурового, внушающего страх, уважение и стремление 
подчиняться, но при этом, в значении понятия отсутствует агрессия [15]. 
В казахском понимании сұс совершенно необходим для полководца, лидера 
и правителя, что ясно репрезентирует автор романа, описывая героя Булыша: 
когда настали тяжелые временя для кочевья, Булыш безоговорочно становится 
предводителем большого аула. Как утверждает З. Нурызбаева, лексическое 
разнообразие понятийного ряда сұс (сұс, сес, айбар, айбат, мыс) непосредственно 
связано с воинской природой казахской культуры. При переводе данная подо-
плека коннотации понятия выразилась в словосочетании сурово глядя, и соответ-
ственно, в английском языке переведено как gazing sternly. 

В следующем примере рассматривается культурема Қызыл Отау, введен-
ной в обиход в 20-30 годы прошлого столетия на территории бывших советских 
республик. 

Следует отметить, что Қызыл Отау представляет собой историзм, имею-
щий знаковое лингвокультурологическое значение. Қызыл Отау являлся своего 
рода средоточием советской власти, местом сбора активистов, помогавших уста-
новлению Советской власти в казахских степях: Пахраддин салықтан құтыла 
алмай жатқанда, ел шетіне «Қызыл отау» дегені келді. Мажан аулына орын теуіп 
күнде ойын, күнде той, кернейлетіп-сырнайлатып жатып алды [11, с. 55]. 
В переводе на русский, затем и на английский языки историческая подоплека 
реалии не показана, что, несомненно, снижает качество перевода исторического 
произведения: Пахраддин eщe выплачивал налoг, кoгда oбъявилась Красная 
юрта. Ее поставили в аулe Мажана, и с тoгo дня, считай, нe прeкращалoсь там 
вeсeльe: каждый дeнь музыка, мoлoдeжныe гулянья [12, с. 51]. Кроме того, при 
переводе опущены другие детали о Красной Юрте: например, там не только 
устраивали веселье, но и занимались просвещением: Жастарды жинап билей ме, 
ойнай ма, əйтеуір, білгенін істеп жатыр. Күндіз-түні жиналыс. Дүниедегі 
жаңалықтың бəрін айтатын көрінеді. Кəзит-журнал оқитын көрінеді [11, с. 55]. 
В английском переводе, конечно же, данные детали также опущены, сама реалия 
транслитерирована, без пояснительной ремарки: Pakhraddin was still paying his 
tax, when the Red yurt appeared [13, р. 90]. Для иноязычного читателя понятие Red 
Yurt не несет никакой исторической либо культурной информации, помимо той, 
что указано в тексте – там «не прекращалось веселье». Но ведь сама лексема 
красный имела идеологическое значение в то историческое время, и, по нашему 
мнению, ссылка, эксплицирующая значение Красной юрты, необходима как 
в русском, так и в английском тексте. В русском языке реалии Қызыл Отау соот-
ветствует изба-читальня. Большая советская энциклопедия дает такое описание 
данной реалии: Один из видов сельских клубных учреждений в СССР. Возникли 
в первые годы советской власти. В некоторых национальных республиках были 
созданы передвижные избы – красные чайханы, красные чумы, красные юрты. 
Являлись центром политической пропаганды и культурно-просветительской 
работы в деревне [16]. Для английского текста возможен такой вариант поясни-
тельной сноски: Red Yurt is a one of types of rural club institutions in the former 
USSSR, introduced in the years of the Soviets and were the centre of political 
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propaganda and cultural and social activities in Kazakh auls. Как отмечала американ-
ская переводчица К. Фитцпатрик, для зарубежной современной читательской 
аудитории такого рода романы восполняют брешь об истории народов, на долю 
которых выпало такое смутное время. 

Например, вот как описываются юрты, в которые заходил секретарь край-
кома Калашников, впервые попавший в казахский аул: оюлы текеметтер. Ілінген 
кілемдер. Қат-қат жиналған көрпе, төсек. Сүйек кебеже. Адалбақан.  Кілемнен 
тоқылған кермелер. Бір жақ қапталда керілген жібек шымылдық [11, с. 42].  

В русском перевода автор перевода очень красочно передает всю красоту 
убранства юрты, умело используя языковые средства для описания нацио-
нальных предметов быта: ...на полу он видел узорчатые войлочные текеметы, 
горками возвышались сложенные на кроватях корпешки и подушки. Сияли 
всеми цветами радуги ковры. Возвышались лари из кости, по лицевой части 
украшенные резьбой. Ковровые ленты свисали с потолка. Шелковые занавеси на 
шнурах скрывали часть юрт [12, с. 40].  

Все реалии в основном переданы через транслитерацию с дополнением 
деталей (пояснительный перевод): войлочные, сияли всеми цветами радуги, по 
лицевой части украшенные резьбой, свисали с потолка, что сделало текст пере-
вода более длинным, чем оригинал, в котором предложения краткие, только 
называющие предметы. Но тем не менее такая интерпретация полностью пере-
дает замысел автора раскрыть богатое убранство юрты, праздничное настроение, 
царившее в весений праздничный день в ауле, куда приехали гости. 

Интересна интепретация слова керме, которое имеет разные значения, 
например, аркан, используемый для привязи лошадей, натягиваемый между 
двумя юртами [17, с. 262]. Но в данном контексте этот этноним называет деталь 
убранства юрты, использовавшейся в Гурьевской (ныне Атырауской), Мангы-
стауской, Оренбургской и других областях: ‘кілем сияқты тоқылып көбіне сəндік 
үшін керегеге ілінетін, ішіне киім-кешек, ұсақ-түйек заттар салынатын қалта’ 
[14]. При переводе данная лексема передана с помощью дополнительных 
деталей в описании: свисали с потолка, тогда как в оригинале указывается лишь 
материал, из которого они изготавливались (кілемнен тоқылған – буквально – 
плетенные из ковра). При переводе слова көрпе автор перевода использовал 
уменьшительный суффикс (корпешки), вероятно, чтобы придать описанию раз-
говорный стиль.  

Лексика, обозначающая возрастно-родовые отношения, также предста-
вляет интерес в лингвокультурном аспекте. Четкое разграничение по возрастам 
для лиц мужского и женского пола, как и различные формы обращения к людям, 
составляют особый пласт лексики, охватывающей социально-культурные и по-
веденческие нормы в номадическом обществе. 

Такая лексика требует тщательного анализа при переводе, так как может 
имплицитно идентифицировать взаимоотношения между людьми, указывать на 
особенность характера описываемых людей. 

Лексические единицы, используемые для номинации людей в основном 
транслитерированы, например, уважительное в зависимости от родства обраще-
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ние к старшей по возрасту женщине женеше сохранило исходную форму в обоих 
переводах: Иə, женешетай, ауыл іргелес десек те айда [11, с. 45] – Слушай, 
женешетай, – начал гость, удобно устроившись на торе… [12, c. 34] – Listen, 
jeneshetay, the guest began, settling himself comfortably on the tor [13, р. 58].  

В сноске данная культурема описана как ʽласковое обращение к жене стар-
шего сородичаʼ. Английский перевод представлен буквально, с пояснительной 
сноской в конце страницы: ‘jeneshetay is an affectionate address to the wife of an 
elder relative’ [13, р. 58].  

Историческая достоверность романа отражается и в описании такого поня-
тия как откочевка: Астанавит откошовкі прказібайт табарыш Сталин, – деді 
Шеге дауысын қатайтып, əдейі орысшалап [11, с. 97]. Данная реалия несет в себе 
большую культурную и историческую информацию, которая важна для ино-
язычного читателя. На русский язык реалия транспонирована через транслитера-
цию в той же искаженной форме: Сам табарыш Сталин прказыбат астанабит от-
кошебки! – по-русски произнес Шеге [12, c. 99]. Искаженная русская речь про-
звучала из уст героя по имени Шеге, который стал представителем Советской 
власти в казахском ауле. 

Сам факт того, что Шеге заговорил на русском в присутствии аульчан, под-
разумевает что-то важное: он как представитель власти хотел произвести впечат-
ление на аульных жителей, в особенности, на яростно настроенную против бе-
женцев старуху Торку. Фонетическое искажение же слов производит прагмати-
ческий эффект, которое дает читателю представление о том, что жители того вре-
мени еще плохо владели русским языком. 

В английском варианте перевода все искажения нейтрализованы и транс-
понированы правильной формой эквивалентов, кроме одной лексемы otkoshy-
obki. В постраничной сноске дана орфографически правильная форма предложе-
ния, т.е. для русскоязычного читателя данное понятие знакомо и не требует по-
яснения. Но для иноязычной аудитории историческая реалия требует большей 
интерпретации, чем представленная в английском тексте: ‘otkochyovki means no-
madic wanderings’ – буквально: кочевые странствия. Само предложение в англий-
ском тексте транспонировано дословно с сохранением всех лексических единиц: 
Comrade Stalin himself ordered to stop the otkocveyovki! - Shege said in Russian [13, 
р. 149]. Но, исходя из исторической реалии, откочевки казахов были не просто 
странствиями или традиционными сезонными передвижениями, продиктован-
ные экологической и экономической целесообразностью. По словам историков 
откочевки, в отличие от кочевок, имели совершенно другой характер и представ-
ляли собой массовую миграцию в ответ на насильственную коллективизацию ка-
захов, были своего рода проявлением протеста народа против политики Совет-
ской власти, приведшей к колоссальной трагедии [18]. Соответственно, в пояс-
нительной сноске необходимо отметить данную коннотацию. Мы предлагаем 
следующий пояснительный перевод для исторической реалии в англоязычном 
тексте: ‘otkochyovki – exodus, forced migration that took place in the history of the 
Kazakh people in the 20-30-es, as a result of the totalitarian forcible collectivization of 
the nomadic people, which led to the mass death of the Kazakh ethnos’. 
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Заключение.  Таким образом, художественное произведение как источник 
ценной информации о культуре и истории развития народов всегда будет являть-
ся предметом дискуссии и научных изысканий любого из аспектов исследуемых 
языков.  

Роман С. Елубая «Ақ боз үй» как произведение историко-философского 
жанра, репрезентирующего быт и культуру казахского народа, был рассмотрен 
с позиции культурного перевода. В ходе анализа был выявлен ряд исторических, 
культурных, этнокультурных, религиозных реалий, диалектизмов, представляю-
щих национальную самобытность казахского народ и требующих особого вни-
мания в плане перевода и когнитивной лингвистики. Роль русского языка в рас-
сматриваемом исследовании в качестве языка-посредника при переводе с казах-
ского на английский язык, не исказило историко-философскую сущность; лин-
гвокультурологическая составляющая художественного произведения нашла 
должное отражение в переводе как на русском, так и на английском языке. Дан-
ный аспект может еще раз свидетельствовать о феномене казахско-русского 
и русско-казахского билингвизма, положительным образом сказавшемся на вы-
соком каестве переводов как с казахского на русский, так и с русского на казах-
ский язык. Процесс перевода самого романа можно трактовать как культурный 
перевод, направленный на достижение взаимопонимания между культурами – 
участниками перевода. 
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ПЕРЕДАЧА МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПРЕСКРИПЦИИ ПОСЛОВИЦ 
В ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ БУРЯТСКИХ, АНГЛИЙСКИХ  

И РУССКИХ КОРРЕЛЯТОВ) 

В данной статье рассматривается проблема передачи в переводе метафорической 
прескрипции паремий на примере перевода бурятских пословиц на английский и русский языки 
путем поиска и подбора релевантных коррелятов. В рамках данного исследования метафо-
рической образ служит основой паремической прескрипции и играет важную роль в мотива-
ции смыслового значения, оценочности, эмотивности, культурной коннотации паремии. 
В этом смысле метафоризация денотативного значения паремии создает некий образ, кото-
рый оказывается инструментом для понимания и, следовательно, актуализации ее метафо-
рической прескрипции. Тем не менее, анализ примеров показывает, что передача в переводе 
метафорической прескрипции пословиц представляется невозможной ввиду этнокультурно-
центрированной семантики паремической прескрипции и несовпадения концептуальных ори-
ентиров исходной и целевой культур.  
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METAPHORICAL PRESCRIPTION TRANSFER  
IN PROVERBS TRANSLATION (BASED ON BURYAT, ENGLISH 

AND RUSSIAN CORRELATES) 

The article discusses the problem of transferring the metaphorical prescription of proverbs in 
translation on the example of Buryat, English and Russian correlates. Within the framework of the 
present study, the metaphorical image serves as a proverb prescription basis and plays a key role in 
motivating the semantic meaning, evaluativity, emotiveness, and cultural connotation of proverbs. In 
this sense, metaphorization of a proverbs's denotative meaning creates a kind of image to be a tool 
for understanding and, consequently, actualizing its metaphorical prescription. Nevertheless, the 
analysis of the examples shows that conveying the metaphorical prescription of proverbs in transla-
tion is impossible due to the ethno-culturally centered semantics of the proverb prescription and the 
mismatch between the conceptual guidelines of the source and target cultures. 
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The core of a proverb is the phraseological image. Many Russian and foreign 
scientific works reveal the ways of its formation. According to the Russian linguist 
and literary critic A. A. Potebnya, the presentation of an object in the mind is a mental 
image, and the sign underlying its name is its representative. Therefore, the sign acts 
as an image of the image [7: 162]. 

M. L. Kovshova suggests a more specific definition of the mental image behind
a phraseological unit: “Objects, actions, phenomena, their essential characteristics, on-
tological properties, which are already rethought in culture categories and already sub-
jected to complicated perception, constitute the material basis of the phraseological 
image.” For example, in the Russian idiom пойти в огонь и в воду (go through fire 
and water), the denotations water and fire become images since people have realized 
their destructive and dangerous properties. Thus, they can act as symbols of the main 
human trials [14: 17]. 

A similar point of view is expressed by R. Kh. Khairullina, who states the phrase-
ological imagery formation is based on various areas of a particular people’s practical 
life activities, within which the everyday experience acquisition takes place. In other 
words, we are talking about prototypical motivational models of phraseological units. 
They are built on ideas about a given people’s life and living and reflect its history, cul-
ture and pattern of life [13: 6130]. For instance, the proverb Снег холодный, а от стужи 
укрывает (Snow is cold, but it gives shelter from the cold) recommends seeing the ben-
efit in everything. Here the snow component serves as the phraseological image basis. It 
is explained by the fact that in winter snow usually covers huge Russian areas.  

In this sense, the phraseological image acts as a kind of "guide" to the cultural 
space described in a phraseological unit. And at the same time it is the key "brick" in a 
phraseological unit’s structure, since it controls its functional, stylistic and emotional 
orientation [8: 18]. In this regard, the image is integral to motivating the semantic mean-
ing, evaluativity, emotiveness, and cultural connotation of a phraseological unit [6: 263]. 

The concept of a phraseological image is associated with the so-called "inner 
form" of an idiom. In contemporary phraseology, the idiomatic inner form is defined 
as “an image that is formed on an original (free) phrase and that motivates the real 
meaning of an idiom” [Ibid.]. In other terms, it is customary to identify the inner form 
of the phraseological image. For this, it is important to understand how the image is 
formed in the phrase semantics and how to distinguish between the denotative and 
metaphorical actualization. 

In our view, the proverb image is formed in this way: a denotative phrase enter-
ing the metaphorical space loses its real physical orientation and acquires a prescrip-
tive-conceptual content. 

The concept of "prescription" plays a key role in our study. We shall consider 
briefly the main definitions of this category. According to the Big Encyclopedic Dic-
tionary of the Russian Language, prescription is a description containing certain rules, 
norms of behavior [3]. The Philosophical Encyclopedia suggests a similar representa-
tion of the term: prescription is a regulation, a norm, a statement that obliges, permits 
or prohibits doing something and that is not true or false [17]. The Definition Diction-
ary of Foreign Words defines prescription as a description containing certain rules 
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governing the use of language in speech. In this sense, prescriptive means prescribing 
[9]. A more detailed definition can be found in the Encyclopedia of Epistemology and 
Science Philosophy: prescription is a sentence which expresses some regulation, com-
mand, or requirement. This most often includes various normative statements that de-
fine behavioral rules established by society. These are usually formulated by means of 
special (binding or prohibiting) word categories: “should” – “should not”, “allowed” – 
“forbidden”, etc. [10]. 

Based on the definitions above, we can also refer proverbs to prescriptive state-
ments, since being passed down from generation to generation they constitute a certain 
“laws” code, laying the moral and ethical prerequisites for a socially adequate person-
ality formation, and reflect a people’s worldview [20]. In this regard, by the proverb 
prescription we mean “a certain regulation indicating the type of behavior that corre-
sponds to given cultural values” [4: 15]. 

At present, the study of metaphor in the field of practical speech and in other 
areas addressed to mind, cognition/consciousness, and conceptual systems is becoming 
more and more relevant. In contemporary cognitive science, metaphor is defined as “a 
mental and linguistic mechanism that consists in the interaction or comparison of two 
entities/phenomena based on the similarity or analogy between them, i.e., on finding 
their common features” [18: 46]. 

In the perception of N.D. Arutyunova, the development of cognitive science, 
which investigates different human consciousness aspects, made us perceive metaphor 
as a key to understanding mind foundations, including ethno-cultural concepts [1: 6]. 

In cognitive linguistics, concept has a complex and indefinite structure, which 
explains the abundance of different approaches to its study and the lack of a single 
generally accepted definition (N.D. Arutyunova, 1999, V.A. Maslova, 2005, E.S. Ku-
bryakova, 1994, V.A. Efremov, 2009, V.I. Karasik, 2002, S.G. Vorkachev, 2001, 
Z.D. Popova, I.A. Sternin, 2010, N.N. Boldyrev, 2019). However, from the perspective
of V.A. Maslova, all existing approaches to understanding concept are united by the
fact that this has a multidimensional structure containing both conceptual framework
and socio-psycho-cultural part. The latter includes associations, emotions, evaluation,
national images and connotations [16: 36].

Concepts constitute a part of the linguistic world picture. In the most general sense 
the world picture is considered an ordered set of knowledge about reality, formed in the 
public (as well as group, individual) consciousness” [19: 5]. The term "linguistic world 
picture" is defined by linguists as a language reflection of the national worldview. More 
specifically, it is "a set of ideas about the world that has historically developed in the or-
dinary consciousness of a given linguistic community and is reflected in the language; it 
is a certain way of conceptualizing reality" [12: 62]. The linguistic world picture of a cer-
tain ethnic group is formed under natural and climatic conditions, lifestyle, socio-eco-
nomic system, which determine its traditions and customs, work type [11]. 

In this regard, metaphor can form a certain image, which serves as the starting 
point for extracting one or another instructive meaning for the recipient. For instance, 
metaphorization of the concept BEAUTY in terms of a flower or flowering in such 
expressions as Beauty fades like a flower, Beauty is but a blossom, The fairest rose at 
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last is withered, reveals the temporary, short-lived nature of external beauty, which 
eventually loses its relish like a beautiful flower [20]. In this sense, a concept transfer 
from one metaphorical bundle to another allows to see this concept from a different 
angle, from a different focus. Thus, this makes it possible to explain the incomprehen-
sible through more accessible and understandable features of a particular concept. Oth-
erwise stated, metaphor creates such an object image that highlights and indicates the 
most important features for the recipient. 

This aspect of metaphorization is described in detail in the joint work by 
J. Lakoff and M. Johnson "Metaphors we live by" (2004). According to the authors,
metaphorization is based on the interaction of two knowledge structures: source do-
main and target domain. In metaphorization process, some areas of the target domain
are structured according to the source domain pattern. In other words, there is a meta-
phorical projection which occurs at the statement semantics level in the form of meta-
phorical consequences. For instance, in the metaphor TIME [target domain] IS
MONEY [source domain] time is represented as a limited resource and value, since in
our society money is a limited resource, and a limited resource presents a value. These
subcategorical relations characterize succession relations in metaphors. Highlighting
individual properties of the source in the target domain is called “profiling” [15: 30].
The mechanism of metaphorization by J. Lakoff and M. Johnson can be represented as
the following relations chain (Scheme 1):

Scheme 1. Metaphorization mechanism 

According to the authors, the source and target domains are not equivalent. The 
source domain is more specific knowledge obtained by a human in direct interaction 
with reality. The target domain, in turn, is less clear, less concrete, less definite 
knowledge. Hence they conclude that metaphor allows to understand rather abstract 
things in terms of more specific ones [Ibid., p. 10]. 

Thus, the process of metaphorization is based on the interaction of different con-
cepts that structure our traditional thinking and behavior. As we noted above, the prov-
erb image is formed at the moment when a denotative phrase enters the metaphorical 
space, losing its physical characteristics and acquiring figurative – prescriptive-con-
ceptual – content. The latter is not always accessible for understanding the actualized 
prescriptive potential, especially for the younger generations. 

Let us consider this on the example of the Buryat proverb “Тэжээhэн буруу 
тэргэ эбдэбэ” (The fed calf broke the cart), which describes a fairly simple situation 
“a calf breaks a cart”. The proverb expresses a moral about the consequences of a 
child’s poor upbringing in the family – it is already difficult to change him for the 
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better, in particular, so that the child shows respect for elders. Metaphorically, the calf 
represents the younger generation, and the cart is associated with the way of living 
rules and foundations, which the child begins to break [5: 86]. Let us have a try to 
translate the proverb into English and Russian by finding correlates with a similar pre-
scriptive meaning. In the course of a more thorough search for matching options, the 
following English and Russian relevant correlates are found that ensure the semantic 
equivalence with the original unit: Give a child his will and he’ll turn ill, Fair in the 
cradle and foul in the saddle, Что вспоено, что вскормлено, то и выросло (What is 
fed, then it has grown,), К чему ребенка приучишь, то от него и получишь (What 
you teach a child is what you get from him). 

In this case, we have managed to achieve a high degree of correspondence at the 
prescriptive semantics level, but the proverb metaphorical basis has not been preserved 
in translation.  

It is reasonable to analyze a few examples that clearly demonstrate the complex-
ity of translating Buryat proverbs into English and Russian. It is primarily connected 
with the ethnically oriented values of the Buryat people. For instance, the prescriptive 
meaning of the Buryat proverb Зурамал зула зуушье hаа, зулын гэрэлдэ хүрэдэггүй 
(Even a hundred painted icon lamps cannot be compared with a real one’s light is as 
follows: you cannot compare the real with the fake, the true action with the imaginary 
one. The concept of “зула бадарааха” (to light an icon lamp) in the Buryat culture is 
endowed with a sacred magical meaning. For example, on the eve of the Sagaalgan 
holiday – the White Month (New Year in the lunar calendar), it is customary to perform 
the rite “Бурха дэлгээхэ” (the home altar deities worship: the Buryats put sacrificial 
cups with various treats in front of Buddhist deities images and light a lamp to illumi-
nate the way to their home [2: 207]. The search for English and Russian correlates 
shows that the original proverb has no equivalents at the level of prescriptive semantics. 

The detailed analysis of the examples above shows that, firstly, the proverb pre-
scription is metaphorical in nature and, secondly, metaphor is the key to understanding 
ethnocultural concepts. In this sense, metaphorization of a proverb's denotative mean-
ing creates a kind of image to be a tool for understanding and, consequently, actualizing 
its metaphorical prescription. Translation of the given examples reveals that conveying 
the metaphorical prescription of proverbs into another language is impossible due to 
the ethno-culturally centered semantics of the proverb prescription and the mismatch 
between the conceptual guidelines of the source and target cultures. This indirectly 
confirms our hypothesis that it is impossible to transfer the proverb prescription in an-
other language without a semantic shift. 
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«НЕПЕРЕВОДИМОЕ» В ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ 
ПОЭЗИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В статье поднимается проблема «непереводимого» на примере переводов стихотво-
рений современных татарских поэтов на русский язык. Говорится об актуальности тех под-
ходов к проблеме непереводимого, которые сложились в ХХ веке. На примере переводов 
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стихотворений М. Мирзы (И.М. Ибрагимова), Сулеймана (Д.Ш. Сулейманова) и Л. Шаеха 
(Л.М. Шаехова) на русский язык подчеркивается, что в каждом конкретном случае непере-
водимость будет обусловлена разными факторами: невозможностью найти идентичные 
средства выражения мысли на другом языке, творческой адаптацией чужого текста, поте-
рями при истолковании оригинала и пр. 

Ключевые слова: перевод, непереводимое, лирика, Мирза, Сулейман, Шаех 

E.F. Nagumanova, 
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"UNTRANSLATABLE" IN TRANSLATIONS INTO RUSSIAN 
OF MODERN TATAR POETRY: ON THE ISSUES RELATED 

TO THE PROBLEM 

The article raises the problem of "untranslatable" on the example of translations of poems by 
modern Tatar poets into Russian. It is said about the relevance of those approaches to the problem 
of the untranslatable that developed in the XX century. On the example of translations of poems by 
M. Mirza (I.M. Ibragimov), Suleiman (D.S. Suleymanov) and L. Shaeh (L.M. Shaekhov) it is empha-
sized that in each case the untranslatability will be determined by different factors: the impossibility
to find identical means of expressing thoughts in another language, creative adaptation of someone
else's text, losses in the interpretation of the original text, etc.

Key words: translation, untranslatable, lyrics, Mirza, Suleiman, Shaeh 

Начиная с 90-х годов XX века публиковалось большое количество работ, 
посвященных проблеме перевода. Среди них были и отдельные сборники 
(например, «Альманах переводчика», «Литература и перевод: проблемы тео-
рии»), и монографические труды, и статьи в периодических изданиях. Переизда-
вались и работы, созданные в советский период, прежде всего исследования 
В.Н. Комиссарова, Г.Г. Гачечиладзе и др. В них поднимались проблемы общей 
теории перевода, а также освещались вопросы, связанные с проблемой перево-
димости/непереводимости. 

Во второй половине 1990-х годов проблема непереводимости освещалась 
также в исследованиях по философии, культурологии и пр. В качестве примера 
можно привести исследование Е. Петровской «Непереводимое в переводе», в ко-
тором говорится о непереводимом в образе. Автор исходит из тезиса, согласно 
которому мы живем в мире образов, они сложились уже как самостоятельный 
язык и даже реальность, в образе есть то, что превосходит его определение по-
средством знака. Е. Петровская выделяет три аспекта из большого круга тем, свя-
занных с переводом – перевод языка, перевод образа и этическое измерение пере-
вода (здесь автор говорит об этике перевода и языковом гостеприимстве, ссылаясь 
на П. Рикёра). Следуя за В. Беньямином, Петровская дает общее определение не-
переводимого в переводе: «Непереводимое – не столько то, что противится пере-
воду и от него ускользает, некий твердый непроницаемый остаток. Непереводи-
мое – это то, что всегда переводится, разом условие и пружина перевода» [9]. 

Переводу в философском аспекте посвящена работа Н. Автономовой «По-
знание и перевод». В силу языковой специфики, по словам исследователя, 
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перевод всегда незавершен и неокончателен: «Он вводит в действие как сход-
ства, так и различия языков и культур (без первого он был бы невозможен, без 
второго – не нужен)» [1: 633]. Автор тесно связывает перевод и проблему пере-
водимости/непереводимости: «Перевод и переводимость – это универсалия, но 
не чистая абстракция: столкновение с непереводимым насыщает нас ее экзистен-
циальным и смысловым напряжением, готовностью к усилиям, которые подчас 
могут оказаться бесперспективными. Иначе говоря, перевод может осуществ-
ляться только тогда, когда желание встречи с Другим, направленность на Дру-
гого превозмогает страдание от собственного несовершенства и страх перед не-
переводимым» [1: 639]. 

В работе П. Топера «Перевод в системе сравнительного литературоведе-
ния» подчеркивается, что перевод – это всегда творчество и переводчик должен 
стремиться к созданию художественного текста, несущего культурную ценность 
(подробнее: [13: 30]). А.Н. Гиривенко в книге «Русский поэтический перевод 
в культурном контексте эпохи романтизма» подчеркивает: «…перевод понимается 
как «свой» национальный вариант оригинала, и тогда вся эпоха романтизма – есть 
не что иное, как уникальный этап переработки «чужих слов» в «свои-чужие слова». 
Это своего рода творческое присвоение, творческая адаптация чужого» [6: 47]. Та-
ким образом, автор данной монографии говорит о «переработке» «чужих» слов, 
о «присвоении» другой национальной литературы, тем самым обозначая то, что пе-
ревод не может быть абсолютно адекватным оригиналу, что это всегда лишь вари-
ант оригинала, так как произведение не может быть переведено безостаточно. 

Мы можем сказать, что теория непереводимости в постсоветскую эпоху 
шагнула на новый уровень своего развития: от банальной мысли, что невоз-
можно до конца перевести, она выходит к значимой проблеме диалога культур, 
когда осуществляются поиски новых форм и способов межкультурных взаимо-
действий. Движение к культурной идентичности, характерное для народов Рос-
сии и постсоветского пространства, и одновременно активизация новых форм 
межлитературных взаимодействий между ними способствуют этому. 

О постсоветской эпохе можно говорить как об эпохе интенсификации тео-
рии непереводимости, когда непереводимое осознается не только как проблема, 
которая может быть или должна быть решена, как считалось в советское время 
большинством переводчиков, а самостоятельной теорией, имеющей место в нау-
ке вне зависимости от взглядов того или иного переводчика или ученого. Однако, 
как уже говорилось выше, и на современном этапе теория непереводимости су-
ществует в науке как система доказательств того, что перевод художественного 
произведения не может быть осуществлен до конца. 

В то же время в конце ХХ века происходит расширение сферы переводи-
мости. Понимание того, что перевод есть всегда интерпретация и что многое за-
висит от креативности переводчика, приводит к тому, что многие дополнения 
к оригиналу воспринимаются как необходимый фактор межкультурного взаимо-
действия. 

Рассмотрим разные аспекты переводимости/непереводимости на примере 
переводов современной татарской поэзии на русский язык. Выделим переводы 
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стихотворений М. Мирзы (И. Ибрагимова), Сулеймана (Д.Ш. Сулейманова) 
и Л. Шаеха на русский язык. Сразу стоит оговориться, что большинство перево-
дов было осуществлено через подстрочник, так как переводчики не владеют язы-
ком оригинала. 

Поэтическая манера выбранных нами поэтов также отличается друг от 
друга: о постмодернистской эстетике писала Д.Ф. Загидуллина в статье «Форми-
рование постмодернистской парадигмы художественности в татарской поэзии: 
лирика Сулеймана» [7], анализируя стихотворения татарского поэта Д.Ш. Су-
лейманова. В творчестве М. Мирзы происходит реставрация канонических жан-
ров, в частности, мы выделяем рубаи. Лирика Л. Шаеха во многом близка к ро-
мантической, поэт предпочитает создавать произведения на любовную и фило-
софскую темы. 

Каждый поэт отличается своим уникальным голосом, своей неповторимой 
поэтической манерой. Поэтому переводчикам приходится не просто воспроизво-
дить смысловую сторону татарских стихотворений, но и стараться передать фор-
мальные особенности исходного текста, национальную идентичность поэтов. 

Бесспорно, создавая переводы, переводчики в любом случае чем-то жерт-
вуют. В работе «Актуальность прекрасного» Г.Г. Гадамер, утверждая дилемму 
любого переводческого действия, пишет: «Уникальное свойство языка, утрачи-
ваемое в переводе, состоит в том, что любое слово в нем порождает другое, каж-
дое слово в языке <…> порождается другим, вызывая к жизни новые слова 
и открывая путь речевому потоку. <…> Слово имеет значение отнюдь не только 
в системе или контексте, само его нахождение в контексте предполагает, что 
слово никогда нельзя отделить от той многозначности, какой оно обладает само 
по себе – даже если контекстом ему придан однозначный смысл» [4: 59]. 

Многие современные переводчики, не знающие языка оригинала, вынуж-
дены создавать переводы, ориентируясь лишь на подстрочник. В своих высказы-
ваниях о переводах многие из русскоязычных поэтов подчеркивают, что стре-
мятся создать подлинно художественное произведение на русском языке. Так, 
Н. Переяслов определяет качество своих переводов следующим образом: 
«Лично я, работая над поэтическими переводами, вижу перед собой в качестве 
первостепенной одну задачу – сделать так, чтобы переводимый мною поэт мак-
симально звонко прозвучал на русском языке, пленил своим творчеством рус-
скоязычного читателя, стал для него открытием и полюбился не меньше, чем лю-
бимые русские поэты. Исходя из этого, мне приходилось иной раз жертвовать 
формальной точностью перевода в пользу сохранения художественной ценности 
произведения…» [8: 13]. 

Среди переводчиков с татарского языка именно Н. Переяслова чаще других 
называют лучшим. В частности, об этом пишут татарская поэтесса и перевод-
чица Гульсира Гайнанова, поэт Рамис Аймет («Он органичен, естественен в выраже-
нии не своих, но словно своих, эмоций и мыслей. Для меня среди переводчиков со-
временной татарской поэзии Николай Переяслов – номер один...» [14]). 

Столь высокая оценка переводов Переяслова стихотворений современных 
татарских поэтов на русский язык говорит о том, что переводы были осущест-
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влены с учетом языковых и культурологических особенностей оригинала, но во-
прос, связанный с непереводимостью, остается, прежде всего потому, речь идет 
о переводе через подстрочник. 

Приведем пример, подтверждающий нашу мысль. 

Юлы булган һəр халыкның үзаңы бар, 
Кемдер – җəяү, кемдер атта узары бар… 
Инде юллар җир, су астында, һавада, 
Кайдан узсаң да, кузгалыр тузаны бар… [8: 109]. 

(У каждого народа, имеющего свой путь, есть свое самосознание, / Кто-то 
пешком, кто-то верхом движется / Где бы то ни проходила дорога: по земле, под 
водой, в воздухе, / может подняться пыль. Подстрочный перевод наш – Э.Н.). 

Великий народ вносит в летопись не водевиль. 
Великий народ оставляет великую быль. 
Великий народ не боится шагать бездорожьем, 
а где бездорожье – там вечно вздымается пыль… 
(Перевод Н. Переяслова) [8: 25]. 

Перевод данного четверостишия М. Мирзы – образец свободного воспри-
ятия текста на татарском языке. Меняется слог оригинала, ритмика, а также сло-
весное оформление стиха. Повторы эпитета «великий» придают дополнитель-
ную патетику лирическому произведению, включение для передачи рифмовки 
стихотворения слов «водевиль – быль – пыль» вносят дополнительную смысло-
вую палитру в него. В данном случае непереводимое связано как раз со смысло-
выми потерями при понимании и толковании текста оригинала согласно концеп-
ции Г.-Г. Гадамера. 

Особенно сложно передать на русском языке стилистические особенности 
стихотворений поэтов постмодернистского круга, к которому мы относим Су-
леймана. Как отмечают А.М. Галиева и А.А. Аминова, «образная система произ-
ведений Сулеймана и его идиостиль в значительной мере определяются профес-
сиональной деятельностью поэта, которая лежит на пересечении математики 
и разработки систем искусственного интеллекта» [5: 19]. 

В случае переводов оригинальной лирики Сулеймана на русский язык 
также бесспорно встает вопрос о переводимости/непереводимости. Тем более та-
кие стихи неоднозначны и на языке оригинала. «Лирика Сулеймана покрывает 
одновременно наглядно-видимое и умопостигаемое, и возникающие образно-ас-
социативные ряды требуют от читателя не только эмоционального отклика, но 
и работы интеллекта, желания и умения разгадать ту семиотическую игру, кото-
рую ведет автор» [5: 24]. Стихотворения поэта наполнены глубоким внутренним 
смыслом, который трудно передать на русском языке. 

Говоря в целом о специфике переводов стихотворений Сулеймана, стоит 
выделить переводы, созданные самим поэтом, а также профессиональными 
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переводчиками с национальных языков. Его собственные переводы стоят особ-
няком, потому что они также оригинальны и неповторимы, как и стихотворения 
на татарском языке. 

В качестве примера приведем четверостишие Сулеймана. 

Казык-шигырь 
Мəңгелектəн мəңгелеккə мизгел, 
Акыл-йɵгəн кидертүдə фани дɵнья. 
Рух таммаган мизгел – кояш-айсыз җиһан… 
Синең изгелегең – изгелеккə мая …[12: 62]. 

акростих 
Миг короткий – вечность или тлен… 
А этот мир умом-уздечкой взнуздан снова. 
Редкий дар – фиолетовый дзэн, 
Сей добрый дух – и впредь – добра основа (Перевод автора) [11: 70]. 

В стихотворении на татарском языке глубина поэтической мысли передается 
и через внешнюю форму стиха, и через подзаголовок (казык-шигырь (досл. кол-
стихотворение)). Дословный перевод произведения будет напоминать случайный 
набор слов, лишенный внутреннего смысла. В переводе Сулеймана полностью пе-
редана основная мысль стихотворения, но за счет изменения словесной наполнен-
ности произведения. Особенно выделяется перевод строки «Рух таммаган мизгел – 
кояш-айсыз җиһан» (Миг, не наполненный душой, – Вселенная без солнца-луны. 
Подстрочный перевод наш – Э.Н.) – «Редкий дар – фиолетовый дзэн». 

Все тонкости восприятия окружающей действительности воссозданы в пе-
реводе Сулеймана, но они воплощены в словесные формы, которые отличаются 
от тех, которые он использовал в стихотворении на татарском языке. Здесь не 
может быть и речи о дословности в переводе, меняется словесная ткань лириче-
ского произведения, но при этом сохраняется глубина мысли, присущая татар-
скому стиху. 

В этом случае непереводимость сводится, согласно концепции П. Рикера, 
к невозможности «найти идентичные средства выражения одной и той же 
мысли» [10]. Поэт-билингв, свободно творящий на двух языках, находит для вы-
ражения своей мысли на родном языке словесные формы, непереводимые на дру-
гие языки, в то же время для передачи стиха на русском языке он прибегает к 
словотворчеству. 

Гораздо сложнее работать с оригинальной поэтикой Сулеймана перевод-
чикам. Рассмотрим короткое стихотворение «Җайлы ул əйтергə…» в переводе 
А. Махмутовой. 

Җайлы ул əйтергə: «Сɵям», – дип, 
Һəр йɵрəк тибешем шул ласа! 
Мин разый тумаган булырга, 
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Мин – сиңа, 
Син – миңа булмасак [12: 63]. 

Я люблю! – Как легко говорить, 
Ведь о том же и сердца биенье! 
Я готов и не явленным быть, 
Жизнь саму без тебя не приемлю… 
(Перевод А. Махмутовой) [11: 71]. 

Перед нами еще одна история любви… Махмутова создает практически 
дословный перевод на русский язык стихотворения Сулеймана, выделяем не-
большие изменения финальных строк: «Мин разый тумаган булырга, / Мин – 
сиңа, / Син – миңа булмасак (Я согласен быть нерожденным, / Если не принад-
лежат Я – тебе, Ты – мне. Подстрочный перевод наш – Э.Н.). Переводчик прояв-
ляет в данном случае чуткое отношение к оригинальному тексту, не разрушая 
внутренней сути стихотворения. Такое отношение к тексту оригинала мы наблю-
даем лишь в небольшом количестве переводов из сборника «Знаки времен» Су-
леймана. Во многих переводах происходят потери как смысловой, так и фор-
мальной стороны стихотворений Сулеймана, которые можно объяснить невоз-
можностью найти идентичные средства выражения мысли татарского поэта. 

Мы уже отмечали, что прекрасные стихи о любви, которые тонко пере-
дают романтический уклад души поэта, создает Л. Шаех. В «Антологии новой 
татарской поэзии» его стихотворения представлены в переводе Владимира Са-
лимона. 

Вот одно из стихотворений поэта: 
Ак бəхетлəр яусын, яусын əле 
Ап-ак карлар кебек. 
Карлар гына безне никтер 
Дɵрес аңлар кебек. 
Алар гына безне никтер 
Үз итəрлəр кебек. 
Ə башкалар … алар 
Сүз итəрлəр кебек…[3: 186]. 

На нас упало счастье с неба 
как снег на голову, оно 
обрушилось, но, кроме снега, 
кто нынче с нами заодно? 
Нам перемалывают кости, 
нас разбирают по частям 
все те, что верх над нами взяли. 
Лишь снеги благоволят нам (Перевод В. Салимона) [3: 187]. 
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Стихотворение на татарском языке не отличается сложностью формы, за-
вуалированностью мысли, поэт говорит о великом чувстве любви, о счастье, ко-
торым наполнены сердца влюбленных, и это счастье, будто легкий белый снег, 
падающий с неба. Представим подстрочный перевод последней строфы: «Мне 
кажется, нам только снежинки благоволят, а другие… они …, кажется, будут су-
дачить…». Сразу бросается насколько резким становится стиль Шаеха в пере-
воде Салимона. Русский поэт переводит стихотворение татарского поэта в своей 
поэтической манере. Он не придерживается традиционных переводческих уста-
новок, им создается стихотворение, отпадающее от творческой манеры Шаеха. 

В данном случае нельзя говорить о принципиальной непереводимости стихо-
творения Шаеха, так как идет сознательное нарушение границ татарского текста. 
Мы можем оперировать к Ю.М. Лотману, который непереводимость толковал «как 
напряжение, вызванное непересекающимися частями семиотического простран-
ства в силу различия кодов отправителя и получателя информации» [12: 170]. 

Итак, каждый перевод сохраняет в себе то неуловимое, что может быть 
осмыслено с позиции переводимости/непереводимости. В современном науке 
понятие «непереводимое» может быть рассмотрено с разных позиций в зависи-
мости от переводимого материала. Те положения, которые были выдвинуты 
в исследованиях Б. Кроче, Ж. Дерриды, Ю.М. Лотмана и других в ХХ веке, не 
теряют актуальности и в современной переводческой науке. Любой перевод 
несет в себе то, что может быть оценено с позиции непереводимости, но с опре-
деленными уточнениями, связанными с языковыми и культурологическими осо-
бенностями исходного текста. 

Бесспорно, вопрос о переводимости/непереводимости лирических произ-
ведений остается открытым. С течением времени интерес к этой проблеме не 
ослабевает, потому что каждый переводчик подходит к тексту оригинала со сво-
ими установками. 
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Введение 
Современная казахстанская литература развивается, с одной стороны, с опо-

рой на сложившие национальные культурные традиции, с другой стороны – с уче-
том веяний новых тенденций мировой литературы и запросов действительности. 
Как и многие национальные литературы современности, казахстанская литера-
тура открыта для межкультурного диалога, в котором с особой образностью рас-
сказывает о важном на родном языке и, не теряя своего национального лица, ве-
дает миру о себе и о своем взгляде на мир в транслингвальной литературе, чаще 
всего русскоязычной. 

Реалии времени способствуют расширению, а порой и изменению комму-
никативного пространства, в котором значимую роль играет полиязычная лич-
ность. Это усиливает научный интерес к исследованию вопросов билингвизма, 
полилингвизма и транслингвизма [19, 6]. 

Начиная с прошлого столетия в российской науке многоаспектным изуче-
нием билингвизма и полилингвизма занимались такие известные ученые, как 
Л.В. Щерба, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Е.М. Верещагин, В.А. Звегин-
цев, Е.Д. Поливанов, А.А.Залевская и мн. др. В казахстанской науке активно изу-
чается казахско-русский и русско-казахский билингвизм [10, 11], а также особен-
ности словесного художественного творчества казахских писателей-билингвов. 
В работах Г.А. Аубекеровой [1], К.К. Ахмедьярова [2], У.М. Бахтикиреевой [3, 
4], А.Б. Бегдаулетовой [5], А.Б. Тумановой [15-16], Б.Х. Хасанова [18] и др. рас-
сматривается влияние двуязычия на формирование художественной картины 
мира, выявляется система концептов и образов, реконструирующих концепто-
сферу казахского этноса в повествовательной структуре литературных произве-
дений таких двуязычных писателей, как Ануарбек Алимжанов, Булат Джандар-
беков, Аслан Жаксылыков, Бауыржан Момышулы, Бахытжан Канапьянов, Ауэ-
зхан Кодар, Сатимжан Санбаев и др. [14]. 

Одно из актуальных научных направлений последних десятилетий связано 
с теорией художественного транслингвизма, шире транскультурности, которая 
автивно разрабатывается учеными разных стран (S. Kellman, M. Weininger, 
P. Harris, M. Sorvari, J. Dutton, B. Wang, W. Larson, G.Barnes-Karol, V. Murthy,
T. Huters, L. Liu, J.Carbonell, Y. Yang, D. Lee, D. Gramling, L. Alvarado, N. Ve-
habovic, C. Helot, K. Kim, G. Park, R. Wilson, K. Lee, J. Hansen, C. Vorger, L. Amiri,
N. Bachleitner, A. Rahimi, Y. Elhariry, D. Dorfman, S. Oi, M. Allan, E. Fishman,
N. Moll, M. Azuaje-Alamo, P. Lappalainen, M. Codeluppi, D. Soler, C. Bruno, T. Bar-
rera, M.Pajevic, S. Li, D. Green, L. Case, E. Lim, A. Wachtel, М. Толстанова,
И.С. Хугаев, У.М. Бахтикиреева, С. Канагараджа, З.Г. Прошина, З.К. Темирга-
зина и мн. др.).

Большой интерес у ученых-филологов вызывает транслингвальный худо-
жественный текст как продукт творчества языковой личности, аккумулирующей 
в своем сознании житейский и культурный опыт двух и более этносов. В ходе 
изучения сложной природы произведений инонациональных писателей возни-
кает множество вопросов, связанных как с исследованием когнитивных процес-
сов сознания авторов-би/полилингвов, так и с лингвистическим анализом 
средств экспликации транскультурности. 
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В настоящей статье мы обратились к феномену авторского перевода, в ре-
зультате которого создается транслингвальный художественный текст. Матери-
алом исследования послужило творчество современного казахстанского писа-
теля-билингва Роллана Шакеновича Сейсенбаева, для творческой лаборатории 
которого характерно первоначальное создание произведений на казахском 
языке, а затем осуществление их авторского перевода на русский язык. 

Специфика авторского перевода 
Авторский перевод сравнительно редкое явление в практике мировой ли-

тературы. В теории перевода он зачастую становится предметом полемики. 
Так, А. Попович в монографии «Проблемы художественного перевода» 

утверждает, что «с точки зрения знаково-моделирующего положения по отноше-
нию к первичному тексту автоперевод нельзя считать вариантом оригинального 
текста. Он считается переводом в силу изменения ценностного и стилистически-
языкового поля, в которое попадает прототекст» [13: 187].  

Другого мнения придерживается С.Г. Николаев. Исследуя поэтические 
тексты Иосифа Бродского, он приходит к выводу, что результатом автоперевода 
становится «новое произведение, которое, по сравнению с оригиналом, обладает 
целым рядом особенностей, обусловленных как грамматической спецификой но-
вого языка, так и новым «культурно-историческим фоном», без учета которого 
создание произведения на иностранном языке теряет свою эстетическую значи-
мость». И далее подчеркивает, что одним из преимуществ авторского перевода 
является отсутствие проблемы «нарушения авторских прав» [12]. 

Рассуждая о специфике автоперевода и степени его «свободы», А.М. Фин-
кель приходит к другим выводам. По его мнению, автор-переводчик, переосмыс-
ливая свое произведение для иноязычной читательской аудитории, вынужден со-
вершать «некоторое насилие над своим авторским замыслом», «в какой-то мере 
пересочинять свое произведение, раздвоиться», вносить изменения в перевод, 
для того чтобы быть понятым в иной культурной среде [17: 105].  

К сходным выводам приходит и исследователь Б.Х. Исмагулова, говоря «о 
муках творчества, состоянии неудовлетворенности, которые писатель-билингв 
испытывает при переводе собственных произведений на другой язык, и вслед-
ствие этого внесении значительных изменений в текст перевода» [7:. 109]. 

Мы разделяем мнение исследователя У.М. Бахтикиреевой о том, что «цен-
ным в авторском переводе является то, что наряду с соблюдением всех традицион-
ных требований, предъявляемых к литературному переводу, подобный текст де-
монстрирует еще одну исключительную черту – он является авторским произведе-
нием, таким же уникальным и неповторимым, как и его прототип» [3: 116-117]. 

Принимая во внимание все выше сказанное, мы приходим к выводу, что 
о характере автоперевода можно судить в каждом случае индивидуально. Неко-
торые факторы, влияющие на степень адекватности автоперевода оригиналу, от-
части являются определяющими и для перевода, осуществляемого переводчи-
ками. К таковым можно отнести наличие в исходном языке безэквивалентных 
грамматических единиц, использование в оригинале безэквивалентной лексики, 
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применение писателем паремиологических единиц или оригинальных авторских 
метафор, основанных на представлениях, характерных для исконной националь-
ной картины мира, жанровые, стилистические особенности прототекста и т.п. 

Фактором же сугубо автопереводным является, безусловно, воля автора. 
Автор-переводчик, исходя из своих творческих воззрений и интересов, в пере-
воде на другой язык может 

- углубить и расширить идейный замысел оригинального текста (в связи
с появлением новых идей в процессе перевода, желанием улучшить содержание 
исходного произведения, придать ему характер обобщенности и вместе с тем ак-
туальности для носителей инонационального сознания и языка и др.); 

- сократить исходный текст, сохранив смысловую доминанту, т.е. выпол-
нить «сокращенный перевод – перевод, при котором осуществляется опущение 
отдельных частей оригинала по моральным, политическим или иным соображе-
ниям практического характера» [9: 248]; 

- максимально адаптировать текст перевода к условиям инокультурной
среды, т.е. прибегнуть к прагматической адаптации перевода – изменениям, ко-
торые вносятся в текст перевода, для того чтобы «добиться необходимой реак-
ции от Рецептора перевода» [9: 246]; 

- внести некоторое количество изменений или дополнений, необходимых
для пояснения смыслов, образов, деталей, характеризующих этническую само-
бытность изображаемого/выражаемого в оригинале жизненного материала; 

- создать максимально адекватный перевод, в котором будет сохранена
вся совокупность художественных особенностей оригинального текста. 

Последний результат считается наиболее оптимальным как для професси-
ональных переводчиков, так и для авторов-переводчиков. 

Качество того или иного перевода, его переводческой эквивалентности 
определяется степенью соответствия или несоответствия элементов содержания 
и формы художественного произведения с учетом его родовой принадлежности 
(учитывая специфику исследуемого художественного материала, мы сосредота-
чиваем свое внимание на прозаических произведениях). 

Показателем достижения «предела переводческой эквивалентности» [9: 
251] можно считать:

- адекватную передачу идейно-тематического содержания оригинала,
- соответствие композиционного и сюжетного построения перевода,
- эквивалентность системы художественных образов,
- объективную передачу авторского отношения к изображаемому,
- сохранение в переводе особенностей индивидуально-авторского стиля,
- достижение лексико-семантической эквивалентности, используемых

в переводе единиц переводного языка, 
- передачу эмоционально-экспрессивной окрашенности оригинала
- и по возможности использование в переводе аналогичной синтаксичес-

кой структуры. 
Рассмотрим сложную природу авторского перевода в сопоставлении ори-

гинального и переводного текстов. 
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Репрезентация концепта «Намыс» в оригинальном рассказе 
Р. Сейсенбаева и концепта «Честь» в его авторском переводе 

Свое внимание мы сосредоточили на двух рассказах Роллана Сейсенбаева: 
оригинальном рассказе «Намыс» и его авторском переводе – рассказе «Честь», 
в которых повествуется о легендарном казахском батыре Кушикбае, действую-
щем в одном из драматичных эпизодов казахско-джунгарской войны XVIII века. 
Идейное зерно рассказов отражено в объективации ключевых концептов 
«Намыс» и «Честь», в связи с чем анализ оригинального и переводного текстов 
мы строим на основе сопоставления репрезентантов данных концептов. 

Концепты «Намыс» и концепт «Честь» вербализуются в художественном 
дискурсе с помощью ряда репрезентантов, используемых как в прямом, так и пе-
реносном значении.  

Номинативное слово концепта «Намыс» регулярно выступает в качестве 
его вербализатора, вынесено в качестве заглавия произведения так же, как и за-
тем в русской версии. Если рассматривать частотность использования номина-
тивных слов концептов, то намыс встречается в казахском тексте – 24 раза, 
в русскоязычном тексте честь – 18 раз.  

Репрезентант намыс сочетается с контекстным окружением следующим 
образом: 

- обозначая принадлежность – ата намысы (честь предков), ел намысы
(честь народа), ер намысы (честь мужчины), жеке бастың намысы (личная честь), 
өз намысым (своя честь);  

- указывая на характер воздействия чести на человека – көкірегін намыс
тырнайды (честь бередит (задевает) душу), намыс қысты (честь душит), ұят 
намыс қысып келеді (честь, совесть душит), жүрегіңді намыс қысады – (честь 
душит сердце), намысымды арқалап келемін (несу честь), ата намысын еске 
алған (в честь памяти родителей/предков); 

- в сочетании и противопоставлении с другими понятиями – ыза мен
намыс (гнев и честь), намыс пен кек (честь и месть); 

- в значении «уязвленная честь» – азынаған намысымда (честь сжимаю-
щая грудь), жанын намыс езген жау жүрек (поруганная честь), намыс кеңдікке 
жасаған тарлықтан туындайды (оскорбленная честь);  

- в метафорических выражениях – намысты ерттеп мінген соң, артқа
қайтар жол жоқ (нет дороги назад), намысын жер ғып (потоптанная честь 
(обесчестили), намысымды ауыздықтап кеттің (обуздал (укротил) мою честь). 

В качестве лексических репрезентантов с прямым значением в тексте ори-
гинала выступают лексемы, входящие в поле исследуемого концепта и вербали-
зирующие его некоторые смысловые компоненты: ұят (3), құрмет (1), азамат 
`1) гражданин 3) перен. молодец`(7), азаматша `1) как достойный гражданин 
2) по-мужски; как мужчина`(1), өжет (2) `бойкий; смелый, упорный, отчаянный`,
батыл `смелый; решительный`(2), адалдық ‘честность, добросовестность, вер-
ность, преданность, чистота, искренность`(2), атақты ̀ прославленный, знатный;
знаменитый; именитый` (3), лайық ` быть достойным`(1), а также слова, семан-
тически противопоставленные понятиям честь и достоинство: кек (месть) (9),
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қорлық (позор, унижение, презрение) (5), ыза (гнев) (4), өшпенділік (злоба, 
ненависть) (1). 

По количеству и разнообразию лексем с прямым значением, использован-
ных автором в качестве репрезентантов сопоставляемых концептов, заметно вы-
деляется концепт «Честь». В оригинальном тексте писатель не стремится при-
бегнуть к использованию многообразного ряда синонимов или слов близких по 
значению к слову намыс. Р. Сейсенбаев, органично ощущая природу родного 
языка, для которого характерна ярко выраженная образность, объективирует 
концепт «Намыс», по преимуществу, метафорически. 

Так, зачастую концептуальные смыслы «Намыс» в оригинальном тексте 
объективируются при помощи устойчивых образных выражений, органически 
воспринимаемых носителями первичного языка. Например, в рассказе «Намыс» 
встречаем метафорические выражения типа ел намысын көк найзаның 
ұшында ұстап (букв. перевод держа честь народа на конце синего копья), ақ 
өлімге бас тікті / (букв. перевод умер белой (в значении благородной) смертью) 
/ пал гордой смертью, бесіктен белің шықпай жатып, атаңа ақыл үйретпе. / (букв. 
перевод с колыбели поясница не вышла еще, старика уму не учи) / только вы-
брался из колыбели, а уже меня хочешь уму-разуму учить) 

Особенность перевода рассказа «Намыс», прежде всего, обусловлена ярко 
выраженной эмоциональной экспрессией авторского слога Р.Ш. Сейсенбаева – 
писателя, остро ощущающего боль и страдание человека, воспринимающего тра-
гичные страницы истории своего народа как лично пережитое. 

В оригинальном тексте автор прибегает к развернутой олицетворяющей 
метафоре, которая раскрывает эмоциональное состояние персонажей и усили-
вает драматическую напряженность момента. Так, вначале сцены унижения 
пленных пастухов и девичьей чести пленной джунгарки звезды, заинтересовав-
шись происходящим, приблизились к земле «Бəтір-ау, Шағылдың төріндегі бұл 
мəжіліс не?» дегендей, самсаған қалың жұлдыз жерге жақындай түскен, но, став 
свидетелями творящегося бесчинства, испугались и поднялись в высь Жұлдыз 
біткен шошып, əуелей көтеріліп кетті. Только бедный месяц, не зная куда спря-
таться, вынужден был лить слабый свет Тығыларға жер таппаған ай бейбақ 
солғын жарығын жағып тұра берді. В конце сцены, укоряя людей, небо безмолв-
ствует, а звезды, исходя в плаче, падают на землю. Аспан меңіреу. Жұлдыз біткен 
еңіреп жерге ағып түсіп жатыр. В переводном варианте эта параллель не воспро-
изведена. 

Другим важным средством передачи эмоциональной экспрессии в исход-
ном тексте стало использование автором эмотивной лексики и таких служебных 
частей речи, как частиц и междометий. Например, усилительная частица казах-
ского языка –ай позволяет в оптимально лаконичной лексической форме пере-
дать всю беспомощность положения пленных джунгар, которые вынуждены 
наблюдать за унижением своей соплеменницы Жоңғарлар жерге қарады. Қор-
лықтың өткені-ай; частица –ау подчеркивает высокое значение искусства (кюя) 
в приумножении славы народа Халық данасымен ғана қадірлі емес, күйімен де 
қадірлі екен-ау./ народ славен не только своими батырами и мудрецами, но и 
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своей музыкой; частица шіркін позволяет выразить восторг объединяющей силе 
музыки Күй шіркіннің тіл талғамайтынын, жұмыр бас пенденің бəріне бірдей 
ұғынықты екенін аңғарды / Музыке не нужен язык. Музыке ничего не нужно для 
того, чтобы жить, и она понятна каждому, у кого есть голова и сердце. 

Для актуализации концептуального смысла автор и в оригинальном, и в пе-
реводном текстах активно использует риторические фигуры: 

– Уа, Ер-азамат! Ел болмай кеткір Уақта, азынаған намысымда, қыж-қыж
қайнаған кегімде, өксіген өкпемде. Уақтан қадыр-қасиет күткенше, жат өлкеде 
қадырсыз-ақ өтейік./ – Эй, мужчины, – сказала она твердым голосом. – И обида, 
и поруганная честь, и неотмщенная кровь у меня к властителям рода Уаков, да 
будут прокляты эти шакалы. Лучше умереть в нищете и безвестности на чуж-
бине, чем ждать милостей от злых наших сородичей.  

Жанын намыс езген жау жүрек ел намыс сапарында осылай тоз-тоз болып 
бытырап кете барған шығар. Оны кім біліпті?/ Может, вот так и разбрелись люди 
по великой необъятной степи, защищая справедливость и поруганную честь?.. 

Риторические приемы активизируют внимание читателей, усиливают эмо-
циональное воздействие, что способствует воспитанию чувства чести и подня-
тию патриотического духа. 

В целях усиления драматичности повествования в русскоязычной версии 
автор-переводчик порой обращается к высокой образной лексике: неся на себе 
дьявольскую печать поруганной чести, по великой необъятной степи, оскорблен-
ная честь леденит кровь в жилах и застилает глаза яростной пеленой, широкую 
и раздольную душу унижают низостью и насилием и т.п. 

Такого же эффекта, преимущественно в переводе, Р.Ш. Сейсенбаев дости-
гает посредством градации:  

Бұл түні; ерліктің де, елдіктің де нарқынан күдер үзіп / В эту темную ночь 
рухнуло все: все надежды, вся вера, все силы. 

Кəрілерінің көзінде жаспен бірге ағайынның шапиғатынан уаныш таппай, 
бірліктен кеткен Уақтың игі жақсыларына артқан өкпенің ызғары барды. / глаза 
стариков выражали лишь одно — обиду, обиду на тех лучших из Уаков, от кото-
рых не было близким ни добра, ни мира, ни благополучия. 

Күй үні қанша мөлдір, таң нұрындай таза болса, сонша мəрт, құйын үн. / 
Нежной и чистой, как первый луч солнца, была его прежняя мелодия, а эта – 
неистовствовала, клокотала, угрожала. 

Некоторые художественные образы, объективирующие те или иные 
смыслы рассматриваемых концептов, представлены более конкретно и развер-
нуто в переводе.  

Ақыл айтар əулиені алжасты деп, ел намысын көк найзаның ұшында ұстап, 
қол бастаған ұланының мойнына тұзақ тастаған, қыл арқанмен қылқындырған 
түйсіксіз елге сөз өте ме, таяқ өте ме?. / Мудреца, который дает верные советы, 
они считают ослом, выжившим из ума, на бесстрашного воина, спасающего их, 
своими же руками набрасывают аркан, певцу, который поет о них, затыкают 
глотку... Какими словами, чем можно пронять их зачерствевшие души и каким 
кнутом можно привести в чувство их погасший разум? 
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Үйіріне қарсы қасқыр да шаппайды. / Ведь даже волк не идет против своей 
стаи, и ворон ворону глаз не выклюет. 

Біздің білеріміз; бұның бəрі бағзы заманда ұмыт боп кеткен «Намыс» 
күйінің ұзын ырғасы екендігі./ Мы знаем лишь то, что завещано нам старинным 
степным, сказанием, навеянным звонкой домброй легендарного Арыстана, 
Орфея наших степей, и нам нужно верить священному звуку его знаменитого 
кюя, который так и называется — «ЧЕСТЬ». 

В приведенных примерах мы видим, как автор-переводчик вводит отсут-
ствующие в исходном тексте образные сравнения, которые, предположительно, 
близки и потому понятны русскоязычному читателю. 

В то же время в русском переводе автор намеренно использует отдельные 
лексемы казахского языка, большинство из которых имеют эквивалент в пере-
водном языке (азамат, ага, батыр, джигит, аксакал, тулпар, нукеры, чапан, кереге 
и др.). Подобного рода лексемы выполняют в русскоязычном тексте важную сти-
листическую функцию в качестве ключевых актуализаторов фрагментов казах-
ской национальной картины мира.  

Наиболее важной в этом смысле является, на наш взгляд, лексема азамат, 
имеющая два прямых и два переносных семантических значений в переводе на рус-
ский язык: 1. 1) гражданин; 2) перен. кормилец, глава семьи; 3) перен. молодец 
(употр. при выражении похвалы); 2. совершеннолетний, довольно взрослый [8: 30]. 

В индивидуально-авторской картине мира Р.Ш. Сейсенбаева лексема аза-
мат – важный репрезентант ключевых концептуальных смыслов, который объ-
ективирует представление писателя об образце человека чести: Эй, казах, эй, аза-
мат, разве ты забыл обычай предков, обычай мести: голову за голову, кровь за 
кровь?  

Закономерные несоответствия наблюдаются в синтаксисе перевода, обу-
словленные разностью синтаксического строя казахского и русского языков. Од-
нако на уровне сопоставления сложного синтаксического целого в оригинальном 
и переводном текстах наблюдается полная эквивалентность раскрываемой в них 
микротемы. Например: 

– Сенімді емес, сезікті айтып тұрсың, батыр. Сен адамдықты емес, пен-
делікті уағыздайсың. Даланың ұлдары жекпе-жекті ермек үшін қолданбаған. Ол 
қас батырлардың бір-біріне көрсеткен құрмет белгісі. Адалдық пен ерліктің бей-
несі ол. Ендеше, сол адалдыққа сай болайық. Ел намысын жеке бастың намысына 
бұра берме. Соны ұқ, аға! / 

– Не о вере, а о подозрениях ты говоришь, батыр. И проповедуешь не че-
ловеческое, а животное. Разве ты забыл, что раньше сыны степей устраивали по-
единки не ради забавы или жестокости, а в знак уважения друг к другу. Битва 
была символом мужества и чести. Значит, и нам нужно быть достойным этой 
чести. И не путай свою личную обиду с честью народа. Пойми это и освободи 
невинных, батыр!.. 

Исходя из анализа вышеприведенных примеров, следует, что помимо се-
мантической точности в объективации исследуемых концептов совпадают также 
их эмоциональная и оценочная коннотации [14]. 
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Выводы 
1. В процессе авторского перевода создается транслингвальный художе-

ственный текст. Автоперевод осуществляется, с одной стороны, с учетом общей 
для всех переводчиков цели – создание максимально адекватного перевода, с дру-
гой стороны, первичным фактором для создания авторского перевода является 
воля автора, его творческие замыслы и интересы. 

2. Творческая личность Р.Ш. Сейсенбаева, на наш взгляд, уникальна для
казахской культуры, поскольку он относится к числу немногих писателей-би-
лингвов, создающих авторские переводы своих произведений, тем самым пропа-
гандируя национальную культуру в иной языковой среде. 

3. В целом художественный перевод рассказа «Намыс» на русский язык
выполнен, по нашему мнению, на высоком профессиональном уровне. В каче-
стве переводчика Роллан Сейсенбаев бережно отнесся к оригинальному тексту 
и мастерски воссоздал сюжет, систему персонажей, донес идейную суть рас-
сказа, сумел передать средствами русского языка национальный дух казахов-ко-
чевников начала XVIII в., идентифицировать себя как носителя этноментального 
сознания в транслингвальном художественном произведении. 

4. Автор, выступая в роли переводчика своего произведения, вносил незна-
чительное количество изменений или дополнений, необходимых для пояснения 
смыслов, образов, деталей, подчеркивающих эмотивность, драматическую 
напряженность, этническую самобытность изображаемого в оригинале. 

5. В целом сопоставительный анализ оригинального и переводного текстов
обнаруживает семантическую точность в объективации исследуемых концептов. 
Совпадают также эмоциональная и оценочная коннотации в экспликации соот-
ветствующих слоев концептов «Намыс» / «Честь». Различия наблюдаются в при-
емах вербализации. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ,  
СЕМАНТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОСЕТИНСКИХ КЛИКСОВ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

Исследование посвящено реализации кликсов (щелчковых) в осетинской разговорной 
речи; изучению их артикуляционных и семантических свойств; классификации щелчковых 
в зависимости от выявленных характеристик; сохранению семантики кликсов при переводе 
с осетинского языка на русский. Материал исследования, собранный полевым способом 
(опросы носителей осетинского языка; запись речи, содержащей репрезентации кликсов) 
продемонстрировал значимость первого опыта проведения подобного рода исследований. 
Набор кликсов, реализуемых в осетинской разговорной речи, никогда прежде не подвергался 
научному осмыслению, описанию и классификации, что еще раз подтверждает актуаль-
ность и научную новизну работы. Методологической основой данного исследования является 
синхронический принцип лингвистического описания особенностей вербализации щелчковых 
и их переводческих соответствий, обусловивший применение разнообразных методов (наблю-
дение, запись речи носителей языка, описание, сопоставительный и переводческий анализ). 
Результаты проведенного исследования состоят в выявлении и описании репрезентаций 
кликсов в осетинской речи, и показывают, что в отличие от других систем общения, в осе-
тинском языке кликсы обладают междометным статусом, имея кликсы-соответствия 
в русском языке, коррелирующие по смыслу с кликсами осетинского языка, или переводятся 
экспликативно. 

Ключевые слова: кликсы, фонема, междометие, артикуляция, семантика, эксплика-
ция 
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WAYS OF PRESERVING ARTICULATORY, SEMANTIC 
AND FUNCTIONAL FEATURES OF OSSETIAN CLICKS 

IN TRANSLATION INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 

The study deals with the implementation of clicks in the Ossetian colloquial speech; identifi-
cation of their articulatory and semantic properties; classification of clicks depending on the identi-
fied characteristics; ways of preserving semantic features of clicks in translation from Ossetian into 
Russian. The material under analysis (results of the surveys of the Ossetian language speakers, 
scripts of speech fragments containing representations of clicks) proves the significance of this kind 
of research, which is the first experience in this field. The set of clicks used in the Ossetian colloquial 
speech has never been subjected to any conceptualization, scientific description and classification, 
which confirms the relevance and scientific topicality and novelty of the research. The methodologi-
cal basis of the study is the synchronic principle of linguistic description of verbalization of clicks 
and their translation correspondences, which conditioned the application of various methods (obser-
vation, recording of native speakers' speech, phonetic description, comparative and translational 
analysis). The results of the study consist in identification and description of the representations of 
clicks in the Ossetian speech, and show that, unlike clicks in other communication systems, Ossetian 
clicks acquire an interjection status, having translation correspondences in Russian that correlate in 
meaning with the Ossetian clicks or are accompanied by an explicative translation. 

Key words: clicks, phoneme, interjection, articulation, semantics, explication 

Артикуляционной особенностью всех согласных звуков является то, что 
они произносятся на выдохе. Щелкающие (недыхательные согласные) (от англ. 
click, фр. Claquante,) образуются в результате сосательного движения артикули-
рующих органов [13: 479], то есть, в отличие от обычных согласных, кликсы про-
износятся не на выдохе, а на вдохе (нем. Inspiratorischer (gechauchter), исп. sonido 
inspirado). Кликсы или прищелки (clic, click, Schnalzlaut, Sauglaut, fonema avul-
sivo) относятся к типу инспираторных согласных, свойственных некоторым, 
в частности южноафриканским (бушменским и готтентотским), языкам [2; 4:133-
134]. В частности, кликсы есть в койсанских (по классификации Дж. Х. Грин-
берга) языках Африки [15]. Современные койсанские языки распространены на 
территории ЮАР, Анголы, Намибии. Небольшие группы языков койсанской 
макросемьи распространены в Танзании. Исследования в области изучения се-
мантики и артикуляционных особенностей кликсов проводятся давно (Techmer 
1880; Hahn 1870; Greenberg 1950, 1954). Кликсы, принято относить исключи-
тельно к бушменским языкам, в которых они считаются фонемами (недискрет-
ными и незначимыми языковыми единицами). Тем не менее, щелчковые или 
кликсы существуют во многих других языковых системах – в английском, рус-
ском, осетинском и др., и в этих языках они реализуют междометные функции. 

В артикуляционном отношении кликсы похожи на аффрикаты и состоят 
двух смычек. Первичная смычка – это основа щелчка (influx), вторая – это, так 
называемый «исход» щелчка (accompaniment, efflux). Артикуляция щелчковых 
характеризуется одновременным образованием, ротовой и гортанной смычки, 
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при этом гортань опускается для снижения напора воздуха в полости, образован-
ной в результате смычки, после чего воздушная струя направляется внутрь рото-
вой полости, взрывая гортанную смычку [1: 191, 512]. Clicks is a term used in the 
classification of consonants on the manner of their articulation. It is a shorthand way 
of referring to the series of sounds produced by using the velaric airstream mechanism. 
‘Термин clicks, используется в классификации согласных звуков на основе спо-
соба их артикуляции: это сокращенный способ обозначения ряда звуков, издава-
емых с помощью механизма велярного воздушного потока’ [14: 79]. 

Различаются следующие виды артикуляций, при которых образуются 
кликсы: 1) двоякая смычка (смычка или затвор – вторая фаза артикуляции смыч-
ного согласного, при которой запирается речевой канал, предшествующий экс-
плозии) [М: 283]; 2) разрежение воздуха в полости, образуемой в результате 
опускания средней или задней части языка; 3) эксплозия воздуха внутрь; 
4) ослабление смычки (см. таблицу 1)[4: 133-134]. В результате движения, назы-
ваемого приступом, имплозией или катастазтисом осуществляется смычка или
затвор речевого канала, за которым следует резкое размыкание естественной
преграды, называемое эксплозией, отступом, взрывом или метастазом [4: 283].

Взрыв или эксплозия (англ. explosion, нем. Explosion, фр. explosion, исп. 
Explosion) – это характерное для смычных, в том числе и щелчковых, – мгновен-
ное размыкание полной преграды, образуемой смыканием активного и пассив-
ного органов речи, которое происходит под напором воздушной струи [4: 71]. 

Таблица 1 

Типы щелчковых артикуляций 

№ Тип артикуляции Характеристика 
1. Двоякая 

смычка 
заднеязычная  активна задняя часть спинки языка 
апикальная смычка образуется прижиманием кончика языка 

(апекса) к зубам, десне, альвеолам или загибанием  
к твердому небу 

2. Разрежение воздуха опускается средняя или задняя часть языка, образуя  
полость 

3. Эксплозия 
воздуха 
внутрь 

чистая щелкающий звук возникает в результате ослабления 
смычки, характер звука зависит от места апикальной 
смычки или от природы эксплозии 

аффрикатная 
передняя 
боковая 

4. Ослабление заднеязычной 
смычки + эксплозия  
(гортанная, придыхатель-
ная, носовая 

1. гортанная или ларингальная эксплозия получается
в результате размыкания голосовых связок;
2. придыхательная эксплозия или аспирация возникает
при прохождении струи воздуха в промежутке между
взрывом согласного и последующим гласным (голосо-
вые связки сближены таким образом, что сужается про-
ход для струи воздуха и этим усиливается выдох;
3. носовая эксплозия – воздух проходит через полость
носа, в результате чего образуется своеобразный взрыв)
[4: 41]
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Цель настоящего исследования состоит в выявлении артикуляционных, се-
мантических и функциональных особенностей кликсов, реализуемых в осетин-
ской разговорной речи. Объектом данного исследования являются актуализация 
кликсов в разговорной речи. Предмет исследования – осетинские кликсы, их ар-
тикуляционные, лексико-семантические и функциональные свойства.  

Данное исследование – первый опыт изучения кликсов в осетинской уст-
ной речи. Материалом для исследования послужили cкрипты фрагментов устной 
речи носителей осетинского языка. В ходе исследования применялись комбини-
рованные методы: 1) наблюдение, с целью фиксирования произвольного рече-
вого потока носителей языка; 2) лингвистический анализ; 3) опрос информантов. 
Актуальность исследования обусловлена: 1) неизученностью особенностей вер-
бализации кликсов в осетинской разговорной речи; 2) необходимостью описания 
их артикуляционных характеристик, выявления семантики щелчковых, с целью 
их последующей классификации; 3) необходимостью изучения способов пере-
дачи кликсов средствами переводящих языков.  

Классификация кликсов ряда языков (койсанские) характеризующихся 
наличием щелкающих звуков, или двухфокусных имплозивных смычных соглас-
ных, включает несколько их разновидностей:1) зубно-заднеязычные; 2) альвео-
лярно-заднеязычные; 3) боковых-заднеязычные; 4) губно-губные заднеязычные 
[13: 230-231].  

По энциклопедии Брокгауза и Эфрона различаются заднеязычные кликсы 
и несколько видов переднеязычных (церебральный, палатальный, дентальный), 
губные и боковые [11]. 

Д. Кристал различает билабиальные, дентальные, альвеолярные и лате-
ральные кликсы, называя звуки, сопровождающие кликсы, аккомпанементом 
(bilabial, dental, alveolar and lateral) [14: 179]. Кликсы могут сопровождаться до-
полнительными артикуляциями (аккомпанементом по Кристалу) аспирацией, 
аффрикатизацией, глоттализацией, назализацией или озвончением. По класси-
фикации Международного фонетического алфавита (далее МФА) выделяются 
следующие типы кликсов с присвоенным им графическим изображением (см. 
таблицу 2) [5; 10]: 

Таблица 2 
Типологическая классификация кликсов 

№ Тип кликса Графическое изображение 
кликса МФА (IPA) 

Графическое изображение 
кликса (рус) 

1. Билабиальный ʘ пъ 
2. Дентальный | цъ 
3. Альвеолярный ! къ 
4. Латеральный || лъ 
5. Палатальный ǂ чъ 

Кликс, являясь цельной языковой единицей, имеет в койсанских языках 
статус фонемы [6; 7; 13: 479; 14: 79]. В английском языке щелкающие звуки 
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можно услышать в звуке неодобрения «tut tut», в некоторых типах поцелуев 
и в звуке, используемом для обозначения признательности или одобрения, на-
пример, для понукания лошадей [14: 79]. В качестве образца щелчкового в рус-
ском языке также часто приводится билабиальный кликс пъ, передающий звук 
поцелуя, или причмокивания, используемого для приманивания животных и т.д. 
Переднеязычный глухой звук цъ, артикулируемый на альвеолах кончиком языка, 
имеет междометное свойство, отражающее легкую досаду, частично в детском 
языке и у взрослых, разговаривающих с маленькими детьми. Иногда данный 
кликс выражает удовольствие, восхищение [11]. Кликс цъ-цъ-цъ выражает в осе-
тинском языке сожаление, удивление, и в переводе на русский язык может быть 
передан ‘ц-ц-ц’ и междометными синонимами – ‘эх, ох, ой, ах’ [3]. 

В ходе исследования были зафиксированы 67 реализаций осетинских клик-
сов. Среди них: 1) билабиальные [ʘ][пъ] – 11 (16,4 %); 2) дентальные [|] [цъ] – 
23 (34,3 %); 3) альвеолярные [!][къ] – 6 (9 %); 4) апикально-палатальные [ǂ][чъ] – 
15 (22,4 %); 5) латеральные – [||] [лъ] 12 (1 %). Дополнительно был проведен 
опрос 50 носителей осетинского языка, которым предлагалось объяснить семан-
тическое наполнение выявленных кликсов.  

Таблица 3 

Структурно-семантические особенности осетинских кликсов 

№ Тип кликса Структура Семантика 
1. Билабиальный 

[ʘ][пъ] 
однокомпонентный поцелуй 
редуплицированный  понукание лошадей 
многокомпонентный приманивание животных (собак, лошадей) 

2. Дентальный 
[|] [цъ] 

однокомпонентный досада, разочарование, нетерпение 
редуплицированный сожаление; удивление 
многокомпонентный сожаление; удивление; осуждение,  

разочарование 
3. Альвеолярный 

[!][къ] 
однокомпонентный вызов, подтверждение чего-либо 

редуплицированный цокание копыт лошадей  
4. Латеральный 

[||] [лъ] 
однокомпонентный просьба дать воду 
многокомпонентный приманивание животных (свиней) 

5. Апикально- 
палатальный 
[ǂ][чъ] 

однокомпонентный отрицание 

Из всех типов выявленных кликсов, только кликс цъыкк [цъ], имеющий 
звукоподражательную природу, фиксирован в словарях осетинского языка, имея 
в переводе на русский язык значение ‘удар острым предметом, хлыстом’. Все 
остальные виды кликсов репрезентированы в устной речи и не находят отраже-
ния в лексикографических источниках [8;9].  

Выявленные в результате исследования кликсы составили пять групп (би-
лабиальные, дентальные, альвеолярные, апикально-палатальные, латеральные). 
Анализ выявленных репрезентаций кликсов показал, что в осетинском языке 
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щелчковые реализуются в разговорной речи и имеют преимущественно междо-
метные функции, приобретая различную семантику в зависимости от коммуника-
тивной ситуации, и переводятся на русский язык преимущественно экспликативно. 
Редуплицированный дентальный кликс цъ выражает в разных контекстах удивле-
ние, сожаление, сочувствие [цъ-цъ]. Одиночный билабиальный кликс пъ выражает 
звук поцелуя; редуплицированный билабиальный кликс пъ - пъ служит для пону-
кания лошадей; многокомпонентный билабиальный кликс пъ - пъ - пъ используется 
для приманивания домашних животных. Семантика отрицания характерна для па-
латального кликса чъ. В общении с маленькими детьми редуплицированный аль-
веолярный къ имеет звукоподражательную природу и передает цокание лошади-
ных копыт. Латеральный лъ выражает просьбу дать воду. В редуплицированном 
виде латеральный лъ используется для приманивания животных.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ В РУССКОМ  
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ФИЛЬМА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…», 1972) 

В данной статье на материале советского фильма 1972 года «А зори здесь тихие…» 
анализируются способы выражения эмоций. Цель исследования состоит в выявлении особен-
ностей выражения эмоций в русском и китайском языках. Для достижения данной цели ис-
пользовались такие методы, как контент-анализ, статистический и сопоставительный ана-
лиз. В работе проводится анализ 124 эмотивных единиц, которые впоследствии классифици-
руются на группы и подгруппы по семантическому признаку. В результате анализа делается 
вывод, что в русском языке эмоции могут быть переданы как с помощью эмоционально-окра-
шенной лексики, так и только с помощью интонации. В китайском языке для выражения эмо-
ций чаще всего используются междометия и другие классы эмотивов. Номинативы, экспрес-
сивы и ассоциативы в русской и китайской речи реализуются эквивалентно и распростра-
нены одинаково. 

Ключевые слова: эмотивная лексика; китайский язык; перевод; междометия; худо-
жественный фильм 

D.S. Ermolaeva,
RUDN University, 

Moscow, Russia 

EMOTIVE CATEGORY REALIZATION IN CHINESE 
AND RUSSIAN (BASED ON THE FEATURE FILM 

“THE DAWNS HERE ARE QUIET” (1972)) 

The aim of the present paper is to identify the features of expressing emotions in Russian and 
Chinese. The article draws primarily on the content, statistical and comparative analysis. The re-
search is conducted on the basis of the Soviet film “The Dawns Here Are Quiet ...”, 1972. More than 
120 emotive units are classified into groups and subgroups according to the semantic features. The 
analysis suggests that in Russian, emotions can be conveyed both with the emotive vocabulary and 
the intonation. In Chinese, mostly interjections and the other classes of emotives are often used to 
express emotions. Nominatives, expressives and associatives in Russian and Chinese are expressed 
by the same means and are equally common. 

Key words: emotive vocabulary; Chinese language; translation; interjection; fiction film 

В повседневной речи мы часто употребляем слова, прямые или переносные 
значения которых связаны с обозначением или проявлением эмоций. Так как 
эмоции неотделимы от человеческой деятельности, вопрос их функционирова-
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ния в языке не утратит свою актуальность. В связи с этим эмотивы часто привле-
кают внимание исследователей.   

Большая часть работ посвящена изучению эмотивов в художественной ли-
тературе. Например, в статье Н.А. Морозова и И.В. Щербаковой представлены и 
описаны языковые средства репрезентации положительных и отрицательных 
эмоций, испытываемых персонажем-мужчиной в произведении Kerstin Gier 
«Männer und andere Katastrophen» [6]. И.Л. Желнова и Т.И. Ивашкович анализи-
руют особенности функционирования эмотивных лексем в романе М.А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» [4]. Часть работ затрагивает проблемы эмотивности 
в кинематографе. Например, работа О.Д. Козловой и Миньи Кан посвящена ана-
лизу вербальных и невербальных средств, выражающих эмоции, в современном 
китайском кинематографе [5].  

Существуют разные подходы к определению эмотивов. Наиболее широкие 
из них включают в себя все виды языковых единиц. Например, согласно 
В.И. Шаховскому, эмотив – это «языковая единица, превалирующей функцией 
которой является выражение эмоций говорящего» [7: 8].  

Согласно Л.Г. Бабенко, «сема эмотивности … входит в денотацию или 
в коннотацию, является главной, категориально-лексической или зависимой, 
дифференциальной семой» [1: 24].  Иными словами, эмотивы — это слова, име-
ющие эмотивную семантику в аспекте значения или в аспекте коннотации. Мы 
будем придерживаться данного определения. 

Эмотивы можно классифицировать разными способами. Рассмотрим неко-
торые из них. 

Основанием классификации А. Вержбицкой являются выражаемые эмо-
ции. Она выделяет следующие виды эмоций: связанные с «плохими» и «хоро-
шими» вещами; вызванные людьми, совершившими плохие поступки; связанные 
с размышлениями о себе и самооценкой; выражающие отношение к другим лю-
дям [8: 550]. 

По мнению Л.М. Васильева, эмотивная лексика делится на следующие 
группы: лексика со значением эмоционального отношения, лексика со значением 
эмоционального состояния и лексика со значением эмоционального воздействия 
[3: 14]. 

Согласно Л.Г. Бабенко, эмотивы классифицируются на четыре класса: но-
минативы, ассоциативы, экспрессивы и междометия [2: 11]. 

В нашей работе используется классификация Л.Г. Бабенко. Кроме того, 
внутри каждого класса мы выделяем подклассы по семантическому признаку.  

Цель исследования состоит в выявлении особенностей выражения эмоций 
в русском и китайском языках. Для достижения вышеуказанной цели использо-
вались такие методы, как контент-анализ, статистический и сопоставительный 
анализ. Материалом для исследования послужил советский фильм 1972 года 
«А зори здесь тихие…» и его перевод на китайский язык. Выбор материала обу-
словлен высокой частотностью эмотивов в художественном стиле речи, основ-
ными чертами которого являются образность и эмоциональность. Отметим, что 
учитываются и анализируются эмотивы, относящиеся только к собственной речи 

220



персонажей: цитируемые ими песни и литературные произведения анализу не 
подвергаются.  

В ходе анализа было выделено 124 эмотивные единицы, которые были 
классифицированы по семантическому признаку: 60 междометий, 23 номина-
тива, 25 ассоциативов и 16 экспрессивов.  

Процентное соотношение эмотивов разных классов представлено на ри-
сунке 1. Как мы можем наблюдать, около половины всех встречающихся эмоти-
вов составляют междометия.  

Проанализируем каждый класс эмотивов по отдельности. 
Что касается междометий, в основном встречаются следующие: 啊, 哦, 哎/

哎呀, 天哪, 嗳, 唉. Их процентное соотношение представлено на рисунке 2.  

Рис. 1 

Рис. 2 
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Чаще всего встречается междометие 啊: 
好啊，这下子可真来了不喝酒的了…… Та-ак, нашли, значит, непью-

щих… 
这下变得多安静啊…… Тихо-то как стало… 
Междометия 哦 и 哎/ 哎呀 употребляются реже: 
哦，爱上了！ Влюбилась! Втюрилась!  
哎呀，水真凉！ Ой, водичка холодная! 
Наименее часто встречаются междометия嗳 и 唉: 
嗳，多好！ Ой, хорошо! 
唉，耶夫格拉维奇！ Ах, Федот Евграфыч! 
Обратим внимание, что в русском варианте некоторых из приведенных 

примеров междометия отсутствуют. Это объясняется тем, что в русском языке 
эмоции могут выражаться как междометиями и интонацией, так и просто инто-
нацией. В этом случае при переводе фильма на китайский язык переводчику 
необходимо подобрать соответствующее междометие. 

Класс номинативов состоит из слов, в структуру предметно-логического 
значения которых входит эмоциональный компонент. 

 Мы поделили номинативы на следующие группы: гнев, счастье/удовле-
творение, любовь/симпатия, страх/тревога и сожаление. Их соотношение пред-
ставлено на рисунке 3.  

Чаще всего встречаются номинативы группы «страх/тревога», что объяс-
няется принадлежностью фильма к военной тематике. Номинативы этой группы 
выражены словами 吓 – пугаться, бояться; 害怕 – бояться, опасаться; 惊动 – тре-
вожить; 怕 – бояться и 担心 – беспокоиться, тревожиться:  

热妮娅，热妮娅，当时你害怕吗？ Женя, Женя, тебе страшно было? 
我们也很担心，3号同志。 Мы тоже волнуемся, товарищ Третий, очень 

волнуемся. 

Рис. 3 
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不，后来才怕。 Нет, только потом страшно было. 
Второе место по количеству занимают номинативы группы «счастье/удо-

влетворение». Они представлены словами 幸福 – счастье, счастливый; 满意 – до-
вольный; 满足 – удовольствие и 高兴 – радоваться, радость: 

也许幸福就在眼前。 Может, и верно, счастье-то рядом ходит. 
得了吧，人家房东可对他很满意！ Да ладно, хозяйка его очень даже им 

довольная! 
士兵的生活中澡堂是第一等满足。 В солдатской жизни баня – первое удо-

вольствие. 
为了什么高兴事？ С какой такой радости? 
Реже встречаются номинативы группы «гнев». Все они представлены сло-

вом   生气 – сердиться, гневаться: 
不是，你别生气，听我说。 Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. 
Наиболее редко встречаются номинативы групп «любовь/симпатия» и «со-

жаление». Первые представлены словами 喜欢 – любить, нравиться и 爱 – лю-
бить; вторые – словами 同情 – сочувствие и 可惜 – жалеть, жаль: 

可是我爱他，爸爸。 Но я люблю его, папа. 
我知道，您喜欢他。 Я знаю, Вы любите. 
烟荷包是纪念品，可惜呀。 Кисет памятный, жалко. 
别对我诉苦，我不会同情！ А ты не жалуйся мне, я не пожалею тебя! 
Класс ассоциативов состоит из слов, имеющих эмотивный оттенок, пред-

метно-логическое значение которых, однако, не указывает явно на эмоции, чув-
ства, переживания и т. д. 

Мы распределяем их на три группы: презрение, восхищение и ненависть. 
Их соотношение представлено на рисунке 4. 

Рис. 4 
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Большую часть составляют ассоциативы, выражающие ненависть. Они 
представлены словами 杀人凶手 – убийца и 鬼子 – черт: 

见鬼，我以为是德国鬼子呢！ Фу, ты, леший, показалось, черти немецкие! 
杀人凶手！ Убийцы! [по отношению к немцам] 
Ассоциативы двух прочих видов распределены поровну. Ассоциативы, вы-

ражающие презрение, представлены словами 老头 – старик и 木头 – пенек: 
算了吧，他像块木头，成天在村里晃来晃去！ Да ну, бродит по деревне, 

пенек замшелый! [по отношению к Федоту Евграфовичу] 
Ассоциативы, выражающие восхищение, представлены словами 魔术师 – 

волшебник, колдун и 美人鱼 – русалка: 
热妮娅可真像个魔术师啊！ Ой, Женька, ты колдунья!  
美人鱼！ Русалка [по отношению к Жене] 
Класс экспрессивов состоит из лексики, которой присуща двунаправлен-

ность процесса номинации: вовнутрь (выражение чувств и эмоций говорящего) 
и наружу (эмоциональная оценка окружающего мира).  

Мы разделили их на следующие группы: похвала, стыд, удовлетворение, 
упрек, страх и ненависть. Их соотношение продемонстрировано на рисунке 5. 

Среди них преобладает группа «похвала». Экспрессивы указанной группы 
выражены словом 好样的 – молодец: 

好样的，我为你请功！ Молодец, представим к награде! 
Следующей по количеству является группа «удовлетворение». Экспрес-

сивы этой группы выражены словами 好 – хорошо и舒服 – хороший, уютный: 
这周围真好！ Хорошо-то как! 
洗了澡真舒服！ Ох, после баньки-то хорошо, а! 
Реже встречаются экспрессивы групп «ненависть» и «упрек». Члены 

группы «ненависть» представлены словами 恶棍 – злодей и 混蛋 – подлец: 
恶棍，你们过来吧，混蛋！ Сволочи, а ну идите сюда, заразы! 

Рис. 5 
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Экспрессивы группы «упрек» представлены словами 笨 – глупый, дурной 
и        傻瓜 – дурак, глупец: 

你怎么了，小傻瓜？ Ну, чего ты, дурешка? 
哦，加尔卡，你真笨，脚拇指应该紧扣着鞋底！ Растяпа ты, Галка, надо 

было палец-то загибать! 
Наименьшее количество примеров приходится на группы «страх» и 

«стыд». Экспрессивы группы «страх» представлены словом 可怕 – страшный, 
ужасный: 

最可怕的已经过去了。 Самое страшное позади. 
Экспрессивы группы «стыд» представлены словом 可耻 – позорный, по-

стыдный: 
可耻！ Стыдно! 
Таким образом, представленные примеры демонстрируют, что в русском 

языке эмоции могут быть переданы как с помощью эмоционально-окрашенной 
лексики, так и с помощью одной лишь интонации. В китайском языке для выра-
жения эмоций чаще всего используются междометия и другие классы эмотивов, 
следовательно, при переводе фильма на китайский язык необходимо подбирать 
подходящие междометия. Номинативы, экспрессивы и ассоциативы в русской 
и китайской речи реализуются эквивалентно и распространены одинаково. 

Проведенное исследование может быть полезно для углубления понима-
ния способов проявления эмоций в русском и китайском языках и может найти 
применение в переводческой деятельности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТИ 
«ДОСТАТОК / ФАРОВОНӢ» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  

У ТАДЖИКОВ И РУССКИХ 

Целью статьи является описание таджикского образа мира в сопоставлении с рус-
ским аксиологическим образом мира. Второй необходимой целью является выработка под-
хода к описанию содержания общечеловеческих в таджикской культуре в сопоставлении  
с содержанием аналогичных ценностей в русской культуре. Сформированный подход пред-
ставляет собой научную процедуру, в основе которой лежит политекстовая репрезентация 
идентичного содержания неидентичными знаковыми репрезентациями. Многие научные за-
дачи в статье решены впервые. Впервые в сопоставительном анализе отображается языко-
вое сознание таджиков и описывается в рамках триангуляционного подхода, когда идентич-
ное содержание в ходе политекстовой репрезентации объективируется неидентичными язы-
ковыми и неязыковыми знаками и на разных уровнях сознания.  

Ключевые слова: триангуляционный подход, дефиниционный анализ, достаток, зажи-
точность, состоятельность, деньги как средство общения, деньги как мера стоимости, 
деньги как средство сбережения 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE VALUE OF "PROSPERITY/FAROVON" 
IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF TAJIKS AND RUSSIANS 

The purpose of the article is to describe the Tajik image of the world in comparison with the 
Russian axiological manner of the world.  The second necessary goal is to develop an approach to 
the description of the content of universal in Tajik culture in comparison with the content of similar 
values in Russian culture. The formed approach is a scientific procedure, which is based on the po-
lytextic representation of identical content of non-identical iconic representations. Many scientific 
tasks in the article have been solved for the first time. For the first time in comparative analysis, the 
Language Consciousness of Tajiks is analyzed and is described in a triangulation approach when 
identical content during the polytextural representation is objectified by non-judent linguistic and 
non-language signs and at different levels of consciousness. 

Key words: triangulation approach, definition analysis, wealth, prosperity, consistency, mo-
ney as a means of communication, money as a measure of cost, money as a means of savings 

Отношение к достатку невозможно понять без контекста национальных 
традиций. Российские философы Серебряного века отмечали такие черты нацио-
нального характера русских, как склонность к поиску справедливости, нрав-
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ственных и этических основ собственности. В России, как известно, получило 
распространение меценатство, стремление жертвовать личными интересами 
и богатством на благо общества. Для России характерна духовная сторона до-
статка, привязанность не только к своей личной, но и к общей собственности – 
дому, земле, родной природе. 

Подробно проанализировав природу денег, К. Маркс выделил три основ-
ные функции денег: 1) деньги как средство общения; 2) деньги как мера стоимо-
сти; 3) деньги как средство сбережения. 

В фундаментальном труде Г. Зиммеля «Философия денег» признаётся их 
главенствующая роль в мире, а денежное обращение – универсальным качеством 
экономики [2: 46-54].  

Нравственное измерение феномена достатка можно реконструировать 
путём обращения к работам Вл. Соловьёва, Р.Л. Лившица, Н.О. Лосского, 
С.Л. Франка и др. Так, А.К. Байбурин отмечает, что среди главных жизненных 
ценностей, критериев благополучия, наряду с материальным благосостоянием 
доминирует внешний образ, физический имидж человека [1: 23-42]. 

Рассмотрим представленность общечеловеческой ценности (ОЦ) «доста-
ток» в русском и таджикском языках в соответствующих толковых словарях со-
поставляемых языков.

Таблица 1 

Общечеловеческая ценность «достаток» 

Сравним результаты дефиниционного анализа содержания ОЦ «достаток / 
фаровонӣ» в русском и таджикском языковом сознании. Общими семами явля-
ются нижеперечисленные: «зажиточность», «состоятельность», «материальные 
средства», «доходы», «имущество», «небольшие достатки», «отсутствие нуж-
ды», «материальное благосостояние», «обеспеченность». 

Специфические семы отсутствуют. 
Обратимся к анализу АП «достаток» В.П. Синячкина, данному им с опо-

рой на ассоциативный словарь РАС. Общечеловеческая ценность «достаток» 

3 значения ОЦ «достаток» 
по философскому словарю 

А.А. Грицанова 

3 значения ОЦ  
«достаток» 
по НБТСРЯ  

С.А. Кузнецова 

3 значения ОЦ  
по словарю М.Ш. Шукурова 

1. достаток – зажиточность,
состоятельность

1. достаток – зажиточ-
ность, состоятельность

1. осудаҳоли, сероби, серию
пури, неъмат; семья среднего
достатка – оилаи миёнаҳол;
жить в достатке осудаҳол зис-
тан (состоятельность)

2. достаток – материальные
средства, доходы.

2. достаток – материаль-
ные средства, доходы.

2. фаровонӣ, фаровон будан(и);
товары имеются в достатке –
мол фаровон аст. (материаль-
ное благосостояние)

3. достаток – имущество. 3. достаток – имуще-
ство.

3. бозёфт, даромад, дорои (ма-
териальные доходы)
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в РАС имеет следующий вид: ДОСТАТОК: деньги – 13; в доме – 7; большой – 6; 
полный – 4; недостаток, средний – 3; благополучие, богатство, в деньгах, 
в жизни, во всём, денег, довольство, тишь, иметь, материальный, неплохой, 
средств, ума – 2. 

Номенклатура сформированных нами категорий, на основе которой клас-
сифицируются ассоциаты, естественно, является альтернативной. 

В результате анализа в «ФЗТ» М.Ш. Шукурова содержания понятия «фа-
ровонӣ / достаток» было обнаружено, что оно имеет следующие значения: осу-
даҳолӣ – состоятельность, бозёфт, даромад – материальные доходы, молу мулк – 
имущество, мӯҳтоҷ набудан – отсутствие нужды, фаровонӣ – материальное бла-
госостояние, таъмин будан – обеспеченность, пул – деньги, боигарӣ – богатство. 

Ассоциативный эксперимент, проведённый нами в Таджикистане, даёт 
возможность выделить следующие ассоциаты: осудаҳолӣ – состоятельность – 5, 
бозёфт, даромад – материальные доходы – 5, молу мулк – имущество – 4, муӯҳтоҷ 
набудан – отсутствие нужды, фаровонӣ – материальное благосостояние – 4, таъмин 
будан – обеспеченность – 4, пул – деньги – 3, боигарӣ – богатство – 1. 

Представим частотность в процентах: ДОСТАТОК: деньги – 2,4 %; в доме – 
1,3 %; большой, в сечи – 1,2 %; полный – 0,7 %; недостаток, средний – 0,5 %; 
благополучие, богатство, в деньгах, в жизни, во всём, денег, довольство, тишь, 
иметь, материальный, неплохой, средств, ума – 0,3 %. 

 Таджикские ассоциаты: осудаҳолӣ – состоятельность – 5 %, бозёфт, даро-
мад – материальные доходы – 5 %, молу мулк – имущество – 4 %, мӯҳтоҷ набудан 
– отсутствие нужды, фаровонӣ – материальное благосостояние – 4%, таъмин бу-
дан – обеспеченность – 4 %, пул – деньги – 3 %, боигарӣ – богатство – 1 %.

Таким образом, АП слова-стимула «фаровонӣ / достаток» является доста-
точно осознанным образом научного и обыденного сознания в русском и таджик-
ском языках, сравнение ассоциатов показывает наличие инвариантных и вариа-
тивных областей. 

Как показывают исследования, отношение народа к понятию общечелове-
ческой ценности «фаровонӣ / достаток» находит отражение в пословицах и по-
говорках таджикского и русского народов. Проанализируем некоторые из них. 

Таблица 2 

Пословица Смысловое содержание 

1. Ба боигарӣ камбағалӣ ҳамсояи наздиктарин
мебошад. – Убожество избытку ближайший
сосед.

Отмечается изменчивость судьбы: доста-
ток в жизни может вмиг обернуться нуж-
дой. 

2. Гар ба давлат бирасӣ, маст нагардӣ, мардӣ. –
Тот мужчина, кто, добившись достатка, оста-
нется скромным.

Подчёркивается важность сохранения 
скромности, даже будучи богатым.  

3. Давлат сари давлат меояд. – Достаток приво-
дит к власти.

Говорится о том, что деньги приносят 
деньги, богатство приводит к власти 

4. Давлат чирки даст аст. – Богатство подобно
грязи на руке – приходит и уходит.

Подчеркивается непостоянство богатства 
в жизни.  
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Рассмотрим некоторые пословицы, связанные с общечеловеческой ценно-
стью «достаток» в русском языке. 

Таблица 3 

Пословица Смысловое содержание 
1. В богатом житье как в море. Указывается на большие жизненные  

возможности, когда в доме достаток. 
2. Худо жить тому, у кого ничего нет
в дому.

Осуждается трудная жизнь, в которой  
отсутствуют материальные средства. 

3. Худ талан, коли пуст карман. Высмеивается недостаток, причиной  
которого является отсутствие способностей. 

4. И честь не в честь, коли нечего есть. Когда человек находится в нужде,  
то даже почёт и слава не в радость.  

Выделим совпадающие и специфические моменты в содержании пословиц 
сопоставляемых языков.  

Содержательный анализ паремиологических единиц с компонентом «до-
статок» показывает близость коннотативных характеристик этих паремий. Ана-
лиз проводимых паремий является содержательным и поэтому, естественно, 
предвзятым и субъективным. 

На основе анализа небольшой выборки паремий, которая приводится 
в нашей работе, можно сделать следующие выводы: 

1. Таджикские и русские паремии в значительной степени содержательно
различаются, отображая специфику этнических культур. 

2. Некоторые паремии можно полагать общими для таджиков и русских.
Например, таджикские пословицы: Давлат чирки даст аст и Давлати тезро бақо 
набувад — являются содержательно идентичными, они имеют содержательную 
близость с русской пословицей: Быстро приобретённый достаток недолговечен. 

Таким образом, проведённый нами семный анализ словарных дефиниций, 
паремиологии, а также экспериментальное рассмотрение языкового сознания 
профанных носителей языка дают возможность сделать следующие выводы. 

1. В словарных дефинициях все семы совпадают.
2. На основе экспериментального анализа языкового сознания профанных

носителей языка мы приходим к следующему выводу: в русском языковом со-
знании «достаток» и «успех» являются близкими понятиями (высокая корреля-
ция и близкое расположение кривых). То есть, если есть «достаток», то это уже 
«успех» и, если есть «успех», то должен быть и «достаток». Наиболее частотные 
ассоциации здесь — «деньги», «богатство», «зарплата», «благополучие», «при-
быль», «большой». А вот «долг» не коррелирует с «достатком» и «успехом» 
и не совпадает по оценкам. Можно даже сделать вывод, что следование «долгу» 
может мешать достижению «достатка» и «успеха». Как уже отмечалось выше, 
успех является не только наиболее «грубым», но и наиболее «тяжёлым», «опас-
ным». Вполне вероятно, столь неоднозначное восприятие «долга» связано с при-
нуждением следованию ему под давлением общественного мнения и иногда 
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с негативными социальными последствиями при уклонении от его выполнения, 
а в таджикском языковом сознании общечеловеческая ценность «достаток» 
непосредственно связана с общечеловеческой ценностью «справедливость», 
«труд», «эффективность» и опосредованно — с ОЦ «свобода личности», «не-
зависимость». 

Таблица 4 

Профиль оценок по шкалам ценности «достаток» для русских и таджиков 

Таким образом, анализ показывает, что профиль оценок ценности «доста-
ток» таджиков и русских обнаруживает совпадение и различие. Совпадение об-
наруживается по оценкам «хаотичный — упорядоченный», «изменчивый —
устойчивый», «мягкий — твёрдый» и «опасный — безопасный», «грубый —
нежный», «неприятный — приятный». Различие обнаруживается по шкальным 
оценкам «таинственный — обычный», «пассивный — активный». Можно кон-
статировать, что в понимании ценности «достаток» у таджиков и у русских 
больше совпадений, чем различий. 
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В статье анализируются процесс пополнения лексического состава русского и узбек-
ского языков новыми словами под воздействием экстралингвистических и интралингвисти-
ческих факторов. Обогащение лексики происходит за счет заимствования, семантического 
обновления и образования новых лексических единиц. 
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF FOREIGN-LANGUAGE 
LEXICAL UNITS IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

The article analyzes the process of replenishing the lexical composition of the Russian and Uzbek 
languages with new words under the influence of extralinguistic and intralinguistic factors. Vocabulary 
enrichment occurs due to borrowing, semantic renewal and the formation of new lexical units. 

Key words: terminology, borrowing, word formation, paradigm, information and communi-
cation technologies, neoplasm 

Введение. Словообразование в высшей степени подвижно, в его системе 
заложены большие потенции, реализация которых практически не ограничена. 
Словообразование тесно связано с фонологией, морфологией, синтаксисом. 

Язык информатики и коммуникации, как и язык любой другой терминоло-
гической сферы, не располагает какими-то особыми приемами образования тер-
минов. Используются способы словообразования, характерные для всего литера-
турного языка. 

Способы словообразования, типы и формальные словообразовательные 
средства (суффиксы) черпаются в самой словообразовательной системе, соб-
ственно новыми оказываются только номинации, единицы наименования. 

Обсуждение. В вышесказанных процессах активно прослеживается связь 
разных уровней языка (лексического, грамматического, словообразовательного). 
Можно обратить внимание на расширение словообразовательных моделей, про-
изводные от которых приобрели новые значения. Если взять хотя бы слово «ки-
бер» (cyber), то получим следующую картину: «наука об управлении и передаче 
информации среди людей и машин», и отсюда «приставка, показывающая отно-
шение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениям» дает только одно 
звено в словообразовательной цепочке – кибернетический. Новое значение 
у слов с приставкой «кибер» в современной науке о языке значительно увеличи-
вает цепочку, расширяя словообразовательные возможности данной мотивиру-
ющей основы. 
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Слово «байт» [англ. byte – минимально адресуемая единица информации 
в системе; совокупность битов. В современных вычислительных системах байт 
состоит из восьми битов и, соответственно, может принимать одно из 256 (28) 
различных значений] породило целую словообразовательную парадигму: 

килобайт 

мегабайт 

байт   терабайт 

гигабайт 

и т.д. 

и кибер 

киберпространство 

кибермошенничество 

кибер                     киберпреступление 

киберзащита 

кибератака и т.д.; 

узбекский вариант 

киберолам 

киберфирибгарлик 

кибер                     кибержиноят 

киберҳимоя 

кибержужум и т.д. 

В первом случае мы можем наблюдать, что добавляя к слову иноязычные 
приставки, получается новое понятие, а во втором – само слово стало приставкой. 

В качестве словообразовательного новшества можно признать и повыше-
ние продуктивности тех или иных словообразовательных моделей, что, без-
условно, вызвано причинами социального плана. 

Интенсивная эксплуатация отдельных словообразовательных моделей 
в современной периодической печати – явление бесспорное. Элемент языковой 
моды здесь очевиден. Например, малоупотребительный в прошлом суффикс –
ант при образовании лица стал активным: адресант, экскурсант, акцептант, под-
писант, дилетант. 

Или, например, расширяется круг бессуффиксных образований: реал, ад-
мин, коммент, инста, анрег и другие. 

Данная словообразовательная модель проникает в общеупотребительный 
словарь, правда, чаще на уровне просторечия. А может, встретимся в реале? 
(http://wiktionary.org/ 22.09.2016). 
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Современные СМИ оказались средоточием тех процессов, которые проис-
ходят в русском языке, в том числе в его словообразовании. Боле того, именно 
газета, резко изменившая свой облик и направленность, стимулирует эти про-
цессы. И хотя способы, типы и средства в принципе остаются прежними, активно 
изменяется характер наименований, которые образуются с помощью этих спосо-
бов и средств. В известные словообразовательные типы вмешивается весь глав-
ный и новый лексический материал. 

Характерно и то, что функционально этой материал значительно расши-
рился – используются единицы, находящиеся на границе литературного языка 
(разговорный, литературный язык), и единицы, выходящие далеко за пределы 
литературного языка (просторечие, жаргоны). 

По мнению Е.А. Земской, внимание к ключевым словам определенного вре-
мени важно при изучении активных процессов словообразования, так как они ши-
роко используются как базовые основы, рождая новые группы однокоренных слов. 

Активность ключевых слов влияет не только на их словообразовательный 
потенциал, но и на их связи с другими словами, актуализируя те или иные отно-
шения между словами в лексической системе языка. 

Ключевыми следует считать слова, обозначающие явления и понятия, 
находящиеся в фокусе социального влияния. К ключевым словам нашей эпохи 
относятся и высокочастотные имена собственные, и имена нарицательные. По-
следние подразделяются на 2 вида: 

1) Слова, получающие высокую частотность и словообразовательную ак-
тивность на короткий период времени (месяц, неделя и т.д.). Например, постинг, 
идентификация, санкция. 

2) Слова активные, высокочастотные длительное время (год и более); они
более показательны в информационно-коммуникативной технике при переходе 
на виртуальные отношения, так как называют явления, характеризующие их бо-
лее глубоко. Например, активизация, аутентификация, регистрация. 

Так для конца XX века и начало XXI века ключевыми являются многие слова, 
относящиеся к сфере информационно-коммуникативных технологий (имейл, ин-
тернет, пейджер, сервер), некоторые имена собственные (Алгоритм (Аль-Хорезми), 
Билл Гейтс), а также многие жаргонизмы (реал, админ, коммент, сабж, хит). 

Слова, имеющие более двух значений, могут обладать несколькими совер-
шенно разными непохожими одно на другое значениями, особенно неологизмы, 
возникшие недавно, связанные с компьютерной технологией:  

1. Вирус – мельчайший организм, возбудитель заразной болезни: вирус
гриппа. 

2. О каком – либо отрицательном вредоносном явлении, свойстве, распро-
страняющемся подобно заразе: вирус бездуший. 

3. Разновидность компьютерных программ, которые препятствуют действию
других программ и своим вредоносным влиянием способны «заражать» диски, ис-
кажая содержащуюся на них информацию: программа борется с вирусами. 

А слово «антивирус» – это программа, борющаяся с вредоносными про-
граммами. 
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С «появлением» новых слов и понятий, русская лексикология обогатилась 
антонимами: реальность – виртуальность; аналоговый – цифровой (численный, 
электронный); компрессор – расширитель; скачать – загрузить и др. 

Для отражения антонимических отношений целесообразно проанализиро-
вать словарные дефиниции терминов, сопоставив компоненты значений для 
установления различий между ними, например: аналоговый – это представле-
ние информации посредством непрерывно изменяющихся физических величин, 
таких, как амплитуда, частота или фаза, а цифровой (численный, электронный) 
означает представление данных в виде последовательности знаков из некото-
рого конечного набора информации и семы; компрессор – устройство, сжимаю-
щее динамический диапазон звукового сигнала и расширитель – устройство, 
расширяющее динамический диапазон звука, т.е. усиливающие громкие звуки, 
и ослабляющие тихие. 

Однако и слова с одним значением в подавляющем большинстве вызывают 
трудности употребления их в речи. Это обусловлено тем, что слова эти новые 
для русского языка и далеко не каждый носитель языка знает, как правильно упо-
треблять тот или иной иноязычный неологизм в речи. В особенности это касается 
совсем новых или редко употребляемых заимствований: алгоритм, экшн, сканер, 
модем, роутер и др. 

Существительное «селфи» (от англ. self(ei) – сам, себя), в начале 2000-х при-
обретает широкую употребительность. Это слово включается в толковые словари 
русского языка. Так, «Современный словарь иностранных слов» дает такое значе-
ние: «это фотография самого себя, сделанная с помощью мобильного телефона, 
планшета или иного гаджета, способного фотографировать; разновидность авто-
портрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при 
помощи зеркала или монопода». Теперь это слово можно встретить почти в каждой 
газете, звучит оно и в телепередачах. Создается целое словарное гнездо: 

 Селфи-палка 

 Селфи-вопрос 

Селфи  Селфимания 

 Селфи-камера 

Такое явление можно наблюдать и на примере лексемы «интернет»: 

 интернет-версия 

интернет-покупка 

Интернет  интернет-бизнес 

интернет-сервис 

        интернет-портал 
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В системе словообразования в разные периоды жизни языка словообразо-
вательные типы, да и способы тоже приобретают разную степень активности. 
Образование слов по ранее продуктивным моделям может о ряду причин зату-
хать, и, наоборот, в активный словообразовательный процесс могут вовлекаться 
не продуктивные в прошлом модели. Причинами таких смещений акцентов яв-
ляются потребности самого языка – недостаточность или избыточность тех или 
иных образований. 

К примеру, при усилении аналитических методов освоение новых фактов 
действительности увеличивается тяга к отвлеченным, собирательным и аб-
страктным именам. 

Суффиксы -ость, -ство, применяются при создании имен существительных 
от корней прежне не допускавших подобные образования: спонсорство, локаль-
ность. 

Образуются глагол и от других классов слов, например, от терминов с уз-
коспециальным значением, в частности слово «блок», в толковом словаре Уша-
кова даны следующие определения данного слова: 1. БЛОК м.р. (англ. block) 
(мех.). Простая машина для подъема тяжестей с помощью веревки (цепи, ремня), 
перекинутой через укрепленное на высоте колесико с желобком по окружности. 
Поднимать что-нибудь блоком. 

2. БЛОК м.р. (франц. bloc). 1) Соглашение политических партий и группи-
ровок для борьбы с общим противником (полит.). Предвыборный блок. 2) Объ-
единение, группа чего-нибудь (спец.). Преобладающим типом застроек является 
блок из двухквартирных домов. 3) Скрепленные вместе листы бумаги, например, 
стопка отрывного календаря, все листы книги в отличие от обложки или пере-
плета и т.п. 

Приспособленное к русской системе слово оказалось способным образо-
вать русский глагол «блокировать»: «Более того, в составе Министерства внут-
ренних дел Франции действует Центральное управление по борьбе с преступно-
стью в области технологий информатики и связи. Оно контролирует содержание 
сайтов в интернете, полиция вправе без санкции суда потребовать от провайде-
ров заблокировать доступ к сайтам, содержащим детскую порнографию и т.п.» 
(Правда Востока № 215. 05.11.2016). 

Среди словообразовательных новообразований выделяют неологизмы и 
потенциальные слова. Неологизмы приобретают характеристику общественно 
узаконенных номинаций, появившись в определенный период они постоянно 
воспроизводятся и в конце концов принимаются языковой традицией: компью-
тер, локация, провайдер, трафик, ноутбук. 

Эта часть информационно-коммуникативных терминов, употребляются 
в качестве атрибутов информационной эпохи. В советское время многочислен-
ную группу составляют иноязычные заимствования: калькулятор, интернет, 
экран, глобализация, тендер, ноу-хау и др. 

Потенциальные слова – это нетрадиционные слова, незакрепленные в 
языке, но возможные слова, появление которых объясняется потребностью в со-
ответствующем наименовании. Так возможно, например, слово «банкомат», 
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когда возникла соответствующая ситуация, готовая модель для осуществления 
этой потенции уже существовала в языке (автомат). 

Заключение.  На важнейших этапах развития языка происходит законо-
мерное обновление его словарного состава. Данный процесс, по мнению 
Л.Ю. Касьяновой, характеризуется пополнением лексики за счет заимствования, 
семантического обновления и образования новых лексических единиц на рус-
ской языковой почве [2, с. 102]. 

Приведенные выше примеры и их анализ показывают место информационно-
коммуникативных терминов в морфологической системе русского и узбекского 
языков, помогают выявить определенные различия в функционировании терминов 
информационно-коммуникативных технологии в узбекском и русском языках. Од-
новременно очевидно и то, что многие терминологические заимствования доста-
точно прочно морфологически ассимилировались в языке-получателе, подтвер-
ждая тезис Крысина Л.П.: «Слово не может употребляться в речи вне грамматиче-
ских категорий языка-реципиента» [6, с. 38]. При этом отметим, что чем больше 
употребляется и распространяется заимствованное слово, тем больше стабилизиру-
ется его форма (родовая, падежная, частеречная и прочее), приближаясь к нормам 
заимствующего языка и все более отходя от своего эквивалента. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы образования в условиях социаль-
ного дистанцирования и перехода обучения в onlain-формат. Автор рассматривает педаго-
гический и молодежный дискурсы в контексте функционирования заимствования слов в 
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современном русском языке, а также предлагает свой анализ заимствований, представлен-
ных на учебных платформах и инструментах учебного процесса с акцентом на информаци-
онно-программном комплексе “Univer.kaznu.kz” (UNIVER 2.0). При этом в статье предлага-
ются конкретные цели, задачи, основные функции и возможности, которые создаются  
в эпоху цифровизации как для преподавателей, так и для студентов и подчеркивается значи-
мость проводимого исследования теоретически и практически. Автор статьи рассматри-
вает заимствования, зафиксированные на рассматриваемой платформе, осуществляет ана-
лиз их вхождения и адаптацию в лексикон профессорско-преподавательского состава и обу-
чающихся. В заключении автор подчеркивает важность анализа новых заимствований  
в начале XXI века, их выявления и влияния на современный русский язык, адаптации и функци-
онирования заимствованных слов в устной и письменной речи, а также учет их в практике 
преподавания русского языка и литературы.   

Ключевые слова: заимствование, адаптация, современный русский язык, англицизмы, 
onlinе-обучение, обучающая платформа, педагогический дискурс 

I.N. Kuznetsova,
Al-Farabi Kazakh National University, 

Almaty, Kazakhstan 

BORROWINGS IN SOCIO-CULTURAL AND EDUCATIONAL CONTEXT 
(ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 

The article deals with the actual education issues in the context of social distancing and tran-
sition to online format. The author considers pedagogical and youth discourses in the context of 
functioning of borrowed words in modern Russian language, and also offers her own analysis of 
borrowings with an emphasis on the information and software complex “Univer.kaznu.kz” (UNIVER 
2.0). At the same time, the article proposes specific goals, objectives, main functions and opportuni-
ties created in the era of digitalization for both teachers and students and emphasizes the importance 
of ongoing research theoretically and practically. The author of the article considers the borrowings 
recorded on the platform under consideration, analyzes their entry and adaptation into the vocabu-
lary of teaching staff and students. In conclusion, the author emphasizes the importance of analyzing 
new borrowings at the beginning of the 21st century, their identification and influence on modern 
Russian language, adaptation and functioning of borrowed words in oral and written speech, as well 
as taking them into account in practice of teaching Russian language and literature. 

Key words: borrowing, adaptation, modern Russian language, anglicisms, online learning, 
learning platform, pedagogical discourse 

На земном шаре нет ни одного языка, в словарном составе которого не 
было бы иноязычного слова. Не исключением является и русский язык, обога-
тивший свой словарный состав с одной стороны, за счет собственных языковых 
средств, а с другой стороны, в результате заимствования иноязычных слов, ко-
торые в эпоху цифровизации значительно пополнили его лексический фонд [5: 
144], [12: 888].  

Вхождение в русский язык заимствований во многом связано с критиче-
скими, значимыми моментами нашей жизни. На это обращает внимание в своих 
публикациях З.П. Табакова: «Всё, что происходило в языке на рубеже тысячеле-
тий и происходит в наши дни, является отражением событий в жизни общества, 
переоценкой ценностей, крушение идеалов, неуверенность в завтрашнем дне – че-
рез всё это прошли наши современники .... и всё это отразилось в языке» [17: 6]. 
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Иноязычные слова, в частности, английские, содержащиеся, в словарном 
составе русского языка, проникших в большом количестве в XXI веке, всё ещё 
остаются вне поля зрения исследователей. В этом отношении большое внимание 
привлекают к себе англицизмы, проникшие в русский язык во время пандемии, 
что и составляет актуальность данной статьи. По нашему мнению, следует ожи-
дать, что активное внедрение новейших компьютерных технологий в процесс 
обучения в ковидную и постковидную эпоху приведёт к увеличению количества 
заимствований англицизмов в русский язык, а также повысит скорость их усво-
ения. Целью написания настоящей статьи является выборка и анализ заимство-
ваний англицизмов, проникших в педагогический дискурс современного рус-
ского языка, их адаптация и уместность употребления. 

Заимствованные лексемы, разнообразные по своим лексико-семантиче-
ским группам, были объектом исследования ряда европейских, российских и ка-
захских учёных. Так, Н.И. Гайнуллина в своих трудах по Письмам и бумагам 
Петра Великого представила описание заимствований в русском языке петров-
ской эпохи с указанием хронологизации языковых единиц и ответила на многие 
вопросы, связанные с освоением заимствований [7: 295].   

Детальный анализ заимстований был проведен в кандидатской диссертации 
Азаматовой А.Х. [1:67-70]. Вслед за Л.П. Ефремовым [9: 22] она провела комплекс-
ное исследование и внесла значительный вклад в теорию вхождения иноязычных 
слов в русский язык. А.В. Карлинский, известный учёный, специалист по теории 
языковых контактов, изучал взаимодействие языков подробно рассматривая типы 
языковых контактов, виды биллингвизма, психологическое и социолингвистичес-
кое понимание языкового чутья и проявление интерференции [11: 264]. 

Многие казахстанские ученые обращали внимание на процессы заимствова-
ния тюркизмов в русский язык, например, научные труды М.А. Бурибаевой [4: 161-
166], Д.С. Кулмаматова [14: 66-80], Х.Х. Махмудова [15: 575], Н.Ж. Шаймердено-
вой [20: 304], Е.Н.Шиповой [19: 444], Л.А.Шелиховской [18: 19-21] и мн. др.  Все 
эти работы и исследования зарубежных ученых, таких как, А.В. Гаврилов [6: 144], 
М.Ю. Евсеев [8: 381], Л.П. Крысин [13: 940], А.В. Суперанская [16:  46], Бэйтс Хо-
фер [3: 22], Багана Жером [2: 56-59] и многих других, являются надежной теоре-
тико-методологической базой для нашего исследования и позволяют использовать 
инструментарии анализа языковых единиц в процессе их заимствования. 

Хаотичное распространение во всём мире глобальной пандемии, COVID-
19, в конце двадцатилетия и начале тридцатилетия XXI века сыграло большую 
роль в появлении значительного количества иноязычных слов в русском языке. 
COVID-19 привел не только к крупнейшему сбою во всех сферах жизни челове-
чества, но сспособствовал перевороту в научно-технической деятельности, а так-
же переосмыслению ценностей и появлению новых англицизмов. Это объясни-
мо, поскольку, как свидетельствует история, язык быстро реагирует на возника-
ющие изменения и на потребности человека. 

Сложившиеся обстоятельства в современном мире создают ряд проблем 
перед учёными, в частности лингвистами, изучить новые языковые явления, про-
текающие в современном русском языке: зафиксировать путь проникновения, 
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вхождение и адаптацию англицизмов, сужение или расширение их семантики. 
Все это является крайне сложным в условиях стремительно меняющихся пара-
дигм в образовании, в особенности при высокой интенсивности технологичес-
кого прогресса. Заимствованная английская лексика сама по себе неустойчива на 
начальных этапах адаптации, соответственно требует уточнений относительно 
нормативности употребления. 

Современное общество сталкивается с незаурядными событиями, которые 
заставляют его членов задуматься над проблемами, связанными с их языками. Сви-
детельством этого является степень влияния пандемии возникшей в 20-ых годах 
современной эпохи. Данное явление особенно заметно в области образования, по-
скольку эта сфера оказалась наиболее подвержена изменениям в результате стре-
мительного распространения инфекции.  С марта 2020, после регистрации первых 
случаев заражения корона вирусом, по март 2021, все учащиеся, независимо от воз-
раста и учреждения вынуждены были обучаться онлайн. Для организации учебного 
процесса всем педагогам и студентам был предоставлен доступ к электронным 
платформам (“Bilimland”, “Canvas”, “Daryn.online”, “GoogleClassroom”, 
“MOODLE”, “Platonus”, “Univer”, и др.). В качестве инструмента были применены 
видео уроки, самостоятельная онлайн-работа, онлайн-курсы и прочее. Вся эта 
связь, конечно, осуществлялась благодаря общению преподавателя и студента по-
средством платформы Zoom. Оно велось не в привычном для всех участников пе-
дагогического дискурса – дистанционном формате. Это в какой-то мере усложняло 
коммуникацию лектора и слушателей аудитории ввиду различных технических 
неполадок: плохое соединение, техническое оснащение, локация студента и невоз-
можность осуществления должного контроля за учебной деятельности.  

В нашем исследовании мы подробнее остановимся на одной из таких плат-
форм, как “Univer 2.0” Казахского Национального Университета имени аль-Фа-
раби. Данная платформа представляет собой информационно-программный ком-
плекс “Univer.kaznu.kz” (UNIVER), систему администрирования учебной деятель-
ности с полным циклом охвата учебного процесса. Информационная система 
“UNIVER” позволяет создать единую учебно-образовательную среду в универси-
тете и обеспечить интеграцию в мировое образовательное пространство. Так, Ка-
захский национальный университет им. аль-Фараби на сегодняшний день имеет бо-
лее 200 договоров о сотрудничестве с университетами и организациями следующих 
стран: Австрия, Арабские Эмираты, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Кипр, Китай, 
Корея, Кыргызстан, Малайзия, Объединенные Пакистан, Польша, Португалия, Рес-
публика Беларусь, Россия, Саудовская Аравия, США, Таджикистан, Турция, Узбе-
кистан, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония. 

Следует подчеркнуть, что названная платформа была создана и работала 
задолго до пандемии и предоставляла возможность дистанционного обучения 
в рамках высокотехнологичного учебного процесса электронного обучения, 
с расчётом для обеспечения повышения рейтинга университета на рынке образо-
вательных услуг. Однако, в наиболее активном режиме платформа используется 
в связи с переходом на онлайн обучение. Система “Univer 2.0” обладает функ-
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цией мультиязычности, ранее была представлена двумя пользовательскими ин-
терфейсами на казахском и русском языках, а с 2021 года, в соответствии 
с Программой «Триединство языков» и вхождением в мировое образовательное 
пространство, добавлен третий – английский язык. В условиях пандемии данная 
платформа оказалась незаменимым инструментом в организации, управлении, 
а главное, контроле учебного процесса, обеспечивая синхронную, удалённую ра-
боту и обучение, расширяя доступность и открытость образования, повышая опе-
ративность и качество принятия управленческих решений, а также совершен-
ствование контроля за их исполнением. 

Платформа “Univer 2.0” состоит из подсистем, ориентированных на каж-
дого пользователя в зависимости от специфики задач и ролевой политики. Необ-
ходимо подчеркнуть децентрализованный характер управления настоящей плат-
формой с разграничением права доступа. Система “Univer 2.0” имеет клиент-сер-
верную архитектуру «тонкого клиента» с принципами модульной организации 
структуры и масштабирования в соответствии с категорией решаемых задач. 
Особенности платформы позволяют осуществлять управление такими процес-
сами, как приёмная комиссия и анализ набора контингента; формирование учеб-
ных планов, аттестации; организация электронного  учебного документооборота; 
управление и мониторинг банка данных электронных учебных и методических 
материалов по каждой дисциплине; управление регистрацией на дисциплины; 
организация и управление дополнительного семестра; формирование расписа-
ния (занятий, экзаменов, кураторских часов); организацию системы администри-
рования программного сопровождения для оперативного реагирования на устра-
нение инцидентов и анализа истории работы пользователя с системой [10]. 

Тенденция появления новых понятий и проникновение заимствований в педа-
гогический дискурс периода пандемии подтверждена наличием их в учебной плат-
форме “Univer 2.0” Казахского Национального Университета имени аль-Фараби. 
В данном случае общий корпус анализируемого материала составляет 41 единиц. 

Заимствования, имевшие место с периода цифровизации, активизирова-
лись и прочно вошли в лексикон студентов и преподавателей вузов. Результатом 
годового активного пользования системой “Univer 2.0” является закрепление 
в педагогическом дискурсе профессоро-преподавательского состава, админи-
страции и студентов следующих иноязычных лексем: активити (< анг. < лат.), 
батл (анг), дедлайн (анг), диджитал (лат), инсайт обучения (анг), интерфейс (анг), 
локдаун (анг), мидтёрм (гермн. и лат.), силабус (лат), прокторинг (лат), прокрас-
тинация(лат), рандомное деление (анг), ритейк (англ), ритейлер (англ), профайл 
студента (лат+итал), скил (англ), фейковый (англ), хейтер (анг), чат бот приём-
ной комиссии (анг),  эдвайзерский час (старофранц). Выявлен так же вариант – 
кураторско-эдвайзерский час или каккураторско-эдвайзерский модуль для осу-
ществления контроля и анализа академической и воспитательной деятельности 
как группы, так и отдельно каждого студента. Обращают на себя внимание мно-
гочисленные термины и сочетания с лексемой онлайн (англ): онлайн авторский 
курс, онлайн мастер класс, онлайнтест, онланлекция, онлайн открытое меропри-
ятие, онлайн платформа, онлайн формат и новые понятия – идентификатор кон-
ференции, код доступа. Наблюдается неустойчивость правописания, а точнее, 
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имеет место переход с латиницы на кириллицу или смешанное использование 
обеих алфавитов. В ходе анализа выявлены лексемы, представленные на лати-
нице, без перевода, (комбинированные, например, E- (анг.) + услуги (рус), IT ме-
неджмент (лат) и IT управление, OpenMasterClass, OpenKazNU (анг-рус), распи-
сание Midterm, СДО Moodle, Telegram педагогика, Web-комплекс, WiFi формат, 
Zoom встреча и употребление англицизмов в двух вариантах, так это например: 
online – онлайн, off-line – оффлайн (анг). Необходимо отметить, что название 
платформы – “Unver 2.0”, написано то же на латинице.  Все это в определенной 
степени облегчает учебно-научную коммуникацию и вместе с тем актуализирует 
проблемы заимствований, словообразования, директивной ортологии и др.  

Необходимо отметить возникновение новых понятий и соответственно ис-
пользование заимствований из английского языка  в целях номинации различных 
видов работ, таких как: аудио конференция, вебинар (англ), виртуальная лабора-
тория, воркшоп (англ), диалоговая лекция, дискуссионная площадка, монито-
ринг (лат), онлайн / оффлайн обучение (исчезает одна «ф»), коворкинг (англ), 
панельная дискуссия, проблемный симпозиум (лат), проектно-аналитическая 
сессия (лат-нем), пролонгация (лат) базы данных, профессионально-диалоговая 
площадка, скетч (англ), смарт-доска (анг), тичин (англ), управляемая дискуссия 
(лат) и др. Данные лексемы уже вошли в систему русского языка и активно функ-
ционируют во всех сферах и направлениях науки и образования.  

В педагогическом дискурсе активизировалось использование в речи пре-
подавателей заимствованных слов, которые ранее использовались также и в дру-
гих сферах общения: коуч(англ), медиатор (лат), модератор (англ), спикер (англ), 
супервайзер (англ), тьютор (лат), фасилитатор (лат), эдвайзер, эксперт и многие 
другие. Более частотным, по результатам нашего исследования, является тьютор 
и его производные: тьюториал, тьюторство, тьюторский, тьюторинг, тьюторант, 
тьюторат, тьюториада): web-тьютор, воспитатель-тьютор, преподаватель-тью-
тор, студент-тьютор, педагог-тьютор, тьюторат-studium, тьюторат-практика, 
тьютор-диск, тьютор-консультант, тьютор-куратор, тьютор-преподаватель учи-
тель-тьютор, тьютор-фасилитатор, тьютор-организатор.  

В результате сплошной выборки нами выявлено в словарном составе рус-
ского языка 41 лексических единиц, проникших в английский язык из:  

1) английского языка (прямые из английского в русский) – 22 %;
2) латинского – 14 %;
3) французского – 3 %;
4) греческого – 1 %;
5) немецкого – 1 %.
Наблюдение над этими лексемами показывают, что они, проникая в рус-

ский язык, подверглись графической, семантической и морфологической адап-
тации. Данные лексемы в течение последних двух лет особенно активизирова-
лись в устной и письменной речи педагогов и студентов. Возможность анализа 
лекции и практических занятий в Zoom позволяют рассмотреть функционирова-
ние данных единиц в речевой практике.   

Наше исследование и сложившаяся в мире ситуация пандемии подтвер-
ждают тезис лингвистов о том, что любые изменения в обществе в той или иной 
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степени оказывают влияние на язык. Для анализа была взята национальная плат-
форма «Univer 2.0», созданная задолго до пандемии, но вместе с тем в соответ-
ствии с изменениями в социально-образовательной системе и социальном ди-
станцировании испытывает изменения и вхождение новых слов и понятий. При 
этом возникшие проблемы в онлайн обучении требуют использования смешан-
ного формата, или, другими словами, «гибридного», в переходный период или 
в период частичного возвращения в офлайн режим, и это продиктовано вызовами 
времени и эпидемиологической ситуацией, а также необходимостью качествен-
ной подготовки обучающихся к экзаменам и государственным экзаменам, итого-
вой аттестации. Новый формат обучения способствовал активизации использо-
вания заимствованных слов, названий платформы, новых программ и др., явля-
ющихся объектом нашего изучения.  

Обращает внимание, что обучение старшеклассников организованное 
в формате комбинированного обучения, где 70 процентов – в офлайн режиме 
и только 30 процентов – онлайн. В соответствии с этим обстоятельством усвое-
ние современных англицизмов, так же, как и проникновение новых, все также 
используется в речевом общении и в обучении, при этом не меняет своей траек-
тории и скорости. Анализ пополнения лексики педагогического дискурса в усло-
виях пандемии новыми понятиями и заимствованиями-англицизмами подтвер-
ждает тенденцию глобализационных процессов и увеличения такого рода еди-
ниц в педагогическом дискурсе. Данная тенденция, как и процесс заимствования 
всегда имеет свои положительные и отрицательные стороны. Вместе с тем, име-
ются и негативные явления, характерные для педагогического дискурса, в боль-
шей степени связанные со сложностью восприятия нового материала, усвоением 
информативного материала на обучающих платформах, независимо от возраста 
обучающихся и преподавателей.  

Хочется подчеркнуть, что кризис, вызванный распространением инфек-
ции, послужил вместе с тем и стимулом изменений в сфере образования. Так, для 
обеспечения качественного и не прерывного обучения применяют новаторские 
подходы в виде радио- и телетрансляций, обеспечение учащихся необходимыми 
учебными материалами для их комфортного освоения на дому. Крупнейшие IT 
компании, значительно улучшили и наполнили новым содержанием различные 
платформы: GetCourse, iSpring, Mrmberlux, Moodle, Teams, Teachbase, WebTutor, 
Zoom, которые продолжают совершенствоваться в связи с учетом заказа потре-
бителей. Наиболее успешные университеты, дополнительно, к учебным плат-
формам и применению современных подходов онлайн образования создают он-
лайн сообщества студентов, преподавателей, административного персонала, что 
способствует повышению качества образования и снижению стресса от социаль-
ной изоляции. Все это способствует проникновению заимствований в русский 
язык, ставит задачу комплексного анализа англицизмов и их использования 
в педагогическом дискурсе. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ 
ПОЛИТИКОВ РОССИИ 

В работе отмечается, что главная задача выступлений первого лица государства – уста-
новить контакт с аудиторией через воздействие на ее сознание через национально-культурные 
маркеры речевых стратегий. Автор попытался осуществить лингвокультурологический анализ 
последнего выступления президента России в ходе пленарной работы Международного дискус-
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сионного клуба «Валдай» (27 октября 2022) и последующих за ним ответов на вопросы свыше 
100 экспертам из более чем 40 стран мира. Валдайская речь президента – центральная тема 
дискуссий в всех мировых СМИ. В заключении автор приходит к выводу, что лингвокультуроло-
гический анализ позволил сделать вывод о том, что использование президентом национально-
культурных маркеров речевых стратегий (просторечия, просторечных фразеологизмов, ритори-
ческих вопросов, иронии, юмора) сделали речь первого лица государства понятной, доступной, 
отражающей надежды и чаяния аудитории. В ходе взаимодействия с аудиторией речь прези-
дента, несмотря на деловой характер, имела яркой, эмоциональной, запоминающейся характер, 
благодаря использованию слов и фразеологизмов с экспрессивно-оценочным характером, кото-
рые в последнее время носят достаточно негативный оттенок по причине известных геополи-
тических событий и превалирования в информационном поле американских СМИ.  

Ключевые слова: национально-культурные маркеры, речевые стратегии, лингвокуль-
турологический анализ, президент России, просторечие, просторечные фразеологизмы, ри-
торический вопрос, ирония, юмор 

Актуальность проблемы. Современные международные отношения 
стали триггером повышенного интереса общества к политическому дискурсу 
первых лиц государства, так как вопрос безопасности становится для граждан 
приоритетным. «Частотной формой почти всех видов политического дискурса 
стало интервью», являющееся публичным речевым жанром [7, с. 61), используе-
мое субъектами политической власти для достижения желаемого результата при 
воздействии на сознание аудитории. Чтобы быть услышанными, национальные 
лидеры должны грамотно строить речевое поведение как осознанную/неосознан-
ную систему речевых поступков с использованием многообразного арсенала 
языковых средств, чему посвящен внушительный ряд исследований, (В.И. Ан-
нушкин, О.П. Ермакова, Г.П. Нещименко, О.В. Рассинская, А.В. Романенко 
и др.). Однако риторика государственный деятелей не статична, она меняется 
под влиянием современных международных событий, что делает лингвокульту-
рологический анализ национально-культурных маркеров речевых стратегий ак-
туальным на каждом этапе эволюции политического дискурса, обладающего си-
туативной обусловленностью, открытостью и динамичностью.  

В понимании сути понятия «политическое интервью» мы опираемся на 
определение, где оно характеризуется как «форма живого диалога политиче-
ского общения, специфика массового коммуникативного воздействия с харак-
терными риторическими и литературно-стилистическими механизмами влияния 
на массовое сознание аудитории». [5, с. 99].  

В последние десятилетия формат политического интервью расширил свои 
границы. Сегодня интервью первого лица государства – это не только классиче-
ски структурированная беседа, где один участник задает вопросы, а другой отве-
чает, но и такие виды ежегодных встреч президента с аудиторией со встроенными 
элементами «вопрос-ответ», как «Прямая линия c Президентом», Международ-
ный дискуссионный клуб «Валдай», «Восточный экономический форум», пресс-
конференции, телемосты и т.д.  

Язык первого лица государства, его речевое поведение с использованием 
речевых стратегий, традиционно воспринимаются как символы государства, от 
позиции которых зависят место России на международной арене и ее эмоцио-
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нально окрашенный образ [5, с. 100]. К сожалению, сегодня, в силу преобладания 
американского информационного пространства над мировыми масс-медиа, образ 
России характеризуется как «варварская, агрессивная и бедная» [3, с. 40]. В связи 
с чем, речь В.В. Путина, выбор им выразительных средств и эффективных рече-
вых стратегий, искренность и доброжелательность, должна поменять отношение 
к России, к русским, к русскому миру, его ценностям и культуре. Каждый язык, 
по мнению С.Г. Тер-Минасовой, является неповторимой национальной системой 
знаков, зеркалом культуры, поскольку он отображает реальность и творит соб-
ственное миропонимание, специфичное и оригинальное для каждого этноса, от-
дельной этнической группы, которые используют язык как средство коммуника-
ции» [6, с. 27]. 

Согласно исследованиям ведущих отечественных лингвистов, филологов, 
психологов (Л.Д. Адельшинова, Ю.С. Алышева, Н.Г. Бабич, М.В. Гаврилова, 
В.А. Борисенко, Т.Ю. Мкртчян и др.), исследовавших речь Путина, можно за-
ключить, что он обладает профессиональной речью «вдохновенного, искусного 
оратора», способного воздействовать на слушателя. Речь В. Путина обусловлена 
опытом его многолетних профессиональных выступлений перед широкой ауди-
торией, используя разнообразные национально-культурные маркеры речевых 
стратегий, определенные характерными чертами русского языка и русской мен-
тальности, сформировавшихся в ходе развития тысячелетней русской истории 
и культуры. В целом, анализируя культурологические и стилистические особен-
ности речи президента, обращает на себя внимание тот факт, что в его речи и, 
в целом, в российской речевой культуре наличествует одновременно открытость 
и прямота, свойственные для низкоконтекстуальных культур, многословность 
и словоохотность, характерные для культур высококонтекстуальных. 

Обратимся к лингокультурологическому анализу последнего выступления 
президента России в ходе пленарной работы   Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» (27 октября 2022) и последующих за ним ответов на вопросы 
свыше 100 экспертам из более чем 40 стран мира. Валдайская речь сегодня – цен-
тральная тема дискуссий в всех мировых СМИ (в режиме реального вре-
мени речь Путина транслировал один из крупнейших телеканалов – ABC News 
в течении часа). Выделение нами речевых особенностей президента будет опи-
раться на рассмотренные А. П. Чудиновым типовые свойства политической ком-
муникации [8, с. 57], так как последние являются предпосылками для выбора 
и использования уместных языковых средств. 

Говоря о так называемом коллективном Западе и их желании подчинить 
всех своим собственным правилам, президент использует известный русский 
фразеологизм «стричь под одну гребенку».  

В.В. Путин: «Одни избранные пишут правила, подменяя их международ-
ному праву, а остальные должны быть «причесаны» под эти правила. Мир по 
своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон 
объективно обречены, ничего из этого не выйдет». 

Вместо глагола «стричь» президентом используется глагол «чесать», озна-
чающий в русском языке «необоснованно подгонять всех под один уровень, 
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оценивать всех одинаково, игнорируя существующие различия». Данное разговор-
ное выражение Путин использовал как неодобрительную экспрессивную окраску, 
выражая негативное отношение к происходящему в мире – попрание международ-
ного права в отношении ряда государств, стремящихся к суверенности.  

Обращаясь к тем же правилам и ценностям, установленным коллективным 
Западом, «которые их долдонят нам из года в год», президент употребил яркий 
по звучанию глагол «долдонит» с достаточно узким и почти не вариативным зна-
чением – «пустословить, говорить лишнее, твердить без устали». Есть мнение, 
что его происхождение имеет родственное отношение к глаголу «талдычить» – 
говорить ("Ну что ты талдычишь одно и то же!"). Глаголы «должлнить» и «тал-
дычить» соотносят с английским «told» – «told each it..» [9]. Однако его можно 
встретить и в первоначальном варианте басни Ивана Крылова «Вороны и ли-
сицы» (знакомый нам вариант – «Ворона и лисица», 1807 г.):  

Иван Крылов:  «Уж сколько раз талдычат миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 

Позже, согласно правилам русского стихосложения, разрешат непосред-
ственный переход глагола из прошедшего времени в будущее и глагол «талды-
чит» заменят на «твердили». [Тихомирова В.А. Национально-специфическая ха-
рактеристика интерпретаций традиционных басенных сюжетов: на материале 
русского, французского и английского языков: дисс. канд. филолог. наук. – Яро-
славль, 2007. – 201 с.]. По мнению литератора и поэта Валерия Николаевича Кап-
ленко – первый вариант был лучше [2].   

Президент мог бы использовать глагол не долдонить, а «твердить», но 
слово «долдонить» имеет, с одной стороны, яркую негативную коннотацию, что 
воспринимается легче  слушателями, благодаря его узнаваемости и простоте; 
с другой – выигрывает звуко-буквенный набор слова («д» – согласный, твердый 
парный; «а» – гласный безударный; «л» - согласный сонорный, звонкий непар-
ный, твердый парный; «д» – согласный, звонкий, твердый парный; «о» – гласный, 
ударный; «н» – звонкий; «и – гласный, безударный»; «т» – согласный, глухой пар-
ный, твердый парный; «ь» – обозначает мягкость предыдущего согласного «т»), 
позволяющий его легче произносить, как нараспев, благодаря трем гласным бук-
вам. К тому же, усиливает данный глагол и его просторечное выражение, значе-
ние которого всем известно с детства. Путин, благодаря его многочисленным 
публичным выступлениям и интервью, хорошо известен просторечными фра-
зами, которые сразу «уходят в народ». 

Далее, в ходе выступления, президентом было употреблено выражение из 
ветхозаветной Книги пророка Осии – «Кто сеет ветер, пожнет бурю». Президент 
использует фразеологизм «Посеявший ветер – пожнет бурю», отмечая тот факт, 
что Запад отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникаль-
ность, не ставит ни во что интересы других государств. Ветер – здесь образ сует-
ности и пустоты, а буря – образ разрушения [9]. 
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Обращаясь к Западу, виртуально присутствующему собеседнику, Путин 
призывает: «Пошевелите мозгами! Нельзя же все сваливать на козни Кремля», 
подчеркивая, что с «несогласными странами Запад борется неприемлемыми по-
литическими средствами». 

Известна склонность Путина к русской классике, ее частому цитированию 
во время выступлений и интервью. Говоря о так называемой «отмене русской 
культуры», далее в своей речи президент цитирует фрагмент романа Ф.М. Досто-
евского «Бесы», часть 2, глава 8. 

В.В. Путин: «Запад уподобился взглядам героя «Бесы» Петра Верховен-
ского на переустройство общества, которое он изложил в разговоре с Николаем 
Ставрогиным: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. 
Шекспир побивается каменьями».  

И далее: «История все расставит по своим местам, а Достоевский будет 
жить, и Пушкин и Чайковский». 

Проблему появления сленгового стиля в современном русском языке изу-
чали многие лингвисты и языковеды. Кто-то предполагал, что употребление 
сленга носит временный характер, способный уйти из языка, другие видели 
в данном явлении реальную угрозу для литературного языка. Например, 
«Здрасьте! Приехали!» – выражение, которое использовал президент как демон-
страцию своей реакции на возмущение европейцев высокой ценой на газ и на 
желание политиков увеличить цены на энергоресурсы, обвиняя Россию и назы-
вая это – «кознями Кремля». С помощью данного выражения президент эмоцио-
нально выразил удивление и недовольство данной ситуацией:  

В. Путин: «Здрасьте, приехали, придется покупать по высоким ценам, 
опять цены пошли вверх, но мы-то здесь причем?».  

Слово «Здрасьте» – неполная форма слова «Здравствуйте», представляет 
собой неожиданный семантический сдвиг при заимствованиях, сленговый стиль 
и разговорную форму, которую обычно употребляют между собой друзья, ровес-
ники, близкие в неформальной обстановке. Президент склонен употребляет про-
сторечные фразеологизмы и эмоциональные восклицания, подчеркивая, что сам 
он из простой рабочей семьи. Далее, отмечая равнодушное отношение европей-
ских властей к судьбам африканских стран по зерновой политике. 

В.В. Путин: «Плевать они хотели на эти последствия! Они следуют сво-
им интересам, не думая о тех последствиях, которые наступают для тех же афри-
канских стран».  

Путин отметил, что Россия готова поставить в бедные страны Африки 
удобрение и зерно на безвозмездной основе, «иначе они вскоре могут столк-
нуться с ситуацией голода». Данное восклицание президент использовал, под-
черкивая крайнее неуважение, пренебрежение и равнодушие Брюсселя к бедней-
шим африканским странам и стремлению России помочь в борьбе с голодом. От-
дельные западные политики и власть держащие, по мнению президента, получив 
огромную власть и деньги, начинают чувствовать себя исключительными. Пре-
зидент, желая показать надменное отношение США к инициативам России по 
всеобщей безопасности, демократии, которая не только для Запада, а для всех, 
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употребил просторечные слова с просторечными значениями литературных слов. 
Они могут быть вульгарными, бранными или давно устаревшей лексикой. 

В.В. Путин: «Правда, речь они вели о западной, так называемой либераль-
ной модели демократии. Все остальные варианты и формы народовластия они 
с презрением и – я хочу это подчеркнуть – через губу, высокомерно отвергали».  

Выражение «Через губу» говорит о человеке, который разговаривает со 
всеми надменно, цедя слова, нехотя, с пренебрежением. Так же как и «чесать язы-
ком», «драть глотку», «вправить мозги». 

Продолжая критику западной политики, подтверждая ее характер фактами, 
отметил, что «Запад, озвучив сумму (5 млрд. долл.), потраченную на переворот 
на Украине в 2014 году, признал, что был организатором этих событий».   

В.В. Путин: «Вообще охамели просто. Не стесняются ничего». 
Выражение – охаметь, (хамъ – человек из простонародья), означает об-

наглеть, распоясаться, изнаглеть. [4 с. 859]. Путин обвинил Запад в хамстве, 
назвав данным словом открытое признание западных стран в финансировании 
госпереворота на Украине.  

Следующее восклицание Путина – «Это че такое?», было использовано 
в связи с проблемой Запада о забвении христианских ценностей. 

В.В. Путин: «Июльские предложения венгерских парламентариев закре-
пить в договоре о Евросоюзе приверженность европейским христианским цен-
ностям и культуре были восприняты даже не как фронда, а как прямая враждеб-
ная диверсия. Это че такое? Как это понимать?». 

Президент, конечно, знает, что грамотнее не «Че», а «Что». Но в ходе вы-
ступления и общения с народом вступают другие законы, которые идут не в русле 
регламентированности речи, а в русле эмоционального просторечия и доходчи-
вости, нарочитой пренебрежительности к какому-то явлению или процессу. Рус-
ский язык – большая сокровищница, приемами которого можно пользоваться по 
своему усмотрению, в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, эмоцио-
нальное просторечие ― «Ой, чё только деется, чё деется! У Игошиных, слышь, 
всю избу перебуторили. Оружие, чё ли, искали? [1, с. 10].  

По словам президента, Запад пытается внедрить в сознание своих граждан 
«новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов», Россия же счи-
тает это внутренним делом и не собирается вмешиваться и «лезть в чужой двор». 
Используя поговорку, президент хотел донести понимание до европейцев, что 
Россия проблему гендеров не считает своим внутренним делом, и не собирается 
вмешиваться в чужие дела, осуждать чужие ценности, проявляя уважение к мне-
нию других, сохраняя свои границы. 

Рассуждая о попытках России выстроить отношения с Западом и НАТО на 
принципах равноправия и миролюбия, президент использовал выраже-
ние кота Леопольда из культового советского мультфильма «Приключения кота 
Леопольда» (1975), снятого режиссером А. Резниковым по сценарию Аркадия 
Иосифовича Хайта (1938-2000). Поскольку, зарубежный зритель, скорее всего, не 
знает о существовании данного мультфильма, то фраза была использована для 
внутренней аудитории россиян, подчёркивая, что Россия Западу – не враг. 
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«Ребята, давайте жить дружно!»  давно стала крылатой фразой в российском по-
литическом дискурсе. 

В ходе выступления В. Путин часто использует прием риторического во-
проса: «И как это понимать?», «Кому это понравится?», «Что из России ни исходит 
– это всё «происки Кремля?». Но на себя-то посмотрите! Неужели мы такие все-
могущие?». Использованный Путиным прием риторического вопроса во всей пол-
ноте отвечает его целеполаганию и выражению эмоционального и национального
характера русской речи. Экспрессивный характер данного приема в том, что в ин-
тонационно-экспрессивном значении преподносится в утвердительной форме, вы-
двигается его собственное мнение относительно западной политики.

Президент обращается к данному типу выразительных средств с целью вы-
разить отношение к обсуждаемой проблеме, охарактеризовать имплицитные сто-
роны ситуации, а также с целью усиления воздействующего эффекта и придания 
динамичности выступлению. Тактика привлечения внимания аудитории реали-
зована оратором также с помощью фразовых повторов («Ну кому это понра-
вится? Кому это понравится?»). Многократное использование риторических во-
просов, активизирующих внимание аудитории. Президент не только перенаправ-
ляет вопрос задающему, но и заставляет задуматься, активно склоняя аудиторию 
к своему пониманию данной проблемы и точке зрения. Использование полити-
ками вопросно-ответной формы рассматривается как желание выступающего 
установить диалог, создание комфортной психологической обстановки общения. 

Фактором авторитета Путина как политика является его юмор, остроумие, 
умение использовать шутки там, где скопилось напряжение. использование им 
черного юмора – «Мы отправимся в рай, а они просто сдохнут» – подчеркивая 
упрямство США в отношении препятствий по мирному соглашению и угрозы 
ядерного оружия, изготовления грязной бомбы против россиян. Президентом 
намеренно используется черный юмор, суть которого состоит в высмеивании 
проблемных моментов и ситуаций, над которыми шутить не стоит. Здесь мы ви-
дим насмешку перед всемирной ядерной угрозой, сочетающей в себе ужасные 
и комические моменты.  

Итак, лингвокултурологический анализ речи В. Путина с использованием 
национально-культурных маркеров речевых стратегий – просторечия, просто-
речных фразеологизмов, риторических вопросов, иронии, юмора – сделали речь 
понятной, доступной, отражающей надежды и чаяния аудитории. В ходе взаимо-
действия с аудиторией речь президента, несмотря на деловой характер, стала яр-
кой, эмоциональной, запоминающейся, благодаря использованию слов и фразео-
логизмов с экспрессивно-оценочным характером, которые имеют негативный 
характер по причине известных геополитических событий.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ХОРЕЗМСКОГО ДИАЛЕКТА 
УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматриваются фразеологизмы хорезмского диалекта, одного из 
самых красивых диалектов узбекского языка. Мы знаем, что фразеологизмы в любом языке 
возникают исходя из быта, обычаев и культуры этих народов. В статье приведены 
фразеологизмы, относящиеся к животным, частям тела и числам на хорезмском диалекте. 
Основным источником данной статьи являются материалы, собранные из устного 
народного творчества. 

Ключевые слова: фразеологизмы, диалект, узбекский язык, хорезмский диалект, 
выражение, фразы 
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE KHOREZM DIALECT 
UZBEK LANGUAGE 

This article examines the phraseological units of the Khorezm dialect, one of the most beau-
tiful dialects of the Uzbek language. We know that phraseological units in any language arise from 
the way of life, customs and culture of these peoples. The article presents phraseological units related 
to animals, body parts and numbers in the Khorezm dialect. The main source of this article is mate-
rials collected from oral folk art. 

Key words: phraseological units, dialect, Uzbek language, Khorezm dialect, expression, 
phrases 

Введение.  С появлением языка на земле у людей сознание начало ме-
няться, человечество начало делить земли на разные регионы, люди стали де-
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литься на разные народы и нации, язык стали использовать в системах управле-
ния государством. Конечно, такие специфические разделения иногда приводили 
к кровопролитию. Всё это поспособствовало образованию в языке термина «диа-
лект», так сегодня любой язык делится на несколько диалектов [1. C. 214]. Учи-
тывая вышеупомянутое, нами были проанализированы фразеологизмы краси-
вейшего диалекта узбекского народа – «хорезмского диалекта».  

Хорезм – это область в составе Республика Узбекистан, особый регион со 
своими обычаями, традициями и очень богатой древней историей. Это регион, 
расположенный в нижних течениях Амударьи, отличается от других регионов не 
только разнообразием фауны и флоры, но и прекрасным диалектом, причем 
в хорезмском диалекте употребляется больше фразеологизмов, чем в других диа-
лектах узбекского языка. 

Фразеологизмы выражают смысл сильнее, чем слова, имеющие сходное 
значение, и отражают в них образность. Фразеологизмы – это большая языковая 
единица, состоящая как минимум из двух самостоятельных слов [2. C. 227]. Они 
представляют собой своеобразные образные выражения четких выводов, сделан-
ных людьми на основе наблюдения за различными событиями в жизни, оценка 
различных состояний действий людей, обобщения их опыта. 

Ещё одна особенность фразеологизмов заключается в том, что фразеоло-
гизмы обычно не переводятся, а переведенные фразеологизмы имеют совер-
шенно другое значение, а иногда и вовсе не имеют смысла [3. C. 25].  

Обсуждение.  Давайте рассмотрим фразеологизмы, употребляемые наро-
дом в хорезмском диалекте, и разъясним, что они означают. Наиболее распро-
страненные выражения в диалекте в основном связаны с животными. В Хорезме 
в каждом регионе есть выражения, которые трудно понять жителям других реги-
онов. В основном в Ханкийском, Хивинском и Гурленском районах этого реги-
она фразеологизмы употребляются значительно чаще, чем в других местах. 
Ниже мы начнем с выражений, в основном связанных с животными, и по очереди 
перейдем к другим типам выражений.  

Фразеологизм «Сува тушган пишикдин» (как кошка в воде) в основном ис-
пользуется при описании людей, которые промокли и дрожат от холода. Буна 
сува тушган пишикдин қалтирисан (Почему так дрожишь, как кошка в воде). 

Выражение «Инна ютган итдин» (как собака, проглотившая иголку) 
используется для описания худощавых и слабых людей. Когда используется эта 
фраза, то можно понять, что речь идет о худом человеке. Инна ютган итдин 
ориқлаб гетибсан. (Похудел как собака, проглатившая иголку). 

«Ит ўлган (ер)да» (Там, где умерла собака) под этим выражением жители 
Хорезма чаще всего подразумевают какой-то дальний пункт назначения или 
дальнюю дорогу. Сан айтган жой ит ўлган ерда.(Место, о котором ты говоришь, 
находится там, где умерла собака) [6. C. 457]. 

Фраза «Оёки пишган товуқдин» (Как курица, обжегшая лапки) обычно 
применяется к людям, которые не могут стоять на месте и вечно бегают в спешке. 
Начун оёқи пишган товуқдин югуриб юрибсан. (Почему бегаешь, как курица 
обжегшая лапки) [4. C. 67]. 
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«Гечини алдинки оёқидин» (как передняя нога козла) используется в ка-
честве шутки для людей, которые всегда идут в первом ряду или идут первыми. 
Хамма вахт гечини алдинки оёқидин алдиндасан. (Ты всегда идешь впереди, 
как передняя нога козла). 

Выражение «Отни қашқасидин маълум» (Знаменить, как лошадь с белой 
отметиной) используется для обозначения людей, которые появляются везде 
и повсюду в любой ситуации. Сани жўранг хамма ерда отни қашқасидин 
маълум. (Твой друг везде знаменит, как лошадь с белой отметиной).  

«Қўй оғзиннан чўп олмас» (не вынет даже веточку изо рта овцы) обычно 
используется для описания очень наивных и кротких людей. У ювош йигит, қўй 
оғзиннан чўп олмиди. (Он наивный парень, не вынет даже веточку изо рта 
овцы). 

«Илонни ёғини ялаған» (полизавший сало змеи) – это выражение исполь-
зуется для обозначения людей, которые очень проворны и могут все предвидеть. 
Сан илонни ёғини ялағансан, хамма нарсани биласан. (Ты полизал сало змеи, 
все знаешь). 

Выражение «Отни калласидин» (как голова лошади) в основном даёт зна-
чение «много, больше, большой», и употребляется в качестве шутки друг над 
другом при получении месячного оклада или заработной платы. Ишланглар, 
отни калласидин ойлиқ оласизлар. (Работайте, получаете зарплату, как голова 
лошади). 

«Бузоқни югургани сомонхонағача» (теленок может до кормушки добе-
жать), здесь речь идет об ограниченности чьих-либо возможностей. Кўявар вуни, 
барибир бузоқни югургани сомонхонағача. (Оставь его, все равно теленок мо-
жет до кормушки добежать). 

Выражение «Ичини ит тирнағандин» (внутри собака скребет) употребля-
ется по отношению к людям, которые о чем-то глубоко сожалеют. Ичини ит 
тирнаб пушаймон бўлиб ўтирибди (собака скребет внутри и сидит с сожале-
нием).  

Выражение «мулла минган эшакдин» (Как ослик под муллой) употребля-
ется по отношению к беззаботным и кротким людям, а также к лицам, сильно 
устающим на какой-либо работе. Мулла минган эшакдин хориған ўхшисан 
(Устал наверное, как ослик под муллой). 

Фраза «Капалаги учди» (бабочка полетела) используется для людей, кото-
рые очень чего-то боятся. Уни капалаги учиб гетди. (У него душа ушла 
в пятки). 

Выражение «пишикина пишт дамиди» (кошке не скажет брысь) использу-
ется для обозначения кротких лиц, которые никого не обижают и никому не 
причиняют вреда. У бировни пишикина пишт дамас ади. (Он не сказал брыс 
чьей-то кошке). 

«Дана сапганни товуқи» (курица подателя зерна) – это выражение приме-
няется к лицемерным людям, которые не держат своего слова, которые будут 
служить тому, кто больше заплатит. У одам дана сапганни товуқи, сўзинда 
дурмиди.  

252



«Туя қилмоқ» – это фраза, используемая, когда кто-то что-то крадет или 
обманывает кого-то в финансовом отношении. Хаммани алдаб, пулларини туя 
қилди. (Он обманул всех, и украл их деньги). 

Выражение «Орадан қора пишик ўтди» (между ними черный кот пробе-
жал) в основном используется, когда близкие друзья или близкие люди расстро-
ены друг другом. Начундир иккисини орасиннан қора пишик ўтди. (Почему-
то между ними черный кот перешел) [10. C. 510]. 

«Оша тушган пешшадин» (Как муха, упавшая в суп), здесь говорят, когда 
в беседу двоих вмешивается третий. Иккиси гаплашиб дурса, оша тушган 
пешшадин қўшилма. (Где двое говорят, тут третий не приставай). 

Выражение «Пешша қўвиб ўтирмоқ» (отгонять мух) используется для обо-
значения праздных людей, не занятых никакой работой. Бир сат бўлди 
бекорчиликдан пешша қўвиб ўтирибман. (Вот уже целый час я сижу, отгоняя 
мух от безделья).    

«Пешшадан фил ясаш» (сделать из мухи слона) - это фраза, используемая 
для обозначения человека, который преувеличивает или создает проблему из 
ниоткуда. Йўқ жойдан муаммо қилиб, пешшадан фил ясаманг. (Не создавайте 
проблему на пустом месте, сделав из мухи слона).   

Выражение «Туяни қуйриқи ерга дейганда»(когда верблюжий хвост кос-
нется земли) в основном означает «никогда» и используется в этом смысле. 
Бизара навбат туяни қуйриқи ерга дейганда галади. (Наша очередь настанет, 
когда верблюжий хвост коснется земли). 

Когда используется выражение «Хўроз қичқирмасдан алдин», (ещё до 
пения петухов) можно понять, что очень рано или раннее утро. У хўроз 
қичқирмасдан алдин ухидан турди. (Он проснулся ещё до пения петухов). 
[8. C. 94] 

Можно было бы привести еще сотни примеров таких фразеологизмов, но 
давайте перейдем к следующей части, оставив фразеологизмы, относящиеся 
к животным. Хорезмский диалект имеет множество фразеологизмов, связанных 
с частями тела. В Хорезме эти типы фразеологизмов также широко используются 
населением. Произношение этих выражений и производные от них значения 
также различны и имеют значения, не повторяющие друг друга. Теперь давайте 
рассмотрим фразеологизмы, относящиеся к частям тела. 

«Беш бармоқни оғзига диқмоқ» (Сует в рот все пять пальцев) о человеке, 
который думает только о своей пользе, и который жаден до денег, говорят: Он 
сует в рот все пять пальцев. Ўз пейдосиниўйлаб, беш бармоқини оғзина диқади. 
(Думая о своей пользе, сует в рот все пять пальцев).  

«Бошга чиқармоқ» (поднять на голову) здесь имеется ввиду кого-то всегда 
поддержать или оказать кому-либо высшую почесть. Унга хурмат гўрсатиб 
бошина чиқарди. (Он оказывал ему все почести) [5. C. 87]. 

«Калла қашимақа вақт йўқ» (И почесать голову нет времени) употребля-
ется в основном очень занятыми людьми, чтобы обозначить, что у них слишком 
много дел. Ишлари кўпликиннан калла қашимақа вақт йўқ (Дел так много, 
чтобы почесать голову нет времени). 
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«Бўйнина арқон солғандин» (как будто его тащат арканом за шею) здесь 
говориться кто-то делает что-либо нехотя, принужденно. Биров бўйнина арқон 
солғандин ишласи галмади. (Не хотел работать, будто его тащат арканом за 
шею). 

Выражение «Бурниннан ип ўтирган» (у него была нить через нос) в основ-
ном используется для обозначения людей, которые делают то, что им говорят, 
или всегда следуют за кем-то. Бурниннан ип ўтирилгандин нови айтса шуни 
қилади. (Делает все что ему говорят, будто у него нить через нос). 

«Икки оёқни бир адика суқмоқ» (засунуть обе ноги в один сапог) – упорно 
настаивать на чем-либо, упорно требовать чего-либо. Қатти дуриб, икки оёқини 
бир адика суқиб дуриболди. (Упорно требуя, засунул обе ноги в один сапог).  

«Икки бармоқини бурнина диқиб қолиш» (остаться с засунутыми в нос 
двумя пальцами) - это выражение употребляется по отношению к людям, 
которые чего-то лишены и означает остаться ни с чем. Хеч нарсасиз икки 
бармоқини бурнина диқиб қолди. (Остался ни с чем, заснув в нос два пальца). 

«Гўззи кўр қулоқи кар» (глазами не видит, ушами не слышит) – ни о чем 
не ведает, ни о чем не осведомлен. Гўззи кўр қулоқи кардин ўзини билмагана 
олди. (Сделал вид будто глазами не видит, ушами не слышит) [7. C. 9]. 

«Гўз бўямачилиқ» (подкрашивать глаза кому-либо) – обманывать, водить 
за нос кого-либо. Сизла инди бизлара гўз бўямачилиқ қилолмисила. (Вы теперь 
не сможете нам замазывать глаза). 

«Гўззини ёғ бойлади» (глаза его заплыли жиром) - эта фраза используется 
по отношению к людям, которые немного высокомерны в материальном отно-
шении и принимают других людей за невежд. Саломлашмисанми мундин, 
гўззингни ёғ бойлобдидон. (Надо же поздороваться, видать зазнались вы) 
[9. C. 76] 

«Лаби лабина деймиди» (губы не успевают прикасаться друг к другу) – 
настолько этот человек говорит быстро и без умолку. Шундин тез сўллади, лаби 
лабина деймиди. (Так быстро говорил, что губы не успевали прикасаться друг 
к другу). 

«Оёқина болта урмоқ» (ударить топором по ногам) – нанести кому-либо 
основательный удар, лишающий его прежнего положения.   

«Қўли гул» (его руки - цветок) - этим выражением обозначают мастеров 
своего дела, или людей, которые делают все, что в их силах. Қўли гул уста, 
ҳамма ишни билади. (Мастер на все руки, все знает). 

«Оғзида қатиқ уютмоқ» (сквасить кефир во рту) – употребляется по отно-
шению к людям, которые молчат, не рассказывая о том, что знают. Оғзинда 
қатиқ уютқандин гапламин ўтирди. (Сидел тихо, сквасив кефир во рту). 

«Тирноқ остиннан кир қидириш» (искать под ногтями грязь) – подкапы-
ваться под кого-либо, придираться, искать вину там, где её нет. Директор тирноқ 
остиннан кир қидириб бошлади. (Директор начал искать под ногтями грязь).  

«Дишини дишина кўйиб» (приставить зуб к зубу) – заставить себя терпеть, 
сдерживаться.  Ўзини мажбурлаб дишини дишина қўйиб чидади. (Заставил себя 
терпеть, приставив зуб к зубу). 
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«Ичимда Гурлан гўринди » (в животе Гурлен показался) – это выражение 
в основном употребляют люди, которые вовремя не поели и очень голодны, 
и оно означает быть голодным. Ман очман, ичимда Гурлан гўринди. (Я голод-
ный, в животе Гурлен показался). 

Как видите, фразеологизмы, употребляемые с частями тела в хорезмском 
диалекте, имеют множественные и неповторяющиеся значения. Мы знаем, что 
почти все языки используют числа во фразеологизмах, и тому есть множество 
примеров. Мы знаем, что Аль-Хорезми, гений вычислительной науки и осново-
положник алгоритмов, родился именно на Хорезмской земле. Теперь перейдем 
к следующим фразеологизмам и рассмотрим, как употребляются числа в хорезм-
ском диалекте и в каких значениях. 

«Бир оёқи ерда, бир оёқи гўрда» (одной ногой в могиле) – это выражение 
чаще всего употребляется по отношению к тяжелобольным и пожилым людям. 
Дим қарри одам, бир оёқи ерда бир оёқи гўрда. (Очень старый человек, одной 
ногой в могиле). 

«Бир пула қиммат» (не стоит гроша) – означает очень дешево или не стоит 
своей цены. Бу машин бир пула қиммат. (Это машина не стоит гроша). 

Выражение «Бири икки бўлмиди» (никогда не разбогатеет) относится 
к людям, которые, несмотря на то, что зарабатывают так много, и никогда не 
разбогатеют. Бу одамни хеч қачон бири икки бўлмиди. (Это человек никогда не 
разбогатеет). 

Выражение «Икки гўззи тўрт бўлиб» используется по отношению к людям, 
которые долго кого-то ждали.  

Выражение «Икки домчи сувдин» (как две капли воды) – употребляется по 
отношению к отцу и сыну, или к детям-близнецам, к людям, очень похожим друг 
на друга. Оға инилар икки домчи сувдин ўхшаш. (Братья очень похожи, как две 
капли воды). 

Выражение «Икки ўн беш бир ўттиз» (два пятнадцать один тридцать) – 
используется в смысле одного и того же результата, независимо от того, как он 
рассчитывается. Нишаб исобласам барибир икки ўн беш бир ўттиз. (Как бы не 
считаете все равно два пятнадцать один тридцать).  

«Тўрт мучаси соғ» (практически здоров) употребляется для здоровых 
и сильных людей, и когда слышат эту фразу, понимают, что человек вполне 
здоров. Тўрт мучаси соғ соғлом йигит (Здоровый парень, руки ноги на месте).  

«Беш бармоқни оғзига тиқмоқ» (Сует в рот все пять пальцев) о человеке, 
который думает только о своей пользе, и который жаден до денег, говорят: Он 
сует в рот все пять пальцев. Ўз пейдосиниўйлаб, беш бармоқини оғзина диқади. 
(Думая о своей пользе, сует в рот все пять пальцев). 

«Икки бармоқини бурнина тиқиб қолиш» (остаться с засунутыми в нос 
двумя пальцами) – это выражение употребляется по отношению к людям, 
которые чего-то лишены или означает остаться ни с чем. Хеч нарсасиз икки 
бармоқини бурнина диқиб қолди. (Остался ни с чем, с засунутыми в нос двумя 
пальцами). 
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Как видите, фразеологизмы, связанные с числами, в хорезмском диалекте 
имеют множество удивительных значений. Мы рассмотрели лишь несколько 
фразеологизмов этого диалекта. 

Заключение.  В заключение можно сказать, что в хорезмском диалекте 
много фразеологизмов, и они имеют уникальные значения, совсем не похожие 
на фразеологизмы в других языках. Конечно, некоторые выражения, используе-
мые в этом диалекте, можно встретить и в других языках, но при переводе они 
имеют совершенно другое значение. Уникальность фразеологизмов в том, что их 
нельзя перевести. 
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МЕТОД ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В АНАЛИЗЕ  
СЕМАНТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА О МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ  
И РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ О КОНФЛИКТЕ В СИРИИ) 

В статье предлагается методика сопоставительного анализа политического дис-
курса, позволяющая достичь технологичности и большей объективности результатов. Пред-
ложенная методика опирается на теорию лексико-семантических полей (ЛСП) и методы 
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дискурс-анализа. Сопоставительный анализ проводится на примере дискурса о международ-
ном вооруженном конфликте в Сирии, представленном в российской и французской прессе. 
Результаты сравнительного анализа подтвердили гипотезу о том, что дискурс, как идеоло-
гический контекст порождения высказывания, накладывает ограничение на сочетаемость 
лексических единиц, входящих в его состав. Таким образом, структуры ЛСП лексических еди-
ниц, составляющих классы условной эквивалентности, в двух корпусах текстов имеют суще-
ственные отличия, обусловленные разными идеологическими подходами к теме сирийского 
конфликта в России и Франции. В статье подробно рассматривается пример влияния дис-
курса на семантику лексической единицы на примере пары «соглашение» и «accord». 

Ключевые слова: семантика, лексико-семантическое поле, политический дискурс, дис-
курсивная семантика, Сирия, вооруженный конфликт 

E.D. Vlasova,
St. Petersburg State University, 

St. Petersburg, Russia 

THE METHOD OF LEXICO-SEMANTIC FIELDS IN THE ANALYSIS  
OF THE SEMANTICS OF POLITICAL DISCOURSE ON INTERNATIONAL 

ARMED CONFLICT (BASED ON THE MATERIAL OF THE FRENCH  
AND RUSSIAN PRESS ABOUT THE CONFLICT IN SYRIA) 

The article proposes a method for comparative analysis of political discourse, which allows 
to achieve technological effectiveness and greater objectivity of the results. The proposed methodol-
ogy is based on the theory of lexical and semantic fields and methods of discourse analysis. A com-
parative analysis is carried out on the example of the discourse on the international armed conflict 
in Syria, presented in the Russian and French press. The results of the comparative analysis con-
firmed the hypothesis that discourse, as the ideological context for the generation of an utterance, 
imposes a restriction on the compatibility of lexical units that make up it. Thus, the structures of the 
lexical and semantic fields of lexical units that make up classes of conditional equivalence in the two 
corpora of texts have significant differences due to different ideological approaches to the topic of 
the Syrian conflict in Russia and France. The article considers in detail an example of the influence 
of discourse on the semantics of a lexical unit on the example of a pair of "соглашение" and "accord". 

Key words: semantics, lexical and semantic field, political discourse, discursive semantics, 
Syria, armed conflict 

В 2011 году в Сирии началась Гражданская война, которая впоследствии 
трансформировалась в международный вооруженный конфликт.  

Современные международные вооруженные конфликты разворачиваются 
не только непосредственно на полях сражений, но также и в информационном 
пространстве. Военные действия в Сирии не стали исключением. 

Средства массовой информации разных стран рассказывают о причинах 
конфликта, о ходе военной компании, о ее участниках, о целях и задачах кон-
фликта и формируют необходимые точки зрения [8]. Каждая из сторон пытается 
легитимировать свои решения, используя средства массовой информации [10]. 
В таком случае принято говорить об информационной войне. 

В условиях обострения политического и идеологического противостояния 
исследование семантики лексических единиц, составляющих политический дис-
курс в медиа, приобретает особую значимость.  
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Целью данной статьи является сопоставительный анализ дискурсов по 
теме сирийского конфликта, функционирующих в российских и французских 
СМИ. Анализ дискурсов производится с точки зрения лексико-семантиче-
ского соответствия. Предложенная методика анализа позволяет формализо-
вать и автоматизировать исследование семантики. Инструментальные методы 
анализа лексико-семантических полей, а также применение статистико-веро-
ятностных методов измерения сходства/различия семантических полей позво-
ляют эффективно проводить сравнительный анализ на большом текстовом ма-
териале. 

Материалы и методы 
Для анализа лексико-семантического соответствия дискурсов по сирий-

скому конфликту на русском и французском языках предлагается выявить зна-
чения лексических единиц (ЛЕ), входящих в состав исследуемых корпусов тек-
стов, репрезентирующих дискурс по сирийскому конфликту в русскоязычной 
и франкоязычной прессе. 

Предлагается использовать сочетание методов дискурсивного анализа 
и корпусной лингвистики. О методологическом потенциале соединения инстру-
ментария корпусной лингвистики и дискурсивного анализа, который позволяет 
объяснять контекстуально зависимые семантические отношения, высказывались 
многие ученые [12, 14, 15, 21]. 

Гипотеза: лексические единицы, образующие классы условной эквива-
лентности (например, атака/attaque, конфликт/conflit, соглашение/accord), в двух 
дискурсах имеют существенные отличия, обусловленные разными идеологиче-
скими подходами к освещению темы сирийского конфликта в России и Франции. 

В данной статье дискурс понимается одновременно как лингвистическая 
и экстралингвистическая единица. 

В лингвистическом смысле дискурс – это совокупность текстов. 
В экстралингвистическом: дискурс – идеологический контекст порожде-

ния высказывания, накладывающий ограничение на возможную сочетаемость 
лексических единиц [9: 10].  

Дискурс обладает регламентирующей функцией, то есть он определяет, 
что «может и должно говориться» [17: 102]. Таким образом, дискурс задает слова 
и конструкции, в которых слова могут использоваться. Следовательно, дискурс 
ограничивает сочетаемость лексических единиц. 

При этом, согласно семантическому закону, сформулированному Ю. Апре-
сяном, значение лексической единицы выводится из сочетаемости: «Выбирается 
такое осмысление предложения, при котором повторяемость семантических эле-
ментов достигает максимума» [1: 14]. Иными словами, внутри высказывания 
присутствуют одна или несколько интегрирующих сем, свойственная всем еди-
ницам внутри высказывания. Таким образом, компоненты значения лексических 
единиц, входящих в состав высказывания, вступая в сочетания друг с другом, 
актуализируют определенное значение, свойственное этим лексическим едини-
цам внутри данного высказывания.  
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Принимая во внимание, что дискурс накладывает ограничение на сочетае-
мость, а также тот факт, что значение ЛЕ выводится из сочетаемости элементов, 
следует, что дискурс (как совокупность текстов) представляет собой замкнутую 
систему значений. Установление позиции ЛЕ относительно других ЛЕ позволяет 
выявить дискурсивно зависимую семантику для каждой из них. 

Таким образом, чтобы провести сравнительный анализ дискурсов по теме 
сирийского конфликта, необходимо определить значение лексических единиц, 
входящих в их состав. Для этого предлагается использовать метод лексико-се-
мантических полей (ЛСП). 

Операциональное определение ЛСП для данного исследования формули-
руется следующим образом: ЛСП – крупная семантическая группировка разных 
частей речи, выстраивающаяся вокруг лексической единицы на основе ассоциа-
тивных связей. 

Метод ЛСП – это метод анализа, позволяющий выявлять системный харак-
тер отношений между элементами [7, 5]. ЛСП характеризуется взаимозависимо-
стью и взаимоопределяемостью лексических единиц [7]. Таким образом, исполь-
зование метода ЛСП позволяет установить дискурсивно зависимую семантику 
лексических единиц.  

В данной работе основным типом семантической связи между элементами 
ЛСП являются ассоциативные связи [7]. Ж. Пикош говорит об ассоциативных 
полях, как о «группировках слов, часто связанных в контексте, касающемся од-
ной темы» [18: 67]. Контекстуально обусловленные ассоциативные поля или, как 
Ж. Пикош называет их «ситуативные лексиконы» («lexiques de situation»), позво-
ляют выявить глубинную семантическую структуру, реализуемую, например, 
в рамках корпуса [18: 68].  

Структуру ЛСП составляют ядро и периферия [4: 4]. Кроме ядра и перифе-
рии в структуре ЛСП принято выделять микрополя – вложенные в поле струк-
туры, объединенные по общему признаку [13: 11]. В данном исследовании при-
знак, по которому будет выделяться микрополе, контекстуален, то есть связь лек-
сем внутри микроволн обусловлена их значимостью в контексте исследуемого 
дискурса. Для выявления контекстуально зависимых семантических отношений 
используются методы дискурс-анализа, включающие в себя исследования линг-
вистических условий производства высказываний, позволяющие дать функцио-
нальную оценку семантического компонента.  

Таким образом, для проведения сопоставительного анализа политического 
дискурса по теме сирийского конфликта в русском и французском языках необ-
ходимо смоделировать ЛСП для ЛЕ, входящих в состав дискурсов. В рамках дан-
ного исследования моделирование ЛСП производится для семантически значи-
мых ЛЕ, то есть для опорных слов.  

Для моделирования ЛСП необходимо составить корпус, отражающий дис-
курс по заданной тематике. В рамках исследования сформированы два корпуса 
для русского и французского языков. В корпуса вошли новостные статьи, опуб-
ликованные в периодических изданиях Коммерсантъ, Ведомости, Российская 
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Газета, Известия, Аргументы и Факты, Le Monde, Le Figaro, Libération, 
L’Humanité, Les Echos за период с 30 сентября 2015 г. по 1 декабря 2020 г. 

Для обработки корпусов используется программа лексико-семантического 
анализа T-LAB 9.1. В программе произведена операция по созданию и нормали-
зации корпуса с помощью инструмента Corpus Builder. При нормализации кор-
пуса программа производит лемматизацию согласно встроенному в программу 
словарю (инструмент Lemmatization). Функционал программы также предусмат-
ривает возможность сегментации корпуса на элементарные контексты, выделе-
ние устойчивых n-граммов и составление списка стоп-слов и списка ключевых 
слов. Список стоп-слов и список ключевых слов доступны для редактирования. 
В качестве встроенного инструмента статистического анализа для определения 
ключевых слов в T-LAB используется мера TF-IDF (TF – term frequency, IDF – 
inverse document frequency), позволяющая оценить значимость слова в корпусе, 
составленном из двух и более отдельных документов [20]. 

На основе списка автоматически сгенерированных ключевых слов (ин-
струмент key-terms в T-LAB) были выделены опорные слова – семантически зна-
чимые для всего корпуса лексемы. 

Используемый нами список опорных слов включает 50 единиц на русском 
и французском языках. В список опорных слов вошли только полнозначные лек-
семы. Отбор лексических единиц для списка опорных слов происходил с учетом 
места лексических единиц в списке ключевых слов, автоматически сгенериро-
ванном программой, а также с учетом экстралингвистических параметров, 
а именно связи лексической единицы с фрагментом действительности и контек-
стом реализации. 

В задачи работы входит моделирование лексико-семантических полей, ха-
рактеризующихся системными отношениями элементов. Тип связи между эле-
ментами в ЛСП – ассоциативный, поэтому для выявления ассоциативных отно-
шений при моделировании ЛСП используется инструмент «Анализ совместной 
встречаемости слов» (Co-occurrence Analysis), встроенный в программу лексико-
семантического анализа T-LAB. Инструмент «анализ совместной встречаемости 
слов» на основе элементарных контекстов вычисляет индекс ассоциации с дру-
гими лексемами внутри дискурса для каждого опорного слова.  

Результаты выдаются в виде радиальных диаграмм (рис. 1) или в виде ко-
личественных показателей близости в таблице Excel. 
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Рис. 1. Ассоциативные поля для лексем «соглашение» и «accord» 

Радиальные диаграммы построены по принципу удаления лексем-ассоци-
атов от центральной лексемы: чем дальше находится слово, тем реже оно встре-
чается вместе с центральной лексемой и, следовательно, слабее их семантиче-
ская связь.  

Данные об ассоциативной связи между лексическими единицами в корпу-
сах позволяют моделировать лексико-семантического поля и входящие в его со-
став микрополя. 

Таким образом, в результате моделирования ЛСП можно доопределить се-
мантику лексической единицы внутри исследуемого дискурса благодаря выявле-
нию связей с другими лексемами в рамках системы.  

Кроме того, в результате установления состава лексико-семантических по-
лей для 50 опорных слов дискурса возможно количественно измерить степень 
близости ЛСП. 

Результаты 
Для количественного измерения степени близости ЛСП используется мера 

сходства Серенсена-Чекановсого [2: 6]. Формула меры сходства в адаптирован-
ном для данного исследования виде выглядит следующим образом: 

Κ   ,                                                                 (1)     
где 
a – число общих членов семантического поля; 
X1 – общее число членов семантического поля в русском корпусе;  
X2 – общее число членов семантического поля во французском корпусе; 
X1-a – Число членов семантического поля, зафиксированных только в рус-

ском корпусе; 
X2-a – Число членов семантического поля, зафиксированных только во 

французском корпусе. 
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Получаемые в результате применения формулы значения варьируются от 
0 до 1, где 0 – отсутствие соответствия, а 1 – абсолютное соответствие.  

Расчеты производились автоматически в программе Microsoft Excel. Ре-
зультаты подсчета меры сходства для 20 из 50 исследованных опорных слов 
представлены в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

Мера сходства Серенсена-Чекановского 

Число 
членов 
семант. 
поля в 

русском 
корпусе 

(X1) 

Число 
членов 
семант. 
поля во 

француз-
ском кор-
пусе (X2) 

Число 
общих 
членов 

(a) 

Число чле-
нов семант. 

поля, зафик-
сированных 

только  
в русском 
корпусе  
(X1-a) 

Число чле-
нов семант. 

поля, зафик-
сированных 

только во 
француз-
ском кор-

пусе (X2-a) 

МЕРА 
СХОД-
СТВА 

Сирия/Syrie 50 50 17 33 33 0,34 
Турция/Turquie 47 48 23 24 25 0,48 
Россия/Russie 50 46 11 39 35 0,23 
Алеппо/Alep 47 43 11 36 32 0,24 
ООН/ONU 50 50 18 32 32 0,36 
Город/Ville 49 50 13 36 37 0,26 
Дамаск/Damas 48 49 16 32 33 0,33 
Страна/Pays 50 51 14 36 37 0,28 
Боевик/Rebelle 47 45 11 36 34 0,24 
Режим/Régime 50 49 11 39 38 0,22 
Курд/Kurde 51 51 13 38 38 0,25 
Соглашение/Accord 46 46 15 31 31 0,33 
Атака/Attaque 47 47 13 34 34 0,28 
Асад/Al Assad 51 51 11 40 40 0,22 
Анкара/Ankara 50 49 15 35 34 0,30 
Удар/Frapper 51 51 14 37 37 0,27 
Государство/Etat 45 46 18 27 28 0,40 
Поддержка/Soutenir 50 48 10 40 38 0,20 
ИГИЛ/Daech 50 50 12 38 38 0,24 
Наступление/Offensif 51 51 14 37 37 0,27 

Подсчеты показывают, что степень близости семантических полей для 
опорных слов не высока. Среди 50 опорных слов только для трех из них значение 
меры сходства находится в промежутке от 0,36 до 0,48. Остальные лексические 
единицы демонстрируют степень близости в пределах до 0,35, что свидетель-
ствует о низком семантическом сходстве. 

Качественный анализ ЛСП для лексем «соглашение» и «accord» 
Количественный показатель меры сходства указывает на наличие семанти-

ческой разницы. При этом, качественный анализ смоделированных ЛСП, учиты-
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вающий как собственно лингвистические факторы сочетаемости, так и экстра-
лингвистические параметры, показывает, как количественный показатель семан-
тического сходства/различия реализуется в семантике задействованных единиц. 

Рассмотрим, например, ЛСП для пары опорных слов соглашение и accord. 
Эта пара имеет индекс сходства 0,33 (табл. 2), что свидетельствует о низком се-
мантическом сходстве. 

Таблица 2 

Индекс Серенсена-Чекановского для лексем «соглашение» и «accord» 

Число 
членов се-
мант. поля 
в русском 
корпусе 

(X1) 

Число  
членов се-
мант. поля 
во француз-

ском кор-
пусе (X2) 

Число 
общих 
членов 

(a) 

Число членов 
семант. поля, 

зафиксирован-
ных только в 
русском кор-
пусе (X1-a) 

Число членов 
семант. поля, 

зафиксирован-
ных только во 
французском 

корпусе (X2-a) 

МЕРА 
СХОД-
СТВА 

Соглаше-
ние/Accord 46 46 15 31 31 0,33 

Однако согласно словарным определениям, у соглашения и accord можно 
выделить явные семантические сходства. 

Таблица 3 

Определения для лексем «соглашение» и «accord» 

СОГЛАШЕНИЕ 
1. Взаимное согласие, договорённость.

2. Договор, устанавливающий какие-н.
условия, взаимоотношения, права и обя-
занности сторон [11].

ACCORD 
1. État qui résulte d'une communauté ou
d'une conformité de pensées, de sentiments.

2. Arrangement entre ceux qui se mettent
d'accord. Compromis, convention, pacte,
traité [19].

Согласно определениям в паре лексем соглашение/accord присутствуют 
следующие семантические компоненты: участники соглашения; наличие консен-
суса относительно какой-либо точки зрения между сторонами; наличие оформ-
ленного документа, содержащего некие параметры. Основываясь на словарных 
данных можно говорить о паре лексем соглашение/accord как о лексемах, состав-
ляющих классы условной эквивалентности. 

Однако, согласно нашей гипотезе, дискурс накладывает ограничение на со-
четаемость лексических единиц, входящих в его состав, усиливая определенные 
семантические компоненты лексем или добавляя дополнительные коннотации.  

Уточнение семантики, которую лексема актуализирует в рамках конкрет-
ного дискурса, возможно благодаря качественному анализу структуры ЛСП. 

В таблице ниже представлены лексемы, составляющие ядро ЛСП для лек-
сем соглашение и accord. Ядро ЛСП составляют лексемы, получившие коэффи-
циент ассоциативной связи выше 0,9. 
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Таблица 4 

Члены ассоциативного поля для лексем «соглашение» и «accord» 

Общие для двух ЛСП микрополя и их состав: 
1) Микрополе «Параметры соглашения»
Среди ядерных элементов ЛСП для двух лексем есть лексемы-ассоциаты,

связанные с параметрами соглашения: 
• Перемирие/trêve
• Прекращение огня/cessez-le-feu
• Зона/zone démilitarisée
В ЛСП для accord есть также пункты про armes lourdes (тяжелое вооруже-

ние) и évacuation (эвакуация). В русскоязычном ЛСП присутствует элемент от-
вод (военных), как один из параметров соглашения. 

В данном случае можно констатировать наличие единого для двух языков 
микрополя. Параметры договоренностей, выступающие как семантические ком-
поненты лексем соглашение и accord, укладываются в представление о соглаше-
нии, как о взаимной договоренности о чем-либо. Этот аспект значения фиксиру-
ется в словарных статьях. При этом, состав микрополей для двух лексем имеет 
отличия, но они не оказывают существенного влияния на семантику лексической 
единицы. 

2) Микрополе «Место заключение соглашения»
Общим микрополем для двух ЛСП также является поле, указывающее на

места, где заключались соглашения. При этом, здесь интересно отметить, что 
единое микрополе различается по своему составу: в русскоязычном микрополе 
соглашения – сочинские, а во франкоязычном большую весомость внутри дис-
курса имеют переговоры в Мюнхене (Munich). 

Ассоциаты к лексеме соглашение Ассоциаты к лексеме accord 

Подписать Évacuation 
Сочинский Zone_démilitarisée 
Выполнять Signature 
Юг Cessez-le-feu 
Отвод Russo-américain 
Вооруженный Al-Islam 
Прекращению_огня Respecter 
Гарант Russie 
Перемирие Terme 
Реализация Signer 
Зона Armes_lourdes 
Совместный Groupe_rebelle 
Соблюдение Idleb 
Отказ Syrie 
Обязательство Trêve 
Договоренность Négocier 

Munich 
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Указание на разные места заключения соглашений показывает дискурсив-
ную значимость (или незначительность) параметров и последствий соглашений 
в Сочи и Мюнхене для русскоязычного и франкоязычного поля соответственно. 

3) Микрополе «Участники соглашения»
Микрополе, которое присутствует во франкоязычном дискурсе, но практи-

чески не представлено в русскоязычном – микрополе участников или сторон со-
глашения. Во франкоязычном ЛСП: Syrie, Russie, russo-américain, groupe rebelle, 
al-islam.  

В русскоязычном ЛСП присутствует косвенное указание на участников — 
совместный. Это указание обезличено. Оно не дает информации о возможных 
сторонах, задействованных в заключении соглашения, но указывает на обяза-
тельное наличие консенсуса между ними.  

Микрополя, актуализирующиеся внутри одного из ЛСП: 
1) Микрополе «Фокус на последствия»
В русскоязычном ЛСП для лексемы соглашение присутствуют следующие

элементы: гарант, реализация, обязательство, договоренность, соблюдение, выпол-
нять. Данные лексемы в составе ЛСП вводят дополнительный компонент значения 
для опорного слова соглашение. Соглашение предстает не только как факт созда-
ния сторонами документа с некоторыми параметрами, но включает в себя смысло-
вое поле последствий, которые будут вызваны заключением этого документа. 

При этом, лексема гарант может также рассматриваться как указание на 
некоторого участника соглашения. Например, минимальный контекст для согла-
шения и его ассоциата гарант:  

• Гарантами реализации соглашения стали Россия, США и Иордания.
• Гарантами соглашения являются Россия, Турция и Иран, а ООН оказы-

вает содействие, напомнил собеседник. 
Однако в данном случае гарант содержит не просто указание на подписав-

шую некий документ сторону, а используется в значении стороны, которая сле-
дит за непосредственным исполнением пунктов некоторого соглашения. Таким 
образом, фокус значения смещен на результат: соглашение – это не факт созда-
ния документа, это некоторое изменение положения дел, которое должно после-
довать за договоренностями.  

Для уточнения семантики лексемы соглашение необходимо также учиты-
вать семы, содержащиеся в лексеме обязательство. Согласно толковому словарю 
Ожегова и Шведовой, обязательство – это официально данное обещание, обычно 
в письменной форме, требующее безусловного выполнения [11]. 

Совпадение семантических компонентов лексемы соглашение и обязатель-
ство обнаруживаются здесь в наличии некоторого документа и согласия сторон 
касательно пунктов документа. Но важная добавочная сема, которая появляется 
у лексемы соглашение в результате устойчивой ассоциативной связи с обязатель-
ством – безусловное выполнение задач, предусмотренных документом. Это 
также видно из минимальных контекстов: 

– Но соглашение осталось в силе, и, как дал понять Сергей Лавров, Россия
все еще ждет, когда ее партнеры выполнят взятые на себя обязательства. 
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– Суть сочинских соглашений сводилась к обязательствам Турции по раз-
межеванию террористов и лояльной ей вооруженной оппозиции. 

В случае с ассоциативной связью соглашение и обязательство можно также 
констатировать ориентированность русскоязычного дискурса на следующие за 
соглашением действия на местах.  

2) Микрополе «фокус на переговоры»
Во франкоязычном поле фокус значения соотносится больше с процессом

обсуждения документа разными сторонами (signature, signer, négocier, terme). Не-
смотря на то, что лексемы-ассоциаты: signature, signer, négocier, terme образуют 
устойчивые словосочетания со словом accord не только в рамках исследуемого 
дискурса, но именно в сравнении с русскоязычным ЛСП эта сочетаемость обна-
руживает семантическую значимость. 

Во франкоязычном дискурсе соглашение – это прежде всего процесс со-
здания документа. Этот феномен соотносится с полем дипломатических встреч, 
что также можно наблюдать на основе минимальных контекстов: 

– Des négociations sont toujours en cours entre Jaich Al-Islam et la Russie, mais
les deux parties se sont donné plusieurs jours de réflexion sur les termes d'un accord 
« préliminaire » qui pourrait avoir été trouvé.  

Отметим, что в ЛСП также присутствуют перекрестные компоненты из 
микрополей «фокус на последствия» и «фокус на переговоры». Так, в русском 
языке у соглашения есть лексема-ассоциат подписать, а во франкоязычном поле – 
respecter. Однако, внутри каждого ЛСП эти компоненты не усиливается другими 
лексемами со схожими элементами значений. Таким образом, можно заключить, 
что в случае подписать и respecter речь идет о стандартной лексической сочетае-
мости, которая не влияет на уточнение смысла опорного слова. Именно поэтому 
эти лексемы не сформировали отдельного поля внутри каждого из ЛСП. 

Ван Дейк указывал на наличие зависимости между структурой дискурса 
(лексические, синтаксические, стилистические, грамматические параметры) 
и той позицией, которую производитель дискурса занимает в социальном и идео-
логическом поле [3: 21-22]. 

На примере микрополей «фокус на последствия» и «фокус на переговоры» 
становится очевидно, что позиция, из которой производится высказывание, вли-
яет не только на структуру дискурса, но и на семантику задействованных лекси-
ческих единиц. Так, в семантике лексем соглашение и accord актуализируются 
различные роли в конфликте, которые занимает каждая из сторон-источников 
исследуемого дискурса.  

30 сентября 2015 российская сторона на основании договора «О дружбе 
и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8 ок-
тября 1980 года [6] официально заявила о начале использования вооруженных 
сил РФ на территории Сирии. В то время как Франция не принимает непосред-
ственного участия в боях [16]. 

У непосредственного участника вооруженного конфликта на первый план 
в семантике лексемы соглашение вышел фокус на результат и последствия со-
глашения, которые сопряжены с изменением положения дел на территории во-
енных действий. При этом у стороны, которая не вовлечена в военные действия 
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на местах, в семантике лексемы accord актуализируется значение процесса уста-
новления консенсуса: участники, пункты соглашений и процесс создания и под-
писания документа.  

Таким образом, во франкоязычном дискурсе accord – это один из феноме-
нов внутри процесса дипломатического урегулирования.  

В русскоязычном дискурсе соглашение – это также феномен дипломатиче-
ского урегулирования, который однако обязательно подразумевает конкретные 
последствия.  

Accord – это средство урегулирования конфликта. 
Соглашение – это средство урегулирования конфликта плюс результат 

применения этого средства, заключающийся в изменении обстоятельств и ситу-
ации на территории военных действий. 

На рис. 2 представлены ЛСП для пары соглашение/accord в виде двух пе-
ресекающихся множеств. На пересечении двух множеств стоят лексемы, кото-
рые составляют классы условной эквивалентности. В каждом из множеств есть 
также свои элементы, которые не были зафиксированы в другом множестве. 

Важно отметить, что даже наличие общих микрополей не всегда говорит 
о схожести состава элементов этих микрополей. 

Рис. 2. Лексико-семантические поля лексем «соглашение» и «accord» 

Анализ моделей ЛСП на русском и французском языках для лексем, вхо-
дящих в дискурс о сирийском конфликте, показал, что различие на уровне соче-
таемости лексем внутри дискурса приводит к формированию особого значения, 
характерного для лексической единицы в рамках выбранного дискурса. 

Предложенная методика установления значения опорных слов дискурса, 
позволяет выявлять семантику лексических единиц, составляющих дискурс, 
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а значит позволяет лучше понимать общую тематическую направленность дис-
курса.  
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DEVELOPMENT OF BILINGUAL ABILITIES: 
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Исследовательский интерес к человеку, владеющему двумя и более язы-
ками, объединяет сегодня представителей едва ли не всех гуманитарных наук, 
которые вносят свой вклад в изучение вопросов, связанных с двуязычием. Насто-
ящая работа посвящена развитию билингвальных способностей иностранных 
студентов-гуманитариев, которые изучают русский язык как средство получения 
высшего образования в российских вузах. При этом особое внимание уделяется 
теоретико-методологическим вопросам и поиску новых обучающих технологий, 
которые учитывают специфику двуязычия данного контингента. 

Здесь мы имеем в виду дополнительность управляемого учебного процесса 
и разнообразных контактов иностранных студентов с носителями языка во вне-
учебное время. Отнесем аудиторные занятия к искусственному двуязычию, под 
которым понимается «владение двумя лингвокультурными кодами, один из ко-
торых усвоен в условиях специального обучения» [4: 4]. А общение во внеучеб-
ное время с носителями русского языка – к естественному двуязычию. В резуль-
тате создаются уникальные возможности для развития у иностранных студентов 
билингвальных способностей в двух средах: искусственной и естественной. 

Учитывая открывающиеся при этом перспективы для «присвоения языка» 
(А.Н. Леонтьев) и опираясь на достижения гуманитарных наук, обратим внима-
ние на следующий факт. Антропологический поворот в гуманитарных науках пе-
реключил внимание философов с изучения фундаментальных основ мышления 
к исследованию человека, а в лингвистике привел к переносу акцента с языка 
«в себе и для себя» (Ф. де Соссюр) на «человека в языке» (Э. Бенвенист) и в число 
ее объектов вошла языковая личность. Когда же в гуманитарных науках произо-
шел «поворот к анализу коммуникации, или коммуникативный поворот» 
(А.П. Огурцов), центральным объектом исследований стало речевое взаимодей-
ствие адресанта и адресата.  
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Что же касается методики преподавания русского языка как иностранного 
(далее – РКИ), то она также перешла от направленности на овладение языковой 
системой изучаемого языка, когда грамматико-переводной метод был основным, 
к коммуникативному методу, который сближал учебный процесс с реальной 
коммуникацией. А с начала 90-х гг. получили распространение коммуникативно-
деятельностный и личностно-деятельностный подходы (А.А. Леонтьев, И.А. Зим-
няя), в которых студент выступает как субъект учебной деятельности.  

Следуя тенденции тесной взаимосвязи лингводидактики и развивающейся 
гуманитаристики, отметим, что наряду с антропологическим и коммуникатив-
ным, исследователи выделяют также такие повороты, как прагматический (prag-
matic turn), культурно-ориентированный (cultural turn), экзистенциальный (exis-
tential turn), онтологический (ontological turn), феноменологический (phenomeno-
logical turn), медиальный (medial turn) и некоторые другие [3: 93]. Включение 
данной «оптики» в исследовательское поле современной лингводидактики поз-
воляет использовать эвристический потенциал гуманитарных наук, расширяя ре-
пертуар методических приемов и образовательных технологий. 

Принимая во внимание ограниченные рамки настоящей работы, остано-
вимся на перспективности опоры на феноменологию как науку об идеаль-
ных сущностях (феноменах), которые составляют ценностное ядро сознания 
и жизненного опыта человека. Здесь мы имеем в виду, с одной стороны, феноме-
нологию опыта как «жизни в актах сознания» (Э. Гуссерль), которая сближает 
образовательный процесс с «действительной реальной жизнью» (Л.С. Выгот-
ский). А с другой – неразрывную взаимосвязь языка, духовной культуры и язы-
ковой личности, сформировавшейся на этом фундаменте. 

В этом контексте сошлемся на Ю.Н. Караулова, который писал, что в изу-
чении русского языка особую значимость приобретает понимание стоящей за 
ним языковой личности, включая «философско-мировоззренческие предпосыл-
ки, этно-национальные особенности, социальные характеристики, и историко-
культурные истоки», а также характерные «представления о смысле бытия, цели 
жизни человечества и человека как вида гомо сапиенс» [1: 38].  

Сложность поставленной задачи очевидна, поэтому развитие билингваль-
ных способностей предполагает целенаправленное вхождение в мир русской 
культуры и ценностных основ бытия русской языковой личности. О трудоемко-
сти этого процесса свидетельствует динамика становления искусственного би-
лингва как коммуникативной личности, в которой выделяется 5 ступеней: «ин-
туитивный дилетант» ¢ «рефлексирующий дилетант» ¢ «рефлексирующий тео-
ретик» ¢ «рефлексирующий практик» ¢ «компетентный билингв» [Там же].  

Вместе с тем пошаговое совершенствование уровня билингвальных спо-
собностей достигается при обращении к феноменологической образовательной 
парадигме, которая базируется, с одной стороны, на ценностях духовной культуры 
и смысложизненных представлениях носителей русского языка. А с другой – на 
субъектности, диалогичности и экологичности феноменологического подхода, 
а также на свойственном ему принципе индивидуации [4: 67].  

Разумеется, это потребует тщательного отбора, адаптации и презентации 
текстовых материалов, а также феноменологически ориентированных форм ау-
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диторной работы. Но лишь при этих условиях становится возможным развитие 
субъектности и самовыражения на русском языке, а также существенное повы-
шение личностной самооценки и общей гармонизации учебной деятельности.  

Таким представляется развитие билингвальных способностей с позиций 
феноменологического подхода, который дополняет моделирование учебного 
процесса «от текста» и «от действительности» [2: 24] введением установки «от 
личностного смысла» субъектов образовательной деятельности.  
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ASPECTS AND MODELS OF LEARNING IN BILINGUAL EDUCATION 

This article discusses the problems of multilingualism, analyzes the models of bilingual education. 
It is noted that multilingualism as an object of research covers linguistic, sociological, psychological, 
pedagogical and other aspects. The process of parallel learning of several languages involves additive, 
parity, duplicating and displacing models. The article asserts that the most promising are additive and 
parity models of teaching as meaningfully and procedurally corresponding to the goals of the modern 
system of teaching disciplines of the language cycle, contributing to the fulfillment of the social order in 
the preparation of a competent linguistic personality who speaks the most popular languages in society. 
The presented learning models can serve as a basis for developing a comprehensive model for the devel-
opment of communicative language competence, the formation of a bilingual personality capable of 
equally carrying out speech activity and realizing communicative needs through language and speech. 
The existence of modified immersion models is noted, in which it becomes possible to use a second lan-
guage as a foreign language at least at the initial stage of training. Effective models are models that 
objectively compare different methods and aspects of using one or more languages, as well as evaluate 
the advantages of these methods for a specific audience. 

Key words: bilingualism, multilingualism, pedagogical aspects, additive model, parity model 
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АСПЕКТЫ И МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В БИЛИНГВАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

В данной статье рассматриваются проблемы полиязычия, анализируются модели би-
лингвального образования. Отмечается, что многоязычие как объект исследования охваты-
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вает лингвистические, социологические, психологические, педагогические и другие аспекты. 
В процессе параллельного изучения нескольких языков используются аддитивные, паритет-
ные, дублирующие и замещающие модели. В статье утверждается, что наиболее перспек-
тивными являются аддитивная и паритетная модели обучения как содержательно и процес-
суально соответствующие целям современной системы обучения дисциплин языкового цикла, 
способствующие выполнению социального заказа в подготовке компетентной языковой лич-
ности, которая владеет наиболее востребованными в обществе языками. Представленные 
модели обучения могут служить основой для разработки комплексной модели развития 
коммуникативной языковой компетенции, формирования билингвальной личности, способной 
в равной степени осуществлять речевую деятельность и реализовывать коммуникативные 
потребности посредством языка и речи. Отмечается существование модифицированных 
иммерсионных моделей, при которых становится возможным использование второго языка 
в качестве иностранного хотя бы на начальном этапе обучения. Эффективные модели – это 
модели, которые объективно сравнивают разные методы и аспекты использования одного 
или нескольких языков, а также оценивают преимущества этих методов для конкретной 
аудитории. 

Ключевые слова: билингвизм, полиязычие, педагогические аспекты, аддитивная мо-
дель, паритетная модель 

The reforms in the educational sphere taking place in the last few decades reveal 
a number of prerequisites for the successful formation of new functioning parameters 
for this system. We are talking about the process of democratization of education at all 
levels of this system, the humanization of the educational process and differentiation 
of the substantive and procedural aspects of education are carried out. At the same time, 
the problem of changing the educational paradigm is widely discussed in the domestic 
and foreign psychological and pedagogical literature. Instead of the existing cognitive 
paradigm of education, a personality-oriented paradigm is being introduced. 

The main reason for the need to change the educational paradigm is that at 
present there is a contradiction between the state of social and scientific and technolo-
gical progress and the educational systems that have developed in recent years. We 
need a fundamentally new approach to defining the goals, objectives and principles of 
education. We need to review the content of education, which is implemented by 
academic disciplines at different levels of the education system, from a new conceptual 
point of view. We need qualitatively new models of education that are adequate to the 
political, economic and social priorities of sovereign Kazakhstan, a gradual transition 
from a closed to an open education system. 

Modern language education is associated with the emergence and development 
of an anthropocentric paradigm in pedagogy and linguodidactics, which understands 
language as a product of the development of society, a means of forming thinking and 
mentality, bringing to the fore such concepts as "man in language", "linguistic-
cognitive consciousness", "multilingual educational space", "subject of intercultural 
communication", "language-speech personality", "secondary language personality", 
"student autonomy" and others. 

Linguistic knowledge is in demand in the XXI century, which is determined by 
many connections – political, economic, scientific, cultural and others. In Kazakhstan, the 
development of linguistic knowledge, due to the multinational nature of the country, has 
become a matter of national importance. The first President N.A. Nazarbayev, who 
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initiated the issue of the trinity of languages, noted the trinity policy in the field of language 
as one of the priorities of the development of the state [10]. 

In the field of education and teaching of humanities, the State creates the 
necessary conditions for multilingual education. 

The purpose of teaching the disciplines of the language cycle should be maximally 
adapted to the social order with the priority of the state language, aimed at the formation 
of not only functional literacy, but also language competence in real communication. The 
organization and functioning of a full-fledged language teaching system, which is an 
important part of social culture, is the most important condition for productive language 
development. The content of language education, since it is of a social nature, must be 
viewed through the prism of modern trends in the development of society. 

In Russian science, issues related to the communicative function of language, 
which has brought to life a communicative approach and strengthened the speech 
orientation of the phenomena of linguistics, are becoming more and more relevant. 
This direction has been widely reflected in the methodology of teaching Russian and 
Kazakh languages, the development of new technologies in this area, in the aspect of 
teaching communication based on foreign languages in the works of methodologists 
[3; 2; 5; 9; 11; 12; 13; 15]. 

Recognizing the contribution of these scientists to science, we note, however, 
that in most works the technology of teaching a particular language is considered in a 
narrowly pragmatic aspect, they solve particular methodological problems or develop 
ideas for comparative study and teaching of two languages. Meanwhile, the recognition 
of communication as a leading methodological concept focuses on communicative 
goals and programs, communicative strategies and technologies designed for the 
holistic study of a block of disciplines of the language cycle, requires the development 
of a unified methodological approach to the formation of speech communication in 
three languages: native, second and foreign. 

Currently, the definitions of "language education", "polylinguistic education", 
"polylinguistic personality", "bilingual education" are more than widely used. Often these 
concepts, perceived in their meaning as opposite, are considered by the participants of the 
training as different concepts. Based on our experience, we propose the following definition. 
Multilingual education is an education in which two or more languages are used. 

In the methodological literature, these concepts are considered identical. And the 
use of this or that definition is explained by the communicative situation. As an object 
of research, multilingualism or multilingualism covers a number of aspects – linguistic, 
methodological, psychological, social and others.  

From a linguistic point of view, the study of multilingualism includes the study 
of the relationship and interaction of structural linguistic elements at all levels. Then 
the peculiarities of each language are revealed, their common and specific features in 
phonetics, vocabulary and grammar are noted. Cases of transpositions are noted and 
their causes are explained. The main method of studying two or more languages is the 
comparative typological method. 

From a psychological point of view, the importance of taking into account the 
influence of bilingualism and multilingualism on the development of speech and 
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intelligence in general is noted. It should be noted how the unity of thinking and 
language affects the perception of a foreign language, how the process of functioning 
of native and non-native languages occurs at different stages of bilingualism and 
multilingualism, and what are their distinctive features.  

From the point of view of the sociological aspect, the general functions of languages 
come to the fore. The general functions include, first of all, the national language, as well 
as such language functions as the language of instruction, a means of communication, 
international and interethnic, linguistic, scientific, educational and others. And it is the 
social aspect that largely determines the language policy of the state. 

Scientists note the ambiguity of the functioning of languages in society. The 
leading Kazakh scientist, specialist in the field of linguistics E.D. Suleimenova drew 
attention to the repeatedly revealed discrepancy between the current state of the 
language and the development of the language of statehood in Kazakhstan. At the same 
time, the researcher notes the continuing relevance of the popularization and teaching 
of the Kazakh language to the present [14].  

The methodological content of pedagogy in the study of multilingualism is also 
of interest. Starting with the question of productive time for learning two or more 
languages, ending with effective techniques, methods and technologies of teaching at 
different levels of proficiency in native and non-native languages. 

At the moment, bilingual learning models are actively used at different levels. 
Let 's highlight the main models. 

Firstly, it is a duplicate or a companion model. This model, which is usually used 
at the initial stage of training, represents the same unit language in both the native and 
non-native (second) language. The duplicate model contributes to the accumulation of 
meaningful language resources. As a result, students are able to establish stable 
associative links between a resource and a set of language tools. Due to duplication, 
not all phenomena can be presented in both native and non-native languages. The 
duplication process turns out to be simplified and limiting the needs of native speakers; 
this model is not universal. 

Secondly, an additive or complementary model. This model allows you to 
present the available material in your native language and additional information from 
foreign sources in a non-native language. It can be oral and written text, audio or video. 
The additive model makes it possible to strengthen the associative connection between 
different kinds of material and develops such specific features as the language sense 
and the language consciousness of the student.  

Thirdly, a parity model, which assumes equal teaching of native and non-native 
languages. Subject to the formation of students' lexical competence, this model makes 
it possible to reveal the content of the educational subject, its conceptual apparatus, as 
well as knowledge of the necessary volume of linguistic terminology. The use of this 
model ultimately leads to the formation of a bilingual student, which is the main goal 
of bilingual education. 

The next model is a substitution model that allows a non–native (second) the 
language should take a dominant position in relation to the native language. The model 
assumes that if active forms of learning are used, bearing in mind, first of all, 
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educational projects, then this process will be able to contribute to the optimization of the 
entire educational process in the near future. At the same time, it should be noted that this 
model can achieve efficiency only in the case of a high level of language education and is 
implemented in a bilingual or multilingual society. Russian Russian is an example of this 
during the Soviet Union, when native languages were supplanted by the Russian language. 

In Europe, the problem of achieving multilingualism in a relatively short time is 
acute. In this regard , two models of second language acquisition are widespread. 

The model of receptive acquisition of a second language, successfully 
implemented in the Scandinavian countries, Poland, Ukraine, Belarus. Each participant 
of the educational process, speaking in his native language, understands a partner who 
speaks a language other than his native one. The model does not require a significant 
amount of time to learn a language, and therefore is successful for teaching related 
languages. The experience of these countries allows us to identify the conditions for 
the successful study of the second and third languages. According to psychologists, it 
is preferable to start learning the first language from the first grade, the second – from 
the fifth, the third – from the tenth. These data change the perception of the benefits of 
learning a second language at the beginning of school. 

Of greater interest to us is the second immersion model of foreign language 
acquisition. In the methodological science of Western countries, the concepts of 
"foreign language" and "second language" differ. The second language is the language 
studied in the country of the given language, and a foreign language is studied outside 
the country of the given language. 

This model is a popular bilingual school model in Europe. This model is 
currently being actively implemented in schools in Germany, France, Belgium, 
Switzerland and others. In our opinion, if the individual components of this model are 
used in Kazakhstan, it is possible to build a productive system of multilingual 
education. According to this model, that is, the model of immersive learning, a number 
of subjects, mainly humanities, should be studied in a non-native language, which 
would also be the language of communication. 

According to this model, learning begins in the student's native language. In the 
second year of study, a foreign language is introduced, which from the fifth grade 
becomes the language of instruction in all humanities disciplines. The history and 
literature of England, for example, are taught according to the textbooks of this country, 
etc. The organization and content of education are determined by the curricula and 
programs of secondary schools in England, Germany and France. The schools have 
"English", "German" and "French" classes. The ultimate goal of studying at the 
European Bilingual School is to educate a resident of Europe of the XXI century who 
is fluent in two European languages, European culture and functional competence. 

Bilingual education in the USA has its own history and has its roots in the early 
1600s. A federal law since 1968 has launched a bilingual policy in US schools. With 
the arrival of the New World, immigrants began to organize schools with teaching in 
English or other languages. English was not immediately recognized as an official 
language. The choice of this language was determined by political circumstances, 
especially in the early years of American history. German was recognized as the 
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official language. Without a legislative framework, it was allowed to include bilingual 
education in the curricula of educational institutions. Bilingual education in the USA 
was designed so that the children of immigrants who do not speak English could learn 
two languages at the same high level (native and English), thereby contributing to their 
assimilation into American society [4; 8; 6]. 

In 1970, the next stage of the state policy in the field of bilingual education 
began. The issue of education of representatives of linguistic minorities was raised. 
Parents of students belonging to linguistic minorities have filed lawsuits claiming that 
schools do not meet the language needs of their children. In their opinion, bilingual 
children were not always treated fairly. In response to this situation, on May 25, 1970, 
the Department of Civil Rights was forced to publish a memorandum. The 
memorandum concerned the responsibilities of schools. The changes were made in 
accordance with the fourth paragraph of the Civil Rights Act of 1964. This is how the 
law on bilingual education was laid down. In 1973, the support of the Senate and 
Congress was received, which, of course, contributed to a significant increase in the 
amount of financial support. The funds that appeared soon financed the newly 
appeared, innovative programs in their content, including alternative programs 
("Special Alternative Educational Program") that do not involve the use of the native 
language in school. Thus, the model of bilingual education in the United States, aimed 
at assimilating immigrant children for whom English was not their native language, 
did not involve learning their native language at school. 

In recent years, the Council of Europe has been successfully implementing the 
Erasmus program, in parallel with which the Lingua program has been operating in 
Europe for more than 10 years, the goal of which is real trilingualism already in 
secondary school. This expands the opportunities for graduates to continue their 
education and increase their competitiveness in the labor market. Within the framework 
of the above programs, a foreign language as such is only partially the subject of study. 
It acquires the status of the language in which other subjects are taught, or "replaces" 
the native language. One of the first subjects to be taught in a second language in this 
program is mathematics, which is very different from the prevailing ideas about the 
primacy of so-called nature-like disciplines, such as music, drawing, as more accessible 
to bilingual approaches. There is nothing supernatural here, because mathematics, 
unlike other subjects, is much less in contact with the world of feelings, where the role 
of language is great, and belongs to the field of logic, where feelings are secondary. In 
addition, a smaller set of words is enough to teach mathematics, and this vocabulary is 
mainly international. 

In our opinion, the functioning of these models in the practice of teaching is 
legitimate not only in relation to bilingual, but also multilingual learning. The most 
promising models are additive and rare models that correspond to the goals of teaching 
language disciplines in a modern school. The logical result of the application of these 
models is the preparation of a competent linguistic personality – the social order of society. 

The training models presented above could serve as the basis for a compre-
hensive education model necessary for the formation of a personality capable of fully 
realizing communicative needs with the help of language. 
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Recently, a communicative approach in the process of learning a language has 
become relevant. At the same time, analysts point to the absence or insufficient 
development of a competence-based approach, which is understood as result-oriented 
education in the form of competencies (Khasanov, 1987; Berdenova, 2006). 

There are modified immersion models, in which, in our opinion, it becomes 
possible to use a second language as a foreign language at least at the initial stage of 
training. However, the student's answer in the second language must be followed by a 
translation of the answer into the native language given by the teacher, and the student 
must repeat this answer. In the case of "full immersion", the teacher constantly forces 
the student to use only the second language, repeating that at this time and in this place 
the first language should be excluded from use. 

Obviously, in the case of weakly expressed motivation, such an approach is not 
just fruitless, but can even cause dislike for the second language. For example, in the 
Baltic States there is evidence that when teachers who taught a subject in Russian were 
simply replaced by a teacher who taught only in Latvian, students did not perceive the 
subject at all – even those who were proficient in Latvian to a certain extent. The 
tragedy of the situation was that, theoretically, these were the most integrating subjects – 
history and cultural history. Subsequently, such an amateurish approach caused a flurry 
of complaints about bilingual education, although in fact it had nothing to do with 
bilingual education. Using the immersion method in an ordinary classroom, the teacher 
unconsciously chooses the path of least resistance, focusing only on children who 
speak a second language. 

Thus, the lesson really takes place in a second language, but there is no 
individual approach to the students. Thus, the basic postulates of bilingual education 
are violated – the language does not carry information and is not studied with pleasure, 
that is, most students are spiritually discriminated against. There is no feedback 
mechanism, which leads to profanation of bilingual education in general. In the future, 
there may be a big argument in favor of possible assumptions about the discriminatory 
effect of bilingual education. The immersion method can be very effective in highly 
motivated groups. We believe that the method of partial immersion is more acceptable 
for mass secondary schools. In our study, effective models are those that objectively 
compare different methods and aspects of using one or more languages, as well as 
evaluate the advantages of these methods for specific audiences. 

References 
1. Berdеnova S.Zh. (2006) Formirovanie communicativnoy competentsii poliyazichnoy

lichnosti. [Formation of the communicative competence of a multilingual person]. Almaty. 27 p. (In 
Russian). 

2. Bulatbaeva K.N. (2015) Funktsional’no-kommunikativniy podkhod k obucheniyu russkomu
yazyku v kazakhskoi shkole (5-9 kl.) [Functional-communicative approach to teaching the Russian 
language in a Kazakh school (grades 5–9)]. Diss. ... dokt. ped. nauk. Pavlodar. 525 p. (In Russian).  

3. Burgumbaeva Zh.A. (2009) Қosymsha bіlіm beru zhuiesіnde eresekter arasyndagy
pedagogikalyқ qarym-qatynasty zhetіldіru. [Improving pedagogical relations between adults in the 
system of additional education]. Almaty. 30 p. (In Kazakh). 

4. Dehvidson D. (2009) Funktsionirovanie russkogo yazyka: metodicheskiy aspekt. [The
functioning of the Russian language: methodological aspect]. M.: Russkiy yazyk. 27 p. (In Russian). 

277



5. Ekshembeeva L.V. (2010) Yazykovye moduli i ovladenie yazykom. [Language Modules and
Language Skills]. Almaty. 41 p. (In Russian). 

6. Grice H.P. (2005) Logic in conversation // Syntax and semantics, 3: Speech acts. NY. 160
р. (In English). 

7. Khasanov G.N. (2007) Kazakhsko-russkoe dvuyazychie: sotsiolingvisticheskiy aspekt.
[Kazakh-Russian bilingualism: sociolinguistic aspect]. Almaty: Nauka. 196 p. (In Russian). 

8. Mid J. (2008) Conversational Style. – New Jersey, 2008. 34 р. (In English).
9. Murzalinova A.Zh. (2012) Metodicheskie osnovy formirovaniya funktsional’noy

gramotnosti uchashchikhsya-kazakhov pri obuchenii russkomu yazyku v Х-ХI kl. shkoly novogo tipa. 
[Methodological foundations of the formation of functional literacy of Kazakh students in teaching 
Russian in the X-XI classes of a new type of school]. Almaty: Кazaк universitety. 306 p. (In Russian). 

10. Nazarbayev N.N. (2010) Novoe desyatiletie – novye ekonomicheskiy pod’em – novye
vozmozhnosti: Poslanie Prezidenta RK narodu Kazakhstana. [New decade – new economic rise – 
new opportunities: a message from the President of RK to people of  Kazakhstan]. Astana. 36 p. (In 
Russian). 

11. Orazbaeva B.K. (1991) Otbor i modelirovanie rechevykh situatsiy v protsesse obucheniya
ruskomu yazyku v nachal’nykh klassakh natsional’noy shkoly. [Selection and modeling of speech 
situations in the process of teaching the Russian language in the elementary grades of the national 
school]. M. 143 p. (In Russian). 

12. Oralbaeva N.O. (1998) Orys tіlіndegі mektepterde қazaқ tіlіn oқytu ədіstemesі. [Methods
of teaching the Kazakh language in Russian-language schools]. Almaty: Ana tіlі. 208 p. (In Kazakh). 

13. Salkhanova Zh.Kh. (2017) Kompetentnost’ i kompetentsii. [Competence and
competencies]. Almaty: Қazaқ universitetі. 306 p. (In Russian). 

14. Suleymenova E.D. (1989) Ponyatie smysla v sovremennoy lingvistike. [The Concept of
meaning in modern linguistics]. Almaty: Science. 160 p. (In Russian). 

15. Shakhanova R.A. (2012) Tekhnikalyk zhogary oku oryndarynyn orys bolіmderіnde kazak
tіlіn mamandykka qatysty okutydyn gylymi edіstemelіk negіzdery. [Scientific and methodological 
bases of teaching the Kazakh language in the Russian departments of technical universities]. Almaty. 
327 p. (In Kazakh). 

А.В. Тряпельников, 
Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 
В.В. Яхненко, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ: НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РУССКИХ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАНЦЕВ 

В методике РКИ главным достоинством учебно-методических материалов 
считается их способность наладить речевое общение, выработать умения и навы-
ки, необходимые для коммуникации на русском языке. 

Причина такого отношения методистов кроется в истолковании природы 
языка как ведущего средства общения. Да, конечно, всякий язык используется 
для говорения, но нельзя думать, что главной целью и назначением всякого языка 
служит речевое общение. Например, выдающийся философ-языковед и знаток 
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множества языков В. фон Гумбольдт вполне убедительно утверждал, что «язык 
есть орган формирования мысли»1, [1] язык представляет собою «духовную ин-
дивидуальность»2.   

Рассмотрение языка, прежде всего, как цели в самом себе, как орудия мыс-
лей и чувств индивидуального человека и общества в целом должно предшество-
вать любому обращению к технологиям организации речевой деятельности, 
в том числе и в сфере обучения русскому языку как носителей языка, так и ино-
странцев. 

Орудием каких мыслей и чувств является русский язык? Каков его харак-
тер? Пока эти вопросы, как представляется, остаются без ответа, оказываясь на 
периферии методических исследований по РКИ.  

Постижение языка во многом поддерживается использованием существу-
ющих технологий представления наглядности. Современные принципы нагляд-
ности определены, заложены, как известно, ещё Я.А. Коменским и продолжают 
быть актуальными сегодня. 

Основой основ в представлении наглядности в обучении, как утверждает 
Я.А. Коменский, «является требование, чтобы чувственные предметы были пра-
вильно представлены нашим чувствам, дабы они могли быть правильно воспри-
няты» (а это не просто, когда мы апеллируем к чувствам в обучении языку, так 
как соприкасаемся с тайной живого рождения языка в его наглядном включении 
в обучение). «Ведь, в самом деле, ‒ пишет Я.А. Коменский, ‒ мы не можем ни 
действовать, ни говорить разумно, если предварительно не поймем правильно ни 
того, что нужно делать, ни того, о чем нужно говорить. «В нашем же разуме нет 
ничего такого, чего бы раньше не было бы в чувствах»3 [2]. 

Я.А. Коменский передал нам в будущее некоторые первосмыслы о нагляд-
ности в обучении иностранным языкам. Он писал: «Образование будет ясным, 
а потому и прочным и основательным, если все то, что преподается и изучается, 
будет не темным или путаным, но светлым, раздельным, расчлененным, словно 
пальцы руки»4. В современном образовании роль наглядности и сфера ее приме-
нения многократно увеличиваются. 

При этом надо иметь в виду, что наглядность в обучении языку важна не 
сама по себе, а как способ, по словам К.Д. Ушинского, выработать «умение зорко 
наблюдать, правильно сводить наблюдения в одну мысль и верно выражать эту 
мысль словами»5 [3]. 

Сегодня появились новые возможности для применения методического 
принципа наглядности в связи с воспроизведением естественной среды функци-
онирования языка в информационном киберпространстве: 

1 фон Гумбольдт Вильгельм. Концепция общего языкознания: цели, содержание, структура. Избранные пере-
воды. Пер. с нем. / Вступ. ст. и примеч. Л.П. Лобановой. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 269. 
2  Там же. 
3 Как известно, принцип наглядности в обучении языку был убедительно обоснован Я.А. Коменским в XVII в. 
Ср., например: «В нашем же разуме нет ничего такого, чего бы раньше не было бы в чувствах» (Коменский Я.А. 
Мир чувственных вещей в картинках, 1658. Источник: ttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=869099 © Библио-
фонд). 
4 там же. 
5 Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка // Пед. соч. - М., 1989. - Т. 4. - С. 10. 
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– расширяется круг моделируемых образов, когда, кроме традиционных
картинных и звуковых представлений, появляются способы моделирования вку-
совых, обонятельных и осязательных образов;  

– формируются игровые условия, позволяющие включать самого обучаю-
щегося (в качестве участника) в виртуальные события, локализованные в кибер-
пространстве и др.; 

– новые возможности с обращением к нейротехнологиям в сфере образо-
вания6. 

В настоящее время созданы все необходимые условия для качественного 
расширения и углубления понимания и применения принципа наглядности 
в обучении, а именно для перехода от методического принципа (традиционно) 
«наглядного реализма» к принципу (сегодня) «наглядного символизма» (разуме-
ется, при сохранении преемственности), способного раскрывать глубинные язы-
ковые смыслы образно и естественно. 

С точки зрения «наглядного символизма» русский язык (как и любой есте-
ственный язык) проявляет себя как нечто живое. В самом деле, мы говорим 
о «развитии языка», «жизни языка», «языковых традициях (привычках)», «язы-
ковой индивидуальности», «родство языков» и т.п. В XVIII-XIX вв. язык часто 
называли «организмом»7, но такое называние, по всем признакам, имело мета-
форический характер8. Однако попробуем взглянуть на язык «свежим взглядом», 
тем более что безусловного определения языка как феномена (при бессчетных 
попытках) в языковедческой науке не существует. 

Какие естественные языковые смыслы могут направлять ход мысли о яв-
лениях языка при «умении зорко наблюдать, правильно сводить наблюдения 
в одну мысль и верно выражать эту мысль словами»?  

Поделимся своими размышлениями и выраженными в словах предположе-
ниями. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что «язык» – это то (та сила, энергия, 
устройство, система и т.п.), что позволяет человеку говорить, т.е. порождать речь 
(речь на определенном языке).  

Какими средствами языка и речи это осуществляется? 
В русском языковом сознании соотношение отвлеченных понятий «языка» 

и «речи» вполне соотносимо с наглядными образами «месяца» и «луны». 
В самом деле, имена «месяца» и «луны» неразрывно связаны, т.к. называют 

одно и то же небесное тело, различая разные его явления. Слово «месяц» (муж. 

6 Термин «нейротехнологии» не имеет однозначного устоявшегося определения, используется как зонтичный 
термин. Он указывает на спектр технологий, позволяющих, с одной стороны, углубить представления о строении 
и функциях человеческого мозга, с другой стороны, использовать полученные знания о функционировании нерв-
ной системы для воздействий на нее различными методами.  Образование как ценность, как социальный инсти-
тут, как процесс и как результат в настоящее время так же испытывает нарастающее влияние нейротехнологий. 
7 Ср. «Поистине в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или 
передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определенны, но 
объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными». (Гумбольдт В. фон. 
Избранные труды по языкознанию /Пер. с нем.яз. под ред. и с предисл. Г.В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1984. С. 78). 
8 Гумбольдт В. фон. Основные черты всеобщего типа языка: Избранные переводы. Пер. с нем. / Сост., пер., 
вступ.ст., прим. Л.П. Лобановой; закл.ст. В.М.Алпатова. М.: ЛЕНАНД, 2022. С. 36. 
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род) несёт в себе название этого небесного тела с символическим смыслом как 
нечто динамическое, подвижное, изменчивое, частичное (месяц растет и убы-
вает, появляется и исчезает), а «луна» (жен. род) – как нечто статическое, устой-
чивое, неизменное, полное. 

Рис. 1. Месяц. Луна 

В ходе наглядного объяснения можно утверждать, что понятие «языка» 
включает в себя признак динамизма, динамической силы (ср. характеристику 
языка В. фон Гумбольдтом как «энергейи») от образа «месяца» и признак пол-
ноты, целостности от образа «луны» (ср. утверждение В. фон Гумбольдта: «Язык 
нельзя разделить на части»). Эти смысловые признаки оформляются в имени 
мужского рода, что ясно (для носителя русского языка) характеризует «язык» как 
нечто производящее, первичное. 

Понятие «речи» включает в себя статический признак, признак «ставшего» 
от образа «луны» и признак «частичности», «изменчивости» от образа «месяца». 
Поскольку эти смысловые признаки оформляются в имени женского рода, то для 
носителя русского языка становится ясным, что «речь» характеризуется как не-
что производное, частичное. 

В небесной образной паре «луна» (жен. род) рождает «месяц» (муж. род), 
а в человеческом («человекомерном») измерении в обществе, наоборот, «язык» 
(муж. род) рождает «речь» (жен. род). При этом слова-названия «луна» и «ме-
сяц», «язык» и «речь» остаются неизменно в назначенном русским языком роде 
(со всей своей выразительною силою). И что-то попробовать здесь изменить, 
язык не позволяет.  

Рис. 2. Луна. Месяц (фазы луны на небосводе) 
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Такое смысловое соотношение «языка» («месяц-луна») и «речи» («луна-
месяц»), проясненное в своих свойствах наглядным образом при стремлении 
«зорко наблюдать…» (см. выше: слова К.Д. Ушинского), опирается на образные 
понятия «прямых» и «обратных» чисел: 

«язык» = муж. р. (производящий)*(динамичность /от «месяца» / + цель-
ность /от «луны»/);  

«речь» = жен. р. (рожденное)*(статичность /от «луны» / + частичность /от 
«месяца»/).  

Здесь также угадывается библейское предание об Адаме (первом человеке) 
и Еве (вторичном9 создании). 

Научная этимология никак не проясняет происхождение и значение (поня-
тие) «языка» и «речи». В преподавании русского языка как родного уместнее по-
пробовать применять т.н. «народную этимологию»10. [4] Если учесть, что рус-
ское имя «язык» имеет значение «народа», то такую этимологию можно было бы 
назвать «языковой этимологией», объясняющей носителю русского языка образ-
ный смысл русских слов. 

Образно «язык» воспринимается как «я-зык»: 
– «я» - выражает смысл 1-го лица, т.е. образ говорящего;
– «зык» несет смысл «звучности» (ср. «зычный голос»).
Т.е. «язык»11 – это то (тот), что (кто) создает звучание (осмысленное). Сюда

относятся и язык-народ, и язык-дар слова, и язык-орган человека. Поэтому в 
смысловом отношении имя «язык» оказывается очень выразительным, богатым 
необходимыми смыслами, дающим возможность понять человеческую природу. 

В русском языковом сознании «ре-чь» имеет тот же корень, что и «ре-ка»12. 
Как и «река», которая вбирает в себя разные воды из ручьев, ключей и т.п., так 
и «речь» включает в себя разные слова, смыслы. Как и «река» должна быть (же-
лательно) полноводной, так и «речь» должна быть (желательно) полна смысла, 
значения (а не «воды», что подтверждает образную связь реки и речи). Как 
и «река» должна (желательно) занимать твердое русло (т.е. быть устойчивой 
в своих берегах), так и «речь» должна (желательно) быть уместной, твердо сле-
довать замыслу. Как «река» имеет исток и устье, так и «речь» имеет начало 
и конец. Наконец, как «реки» не похожи друг на друга, так и «речи» должны быть 
неповторимы. 

Теперь надо обратить внимание на то, что «язык» не только порождает 
«речь», но и существует только как порождающая сила, т.е. обнаруживает свое 
существование только в моменты порождения «речи» – внешней и внутренней 
(= мышления). А если учесть, что «речь» порождается человеком (в человеке), 

9 «Вторичность» естества женского рода здесь понимается не как «второстепенность», а как соотнесенность 
с числовым символом делимости (=порождения) – числом «2». 
10 «Народная этимология… дает общие правила словотворчества, обеспечивающие становление языка» (Рожде-
ственский Ю.В. Общая филология / Редактор-составитель В.В. Яхненко. М., 1996. С. 60). 
11 Если учесть, что в детском языковом сознании первичным говорящим («Я») оказывается мать дитяти, то «я-
зык» будет означать «звук, звучание» матери. 
12 Этимологические словари славянских языков не указывают на родство слов речь (из праслав. *rekti – ‘гово-
рить’) и река, но эту близость допускал В.И.Даль: речь по отношению к река – «вероятно того же корня, но от-
шатнулось и стоит по себе» (Даль, IV, 94). 
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то можно сделать вывод: человек (в составе человечества) нужен языку как ре-
шающее условие его существования. Обычно говорят о том, что язык необходим 
человеку. Но, как оказывается, можно (и нужно) говорить о том, что и человек 
необходим языку.  

На что похоже такая связь «языка» и «человека»? 
Здесь вполне можно вспомнить о природе вирусов, которые, сами по себе 

не являясь живыми (белковыми) организмами, нуждаются (для самосохранения) 
в живых (белковых) организмах. 

«Язык» – это вирус?13 А почему нет? Конечно, «язык» не вредит человеку 
(в этом смысле не похож на «зловредные вирусы»), «язык» необходим человеку 
для проявления лучших человеческих свойств, поэтому его можно было бы опре-
делить как «благотворный вирус». 

Что же заменяет «белковый материал» для языка-вируса? Русский язык 
дает ответ на этот вопрос: смысл. «Смысл» для русского языкового сознания 
представляет то самое, что сегодня и в бытовом общении, и в актах обществен-
ной коммуникации называют «информацией». 

В русском языковом сознании имя «смысл» сопрягается в пару с именем 
«мысль». В оба этих слова входит знаменательный слог «мы», который называет 
(как личное местоимение), в первую очередь, единство говорящего и слушаю-
щего, в котором что-то невидимое («смысл», «мысль») переходит от одного че-
ловека к другому, для чего речь должна быть осмыслена, озвучена и понята. 
Члены данной пары взаимно обратимы: «мысль» создается из объединения, по 
крайней мере, двух «смыслов» (в роли субъекта и предиката) и, в свою очередь, 
может стать новым «смыслом» для другой «мысли». Различное понимание со-
пряженных в пару имен обусловлено их грамматическим оформлением: муж. род 
(«смысл») знаменует способность производить (создавать) «мысль» (жен. род). 
«Мысль» подводится под число «2»: субъект-объектная форма является для нее 
обязательной. Число «2» символизирует женское рождающее начало, т.к. это 
первое простое число, подверженное делению.  

Еще одна важная пара языковедческих единиц – «слово» (сред. род) 
и «слог» (муж. род) – получает свое истолкование на основе пары «язык»/ «речь», 
члены которой, как было показано выше, называют один и тот же феномен, но 
в разном отношении.   

С одной стороны, «слово» и «слог» соотносятся с «речью» как осуществ-
ленным говорением на русском языке. 

В этой языковой «троице»: 
- «речь» (жен. р.) принимает смысл «рождающего лона»,
- «слово» (сред. р.) называет то, что рождается в речи;
- «слог» (муж. р.) называет то, что приводит к рождению слова в речи.

13 Напоминаем, что мы пробуем взглянуть на язык «свежим взглядом» (см. выше). «Когда-то вирусы считали 
деградировавшими клетками, но чем больше мы узнаем о вирусах, тем очевиднее, что их роль в общей эволюции 
значительна. И невероятно много нам еще предстоит узнать». Url: https://biomolecula.ru/articles/virusnye-genomy-
v-sisteme-evoliutsii 
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«Слово» (в ходе становления своего смысла) первоначально называет целост-
ную (по смыслу) речь, т.е. законченное речевое произведение (т.е. законченную 
мысль, в том числе и предложение). Ср. употребление «слова» для называния рече-
вых произведений («Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати» и т.п.). 

«Слог» в этой языковой «троице» представляет внутренний (духовный) со-
зидательный порыв, приводящий к рождению «слова» (как целостного произве-
дения) в «речи». Это тот смысл, который сейчас обычно называют «стилем». 

В соотношении с «речью» как совокупностью единиц речи, порожденных 
«языком», образуется другая языковая «троица»:  

– «речь» (жен.р.) принимает смысл совокупности «единиц речи»;
– «слово» (сред. род) называет языковые единицы, приводящие к порожде-

нию частей единиц речи (ср. грамматический термин «части речи»); 
– «слог» (муж. род) называет то, что приводит к рождению слов как частей

речи, т.е. называет языковые единицы, приводящие к образованию звукового со-
става языка. 

Т.о., основными (и, как можно думать, первичными) единицами порожде-
ния языка-речи служат имена «слово» и «слог». Вряд ли случайно звуковое сов-
падение первых слоговых частей («сло-») этих имен. «Слово» – это способ (сред-
ство) «словить» мысль-смысл (т.е. используется тот же образ, что и в «понять» 
(как «поймать»), «понятие» – пойманный смысл). «Слог» – это способ (средство) 
«сложить» звучащее слово (как слово-речь, так и слово-часть речи). 

Языковая «троица» – «речь», «слово», «слог» – также получает наглядное 
«небесное» соответствие: «луна», «солнце», «месяц». О смысле грамматического 
рода в именах «луна» и «месяц» было сказано выше.  

А вот «солнце»… Какой смысл имеет оформление названия этого небес-
ного тела в среднем роде? 

Рис. 3. Солнце (по отношению к Земле). Схема 

Наглядным объяснением среднего рода у «солнца» в русском языке может 
быть такая история, с которой трудно не согласиться… Грамматическое оформ-
ление «солнца» в сред. роде создает картину «небесной семьи»: «отец» («ме-
сяц»), «мама» («луна») и «дитя» («солнце»). Такое сопоставление создает свое-
образную систему ценностей, в которой «дитя» («солнце») ‒ это главное, что 
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определяет образ жизни языка-народа (поскольку от «солнца» напрямую зависит 
жизнь на Земле). 

Рис. 4. Солнце (для нас) – нужно людям (люди нужны солнцу) 

Способом перехода от чувственного восприятия предметов и явлений дей-
ствительности («наглядный реализм») к их осмыслению в слове («наглядный 
символизм») [5] делится с нами К.Д. Ушинский. Он указал на главное в этом про-
цессе – это «умение зорко наблюдать, правильно сводить наблюдения в одну 
мысль и выражать эту мысль словами»14. Именно на этот способ обращения 
к живой, естественной, скажем, и языковой наглядности, мы опирались в наших 
изложениях выше. 

Обращение к живому, естественному материалу как непосредственно до-
ступному органам чувств уже давно присутствует в фокусе внимания в смежных 
с методикой обучения русскому языку науках, например таких, как лингвистика, 
психолингвистика, нейролингвистика15 и др. Это обеспечивает расширение базы 
данных в науках и появление новых практик, в том числе и в области преподава-
ния русского языка. 

При этом соблюдение, следование принципу наглядности с её реализмом 
в представлении и с символическим осмыслением в восприятии явлений языка 
остается крайне необходимым в обучении русскому языку.  

Окружающая нас действительность является нам в языке культурой, а осо-
бенности языка оказывают влияние на культуру и даже её формируют.  

То есть язык и культура существуют не просто в единстве, но – во взаимо-
действии. И необходимо это динамическое единство сохранять, передавать этот 
образ изучающему русский язык. Но как это можно делать сегодня? 

Сегодня существуют технические возможности наглядного представления 
русских языковедческих понятий при обучении русскому языку иностранцев 

14 Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка // Пед. соч. - М., 1989. - Т. 4. - С. 10. 
15 Становление нейролингвистики как научной дисциплины связано с развитием нейропсихологии с одной сто-
роны, лингвистики и психолингвистики — с другой. Url: https://ru.wikipe-
dia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0
%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  
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в условиях функционирования языка в новой «естественной» языковой среде, 
в современном информационном киберпространстве. 

При обучении языку наглядное представление русских языковедческих по-
нятий, требует:  

 с одной стороны, создания соответствующих языковедческих описа-
ний, в которых раскрывается образно-символическая природа характера рус-
ского языка,  

 а с другой стороны, – моделирования учебного киберпространства, 
в состав которого с необходимостью должны войти киберсловарь наглядной се-
мантизации русской лексики, словообразовательных единиц и грамматических 
категорий, а также игровая (в образах) киберсреда, нацеленная на обучение 
(в помощь учителю и ученику).  

Методический подход к русскому языку как родному призван раскрывать 
для учащихся самобытный характер русского языка, формировать сознание рус-
ского языка как личностного смысло-выразительного целого, делать понятной 
образно-символическую природу русских языковых единиц и их систематику 
с опорой на наглядность (при использовании возможностей современного кибер-
пространства). 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 
В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БИЛИНГВИЗМА 

Цель данной статьи – рассмотреть отражение прецедентных феноменов в интер-
нет-мемах при преподавании русского языка как иностранного. В рамках исследования да-
ются понятия «мем», «билингвизм», определяются функции прецедентных феноменов в ин-
тернет-мемах. Приводятся примеры использования мемов с прецедентами на занятиях 
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русского языка для иностранных студентов. Объясняется ценность использования на заня-
тиях по РКИ таких мемов в аспекте искусственного образовательного билингвизма.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, прецедентные феномены, методика, 
мемы, лингвокультура, билингвизм 

Динамичность и изменчивость современного общества проявляется во 
всех сферах человеческой деятельности. Наиболее яркое отображение этой осо-
бенности можно наблюдать во всемирной паутине. Малейшие изменения в по-
литике, экономике и прочих сферах мгновенно отзеркаливаются в интернете 
в самых разных жанрах и формах, как традиционных, так и новых. К наиболее 
популярным среди них можно отнести мем – современное наследие лубочных 
картинок. Симбиоз яркой картинки и лаконичного комментария породил некую 
особую единицу коммуникацию в интернет-сообществах, который пользуется 
определенной популярностью.  

Как одно из определений мема можно рассматривать понимание того, что 
в основе этого лингвистического явления лежит определенные «идея, образ, объ-
ект культуры (как правило нематериальной), которые перенимаются и трансли-
руются значительной частью сообщества» [7: 162]. Мемы могут быть словесной, 
изобразительной или смешанной формы. Одна из отличительных особенностей 
мемов – их большая скорость распространения, причем не только в интернете, 
но и в мессенджерах, а также длительность хранения культурной информации, 
заложенной в них. 

Мемы можно отнести к отдельному виду прецедентных феноменов, по-
скольку они обладают всеми свойствами прецедентных явлений, то есть имеют 
высокую частоту и регулярность транслирования, знакомы большей части 
представителей культурно-языкового слоя [6: 52]. Интернет стал благоприят-
ной средой для возникновения и цитирования в том числе прецедентных фено-
менов. 

Очевидно, что одной из базовых черт межкультурной коммуникации явля-
ется прецедентность, поскольку такой лаконизм передает весь спектр коннота-
ций (явный и скрытый смыслы). Ступенчатый переход от буквального восприя-
тия выражения к выявлению лингвокультурного значения (подтекста) позволяет 
изменить понятийный аспект и перевести его на иной уровень – интуитивный, 
либо культурно-смысловой. Из этого следует, что мем как культурный феномен 
носит локальный характер, определяемый, как минимум, границами языковой 
и культурной среды. Кроме того, следует обратить внимание на то, что каждый 
интернет-мем является продуктом определенного культурного сообщества и су-
ществование вне такого сообщества маловероятно. По мнению социолога 
Н.А. Зиновьевой, «в качестве объекта мем представляет собой контент ускорен-
ной в культуре информации, принимающий узнаваемую форму идиомы, сим-
вола, изображения, мелодии или артефакта, которую социальная общность наде-
ляет особым смыслом. Мем является эссенцией культурного опыта, выраженной 
в краткой форме» [4: 177-184].  

Вне зависимости от того к какой социальной группе относится интернет-
мем, цикл существования лаконизма имеет одну и ту же схему: зарождение – 
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распространение – угасание – исчезновение. Актуальность тематики коррели-
рует с активностью цитирования контента. Чем актуальней тема, там активней 
идет тиражирование, что отражается на скорости и масштабе распространения 
интернет-мемов. А инклюзивность индивидуума в культурный аспект, наличие 
базовых и сопутствующих знаний у пользователя и юмористическая или сарка-
стическая составляющая мема находятся в прямой зависимости с продолжитель-
ностью его жизни и, опять же, цитируемостью. Долговечность мемов различна - 
от несколько дней до нескольких лет. Угасание происходит постепенно. В зави-
симости от актуальности темы он может либо исчезнуть совсем, либо быть заме-
нённым другим, более современным, мемом.  

Создание и распространение интернет-мемов так же имеют общие при-
знаки, несмотря на различие содержания и тематики, поскольку опираются на 
пунктирное мышление, на лаконичность предоставляемой информации, ее визу-
ального и текстового ряда. Совокупность вышеперечисленного способствует до-
ступности восприятия и легкости запоминания.  

Трактовка интернет-мемов напрямую связана с коммуникативной состав-
ляющей, владением культурой среды, эмоциональным интеллектом и другими 
внелингвистическими аспектами. Поэтому интернет-мемы редко становятся по-
пулярными вне того культурного сообщества, в котором появились.  

Из этого становится очевидным, что существуют интернет-мемы, которые 
интересны как каким-то конкретным ограниченным группам, так и популярным, 
то есть могут носить массовый характер. Как правило, мем содержит прецедент, 
который может иметь графическую форму, быть задан в виде изображения, либо 
включать оба данных элемента. 

Интернет-мемы, также носят развлекательный характер. Пользователи все-
мирной паутины вне зависимости от возраста, социальной роли или профессио-
нальной принадлежности и прочих различий в качестве одного из видов досуга 
выбирают просмотр интернет-мемов, которые становятся одним из способов 
расслабляющего времяпровождения. 

Функции прецедентных феноменов в интернет-мемах: 
1. Способ выражения иронии и сарказма на актуальную тему. Идет лако-

ничная интерпретация значимых событий в юмористической или саркастиче-
ской подаче.  

2. Способ создания диалога. Такая форма подачи информации апеллирует
к накопленному коммуникативному опыту и культурному багажу пользователя. 
Таким образом прецедентный феномен провоцирует своеобразный диалог с лич-
ностью.  

3. Способ представления информации в занимательной форме. Яркое и об-
разное преподнесение в меме оказывает эмоциональное воздействие на личность 
пользователя.  

Базовые задачи любого интернет-мема как прецедентного феномена – вли-
яние, общение и трансляция информации. Наиболее популярные мемы, которые 
можно отнести к прецедентам, влияют на формирование новых аспектов и ню-
ансов современного языка и коммуникацию. 
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4. Способ вовлечения в интеллектуальную игру. В создании интернет-ме-
мов часто используются буквальные картинки и буквальные тексты, которые 
в контаминации рождают новый смысл, который требуется разгадать. В каком-
то роде здесь мем играет роль шарады.  

Очевидно, что в некоторых случаях мемы как для создания, так и для по-
нимания требуют начитанности, информированности, эрудированности. А зна-
чит, интернет-мем можно отнести к довольно сложному жанру представлению 
информации.  

Исследование прецедентых феноменов в интернет-мемах демонстрирует, 
что мемы могут содержать прецеденты из художественной литературы, где базой 
является замысел автора, и прецедентность раскрывается благодаря его анализу 
[5: 122-127].  

Например, интернет-мем с прецедентным персонажем Пятачок из мульт-
фильма «Винни-Пух» (1969 г.) можно использовать на занятиях русскому языку 
как иностранному. Перед демонстрацией данного мема, важно познакомить сту-
дентов с самим мультфильмом, если они никогда не слышали о нем раннее. Так 
как мем (рис. 1) несет в себе прецедентный феномен, а конкретно прецедентную 
ситуацию, важно удостовериться, что иностранные обучаемые правильно пони-
мают смысл представленного момента из мультфильма, ведь это «основа» мема. 
Если студент не знает или не понимает данный отрывок мультфильма, то смысл 
мема будет утерян.  

Рис. 1. Мем с персонажем Пяточок мультфильма «Винни-Пух»  
режиссёра Фёдора Хитрука 

Следующим примером Интернет-мема может стать прецедентное имя Во-
вка из фильма «Вовка в тридевятом царстве» (1965 г.). Для того, чтобы понять 
смысл этого мема (рис. 2), необходимо помнить, что Вовка был лентяем, который 
делал все «спустя рукава». Таким образом, станет понятно, что мем несет в себе 
смысл о сделанном быстро, некачественно, в последние сроки, не на все 100 % 
проекте. При использовании данного иллюстративного материала на занятиях 
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можно вспомнить знаменитую фразу главного персонажа фильма «И так сой-
дет», при необходимости объяснить смысл данного высказывания. 

Рис. 2. Мем с персонажем Вовка фильма «Вовка в тридевятом царстве» 
режиссера Б.П. Степанцева 

Прецедентное имя Кот в сапогах из мультфильма «Шрек» (2001 г., 2004 г., 
2007 г., 2010 г.). получило популярность в интернет-мемах. Кот, который груст-
ными глазами смотрит и что-то просит, быстро «разлетелся» по интернету (рис. 3). 
Многие студенты, которые знакомы с персонажем мультфильма переделывали 
картинку под себя и могли отправлять преподавателю данный мем в письме 
с домашним заданием или ставить последним слайдом в презентацию в надежде, 
что он положительно «сработает». 

Рис. 3. Мем с персонажем Кот в сапогах мультфильма «Шрек» 
режиссера Эндрю Адамсона 
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В новом словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щу-
кина «билингвизм» рассматривается тем же, что и «двуязычие», то есть способ-
ность индивида или группы пользоваться попеременно двумя языками [1: 30]. 
На сегодняшний день нет единого объяснения, что такое «двуязычие». В словаре 
лингвистических терминов О.С. Ахмановой это понятие определяется как «оди-
наково совершенное владение двумя языками». В отечественной и зарубежной 
науке базовым является определение Уриела Вайнрайха, который определяет по-
переменного использования двух языков [3: 36-38]. 

В своих работах У.М. Бахтикиреева отмечает, что понятие «билингвизм» 
постоянно расширяется. В него по-прежнему включаются такие понятия, как «по-
лилингвизм» (три языка) и «многоязычие» – «мультилингвизм», поскольку в 
принципе два последних понятия сводятся к совокупности двуязычий [2: 366-374]. 

С нашей точки зрения, билингвизм – это когда человек не только говорит 
в свободной форме на двух языках, но и ощущает принадлежность к обеим куль-
турам одновременно. Таким образом, материал, приведенный выше ценен для 
соотечественников, которые находятся за рубежом, так как это позволяет им по-
знакомить с прецедентными персоналиями, что является важным вкладом в фор-
мирование билингвальной языковой личности. 

Стоит отметить, что перед тем, как использовать интернет-мемы на заня-
тиях по русскому языку с иностранцами при знакомстве с прецедентами, необ-
ходимо производить их тщательный отбор. Во-первых, важно выбирать те мемы, 
которые иностранные учащиеся смогут понять, исходя из уровня владения рус-
ским языком. Во-вторых, необходимо суметь объяснить, что данный интернет-
мем обрел популярность, благодаря своей прецедентности, соотнести представ-
ленный в нем прецедентный феномен с его источником, определить заданный 
смысл, проанализировать ситуации, в которых он может быть использован. 
В-третьих, в сети интернет часто мем содержит сниженную лексику, чего сле-
дует избегать. Это сужает поиск подходящих для занятий РКИ интернет-мемов, 
говорит о целесообразности создания собственных мемов в учебных целях. 
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ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО ЯЗЫКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  

В ТУРКМЕНСКОЙ АУДИТОРИИ 

В статье рассматривается вопрос об обучении русским глаголам движения с учётом 
системы глаголов движения родного языка обучающегося. Методика обучении глаголам дви-
жения не теряет своей актуальности ввиду того, что человеческая жизнь напрямую связана 
с движением. Благодаря движению человек познаёт окружающий мир и самого себя.  

Ключевые слова: глаголы перемещения, глаголы движения, семантико-морфологичес-
кие критерии, тюркские языки 
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FEATURES OF THE NATIVE LANGUAGE OF THE STUDENT 
WHEN STUDYING RUSSIAN VERBS OF MOVEMENT  

IN THE TURKMEN AUDIENCE 

The article considers the system of verbs of movement of the native language of the student. 
The question of teaching verbs of movement does not lose its relevance because human life is directly 
related to movement. Through movement, one learns about the world and oneself. The types of move-
ment performed by man in space are fixed to each verb of movement. In this regard, to create 
a conceptual linguistic picture of the world macroconcept «movement» should be considered one of 
the most important concepts. Movements can be different, which is reflected in each language. 

Key words: verbs transfer, verbs of movement, semantic-morphological criteria, Turkic lan-
guages 

Для создания понятийной языковой картины мира макроконцепт «движе-
ние» следует считать одним из важнейших концептов [8:1610]. Движения могут 
быть различным, что находит отражение в каждом языке [8:1610]. Глаголы дви-
жения русского языка являются наиболее важными и изучаемыми разрядами 
в иностранной аудитории. Вопрос о количестве глаголов в русском языке оста-
ётся спорным так как многие учёные и исследователи насчитывают разное коли-
чество глаголов перемещения в русском языке. Так, в русском языке отмечается 
около 500 или 400 глаголов движения [4:1965] [5:1970]. Тем не менее нужно от-
метить, что к глаголам движения причисляются не все глаголы русского языка, 
которые обозначают движение.  

Глаголами движения не являются глаголы со значением передвижения 
в пространстве, в которых отсутствует соотношение направленности и ненаправ-
ленности: скакать, прыгать, карабкаться, продираться, удаляться, приближаться, 
переправляться, волочиться, подниматься, спускаться [3:23].  

Также различают понятия глаголы “перемещения” и “глаголы движения”, 
которые не имеют синонимичные значения. Так, глаголы движения являются 
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частью группы глаголов перемещения, и выделяются из класса глаголов переме-
щения по семантико-морфологическим критериям [1:23].   

Русским глаголам движения присуща разная стилистическая характери-
стика. Данное понятие объясняется тем, что семантика большинства глаголов 
в русском языке зависит от контекста.  

 В качестве часто употребляемых членов группы глаголов перемещения 
стоит выделить пары идти и ходить. Данной группе глаголов присущи наиболее 
известные лексико-семантические варианты, развернутые семантической систе-
мой, широкой сочетаемостью, что ставит их в центр всей группы глаголов дви-
жения. А в тюркских языках, в которую входит и туркменский язык, глаголы 
движения имеют совсем другую структуру.  

 Глаголы движения в тюркских языках не различаются способу движения, 
что, как известно, считается главным критерием при классификации русских гла-
голов движения. В тюркских языках все глаголы движения делятся на две 
группы:  

1) Глаголы, обозначающие направление движения;
2) Глаголы, обозначающие способ движения [2:1962].
Также глаголы движения различаются по своим семантическим признакам:
1) Глаголы общего значения
2) Глаголы частного движения [6:291].
В первой группе даётся четыре антонимических по значению глагола,

а вторая, в свою очередь, распадается на три группы: 
А) глаголы, указывающие на способ движения;  
Б) глаголы, указывающие на преодоление преграды в движении;  
В) глаголы, указывающие скорость движения [6:291]. 
В системе тюркского, в частности туркменского словообразования отсут-

ствует префиксиальное образование глаголов движения, и их значение переда-
ётся семантическими и синтаксическими признаками. Однако, при этом основ-
ным семантическим критерием анализируемых глаголов должно быть наличие 
идеи пространственного перемещения предмета или лица.  

В туркменском языке, органическим признаком глаголов движения, явля-
ется направленность движения, которая четко отражена в смысловой структуре 
большинства глаголов.  

Направленным считается движение, осуществляемое ориентацией относи-
тельно другого предмета или лица. На этом основании глаголы движения делят 
на следующие группы:  

1) Глаголы направленного движения:
а) глаголы движения по горизонтали; 
б) глаголы движения по вертикали.  

2) Глаголы ненаправленного движения;
3) Глаголы покоя [7:212].
Как отмечает М. Г. Усманова, глаголы ненаправленного движения, состоят

из следующих подгрупп: глаголы с общим значением и глаголы с дифференци-
рованным значением.  
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Глаголы движения с общим значением представляют глаголы “gitmek”: 
1) Ходить, идти, ездить;
2) Ходить, курсировать (о средствах передвижения), «летать», «плыть»

и аналитические формы «плыть, плавать», «летать». 
В глаголах с дифференцированным значением выделяются лексемы, кото-

рые отражают особенности движения, куда входят темп движения и способ дви-
жения. Также движения могут быть медленными, более или менее быстрыми. 
Например, глагол бежать и бегать – «yylgamak»( ылгамак) [7.там же] 

За последнее время глаголы движения рассматриваются с когнитивной 
точки зрения, что говорит об изучении глагола как такой части речи, в котором 
выражаются определенные пласты человеческого опыта.  При этом глагол рас-
сматривается как такая языковая форма, которой в силах передать основное мен-
тальное содержание, также имеющей во внутреннем лексиконе человека, своё 
собственное вербальное и невербальное представление.  

Глаголам движения присуща самое важное место в каждой языковой си-
стеме. Хотя грамматическая составляющая туркменского и русского языка очень 
сильно отличается, это не означает, что изучение и освоение русских глаголов 
движения является невыполнимым. Так как в туркменском языке можно найти 
глаголы, соответствующие русским глаголам движения. 
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УЧЕТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ТАДЖИКСКОГО ШКОЛЬНИКА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Данная статья посвящена вопросу изучения русского языка с учетом картины мира 
таджикского народа для повышения эффективности усвоения русского языка в школах Рес-
публики Таджикистан. Анализируются труды, посвященные работе сопоставительной ти-
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пологии разноструктурных языков. В работе подчеркнута генеалогическая и грамматическая 
классификация русского и таджикского языков. Затрагивается вопрос о том, что учет род-
ного языка учащихся является необходимым при обучении русскому языку таджикских школь-
ников. Рассмотрены грамматические категории число, род и падеж имени существительного 
в анализируемых языках, выявлены схожесть и различие в рассматриваемых понятиях. 

Ключевые слова: русский язык, таджикский язык, сопоставительная типология 
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IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

This article is devoted to the issue of learning the Russian language, taking into account Tajik, 
to improve the efficiency of mastering the Russian language in schools of the Republic of Tajikistan. 
The papers devoted to the comparative typology of languages with different structures are analyzed. 
The work emphasizes the genealogical and grammatical classification of the Russian and Tajik lan-
guages. The question is raised that taking into account the native language of students is necessary 
when teaching the Russian language to Tajik schoolchildren. The grammatical categories of number, 
gender and case of the noun in the analyzed languages are considered, similarities and differences 
in the concepts under consideration are revealed. 
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В качестве одного из приёмов научно-практического изучения языков вы-
ступает проведение сопоставительно-типологического исследования языков, от-
носящихся к разным языковым системам. Как отмечает И.Б. Мошеев: «Сопоста-
вительная типология – раздел языкознания, изучающий языки в сравнении с дру-
гими языками с целью установления особенностей, присущих данным языкам, 
а также сходств и различий между языками» [8: 6]. Далее исследователь отме-
чает, что «сопоставительный метод – это система приёмов и методов анализа 
используемый для выявления общего и особенного в сравниваемых языках» 
[8: 7]. По словам А.В. Широковой, «сопоставление языков должно проводиться 
целенаправленно, с одной стороны, для установления общих и частных законо-
мерностей, а с другой стороны, для установления типологических и индивиду-
альных черт, которые могут быть установлены и обнаружены в языках при ана-
лизе системного яруса (морфология, синтаксис, фонология)» [16: 6]. В последнее 
время, как и в советское, большое внимание уделяется вопросам сопоставитель-
ного изучения языков. Сопоставительное исследование языков имеет прямое от-
ношение к проблеме улучшения постановки преподавания русского языка в та-
джикской школе. 

Как известно, методика преподавания русского языка как иностранного 
и неродного опирается на данные психологии и лингвистики. Следует учитывать 
и психологические аспекты изучения русского языка в школах с таджикским 
языком, предполагающих обучение учащихся разного возраста и уровня знаний, 
и лингвистические основы, с учётом родного языка. 
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Следует учитывать тот факт, что родной и русский языки отличаются друг от 
друга, несмотря на то, что являются родственными (как, например, русский и тад-
жикский языки входят в индоевропейскую семью языков). Им присущи некоторые 
специфичные особенности, наличие которых и создаёт сложности в изучении рус-
ского языка. И выявить эти особенности можно только путём сопоставления. 

Отметим, что по генеалогической классификации русский язык входит 
в состав восточнославянской группы индоевропейских языков, а таджикский 
язык принадлежит к группе иранских языков обширной индоевропейской семьи, 
являясь, таким образом, родственным русскому языку.  

Таджикский и русский языки по своему грамматическому строю значи-
тельно отличаются. Таджикский язык входит в группу аналитических языков, 
а русский относится к категории флективных. 

Для успешного преподавания русского языка в таджикской школе учителю 
нужно быть хорошо знакомым с базовыми структурными аспектами современ-
ного русского в сравнении с таджикским. В процессе преподавания учителю 
необходимо использовать знания различий и сходств между русским и таджик-
ским языками. 

Следует обратить внимание, что первое серьёзное исследование, касающе-
еся сопоставительного изучения языков, провёл выдающийся русский языковед 
И.А. Бодуэн де Куртене (1845-1929). На основе его наработок в дальнейшем 
Е.Д. Поливанов (1891-1938) провёл ряд исследований и выпустил серию книг, 
посвящённых исследуемой проблематике. 

В.М. Солнцев (1928-2000), занимаясь вопросами типологического сопо-
ставления языков, подчеркнул, что лингвистическое исследование обретает ти-
пологический характер только при условии, что сопоставляется минимум два 
языка. При этом само сопоставление языков – постоянный момент любого по-
добного исследования [12]. 

Лингвист А.В. Исаченко (1910-1978) рассматривал сопоставление в каче-
стве методического приёма в обучении языку. По его авторитетному мнению, 
сопоставление является способом теоретического изучения языков, которые со-
поставляются. Благодаря последовательному сопоставлению нескольких языков, 
обеспечивается наглядное понимание их структуры. Если подходить к изучению 
иностранного языка с позиции другой языковой системы, то можно заметить та-
кие языковые особенности, которые оставлены без внимания традиционной 
грамматикой [7]. 

И правда если смотреть на особенности и закономерности, присущие та-
джикскому языку, сквозь призму сходств и отличий с русским языком, то они 
воспринимаются намного глубже и понимаются лучше. 

Тема сопоставления русского и таджикского языков интересовала таких 
известных профессоров: И.Б. Мошеев, В.С. Расторгуева, Б.Н. Ниязмухаммедов, 
Л.В. Успенская. Большой вклад в проработку исследуемой темы внесла Р.Л. Не-
менова. 

В Таджикистане сопоставительное изучение русского и таджикского язы-
ков в последние несколько лет развивается активно. Данное направление стало 
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актуальным вследствие необходимости дать научное описание разносистемно-
сти фонетического, грамматического строя русского языка при обучении фоне-
тике, лексике и графике, частям речи и др. Несколько позже были опубликованы 
труды, посвящённые непосредственно сопоставлению русского и таджикского 
языков. Также к настоящему моменту написано несколько научных статей и дис-
сертационных работ по разным аспектам сопоставления таджикской и русской 
грамматики. Данной тематике посвящены работы следующих исследователей: 
С.Ш. Надыршина, 1999; М.Б. Нагзибекова, 2000; А.Т. Салоев, 2013; С.Д. Камо-
лова, 2010; Ж.В. Ганиев, 2015. 

С методической точки зрения потребность в сопоставлении русского и та-
джикского языков обусловливается тем, что родной язык выступает в качестве 
основы при изучении неродного. 

Общеизвестно, что человек, усваивая новые навыки и знания, автоматиче-
ски сопоставляет их с тем, что ему уже известно. Родной язык можно рассматри-
вать как результат прежнего опыта человека. Поэтому его нельзя исключать из 
процесса изучения нового языка. Факты родного языка укрепляются в сознании 
в достаточно раннем возрасте, поэтому любые новые явления с неизбежностью 
воспринимаются учащимися сквозь призму сопоставления с системой родного 
языка. Л.В. Щерба по этому поводу писал, что «родной язык можно исключить 
из процесса обучения, однако убрать его из головы учащегося невозможно. По-
сле всех объяснений педагога учащиеся только тогда осознают смысл языкового 
явления или слова, когда найдут для него эквивалентное понятие в родном 
языке» [17: 54]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что сопоставление данных лингви-
стического анализа таджикского языка с русским позволяет заранее предугадать 
и подготовиться к трудностям на пути изучения нового языка. Результатом ста-
нет более грамотная и эффективная организация исследовательской работы 
в сфере методики преподавания русского языка в таджикской школе. 

В учебном процессе при необходимости, педагог последовательно дает со-
поставительный комментарий при анализе системы русского языка, особенно 
в лексической и грамматической аспектах и их функционирования в речи, выяв-
ления их особенностей, присущих русскому и таджикскому языкам, а также 
сходств и различий между языками. 

Ученики, для которых таджикский язык родной, при освоении русского 
языка чаще всего сталкиваются с такими сложностями: 

– разное внутреннее деление категорий в русском и таджикском языке,
а также их различное функционирование; 

– наличие в русском языке категорий, которых нет в таджикском;
– отсутствие в русском языке категорий, имеющихся в таджикском языке.
Таким образом, основные сложности связаны с умением правильно ис-

пользовать в речи неизвестные категории изучаемого языка. 
В контексте настоящего исследования целесообразно остановиться на 

сходствах и отличиях, существующих между таджикским и русским языками. 
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В таджикском и русском языке принято группирование слов на классы (ча-
сти речи). В обоих языках существует группа именных частей речи, включающая 
в себя местоимения, имена числительные, прилагательные и существительные. 
Если рассматривать имя существительное, то стоит сказать о том, что в русском 
и таджикском языке существительное определяется прилагательным. При этом 
в русском языке прилагательное всегда должно быть согласовано с существи-
тельным, а в таджикском языке – определение с определяемым связывается, 
в основном посредством изафета. Например, большой дом – хонаи калон, краси-
вая девушка – духтари зебо, синее небо – осмони кабуд и др.  

Имя существительное в русском языке характеризуется такими морфоло-
гическими категориями, как падёж, число и род. Также можно вспомнить о кате-
гориях неодушевлённости и одушевлённости. «В таджикском языке примени-
тельно к имени существительному категорий грамматического рода и падежа не 
существует. В предложениях существительные выражаются вместе с другими 
словами через синтаксические средства – изафетную конструкцию, послелоги, 
предлоги» [10: 455]. 

В таджикском языке нет понятия грамматического рода, которым предпо-
лагалось бы деление слов на несколько классов со специальными морфологиче-
скими показателями. Существительные, которые обозначают живых существ, 
лексически разделены на имена, используемые для обозначения мужчин и жен-
щин. К примеру, хохар – сестра; бародар – брат; модар – мать; падар – отец; зан – 
женщина; мард – мужчина. Биологический ряд может выражаться лексически при 
помощи слов его обозначения: коргарзан – рабочая; коргар – рабочий; мард – муж-
чина; духтар – девушка; зан – женщина. 

В годы советской власти в таджикском языке стали различаться фамилии 
лиц мужского и женского пола, которые получили оформление по типу русских 
слов мужского и женского рода: Гусейнов – Гусейнова, Саидов – Саидова и др. 
Нужно отметит, что в июне 2020 года в статью 20 Закона РТ «О государственной 
регистрации актов гражданского состояния» были внесены поправки, согласно 
которым свидетельства о рождении будут выдаваться с исключением суффик-
сов, характерных для русского языка: -ов, -ова, -ев, -ева, - ович, -евич, -овна, -
евна. Использоваться теперь будут такие классические окончания: «зода», «зод», 
«духт», «ниё», «ён», «пур», «он», «фар». К имени отца окончания добавляться не 
будут. 

По поводу категории числа следует отметить, что она присуща и русскому 
языку, и таджикскому. Однако она оформляется при помощи разных граммати-
ческих средств: флексиями в русском языке, и суффиксами (-ҳо   – он в таджик-
ском языке. Современные русский и таджикский языки различают два числа: 
единственное и множественное. Например, дом – хона, дома – хонаҳо, рука – 
даст, руки – дастҳо, учитель – муаллим, учителя – муаллимон и др. 

В русском языке категория числа имеет грамматическое выражение через 
падежные окончания, которые соотносительны для единственного и множе-
ственного числа: 
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един. число                         множ. число 
И. п. стол, окно    столы, окна 
Р. п. стола, окну   столов, окон 
Д. п. столу, окну  столам, окнам и др. 

Таким образом, в русском языке выражение числа тесно связано с выраже-
нием падежа, а в единственном числе и рода. 

Категория числа в таджикском языке грамматически выражается отсут-
ствием в единственном числе и наличием во множественном числе аффикса мно-
жественного числа – ҳо или он, который является только показателем множе-
ственного числа (китоб – китобҳо, зан – занон и др.). Способы образования кате-
гории числа в русском и таджикском языках совершенно различны. Это различие 
в структурной особенностью и строем сопоставляемых языков, связано с тем, что 
русский язык относится к флективным языкам, а таджикский к аналитическим. 

Большую трудность представляет склонение существительного и прилага-
тельного. Таджикскому языку не свойственна категория падежа, существитель-
ное и прилагательное не имеют различных падежных флексий, т.е. особых форм 
имени, предназначаемых для выражения в предложении синтактического отно-
шения имён. Связь и соотношение имен с другими словами в предложении, вы-
ражаются синтаксическими средствами. Например, сочетанием с предлогами: 
Я отправил письмо брату – Ман ба бародарам мактуб фиритодам. Если согла-
сованию в роде путем продуманных упражнений обучить сравнительно легко, то 
согласованию в падеже обучить сложно, потому что ученику приходится выпол-
нять несколько операций – мысленно представить требуемое слово в исходной 
форме, а затем поставить в требуемом падеже. 

Кроме того, при изучении русского языка учащиеся неизбежно сталкива-
ются с понятием «языковая интерференция». Этим понятием охватывается сле-
дующее: 

- синтаксические ошибки – в основном на такие типы подчинительной
связи, как управление, согласование, порядок предложения в структуре русского 
и таджикского языков; 

- морфологические ошибки, вызванные тем, что в таджикском языке нет
таких категорий, как вид, падеж и род, являющихся важными для русского языка; 

- орфоэпические и фонетические ошибки, выражающиеся в артикуляции
и произношении звуков на русском языке по аналогии с таджикским (другими 
словами, факты таджикского языка как родного накладываются на осваиваемый 
язык) [10: 455]. 

 М.Б. Нагзибекова подчеркивает, что ««преодоление интерференции... яв-
ляется одним из важных вопросов в методике обучения русского языка, без 
успешного разрешения которого не может идти речь о повышении эффективно-
сти преподавания неродного языка» [10: 456]. 

Интерференция на уровне произношения должна учитываться при препо-
давании русского языка в таджикской школе. Дело в том, что именно она явля-
ется одной из главных причин, по которым у учащихся возникают отклонения от 
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правильной русской речи. Известно, что допускаемые при изучении неродного 
языка ошибки выступают следствием воздействия родного языка учащегося. 

В связи с различиями фонетических систем двух языков учащиеся не в со-
стоянии верно воспринимать слова на слух, а затем правильно их произносить. 
Изучая языковой состав русского языка, учащийся сталкивается с определён-
ными сложностями, которые нужно преодолеть для устранения ошибок в устной 
и письменной речи. 

Причина возникновения сложностей с освоением фонетики русского языка 
кроется в неверном отождествлении звуков двух языков – таджикского и рус-
ского. Дело в том, что в обоих языках совпадает графическое изображение зву-
ков. Звуки, произносимые на русском языке, учащиеся воспринимают через ар-
тикуляционные навыки таджикского языка. Таким образом, восприятие и вос-
произведение звуков русского языка осуществляется через звуковые образы род-
ного языка, поскольку динамические стереотипы звукопроизношения на родном 
языке характеризуются устойчивостью. 

Итак, сопоставительный анализ грамматики таджикского и русского язы-
ков важен с целью успешного преподавания русского языка в таджикской школе. 
При обучении русскому языку учащихся получают знания о единицах языка и их 
образовании, без которых речевая деятельность считается не эффективной.  

Владение особенностями сопоставляемых языков и их учет при обучении 
русскому языку таджикских учащихся дает учителю возможность предупредить 
ошибки, которые связаны с типологическим отличием русского и таджикского 
языков. Учителю необходимо принимать во внимание различия в грамматиче-
ском аспекте в обоих языках. 
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