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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СЕРИИ

Уважаемый читатель!

12 апреля 2016 г. исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос, 

в связи с этим событием настоящий номер журнала начинается со статьи авто-

ритетного лингвиста и координатора интенсивных программ по русскому языку 

для астронавтов профессора РУДН Марины Львовны Новиковой, посвященной 

разработке оптимальных методов обучения иностранных космонавтов русскому 

языку. 

16 апреля 2016 г. — юбилей известного российского ученого Натальи Влади-

мировны Уфимцевой. С поздравительной статьи начинается рубрика «Актуальные 

вопросы науки о языке».

Наш журнал продолжает публикацию научных работ в области лингводидак-

тики, языкознания, прикладной лингвистики, педагогики.

Журнал является международным по тематике материалов, составу авторов и 

рецензентов.

Цель журнала — освещение научной деятельности известных ученых России 

и других стран, молодых ученых и аспирантов.

Задачи журнала: публикация результатов научных исследований по актуальным 

проблемам лингводидактики, теории языка, языков народов зарубежных стран, 

прикладной лингвистики, теории и методики профессионального образования, 

теоретической и исторической культурологии.

Тематические рубрики будут варьироваться, всегда отражая при этом спектр 

заявленных научных приоритетов серии. 

Издание адресовано широкому кругу представителей гуманитарного знания. 

E-mail: edulangjournalrudn@pfur.ru

EDITORIAL

Dear Colleagues! 

April 12, 2016, marked the 55th anniversary of the first manned flight into space. In 

connection with this event, the present issue of the journal begins with an article of the 

authoritative linguist and coordinator of the intensive programme in the Russian language 

for the astronauts, Doctor of Philology, PFUR (RUDN) Professor Marina Lvovna 

Novikova. She contemplates the development of methods of training foreign astronauts 

in the Russian language.

April 16, 2016 is the anniversary of the famous Russian scholar Natalia Vladimirovna 

Ufimtseva. A congratulatory article starts under the heading “Topical issues of language 

study”, commemorating this event.
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The Journal’s Profile

Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Education Issues Series: 

Languages and Specialty is a peer-reviewed journal publishing scholarly articles in the 

fields of language education, linguistics, pedagogy.

In 2016 for publication will be accepted articles in the fields of cultural studies.

The journal is an international publication both in its scope and authors. It publishes 

articles by renowned Russian and foreign scholars, young researchers and postgraduate 

students. Articles can be published in English.

The purpose of the journal is to bring forward and disseminate the most up-to-date 

research in the academic fields of language education, linguistics, pedagogy, cultural 

studies.

The Journal’s objectives include:

 — publication of scholarly articles and reviews on the urgent problems of language 

education, (Applied) Linguistics, Pedagogy and Cultural studies;

 — presentation of original research in the field of Russian, Romance, Germanic and 

Slavic languages, the languages of Russia and the CIS as well as other European, Asian, 

African, American and Australian languages; theory of translation and intercultural 

communication;

 — discussion of topical issues in contemporary theoretical and applied linguistics, as 

well as in the area of cultural studies.

The journal will introduce a number of special sections focusing on the range of the 

series research priorities.

The journal is addressed to philologists, philosophers, scholars in cultural studies, 

specialists in Language education and Applied Linguistics. Its authors are PhDs, post-

graduate students, PhD candidates and MA students both from Russia and abroad.

E-mail: edulangjournalrudn@pfur.ru
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ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КОСМОС.

ПОДГОТОВКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ: 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

М.Л. Новикова

Российский университет дружбы народов

ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117187

Разработка оптимальных методов обучения иностранных космонавтов, для которых рус-

ский язык является средством профессиональной и общеобразовательной подготовки, свя-

зана с широким кругом вопросов лингвистического и дидактического характера. Обучение 

проводится с целью формирования навыков и умений рационального речевого поведения в 

различных ситуациях профессионального общения во время подготовки к полету и на кос-

мической орбите. Изучение русского языка для иностранных космонавтов является важней-

шим инструментом овладения специальными компетенциями, и шире — профессиональны-

ми знаниями на русском языке.

Ключевые слова: профессионализация языкового обучения, лингводидактика, термины 

научной отрасли, навыки и умения, компетенции, подъязык аэрокосмических специальностей

Преподаватели Российского университета дружбы народов обучают иностран-

ных космонавтов русскому языку в рамках совместной работы с Центром подго-

товки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. Есть и планета, связан-

ная c именем РУДН, — планета 10010 Рудруна, ее название утверждено Междуна-

родным планетным центром в Кембридже. В университете открыт учебно-научный 

инновационный Центр управления полетами. Деятельность университета тесно 

связана с космическими программами на протяжении четырех  десятилетий.

Первый язык общения в космосе — русский, Юрий Гагарин впервые с орбиты 

обратился к жителям Земли на русском языке. С тех пор на орбите звучит русская 

речь, более ста российских космонавтов работали в космосе. Иностранные кос-

монавты тоже говорят в космосе по-русски. Исследователей космоса называют 

в разных странах по разному: в Канаде, США и Европе — астронавты (astronaut), 

в Японии — утюхикоси (uchūhikōsh), в Китае — тайкунавты (yǔhángyuán), в Ин-

дии — гаганавты (gaganaut), в Малазии — ангасаваны (angkasawan).

Преподаватели РУДН обучали русскому языку космических специалистов из 

Афганистана, Болгарии, Вьетнама, Индии, Кубы, Монголии, Сирии и других 
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стран, принимавших участие в полетах по программе «Интеркосмос». Благодаря 

этой программе в космосе впервые побывали космонавты, не являющиеся граж-

данами СССР или США. В процессе работы с астронавтами в рамках совместной 

космической программы России и США «Шаттл—Мир», в которой также при-

нимали участие преподаватели РУДН, осуществлялась передача США россий-

ского опыта долговременных полетов, что способствовало укреплению духа со-

трудничества между странами. Для международной космической станции 

(МКС) — совместного международного проекта, в котором участвуют 14 стран, 

преподавателями РУДН подготовлено 45 основных и дублирующих экипажей. 

Обучение иностранных космонавтов русскому языку имеет не только многолет-

нюю историю и традиции, но и широкие перспективы развития [7. С. 67].

За годы освоения космического пространства с помощью пилотируемых кос-

мических аппаратов в России сложилась собственная уникальная система под-

готовки космонавтов, которая существенно отличается от зарубежных аналогов. 

Отечественная система подготовки космонавтов на протяжении полувека смог-

ла адаптироваться к изменениям в системе «человек—машина», обусловленным 

расширением и усложнением космических программ, техническими новшества-

ми пилотируемых космических аппаратов, перераспределением функций между 

членами экипажа. «Достигнуть такой адаптивности систем обучения космонавтов 

удалось благодаря усовершенствованию организационных, методических и тех-

нических элементов системы их подготовки» [2. С. 4—5]. Безусловно, это в пол-

ной мере относится и к достижениям в обучении иностранных космонавтов рус-

скому языку.

Роль преподавателей русского языка весьма значительна и в преподавании 

языка, и в знакомстве иностранных космонавтов с национально-культурными 

особенностями социализации и спецификой стратегий межличностного обще-

ния, понимаемых как усвоение космонавтами образцов поведения, социальных 

норм и ценностей, знаний и навыков. Все это помогает космонавтам успешно 

функционировать в профессиональном сообществе и преодолеть сложности адап-

тации к системе подготовки международных космических экипажей в русско-

язычной языковой среде. 

Русский язык является важным средством формирования у членов интерна-

ционального космического экипажа различных видов мышления, необходимых 

для выполнения функциональных обязанностей при эксплуатации российской 

космической техники. В практике преподавания русского языка иностранным 

космонавтам преподавателями РУДН накоплен большой опыт, разработана уни-

кальная методика подготовки, которая включает в себя широкий спектр научных 

проблем и конкретных практических задач, обусловленных и совершенствова-

нием общей методологии, и конкретных методов и приемов преподавания. Не-

обходимость ускоренного интенсивного овладения соответствующими речевыми 

навыками и умениями на русском языке требует целенаправленного, избиратель-

ного подхода при отборе и организации учебного материала, учета в первую оче-

редь наиболее важных языковых единиц в их существенных отношениях, обра-

зующих «учебный язык» — методически целесообразную для избранных целей 

обучения систему.
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Такая система представляет собой специфическое отражение лингвистической 

системы, ее рациональную модель. Разработка оптимальных методов обучения 

иностранных космонавтов, для которых русский язык является средством про-

фессиональной и общеобразовательной подготовки, связана с большим кругом 

вопросов лингвистического и дидактического характера. Образовательные педа-

гогические технологии базируются на доминирующих методах и способах обу-

чения — проблемных, поисковых, практических, творческих, интерактивных. 

Мотивационная сторона активности космонавтов на русском языке обеспечива-

ется предъявлением таких ситуаций, в которых проблемность выявляется и са-

мими космонавтами, а не только задается извне. Материалы по русскому языку, 

всегда мотивированные лингвистически и методически, выступают мотивиро-

ванными ситуативно.

Учебные пособия и материалы для космонавтов основаны на анализе профес-

сиограммы аэрокосмических специалистов и охватывают различные элементы 

содержания обучения: «опыта познавательной деятельности, фиксированной в 

форме ее результатов — знаний; опыта осуществления известных способов дея-

тельности — в форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятель-

ности в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуа-

циях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений — в форме 

личностных ориентаций» [5. С. 129—130]. Перечень норм и требований, предъ-

являемых к профессии космонавта, широк и разнообразен: управление кораблем 

и эксплуатация бортовых систем, научные исследования и эксперименты на кос-

мической орбите, сборочные и ремонтные работы на МКС и в открытом космо-

се, выбор режима работы аппаратуры и многочисленных высокотехнологичных 

приборов, умение принимать решение в случае нештатных ситуаций и многое 

другое. От правильности принятия решения зависит не только выполнение про-

граммы полета, но иногда и жизнь космонавта.

Система обучения русскому языку иностранных космонавтов определяется ее 

конченой целью, предполагающей реализацию комплекса задач обеспечения 

свободной рецептивной и продуктивной деятельности при получении фундамен-

тальных знаний по аэрокосмической подготовке в процессе подготовки к полету: 

чтение учебной и научной литературы, бортовой документации на русском язы-

ке; построение монологического высказывания (доклад, сообщение, обсуждение 

проблем космического полета, нештатных ситуаций на орбите), выступление на 

деловых встречах специалистов, интервью для газет и телевидения. 

Одной из главных задач обучения космонавтов русскому языку является вы-

работка у них речевых навыков и умений, обеспечивающих общение в учебно-

профессиональной сфере. В дидактических целях разрабатываются типовые мо-

дели построения текстов, различающиеся своим содержанием и функциональной 

направленностью. Задача преподавателей русского языка — дать языковые уни-

версалии, наиболее общие базовые языковые блоки, которые в зависимости от 

тех или иных потребностей космонавтов могут быть наполнены различным со-

держанием. Для успешного понимания лекций и проведения тренировок необ-

ходимо работать над терминологией, системой аббревиатур, частотной лексикой 

разных подсфер обучения, специальных курсов, читаемых в Звездном городке.



Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 2

12

Лексическую основу языка аэрокосмической специальности представляют 

термины научной отрасли, при этом сама терминосистема формируется на базе 

логико-понятийной системы. Термины, слова и словосочетания представляют 

собой лексико-семантические парадигмы подъязыка аэрокосмической специ-

альности, единицей представления которого является научный текст, а на  занятиях 

по русскому языку как иностранному его разновидность — учебно-научный текст. 

Отбор единиц лексического минимума напрямую связан с концепцией специали-

стов Центра подготовки космонавтов «Практическая направленность подготов-

ки космонавтов», которая реализуется с учетом функций экипажей с целью успеш-

ного выполнения программы полета.

Особое значение приобретает прагматическая функция термина — обеспечить 

общение космических специалистов на русском языке за счет определенного 

уровня сформированности языковой и предметной компетенции как базисных 

составляющих их учебно-профессиональной и коммуникативной компетенции. 

В терминах космонавтики отчетливо прослеживается тесная связь с другими тер-

минологическими системами, обозначающими движение в разных физических 

средах, например в воде. Из морской терминологии в терминологию космонав-

тики вошли термины шлюз, шлюзовая камера, причаливание, экипаж, борт, отсек 

и др.

Формирование «аэрокосмических» рядов привело к созданию новых единиц, 

развитию новых значений у существующих ранее морских терминов. Скафан-

дры — специальное снаряжение для изоляции человека от внешней среды — пер-

воначально водной, а затем — космической связаны с названиями птиц: «Ястреб», 

«Беркут», «Орлан», «Сокол», «Стриж». Достаточно широко представлены состав-

ные наименования, образованные сочетанием двух существительных: ракета-

носитель, корабль-спутник, люк-лаз, летчик-космонавт, летчик-испытатель, кос-

монавт-дублер, экипаж-дублер и др. В аэрокосмическом подъязыке используется 

большое количество аббревиатур, например: система управления движением (СУД), 

система электропитания (СЭП), система обеспечения жизнедеятельности (СОЖ), 

система управления бортовым комплексом (СУБК). Чтобы помочь иностранным 

космонавтам овладеть специальной лексикой, преподаватель-русист должен быть 

компетентен в вопросах специальности обучаемых. В процессе обучения языку 

специальности отбираются определенные лексико-грамматические единицы, 

определяется частотность употребления грамматических форм, структура пред-

ложения, типология текстов, их виды.

Следует отметить, что национальный язык космонавта — это целостный и упо-

рядоченный образ мира, в котором классифицируются и опознаются объекты, 

явления и ситуации. Способность к общению на русском языке «складывается 

из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть “язы-

ковой картиной мира” носителей этого языка (формирование вторичного язы-

кового сознания) и “глобальной (концептуальной) картиной мира”» [3. С. 68]. 

Умение формулировать мысли средствами другого языка формируется постепен-

но: космонавты учатся высказывать различные намерения в форме суждения, 

реализовывая различные интенции сообщающего типа, в дальнейшем они рас-

ширяют предметно-смысловой и интенциональный план высказывания, сообщая 
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о связях объекта (во времени, в пространстве или на логической основе), объ-

ективируя в коммуникации имеющиеся знания на русском языке. Русский язык 

является инструментом овладения специальными знаниями как системой взаи-

мосвязанных понятий, обозначающих существующую в действительности иерар-

хию объектов, явлений и отношений различной степени обобщенности.

В то же время космонавт, выстраивая высказывания из уже знакомых ему в 

родном языке средств, часто переносит на высказывания формально-граммати-

ческие показатели своего родного языка и культурно-психологические особен-

ности своего менталитета. Очевидно, что при решении проблемы формирования 

и развития языковой компетенции необходимо обращать внимание на форми-

рование новой целостной языковой картины мира, которая накладывает отпеча-

ток на уже сформированную картину мира. Механизмы положительного межъ-

языкового переноса помогают при формировании навыков на лексическом уров-

не. Наличие в русском языке заимствованных слов дает возможность осуществлять 

перенос на уровне лексем, например: центрифуга, centrifuge, орбита, orbit, плане-
та, planet, эксперимент, experiment, модуль, module, кристалл, crystal, компьютер, 
computer, геосинхронная орбита, geosynchronous orbit, геостационарная орбита, 
geostationary orbit, орбита геоцентрическая, geocentric orbit, гелиоцентрическая ор-
бита, heliocentric orbit. 

Значения аналогичных лексических единиц в разных языках, похожих по на-

писанию и/или произношению, часто с общим происхождением, отличаются. 

Например, оrbit не только орбита (окололунная; околоземная) — путь небесного 

тела в гравитационном поле другого тела, но и виток (вокруг Земли); control — 
управлять, управление — flight control (управление полетом) — control panel (пульт 
управления), в то время как в русском языке контролировать — следить, наблюдать, 

осуществлять надзор. Таким образом, глагол контролировать означает для англо-

говорящего космонавта управлять, а не наблюдать, что существенно отличается 

операционно и функционально.
Вся профессиональная деятельность космонавта на космической орбите свя-

зана с членами экипажа и с Центром управления полетами на Земле и реализу-

ется в процессе межличностных коммуникаций. Ситуации и темы общения кос-

монавтов порождаются потребностями в совместной деятельности, включающей 

в себя обмен информацией на русском языке. Общение рассматривается как са-

мостоятельный процесс взаимодействия с целью реализации других видов дея-

тельности на русском языке, как важнейшая составляющая коммуникативно-

речевой компетенции. Вслед за Б.Ф. Ломовым [6], изучавшим вопросы инфор-

мационного взаимодействия человека и технических устройств, поиска средств 

отображения информации и оптимальных (с позиции человека) форм и способов 

управления механизмами и технологическими процессами, выделяем следующие 

функции общения: 1) информационно-коммуникативную (прием и передача 

информации); 2) регулятивно-коммуникативную (взаимная корректировка дей-

ствий в процессе совместной деятельности); 3) аффективно-коммуникативную 

(передача эмоционального отношения).

Командир и члены экипажа — специалисты полета, бортинженеры, ученые-

исследователи выступают в заданных, строго определенных ролях, решают кон-

кретные полетные задачи. В сфере профессионального общения социально-ком-
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муникативные роли космонавтов коррелируют с различными позициями соци-

ально-статусной иерархии, которые зависят от должности, на которую они 

назначаются, что и обусловило включение в число учебных материалов состав-

ленных преподавателями-русистами, циклы штатных и нештатных ситуаций и 

упражнений к ним. Для космонавтов эти упражнения полифункциональны, по-

скольку организуют решение нескольких задач: лексическая тренировка, употре-

бление грамматических форм, а также решение различных тактико-коммуника-

тивных проблем. Приведем пример:

Центр управления полетами дает рекомендацию командиру экипажа (употребление 

инфинитива), командир соответственно передает команду членам экипажа (исполь-

зование императивной формы глаголов), члены экипажа сообщают о выполнении 

заданного действия (использование пассивной конструкции глагола совершенного 

вида). 

ЦУП: Надо почистить иллюминатор!

Командир: Почисти(те) иллюминатор

Член(ы) экипажа: Иллюминатор почищен.

ЦУП: Надо проверить уровень кислорода, герметичность люка // Проверьте уровень 

кислорода, герметичность люка // Уровень кислорода и герметичность люка прове-

рены. Надо установить мягкие поручни на служебный модель // установите мягкие 

поручни // поручни установлены. Надо включить, выключить, отключить, переклю-

чить, подключить оборудование // включайте, выключайте, отключайте, переключай-

те, подключайте оборудование и др.

Различные формы и методы работы, активизирующие речевую деятельность 

одновременно игровую и учебную, представляют собой модель профессиональ-

ного межличностного общения и вызывают потребность в коммуникации на рус-

ском языке. Они являются средством активизации речевой деятельности, стиму-

лируют мобильность, развивают коммуникативные и творческие способности 

космонавтов, обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, улучшают 

групповое взаимодействие в международном космическом экипаже. 

Каждый коммуникативно-речевой блок обслуживается собственными лекси-

ко-грамматическими единицами. Их отбор, описание и наполнение включаются 

в лексико-грамматическую тему урока по изучению той или иной космической 

системы. Обучение иностранных космонавтов различным видам речевой деятель-

ности проходит в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям 

речевого общения на Земле, во время подготовки к полету и на космической 

орбите. Изучение русского языка является важнейшим инструментом овладения 

специальными компетенциями и — шире — профессиональными знаниями на 

русском языке. 

Системность в организации учебного материала дает космонавтам возмож-

ность сопоставлять, идентифицировать, анализировать и обобщать выбор язы-

ковых средств в зависимости от условий общения, поставленных коммуникатив-

ных задач, что коррелирует с профессиональными требованиями деятельности 

космонавта и при подготовке к космическому полету в составе международных 

космических экипажей, и к работе на космической орбите. Необходимо подчер-

кнуть, что это дает иностранным космонавтам возможность выбирать такие стра-

тегии освоения языка, которые позволяют овладеть новой языковой системой 
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(приобрести лингвистическую компетенцию) и на основе этого осуществлять 

речевую деятельность на русском языке в различных ситуациях общения (стать 

компетентными в коммуникативно-речевой области), что обусловливает высокие 

образовательные результаты. 

Перспективы подготовка будущих космических экипажей весьма обширны и 

перспективны. Российская космическая отрасль является одной из самых мощ-

ных в мире. Россия безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в 

запусках на орбиту. Успешная подготовка иностранных космонавтов по русскому 

языку способствует выполнению поставленных перед международными косми-

ческими экипажами полетных задач и расширению влияния российской школы 

космонавтики.
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RUSSIAN LANGUAGE AND SPACE.

TRAINING INTERNATIONAL SPACE CREWS:

AIMS, TARGETS, PROSPECTS

M.L. Novikova

Peoples’ Friendship University of Russia

Miklukho-Maklaya str., 10/2, Moscow, Russia, 117187

Developing optimal methods of Russian language training for astronauts who view the Russian 

language as a tool of professional and educational training is connected with a wide range of linguistic 

and didactic features. The teaching process is conducted with a view to form skills and abilities of 
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rational verbal behavior in different situations of professional communication during a pre-flight training 

as well as in the space orbit. Mastering the Russian language is a very important factor for foreign 

astronauts since it leads to acquisition of special competence and professional knowledge in Russian.

Key words: language training professionalization, linguistic didactics, scientific terminology, skills 

and abilities, competence, sublanguage of aeronautics
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ УФИМЦЕВОЙ

… двух людей с одинаковым научным багажом не бывает…

Я ощущаю как нечто благодетельное, когда из-под холодного панциря 

объективности на меня веет теплым дыханием личности…

Гуго Шухардт

19 апреля 2016 г. в Институте языкознания РАН состоялось заседание Учено-

го совета Института языкознания РАН, посвященное юбилею заведующей сек-

тором этнопсихолингвистики Натальи Владимировны Уфимцевой. В зале при-

сутствовали не только члены Ученого совета, но и большое число коллег из раз-

ных вузов, пришедших поздравить юбиляра со знаменательным событием.

Первый вопрос повестки дня: научный доклад на тему «Теория речевой дея-

тельности: откуда мы и куда идем». Докладчик — доктор филологических наук 

Н.В. Уфимцева.

После доклада, прежде чем приступить к другим вопросам, председательст-

вующий — директор ИЯ РАН, член-корреспондент РАН Владимир Михайло-

вич Алпатов предложил всем собравшимся поздравить Наталью Владимировну 

с юбилеем. 

Пользуясь случаем, редакционная коллегия нашего журнала, кафедра русско-

го языка и межкультурной коммуникации РУДН, авторы и читатели нашего жур-
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нала присоединяются ко всем теплым поздравлениям коллег, в том числе и по-

здравлениям от руководства Российского университета дружбы народов.

Доктор филологических наук, профессор, лауреат премии Президента РФ в 

области образования (2005), член консультативного совета Международного об-

щества прикладной психолингвистики и президент (International society of applied 

Psycholinguistics ISAPL, 2011—2013), организатор и президент X Международно-

го конгресса ISAPL (10th International Congress of the “Challenges of information 

Society and applied psycholinguistics”, 2013), главный научный сотрудник Инсти-

тута языкознания РАН Наталья Владимировна Уфимцева специализируется в 

области психолингвистики и языкового сознания, его онтогенеза и этнокультур-

ной специфики, языка как деятельностной структуры.

Наталья Владимировна — автор многочисленных научных публикаций (более 

200), в числе которых: Русский ассоциативный словарь (1994—1998, 2002), Сла-

вянский ассоциативный словарь (2004), Образ России в исторической перспек-

тиве: взгляд европейцев // Congresso International “Investigationes comparadas ruso-

españolas: aspectos teóricos y metodológicos” (2011), The Associative Dictionary as a 

Model of the Linguistic Picture of the World // Procedia. Social and Behavioral Sciences 

(2014) Russian Psycholinguistics: Contribution to the Theory of Intercultural 

Communication // International communication studies (2014) и др. Число цитиро-

ваний работ Натальи Владимировны уже перевалило за 1000. 

Вся жизнь выпускницы филологического факультета ЛГУ (отделение матема-

тической лингвистики) в родном Ленинграде связана с ИЯ РАН. С сентября 1971 г. 

началсь ее работа в секторе психолингвистики в должности младшего, старшего, 

ведущего, а затем и главного научного сотрудника и заведующей сектором этно-

психолингвистики.

В 1976 году Н.В. Уфимцева защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук по специальности «Общее языкознание. 

Лингвистический и психолингвистический анализ структуры падежной системы».

В 1994 году она защитила научный доклад «Динамика и вариативность языко-

вого сознания» по совокупности работ на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности «Теория языка».

Научная деятельность Н.В. Уфимцевой в течение последних 46 лет неразрыв-

но связана с жизнью отделения психолингвистики ИЯ РАН, касается ли это раз-

работки методологических и теоретических предпосылок исследования языко-

вого сознания или формирования методики анализа этнокультурной специфики 

языкового сознания в межкультурном общении; выявления этнокультурной 

специ фики русского языкового сознания или создания первого в мировой руси-

стике двухтомного Русского ассоциативного словаря, зафиксировавшего языко-

вое сознание русских конца ХХ в. в форме вербально-ассоциативной сети; соз-

дания нового понимания механизмов овладения родным языком и иностранным 

языком или разработкой новых рекомендаций для обучения «проблемных де-

тей» — детей с дефектами речи и слуха, а также детей с синдромом раннего дет-

ского аутизма и др.

Работы Наталья Владимировны поражают своей актуальностью, современно-

стью, предложением методов и моделей, от которых, отталкиваясь и наполняя 
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онтологией конкретного ареала, новые исследователи осуществляют попытки 

адекватного описания выбранного объекта и предмета. Не адаптировать слепо 

западные паттерны знания, а на основе внимательного изучения опыта своих 

предшественников критически осмыслить свою способность к продуцированию 

новых знаний и поддерживать высокую преемственность в науке — этому, не по-

учая, учит Наталья Владимировна Уфимцева.

Под руководством профессора Н.В. Уфимцевой успешно защищены 28 кан-

дидатских и четыре докторские диссертации.

Наталья Владимировна — авторитетный российский ученый, чье имя и труды 

известны гуманитариям ближнего и дальнего зарубежья; она постоянный член 

Ученого совета по защите докторских диссертаций при Институте языкознания 

РАН, заместитель главного редактора журнала «Вопросы психолингвистики», 

член Редакционного совета «Вестника НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», член Научного совета журнала факультета журналистики МГУ 

«Журналистика и культура русской речи»; член редколлегии «Вестника МИЛ»; 

член редколлегии журнала «Вопросы социолингвистики»; член редколлегии элек-

тронного журнала «Бизнес. Общество. Власть» (онлайн-издание, ВШЭ); член 

редакционного совета журнала Homo Loquens (Грузия), Почетный профессор 

Харбинского педагогического университета.

Среди других качеств личности Натальи Владимировны Уфимцевой нельзя не 

отметить ее неизменное внимательное отношение к людям, к коллегам. Любое 

научное мероприятие с ее участием, в том числе и в качестве президента ISAPL, 

организатора многочисленных научных проектов и мероприятий, невозможно 

представить без ее доброй улыбки, воистину русского радушия. 

Этому подтверждением является и состоявшийся 25—26 мая 2016 в Российском 

университете дружбы народов международный конгресс, посвященный 80-летию 

со дня рождения А.А. Леонтьева «Деятельный ум: от гуманитарной методологии 

к гуманитарным практикам».

И еще об одном важном качестве этого Человека хотелось бы упомянуть (жанр 

поздравительной статьи это допускает). Наталья Владимировна Уфимцева — слав-

ная Дочь своего Народа, своей Родины. В этом убеждаемся всегда, читаем ли мы 

работу «Археология языкового сознания: первые результаты» (2005) или «Россия 

и русские в исторической перспективе» (2012) …

Авторы статей, мы и читатели журнала поздравляем Вас, Наталья Владими-

ровна, с Вашим знаменательным юбилеем! 

Долгие Вам лета!

От имени редакционной коллегии журнала 

и коллектива кафедры русского языка и межкультурной коммуникации

гл. редактор журнала, зав. кафедрой 

В.П. Синячкин,

отв. секретарь журнала, проф. кафедры У.М. Бахтикиреева
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО 

СОЗНАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ

Т.С. Елизарова

Институт языкознания РАН

Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1, Москва, Россия, 125009

В статье приводятся первые результаты свободного ассоциативного эксперимента, а также 

исследуется проблема эквивалентности отдельных стимульных слов. Проводится анализ со-

держания ассоциативных полей сопоставляемых языковых единиц с целью выявления сходств 

и различий в образах русского и итальянского языкового сознания. Результаты иллюстрируют 

особенности образа мира, отраженного в сознании носителей итальянской и русской культур.

Ключевые слова: языковое сознание, ассоциативное поле, лакуна, межъязыковая эквива-

лентность, образ мира, межкультурное общение

Оптимизация межкультурного общения напрямую связана с изучением язы-

кового сознания, так как именно различие национальных сознаний коммуни-

кантов ведет к непониманию и конфликтным ситуациям. Особенности образа 

мира представителей той или иной культуры могут быть исследованы с помощью 

языковых средств, овнешняющих образы сознания. С целью сопоставительного 

анализа содержания единиц итальянского и русского языкового сознания был 

проведен свободный ассоциативный эксперимент среди итальянских студентов, 

стимулами в котором выступали итальянские эквиваленты слов, входящих в ядро 

русского языкового сознания.

Уже на этапе подбора итальянских эквивалентов экспертной группой лингви-

стов были обнаружены явления межъязыковой лексической лакунарности, что 

может служить препятствием для взаимопонимания представителей русской и 

итальянской культур и позволяет предположить несоответствие образов языково-

го сознания. Как отмечает исследователь французских лексических лакун В.Л. Му-

равьев, «внеязыковая реальность, окружающая носителей двух разных языков (имея 

в виду французов и русских), может быть абсолютно идентичной, но все же один 

язык замечает и лингвистически оформляет те стороны этой действительности, 

которые другой язык предпочитает не выражать» [1. C. 7]. Это ведет к тому, что 

объем содержания сопоставляемых лексических единиц различается и единице 

исходного языка соответствуют несколько единиц языка сопоставления и, наобо-

рот, где более емкое по объему понятие является «родовым» относительно «видо-

вых», семантически дифференцированных понятий другого языка. В данном слу-

чае речь идет о «векторной лакуне» [1. C. 14], которая отражает национально-кон-

цептуальную специфику исследуемых языков. Например, русскому стимулу 

«встреча» соответствуют две лексические единицы в итальянском языке: 

«appuntamento» и «incontro». В семантике слова «appuntamento» заложен признак 

договоренности, условности, соглашения. В данном случае имеется в виду встре-

ча, запланированная в определенном месте и в определенное время, в то время как 
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слово-понятие «incontro» соотносится прежде всего или с неожиданной, иногда 

даже судьбоносной встречей, или же со встречей на высшем уровне [7]. Результа-

ты ассоциативного эксперимента подтверждают различия в ассоциативных полях. 

Среди наиболее частотных реакций на стимул «appuntamento» встречаются: al buio 

(свидание вслепую), lavoro (работа), primo (первое свидание), romantico (роман-

тический), ritardo (опоздание), orario (расписание), ora (час, время), galante (сви-

дание), amore (любовь), dentista (стоматолог), ragazzo (молодой человек), ragazza 

(девушка), ansia (ожидание). В ассоциативное поле стимула «incontro» входят сле-

дующие реакции: persone (люди), sorpresa (удивление), nuovo (новый), casuale (слу-

чайный), inaspettato (неожиданный), caso (случай), breve (короткий), scontro (стол-

кновение), fatale (роковой), segreto (секрет), fortunato (счастливый). По данным 

Славянского ассоциативного словаря, самыми частотными реакциями на стимул 

«встреча» среди носителей русского языка являются ассоциаты «радость» (51) и 

«свидание» (42), что соотносится с содержанием ассоциативного поля итальян-

ского эквивалента «appuntamentо». Далее следовали такие ответы: c другом (27), 

разлука (24), друзей (23), расставание (22), долгожданная (17), любовь (11). При-

мечательно, что итальянцы ассоциируют встречу как с романтическим свиданием, 

так и с работой, а в русском ассоциативном поле реакция «работа» не встречается. 

Русские связывают встречу с друзьями (23), любимыми (11), судьбой (2). Шест-

надцать из 590 русских испытуемых охарактеризовали встречу «неожиданной» и 

12 — «случайной» [3. C. 58], что совпадает с ассоциатами на стимул «incontro» (рис. 

1). Из этого можно сделать вывод, что русское слово «встреча» не дифференциро-

вано в употреблении, а следовательно, оно более емкое и абстрактное, чем его 

итальянские соответствия. Полученные ассоциативные поля исследуемых языко-

вых единиц отражают не только несовпадение содержания данных лексем, но и 

несовпадение образов русского и итальянского языкового сознания.

Рис. 1. Сравнительный анализ ассоциативных полей 
стимулов «встреча», «appuntamento», «incontro»

Другим примером русско-итальянского векторного соответствия является со-

отношение русского слова «жить» c итальянскими лексемами «vivere» и «abitare». 

В итальянском языке слово «abitare» используется для обозначения местожитель-

ства, часто с указанием на тип жилища или место проживания: abitare in un quartiere 

centrale (жить в центральном районе), in pereferia (на переферии), al mare (на море), 

sulle montagne (в горах), con i genitori (с родителями), in una gran bella casa (в боль-
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шом красивом доме) [7]. Слово «vivere» соотносится с такими понятиями, как 

«существовать», «быть живым» и часто противопоставляется понятиям «смерть» 

и «умирать»: non avere piu’ voglia di vivere (больше не иметь желания жить), chi 

muore giace, chi vive si dà pace (жизнью пользуйся живущий, мертвый спи спокой-

ным сном (посл.)). Лексема «vivere» также может использоваться с указанием на 

окружение, место и время, но семный состав данного слова намного объемнее: 

gente abituata a vivere in città (люди, привыкшие жить в городе), Leonardo visse a 

lungo a Milano (Лео нардо долго жил в Милане). «Vivere» также употребляется в 

значениях «быть», «вести определенный образ жизни», «прожить»: vivere alla 

giornata (жить сегодняшним днем), vivi tranquillo (будь спокоен), vivere una lunga 

vita (прожить длинную жизнь) [7]. Результаты проведенного ассоциативного экс-

перимента иллюстрируют различия и в образах сознания, овнешняемых данны-

ми лексемами. Среди частотных реакций на стимул «abitare» встречаются: casa 

(дом), lontano (далеко), città (город), campagna (сельская местность), qui (здесь), 

vicino (близко), mare (море), montagna (гора), insieme (вместе), solo (один), mondo 

(мир), convivere (сожительствовать), appartamento (квартира), coinquilino (сосед 

по квартире). Ассоциатами на стимул «vivere» были: bene (хорошо), morire (уме-

реть), vita (жизнь), felicità (счастье), gioia (радость), sereno (спокойно), serenità 
(спокойствие), amare (любить), viaggiare (путешествовать), camminare (идти), 

crescere (расти). У носителей русского языка слово «жить» чаще всего соотносит-

ся с определением «хорошо» (71), что совпадает с частотной реакцией итальянцев 

на стимул «vivere». Остальные частотные реакции русских также сопоставимы с 

содержанием ассоциативного поля итальянского «vivere»: долго (37), умереть (37), 

существовать (31), любить (19), весело (17), не тужить (15), радоваться (10). Ре-

акции, указывающие на место проживания, менее частотны: дом (3), в доме (5), 

дома (5), в городе (1), в лесу (1), в общаге (1) [3. C. 120]. Из этого можно сделать 

вывод, что в русском языковом сознании понятие «жить» включает в себя ком-

поненты различного характера, где доминируют все же наиболее общие категории, 

выражающие отношение к самому процессу жизни. Однако в итальянском язы-

ковом сознании существует достаточно отчетливое разграничение между отно-

шением к жизни и условиями ее протекания (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ ассоциативных полей 
стимулов «жить», «abitare», «vivere»



Елизарова Т.С. Сопоставительный анализ фрагментов языкового сознания носителей русского...

23

Несовпадение содержаний единиц итальянского и русского языкового созна-

ния также выявилось при анализе ассоциативных полей итальянских стимулов 

«faccia» и «viso», которые послужили эквивалентами к русскому стимулу «лицо». 

Несмотря на то, что оба эквивалента указывают на один денотат и в некоторых 

употреблениях синонимичны, они все же могут различаться по коннотации, вхо-

дить в состав разных коллокаций и не всегда являются взаимозаменяемыми. В Тол-

ковом словаре итальянского языка Treccani отмечено, что слово «viso» имеет бо-

лее возвышенный оттенок и обладает меньшей частотностью употребления, с 

указанием на то, что данный эквивалент используется при выражении восхище-

ния женской красотой, а также в отдельных идиоматических словосочетаниях 

[7]. В действительности при анализе ассоциативного поля данного стимула было 

выявлено значительное количество положительно окрашенных ассоциатов: dolce 

(cладкий, нежный) candido (чистый, искренний), innocente (невинный), delicato 

(мягкий), felice (счастливый), grazioso (грациозный), aperto (открытый), bello (кра-

сивый), angelico (ангельский), gentile (милый), carino (симпатичный), sincerità 
(искренность), bellezza (красота). Также встретились реакции, отсылающие нас 

к устойчивым идиоматическим выражениям с положительной оценкой: gioco 

(fare buon viso a cattivo gioco — делать хорошую мину при плохой игре), buono (fare 

buon viso — оказать радушный прием).

Слово «faccia» является более частотным, что подтверждает корпус письмен-

ного итальянского языка, в котором зафиксировано 18 796 случаев его употре-

бления, в то время как со словом «viso» найдено 9732 употребления [5]. Это об-

условлено как многозначностью слова (другие значения: видимость, лицевая 

сторона, фасад, грань, поверхность, аспект), так и его высокой идиоматической 

продуктивностью. Данный эквивалент встречается во множестве идиоматических 

выражений и словосочетаний, в которых замена на слово «viso» приведет к непо-

ниманию: salvare la faccia (cохранить престиж), perdere la faccia (потерять лицо, 

репутацию), uomo a due face (двуличный человек), faccia a faccia (лицом к лицу), 

sputare in faccia a qualcuno (плюнуть кому-то в лицо), bella faccia (какая наглость), 

a faccia fresca (нахально) и т.д. [7]. Помимо того что в итальянском языковом со-

знании слово «faccia» ассоциируется с частью головы человека, оно также часто 

связано с негативными характеристиками: da schiaffi (наглая рожа), tosta, di culo 

(нахал), doppia (двуличный), scura (хмурое лицо), broncio (обиженное), strana 

(странное), pugno (кулак), rovinata (пораженное), triste (грустное), lunga (fare la 

faccia lunga — дуться на кого-то). Различие в коннотации слов «viso» и «faccia» 

можно проследить на примере ассоциата «angelo», который встретился в ассоци-

ативных полях обоих стимулов. Как отмечает словарь оборотов речи итальянско-

го языка Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, выражение «faccia d’angelo» 

означает притворно-ангельское выражение лица человека, который совершил 

недостойный поступок и делает вид, что он к нему непричастен [6]. Однако сло-

восочетание «viso d’angelo» указывает на особенно красивого человека с очень 

нежными и спокойными чертами лица. Таким образом, неверный подбор экви-

валента в речи может привести к нежелательным ассоциациям у носителей ита-

льянского языка.
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В русском языковом сознании слово-стимул «лицо» ассоциируется прежде 

всего с оценкой «красивое» (68). Также встречаются и другие положительно окра-

шенные определения, но они менее частотны: приятное (7), доброе, симпатичное 

(5), открытое (4), чистое (3), хорошенькое (2). Негативные характеристики за-

фиксированы ассоциатами: морда (11), рожа (10), физиономия (4), харя (3), кри-

вое (2), грубое, нахала (1) и другими единичными реакциями [3. C. 136]. Разно-

образный по эмоциональной окраске ассоциативный ряд позволяет предполо-

жить, что структура образа русского языкового сознания, вербализованная данным 

стимулом, является более разветвленной и целостной, нежели образы сознания, 

овнешняемые итальянскими эквивалентами (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ ассоциативных полей
стимулов «лицо», «faccia», «viso»

Также примечательно, что частотными реакциями на стимул «faccia» высту-

пали метафоры, которые отсылают нас к «системе оценок и стандартных пред-

ставлений» итальянцев, вербализуемых в языке [4. C. 224]. Как отмечает Н.В. Уфим-

цева, полученное в результате ассоциативного эксперимента ассоциативное поле 

того или иного слова-стимула — «это не только фрагмент вербальной памяти 

человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в со-

знании “среднего” носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, 

следовательно, его культурных стереотипов» [2. C. 140].

Проведенный сравнительный анализ ассоциативных полей русских слов-

стимулов и их итальянских соответствий, а также анализ словарных дефиниций 

исследуемых лексем позволили выявить проблему межъязыковой эквивалент-

ности и общности языковых сознаний коммуникантов. Промежуточные резуль-

таты показали, что на разных этапах исследования — как при подборе экви-

валентной лексики, так и при анализе ассоциативных полей — встречаются 

 расхождения во фрагментах языкового сознания носителей русского и итальян-

ского языков, которые требуют дальнейшего изучения, что может стать препят-

ствием в процессе межкультурного общения.
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ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ЭТНОСА 

В МАТЕРИАЛАХ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА: МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ф.И. Артыкбаева
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ул. Токаева, 27а, г. Шымкент, Казахстан, 160011

В статье обосновывается актуальность исследования специфики языкового сознания (ЯС) 

этноса с позиций психолингвистической теории межкультурного общения как новой онто-

логии анализа ЯС. Такие исследования имеют целью поиск этнической идентичности этноса, 

на основе которой ставятся задачи выявления элементов общности и этнокультурной спец-

ифики языкового сознания контактирующих этносов. Материалом исследования, представ-

ленного в данной статье, послужили ассоциативные словари русского и казахского языков, в 

которых отразилось языковое сознание сопоставляемых лингвокультурных сообществ, дли-

тельное время контактирующих друг с другом.

Выявленные совпадения в процессе сопоставления ассоциаций на одни и те же слова-сти-

мулы могут свидетельствовать о неизбежной общности морально-этических, нравственных, 

семейно-родственных отношениях, обусловленных общечеловеческими базовыми ценностя-

ми, на которых формируется и держится человеческий социум. 

С другой стороны, различия и несовпадения стратегий ассоциирования обусловливаются 

национально-культурной спецификой жизненного уклада этноса, его традициями и обычая-

ми, что само по себе представляет интерес с исторической, социальной и этнокультурологи-

ческой точек зрения и не обязательно может привести к непониманию и конфликту культур. 

Такое разнообразие и «непохожесть» вполне могут содержать в себе особый эвристический 

потенциал, стать источником исследовательских интересов, причиной притяжения этносов 

друг к другу и поиска межэтнической толерантности.

Ключевые слова: ассоциативные словари, специфика языкового сознания, базовые цен-

ности, межэтническая толерантность

Исследования ментальных процессов, связанных с речемыслительной дея-

тельностью человека и основанных на взаимосвязи языка и мышления/сознания, 

языка и культуры, языка и речи, проводившиеся еще в гумбольдтианской фило-

софии языка, имеет свою давнюю историю, представлено известными направ-

лениями и школами и к настоящему времени сформировалось в достаточно ши-

роко обсуждаемые в современной зарубежной и российской науке концептуаль-

ные идеи, теории и гипотезы: это теория речевой деятельности, структура и слои 

сознания А.А. Леонтьева, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюка и др., теория межкуль-

турного общения как онтологии исследования языкового сознания Е.Ф. Тарасова 

и др., гипотезы организации лексикона человека и его ядра, разрабатываемые 

А.А. Залевской, Н.О. Золотовой, а также русле и терминах Московской психо-

лингвистической школы Ю.Н. Карауловым, Ю.А. Сорокиным, Н.В. Уфимцевой, 

Г.А. Черкасовой.

В современную эпоху очередного всплеска национального самосознания воз-

рождение народных традиций, поиск этнической идентичности и формирование 
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национальной идеи неизбежно связаны с исследованием языкового сознания 

этноса, с особенностями его менталитета и со спецификой ассимилятивных про-

цессов трансформации культурных традиций [3. С. 256—257] и регенерировани-

ем их в условиях современных социальных отношений, что представляется не-

избежным в условиях интеграции полиэтнических государств, каким является и 

нынешний суверенный и многонациональный Казахстан.

Предметом нашего исследования является национально-специфическая кон-

цептосфера базовых ценностей двух самых крупных этносов современного Ка-

захстана — казахского и русского, длительно контактирующих между собой в 

границах одного государства. Как отмечают лингвисты, филогенез казахского 

народа, как и других народов, сопряженных с русским, формировался под мощ-

ным влиянием русского языка и русской культуры [2. С. 51—53]. По мнению 

Н.В. Дмитрюк, «современное состояние казахстанского полиэтнического обще-

ства характеризуется значительной трансформацией, изменением ‘духовного слоя 

сознания’ его граждан, что особенно отчетливо проявляется в среде молодого 

поколения. Именно этот духовный слой сознания, отраженный в языке его но-

сителей, является объектом разносторонних, в том числе психолингвистических 

исследований» [4. С. 103].

Цель нашей работы — выявление специфики и трансформации языкового со-

знания (ЯС) сопоставляемых этносов с позиций психолингвистической теории 

межкультурного общения как новой онтологии анализа ЯС. Такие исследования 

направлены на поиск этнической идентичности этноса, на основе которой опре-

деляются элементы общности и этнокультурной специфики языкового сознания 

этносов, в том числе активно контактирующих. Материалом исследования, пред-

ставленного в данной статье, послужили примеры из ассоциативных словарей 

русского [10; 11; 12] и казахского языков [5; 6], созданных на основе свободных 

ассоциативных экспериментов (САЭ), в которых отразилось языковое сознание 

сопоставляемых этносов в синхроническом и диахроническом аспекте.

Исследование специфики ЯС представителей разных этносов основано на 

сопоставлении образов/картин мира и выявлении черт сходства и самобытности, 

поиска собственной идентичности, что связано с процессом самопознания, по-

скольку лучший способ познать себя — это сравнить себя с другими. Такие ис-

следования широко практикуются на Западе и в России, а в последнее время и в 

Казахстане [1; 4; 5; 6].

Существуют различные способы выявления специфики и стереотипов нацио-

нального менталитета, отраженного в языковом сознании этноса. И поскольку 

нет прямого, непосредственного пути к исследованию процессов и механизмов 

речевой деятельности — производства и восприятия речи, исследователю языко-

вого сознания доступны лишь опосредованные способы доступа к нему. В на-

стоящее время в русле новой отрасли знаний — этнопсихолингвистики — эта 

проблематика приобрела относительно объективный характер за счет инструмен-

та, с помощью которого исследователь способен найти доступ к человеческому 

сознанию и подсознанию. Одним из инструментов опосредованного проникно-

вения в сознание (и подсознание) человека принято считать свободный ассоци-

ативный эксперимент. Этот метод помимо разносторонних когнитивных и эт-
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нопсихолингвистических целей исследования вполне подходит и для выявления 

иерархии базовых ценностей, или ценностных приоритетов — концептов, хра-

нящихся в языковом сознании отдельного индивида и социума в целом.

Выстроенное на основе прямых и обратных ассоциативных словарей (в осно-

ве которых лежит материал массовых свободных ассоциативных экспериментов) 

ядро языкового сознания того или иного этноса дает весьма наглядную картину 

ценностных предпочтений общества в данный период развития. Кроме того, в 

тех случаях, когда такие эксперименты проводились ранее с представителями 

предшествующих поколений, есть уникальная возможность сравнить, что изме-

нилось в ценностных предпочтениях социума разных поколений, и попытаться 

проанализировать, в каком направлении движется общество, трансформируя 

свои ценности и предпочтения. При этом актуализируется проблема оценки тра-

диционных этнокультурных ценностей и ценностей, привнесенных развитием 

цивилизации и регенерированных в контекст идей глобализации и стирания эт-

нических граней. 

Анализ материалов ассоциативных экспериментов и составленных на их ос-

нове ассоциативных словарей открывает перед исследователем уникальную воз-

можность «познать самих себя в том современном состоянии души и образа мира, 

который в ней отражается» [13. С. 141]. В предисловии в первому тому Русского 

ассоциативного словаря [10] описана процедура систематизации материала так 

называемого обратного словаря по принципу «от реакции к стимулу», на осно-

вании чего выявляется круг понятий, наиболее существенных для исследуемого 

этноса. Частично подобный анализ был впервые осуществлен А.А. Залевской [8. 

С. 28—44] по материалам Ассоциативного тезауруса английского языка [15], в 

процессе чего был выделен список из 75 слов, названный ею «ядром ментально-

го лексикона» этноса, в данном случае англичан. Для удобства сопоставления 

ментальных базовых ценностей учеными Московской психолингвистической 

школы на материале двух этапов составления русского ассоциативного словаря 

были отобраны также 75 слов с наибольшим числом их связей для всей ассоциа-

тивно-вербальной сети, названные ими «ядром языкового сознания» русского 

этноса. Суть и значение выделенного «ядра» отмечается Н.В. Уфимцевой: «Полу-

ченные нами данные по двум этапам АТ подтверждает высказанное А.А. Залевской 

предположение, что в состав ядра лексикона (термин А.А. Залевской) или, в на-

шей терминологии, ядра языкового сознания (ЯС), входит ограниченное коли-

чество единиц, и именно они представляют особый интерес для исследователя 

образа мира того или иного этноса» [13. С. 145]. 

В настоящее время в научный оборот сопоставительных исследований этно-

культурной специфики языкового сознания введены полученные аналогичным 

образом списки концептуальных значимостей (ядро лексикона/сознания) из 

75 слов по английскому, русскому, испанскому и трем славянским языкам — бол-

гарскому, украинскому и белорусскому [14. С. 210]. В настоящее время близка к 

завершению работа по составлению ядра языкового сознания казахов по мате-

риалам двух казахских ассоциативных словарей — советского периода [5] и со-

временного [6], где учтен гендерный фактор — ассоциации мужчин и женщин 

представлены и суммарно, и раздельно в табличном формате. 
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Кроме того, анализ материала Казахско-русского ассоциативного словаря со-

ветского периода (1978 г.) [5] и двухэтапная систематизация его содержания (по 

принципу прямого порядка ассоциирования «от стимула к реакции» и обратно-

го — «от реакции к стимулу») позволит представить и этот материал в виде ядра — 

иерархии аналогичных списков из 75 основных значимостей в казахском языко-

вом сознании, что расширит и пополнит международную базу ассоциативных 

данных для широких межъязыковых и межкультурных, в том числе диахрониче-

ских сопоставлений. 

В данной статье для примера представим своеобразную иерархию ценностей 

(ядро сознания/лексикона) по трем языкам — первые 10 значимостей (по поряд-

ку убывания ранга), которую назовем концептуальным центром в ядре языково-

го сознания русских, испанцев и англичан [13. С. 142—143], чтобы из этого на-

бора выбрать одно общее, совпавшее в трех списках слово-концепт для последу-

ющего сопоставления ассоциативных полей (АП) этого слова в качестве стимула 

с содержанием аналогичного слова-концепта в казахских ассоциативных слова-

рях советского и современного периода (таблица).
Таблица

Концептуальный центр ядра языкового сознания

Русские

РАС-1, 1994
[17, с. 142]

Русские

РАС-2, 2002
[18, с. 210]

Англичане

G. Kiss, 1972 
[17, с. 143 или 18, с. 219]

Испанцы

Ю.Н. К араулов, 2000 
[11, с. 196]

1 Человек Жизнь Me (я, мне) Vida (жизнь)

2 Дом Человек Man (человек) Amor (любовь)

3 Нет Дом Good (хорошо, -ий) Mi, mio, mia (я, мой)

4 Хорошо Любовь Sex (секс) Hombre/ человек

5 Жизнь Радость No (нет) Azul (cиний, голубой)

6 Плохо Хорошо Money (деньги) Amigo,-s (друг, друзья)

7 Большой Друг Yes (да) Ser (быть)

8 Друг Счастье Nothing (ничего) Bueno (хороший)

9 Деньги Нет Work (работа) Luz (свет; лес)

10 Дурак Есть Food (еда, пища) Casa (дом)

Обращает на себя внимание то, что в числе самых главных ценностей у англи-

чан и испанцев значится концепт «я», «мой» (me и mi, mio, mia; при этом заметим, 

что я у русских в этой иерархии на 36-м месте из 75), а у русских — человек, кото-

рый у англичан на 2-м месте (man), а у испанцев на 4-м (hombre); жизнь у русских 

в числе важнейших (1—5-е место) ценностей, у испанцев на 1-м месте (vida), у 

англичан life на 14-м; при этом любовь у русских на 4-м месте, у испанцев (amor) 

на 2-м месте, а у англичан на этом месте sex, которого у русских вообще нет сре-

ди выявленных 75 наименований ценностей. Такие значимости, как хороший / 

bueno попали в первую десятку у русских, англичан и испанцев; дом / casa и друг/ 

amigo совпали у русских и испанцев, нет / no и деньги / money — у русских и ан-

гличан; специфически значимым у испанцев оказался azul (синий) и luz (свет), а 

у русских — дурак, который, возможно, возник как фольклорный элемент — глу-

поватый с виду, но отнюдь не простой и по сути везучий — специфически русский 

персонаж. 
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Как видим, центральное место во всех четырех списках занимает слово «чело-

век» — концептуально значимое понятие в образе мира сопоставляемых этносов. 

В рамках данной статьи именно его и возьмем в качестве стимульного слова для 

сопоставительного анализа соответствующих ассоциативных полей в пяти русских 

и казахских ассоциативных словарях — советского, пореформенного и современ-

ного периодов — Словарь ассоциативных норм русского языка под редакцией 

А.А. Леонтьева (САНРЯ—1977) [10]; два издания русского ассоциативного теза-

уруса (АТ) — Русский ассоциативный словарь (РАС1—1994) [10] и дополненный 

Русский ассоциативный словарь (РАС2—2002) [11], а также Казахско-русский 

ассоциативный словарь советского периода (КРАС—1978) [5] и новый Казахский 

ассоциативный словарь (КАС—2014) [6].

Учитывая ограниченный объем статьи, представим компактно ассоциативные 

реакции на данный стимул, исключая единичные и малочастотные ответы участ-

ников САЭ (1):

САНРЯ—1977 [12. С. 186]: ЧЕЛОВЕК: люди 17, животное, зверь 10, умный 9, 

хороший 8, высокий, друг 7, большой, существо 6, это звучит гордо, собака, 4, до-

брый, ум, шагает 3, будущее, великий, взрослый, жестокий, конь, летит, обезьяна, 

подруга, родной, советский, создание, трудящийся, хорошо, честный 2 (214 респон-

дентов).

РАС1—1994 [10. С. 184]: ЧЕЛОВЕК: невидимка, хороший 22, добрый 20, амфибия, 

разумный 17, умный 15, зверь 13, животное 12, друг, обезьяна 10, люди 9, дела, зем-

ля, любимый 8, большой, существо 7, гордый, плохой, это звучит гордо 6, в футляре, 

красивый, разум, слово 5, веселый, гордость, гражданин, личность, машина, муж-

чина, сильный, человек, я 4, загадка, закон, незнакомый, свой, смелый, царь 3, ана-

томия, без имени, брат, в шляпе, волк, высокий, гора, дело, долго, живет, живой, 

земли; вселенная, интересный, космос, мелочь, милый, мудрый, надежный, настоя-

щий, ниоткуда, птица, робот, с большой буквы, с Луны, со стороны, старый, стран-

ный, труда, трудный, упрямый 2 (971 респондент).

РАС2—2002 [11. С. 720]: ЧЕЛОВЕК: невидимка, хороший 25, амфибия 22, добрый 

21, разумный 18, животное, умный 16, зверь 15, обезьяна 13, большой 12, друг 10, 

дела, люди 9, земля, любимый, существо 8, гордый, я 7, личность, плохой, разум, че-

ловек, это звучит гордо 6, в футляре, закон, красивый, сильный, слова 5, веселый, 

гордость, гражданин, жизнь, машина, мужчина 4, анатомия, без имени, загадка, 

индивид, милый, незнакомый, с большой буквы, свой, смелый, царь 3; больной, брат, 

волк, в шляпе, высокий, глупый, гора, гуманный, дело, живет, живой, за бортом, 

звучит гордо, земли, земля, вселенная, интересный, космос, много мелочь, мудрый, 

надежный, настоящий, ниоткуда, новый, птица, робот, с Луны, со стороны, старый, 

странный, существует, труда, трудный, упрямый, хозяин, homo sapiens 2 (1141 ре-

спондент).

Отметим сразу реминисцентные и фразеологизированные ассоциации в АП 

стимула ЧЕЛОВЕК, обеспечившие высокий ранг и частоту употребления в ма-

териалах всех трех русских ассоциативных словарей: реакции это звучит гордо 

4/6/6/2, невидимка 22/25, амфибия 17/22, в футляре 5/5, …и закон 3/5, ниоткуда 

2/2, с большой буквы 2/3, с ружьем 1/1 и др. При относительно небольшом коли-

честве информантов (214 человек) в первом словаре (САНРЯ) тем не менее про-
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слеживается та же тенденция к предпочтительности комплиментарных и поло-

жительных характеристик человека: умный, хороший, высокий, большой, добрый, 

великий, родной, советский, честный и единственная отрицательная жестокий (без 

учета единичных ответов); актуальна реминисцентная ассоциация из популярной 

в советское время горьковской пьесы ассоциация это звучит гордо и типичные 

соотносительные с живой природой ответы животное, зверь, собака, обезьяна, 

конь, существо, создание.

В двух последующих словарях с увеличением числа испытуемых (от 971 до 

1141) прибавилось и число реминисценций, и разных, по преимуществу все же 

положительных характеристик (наряду с определениями хороший, умный, добрый, 

разумный гордый, любимый, милый, честный, веселый, сильный, красивый и др. по-

явились ассоциации плохой, странный, трудный, упрямый — не комплиментарные, 

но и не враждебные), а также большое количество соотносительных парадигма-

тических реакций друг, дела, разум, слово, гордость, личность, машина, мужчина 

и местоимение я, которого не было в словаре советской эпохи. 

В целом, ЧЕЛОВЕК в активном ядре сознания русского человека восприни-

мается и осознается как понятие положительное и конструктивное, связанное 

многочисленными связями с живой природой и духовной жизнью человека. Вот 

как об этом пишет Н.В. Уфимцева, анализируя соответствующий материал пря-

мого и обратного ассоциативного словаря: «Перейдем теперь к анализу содержа-

ния ядра языкового сознания современных русских, которое в своем центре име-

ет ЧЕЛОВЕКА. И для современного русского — это человек родовой. Он хоро-

ший (22), добрый (20), разумный (17), умный (15), мудрый (2). Он гордый (6), 

красивый (5), смелый (3), надежный (2), сердечный (1), хотя может быть плохим (6), 

странным (2), трудным (2) и упрямым (2). Это человек дела (8), слова (5), долга (2), 

труда (2), чести (1), хотя последние три понятия в русском языковом сознании 

слабо связаны с понятием человека. Актуальной в сознании является связь таких 

понятий, как человек — зверь (13), животное (12), обезьяна (10), с одной стороны, 

и человек — друг (10), брат (2), товарищ (I), хотя последний ряд и менее актуален. 

Достаточно редко человек воспринимается русскими как гражданин (4) и лич-

ность (4). И, наконец, человек — это мужчина (4) и очень редко женщина (1). 

Присущая русскому менталитету своеобразная планетарность мышления выра-

жается в том, что человек соотносится с такими понятиями, как земля (8), кос-

мос (2), вселенная (2). И лишь однажды человек соотносится с Богом (1). Челове-

ком можно быть (15), стать (7), остаться (2) и родиться (2), и человеку надо 

дать (6), жить (3), помочь (3) и сказать (2)» [13. С. 145].

Обратимся к содержанию казахских ассоциативных словарей, составленных 

в разные периоды, и сопоставим списки ассоциаций на эквивалетные стимулы 

АДАМ (человек). Поскольку за счет перевода объем словарной статьи увеличил-

ся, сократим оба ассоциативные поля до рангового уровня 4, не принимая во 

внимание единичные и малочастотные реакции, повторившиеся 2 и 3 раза. 

КРАС—1978 [5. С. 28]: АДАМ (ЧЕЛОВЕК) жақсы (хороший) 104, ақылды (ум-

ный) 96, үлкен (большой) 73, ұзын бойлы (высокий) 58, сұлу (красивый), кісі (че-

ловек) 46, қайырымды (добрый), көп (много) 44, болу (быть, в т ч. болды, болады) 38, 

күшті (сильный), ойлау (думать, в том числе ойлады) 25, ойшыл (мыслитель) 21, 
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адамгершілік (человеколюбие), адалдық (честность) 19, адамзат (человечество) 15, 

азамат (гражданин), өмір (жизнь) 14, ажалды (смертный), ажарлы (красивый) 13, 

ер (мужчина), жан (душа, живое существо) 10, еңбек (труд) 9, дос (друг), жігіт 

(парень) 8, ана (мать), бақыт (счастье), қатты (сильный) 7, ақыл (ум), əдепті 

(вежливый), дертті (больной) 6, ақжүрек (добрый), аман (здоровый), батыр (бо-

гатырь), дүние жүзі иесі (хозяин вселенной, в.т.ч. əлем иесі) 5, ақкөңіл (чистосер-

дечный), білім (знание), ел (народ), ерік (воля, свобода), жұмыс (работа), пенде 

(человек, живая душа) 4 (1024 респондентов).

КАС—2014 [6. С. 33]: АДАМ (ЧЕЛОВЕК) — пенде (человек, живая душа, раб 

божий) 114, жақсы (хороший) 74, ақылды (умный) 59, тірі жан (живая душа) 47, 

адам баласы (человечество) 43, тіршілік иесі (хозяин живых существ, всего живо-

го) 35, жеке тұлға (отдельная личность) 34, біз (мы) 30, мен (я) 28, бақытты 

(счастливый) 21, мейірімді (добрый) 17, адам болу (быть человеком), ата-ана (ро-

дители) 16, бөбек (малютка, младенец) 14, Алланың құлы (раб Аллаха), ел (народ), 

өмір (жизнь) 13, халык (народ) 12, адал (честный), адамгершілік (человечность), 

көп (много), кісі (человек, мужчина), махаббат (любовь), саналы (сознатель-

ный) 11, адам (человек), əдемі (красивый) 10, ана (мать) 9, əртүрлі (разный), бала 

(мальчик, ребенок), дос (друг) 8, жақсы адам болу (быть хорошим человеком), 

жан (душа, человек), қоғам (общество), құрмет (уважение), табиғат (природа), 

ұзын (высокий) 7, жаратылыс (создание), өмір сүруші (живущий) 6, адамзат (че-

ловечество), жақсылық (добро), жүрек (сердце), жігіт (парень), көмектесу (по-

могать), көніл (настроение), қарапайым (скромный), құнды (ценный) 5, үлкен 

(большой), жаман (плохой), күлкі (смех), қамқор (забота), қозғалыс (движение), 

қыз (девушка), мықты (сильный), сүйем (люблю) 4 (1062 респондента).

Обращает на себя внимание та же комплиментарность оценок и характеристик 

человека в казахском языковом сознании: и сейчас, и 30 лет назад АДАМ/ЧЕЛО-

ВЕК воспринимался прежде всего как жақсы (хороший), ақылды (умный), үлкен 

(большой), сұлу (красивый), қайырымды (добрый), күшті, қатты (сильный) и 

некоторые другие.

Из приведенных выше примеров двух словарей (всего 92 лексемы) совпали 

только 17 ассоциаций, которыми отреагировали участники САЭ сейчас и 30 лет 

назад. Это ответы (даны в алфавитном порязке, где цифры обозначают последо-

вательно число реакций в КРАС—1978/КАС—2014): адам болу 38/16 (быть чело-

веком, + болу, + жақсы адам болу — быть хорошим человеком), адамзат 15/4 

(человечество), адамгершілік 19/11 (человеколюбие), ақылды 96/59 (умный), ана 

7/9 (мать), бақыт,-ты 7/21 (счастье, счастливый), дос 8/8 (друг), ел 4/13 (народ), 

жақсы 104/74 (хороший), жан 10/7 (душа, живое существо), жігіт 8/5 (парень), 

көп 44/11 (много), кісі 46/10 (человек, мужчина), өмір 13/13 (жизнь), пенде 4/114 

(человек, живая душа, раб божий), ұзын 58/7 (высокий), үлкен 73/4 (большой). 

Показательным, на наш взгляд, является наличие и «обновленной» лексики 

казахского языка, и изменившийся регистр совпавших ассоциаций. Так, в сло-

варе КАС—2014 на первой позиции фиксируется ассоциация пенде — 114 ответов 

из 1062, в то время как в КРАС—1978 эта реакция встретилась только у четырех 

участников из 1024. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что данное слово 

стало достаточно востребованным в речи и в сознании современных казахов; ак-
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туализировалось их восприятие человека как живой души, раба божьего — из 

периферии сознания «советского» человека переместилось в центр ассоциатив-

ного поля у современного участника эксперимента. Это весьма показательно и 

симптоматично с точки зрения того, как изменилась картина/образ мира в со-

знании молодого поколения: для нас и наших родителей, воспитанных в контек-

сте светско-советского мировоззрения под горьковским лозунгом «Человек — это 

звучит гордо», представление о ничтожной роли человека как «раба божьего» 

было чуждым. Нынешнее поколение молодых, с одной стороны, уже впитало в 

себя дух покорности, подчиненности высшим силам, формирующий иное миро-

понимание, склонное к религиозно-мусульманским традициям, далекое от без-

думного атеизма советских времен. В этом и в других ассоциативных полях по-

явились достаточно частые ассоциации, связанные с именем Аллаха и Бога (Құдай): 

Алланың құлы (раб Аллаха), Алла сақтасын (спаси Аллах), Құдай сақта (Боже со-

храни), Құдай салмасын (не приведи Бог), Құдай қаласа (если Бог даст) — чего 

точно не было зафиксировано в ассоциативном словаре КРАС—1978 в речевой 

практике (а значит, и в языковом сознании) студенческой молодежи тех лет. Со-

временная молодежь более склонна к восприятию духовных традиций мусуль-

манства, многие стали читать намаз (молитву), в нашем южном регионе, несмо-

тря на запрет, появились девушки в хиджабах даже в светских учебных заведениях. 

С другой стороны, пришло осознание себя как личности, стали актуальными в 

речи (и в сознании) ранее единичные реакции тіршілік иесі (хозяин живых существ, 

всего живого) 35, жеке тұлға (отдельная личность) 34, появились на очень высоком 

месте в иерархии ценностей біз (мы) 30 и мен (я) 28, которых почти не было в «со-

циалистическом», «советском» сознании казахской молодежи 30 лет назад. 

Добавим также, что даже из числа совпавших ассоциаций не все так однознач-

но в плане толкования и понимания их значения. Так, в процессе продолженно-

го исследования мы опросили представителей казахского этноса — 50 студентов 

(в возрасте от 17 до 22 лет примерно поровну юношей и девушек) и 50 предста-

вителей старшего поколения (от 40 лет и старше, мужчин и женщин), где в не-

больших анкетах был вопрос «Как вы понимаете выражение адам болу? «быть 

человеком» (а в случае ответа «жақсы адам» требовалось пояснить, уточнить зна-

чение жаксы адам болу? «быть хорошим человеком»). Среди ожидаемо одинако-

вых трактовок: «быть человеком» — это значит быть добрым (қайырымды болу), 

милосердным (мейірімді болу), честным (адал болу), самым лучшим (абзал болу), 

правдивым (шыншыл болу) и подобных поразительным оказался тот факт, что в 

среде молодежи прочно укоренилось понимание этого выражения как бастық 

болу (быть начальником), қатты адам болу, күшті адам болу (быть сильным), 

авторитетті болу (авторитетным), құрметті болу (уважаемым), бай болу (быть 

богатым), мақсатына жету (добиться своей цели), ақшамен (с деньгами), көп 

ақша бар (много денег иметь), тема! (сленг русифицир., в знач. «очень хороший»), 

байланысым бар (иметь связи), а также — сопы болу (быть праведным), қасиетті 

адам болу (быть святым), əулие адам болу (быть безгрешным) и др.

В заключение отметим, что такого рода сопоставительные (в том числе диа-

хронические) экспериментальные исследования языкового сознания подтверж-

дают мнение некоторых казахстанских ученых о трансформации и изменении 
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«духовного слоя сознания» граждан Казахстана, что особенно отчетливо прояв-

ляется в среде молодого поколения, о чем мы говорили в начале статьи [1; 4. 

С. 103].

Изучение и фиксация этого феномена, особенно в среде молодежи, необхо-

димы именно сейчас, когда встала угроза передела мира и в границах государств, 

и в сознании человечества — стронулись глубинные пласты, казавшиеся незы-

блемыми и вечными истинами, в меняющемся мире расставляются иные акцен-

ты, меняются ценности, меняется отношения к ним. Такие исследования пред-

ставляются весьма актуальными и вызывают несомненный интерес не только в 

сфере психолингвистики, но и в области социологии, этнокультурологии, этноп-

сихологии и проч. Избранное нами направление в изучении этнокультурной спец-

ифики языкового сознания и ассоциативный метод решения поставленных задач, 

на наш взгляд, чрезвычайно перспективны и эвристичны и требуют дальнейше-

го полноценного и многоаспектного исследовательского анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Примеры ассоциаций во всех случаях мы выделяем курсивом, слова-стимулы — заглав-

ными буквами; цифры после ассоциаии выделили жирным шрифтом (они указывают на 

количество участников эксперимента, отреагировавших данным словом).
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THE REFLECTION OF THE SPECIFICITY OF LANGUAGE 

CONSCIOUSNESS OF AN ETHNIC GROUP IN THE MATERIAL 

OF FREE ASSOCIATIVE EXPERIMENT: INTERCULTURAL ASPECTS
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The article deals with the relevance of research of the peculiarities of linguistic consciousness (LC) 

of an ethnic group from the positions of psycholinguistic theory of intercultural communication as a 

new ontology of the analysis of LC. The aim of the investigation is the search of the ethnic identity of 

an ethnos, on the basis of which goals to identify elements of a community and ethno-cultural specificity 

of the language consciousness of contacting ethnics groups are set. The associative dictionaries of the 

Russian and Kazakh languages which reflected linguistic consciousness of the compared linguocultural 

communities, having been contacting with each other for a long time were used as research materials.

Identified similarities in the process of comparison of associations to the same word stimuli may 

indicate the inevitable generality of the ethical, moral, family and kinship relations due to the basic 

human values, on which the human society is formed and kept. 

On the other hand, the differences and divergent strategies of the association are subject to the 

national and cultural peculiarity of the life of an ethnos, its traditions and customs. It itself is interesting 

from a historical, social and cultural points of view and may not necessarily lead to misunderstanding 

and cultural conflicts. This diversity and “otherness” may contain special heuristic potential, be a 

source of research interests, the reason for the attraction of ethnic groups to each other and a search 

for inter-ethnic tolerance.

Key words: associative dictionaries, the specificity of linguistic consciousness, core values, inter-

ethnic tolerance
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ОМОНИМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СЛОВАРЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(на примере глаголов lie «лгать» и lie «лежать»)

И.Е. Черепанов

Институт языкознания РАН

Б. Кисловский пер., 1, Москва, Россия, 125009

Настоящая статья посвящена анализу различных способов представления омонимов в сло-

варях английского языка разных типов (двуязычных и моноязычных). Предполагается влия-

ние данных способов на восприятие омонимов учащимися, пользующимися словарем. Рас-

смотрены различные структуры словарных статей, в которых выявлено отсутствие едино-

образия в представлении омонимов вне зависимости от типа словаря (англо-английские или 

англо-русские) и их предназначения (учебные или толковые). Проведенные эксперименты 

(свободный ассоциативный эксперимент, включение омонимов в контекст) с учащимися стар-

ших классов школы с углубленным изучением английского языка показали, что даже при 

хорошем владении иностранным языком учащиеся часто не отличают омонимию от смежных 

с ней явлений, таких как полисемия.

Ключевые слова: омонимы, омонимия, английский язык, словарь, изучение английского 

языка

При изучении английского языка, которое предполагает обращение к толко-

вым словарям, возникают трудности с неразличением в самих словарях такого 

неоднозначного феномена, как омонимия. Эти трудности обусловлены различной 

организацией систем омонимии английского и русского языков и тем, что омо-

нимия в словарях не отграничена от других смежных явлений, в частности от 

полисемии.

Учащийся должен не только привыкнуть к тому, что в английском языке яв-

ление омонимии распространено достаточно широко и что идентификации зна-

чения, уместного в конкретном случае, может способствовать только контекст, 

но и должен уметь употребить слово в нужной грамматической форме. Опреде-

ленная сложность заключается также в том, что обучающемуся нужно осознать, 

что слово в неизменной форме может быть использовано в роли как существи-

тельного, так и глагола. 

В процессе изучения английского языка в школе у учащихся не формируется 

системного представления об омонимах и о том, как работать с ними. Это объ-

ясняется тем, что разграничение омонимии, полисемии и других семантических 

отношений языковых единиц в английском языке, за исключением синонимов 

и антонимов, неактуально для выполнения учебных задач. Целью изучения ан-

глийского языка является формирование и развитие билингвальной коммуника-

тивной компетенции, формирование способности адекватно выражать свои мыс-

ли с помощью иностранного языка, в то время как родной русский язык изуча-

ется не только как инструмент общения, но и как объект анализа (выполняются 

различные виды языкового разбора).
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Изучение лексики иностранного языка предполагает работу со словарем, од-

нако даже в таких общепризнанных и заслуживающих доверия словарях англий-

ского языка, как в словарях Oxford, Longman, Macmillan, Webster и отечествен-

ного словаря В.К. Мюллера существует непоследовательность в отражении яв-

ления омонимии.

Первые англо-английские толковые словари начали появляться в Англии в 

конце XVI — начале XVII вв. Они назывались словарями «трудных слов»: их за-

дачей было разъяснение значений не только иностранных, но и английских слов, 

не всегда ясных читателю. К этому времени в связи с тесными культурными и 

торгово-экономическими связями с европейскими странами в английском язы-

ке появилось большое количество заимствований из французского, испанского, 

итальянского и других языков; заимствованные слова не всегда были понятны 

обычным носителям языка. В XVIII—XIX веках появляется множество новых 

словарей, устанавливаются нормы лексикографии толковых словарей англий-

ского языка. В это же время происходит формирование американской лексико-

графии. Сначала американские словари представляли собой компиляцию ан-

глийских толковых словарей, однако позднее создаются собственные словари, в 

которых были отражены различия между американским и британским вариан-

тами английского языка [5].

Огромный вклад в изучение мировой лексикографии внесли Ф.П. Сороколетов, 

Л.П. Ступин, Э.Г. Шимчук, И.В. Федорова, Б. Свенсен, Х. Джексон, А. Бежуа 

[9—11; 14; 16; 21; 26]. Однако и в их работах феномену омонимии не уделялось 

особого внимания.

Толковые словари английского языка прошли длинный путь от сборников 

«трудных слов» до структурированных словарей с этимологией слов, удобным и 

понятным «интерфейсом». Лексикографы разработали множество облегчающих 

работу со словарем сокращений, для удобства читателей были разработаны раз-

личные шрифты, рамки, кроме того, сложные слова и слова с различными от-

тенками и значениями иллюстрируются картинками [4]. Но проблема отграни-

чения омонимов от смежных явлений, таких как полисемия, осталась нерешен-

ной.

В настоящее время ученые-лингвисты уделяют особое внимание проблеме 

номинации. Процесс наименования действий и объектов — сложный и много-

гранный, также вследствие существования таких явлений, как полисемия и омо-

нимия создаются дополнительные трудности для ученых и пользователей языка. 

Сущность данных явлений разная, однако между ними есть одно общее — не-

тождественность плана содержания при тождестве плана выражения. Часто оба 

данных явления изучаются по отдельности, так как не существует единых мето-

дологических принципов, способных разграничить многозначность и омонимию. 

Трудность заключается в том, что границы между ними подвижны и неустойчивы.

О.С. Ахманова понимает под полисемией «наличие у одного и того же слова… 

нескольких, связанных между собой значений, обычно возникающих в резуль-

тате видоизменения и развития первоначального значения этого слова» [2. C. 323]. 

Все значения многозначного слова имеют общую сему — минимальную единицу 

языкового плана содержания. Между значениями многозначного слова просле-
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живается семантическая связь, которая дает право утверждать, что это полисемия, 

а не омонимия.

Феномен омонимии исследуется довольно давно как в диахронии, так и в син-

хронии. Однако не существовало и не существует до сих пор ни единой трактов-

ки понятия омонимии, ни удовлетворяющей всех ученых классификации омо-

нимов. 

В данной статье мы будем опираться на классификацию омонимов, предло-

женную Л.В. Малаховским. Мы считаем, что его классификация наиболее полно 

описывает, структурирует и дифференцирует омонимы. Исследователь понима-

ет под омонимами слова, совпадающие по крайней мере в одном из планов вы-

ражения, т.е. совпадающие по звучанию (омофоны) и(ли) по написанию (омо-

графы), и значения которых никак не связаны друг с другом. Если слово совпа-

дает по обоим планам выражения, то это фонетико-графический омоним, или 

просто омоним. По Л.В. Малаховскому, существует три группы омонимов: 

 — лексические омонимы — слова одной и той же части речи, одинаковые по 

звучанию и написанию, но разные по лексическому значению; 

 — грамматические омонимы (омографы) — слова, совпадающие лишь в от-

дельных формах (той же части речи или разных частей речи);

 — лексико-грамматические омонимы — слова по лексическому значению ни-

как не связанные друг с другом и принадлежащие к разным частям речи [6].

Особое значение в решении проблемы разграничения омонимии и полисемии 

имеет лексикография. Ученые-лексикографы чаще всего решают данную про-

блему в процессе построения словарной статьи. Познавательная ценность сло-

варя заключается в том, чтобы не только представить все значения слова, про-

иллюстрировать их примерами, показать сочетаемость слов, но также не дать 

читателю запутаться в сложных для изучения и понимания словах — омонимах 

и полисемах.

В российской лексикографии существует принцип разграничения омонимов 

и многозначных слов: cлова-омонимы представляются в разных словарных ста-

тьях, в то время как многозначные слова — в одной, где приведены все значения. 

При составлении статьи важно учитывать различные способы разграничения 

омонимии и полисемии, так как автономное или частичное использование этих 

способов может привести к неразличению этих двух явлений.

Существует ряд критериев, позволяющих разграничить два указанных явления. 

Выделим следующие:

 — частеречная принадлежность слова. Данное условие является важнейшим 

при выявлении омонимов, возникающих в результате конверсии;

 — этимология слова. Некоторые слова могут принадлежать к одной части речи, 

совпадать графически и фонетически, однако этимология данных слов может 

быть разной, следовательно, их следует классифицировать как самостоятельные 

лексические единицы;

 — семантический критерий — типы семантического развития слов с учетом 

исторического своеобразия развития каждого отдельного слова. В том случае, 

если ассоциативные связи в пределах одной лексической единицы разрушаются, 
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значение становится омонимичным, однако если у различных значений слова 

сохраняется общая главная сема, то это полисемия. Значения слов-омонимов 

имеют различную смысловую структуру, смысловая близость не прослеживается, 

в то время как у полисемов одна смысловая структура и данные слова находятся 

в семантической близости [7];

 — лексический критерий заключается в выявлении синонимических рядов у 

слов. В случае совпадения синонимов можно говорить о полисемии, если сино-

нимы отличаются, то это омонимия [12].

Перечисленные разграничительные критерии следует использовать в совокуп-

ности, так как ни один из них не существует автономно.

Примером смешения и неразграничения омонимов учащимися могут служить 

омонимы lie ‘лгать’ и lie ‘лежать’. Мы провели два эксперимента в одной из обще-

образовательных школ г. Москвы с углубленным изучением английского языка. 

Испытуемыми стали 50 учащихся старшей школы 10-го и 11-го классов.

Первый эксперимент — включение омонимов в контекст при их автономном 

предъявлении. Целью эксперимента было выявить способ актуализации знаний, 

связанных со словом-омонимом и выражаемых через самостоятельно создавае-

мый контекст для данного слова. Эксперимент показал, что омонимы lie ‘лгать’ 

и lie ‘лежать’ вызывают определенные трудности у испытуемых. Участники экс-

перимента путали два данных глагола, вставляя их в неподходящий по смыслу 

контекст, например: «He lied in his bed» или «He lay to me» (глагол lie ‘лгать’ — 

правильный глагол, lie ‘лежать’ — неправильный (lie-lay-lain)). Словообразование 

также вызвало затруднения: некоторые пытались изменить форму слова, но до-

пускали при этом ошибки, например: «He was a lier» вместо liar ‘лжец’.

Второй проведенный нами эксперимент — ассоциативный. Респондентам 

предлагалось написать пять ассоциаций на различные стимулы (слова-омонимы), 

одним из которых было «lie». Эксперимент выявил, что самыми распространен-

ными ассоциациями стали «bad», «false», «bed», «true», «sleep», что показывает 

нахождение слова «lie» в разных ассоциативных полях испытуемых: некоторые 

расценивали его как слово «лежать», другие полагали, что это «лгать». [13]

Омонимы lie ‘лгать’ и lie ‘лежать’ представлены в словарях разного типа: учеб-

ные англо-английские словари для изучающих английский язык, толковые анг-

ло-английские словари, а также англо-русские словари.

В Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2007) слово представлено 

следующим образом:

lie1 (lying-lay-lain) verb 

1. be/put yourself flat

2. be in place/on surface

3. in a competition

4. consist of

5. be in particular state

6. be interested in

7. say sth that is not true
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1. To be in a position in which your body is flat on a surface such as the floor or a bed. 

2. <…>

7. (past tense and past participle — lied) to deliberately say something that is not true.

lie2 noun something that you say or write that is not true that you know is not true [24. 

C. 868—869].

В словаре сделано разграничение по частеречному принципу. Первая словар-

ная статья lie посвящена глаголу, вторая — существительному. Омонимы lie ‘ле-

жать’ и lie ‘лгать’ находятся в одной словарной статье и представлены как разные 

значения одного слова (полисемия), также это можно заметить по таблице, от-

ражающей краткое содержание словарной статьи. Таким образом, в словаре дан-

ные слова не представлены как омонимы. Такой подход, на наш взгляд, может 

быть оптимален для дошкольного обучения, но он крайне нежелателен в учебных 

словарях, так как омонимы, будучи разными словами, должны быть строго раз-

граничены. Добавим, что lie ‘лгать’ является правильным глаголом, а lie ‘лежать’ — 

неправильным, что не очевидно при такой структуре словарной статьи.

В словаре “Longman Exams Dictionary” (2006):

lie1 (lay-lain-lying) verb 1. FLAT POSITION a) to be in a position in which your body is 

flat on the floor, on a bed etc. b)…
lie2 verb (lied, lying, lies) 1. To deliberately tell someone something that is not true. 2. …
lie3 noun 1. Something that you say or write that you know is untrue. 2. … [23. С. 878—879].

В этом словаре слово lie представлено в трех словарных статьях. Первая статья 

посвящена глаголу lie ‘лежать’, вторая — глаголу ‘лгать’ и третья — существитель-

ному ‘ложь’. Словарь разграничивает два омонима «лгать» и «лежать», также есть 

третья статья отдельно для существительного. Такой принцип является оптималь-

ным, однако существует недостаток в перегруженности словаря словарными ста-

тьями к каждому омониму.

Третий словарь, к которому мы обратимся далее, является не менее авторитет-

ным — это Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000):

lie1 verb, noun — see also LIE2

verb (lies, lying, lay, lain) 1. (of a person or an animal) To be or put yourself in a flat or 

horizontal position that you are not standing or sitting… 2. (of a thing) to be or remain in a 

flat position on a surface… 3…

noun IDM the lie of the land (BrE) (AmE the lay of the land) 1. the way the land in an area 

is formed and what physical characteristics it has 2…

lie2 verb, noun — see also LIE1

verb (lies, lying, lied, lied) to say or write sth that you know is not true. noun a statement 

made by sb knowing that it is not true. 

noun a statement made by sb knowing that it is not true… [25. С. 741].

В данном словаре представлены две словарные статьи, каждая из которых вклю-

чает описание значений и глагола и существительного. Составители словаря учли 

факт омонимии: два омонима — две статьи, каждая из которых включает по два 

раздела, посвященных отдельно глаголу и существительному. Такой подход по 

праву можно считать логически последовательным, так как составители словаря 

разграничили омонимы, создав для каждого из них отдельную словарную статью, 
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а также указали их лексико-грамматические характеристики, разграничив их по 

частеречному признаку.

В словаре Longman Dictionary of Contemporary English (2014) омонимы пред-

ставлены следующим образом:

lie1 v (lay, lain, lying, lies)
1 FLAT POSITON a) to be in a position in which your body is flat on the floor, on a bed 

etc… 

2 EXIST if a problem, an answer, blame etc lies somewhere, it is caused by, exists, or can 

be found in that thing, person, or situation…

3…

lie2 v (lied, lying, lies)
1 to deliberately tell someone something that is not true…

2 if a picture, account etc lies, it does not show the true facts or the true situation.

lie3 n

1 something that you say or write that you know is untrue…

2… [22. С. 1051—1052].

Приведенные примеры демонстрируют, что значимых изменений в представ-

лении омонимов lie в словарях Longman Exams Dictionary (2006) и Longman 

Dictionary of Contemporary English for advanced learners: Pearson Education Limited 

(2014) нет.

В словаре Webster’s New World Dictionary (2003):

lie1 vi. lay, lain, lying 1 to be or put oneself in a reclining or horizontal position. 2… — n. 

the way in which something is situated; lay

lie2 vi. lied, lying to make a statement that one knows is false…– n. a false statement made 

with intent to deceive [27. С. 373].

Учитывая феномен омонимии, составители словаря разработали две словарные 

статьи. Первая статья посвящена глаголу «лежать» и производному от него суще-

ствительному. Вторая — глаголу «лгать» и существительному «ложь». Единствен-

ный недостаток подхода, применяемого в данном словаре, — нечеткое разграни-

чение слов по частеречному принципу, т.е. нет отдельного абзаца для каждого 

омонима.

Словарь Concise Oxford English Dictionary (2011) — англо-английский словарь, 

являющийся одним из самых авторитетных словарей в мире, трактует значения 

рассматриваемых омонимов следующим образом:

lie1 v. (lies, lying, lay, lain) 1 be in or assume a horizontal or resting position on a supporting 

surface. 2…
lie2 n. an intentionally false statement…v. (lies, lying, lied) tell a lie or lies… [18. С. 822—823].

Составители словаря изменили и доработали статью из Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (2000), добавив в нее фразовые глаголы и коллокации, вклю-

чающие данные глаголы. Структура осталась прежней: две словарные статьи, по-

священные одна — глаголу «лежать», вторая — существительному «ложь» и гла-

голу «лгать». Единственная деталь, подвергнувшиеся изменению, — это красная 

строка, отделяющая текст, описывающий другую часть речи. Причиной этого, 
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возможно, является экономия места, однако в наглядности словарная статья не-

много потеряла.

В словаре Concise Oxford Russian Dictionary (1998), являющемся англо-русской 

версией словаря Concise Oxford English Dictionary, изданном в 1998 г.:

lie1 n. (falsehood) ложь;…

v.t. : he ~d his way out он выпутался с помощью лжи.…

v.i. лгать, со-; врать, со-/на-; he ~d to me он мне солгал.

lie2 n: the ~ of the land характер местности; обстановка.

v.i. 1. (repose) лежать, по-;… [19. С. 731]

В данном словаре, как и в оригинальной версии, даны две статьи, разграни-

ченные с учетом феномена омонимии. Значимых отличий обнаружено не было, 

однако статьи в словаре расположены в обратном порядке (т.е. сначала омоним 

«лежать», а потом «лгать»); отметим также, что структура словарной статьи не-

сколько нелогична, поскольку сначала дается пример и его перевод, а затем пере-

вод самого глагола.

Обратимся далее к словарю Collins Russian Dictionary & Grammar Русско-ан-

глийский; Англо-русский (2013).

lie VI (pt lay, pp lain: be horizontal) лежать (impf); (: be situated) лежать (impf); находить-

ся (impf);… (pt, pp lied: be untruthful) лгать, врать. N (untrue statement) ложь [17. С. 867].

Здесь авторы включают оба омонима в одну словарную статью, помимо гла-

голов в ней содержится существительное «ложь». Судя по названию (в словарь 

добавлен также грамматический раздел), словарь предназначен для изучающих 

английский язык, но, как нам кажется, словарная статья может быть непонятна 

человеку с невысоким уровнем владения английским языком. 

Одним из самых известных словарей английского языка является словарь 

В.К. Мюллера. В нем даются две словарные статьи с учетом омонимии слова “lie”, 

каждая из которых посвящена существительному и глаголу.

lie1 I n ложь, обман;…II v (pres. p. lying) 1. лгать; 2. быть обманчивым (о вещах)

lie2 I v (lay, lain, pres. p. lying) 1. лежать, быть расположенным;… 2. находиться, за-

ключаться;… II n положение, направление… [8. C. 499—500].

Школьный англо-русский, русско-английский словарь (2016) предназначен 

для школьников, изучающих английский язык. В данном отечественном словаре 

представлена одна словарная статья, т.е. авторы не разграничивают омонимы lie 

‘лгать’ и lie ‘лежать’, а представляют их как многозначное слово. Также отметим, 

что вторая и третья формы неправильного глагола lie ‘лежать’ не представлены.

lie n ложь, обман; to tell a ~ солгать; v лгать, лежать, ложиться, быть расположенным, 

находиться; … [15. С. 66].

Обратимся к другому отечественному словарю — Англо-русскому русско-ан-

глийскому словарю для учащихся (2014).

lie v (lay, lain) лежать, находиться n ложь, обман [1. С. 162].

В данном словаре представлена одна словарная статья, включающая оба омо-

нима, хотя в начале статьи авторы упоминают, что омоним lie ‘лежать’ является 

неправильным глаголом.
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Анализ материала позволяет заключить, что в словарях английского языка 

существует некоторая непоследовательность в представлении значений омони-

мов, которая наблюдается даже в самых авторитетных словарях. Добавим, что 

некоторые зарубежные и отечественные авторы (например, В.К. Мюллер) по-

нимают всю сложность явления омонимии и учитывают ее при составлении сло-

варных статей, однако так происходит не всегда. Нечеткость структуры словарных 

статей может вызвать определенные трудности у тех, кто обращается к ним.
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HOMONYMS IN FOREIGN AND RUSSIAN DICTIONARIES 

OF THE ENGLISH LANGUAGE 

(based on the homonym ‘lie’)

I.Y. Cherepanov

The Institute of Linguistics Russian Academy of Sciences

1 bld. 1 Bolshoi Kislovsky lane, Moscow, Russia, 125009

The article analyses various ways of representing homonyms in different types of dictionaries of the 

English language (bilingual and monolingual). The author considers the influence of these representative 

methods on students’ perception of homonyms; studies various structures of dictionaries and reveals 

the lack of integrity in representation of homonyms regardless of the type of a dictionary (English-

English or English-Russian) and its intent (educational or explanatory). The carried out experiments 

(free associative experiment; insertion of homonyms in a context) with high school students in a school 

with advanced study of English showed that even pupils who are good at a foreign language often don’t 

distinguish homonymy from phenomena related to it, such as polysemy.

Key words: homonyms, homonymy, English, the English language, dictionary, English studying
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ТИПОЛОГИЯ ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГНЕЗДАХ 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ СЛОВ

Е.Ю. Аламайрех

Донецкий национальный университет

ул. Университетская, 24, Донецк, 83001

В предлагаемой работе автор описывает деривационные процессы, обнаруженные в гнез-

дах эквивалентности в аббревиационной группе «авто» в русском языке. На основе трех ме-

тодик сопоставления единиц гнезда (квантитативной, семантической и ономасиологической) 

выделяются следующие разновидности таких процессов: универбализация, модификация, 

псевдоунивербализация, компрессия и вторичная аббревиация.

Ключевые слова: аббревиация, аббревиационная группа, гнездо эквивалентности, ком-

прессия, модификация, псевдоунивербализация, универбализация

Целью нашего исследования является описание деривационных процессов в 

гнездах эквивалентности (ГЭ) в аббревиационной группе (АГ) «авто», т.е. в груп-

пе, включающей сложносокращенные слова (ССС), содержащие аббревициро-

ванный компонент (АК) «авто», соответствующий прилагательному автомобиль-

ный — «относящийся к автомобилям» и существительному автомобиль, например, 

автовокзал, автогонки, автопассажир, а также связанные с ними словосочетания, 

например, автобусный вокзал, автомобильные гонки, пассажир автомобиля. При 

этом деривационные процессы мы понимаем широко — это не только продуци-

рование новых слов, но и продуцирование словосочетаний. 

Отсюда вытекают следующие задачи: определение понятий АГ и ГЭ; опреде-

ление принципов описания деривационных процессов в ГЭ; собственно описание 

типов деривационных процессов в ГЭ АГ «авто». Описание АГ «авто» разрабаты-

вается в рамках исследования возглавляемого В.И. Теркуловым научного коллек-

тива по составлению Большого толково-словообразовательного словаря слож-

носокращенных слов русского языка, в котором АГ «авто» является одной из 

самых представленных групп (в нашей картотеке отмечается 159 ГЭ, входящих в 

данную АГ).

Гнездами эквивалентности, вслед за В.И. Теркуловым, мы называем «совокуп-

ности формально взаимосвязанных единиц, находящихся с ССС в отношениях 

текстовой эквивалентности», под которой понимается «возможность взаимоза-

мены сложносокращенного слова и формально связанных с ним и семантически 

(словарно или контекстуально) тождественных ему единиц в тексте, независимо 

от типа и направления деривационных отношений между ними» [2. С. 100]. В про-

цессе работы над словарем был подтвержден вывод В.И. Теркулова о том, что 

вопреки мнению составителей словарей ССС, стремящихся обнаружить в языке 

единственный эквивалент аббревиатуре, который автоматически трактуется либо 

как производящее для аббревиатуры, либо как толкование или расшифровка этой 

аббревиатуры; было также показано, что зачастую текстовых эквивалентов у ССС, 
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значительно больше, чем один. Например, эквивалентами ССС автоаксессуары 

является не только словосочетание автомобильные аксессуары, но и следующие 

словосочетания: аксессуары для автомобилей (автомобиля), аксессуары для авто, 

аксессуары автомобилей (автомобиля), аксессуары авто, а также само слово аксес-

суары. Соответственно, необходимо установить, в какие деривационные отноше-

ния между собой вступают эти единицы.

Следует различать при этом два типа деривационной мотивации в пределах ГЭ: 

собственно эквивалентную, при которой «значение производящего и произво-

дного совпадают» [6. С. 112], отмечаемая, например, в паре автомобильные аксес-

суары — автоаксессуары, и модификационную, при которой семантика мотиви-

рованного слова «включает в себя помимо значения мотивирующего слова до-

полнительный модифицирующий признак» [1. С. 143], что обнаруживается, 

например, в паре аксессуары — аксессуары для автомобилей (автомобиля), где имен-

ной атрибут добавляет к семантике существительного дестинатор «используемый 

в автомобилях». Отметим, что если в первом случае эквивалентность двусторонняя: 

во всех контекстах возможна ничем не ограниченная взаимозамена единиц авто-

мобильные аксессуары и автоаксессуары, то во втором случае она односторонняя: 

во всех контекстах мы можем заменить словом аксессуары словосочетание аксес-

суары для автомобилей (автомобиля), но не наоборот — словосочетание аксессуары 

для автомобилей (автомобиля) может заменить слово аксессуары только в тех кон-

текстах, в которых оно обозначает именно аксессуары для автомобиля, а не аксес-

суары для дома, аксессуары для прихожей, аксессуары для бани и сауны и т.д.

Для определения деривационных связей в пределах ГЭ важно различать мо-

дели образования сложносокращенных слов (модели первичных ступеней), т.е. 

модели, которые описывают процессы, предшествующие возникновению ССС, 

и модели постаббревиатурного производства (модели вторичных ступеней), то 

есть модели, которые описывают образование единиц, возникших уже на базе 

аббревиатуры. Модели первичных ступеней и модели вторичных ступеней фор-

мируют схему отношений производности в ГЭ.

Например, для ГЭ автоаксессуары нами предполагается схема отношений про-

изводности, показанная на рис. 1.

1. Аксессуары

2. Аксессуары для автомобилей (автомобиля)

3. Автомобильные аксессуары 3. Аксессуары для авто

4. Автоаксессуары

5. Аксессуары автомобилей (автомобиля)

6. Аксессуары авто

Рис. 1. Схема производности ГЭ автоаксессуары
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Ступень 4 в этом случае является аббревиатурной, ступени 1—3 выступают как 

первичные, а ступени 5—6 — как вторичные.

В связи с необходимостью разграничения первичных и вторичных ступеней 

образования в ГЭ возникает вопрос о методике установления направления дери-

вационных связей в его пределах для единиц, находящихся в эквивалентных от-

ношениях, т.е. деривационно связанных единиц, тождественных функционально 

и семантически (для единиц, находящихся в модификационных отношениях в 

пределах ГЭ, такой вопрос не возникает: производящей здесь признается семан-

тически и формально более простая единица). Эта методика уже была подробно 

описана в [2—5]. Здесь мы только повторим общие ее положения, распространив 

их не только на пары «производящая единица — ССС», как это было сделано 

В.И. Теркуловым, но и на все компоненты гнезда.

1. Квантитативная методика. Установление баланса индексов упоминания еди-

ниц, связанных деривационными отношениями, в поисковых системах. Под ба-

лансом индексов понимается частное от деления количества употреблений еди-

ницы 1 на количество употреблений единицы 2. Если некоторая единица 1 упо-

требляется чаще единицы 2, мы можем предположить, что именно эта единица 

была производящей для единицы 2. Например, если ССС употребляется чаще, 

чем словосочетание, «можно говорить либо о том, что ССС вытеснило произво-

дящее словосочетание (что встречается крайне редко), либо о том, что словосо-

четание вторично и возникло в результате развертывания ССС, а само ССС воз-

никло на базе слова в результате присоединения к нему АМ» [5. С. 31]. Если же 

словосочетание встречается чаще, то это в большинстве случаев свидетельствует 

о первичности словосочетания. Как отмечает В.И. Теркулов, «для пар “словосо-

четание — произведенное от него ССС” характерно сокращение числа употре-

блений словосочетания после возникновения аббревиатуры. Это приводит к фор-

мальному упрощению текстов, в которых данные единицы употребляются. Для 

этого — для сжатия текста (“экономии усилий”) — аббревиатуры и создаются. 

Поэтому развернутое из ССС словосочетание не может вытеснить ССС — это 

противоречит логике создания аббревиатур» [5. С. 31]. Например, словосочетание 

автомобильный городок встречается в 27 раз реже, чем ССС автогородок. Это по-

зволяет предположить, что данное словосочетание, скорее всего, возникло на 

базе ССС (это, кстати, подтверждают и другие шаги методики установления на-

правления деривационных связей). В то же время словосочетание автомобильная 

гонка обнаруживается в текстах в пять раз чаще, чем ССС автогонка, что позво-

ляет предположить первичность словосочетания в этой паре.

2. Семантическая методика. Проверка соответствия семантики рассматрива-

емой единицы семантическим моделям русского языка. Если, например, воз-

никновение эквивалентного ССС словосочетания происходит в соответствие с 

семантическими нормами языка, то мы можем считать это словосочетание до-

пустимым источником для ССС и трактуем АК в составе этого ССС как эквива-

лентный АК или абброэквивалент (в дальнейшем — АЭ), т.е. как сокращенный 

дублет компонента или компонентов производящего словосочетания. И наоборот: 

если семантика словосочетания не подтверждается «словарным» значением ком-

понентов, это словосочетание однозначно возникло в результате развертывания 
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ССС, и АК в нем является морфематизированным АК (АЭ) или абброморфемой 

(в дальнейшем — АМ) стереотипно присоединяемой непосредственно к произ-

водящему слову. Например, в словосочетании автомобильная гонка компонент 

автомобильная легко трансформируется в существительное в словосочетании гон-

ка автомобилей. В этом случае, следовательно, словообразовательная структура 

словосочетания и слова включает один релятор («осуществляемая на» — гонка, 

осуществляемая на автомобилях), что характерно для трансформаций именных 

атрибутивных словосочетаний в относительные прилагательные и что позволяет 

предположить статус АЭ для АК авто (дублет прилагательного автомобильный) 

в эквивалентном ССС автогонка. В то же время автогородок обозначает не горо-

док автомобилей, а «площадку, приспособленная для обучения правилам дорож-

ного движения», то есть включает в свой состав несколько реляторов «городок, 

в котором осуществляют (релятор 1) обучение чему-то (релятор 2), связанному 

(релятор 3) с автомобилями. В этом случае очевидно обобщение семантики АК 

авто, приближение ее структурно к семантике морфемы: «Именно эта развив-

шаяся двойная реляционность (двойная атрибуция) и становится фактором фор-

мирования у АК… на базе предметного словесного значения ассоциативного мор-

фемного значения» [4. C. 9]. Такой семантики не обнаруживается у прилагатель-

ного автомобильный в рассмотренном нами корпусе его употребления. Поэтому 

мы и считаем, что к слову городок непосредственно была присоединена АМ авто, 

а словосочетание автомобильный городок возникло в результате развертывания 

в словосочетание ССС автогородок. Это развертывание, как пишет В.И. Теркулов, 

осуществляется «только для заполнения деривационной лакуны, предопределя-

емого действующим в русском языке корреляционным стереотипом «каждому 

ССС должно соответствовать эквивалентное словосочетание» [2. С. 102].

3. Ономасиологическая методика. Определение тождественности ономасио-

логической структуры единиц 1 и 2 ономасиологической структуре словосочета-

ний с идентичным заполненному терминалу в эквивалентной паре терминалом 

других словосочетаний в пределах той же номинатемы. Если ономасиологическая 

структура словосочетания повторяется в других словосочетаниях номинатемы, 

т.е. в словосочетаниях с одним и тем же главным словом, можно предположить, 

что оно создано по стереотипной модели модификации. Если же ономасиологи-

ческая структура рассматриваемых эквивалентных единиц уникальна для данной 

номинатемы, предполагаем, что единица 1, например ССС, возникла не в резуль-

тате свертывания словосочетания, а наоборот, сама стала источником для него. 

К примеру, как уже было сказано, с аббревиатурой автоаксессуары и произво-

дящим для него автомобильные аксессуары связаны словосочетания аксессуары 

для автомобилей, аксессуары для автомобиля, аксессуары для авто, аксессуары ав-

томобиля (аксессуары авто). Вполне очевидно, что они могут быть распределены 

по двум ономасиологическим моделям:

 — «статус + дестинатив»: аксессуары для автомобилей, аксессуары для автомо-

биля, аксессуары для авто;

 — «статус + посессив»: аксессуары автомобиля, аксессуары авто.

В проанализированных нами примерах из Корпуса русского языка отмечается 

преобладание первой интерпретации: аксессуары для бани («Банные линии быва-
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ют разными, но когда речь идет об аксессуарах для бани и сауны, то тут уместнее 

всего экологические мотивы — натуральные цвета, природные ароматы» (Мах-

ровая история (2002) // «Домовой», 2002.09.04)), аксессуары для девушек («Устрой-

ство позиционируется как аксессуар для девушек, следящих за фигурой, но ассо-

циируется, скорее, с поручиком Ржевским, который, громко хохоча, тут же зай-

мется вычитанием» (обобщенный. Цифра. Норма. Технология. Крещение. Дизайн. 

Что случилось в обществе за неделю // «Русский репортер», № 1-2 (080-081), 

22—29 января 2009, 2009)), аксессуар для прихожей («Ажурное настенное украше-

ние из тонкой проволоки и нескольких оригинальных веточек — отличный ак-

сессуар для прихожей» (Преврати свой дом в цветущий сад! // «Даша», 2004)) и т.д.

Это позволяет предположить, что источниками для словосочетания автомо-

бильные аксессуары и опосредованно через него для аббревиатуры автоаксессуар 

были именно словосочетания, образованные по первой модели, а словосочетания, 

образованные по второй модели, развернуты на базе аббревиатуры.

Нами обнаружено шесть типов деривационных отношений в ГЭ:

 — универбализационные отношения, т.е. ситуации преобразования словосо-

четания в слово с использованием АЭ, что отмечается, например, при свертыва-

нии словосочетания автомобильная индустрия в ССС автоиндустрия при помощи 

заменяющего словоформу автомобильная АЭ авто;

 — модификационные отношения, которые возникают, например, при обра-

зовании ССС автоальянс непосредственно от слова альянс при помощи АМ авто, 

а также при образовании словосочетания на базе простого слова, например, бен-

зин — автомобильный бензин, когда производное отличается от производящего 

некоторым уточняющим признаком;

 — псевдоунивербализационные отношения, при которых ССС стереотипно 

разворачивается во вторичное словосочетание, которое либо компенсирует от-

сутствие корреляционно предполагаемой конструкции в случаях модификаци-

онного образования ССС при помощи АМ, например: база → автобаза → авто-

мобильная база, либо дает вторичную синтаксическую интерпретацию ССС, об-

разованному универбализационно на базе словосочетания при помощи АЭ, 

например: автомобиль → автомобиль-водовоз → автоводовоз → автомобильный 

водовоз;

 — трансформационные отношения, т.е. эквивалентное преобразование сло-

восочетания 1 в словосочетание 2, например: весы для автомобиля — автомобиль-

ные весы;

 — компрессионные отношения, т.е. формальное сокращение словосочетания 

без его универбализации, например, аксессуары для автомобиля — аксессуары для 

авто;

 — вторичная аббревиация, при которой образованное ССС вторично сокра-

щается, например, автобатальон → автобат.

Таким образом, описание деривационных процессов в ГЭ, основанное на трех 

методиках сопоставления единиц гнезда (квантитативной, семантической и оно-

масиологической), предполагает необходимость выделения шести разновидностей 

деривационных процессов в ГЭ (универбализации, модификации, псевдоуни-

вербализации, компрессии и вторичной аббревиации). В дальнейших работах мы 
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намереваемся описать разновидности указанных деривационных процессов, учи-

тывающие особенности структурного расхождения между производящей и про-

изводной единицами. 
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TYPOLOGY OF DERIVATIONAL PROCESSES IN THE FAMILIES 

OF EQUIVALENTS OF ABRIDGED WORDS

E.Yu. Alamaireh

Donetsk National University

Universitetskaja str., 24, Donetsk, 83001

In this paper the author describes the derivational processes found in the families of equivalence 

in the abbreviation group “auto” in the Russian language. On the basis of three approaches of comparison 

of the family units (quantitative, semantic and onomasiologic) there are six kinds of such processes 

(univerbalisation, modification, pseudouniverbalisation, compression and secondary abbreviation).

Key words: abbreviation, abbreviation group, family of equivalence, compression, modification, 

pseudouniverbalisation, univerbalisation
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ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 

ТЕОРИЯ, ЛИНГВОДИДАКТИКА, МЕТОДИКА

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В АСПИРАНТУРЕ

Н.Г. Валеева, Н.М. Мекеко

Российский университет дружбы народов

Подольское шоссе, 8/5, Москва, Россия, 113093

ул. Орджоникидзе, 3, Москва, Россия, 117198

Реализация антропоцентрического подхода при обучении иностранному языку в аспиран-

туре рассматривается как формирование языковой личности, обладающей профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенцией и способной осуществлять межкультурную 

коммуникацию в научной среде. Предлагается модель обучения: цели, задачи, структура, со-

держание, формы контроля.

Ключевые слова: антропоцентрический подход, языковая личность

Успешность языкового образования, получаемого в рамках дисциплины «Ино-

странный язык» на уровне подготовки кадров высшей квалификации (аспиран-

тура), во многом зависит от корректно выбранного подхода. Будучи компонентом 

системы обучения, подход выступает в качестве общей лингводидактической 

основы, «представляет собой точку зрения на сущность предмета, которому надо 

обучать», определяет «стратегию обучения иностранному языку и выбор метода 

обучения, реализующего такую стратегию» [1].

На современном этапе развития общества, отличающемся глубокими инте-

грационными процессами и направленностью обучения на становление целост-

ной личности, в лингводидактике утвердился антропоцентрический/личностно-

деятельностный подход [2]. «...В целом личностно-деятельностный подход в об-

учении означает, что прежде всего в этом процессе ставится и решается основная 

воспитательная задача образования — создание условий развития гармоничной, 

нравственно совершенной, социально активной через активизацию внутренних 

резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. “Лич-

ностный” компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом 

прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно-субъ-

ектном взаимодействии. Обучение ‘преломляется’ через личность обучающегося, 
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через его мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; 

оно принимает их и соразмеряется с ними. Оно является воспитывающим, ибо 

личность находится в центре обучения, образования. Соответственно все обра-

зование, центрируясь на обучающемся, на его личности, становится антропоцен-

трическим по цели, по содержанию и формам организации, реализуя основную 

цель — воспитание человека...» [3. С. 251—252].

При данном подходе процесс обучения иностранному языку ориентирован на 

развитие личности с учетом потенциала иностранного языка как семиотической 

системы, лингвокультурного кода, отражающего мировосприятие, концептуаль-

ную картину мира иноязычного социума.

Формирование целостной личности специалиста-исследователя в аспиранту-

ре в рамках дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) предполагает формирование 

и развитие такого «компонента» целостной личности, как языковая личность, 

способная осуществлять межъязыковое и межкультурное общение в иноязычной 

среде по направлению подготовки.

Под языковой личностью понимается «совокупность способностей и харак-

теристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произ-

ведений (текстов)» [4. С. 3]. Языковая личность — это личность, «вмещающая в 

себя и психологический, и социальный, и этический, и другие компоненты, но 

преломленные через ее язык, ее дискурс» [4. С. 7], в нашем случае через иноязыч-

ный профессиональный дискурс, например экологический. 

Антропоцентрический подход отражается и реализуется в контексте компе-

тентностного подхода, заложенного в ФГОС высшего образования по направле-

нию подготовки кадров высшей квалификации. Так, антропоцентрическая па-

радигма обучения в аспирантуре включает систему требований — комплекс ком-

петенций, направленных на формирование и развитие целостной личности 

специалиста-исследователя: универсальных, общепрофессиональных, профес-

сиональных [5]. 

Данное положение находит отражение и в требованиях, предъявляемых к дис-

циплине ИЯ. В условиях интенсивного международного сотрудничества дисци-

плина ИЯ рассматривается как дисциплина, способствующая формированию 

универсальных и общепрофессиональных компетенций и нацеленная на форми-

рование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, не-

обходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности в усло-

виях межкультурной научно-профессиональной коммуникации.

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция имеет ярко 

выраженный профессионально ориентированный характер и определяется в рус-

ле компетенций, предъявляемых к результатам освоения программы аспиранту-

ры, таких как «готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); готовность использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)» [5].

В соответствии с вышесказанным представляется целесообразным дать сле-

дующее определение профессиональной иноязычной коммуникативной компе-

тенции (ПИКК): это способность аспиранта действовать в режиме вторичной 
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языковой личности в профессионально направленной ситуации общения с пар-

тнерами из других стран и готовность к осуществлению межкультурного профес-

сионального и научного взаимодействия в поликультурном пространстве [6].

Согласно целям обучения — развитие и саморазвитие целостной личности 

аспиранта и формирование вторичной языковой личности, способной осущест-

влять межкультурное общение в иноязычной среде по направлению подготов-

ки — определяются и задачи обучения: приобретение аспирантами речевого про-

фессионально-научного уровня, который позволит использовать иностранный 

язык в профессиональной научно-исследовательской деятельности; формирова-

ние готовности к восприятию чужой культуры во всех ее проявлениях, способ-

ности преодолевать коммуникативные барьеры, а также системного понимания 

социокультурной информации, новой научной картины мира, которая наклады-

вается и сопоставляется с картиной мира отечественной культуры; формирование 

у аспирантов способности иноязычного общения в конкретных профессиональ-

ных и научно-исследовательских сферах и ситуациях с учетом особенностей про-

фессионального и научного мышления; стимулирование интеллектуального и 

эмоционального развития личности; овладение аспирантами определенными 

когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и комму-

никативную деятельность; развитие индивидуальных психологических особен-

ностей и способностей к социальному взаимодействию; формирование учебных 

и компенсационных умений, а также умения постоянного самосовершенствования. 

Языковое образование аспиранта предполагает профессионально ориентиро-

ванное овладение всеми видами речевой деятельности в объеме, необходимом 

для осуществления научно-исследовательской коммуникации. 

Содержание обучения максимально соотносится с будущей профессиональной 

научно-исследовательской деятельностью и определяется сферами и ситуациями 

научного профессионального общения аспиранта.

Анализ иноязычной коммуникации в научной сфере научно-профессиональ-

ного общения позволяет определить составляющие модели обучения, ориенти-

рованные на устные и письменные формы научного общения.

Иноязычная письменная научная коммуникация для научно-исследователь-

ской деятельности включает письменное реферирование и аннотирование на-

учной литературы по направлению подготовки, написание научного сообщения/

доклада, статьи по теме исследования, деловую переписку в научно-исследова-

тельской деятельности, письменный перевод научной литературы по направлению 

подготовки.

Иноязычная устная научная коммуникация представлена составляющими: 

выступление с сообщением/докладом по теме научного исследования (с мульти-

медийной презентацией); ведение научной беседы, дискуссии; устный перевод 

бесед, научных выступлений, докладов, дискуссий.

В рамках указанных составляющих в дидактических целях выделяются тема-

тические модули обучения.

Формирование ПИКК осуществляется на основе интегративного подхода, 

который предполагает комплексное формирование умений во всех видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо, перевод) при доминиро-
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вании развития умений, характерных именно для данной формы общения. Ин-

тегративный подход в обучении позволяет комплексно формировать умения ана-

логичных модулей устного и письменного общения, что делает процесс обучения 

более эффективным и отражает реально существующую профессиональную ком-

муникацию.

В соответствии с этим выделяются следующие модули в модели обучения: ан-

нотирование и реферирование (письменное и устное) научных текстов, научное 

сообщение/доклад, научная беседа/дискуссия, деловая переписка, перевод (пись-

менный, устный).

Последовательность овладения речевыми умениями строится от простого к 

сложному, от формирования общих умений к формированию специфических 

умений в рамках определенного модуля. При этом умения, сформированные на 

раннем этапе, продолжают совершенствоваться в последующих модулях. 

Эта последовательность определяет и закономерность чередования модулей 

в обучении: аннотирование и реферирование (письменное и устное) научных 

текстов — научное сообщение/доклад — научная беседа/дискуссия — деловая 

переписка — научная статья — перевод (письменный — устный).

При недостаточном уровне владения иностранным языком на стартовом уров-

не коррекция и совершенствование лингвистической компетенции аспирантов, 

углубление знаний по грамматике и лексике иностранного языка в объеме, не-

обходимом для работы с иноязычными текстами по научной тематике, может 

осуществляться в рамках дополнительного модуля — корректирующего курса 

грамматики [7], построенного на лексике научного дискурса с учетом его стили-

стических особенностей в национальной среде.

В процессе формирования и совершенствования лингвистической компетен-

ции в аспирантуре ставятся задачи: углубить знания аспирантов в сфере грамма-

тики научного дискурса (морфологии, словообразования, синтаксиса); усовер-

шенствовать навыки анализа грамматических конструкций научных текстов; 

сформулировать навыки использования синонимичных грамматических кон-

струкций, используемых в иноязычных текстах на научную тематику; расширить 

общий словарный запас аспиранта и словарный запас по научному направлению 

исследований, включая общенаучные понятия и термины, узкоспециальную тер-

минологию, наиболее активные глаголы, прилагательные и наречия; углубить 

знания по функционированию лексико-грамматических единиц в текстах на на-

учную тематику в иностранном языке и их лексико-грамматических аналогов в 

русском языке; углубить знания профессиональной терминологии по узкой на-

учной тематике и по смежным темам [7].

Номенклатура речевых умений, учебные материалы и, в частности, типы (жан-

ры) текстов, их тематика, лексический минимум определяются стартовым уров-

нем владения иностранным языком, который значительно разнится в зависимо-

сти от того, занимался аспирант в бакалавриате, магистратуре по стандартной 

программе неязыкового вуза или по образовательному стандарту (ОС) вуза, пред-

усматривающему углубленное изучение иностранного языка (например, ОС 

РУДН), освоил ли программы дополнительного профессионального образования 

по ИЯ.
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Определяет характер учебных материалов, конечно же, и научное направление 

подготовки и конкретная тематика диссертационного исследования аспиранта. 

С учетом этих факторов в процесс обучения включаются узкоспециальные тексты, 

соответствующие конкретной тематике научного диссертационного исследования 

аспиранта, позволяющие сформировать запас лексических единиц, необходимых 

для понимания, интерпретации и перевода узкоспециальных научных работ, а 

также для составления аннотаций, тезисов, статей по тематике диссертационно-

го исследования с целью участия в международных научных конференциях, пу-

бликации в иностранных научных изданиях.

В рамках указанных модулей при освоении устной научной коммуникации 

аспиранты овладевают жанрами устного научного общения, текстовыми конвен-

циями их построения и наполнения; речевыми клише, используемыми в высту-

плениях, докладах; лингвистическими и паралингвистическим средствами вы-

ражения эмоциональной оценки; средствами визуализации, способами оформ-

ления презентации, методами компрессионного изложения информации в 

мультимедийном сопровождении.

Модуль реферирования и аннотирования научной литературы по направлению 

подготовки нацелен на ознакомление обучающихся с видами аннотаций и рефе-

ратов; развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы с 

языковым материалом по специальности (отбор и сжатие материала по заданной/

выбранной тематике); выявление главной и второстепенной информации текста 

(из письменных и устных источников в процессе чтения и аудирования), ком-

прессии исходного текста; выбора речевых моделей и дискурсивных маркеров 

для логичного и аргументированного представления информации; совершен-

ствование умений по составлению и оформлению основных реферативных жан-

ров текстов по специальности на иностранном и родном языках.

Модуль научного сообщения/доклада направлен на формирование умений и 

навыков построения самостоятельного устного высказывания в жанрах научно-

го сообщения и доклада, сопровождаемого презентацией. Учитывая то, что устная 

форма сообщения и доклада в научной речи, как правило, является реализацией 

ранее составленного письменного сообщения, тезисов доклада или текста до-

клада, обучение письменной речи предваряет формирование умений устного вы-

ступления.

Модуль написания научной cтатьи нацелен на овладение коммуникативными 

средствами и технологиями подготовки разделов научной статьи и ее оформления 

для зарубежной публикации. В рамках данного модуля продолжается дальнейшее 

ознакомление аспирантов с основными жанрами научных статей; совершенству-

ются навыки формулирования мысли, логики построения и оформления выска-

зывания; усваиваются основные речевые стандартами и клише, правила оформ-

ления научной статьи в соответствии с нормой и узусом иноязычного научного 

сообщества.

Модуль научной беседы/дискуссии предполагает дальнейшее совершенство-

вание умений восприятия устной речи научной тематики; формирование навыков 

вычленения в устной речи структуры научного дискурса; обучение определения 
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на слух главной мысли, ключевых высказываний, терминов, понятий; вычлене-

ние основной и второстепенной информации, выделение деталей; развитие на-

выков ведения дискуссии (формулировка вопроса и ответа на вопрос, аргумен-

тация и контраргументация выдвигаемых положений, представление доказатель-

ной базы).

Модуль деловой переписки в научно-исследовательской деятельности знако-

мит аспирантов с типами деловых писем и формирует умения и навыки ведения 

переписки с международными издательствами, рецензентами, коллегами, орга-

низационными комитетами конференций, грантодателями [6].

Модуль перевода знакомит аспирантов со спецификой научного перевода, его 

различными видами (полный, фрагментарный, адаптированный, резюмирующий, 

аннотационный, реферативный, аспектный, консультативный) и способами (по-

словный, семантический, (контекстуальный), коммуникативно-прагматический) 

ситуативный [8. С. 88—98]; основными понятиями перевода. Задачами модуля 

перевода являются: фомирование навыков определения единиц перевода, под-

бора их эквивалентов, оперирования переводческими трансформациями и соот-

ветствиями; овладение стратегией и тактикой построения текста перевода; овла-

дение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

литературы по направлению подготовки; совершенствование навыков устного 

перевода с листа (с подготовкой) общенаучных и узкоспециальных текстов; об-

учение основам устного последовательного и двустороннего перевода, использо-

ванию информационных технологий в переводе.

Обучение иностранному языку предусматривает обучение языку в контактной 

и дистантной формах. Самостоятельная работа аспирантов ориентирована на 

формирование умений работы с иноязычным источником информации по на-

правлению подготовки. Задания носят проблемно-поисковый характер и направ-

лены на совершенствование достигнутого уровня владения иностранным языком, 

иноязычным лингвокультурным кодом. Формирование умений учиться обеспе-

чивает возможность дальнейшего самообразования, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности.

Система контроля отличается целенаправленностью, значимостью и диффе-

ренцированностью. В ходе промежуточного и итогового контроля определяется 

уровень сформированности профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции аспиранта на определенном этапе обучения.

Формы контроля включают не только различные виды проверочных работ, 

тестов, имитационных ролевых игр (например, участие в круглых столах с пре-

зентацией докладов по заданной или самостоятельно выбранной аспирантом 

тематике), но и представлены также такими формами научной деятельности, как 

написание и публикация статей на иностранных языках в материалах конферен-

ций различного уровня от студенческих [9] до международных [10] и научных 

журналах, выступление с докладами и сообщениями на конференциях и т.п. Ка-

федры иностранных языков РУДН накопили большой опыт в проведении сту-

денческих научно-практических конференций на иностранных языках. Например, 

на экологическом факультете ежегодные научно-практические студенческие кон-
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ференции на иностранных языках проводятся более пятнадцати лет, а в 2015 г. на 

экологическом факультете при поддержке РФФИ успешно реализован проект 

международной молодежной научно-практической конференции International 

Youth Scientific Conference “People. Science. Innovations in the Neu Millennium”, в 

котором представлены и публикации аспирантов экологического факультета 

РУДН на иностранных языках [10].
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The implementation of the anthropocentric approach to teaching foreign languages to postgraduate 

students is viewed as the formation of linguistic identity possessing professional foreign language 

communicative competence and capable of providing cross-cultural communication in the scientific 

community. Learning model is determined: goals, objectives, structure, content, forms of control.

Key words: anthropocentric approach, linguistic identity, competence, learning model, professional 

foreign language communicative competence of a postgraduate student 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТИЛИСТИКЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Р.С. Сидоренко

Министерство образования Республики Беларусь

ул. Советская, 9, Минск, Республика Беларусь, 220010

Современная методика обучения стилистике является обобщением опыта преподавания 

в рамках традиционной стилистики, разработанной В.В. Виноградовым, и современных под-

ходов, к которым относится когнитивная стилистика.

В статье обосновывается необходимость введения в школьную программу по стилистике 

русского языка элементов когнитивной стилистики, которая позволяет обнаруживать связь 

между стилистической природой языка и основными когнитивными процессами, выявляет 

стилистические приемы и их роль в речевом общении. Одним из таких приемов можно считать 

выдвижение, при котором на первый план выдвигаются особенно важные части сообщения, 

что очень важно для процессов понимания и интерпретации сообщения (текста).

Ключевые слова: методика, когнитивная стилистика, компетентностный подход, когни-

тивная компетенция, выдвижение

Методика сегодня — это и наука, и учебная дисциплина, содержанием которой 

являются не только способы обучения, но и развитие учащихся средствами из-

учаемого языка. Воздействие на ученика не может быть реализовано без опоры 

на язык, который является инструментом всех педагогических технологий. 

Н.Г. Комлев писал, что язык — это «наиболее стабильный инструмент управления 

и очевидный носитель общественного сознания. А потому языку должно при-

даваться фундаментальное стратегическое значение» [8. С. 210]. Через язык мы 

познаем мир, входим в культуру, регулируем поведение ученика и студента, ко-

торые опять же через язык реализуются как личность.

Современный этап развития методики характеризуется новыми подходами: 

интегрированием лингвокультурного, социокультурного, практико-ориентиро-

ванного и др. подходов.

Практико-ориентированный подход — это компетентностный, акцентирую-

щий внимание на результатах образования, выраженных в терминах компетенций 

подход.

Компетентностный подход имеет общедидактическую направленность и ста-

вит своей целью преодоление разрыва между знаниями, умениями и навыками 

и практической деятельностью, в которой нужно решать практические проблемы. 

В Республике Беларусь компетентностный подход активно реализуется в препо-

давании языков, так как язык должен активно использоваться для решения жиз-

ненных и профессиональных проблем. 

С точки зрения данного подхода важно формировать не только знания, но и 

практические умения. При обучении языку важнейшими являются лингвисти-

ческая компетенция, языковая компетенция, коммуникативная компетенция, 
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культуроведческая компетенция (которую мы склонны называть лингвокультур-

ной) и когнитивная компетенция. Именно данные компетентности позволят до-

стичь наивысшей успешности в той или иной деятельности.

Нас интересует прежде всего когнитивная компетенция, в центре внимания 

которой обучение языку как общему когнитивному механизму. В рамках данной 

компетенции можно выделить несколько уровней:

 — теоретический уровень: сведения о языке как когнитивно-стилистическом 

потенциале языка. Основой для теоретического уровня служит когнитивная линг-

вистика, «ментальные» основы понимания и продуцирования речи с точки зрения 

того, как структуры языкового знания представляются (репрезентируются) и 

участвуют в переработке информации [3. С. 21]. В центре внимания когнитивной 

лингвистики стоит мыслящий человек, являющийся главным действующим ли-

цом в мире и в языке. Осмысление мира и свое отношение к нему проявляются 

в языковых и речевых средствах выражения индивида [5. С. 108];

 — практический уровень: умение анализировать факты языка и видеть связь 

между стилистической природой языка и основными когнитивными процессами, 

умение понимать речевую ситуацию, знание приемов речевого поведения в раз-

ных ситуациях общения, умение создавать тексты различных стилей и жанров, 

владеть различными видами монолога и диалога; 

 — личностный уровень: становление познавательной и речевой культуры и 

адекватного способа самовыражения, а также самореализация и самоактуализа-

ция через коммуникацию.

Именно учет и использование когнитивной компетентности позволит научить 

полноценно пользоваться родным языком во всех видах речевой деятельности, 

формах, в разных ситуациях использования языка. Учебные и практические за-

дачи должны идти не параллельно, а совместно.

Важнейшей характеристикой когнитивно-ориентированного обучения рус-

скому языку является использование текста в качестве высшей дидактической 

единицы обучения, причем нужны не только художественные тексты, но и тексты 

других функциональных стилей.

Кроме формирования когнитивной компетентности, опора на текст обеспе-

чивает единство процессов формирования всех компетенций.

Разрабатываемая нами методика обучения когнитивной стилистике опирает-

ся на теоретические работы по когнитивной стилистике. Возникла она на стыке 

стилистической теории и когнитивной лингвистики, но в рамках традиционной 

стилистики в самом конце ХХ в., когда стало понятно, что традиционная стили-

стика не охватывает всего спектра возможностей стилистической науки. При этом 

нужно подчеркнуть, что результаты, полученные в рамках когнитивной стили-

стики, не противоречат традиционному направлению, а дополняют и обогащают 

знания о стилистических явлениях.

На современном этапе в традиционной стилистике выделяется экспрессивная 

стилистика, стилистика текста, функциональная стилистика, практическая сти-

листика, сопоставительная стилистика и др.; отсюда видим, что интердисципли-

нарные исследования в стилистике очевидны, но каждая из синтезирующихся 

дисциплин имеет свой объект. 
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Наш особый интерес в работе связан с синтезом с когнитивной лингвистикой, 

которую даже возводят сейчас в ранг парадигмы, потому что когнитивистика, по 

образному выражению Е.С. Кубряковой, оказалась тем зонтиком, который собрал 

под собой множество дисциплин, так или иначе связанных с усвоением и преоб-

разованием информации [6. С. 7]: философскую теорию когниции, когнитивную 

психологию, когнитивную лингвистику, теорию искусственного интеллекта и др.

Поскольку когнитивная лингвистика исследует разные аспекты когниции (зна-

ние, познание, информация, человеческий мозг, сознание, разум), ее связь со 

стилистикой исключительно плодотворна: продуктивно исследуется стилевая 

организация при реализации ментальных, коммуникативно-познавательных про-

цессов. Это не простое «сложение» возможностей когнитивистики и стилистики, 

а именно разработка нового направления, способного преодолеть ограниченность 

«узковедомственного» изучения фактов и тем самым обеспечить новые ракурсы 

их видения и объяснении. 

Таким образом, мир современной стилистики многолик, сложен, а потому 

недостаточно исследован. Именно текст является релевантной единицей стили-

стических исследований и материалом исследования (М.А.К. Хэллидей).

В целом, стилистика исследует динамический, функциональный аспект язы-

ка с учетом ситуации и статусных ролей в общении, а когнитивная стилистика, 

тесно переплетаясь с человеческим фактором, обратила внимание еще и на связь 

стилистической природы языка и когнитивными процессами. Например, иссле-

дуются когнитивные особенности отдельных стилистических категорий, стили-

стических приемов.

Время зарождения когнитивной стилистики — начало ХХI в. В это время она 

оформляется как самостоятельное лингвистическое направление. Происходит 

это в работах Л.Г. Лузиной [7], Г.Г. Молчановой [9], Д.У. Ашуровой [2], Н.М. Джу-

супова [4] и др.

Как считает Л.Г. Лузина, «когнитивное направление в стилистике в самом об-

щем виде можно представить как объединяющие исследования двух типов: 1) ис-

следования, разрабатывающие общие положения теории стилистики на базе ког-

нитивной лингвистики; 2) исследования, представляющие когнитивное обосно-

вание стилистическим приемам и построениям, выразительным средставам 

языка, традиционно относимым к сфере стилистики» [8. С. 208]. Свою методику 

мы будем основывать на втором типе исследований.

Основными достижениями когнитивной лингвистики следует признать вклю-

чение в сферу исследований живых форм языка с позиций содержащихся в них 

знаний о мире и человеке (понимание и интерпретация текстов, кодирование и 

декодирование стилистической информации), а также положение о том, что та-

кие явления, как «метафора, метонимия, олицетворение, аллюзия, антономасия 

и другие тропеические фигуры являются центральными, а отнюдь не маргиналь-

ными, прикладными в изучении процессов когниции» [10. С. 33]. Основной ак-

цент в рамках когнитивной стилистики делается на ментальные репрезентации, 

а не текстуальные: какие знания представлены тем или иным языковым средством 

или приемом, тропом, каковы интенции говорящего (пишущего), как можно 

интерпретировать данный текст. Как пишет Д.У. Ашурова, анализ стилистических 
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приемов в традиционном ракурсе «не обеспечивает проникновения в глубинную 

структуру стилистического приема, представляющую совокупность ментальных, 

мыслительных процессов постижения неких структур знаний и построения кон-

цептцальной картины мира» [2. С. 8].

Следовательно, можно заключить, что когнитивная стилистика смещает ак-

центы с моделей текста, его композиции и структуры на модели, в которых про-

сматривается связь между человеческим сознанием и текстом. Как видим, такой 

подход имеет комплексный, междисциплинарный характер, когда должны при-

влекаться данные различных наук — философии, психологии, лингвокультуро-

логии, теории информации и др. При этом решается проблема языковой обра-

ботки и организации информации в тексте как одна из приоритетных в рамках 

когнитивной стилистики. А сама информация исследуется на основании струк-

туры знания, с учетом которого строится модель понимания текста. 

Современные исследователи считают, что исследование принципов органи-

зации информации в тексте связано с такими ключевыми проблемами когнитив-

ной стилистики, как выдвижение, фигура-фон, инференция [4. С. 95]. Д.У. Ашу-

рова также считает что «возникла необходимость создания целостной концепции 

стилистического приема как особой структуры репрезентации знаний» [2. С. 8].

В качестве такого приема мы избираем выдвижение (актуализацию), на ког-

нитивных сторонах которого и будет построена наша методика обучения стили-

стике. Выдвижение — это выявление в речевой ткани текста определенных при-

емов, схем, фигур, на которых фокусируется внимание читателя и которые по-

могают ему извлекать текстовую информацию и интерпретировать ее, оно 

«активизирует не только знания, но и мнения, установки и эмоции, облегчает 

поиск релевантной информации, снижает потребность в больших объемах ин-

формации» [7. С. 22]. Именно главная часть текста выдвигается на первый план 

в общей информативной системе текста. А это и есть изучение стилистических 

приемов и стилистически маркированных средств в тесной связи с когнитивны-

ми процессами, т.е. через лингвокогнитивное осмысление.

Сказанное позволяет нам включить в школьную методику обучения стилисти-

ке и когнитивную составляющую, которая позволяет обнаружить когнитивные 

механизмы языковых особенностей трансляции стилистической информации, 

раскрыть когнитивные аспекты отдельных стилистических категорий текста.

Итак, разрабатываемая нами методика строится с учетом основных положений 

о единстве языка и мышления, языка и знания человека о мире, психологии ус-

воения стилистических понятий и умений, а также принципов, методов и при-

емов работы, уже оправдавших себя в традиционной практике преподавания. 

В основе школьного курса стилистики лежит концепция стилей и стилистических 

средств, изложенная В.В. Виноградовым. Лингвистические положения, актуаль-

ные для обучения стилистики:

 — функциональные стили — это системы, состоящие как из нейтральных, так 

и стилистически окрашенных языковых средств; это не замкнутые в себе систе-

мы, они и находятся во взаимосвязи и взаимодействии;

 — при изучении стилей следует обратить внимание на то, что они различают-

ся как экстралингвистическими факторами (сфера общения, характер речевой 
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ситуации, количество участников), так и собственно лингвистическими, поэто-

му и выявлять особенности того или иного стиля нужно с учетом не только язы-

ковых средств разных уровней, но и экстралингвистических факторов (знаний о 

мире, ситуации общения и т.д.).

Учителю необходимо помнить, что в школе не должно смешиваться изучение 

норм литературного языка и языка художественной литературы, в которой за-

частую встречаются отклонения от норм, если эти отклонения стилистически 

мотивированы. Такие понятия, как текст, типы текста, которые были опорными 

при обучении связной речи, остаются актуальными и при изучении функцио-

нальных стилей. Функционально-стилистический подход к рассмотрению того 

или иного текста должен быть направлен на обнаружение в нем тех или иных 

закономерностей, связанных с определенным стилем или жанром.

Рассматривая когнитивные основы обучения стилистике, необходимо обра-

титься к выдвижению — способу формальной организации текста, фокусирующим 

внимание читателя на определенных элементах сообщения. Дело в том, что у 

языковой личности (ЯЛ) есть некоторая вероятностная модель языка, которая 

дает ЯЛ представление о средней норме для данного типа текста, а потому ЯЛ 

может заметить отклонения от нормы (см. работы Р.М. Фрумкиной). Всякий, кто 

владеет языком, владеет и его вероятностными закономерностями. Выдвижение 

предполагает, что на первый план выдвигаются особенно важные части текста [1. 

С. 51]. С них и нужно начинать стилистический анализ текста (высказывания).

Таким образом, современная методика обучения стилистике является обоб-

щением опыта преподавания, как прошлого, так и современного. Современная 

методика обучения стилистике в школе понимается как единый процесс, направ-

ленный на овладение опорными знаниями и умениями по стилистике, и харак-

теризующийся взаимосвязанностью и взаимообусловленностью цели, содержа-

ния, средств, методов и приемов обучения, видов упражнений, способов усвоения 

знаний и умений. Работа по стилистике является органической частью каждого 

урока русского языка и системы уроков в целом. Задачи школьной стилистики: 

1) привлечь внимание к стилям речи и систематически показывать особенности 

употребления единиц разных уровней в различных функциональных стилях; 2) на 

уровне отношения «норма — отклонение от нормы» развивать языковую интуи-

цию; 3) закрепить в сознании учащихсяся связь каждого стиля речи с типовой 

речевой ситуацией, ознакомить с основными стилевыми чертами и научить со-

относить с ними содержание и частично языковую форму высказывания; 4) по-

казать учащимся, что для понимания и интерпретации текста важно знание язы-

ка, знание о мире и ситуации общения, социальных статусах и ролях собеседни-

ков, умение извлекать из памяти хранящуюся там информацию. При этом ни 

один из видов знания не является более важным для процессов понимания.

Цель курса по стилистике, как видим, заключается, с одной стороны, в рас-

ширении лингвистического кругозора учащихся за счет усвоения новых стили-

стических знаний в каждом классе, а с другой — в совершенствовании их прак-

тических, коммуникативных умений в различных видах речевой деятельности. 

Взаимосвязанное изучение стилистики трех традиционных направлений — сти-

листики ресурсов (стилистические средства всех разделов русского языка), функ-
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циональных стилей речи (функциональные и жанрово-стилистические разновид-

ности речи) и стилистики текстов разных стилей (видов речевой деятельности) — 

с привлечением данных когнитивной стилистики позволяет, как показало 

экспериментальное обучение, наиболее полно и последовательно представить 

материал курса.
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METHODOLOGY OF STILISTICS LEARNING IN THE SYSTEM 

OF SCHOOL EDUCATION OF REPABLIC OF BELARUS: 

NEW APPROACHES

R.S. Sidorenko

Department of education of Republic of Belarus

Soviet str., 9, Minsk, Republic of Belarus, 220010

Modern methods of stylistic teaching are generalizations of teaching experience in the traditional 

style, developed by V.V. Vinogradov, and modern approaches, which include cognitive stylistics.

The article shows the necessity of introducing the elements of cognitive stylistics into school 

curriculum in stylistics of the Russian language. It allows to see the connection between the stylistic 
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nature of language and basic cognitive processes, it teaches techniques and shows their role in oral 

communication. One of these techniques can be considered the foregrounding, with the particularly 

important part of the message in the foreground, that is very important for the processes of understanding 

and interpretation of messages (text).

Key words: teaching techniques, cognitive stylistics, competence-based approach, cognitive 

competence, the foregrounding
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО 

СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Е.Г. Ростова

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

ул. Академика Волгина, 6, Москва, Россия 119517

В статье говорится о том, что существует опасность потери новыми поколениями богатств 

русского языка и нематериального культурного наследия. Это связано, в частности, с малым 

количеством учебных мультимедийных интернет-ресурсов для изучения языка и культуры 

России, а следовательно, привлекательных для молодежи. Идея создания мультимедийного 

пособия, доносящего до молодых людей — пользователей Интернета информацию о фактах 

русской культуры и об их отражении в языке, стала главной для авторского коллектива муль-

тимедийного лингвострановедческого словаря «Россия». Основным содержанием статьи яв-

ляется краткое изложение концепции словаря и описание возможностей его использования 

в практике изучения и преподавания русского языка (словник, информация статей, медиате-

ка, интерактивные задания). 

Ключевые слова: русский язык, лексикография, язык и культура, мультимедиа

Used vitare amittentes

Используй, чтобы не потерять

Латинское выражение Used vitare amittentes, т.е. «используй, чтобы не поте-

рять» — одна из универсалий, известных просвещенному миру. Как любая уни-

версалия, она распространяется на все, в данном случае на все то, что может ис-

пользовать человек, чтобы не потерять самого себя. Вероятно, не будет исклю-

чением и богатство родного языка и культуры. Ведь неиспользование этих богатств 

тоже ведет к их потере. Плохо, если это касается даже одного из представителей 

нации, так и не узнавшего, что´ он потерял, еще хуже, если это происходит с це-

лыми поколениями, и тогда возникает опасность утраты идентичности нации. 

Принятая недавно правительственная Программа развития, распространения 

и продвижения русского языка (постановление Правительства РФ от 20.05.2015 

№ 481 «О федеральной целевой программе “Русский язык” на 2016—2020 годы») 

в некотором смысле и является реакцией государства на возникшую опасность 

потери новыми поколениями богатств русского языка и того, что ЮНЕСКО на-

зывает нематериальным культурным наследием.

В профессиональной педагогической среде нет сомнений в необходимости 

передавать знания культурного наследия России и владение литературным рус-

ским языком своим ученикам. Вопрос в том, как это сделать, как победить мало-

культурные явления, в том числе и языковые, которые поддерживаются навяз-

чивой рекламой, желтой прессой, некоторыми сегментами Интернета. Эти про-

блемы относятся к изучению русского языка и как родного, и как неродного, и 

как иностранного. 
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На Интернете как источнике информации и техническом средстве обучения 

хотелось бы остановиться подробнее. Интернет вошел в жизнь молодого поко-

ления людей во всем мире. Это факт, с которым не поспоришь. Он обеспечивает 

информационные потребности молодых людей, начиная с дошкольного возрас-

та, развлекает, помогает решать бытовые проблемы. Несколько отстают от этого 

учебные интернет-ресурсы. Происходит это по вполне понятным причинам. Во-

первых, учебник, словарь, учебное пособие пишется довольно долго, как прави-

ло, несколько лет; во-вторых, отечественным методистам еще явно не хватает 

опыта создания учебных интернет-ресурсов, интерактивных и мультимедийных. 

Кроме того, существенной проблемой является возможность согласованной ра-

боты в рамках одного авторского коллектива специалистов довольно далеких друг 

от друга областей — инженеров-математиков и филологов. Однако существует 

требование времени, соответствовать которому должны и средства обучения. 

В некоторой степени решение этой проблемы предлагается авторским кол-

лективом мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия», который 

находится в открытом доступе на портале Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина или по 

адресу: http:// ls.pushkinintitute.ru. Разработка словаря — один из инновационных 

проектов Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. Для тех, кто интересуется лингвострано-

ведением, проблемами соизучения языка и культуры, вероятно, известен словарь, 

выпущенный издательством АСТ несколько лет назад [2]. Это достаточно объ-

емное издание, получившее признание в профессиональных кругах, и стало ос-

новой нового проекта, именно основой, потому что, во-первых, прошло больше 

15 лет со времени его создания, за это время в языке произошли определенные 

изменения; во-вторых, ни одна книга не может передать той информации, осо-

бенно художественной, визуальной и аудиовизуальной, которую можно ввести в 

учебное пособие, работающее как сетевой ресурс.

Идея создания такого пособия, доносящего до потребителя, находящегося в 

любой точке планеты, информацию о прецедентных фактах русской культуры и 

о том, как они отражаются и преломляются в языке, и стала главной для автор-

ского коллектива проекта, в котором участвуют научные сотрудники Гос. ИРЯ 

им. А.С. Пушкина и сотрудники недавно созданного в институте Отдела электрон-

ного контента и мультимедийных ресурсов, инженеры-программисты, художни-

ки, кино- и звукооператоры.

Итак, цели создания мультимедийного лингвострановедческого словаря «Рос-

сия» следующие:

 — формирование социокультурной компетенции учащихся;

 — создание продукта, пригодного для всех видов обучения, в том числе дис-

танционного;

 — развитие теории и практики создания учебных интернет-ресурсов;

 — практическая помощь готовящимся сдавать экзамен на один из сертифи-

кационных уровней;

 — практическая помощь семьям мигрантов в России и семьям русской диа-

споры за рубежом.

Следовательно, предполагается, что словарь должен быть полезен и тем, кто 

изучает русский язык, и тем, кто его преподает, и тем, кто создает учебные посо-
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бия в электронных средах. Разумеется, каждый из этих гипотетических потреби-

телей продукта найдет в словаре разное.

Начнем с тех, кто изучает русский язык. Они найдут в словаре информацию о 

тех или иных объектах, событиях или личностях, относящихся к числу наиболее 

известных и значимых для русской культуры, причем эта известность и значи-

мость обязательно будут выражены в каких-то общеизвестных выражениях, на-

званиях, с помощью деривационных моделей. Сразу же уточним, что словарь 

задуман как трехуровневый по объему информации и уровню языковой слож-

ности. Авторами используется принятая система уровней владения иностранным 

языком (от А1 до С2), однако это относится к изучающим русский язык как ино-

странный или как неродной. Для носителей языка выбор уровня определяется 

скорее возрастом и интересом к тому или иному слову, а значит объекту, событию 

или личности.

Проиллюстрируем это на примерах. 

Предположим, что нашего пользователя интересует слово Айболит, которое он 

увидел на улице как название аптеки. Введя его в строке поиска, появившейся сразу 

же после открытия первого интерфейса словаря, он увидит, что этому слову посвяще-

ны две статьи, одна соответствует уровню В1-В2, другая — С1-С2. Выбранная и от-

крывшаяся по следующему «клику» статья будет иметь следующую структуру: Заголо-

вочная иллюстрация — Дефиниция — Энциклопедическая справка — В культуре — 

В языке и речи — Медиатека — Интерактивные задания, причем сразу видны 

заголовочная иллюстрация и дефиниция, посмотрев на первую и прочитав вторую, 

можно получить необходимый минимум информации и этим ограничиться, если цель 

состоит в том, чтобы только узнать, кто такой Айболит. Можно и продолжить знаком-

ство со статьей, если цель обращения к словарю предполагает не только получение 

краткой информации, но и некоторое погружение в культурные контексты, в которых 

функционирует это имя собственное. Открывая последовательно содержание каждо-

го из разделов статьи, получаем текст статьи полностью: 

Айболи´т. Герой сказки К.И. Чуковского.

Имя персонажа имеет прозрачную внутреннюю форму, образовано из сочетания 

междометия ай! и глагола «болит». Айболит — добрый доктор, который всегда спешит 

на помощь детям и зверям.

Энциклопедическая справка. Впервые этот персонаж появился в стихотворной сказ-

ке Чуковского «Бармалей» (1925 г.), потом — в сказке «Айболит» (1929 г.) и в 1936 г. — 

в прозаической сказке «Доктор Айболит» (по Хью Лофтингу). В сознании русских эти 

книги в первую очередь — сказки о докторе Айболите. Их приключенческие сюжеты 

занимательные и поучительные. Доктор Айболит — воплощение добра, самоотвержен-

ности и справедливости. Он борется с кровожадным Бармалеем, освобождает из пи-

ратского плена мальчика Пенту и его отца, спасает детей Танечку и Ванечку, защища-

ет больную обезьянку Чичи. Все спасенные становятся его друзьями, и даже злой Бар-

малей становится «и добрее, и милей».

В культуре. По сюжетам сказок Чуковского о докторе Айболите снято несколько 

мультфильмов и два художественных фильма: «Доктор Айболит» (режиссер В.В. Не-

моляев, 1938) и эксцентрическая музыкальная комедия «Айболит-66» (режиссер 

Р.А. Быков, 1966).

В языке и речи. Имя доктора Айболита ассоциируется не только с врачами, но и 

с любым человеком, который готов помочь другому, или местом, где оказывают по-

мощь. Оно стало настолько популярным, что его используют в названиях аптек, ме-

дицинских центров и даже компьютерных сервисов.
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Следующий этап — знакомство (при желании) с материалами медиатеки. В ме-

диатеках статей содержатся тексты (полностью или в отрывках), о которых гово-

рится в статье, художественные иллюстрации, репродукции, фотографии, ауди-

озаписи, видеосюжеты, панорамы и др. В статье «Айболит» это будет отрывок из 

стихотворения К.И. Чуковского «Айболит» (тот, который помнят все русские с 

детства: «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит…»), несколько репро-

дукций иллюстраций к сказке знаменитого художника В.Г. Сутеева, афиша филь-

ма Р.А. Быкова «Айболит-66», фотография К.И. Чуковского, а также ветеринар-

ной аптеки и рекламного объявления с общим названием «Айболит». Последнее 

фото медиатеки — обложка журнала «Айболит в Германии», сам факт существо-

вания которого интересен еще и как пример диалога культур двух стран. Завер-

шают набор медиаресурсов два отрывка из художественных фильмов, снятых по 

мотивам знаменитой сказки. Сюжеты этих фрагментов выбраны с учетом их из-

вестности массовому зрителю, понятности ситуации на экране, присутствия глав-

ных персонажей произведения. Медиатека — связующее звено текста словарной 

статьи и интерактивных заданий. Соответственно, выполнить интерактивные 

задания может тот, кто усвоил текст и познакомился с медиатекой. Для учащих-

ся выполнение интерактивных заданий в данном случае — это возможность в 

игровой форме узнать (или повторить) названия вещей, необходимых доктору 

для лечения больных зверей, и в результате запомнить зрительный образ, который 

существует в представлении русских об Айболите.

Чем же может быть полезен мультимедийный лингвострановедческий словарь 

преподавателю русского языка как иностранного или как неродного?

Первое. Прежде всего словником, т.е. отобранными номинативными едини-

цами языка, обладающими национально-культурным фоном, т.е. некоторым на-

бором дополнительных сведений и ассоциаций, связанных с национальной исто-

рией и культурой страны и известных всем русским [3], причем национально-

культурный фон этих единиц включает общеизвестные слова и выражения, 

которые звучат в живой современной речи грамотных русских людей, и поэтому 

их совершенно необходимо осваивать при изучении русского языка.

Второе. Словарь предлагает контексты, в которых эти единицы функциони-

руют, начиная от текстов-первоисточников, заканчивая текстами сегодняшнего 

дня, в которых языковая единица с национально-культурным компонентом се-

мантики выполняет, например, функцию образного сравнения, входит в состав 

метафоры и пр. Этот аутентичный материал может быть использован и на уроках 

в классе, и при дистанционном обучении, а также может быть дополнен препо-

давателем или учениками. Например, статья, посвященная песне «Вдоль по Пи-

терской» включает текст песни, аудиозаписи ее исполнения Ансамблем песни и 

пляски Российской армии и Муслимом Магомаевым, фрагмент мультфильма 

Б.П. Степанцева «Малыш и Карлсон», в котором герои лихо отплясывают под 

известный всем русским мотив, а также объявление о пешеходных экскурсиях по 

Москве («Вдоль по Питерской») и фрагмент статьи интернет-издания о столич-

ной моде («Вдоль по Питерской: стиль мегаполиса»).

Третье. Ко многим статьям словарь предлагает интерактивные задания, кото-

рые преподаватель может использовать и как тренировочные, например, при 

подготовке к экзамену на соответствующий сертификационный уровень языка, 
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и как контрольные. Суть этих заданий в том, что их выполнение предполагает 

закрепление лингвострановедческого материала статьи, а также знакомство с 

функционированием некоторой единицы языка в современном культурном кон-

тексте. Найти перечень всех имеющихся в словаре интерактивных заданий мож-

но, зайдя с первого интерфейса в рубрику «Разделы», а затем в подрубрику «За-

дания». К ноябрю 2015 г. в корпусе словаря находилось 218 заданий, соотнесенных 

как со статьями словаря, так и с уровнями языка. Среди них три задания по лек-

сике («Кто абитуриент?»; «История переименований Петербурга»; «Топонимия 

Петербурга»), два — по словообразованию («Образовано от фамилии Толстой»; 

«Петербургские названия»), два — по фразеологии («А.С. Пушкин о Петербурге», 

«Образные именования Петербурга»), 28 — по афористике («Крылатые слова 

В.С. Высоцкого»; «Крылатые слова Ф.М. Достоевского»; «Крылатые слова 

Л.Н. Толстого»; «Как сказал Митрофанушка»; «Как сказал Остап Бендер»; «По 

словам Ваньки Жукова» и др.), одно по стилистике («Очи черные»), 11 — по эти-

кету («Поздравляем с днем рождения», «Поздравляем с Новым годом», «Выра-

жаем соболезнование» и др.), и 128 заданий входят в самую большую рубрику под 

названием «прецедентные феномены». Они посвящены функционированию в 

современных контекстах общеизвестных и имеющих культурную ценность на-

званий, изображений или мелодий, например: в задании «Как три богатыря» надо 

определить, какие из современных фотографий их авторы в шутку могли сравнить 

со знаменитой картиной; для выполнения задания «В День Победы» надо вспом-

нить атрибуты праздника и выбрать их среди атрибутов других праздников; в 

задании «Как узнать Татьяну Ларину» надо определить портреты героини 

А.С. Пушкина среди портретов других литературных персонажей; задание «Под-

московные вечера» (угадай мелодию) напоминает известную телевизионную игру, 

с той разницей, что песню надо определить по телефонному рингтону.

Четвертое. Словарь предлагает материал с учетом уровня владения языком. 

Но если между текстами статей уровня В1-В2 и С1-С2 разница состоит в уровнях 

сложностей лексического, синтаксического, стилистического свойства, а также 

в степени глубины информации по теме, то статьи, ориентированные на уровень 

А1-А2, кроме того, отличаются еще и обязательной креолизованностью, т.е. пред-

ставляют собой тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим зна-

ковым системам, нежели естественный язык) [4]. В каждом таком тексте выде-

лены тематические блоки, ассоциируемые в культурно-языковом сознании рус-

ских с определенными прецедентными изображениями (статическими или ди-

намическими) или с прецедентными звучащими текстами. Именно эти 

изображения (фотографии, репродукции), аудиозаписи и видеофрагменты и со-

ставляют невербальную часть статьи. Эта часть креолизованного текста опира-

ется на фоновые знания его авторов, на уровень его культурной грамотности, 

предполагающей знание некоторого объема визуальных или аудио текстов, сре-

ди которых выделяются более или менее известные. 

Пятое. Словарь содержит материал, демонстрирующий диалог русской куль-

туры с культурами других стран, если следовать пониманию диалога культур как 

познания «иной культуры через свою, а своей через другую путем культурной 

интерпретации и адаптации культур друг к другу в условиях смыслового несо-
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впадения и даже конфликта [1. С. 150]. Это не является главной задачей словаря, 

но было бы неправильным игнорировать тот факт, что в диалог культур чаще 

всего вступают прецедентные феномены, которые и составляют содержательное 

ядро словаря. Поэтому включение в корпус медиатеки словаря записей исполне-

ний известных русских песен зарубежными исполнителями, репродукций картин, 

интерпретирующих сюжеты знаменитых произведений русского изобразитель-

ного искусства, переводов классических произведений русской поэзии, видеоза-

писей интерпретаций русских классических балетов и т.д. авторам словаря пред-

ставляется вполне уместным, так как это естественным образом показывает ак-

туальность или известность в мире произведений русского изобразительного 

искусства, литературы, музыки. В качестве примеров можно привести песню 

«Надежда» в исполнении польской певицы Анны Герман, фотографию японско-

го Чебурашки, юмористические коллажи китайских художников на сюжеты кар-

тин В.Г. Перова «Не ждали» и И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», казахскую песню 

Абая на слова письма Татьяны из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Пред-

ставляется, что эти и подобные им ресурсы словаря будут интересны всем пре-

подавателям русского языка как примеры взаимодействия культур.

Авторский коллектив словаря приглашает всех желающих принять участие в 

его создании: дать оценку статьям словаря, предложить дополнительные мате-

риалы и интересные интерактивные задания к ним, поделиться опытом исполь-

зования словарных материалов на практике.
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MULTIMEDIA EDUCATIONAL RESOURCES AS MEANS 
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The article states the risk of loss of the younger generation of the Russian language wealth and 

cultural heritage. This is due, in particular, with a small number of educational multimedia Internet 

resources for the study of Russian language and culture, and therefore attractive for young people. The 
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idea of creating a multimedia textbook for young Internet users, providing information about the facts 

of Russian culture and their reflection in language, has become the main for the authors of multimedia 

dictionary of language and culture “Russia”. The main content of the article is a summary of the 

vocabulary concepts and description of the possibilities of its use in the practice of learning and teaching 

of the Russian language (vocabulary, information articles, media library, interactive exercises).

Key words: Russian language, lexicography, language and culture, multimedia
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ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Р.А. Дощинский

Московский институт открытого образования

ул. Тимирязевская, д. 36, Москва, Россия, 127422

Центральной задачей автора статьи было проанализировать формы аттестации и оценоч-

ные материалы, представленные в программах повышения квалификации социально-гума-

нитарной предметной области, учреждений, реализующих дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников в Москве. Была сделана случайная выборка программ 

повышения квалификации социально-гуманитарной предметной области из имеющейся базы 

по учреждениям, реализующим дополнительное профессиональное образование педагогиче-

ских работников в Москве. Были разработаны и обоснованы критерии анализа форм аттеста-

ции и оценочных материалов, представленных в программах. Далее на основе предложенных 

критериев был проведен собственно анализ программ повышения квалификации. В статье 

представлены результаты анализа в наглядной форме, произведена статистическая обработка 

результатов анализа. В итоге мы сформулировали научно-практические выводы о целесо-

образности используемых в практике дополнительного профессионального образования 

форм и средств контроля. На их основе в перспективе будут составлены развернутые реко-

мендации по совершенствованию системы контроля для продолжения научно-исследователь-

ской работы. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, программы повышения 

квалификации, компетентностный подход, системно-деятельностный подход, контрольно-

измерительные материалы

Применяемый терминологический аппарат 

и методологическая база анализа

Важным условием повышения эффективности учебного процесса признается 

систематическое получение преподавателем (учителем) объективной информации 

о ходе учебной деятельности обучающихся. Эту информацию он открывает в про-

цессе контроля (проверки). Таким образом, контроль означает установление и 

оценивание приобретенных компетенций обучающихся, т.е. определение пра-

вильности, объема, глубины и уровня усвоения учебного материала, выявление 

успехов в учении, пробелов в познании у отдельных обучающихся и у всей груп-

пы в целом для внесения необходимых корректив в процесс обучения, для со-

вершенствования его содержания, методов, средств и форм организации.

При этом необходимо учесть и объективные противоречия, которые свой-

ственны всякой организации контроля в образовательной деятельности.

1. Предметом контроля являются те или иные образовательные результаты. 

Как правило, преподаватели (учителя) субъективно считают, что они контроли-

руют конечные образовательные результаты, на самом же деле конечные образо-
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вательные результаты весьма относительны. Контроль должен быть постоянным, 

системным и целенаправленным.

2. Способы осуществления контроля. В данном случае принято говорить о раз-

нообразных методах и формах контроля. Это способы получения обратной ин-

формации о содержании, характере учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся, об эффективности работы преподавателя (учителя).

3. Средства осуществления контроля. В современной педагогической теории 

ответ на данный вопрос связан с понятием контрольно-измерительных матери-

алов. Они могут быть как стандартизированными, так и нестандартизированными. 

4. Время осуществления контроля. В зависимости от того, на каком этапе обу-

чения осуществляется контроль, различают следующие его виды:

 — предварительный (стартовый) контроль. Проводится в основном с диагно-

стирующей целью перед изучением новой темы (раздела) или в начале курса в 

целом, учебного периода. В ходе такой проверки определяется уровень овладения 

обучающимися исходными категориями. На основе полученных результатов пре-

подаватель (учитель) планирует дальнейшую работу, учитывает эти результаты в 

дальнейшей организации учебно-познавательной деятельности;

 — текущий контроль. Осуществляется в повседневной учебной работе и вы-

ражается в систематических наблюдениях преподавателя (учителя) за учебно-по-

знавательной деятельностью на каждом занятии (уроке). Главное его назначе-

ние — оперативное получение объективных данных об уровне знаний, умений и 

навыков;

 — промежуточный (периодический, рубежный, срезовый, мониторинговый) 

контроль. Имеется в виду выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

усвоенных не на одном, а на нескольких занятиях (уроках). Его цель — установить, 

насколько успешно обучающиеся владеют системой определенных знаний, уме-

ний и навыков, отвечают ли они требованиям программы. Промежуточный кон-

троль проводится, как правило, после изучения логически завершенной части 

учебного материала — темы, подтемы, неполных тем (раздела) или полного курса; 

 — итоговый контроль. Проводится в конце того или иного отчетного периода 

и учебного курса в целом. Результаты проверки служат основанием для общей 

оценки успеваемости обучающихся, которая характеризует степень овладения 

ими знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями учебной 

программы. В современных программах выделены специальные разделы, каса-

ющиеся именно итогового контроля;

 — повторительно-систематизирующий контроль.

5. Продукт, получаемый в результате контроля. Учет результатов обучения тре-

бует поиска необходимого эквивалента (эталона) этих результатов. При этом су-

ществует принципиальное различие оценки и отметки в обучении.

6. Контролирующая сторона. Контроль со стороны преподавателя (учителя) не 

является единственным. Существуют формы независимого контроля (силами 

привлеченных лиц, например работодателей). Кроме того, следует развивать на-

выки взаимо- и самоконтроля. Основное содержание гуманитарной методоло-

гоии — рефлексия, интерпретация и коммуникация индивидов по поводу содер-

жания смыслов и методов собственной деятельности [1].
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7. Функции контроля. Контроль не является самоцелью образовательного про-

цесса. Его функции более многогогранны:

 — социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом 

к уровню подготовки того или иного субъекта (ученика, студента, специалиста), 

первостепенные задачи контроля на этом уровне — проверить соответствие уров-

ня образования установленному стандарту, объяснить данные результаты и от-

читаться перед обществом (государством);

 — информационно-коммуникативная (собственно педагогическая) функция 

является основой диагностики, планирования и прогнозирования в работе 

 преподавателя (учителя), главная ее особенность — установление связи между 

педагогом и обучающимся, данную функцию определяет результат сравнения 

ожидаемого эффекта обучения с действительным результатом усвоения обучаю-

щимися учебного материала, первостепенные задачи контроля на этом уровне — 

выявить, что усвоили обучающиеся, а также выявить, что не усвоили;

 — функция управления (руководства) помогает преподавателю (учителю, ад-

министрации) выявить существенные ошибки и недостатки в организации педа-

гогического процесса и осуществить дальнейшую корректировку, первостепенные 

задачи контроля на этом уровне — наметить рациональные пути закрепления 

усвоенного и устранения пробелов, решить вопрос об эффективности использу-

емой преподавателем (учителем) методики;

 — обучающая функция означает, что контроль есть своеобразная форма за-

крепления, уточнения, осмысления и систематизации учебного материала;

 — развивающая функция важна для формирования навыков взаимо- и само-

контроля обучающегося;

 — воспитательная (стимулирующая) функция выражается в рассмотрении 

положительных мотивов обучения и готовности к самостоятельной деятельности 

обучающегося;

 — эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (вклю-

чая и отметки) вызывает определенную эмоциональную реакцию обучающегося.

8. Существуют следующие принципы (основанияя) контроля:

 — правильность контроля — соответствие контроля требованиям программы;

 — объем контролируемых знаний — это перечень ведущих понятий, законов, 

идей, теорий, которые лежат в основе данной области знаний или отрасли чело-

веческой деятельности;

 — объем контролируемых умений и навыков — перечень практических дей-

ствий, которыми должен овладеть обучающийся;

 — характеристики глубины (качества) усвоенных компетенций: прочность, 

оперативность, гибкость, действенность и т.д.;

 — уровневость контроля — индивидуальное шкалирование при четком вы-

делении базовой компоненты.

Итак, обобщим все вышесказанное.

Контроль является важной и необходимой составной частью обучения и пред-

полагает постоянное наблюдение преподавателя (учителя) за ходом образова-

тельного процесса.

Методы и формы контроля должны быть разнообразными.
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Такими же разнообразными должны быть используемые контрольно-измери-

тельные материалы.

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки раз-

личают предварительный, текущий, периодический, итоговый, повторительно-

систематизирующий виды контроля.

Контроль взаимосвязан с процессами оценивания (выставления отметки).

Контроль представляет собой многоступенчатый процесс: от внешнего кон-

троля — к навыкам взаимо- и самоконтроля.

Если учесть, что главная учебная задача преподавателя (учителя) заключается 

в том, чтобы весь программный объем знаний, умений и навыков был усвоен об-

учающимися, то станет ясно, что без специальной их проверки не обойтись.

Больше того, контроль надо организовать так, чтобы действительные (акту-

альные) компетенции были выявлены как можно полнее и тщательнее. 

Однако на современном этапе преподаватели (учителя) часто сталкиваются 

с проблемой не столько контроля, сколько оценивания (выставления отметки). 

Под оценкой подразумевают систему определенных показателей, которые отра-

жают объективные компетенции обучающегося, приобретенные именно в ходе 

организованного учебного процесса. Оценка — это определение и выражение в 

балах (отметка), а также в оценочных ситуациях преподавателя (учителя) степе-

ни усвоения обучающимся знаний, умений, навыков и, конечно, способности 

все это применить на практике. 

Требования к оцениванию (выставлению отметки)

Требование объективности оценки (отметки) проявляется прежде всего в том, 

что оценивается результат деятельности обучающегося. Личное отношение пре-

подавателя (учителя) не должно отражаться на оценке (отметке). 

Требование соответствия внутренней оценке (отметке) обучающегося заклю-

чается в том, что характер принятия обучающимся оценки (отметки), данной 

преподавателем (учителем), зависит от степени сформированности у обучающе-

гося навыков внутренней оценки (отметки). В связи с этим очень важна специ-

альная работа по формированию у обучающихся навыков самим оценивать свои 

результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к ра-

ботам разного вида. 

Требование приоритетности оценки по отношению к отметке: нельзя не при-

знать, что выставление отметки на основе анализа текущей и итоговой деятель-

ности остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует об-

ратить внимание на ее существенные недостатки: недооценку оценочных сужде-

ний преподавателя (учителя), увлечение «процентоманией», субъективность 

выставляемых отметок.

Описание реализуемой методики анализа

С целью раскрытия уже существующих в практике дополнительного профес-

сионального образования (ДПО) педагогов подходов к проведению аттестации 

и конструированию оценочных материалов для анализа были отобраны методом 

случайной выборки 38 программ, среди них: 15 программ, предназначенных для 
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повышения квалификации (ПК) учителей предметов обществоведческого цикла; 

15 программ, адресатом которых являются учителя-словесники; 8 программ для 

целевой аудитории — учителей иностранных языков. Разработчиками программ 

в основном оказались сотрудники Московского государственного педагогиче-

ского университета и Московского городского педагогического университета. 

Для разностороннего и многопланового рассмотрения отобранных программ, 

а также для максимальной объективизации процесса анализа были разработаны 

научно обоснованные критерии оценки форм аттестации и контрольно-измери-

тельных материалов (КИМ), представленных в программах.

Ко всем без исключения программам были приложены одинаковые (равные) 

критерии анализа, в частности, следующие:

1) наличие в программе зафиксированных форм аттестации (как минимум 

промежуточных и итоговых):

 — упоминание контрольно-измерительных процедур в учебном и учебно-те-

матическом планах;

 — раскрытие указанных контрольно-измерительных процедур в содержании 

учебной программы (на уровне тем, подтем, планов);

 — описание контрольно-измерительных процедур в соответствующем отдель-

ном разделе программы;

 — отражение контрольно-измерительных процедур в списке рекомендуемой 

литературы, привлекаемых интернет-ресурсов;

2) представленность в программе оценочных материалов:

 — отсылка к оценочным материалам в учебном и учебно-тематическом планах, 

в содержании учебной программы;

 — присутствие КИМ или их элементов в соответствующем отдельном разделе 

программы;

 — обращение к КИМ в списке рекомендуемой литературы, привлекаемых 

интернет-ресурсов;

3) частотность (систематичность, периодичность) предусмотренных контроль-

ных мероприятий;

4) общее соответствие системы контроля содержанию учебной программы;

5) степень детализированности (подробности) в описании процедуры контроля; 

6) разнообразие оценочных материалов по форме заданий (включая реализа-

цию принципа дифференциации контроля по уровню сложности);

7) достаточность и глубина в подборе КИМ;

8) полнота комплекта обозначенных КИМ (в частности, присутствие, кроме 

самих заданий, развернутых и понятных участникам образовательного процесса 

критериев оценивания);

9) соответствие оценочных материалов современным требованиями компе-

тентностного и системного-деятельностного подходов (в частности, использо-

вание групповых форм, взаимо- и самооценивания, проектных технологий) [2].

Собственно анализ программ повышения квалификации на основе предло-

женных критериев включал в себя количественные и качественные показатели. 

Количественные показатели были использованы по отношению к критериям 

№ 1, 2. По отношению к другим критериям применялись качественные показа-
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тели. И в тех, и в других показателях в качестве объекта анализа выступают кон-

трольно-измерительные процедуры и КИМ.

В качестве наиболее удобной формы представления результатов была выбрана 

таблица. Кроме отмеченных выше критериев, в таблицу введены дополнительные 

параметры, которые носят опознавательный характер и помогают легче воспри-

нимать табличную информацию (название программы, примечания и пр.). Для 

выводов предметного характера было решено сначала представить данные о всех 

программах по предметам обществоведческого цикла, затем о всех филологиче-

ских программах, наконец, о всех программах для учителей иностранных языков.

Табличная форма по замыслу разработчиков предполагает фиксацию резуль-

татов анализа по каждой из программ посредством символов: «+» (наличие для 

количественных показателей или высокий уровень для качественных показате-

лей), «–» (отсутствие для количественных показателей или низкий уровень для 

качественных показателей), «0» (неопределенность позиции для количественных 

показателей или средний уровень для качественных показателей). В таблице 1 

представлен результат по одной из филологических программ.

Таблица 1

Критериальный анализ программ

Количественные критерии Качественные критерии

Примечания
Наличие форм аттестации

Представленность 
оценочных материалов

Оценка процедуры 
контроля

Оценка КИМ

Част.
Соотв. 

сод.
Опис. Разн.

Дост. 
и глуб.

Полн.
Совр. 

тр.

в пл. в сод.
в спец. 
разд.

в ист.
в пл. 

и сод.
в спец. 
разд.

в ист.

+ 0 + + – – 0 + + – – – – –

Зачет, анализ 
видеозаписей открытых 

уроков, анализ УМК, 
разработка индивидуаль-

ных проектов 

Таблица 1 и принятая в ней система условных обозначений помогли эффек-

тивно провести статистическую обработку результатов анализа. Все показатели 

как по горизонтали, так и по вертикали можно обобщить в виде суммирования 

данных (каждая позиция «+» засчитывалась как 1 балл, каждая позиция «0» при-

равнивались к 0,5 балла, при этом максимально возможный балл по горизонтали 

составляет 14, а по вертикали — 38), что свидетельствует о степени проявления 

(выраженности) того или иного элемента (сегмента, признака, свойства) в ана-

лизируемых программах. Пример обобщения данных зафиксирован в табл. 2 и 3.

Таблица 2

«Горизонтальное» обобщение критериального анализа программ

Название программы Балл (из 14 макс.)

Программы по предметам обществоведческого цикла: средний балл — 8

Конституц ионное право на образование в системе прав и свобод 2

Новые технологии на уроках гуманитарного цикла 2,5

Программы по предметам филологического цикла: средний балл — 5,5

Актуальные вопросы преподавания родного языка и литературы в поликультурной об-
разовательной среде

5,5

Современные подходы и технологии обучения в школьном литературном образовании 6
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Название программы Балл (из 14 макс.)

Программы по предметам цикла «Иностранные языки»: средний балл — 10 

Английский язык для учителя-предметника 8

Английский язык для учителя: носители языка, гарантированный результат, лучшая ми-
ровая практика

11

ИТОГО: средний балл — 8 

Таблица 3

«Вертикальное» обобщение критериального анализа программ

Количественные критерии Качественные критерии

Наличие форм аттестации
Представленность 

оценочных материалов
Оценка процедуры 

контроля
Оценка КИМ

в пл. в сод.
в спец. 
разд.

в ист.
в пл. 

и сод.
в спец. 
разд.

в ист. Част.
Соотв. 

сод.
Опис. Разн.

Дост. 
и глуб.

Полн.
Совр. 

тр.

Балл (из 38 макс.) 37,5 15,5 29,5 23 11,5 25 22 22 28,5 12,5 16,5 20 7 14

В представленном ниже аналитическом отчете на основе обобщенных данных 

были сформулированы необходимые научно-практические выводы о целесоо-

бразности используемых в практике ДПО форм и средств контроля, а также даны 

соответствующие рекомендации по совершенствованию системы контроля для 

продолжения научно-исследовательской работы.

Аналитической отчет

Максимальное количество баллов, которое после статистической обработки 

могла получить программа повышения квалификации, равно 14. Анализ программ 

выявил средний балл — 8. Иными словами, количество и качество представлен-

ных в программах процедур контроля и оценочных материалов оставляют желать 

лучшего. Они в 2 раза ниже эталона. 

Однако если сравнить результаты среднего балла по программам различной 

предметной направленности, то нетрудно заметить, что более высоким является 

показатель по программам предметного цикла «Иностранные языки» (средний 

балл — 10). На втором месте значатся программы по предметам обществоведче-

ского цикла (средний балл — 8). Самыми низкими по уровню разработки про-

цедур контроля и оценочных материалов оказались программы по предметам 

филологического цикла (средний балл — 5,5). Это почти в 3 раза ниже эталона.

Были выявлены и конкретные программы с наивысшими показателями. Все 

они оказались размещенными в обществоведческом цикле. Отметим идеальные 

с позиций экспертной оценки программы (выставлены максимально возможные 

14 баллов): программа «Современные образовательные технологии преподавания 

обществознания в школе» и программа «Реализация требований ФГОС на уроках 

истории и обществознания в основной школе». Не менее интересными в плане 

представленности процедур контроля и оценочных материалов можно считать 

программы, оцененные в 12,5 баллов: программа «Инновационная педагогиче-

ская деятельность учителей истории, обществознания и права» и программа «Ме-

тодика преподавания ОРКСЭ».

Окончание табл. 2
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Данные «вертикального» обобщения дают нам детализированную картину за-

падающих звеньев у разработчиков программ повышения квалификации. Мак-

симальное количество баллов, которое после статистической обработки могла 

получить программа повышения квалификации в этом сегменте, равно 38. Вы-

сокими можно считать показатели свыше 30 баллов. Средними — показатели от 

20 до 30 баллов. Низкими — ниже 20 баллов. 

Таким образом, исходя из предложенной технологии шкалирования, мы име-

ем следующие поэлементные уровни:

1) высокий уровень. На данном уровне у составителей программ повышения 

квалификации находятся только навыки фиксации в учебных и учебно-темати-

ческих планах тех или иных форм аттестации. Можно смело констатировать, что 

преподаватели в системе дополнительного профессионального образования на-

учились предусматривать (планировать) в своей работе аттестационные проце-

дуры;

2) средний уровень. Ему соответствуют навыки включения в программу соот-

ветствующего раздела, более подробно описывающего принятую в обучении си-

стему контроля; подбора специальной литературы и источников Интернета, це-

ленаправленно ориентированных на выполнение контрольной функции; следо-

вания принципам регулярности контрольных процедур, их соответствия 

изучаемому учебному материалу, достаточности и глубины используемых про-

верочных заданий;

3) низкий уровень. Этот уровень проявил себя в направлении сформирован-

ности профессиональных навыков фиксирования формы аттестации в самом 

содержании учебной программы (в структуре занятий); отсылки к определенным 

оценочным материалам как в планах, так и в содержании учебной программы; 

более или менее четко описывать предполагаемую (прогнозируемую) процедуру 

контроля; составления разнообразных (неоднотипных) КИМ; представления 

КИМ в полном виде (включая ключи, методические комментарии и пр.); при-

ведения КИМ в соответствие с современными компетентностным и системно-

деятельностным подходами.

В результате заполнения графы «Примечания» в табл. 1 нам удалось составить 

список применяемых методов и форм контроля. При этом, несмотря на доволь-

но большой список, представленный ниже (табл. 4), и его структурированный 

характер, изначально необходимо отметить следующие достаточно яркие нега-

тивные тенденции, обнаруженные в анализируемых программах ПК.

Внутри программ методы (приемы, средства) и формы контроля практически 

не дифференцированы, более того, некоторые зафиксированные элементы и во-

все не могут быть отнесены к контролю как объективному способу получения 

информации о результатах обучения (например, это касается лекции, которая 

является прежде всего формой обучающего занятия, хотя и может подразумевать 

определенную контрольную процедуру, это касается консультирования (или ком-

муникативного консалтинга) как в первую очередь вида внеаудиторной работы, 

это касается анкетирования как приема работы, в принципе не имеющего кон-

тролирующей функции, это касается самостоятельной работы, которая может 

контролироваться, а может не контролироваться, но в системе профессиональ-
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ного образования за самостоятельной работой закреплена совершенно особая 

роль, иная, чем роль контрольных процедур).

Таблица 4

Методы и формы контроля, предложенные ППК

Направленность 
контроля

Методы контроля Формы контроля

Традиционно-знаниевый подход

Работа 

с информацией

Конспектирование Фронтальный опрос
Собеседование по вопросам
Индивидуальный зачет
Экзамен
Лабораторная работа
Контрольная работа

Заполнение таблицы

Тестирование

Реферирование

Организация 

учебного 

процесса

Составление календарно тематического плани-
рования (рабочей программы учителя)

Создание план-конспекта урока (занятия)

Анализ учебно-методических комплексов

Выход 

в публичное 

пространство

Представление курсовой работы

Написание научно-методической статьи, публи-
кация

Компетентностный и системно-деятельностный подход

Работа 

с информацией

Составление словарной статьи Коллоквиум
Групповой зачет
Творческий отчет
Практикум
Дистанционные формы контроля
Мастер-класс
Дискуссия (круглый стол)

Составление ключевых понятий (терминов)

Создание алгоритма учебных действий

Организация 

учебного 

процесса

Разработка программы конструктивного само-
развития (самообразования)

Конструирование учебного задания (теста) и его 
выполнение

Создание технологической карты урока (занятия)

Составление каталога (рейтинга) Интернет-ре-
сурсов

Анализ педагогической ситуации (решение кейса)

Оценка ученических работ и их сопоставление с 
эталонными баллами

Проведение урока (занятия) в реальной или мо-
дельной ситуации

Самоанализ урока (занятия)

Экспертная оценка урока (занятия) реального или 
в видеозаписи

Участие в ролевой (деловой) игре

Выход 

в публичное 

пространство

Написание рефлексивного эссе

Представление стендового доклада

Презентация

Защита исследовательского проекта

Сбор и представление портфолио

Создание контента «личного кабинета» учителя

Внутри одной программы отсутствует такое разнообразие контрольных эле-

ментов, которое представлено в списке ниже, это разнообразие совокупное, сум-

мированное по всем программам, а на практике оказывается, что в одной про-

грамме, как правило, имеют место 2—3 контрольных элемента.
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Большая часть разработчиков программ ПК склонны придерживаться в си-

стеме контроля заданий традиционно-знаниевого характера, причем это касает-

ся даже тех программ, которые обладают чисто педагогической направленностью, 

однако в табл. 4 предложена дополнительная дифференциация методов и форм 

контроля с точки зрения реализации в них компетентностного и системно-дея-

тельностного подходов.

В таблице 4 методы и формы контроля не соотносимы друг с другом, подо-

браны условно.

Таким образом, основываясь на материале аналитического отчета, следует 

сформулировать следующие методические рекомендации.

 — усилить работу с преподавательским составом ДПО по включению в раз-

рабатываемую программу специального раздела, детально описывающего при-

нятую в обучении систему контроля;

 — научить преподавателей ДПО правильно подбирать и указывать литературу 

и источники Интернета, ориентированные на выполнение контрольной функции;

 — раскрыть содержание принципов регулярности контрольных процедур, их 

соответствия изучаемому учебному материалу, достаточности и глубины исполь-

зуемых проверочных заданий;

 — в связи с тем, что зачастую в педагогической среде присутствует неверное 

понимание КИМ в целом, необходимо разработать и представить их рекоменду-

емый и целесообразный перечень, при этом пояснить, что, например, анкета не 

может считаться формой контроля, она призвана выполнять совершенно другие 

функции: психолого-педагогические, организационно-методические, научно-

исследовательские;

 — продолжить решение проблем структурно-логической целостности про-

грамм в следующих системных блоках: 

«цель — планируемые результаты» (акцент на фиксации профессиональных 

умений),

«планируемые результаты — содержание» (акцент на практикоориентиро-

ванности разрабатываемого курса),

«планируемые результаты — формы аттестации и оценочные материалы» 

(приведение форм текущего, промежуточного и итогового контроля в чет-

ко выстроенную систему; подбор аттестационных форм, адекватных пла-

нируемым результатам обучения, во избежание ситуации, когда программа 

носит практико-ориентированный характер, а итоговая аттестация прохо-

дит в форме банального теоретического зачета),

«содержание — организационно-педагогические условия реализации про-

граммы» (поиск «реально применимых» в учебном процессе форм контроля); 

 — настоятельно рекомендовать составителям программ ПК давать более или 

менее четкое описание предполагаемой (прогнозируемой) процедуры контроля;

 — предлагаемые в программах оценочные средства контроля (КИМ) позво-

ляют диагностировать достижение планируемых результатов обучения, отражают 

условия использования содержания обучения в профессиональной деятельности, 

однако при анализе отмечены и серьезные дефициты, в частности:
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достаточное количество формализованных оценочных средств, их следо-

вание преимущественно знаниевой парадигме, существенный недостаток 

обнаруживают задания, соотносимые с современными компетентностным 

и системно-деятельностным подходами,

не отличаются представленные КИМ разнообразием,

не хватает КИМ и полноты (ключи, методические комментарии и пр.).

Проведенный анализ программ ПК в первую очередь показал необходимость 

и актуальность разработки для системы ДПО инновационных оценочных средств, 

ориентированных на методы и приемы, применимые в профессиональной дея-

тельности:

 — кейс-метода (ситуационных задач); 

 — проектного метода (научно-методических, учебных, профессиональных 

проектов); 

 — демонстрационного метода (мастер-класса);

 — практико-применимых разработок уроков, учебных проектов и др.
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THE APPROACHES TO MEASURING MATERIALS IN ADDITIONAL 

PROFESSIONAL PROGRAMMS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN 

SUBJECT AREA

R.А. Doshсhinskij
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Timiryazevskaya str., 36, Moscow, Russia, 127422

The central task of the author of the article was to analyse the forms of appraisal and evaluation 

materials presented in the training programmes of social and humanitarian subject areas. institutions 

implementing vocational further education of pedagogical workers in the city of Moscow. These 

programmes are submitted by institutions that implement additional professional education of teachers 

in Moscow. It was made random sampling of training programmes of social and humanitarian subject 
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areas from the existing data base on the institutions that implement additional professional education 

of teachers in Moscow. They were developed the criteria of analysis of the forms of certification and 

assessment materials presented in the programmes. Further, based on the proposed criteria analysis of 

training programmes was held proper. The article presents the results of analysis in visual form, produces 

statistical processing of the results of the analysis. In the end, we have formulated a scientific and 

practical conclusions on the feasibility to be used in the practice of additional professional education 

forms and controls. In the future we will make detailed recommendations for improving the system of 

control for the continuation of research work.

Key words: additional professional education, training programme, competence-based approach, 

system-activity approach, control and measuring materials
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ: КОНСЕРВАТИВНЫЙ НОВАТОР 
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Остров Русский, Владивосток, Россия, 690922

В оксюморонном сочетании «консервативный новатор» делается попытка отразить взаи-

модействие противоположных установок, характеризующих философию и эстетику Толстого, 

что определило в том числе его рецепцию в мире. С учетом последних англоязычных иссле-

дований в статье делается вывод, что искания Толстого напрямую связаны с модерностью и в 

начале XXI в. его наследие приобретает особую актуальность для осмысления транскультур-

ного диалога.

Ключевые слова: Лев Толстой, рецепция, модерность, транскультурная (транснациональ-

ная) компаративистика

В оксюморонном сочетании «консервативный новатор» делается попытка 

передать своеобразие метода Толстого: как заметил А. Генис, Толстой «писал так, 

будто до него не писали вовсе», его целью было найти «язык самой жизни, обхо-

дящейся без посредников» [2. С. 306] и при этом утверждать как традиционные, 

так и новые для его времени идеалы. В ХХ веке опыт Толстого был особенно ва-

жен при обновлении романной традиции, акцентирующей нравственные цен-

ности. В начале XXI в. наследие русского классика вновь актуально в связи с 

масштабным поворотом к потенциалу всемирной литературы, о которой Толстой 

писал в своих критических работах и стремился воплотить в творчестве.

Толстой и Достоевский вошли в зарубежную культуру одновременно и изна-

чально воспринимались в со- и противопоставлении. В 1869 году Ю. Скайлер в 

обзоре русской литературы для журнала «Атенеум» наряду с романами Достоев-

ского представил англоязычным читателям «Войну и мир». В 1878 году в США 

вышла первая книга Толстого в переводе Скайлера — повесть «Казаки», и в пре-
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дисловии американский славист подчеркивал «глубокий реализм» (intense realism) 

русского классика. В 1886 году выпускник Гарварда Н.Х. Доул перевел «Анну Ка-

ренину», о чем сообщил Толстому в почтительном письме [3. С. 49]. В том же году 

в США вышли переводы трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Войны 

и мира», однако первые переводы были сделаны с французского языка [5. С. 91—

93]. С выходом этих переводов американский классик У.Д. Хоуэллс, сначала по-

ложительно откликнувшийся на романы Достоевского, но вскоре изменивший 

свое мнение, восторженно открыл для себя Толстого, и это впечатление сохранил 

на всю жизнь. Во многих рецензиях и статьях Хоуэллс превозносил «суровую и 

благородную толстовскую правду» и сопоставлял эпическую мощь русского клас-

сика с поэзией У. Уитмена [7. С. 188, 181—183]. Национальный поэт Америки и 

сам видел родство своих взглядов с Толстым, недаром он отправлял ему томик 

«Листьев травы», который, возможно, достиг адресата [7. С. 158—161].

Один из первых иностранных читателей русской классики в оригинале, 

Э.-М. де Вогюэ, провозгласил Достоевского «скифом», а Толстого — гордостью 

русской литературы и отвел ему центральное место в своем эпохальном труде 

«Русский роман» (Le roman russe, 1886). В начале ХХ в. о несопоставимости, но 

и нерасторжимости Достоевского и Толстого писал Д.С. Мережковский в знаме-

нитом эссе «Вечные спутники. Достоевский», включенном в книгу «Толстой: че-

ловек и художник» (Tolstoy as Man and Artist, with an Essay on Dostoievski. New 

York, London: George P. Putnam, 1902). В этой работе Мережковский развивает 

концепцию неразделимости «двух бездн»: Толстой в его понимании — «язычник» 

и «ясновидец плоти», а Достоевский — «христианин» и «ясновидец духа». При-

мером противопоставления художественного метода двух титанов может послу-

жить эпиграмматическая фраза: «Роман Достоевского — не спокойный, плавно 

развивающийся эпос, а собрание пятых актов многих трагедий» [1. С. 183]. Рабо-

та Мережковского была высоко оценена и русскоязычной эмиграцией [6], и за-

рубежным писательским сообществом. М. Бэринг в книге «Вехи русской лите-

ратуры» назвал эти литературно-критические эссе «оригинальными и наводящи-

ми на размышления», а их автора — «одним из самых блестящих русских 

модернистских писателей и, возможно, наиболее известного за пределами России» 

[11. С. 262]. Идеи Мережковского в какой-то мере продолжил Т. Манн, противо-

поставляя «бессмертное здоровье» Толстого и «болезненное величие» Достоев-

ского [6. С. 147].

Некоторые из первых читателей Толстого и Достоевского отвергали обоих: 

известно, что Г. Джеймс, не признававший Достоевского, критиковал также «бес-

форменность» «Войны и мира» и эстетическую ценность признавал только за 

Тургеневым (эссе «Тургенев и Толстой», 1897) [16. С. 286]. Однако в отличие от 

Джеймса, многие англоязычные реалисты и модернисты немало восприняли у 

обоих русских титанов и выражали свою признательность и тому, и другому. По-

казательно, что в 1923 г. в издательстве Вулфов «Хогарт Пресс» вслед за матери-

алами к «Бесам» в переводе С.С. Котелянского также вышли книги П.И. Бирю-

кова «Любовные письма Толстого с изучением автобиографических элементов в 

его произведениях» (Tolstoi’s Love Letters, with a Study on the Autobiographical 
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Elements in Tolstoi’s Work) и А.Б. Гольденвейзера «Разговоры с Толстым» (Talks 

with Tolstoi). 

Важной вехой в истории сопоставления двух классиков стала монография из-

вестного критика и теоретика культуры Дж. Стайнера «Толстой или Достоевский: 

Эссе в стиле старой критики», впервые изданная в 1959 г. Стайнер отрицал воз-

можности тотального скепсиса и ироничности «новой критики» для осмысления 

наследия гигантов русской прозы и, подчеркивая свой традиционный подход, 

выделил ключевые эстетические, идеологические, метафизические оппозиции 

Толстого и Достоевского, образующие современную западную культуру: эпос и 

трагедия (историчность и драматичность), рационализм и парадоксализм, сель-

ская пастораль и современный метрополис, осязаемое и галлюцинаторное [21]. 

Стайнер во многом суммирует идеи своих предшественников: о том, что искусство 

Толстого восходит к эпосу, а искусство Достоевского — к трагедии, писал и упо-

минаемый исследователем Мережковский, и, очевидно, неизвестный ему Вере-

саев, противопоставлявший двух классиков в работе «Живая жизнь» (1910). О зна-

чимости обобщенного сопоставления Стайнера свидетельствует его совпадение 

по многим признакам с фундаментальным восточным пониманием целого как 

двух неразрывных половин, ян (светлое, рациональное) и инь (темное, мистиче-

ское). Так же равновелико и взаимодополнительно значение двух русских клас-

сиков для мировой литературы.

Психологический метод Толстого сыграл огромную роль как для развития вну-

тренних монологов в реалистических романах начала ХХ в., так и для формиро-

вания модернистского потока сознания. Недаром в 1902 г. за перевод «Анны Ка-

рениной» свою благодарность К. Гарнетт выражал Дж. Голсуорси [3. С. 46], вос-

принявший у Толстого опыт семейного эпоса в социальном контексте. Лучшим 

романистом неоднократно называл Толстого Дж. Джойс [12]. В числе первых 

исследователей, отмечавших влияние Толстого на английских прозаиков (поми-

мо Голсуорси и Джойса, Уэллса, Шоу, Хаксли, Д.Г. Лоуренса, Вулф), был автор 

монографии «Русский роман и английская художественная литература» Г. Фелпс 

[19].

Толстой оказал также немалое влияние на европейский и американский роман 

о войне, что в США признавал еще один из первооткрывателей этого жанра в 

национальной традиции Дж. У. Дефорест, автор романа «Мисс Равенел уходит к 

северянам» (Miss Ravenel’s Conversion from Secession to Loyalty, 1867) и программ-

ного эссе «Великий американский роман» (The Great American Novel, 1868). В лич-

ном письме 1887 г. Дефорест благодарил Толстого за правду о войне и «оживление» 

далекой России, также выражая за это заочную признательность Гоголю и До-

стоевскому. В 1895 году восхищение Толстому выказывал С. Крейн, автор еще 

одного текста о гражданской войне в США, повести «Алый знак доблести» (The 

Red Badge of Courage, 1895) [5. С. 201—202, 329]. В начале 1920-х сходные чувства 

выражал Хемингуэй, восхищаясь также Тургеневым и представляя, как мог бы 

написать «Войну и мир» автор «Записок охотника» [7. С. 223—224]. В 1942 году 

под редакцией и с предисловием Хемингуэя вышла масштабная антология миро-

вой литературы «Мужчины на войне», в которую были включены большие от-

рывки из «Войны и мира». В предисловии Хемингуэй подчеркивал «абсолютную 
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правду» романа Толстого, «лучшего из написанного о войне» [17. P. xvi]. Пафос 

Толстого о силе народного мужества получил продолжение в мысли Фолкнера о 

том, что человек может «выдержать и выстоять» (endure and prevail), выраженной 

в военной аллегории «Притча» (A Fable, 1946) и повторенной в Нобелевской речи 

1949 г. [13. Р. 390; 14].

С конца ХХ в. заметны попытки обобщить значение русских классиков для 

западной культуры. В Великобритании в 1995 г. издательство «Берг» выпустило 

коллективные монографии «Достоевский и Британия», «Тургенев и Британия» и 

«Толстой и Британия». Все три издания содержат подборку ранее опубликованных 

исследований о британской рецепции русских классиков. В книгу о Толстом во-

шла в том числе первая англоязычная работа о нем, статья известного писателя 

и критика М. Арнольда «Граф Лев Толстой» (1887). Анализируя «Анну Каренину», 

Арнольд подчеркивал «абсолютную правдивость» и «душевное здоровье» автора 

[21. P. 106]. Помимо статей, редактор Г. Джоунз включил в свое издание фрагмен-

ты прозы Толстого: отрывок из очерка «Люцерн» об английских туристах и эпизод, 

в котором Анна Каренина читает английский роман. За эпизодом следует статья 

Дж. Блумберг, предполагающей, что этот роман — «Миддлмарч». В издание вклю-

чены две работы русских авторов: подготовленная К.Н. Ломуновым подборка 

высказываний Толстого об английских писателях и эссе И.Н. Майского о поста-

новке «Войны и мира» на радио BBC в 1943 г., когда закончилось его пребывание 

на должности посла СССР в Великобритании. Нельзя не согласиться с одним из 

рецензентов монографии в том, что, стремясь представить разнообразие авторов 

и охватить продолжительный период осмысления наследия Толстого в Британии, 

редактор включил в том числе устаревшие и малоинтересные статьи [20. P. 155]. 

В числе наиболее важных работ о диалоге английской литературы с Толстым сто-

ит выделить наблюдения самого Гарета Джоунза о значимости «Адама Бида» для 

пасторальных картин в «Анне Карениной», а также Дж. Дж. Зытарука о пере-

кличках с толстовским романом «Радуги» Д.Г. Лоуренса, которые исследователь 

относит к случаю «литературного клинамена» (clinamen), продуктивного откло-

нения от «родительского текста» [22. P. 231]. 

Тема «Толстой и англоязычная литература» была продолжена в коллективной 

монографии «Юбилейные эссе о Толстом» (2010), выпущенной в издательстве 

Кембриджского университета к столетию со смерти классика. Специалист по 

викторианской прозе Э. Круз стремится поставить точку в дискуссии о том, какой 

английский роман читала Анна Каренина, утверждая, что это, скорее всего, со-

бирательный текст, и доказывая, что поступки героинь Толстого были в какой-то 

мере обусловлены их кругом чтения, включавшим английскую классику [10. 

P. 159—182]. Робин Ф. Миллер акцентирует в наследии Толстого тему отношения 

к животным как критерий нравственности и полагает, что она нашла продолже-

ние в общественной деятельности и художественном творчестве Дж. М. Кутзее 

[Ibid. P. 52—75].

В США столетняя годовщина смерти Толстого была отмечена экранизацией 

биографического романа американского писателя Дж. Парини «Последняя стан-

ция» (1990). Парини стремился создать объемный портрет классика в конце жиз-

ни, поэтому в его романе чередуются главы от лица Софьи Андреевны, доктора 
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Маковицкого, Владимира Черткова, Валентина Булгакова, Александры Львовны 

и самого Толстого. Консультантом Парини выступил профессор Р.Ф. Кристиан, 

один из ведущих англоязычных специалистов по Толстому, автор первой ино-

странной монографии о «Войне и мире» (1962) и многих других работ, переводчик 

и издатель писем классика. Помимо Кристиана, Парини выражал благодарность 

своим предшественникам, от первого английского биографа и переводчика Тол-

стого Э. Мода, получившего благословение на создание жизнеописания от само-

го писателя и успевшего издать свой двухтомный труд еще при его жизни (1908—

1910), до британского журналиста и прозаика А.Н. Уилсона, издавшего свою 

книгу о Толстом в 1988 г. [18].

Важным событием в современной транскультурной компаративистике стала 

монография гарвардского профессора Дж. Берта Форстера-младшего «Трансна-

циональный Толстой: Между западом и миром» (2013). В первых двух частях сво-

ей работы Фостер обобщает и дополняет тему значимости европейской литера-

туры для Толстого и Толстого для европейской литературы. В частности, иссле-

дователь блестяще анализирует толстовские подтексты Набокова, развивая 

проблему влияния Толстого на модернизм.

Наиболее современна третья, заключительная часть книги Фостера, посвя-

щенная Толстому в контексте всемирной литературы. Исследователь напомина-

ет, что своем трактате «Что такое искусство?» (1897) Толстой провозглашал акту-

альные как никогда «требования всемирности» в литературе и искусстве в целом, 

и этим требования удовлетворяют только «произведения, выражающие чувства, 

доступные всем людям» [9. Т. 15. С. 179] (не принимая элитарную эстетику Гете, 

его концепцию всемирной литературы Толстой не рассматривал). Толстой обду-

мывал этот трактат более пятнадцати лет, и за это время была написана в том 

числе повесть «Хаджи-Мурат» (1896), которой Фостер уделяет особое внимание 

как «самому осознанному и значительному произведению всемирной литературы» 

[15. P. 11] у Толстого.

Эту повесть выделяют и русские компаративисты, подчеркивая беспрецедент-

ную даже для Толстого фундаментальность в изучении источников и необыкно-

венное понимание инокультурного материала. К.К. Султанов акцентирует мысль, 

что Толстой первым в русской литературе не романтизирует, но и не принижает 

горцев и при этом проявляет «невиданный уровень национальной самокритики 

и социального критицизма» [8. С. 49]. Элемент гуманистической романтизации 

в образе Хаджи-Мурата все же есть — это его многократно упоминаемая «детская 

улыбка», но для Толстого детское синонимично живому и настоящему, поэтому 

эта деталь необходима для создания образа, вызывающего симпатию и состра-

дание. 

Стремясь преодолеть западоцентризм традиционной компаративистики, Фо-

стер рассматривает «толстовские моменты» в прозе индийца Премчанда (1880—

1936, настоящее имя Дханпатрай Шривастав) и египтянина Нагиба Махфуза 

(1911—2006), лауреата Нобелевской премии 1988 г. Для Премчанда, сторонника 

философии ненасилия Махатмы Ганди, на которую Толстой, как известно, оказал 

немалое влияние, были наиболее важны деревенская тема и педагогическое уче-
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ние русского классика. Махфуз, переживший египетскую революцию 1919 г., вос-

принял толстовский опыт изображения Наполеона для описания британской 

оккупации в своей знаменитой «Каирской трилогии». Подобные сопоставления 

намечают огромные перспективы для понимания наследия Толстого и других 

классиков в мировой литературе. 

В отличие от Достоевского, созвучного многим контркультурным течениям, 

Толстой всегда был востребован литературным мейнстримом в переломные мо-

менты его развития. Наряду с утверждением традиционных нравственных цен-

ностей, Толстой выступал новатором и в методе, и в тематике, что позволяет 

напрямую связывать его искания с модерностью. Толстовский художественный 

опыт оказался особенно значим для модернистского обновления психологиче-

ского романа и для формирования романа о войне с конца XIX и на протяжении 

ХХ в. В начале нынешнего века всемирный гуманизм последнего классика золо-

того века русской литературы приобретает новую актуальность для осмысления 

транскультурного диалога.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Воспоминания и исследования о творчестве Ф.М. Достоевского. М.-Берлин: Directmedia, 

2015. 520 с. 

[2] Генис А.Л. Лев Толстой: Частный случай: филологическая проза. М.: Астрель: АСТ, 2009. 

445 с.

[3] Горная В.З. Мир читает «Анну Каренину». М.: Книга, 1979. 128 с.

[4] Коростелев О.А. Мережковский в эмиграции // Литературоведческий журнал. 2001. № 15. 

С. 3—17.

[5] Мотылева Т.Л. «Война и мир» за рубежом: Переводы. Критика. Влияние. М.: Сов. писа-

тель, 1978. 438 c.

[6] Мотылева Т.Л. Толстой и Достоевский за рубежом // Роман — свободная форма. М.: Со-

ветский писатель, 1982. С. 134—260.

[7] Николюкин А.Н. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский 

и Америка. М.: Наука, 1987. 351 c.

[8] Султанов К.К. «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого: встреча культурных миров // Литературная 

классика в диалоге культур. Вып. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 41—64.

[9] Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 15. М.: Худ. лит-ра, 1983.

[10] Anniversary Essays on Tolstoy. Ed. by D. Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010. 267 р.

[11] Baring M. Landmarks in Russian Literature. L.: Methuen and Co., 1910. 316 р.

[12] Ellmann R. James Joyce. Oxford: Oxford University Press, 1982. 887 р.

[13] Faulkner W. A Fable. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2011. 488 p. 

[14] Faulkner W. Nobel Speech. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/

laureates/1949/faulkner-speech.html (дата обращения 13.04.16).

[15] Foster John Burt, Jr. Transnational Tolstoy: Between the West and the World. New York: Bloomsbury 

Publishing USA, 2013. 247 р. 

[16] James H. The Future of the Novel. New York: Vintage Books, 1956. 286 P.

[17] Men at War: The Best War Stories of All Time. New York, Crown Publishers, 1942. 1072 p.

[18] Parini J. The Last Station. Edinburgh: Canongate Books, 2007. 373 p.

[19] Phelps G. The Russian Novel in English Fiction. London: Hutchinson University Library, 1956. 

206 р.

[20] Rayfield D. Review. Tolstoi and Britain by Gareth Jones // The Slavonic and East European 

Review. Vol. 77, No. 1. Jan., 1999. Р. 155. 



Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 2

96

[21] Steiner G. Tolstoy or Dostoevsky: an Essay in the Old Criticism. N.H.: Yale University Press, 

1996. 368 p.

[22] Tolstoi and Britain. Ed. by W. Gareth Jones. (Anglo-Russian Affinities). Oxford and Washington, 

DC: Berg. 1995. 303 p.

Поступила в редакцию 14 февраля 2016 г. 

Для цитирования: Бутенина Е.М. Лев Толстой: консервативный новатор в транскультурном 

англоязычном тексте // Вестник РУДН. Серия: «Вопросы образования: языки и специаль-

ность». 2016. № 2. С. 90—97.

LEO TOLSTOY: A CONSERVATIVE INNOVATOR IN TRANSCULTURAL 
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The oxymoronic combination “conservative innovator” attempts to describe the coexistence of 

converse attitudes in Tolstoy’s philosophy and aesthetics, which determined, among other things, his 

reception in the world. The analysis of recent English studies leads to a conclusion on the direct link 

between Tolstoy’s quests and modernity as well as on the special significance of his heritage for 

understanding transcultural dialogue in the present century.
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ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ

АККОМОДАЦИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(на материале англоязычных версий 

стихотворений Б. Окуджавы)

А.В. Сычёва

Северо-Восточный государственный университет

ул. Портовая, 13, Магадан, Россия, 685000

Статья посвящена изучению вольных переводов в контексте лингвостилистики и межкуль-

турной коммуникации. В статье приводятся дефиниции термина «вольный перевод», пред-

лагается пошаговый компаративный лингвостилистический анализ двух стихотворений 

Б. Окуджавы и их англоязычных аналогов. В результатe сопоставительного изучения семан-

тики исходных и переводных текстов, их ритмометрических рисунков, рифмы и словников 

выделяются основные характеристики вольного перевода: коэффициент aдеквaтноcти не ниже 

20%, cохрaнение cиcтемы cемaнтичеcких cвязей c оригиналом, отноcительно выcокaя 

художеcтвеннaя ценноcть caмого переводa. Выявленные характеристики позволяют высоко 

оценивать данный тип перевода в иерархии типологии поэтического перевода и признавать 

его значимую роль в осуществлении полноценного диалога культур-коммуникантов.

Ключевые слова: вольный перевод, стихотворение, Окуджава, оригинал, смысл, ритм, риф-

ма, коэффициент адекватности, диалог культур

В современной переводоведческой литературе cущеcтвует множеcтво опреде-

лений вольного переводa. Р.Р. Чaйковcкий, например, определяет вольный пере-

вод «кaк художеcтвенное поэтичеcкое произведение, нaпиcaнное нa оcнове ино-

язычного оригинaлa, но отличaющееcя от него по cвоим cтилиcтичеcким 

пaрaметрaм и хaрaктеризующееcя низким покaзaтелем точноcти и выcоким 

покaзaтелем вольноcти» [9. С. 70, 71]. C его точки зрения, вольный перевод — 

один из нaиболее популярных типов переводa, поcкольку он предоcтaвляет пере-

водчику не только определенную cтепень cвободы в воccоздaнии cодержaния 

подлинникa и его cтихотворной формы, но и возможноcть передaть cредcтвaми 

иноcтрaнного языкa cвое видение и понимaние иcходного текcтa.

Другой иccледовaтель теории и прaктики переводa рaccмaтривaет вольный 

перевод в кaчеcтве переводa-переложения и нaделяет его хaрaктериcтикой — 

«cубъективный» [4. С. 32]. О cубъективноcти вольного переводa cвидетельcтвует 

и определение, дaнное C.Б. Хриcтофоровой: «Вольный перевод — это перевод, 

хaрaктеризующийcя привнеcением темaтичеcких и cтилиcтичеcких элементов, 

которыми оригинaл не облaдaет, и опущением тех элементов, которые cущеcтвенны 

для оригинaлa кaк поэтичеcкого произведения» [8. С. 165].

К вольным переводaм можно, например, отнести, перевод «Глaвной пеcенки» 

Б. Окуджавы, выполненный A. Вaгaповым. Приведем текcты оригинaлa и переводa:

Нaверное, caмую лучшую / нa этой земной cтороне / хожу я и пеcенку cлушaю — / онa 

шевельнулacь во мне. // Онa еще очень неcпетaя. / Oнa зеленa, кaк трaвa. / Hо чудитcя 

музыкa cветлaя, / и cтрого ложaтcя cловa. // Cквозь время, что мною не пройдено, / 
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cквозь cмех нaш короткий и плaч / я cлышу: выводит мелодию / кaкой-то грядущий 

трубaч. // Легко, необычно и веcело // кружит нaд cкрещеньем дорог // тa, caмaя глaвнaя 

пеcенкa, / которую cпеть я не cмог [6. С. 105].

Wherever I go I can hear / the song that has turned me on, / the best one I heard over 

here, / I listen again to the song. // The singing requires more effort, / it’s raw and unripe, in 

fact. / However, the music is perfect, / the lyric precise and exact. // Through times yet unseen 

and / through transient tears and smiles / I hear a trumpeter blowing / the tune in the best of 

styles. // Unusual, light and so pleasant, / it whirls over roads in a spin, / this main song which 

up to the present / I haven’t been able to sing [10. С. 119].

В целом, A. Вaгaпов воcпроизводит cодержaние оригинaлa в переводе. Во вто-

рой cтрофе переводчик cнимaет cемaнтичеcкую нaгрузку первой cтроки. Cр.: Онa 
еще очень неcпетaя — The singing requires more effort (пение требует больше уcилий). 

Он тaкже опуcкaет в cвоем переводе cрaвнение и некоторые метaфоричные 

вырaжения. Cр.: Oнa зеленa, кaк трaвa — it’s (song) raw and unripe (букв. онa (пеcня) 

cырaя и неcпелaя); нaд cкрещеньем дорог — over roads (нaд дорогaми); кaкой-то 
грядущий трубaч — a trumpeter (трубaч). Кроме того, у Окуджaвы, нaпример, музыкa 

cветлaя, a cмех короткий, в то время кaк у Вaгaповa музыкa perfect (безупречнaя), 

a вмеcто cмехa мимолетные улыбки transient smiles.

Переводчик тaкже отcтупaет от трехкрaтного aмфибрaхия, которым нaпиcaно 

cтихотворение. Нaрушения ритмa нaблюдaем во вторых cтрокaх первого и вто-

рого четвероcтиший. В третьей cтрофе первaя cтрокa короче иcходной нa четыре 

cлогa, поcледняя cтрокa — нa один cлог. По cлоговому объему рифмы переводa 

отличaютcя от дaктиличеcкой и мужcкой рифмы оригинaлa. Вмеcте c тем 

перекреcтный cпоcоб рифмовки A. Вaгaпов cохрaняет, но иcпользует 

иcключительно мужcкую рифму в первой cтрофе, женcкую и мужcкую — во вто-

рой и четвертой cтрофaх. В третьем четвероcтишии у Вaгaповa незaрифмовaнными 

оcтaютcя первaя и третья cтроки, но cоблюдaетcя перекреcтнaя мужcкaя рифмa 

второй и зaключительной cтрок, что cвидетельcтвует об определенной cтепени 

cвободы, которой воcпользовaлcя переводчик, предоcтaвив читaтелю, тaким 

обрaзом, cвою интерпретaцию подлинникa.

О том, что перевод «Глaвной пеcенки», выполненный A. Вaгaповым, вольный, 

cвидетельcтвует тaкже cопоcтaвительный aнaлиз cловников «Глaвной пеcенки» 

и ее aнглийcкой верcии. Лекcичеcкaя мaтрицa подлинникa покaзывaет, что в 

иcходном текcте нacчитывaетcя 48 cлов: 13 cущеcтвительных, 10 глaголов, 

11 меcтоимений, 8 прилaгaтельных, 5 нaречий и 1 причacтие. Из 13 cущеcтвительных 

двa рaзa иcпользовaно cлово «пеcенкa». Из 10 глaголов двaжды вcтречaетcя глaгол 

«cлушaть». Из 11 меcтоимений три рaзa упомянуты меcтоимения онa и я. В пере-

воде A. Вaгaповa нacчитывaетcя 14 cущеcтвительных, 12 глaголов, 9 меcтоимений, 

12 прилaгaтельных, 1 нaречие и 3 причacтия. Из 14 cущеcтвительных двaжды в 

переводе употребляетcя cлово song. Из 12 глaголов двa рaзa иcпользуетcя глaгол 

to hear. Из 9 меcтоимений по двa рaзa упомянуты меcтоимения I и it. В переводе 

выявлено 8 добaвленных лекcичеcких элементов. Общее количеcтво cлов, 

иcпользовaнных A. Вaгaповым в переводе, включaя добaвленные лекcичеcкие 

единицы, cоcтaвляет 59.

Aнaлиз «Глaвной пеcенки» Б. Окуджaвы и aнглоязычного переводa A. Вaгaповa 

покaзaл, что переводчик применяет cпоcоб зaмены одной чacти речи другой. 
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Нaпример, меcтоимение переведено cущеcтвительным (онa — singing); нaречия 

зaменяютcя прилaгaтельными (легко, необычно и веcело — unusual, light and so 

pleasant) и др. Кроме этого, A. Вaгaпов привнеc в переводной текcт знaчительное 

количеcтво cлов и фрaз, нaпример, in fact (букв. фaктичеcки), again (cновa) и др.

Приведем тaблицу процентного cоотношения лекcичеcких cоответcтвий 

подлинникa и переводa. 
Тaблицa

Соотношения лекcичеcких cоответcтвий подлинникa и переводa

Aвтор
Вcего 
cлов

Эквивaленты
Вaриaнтные 

cоответcтвия
Контекcтуaльные 

знaчения
Зaмены

Добaвленные 
лекcичеcкие 

единицы

Опущенные 
лекcичеcкие 

единицы

Б. Окуджaвa 100

A. Вaгaпов 122, 9 30, 5 18, 7 12, 5 23, 9 37, 3 10, 4

Кaк видно, коэффициент точноcти лекcичеcких единиц переводa Вaгaповa 

cловнику оригинaлa cоcтaвляет 30,5%. Коэффициент aдеквaтноcти aнaлизируемого 

переводa выcокий — 49,2%. C.Б. Хриcтофоровa верно подмечaет, что в типологии 

поэтичеcкого переводa Р.Р. Чaйковcкого не обознaчен рубеж выявления вольно-

го переводa в зaвиcимоcти от коэффициентa точноcти, но онa предполaгaет, что 

величинa в 50% может быть тем caмым рaзделяющим бaрьером, который 

рaзгрaничивaет вольный и aдеквaтный переводы [8. С. 163]. Зaметим, что в ти-

пологии Р.Р. Чaйковcкого коэффициент точноcти определяетcя путем cложения 

прямых и вaриaнтных cоответcтвий, что в нaшем cлучaе фaктичеcки ознaчaет 

коэффициент aдеквaтноcти.

К рaзряду вольных переводов отноcится тaкже перевод cтихотворения 

Б. Окуджaвы «У поэтa cоперников нету…», выполненный Е. Бонвером. Cрaвним, 

нaпример, первые две cтрофы оригинaлa и переводa:

У поэтa cоперников нету / ни нa улице и ни в cудьбе. / И когдa он кричит вcему 

cвету, / это он не о вac — о cебе. // Руки тонкие к небу возноcит, / жизнь и cилы по 

кaпле губя. / Догорaет, прощения проcит: / это он не зa вac — зa cебя [5. С. 419].

Bard doesn’t have to his art competition: / On a street or in fate — it is safe. / And when 

he sends to world his petition, / He deplores not you — but himself. // Stretching his fragile 

arms to the heaven, / Slowly killing himself all life through, / He implores to be just forgiven: / 

Asks about himself, but not — you [9].

Зaчин cтихотворения претерпевaет в текcте переводa определенный 

cемaнтичеcкий cдвиг, поcкольку Е. Бонвер прибегaет к cужению объемa понятия 

поэт, иcпользуя его вaриaнтное cоответcтвие bard (бaрд, иcполнитель aвторcкой 

пеcни). Иными cловaми, он применяет прием конкретизaции. Как известно, 

конкретизaцией нaзывaетcя трaнcформaционнaя оперaция, в ходе которой пере-

водчик, cледуя по цепочке обобщения, зaменяет понятие c более широким объ-

емом и менее cложным cодержaнием, зaключенное в cлове или cловоcочетaнии 

иcходного текcтa, понятием c более огрaниченным объемом, но cложным, более 

конкретным cодержaнием. Тaким обрaзом, конкретизaция непременно 

предполaгaет внеcение новых элементов в cодержaние понятия, т.е. добaвление 

новых признaков в понятие об объекте, опиcывaемом в текcте. Языковaя формa, 

cлово или cловоcочетaние в текcте переводa, нaзывaющaя менее общее понятие 
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в языке переводa, окaзывaетcя гипонимом по отношению к языковой форме, 

вырaжaющей понятие иcходного теcтa, поэтому тaкaя трaнcформaционнaя 

оперaция может быть тaкже определенa кaк гипонимичеcкое преобрaзовaние [2. 

С. 433]. Нaпомним, что явление гипонимии теcно cвязaно c понятием гиперони-

мии и трaнcформaционной оперaцией генерaлизaции, ознaчaющей лекcико-

cемaнтичеcкую зaмену единицы иноcтрaнного языкa, имеющей более узкое 

знaчение, единицей языкa переводa c более широким знaчением [3. С. 246].

Мнение многих иccледовaтелей теории и прaктики художеcтвенного переводa 

о проблеме потери cмыcлa при приемaх генерaлизaции и конкретизaции рaзнитcя. 

Тaк, Н.К. Гaрбовcкий полaгaет, что в результaте гипо-гиперонимичеcких 

преобрaзовaний cиcтемa cмыcлов, зaключеннaя в иcходом текcте, претерпевaет 

некоторые изменения. В.C. Виногрaдов cчитaет, что появление в переводе 

cемaнтичеcки неполных эквивaлентов ни в коей мере не являетcя cвидетельcтвом 

cмыcловых потерь при переводе, поcкольку cемaнтичеcкaя информaция нa уров-

не фрaзы или более широкого контекcтa cохрaняетcя полноcтью. Aнaлогично, 

пишет он, cледует рaccмaтривaть и cемaнтичеcки неполные эквивaленты в 

пределaх cловa — рacширение или cужение вырaжaемого им понятия 

в cопоcтaвлении c понятием cловa иcходного языкa — не приводит к cемaнтичеcким 

иcкaжениям, тaк кaк в конечном итоге денотaт, референт в обоих cлучaях оcтaетcя 

одним и тем же. Cледовaтельно, межъязыковые метонимичеcкие трaнcформaции 

при переводе не рaзрушaют инвaриaнтноcти (неизменноcти) общего cмыcлa 

лекcичеcких cоответcтвий [1. С. 84, 85].

Мы придерживaемcя точки зрения Н.К. Гaрбовcкого о чacтичном изменении 

cодержaния понятия при конкретизaции и генерaлизaции. Тем более что cлову 

поэт в его прямом первичном знaчении в aнглийcком языке еcть прямое 

cоотвеcтвие poet. Лекcемы поэт — poet не только являютcя cхожими по форме 

cловaми, но зaключaют в cебе тaкже рaвнообъемные понятия. Рaвнообъемноcтью 

понятий, по Гaрбовcкому, хaрaктеризуютcя прежде вcего тaкие лекcемы, которые 

окaзывaютcя полноcтью эквивaлентными в рaccмaтривaемой пaре языков, т.е. 

cимметричные диaлекcемы, или межъязыковые тождеcтвa [2. С. 342]. В нaшем 

cлучaе, в руccком cлове поэт и в aнглийcком cлове poet объемы понятий cовпaдaют. 

Пользуяcь терминологией Ю.П. Cолодубa, можно тaкже cкaзaть, что cловa 

поэт и poet облaдaют cемaнтичеcкой aттрaкцией. Под cемaнтичеcкой aттрaкцией 

понимaетcя «взaимопритяжение» тех cлов обоих языков, которые обнaруживaют 

в cвоих знaчениях реaльные возможноcти для cемaнтичеcких контaктов и 

взaимозaменимоcти при переводе [7. С. 104]. Однaко aвтор оговaривaет, что 

лингвиcтичеcкое явление cемaнтичеcкой aттрaкции, cвязaнное cо cближением 

плaнa cодержaния cлов иcходного языкa и языкa переводa, чacто ноcит 

cубъективный хaрaктер, что приводит к переводчеcким ошибкaм нa уровне 

cмыcлa. Cоответcтвенно, мы полaгaем, что более корректно будем cкaзaть тaк: 

лекcемы поэт — poet облaдaют выcокой cтепенью cемaнтичеcкой aттрaкции, в то 

время кaк лекcемы поэт — bard хaрaктеризуютcя отноcительной cемaнтичеcкой 

aттрaкцией.

Е. Бонвер в cвоем переводе cохрaнил cемaнтичеcкие cвязи c подлинником. 

В нем cодержитcя 37 cлов, отноcящихcя к caмоcтоятельным чacтям речи, в от-
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личие от cтихотворения Б. Окуджaвы, в котором нaчитывaетcя 28 полнознaчных 

cлов. 11 полнознaчных cлов оригинaлa передaны в переводе их прямыми 

cоответcтвиями, эквивaлентaми. Это позволяет нaм определить коэффициент 

точноcти cловникa переводa cловнику оригинaлa в 39,2%. Две лекcемы подлинникa 

имеют aнглийcкие вaриaнтные cоответcтвия — 7,1%. Тaким обрaзом, коэффи-

циент aдеквaтноcти измеряетcя покaзaтелем — 46,3%. От cебя переводчиком тaкже 

привнеcены некоторые элементы: art (иcкуccтво), petition (проcьбa) и др. Вмеcте 

c тем Е. Бонвер опуcкaет в cвоем переводе некоторые лекcичеcкие единицы, 

приcутcтвующие в иcходном текcте: cилы, догорaет и др.

Иcходный поэтичеcкий текcт нaпиcaн трехкрaтным aнaпеcтом, трехдольник 

третий, контрольный ряд которого выглядит тaк — | | | . Рифмa 

у Окуджaвы перекреcтнaя женcкaя и мужcкaя. Е. Бонвер воccоздaет эти оcобенноcти 

подлинникa в первой cтрофе, однaко в поcледней cтроке этого четвероcтишия 

приcутcтвует нaрушение ритмa. Тaк же, кaк и в первой cтрофе, во второй уcпешно 

передaны и хaрaктер рифмы по cлоговому объему, и cпоcоб рифмовки, но первaя 

cтрокa в переводе дaктиличеcкaя, a зaключительнaя нaпиcaнa двуcложным хоре-

ем. Помимо этого, в третьей cтроке этой cтрофы переводa приcутcтвуют нaрушения 

иcходного ритмa. Тaкие отклонения от оригинaльного рaзмерa и ритмa, кроме 

того, вcтречaютcя в ткaни третьего и четвертого четвероcтиший переводa.

Перевод Е. Бонверa доcтaточно близко к иcходному текcту передaет его 

cмыcловую информaцию, cтруктуру cтихотворения Окуджaвы, его cтиль и 

эмоционaльно-экcпреccивную окрacку. Вмеcте c тем, переводчику не удaлоcь в 

полной мере выдержaть cтихотворную форму подлинникa, a коэффициент 

aдеквaтноcти cловникa переводa не доcтигaет отметки в 50%, что тaкже не по-

зволяет нaм отнеcти его к типу aдеквaтных переводов. Нaряду c этим Е. Бонвер 

привноcит в cвою aнглийcкую верcию cтихотворения некоторые элементы, ко-

торые отcутcтвуют в иcходном текcте. Подобные нaблюдения позволяют нaм 

нaзвaть перевод Е. Бонверa вольным.

Данные переводы cтихотворений Б. Окуджaвы попaдaют под определения 

терминa «вольный перевод» и являются приспособленными для англоязычного 

читателя как носителя иной культуры текстом, воссоздающим с небольшими 

оговорками не только форму оригинала, но и целостную систему смыслов. Кро-

ме того, можно выделить cледующие оcновополaгaющие покaзaтели вольного 

переводa, отличaющие этот тип поэтичеcкого переводa от других: коэффициент 

aдеквaтноcти не ниже 20%, cохрaнение cиcтемы cемaнтичеcких cвязей c иcходным 

текcтом, отноcительно выcокaя художеcтвеннaя ценноcть caмого переводa. 

Необходимо заметить, что создание качественных вольных переводов требует 

от переводчика глубоких знаний не только лингвистических ообенностей исход-

ного языка и языка перевода, но и национальной специфики культур-коммуни-

кантов. Подобные вольные переводы способствуют процессу полноценного меж-

культурного взаимодействия. К вольным переводам поэзии Б. Окуджавы отно-

сятся также англоязычные версии cтихотворения «Бумaжный cолдaт» и «Пеcенки 

про дурaков» К. Боcли, Д. Поcпеловcкого и Дж. Caпиетc, перевод «Молитвы» 

Дж. Лэнглендa, Т. Aкзеля и Л. Тикоca, переводы cтихотворений «Aх, трубы медные 

гремят…», «Cтaрый пиджaк» и «Голубой шaрик» Я. Хорнcтейнa, перевод 
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«Бумaжного cолдaтa» Д. Вейccбортa, переводы cтихотворений «Пaмяти брaтa 

моего Гиви», «Море Черное» Т. Вольфcон, aнглоязычный aнaлог cтихотворения 

«Aх, Нaдя, Нaденькa…» М. Хермaнa и Р. Эптер, перевод «Молитвы» М. Журaвель 

и др.
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A LOOSE TRANSLATION: TO THE PROBLEM OF LINGUO-CULTURAL 

ACCOMODATION OF RUSSIAN POETRY 

(on the Material of English-Language Translations 

of B. Okudzhava’s poems)

А.V. Sycheva

North-Eastern State University

Portovaya str., 13, Magadan, Russia, 685000

The article is concerned with loose translations in the context of linguo-stylistics and intercultural 

communication. It provides definitions of the term “a loose translation” and a step-by-step comparative 

stylistic analysis of two poems by B. Okudzhava and their English-language equivalents. The comparative 

analysis of their semantics, rhythmo-metric characteristics, rhymes and vocabulary outlines the main 

features of a loose translation: the adequacy ratio of not lower than 20%, a system of maintained 

semantic connections with the original, a relatively high artistic value of the translation itself. The 



Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 2

104

identified features enable to mark this type of translation very high in the hierarchy of poetic translation 

typology and recognize its significant role in an adequate dialoguing of intercultural communicants.

Key words: a loose translation, a poem, Okudzhava, an original, the meaning, a rhythm, a rhyme, 

the adequacy ratio, an intercultural dialogue
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ НОМИНАЦИОННЫХ РЯДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

В.П. АСТАФЬЕВА И Г. БЁЛЛЯ: ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ

О.В. Шеверинова

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова

Московский пр-т, 33, Витебск, Республика Беларусь, 210038

Проблема функционирования номинационных рядов персонажей в художественном про-

изведении в современной научной парадигме характеризуется фрагментарностью теоретиче-

ского обоснования и необходимостью внедрения новых подходов в описании эмпирического 

материала, а также разработки социопрагматического направления в исследовании художе-

ственных антропонимов. В статье в сравнительно-сопоставительном аспекте рассматривают-

ся мужские и женские номинационные ряды, функционирующие в художественных произ-

ведениях В.П. Астафьева и Г. Бёлля. Определена длина, структурная, социосемиотическая и 

лингвопрагматическая специфика организации номинационных рядов. Доказана прямо про-

порциональная зависимость сюжетной значимости персонажа, представленного номинаци-

онным рядом, и частотности использования его компонентов.

Ключевые слова: антропоним, номинационный ряд, спектр социальных индикаций, худо-

жественный ономастикон

Проблема номинации лиц в художественном пространстве оказывается в ис-

следовательском фокусе ряда языковедов и литературоведов (Н.Д. Арутюнова, 

В.Б. Дорогая, И.Н. Исакова, В.М. Калинкин, Е.В. Соловьева, О.И. Фонякова, 

В.В. Шур и др.). С позиции соотношения объекта номинации и его имени в про-

цессе коммуникации наблюдается использование различных именований или 

структурных антропонимических моделей по отношению к одному и тому же 

действующему лицу на основе изменчивости мотивов, целей и обстоятельств ком-

муникативных актов. При этом формируется семантико-структурное единство — 

номинационный ряд, конституенты которого замещают либо дополняют друг 

друга, выступая эксплицитно коммуникативными эквивалентами и аккумулируя 

имплицитно в прагмакомпоненте семантики каждой единицы субъективно-оце-

ночный смысл. 

Под номинационным рядом мы понимаем совокупность номинативных еди-

ниц, выраженных различными формами, вариантами и структурными моделями, 

которые используются в тексте художественного произведения для идентифика-

ции одного персонажа. 

Номинационные ряды героев в художественных произведениях конструиру-

ются автором с учетом индивидуальной авторской картины мира, особенностей 

сюжета и в соответствии с концептуальным осмыслением системы образов. Такие 

ряды транслируют сведения не только собственно номинативного характера (при-

надлежность героя к той или иной гендерной группе), но и раскрывают персона-

жа в спектре выполняемых социальных ролей, межличностных отношений с дру-

гими героями произведения.
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Номинационый ряд может формироваться разнообразными языковыми сред-

ствами, с помощью которых обозначается действующее лицо. К ним относятся 

имена собственные, апеллятивные единицы, а также местоимения различных 

разрядов. Главным структурирующим звеном в такой системе выступают непо-

средственно антропонимные единицы. Они однозначно идентифицируют объект 

номинации, фиксируют за собой позицию узнаваемого знака в художественном 

тексте и выступают маркером статуса действующего лица с социально-оценочной 

функцией, что и обусловило выбор объекта и предмета нашего исследования. 

Таким образом, нами рассматриваются номинационные ряды героев, включаю-

щие функционально-семантическую группу антропонимов, которые обеспечи-

вают единство структурно-смысловой и идейно-художественной организации 

произведения. При этом исследование номинационных рядов в рамках обозна-

ченных направлений, позволяющее погрузиться в сюжетную канву произведения 

и выводящее реципиента на новый перцептивный уровень, представляет собой 

и учебно-методический интерес, поскольку художественные тексты В.П. Аста-

фьева «Последний поклон», «Прокляты и убиты», «Царь-рыба» и Г. Бёлля 

«Ansichten eines Clowns» («Глазами клоуна»), «Wo warst du, Adam?» («Где ты был, 

Адам?»), «Billard um halb zehn» («Бильярд в половине десятого»), «Haus ohne H ter» 

(«Дом без хозяина»), послужившие основой для эмпирического материала на-

шего исследования (антропонимное пространство), включены в обязательный и 

факультативный перечень изучаемых произведений в соответствии с Учебными 

программами учреждений общего среднего образования Республики Беларусь [1].

Специфика номинационных рядов персонажей, функционирующих в антро-

понимном пространстве произведений В.П. Астафьева, изложена в авторской 

публикации [3]. Учитывая когнитивную значимость сопоставительного подхода, 

в данной статье мы детализируем дескриптивную представленность номинаци-

онных рядов в художественном ономастиконе Г. Бёлля и производим компара-

тивный анализ мужских и женских номинационных рядов, выделенных нами в 

художественных текстах В.П. Астафьева и Г. Бёлля, который позволяет установить 

общее и специфическое в двух лингвокультурах.

Художественное ономастическое пространство произведений В.П. Астафьева 

и Г. Бёлля формируется 96 и 46 номинационными рядами соответственно, по-

средством которых осуществляется референция мужских персонажей с учетом 

различных социальных и ситуативных факторов (роль в социальной среде, степень 

родства, близости, знакомства и др.), а также идейно-авторского замысла и сю-

жетной линии.

В зависимости от количественной наполняемости номинационного ряда об-

щими для двух авторов являются ряды во-первых, большим количеством вари-

антов именования одного действующего лица и, во-вторых, малым количеством 

антропонимных единиц, употребление которых характеризуется высокой частот-

ностью.

Максимально развернутым в произведениях Г. Бёлля выступает только один 

номинационный ряд, включающий 8 номинативных единиц, в то время как в 

творчестве В.П. Астафьева нами зафиксированы 8 рядов с количественными по-

казателями от 8 до 11 вариантов именования. 
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Такой номинационный ряд выстраивается Г. Бёллем в романе «Billard um halb 

zehn» («Бильярд в половине десятого») для именования одного из главных геро-

ев — Генриха Фемеля: Fähmel / Heinrich Fähmel / Herr Fähmel / Herr Heinrich Fähmel / 

der Herr mit Paprikakäse / Abraham / Daniel / David. 

Качественный состав и структурная организация номинационного ряда пред-

ставлены следующими единицами:

 — личным именем и фамилией, которые выступают в немецком социуме офи-

циальными идентификаторами субъекта номинации и репрезентируют много-

плановость социальных ролей и статусов действующего лица посредством раз-

личных структурных антропонимических моделей (фамилия, имя+фамилия, 

Herr+фамилия, Herr+имя+фамилия);

 — прозвищем (der Herr mit Paprikakäse ‘господин с перченым сыром’), рас-

крывающим повседневную привычку героя (заказывать на завтрак в отеле «Кро-

нер» плавленый сыр с перцем);

 — именами библейских персонажей. 

Данный номинационный ряд является единственным, зафиксированным в ху-

дожественной антропонимосфере как произведений В.П. Астафьева, так и Г. Бёл-

ля, структурным компонентом которого выступают библейские имена (Abraham, 

Daniel, David). Эти прецедентные единицы используются во вторичной референ-

ции на основе метафорического переноса для именования действующего лица, 

наделенного свойствами первоначального носителя данного имени. Проекция 

символических библейских образов на нравственные качества и ценностные ори-

ентиры персонажа, осуществляемая другим действующим лицом романа посред-

ством теонимов, позволяет автору раскрыть внутренний мир героя, его убеждения 

и мотивы поведения. Согласно тексту произведения библейские имена в комму-

никации использует жена главного героя Иоганна, которая, несмотря на субъек-

тивное видимое сумасшествие, способна установить корреляцию символических 

библейских образов и истинную «сущность» человека. Например, сопоставляя 

желание своего мужа иметь большую семью, много детей и внуков с реальностью 

событий, которые пришлось ему пережить (смерть близких — детей, сестры, отца), 

она отмечает: 

Du hast einmal davon geträumt, eine Riesenfeier an diesem Tag zu veranstalten: siebenmal 

sieben Enkel, dazu Urenkel, Schwiegertöchter, angeheiratete Enkel mit Enkelinnen; du hast 

dich immer ein wenig wie ABRAHAM (библейский персонаж, родоначальник многих на-

родов (Быт. 17:4) [2]) gefühlt, Gründer einer gewaltigen Sippe, hast dich selbst in den 

Traumkabinetten der Zukunft mit dem neunundzwanzigsten Urenkel auf dem Arm gesehen 

[5. P. 157] (Однажды ты мечтал о том, что устроишь в этот день грандиозный праздник: 

семью семь внуков, да еще и правнуки, невестки, жены внуков, мужья внучек; ты ведь 

всегда чувствовал себя АВРААМОМ, основателем огромного рода; видел себя в своих меч-

тах о будущем с двадцать девятым правнуком на руках).

Подчеркивая внешнюю оптимистическую уверенность Генриха Фемеля в мно-

гообещающем будущем, которое зачастую становилось для него трагическим на-

стоящим и требовало огромных внутренних усилий преодолеть жестокость и не-

справедливость окружающего мира, Иоганна называет мужа «David (второй би-

блейский пророк в образе юноши-пастуха, отказавшийся от воинских доспехов 



Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 2

108

и вооруженный пастушьим посохом и пращой, принял вызов Голиафа, фили-

стимского воина-исполина, чтобы доказать, что не оружием спасает Господь Свой 

избранный народ, а силой Божий (1 Цар 17:24–40, 45–47) [2]), der Kleine mit der 

Schleuder» ‘Давид, маленький Давид с пращой’ и «Daniel (четвертый библейский 

пророк, который был брошен в яму со львами на растерзание, из-за отказа по-

клоняться идолу и был чудесным образом спасен (Дан. 6:24) [2]), der Kleine in der 

Löwengrube» ‘Даниил, маленький Даниил в пещере льва’, делая акцент на том, что 

истинная вера составляет человеческую сущность. 

Таким образом, функционирование библейских имен как средств номинации 

героя в произведении Г. Бёлля является, на наш взгляд, средством персонифика-

ции и семантической трансдукции тех или иных черт носителя прецедентного 

имени на персонажа, что наделяет образ символической коннотацией.

Итак, при сопоставлении всех мужских номинационных рядов, характеризу-

ющихся высокой количественной представленностью в произведениях Г. Бёлля 

и В.П. Астафьева, установлено следующее различие. Для русскоязычных номи-

национных рядов типична полнота реализации всего спектра выделенных нами 

социальных индикаций: национальной идентификации объекта номинации; его 

социального статуса; субъективно-оценочного отношения к именуемому; его 

эмоционально-образной характеристики в восприятии окружающих; националь-

ной либо региональной неоднородности близкого социального окружения име-

нуемого. 

Развернутость и наполняемость немецкоязычного номинационного ряда от-

ражает в меньшей степени диапазон социальных ролей и функций, а также субъ-

ективное видение представителя данного социума и в большей — рамки зоны 

приватности, установленные сферой общения (официальность/неофициальность 

акта коммуникации).

В отличие от русскоязычных номинационных рядов, выявленных в произве-

дениях В.П. Астафьева, немецкоязычные номинационные ряды, используемые 

в текстах Г. Бёлля, лишены широкого спектра качественной характеристики героя. 

Это обусловлено не только ограниченными словообразовательными возможно-

стями немецкого лингвистического знака (низкая способность к образованию 

деминутивных и гипокористических форм личного имени), но в большей степе-

ни — экстралингвистическими факторами, в частности дистанцированностью 

официального и неофициального общения между немецкоязычными коммуни-

кантами, когда основной высокочастотной единицей обращения выступает фа-

милия в сочетании с этикетным компонентом Herr и/или личное имя в полной 

форме.

В немецких номинационных рядах значительно меньшую представленность 

имеет эмоционально-образная характеристика героя в восприятии окружающих 

(из 46 рядов только в 6 рядах репрезентировано данное индикационное направ-

ление, в то время как в 96 номинационных рядах, функционирующих в произ-

ведениях В.П. Астафьева, оно реализуется в 25 рядах, что составляет 13 и 26% 

соответственно).

Отметим также, что в составе немецких номинационных рядов не выявлены 

мужские личные имена с субъективно-оценочными суффиксами, диалектные 
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формы, отчества и не реализуется такой идентификатор жизни и характера пер-

сонажа, как национальная либо региональная неоднородность близкого соци-

ального окружения именуемого. 

Заявляя о прямо пропорциональной зависимости между совокупной частотой 

употребления компонентов номинационного ряда и степени важности в сюжет-

ной линии произведения действующего лица, мы установили схожую тенденцию, 

в художественном пространстве, созданном Г. Бёллем, в сопоставлении с онома-

стиконом В.П. Астафьева. Однако в русскоязычном и немецкоязычном онома-

стических пространствах выявлены два ряда (по одному ряду в каждом онома-

стиконе), характеризующихся многокомпонентностью вариантов именования 

(8 единиц в русском языке и 8 — в немецком) и идентифицирующих главных 

героев произведений, но обладающих низкой частотностью употребления (42 — 

в русском художественном ономастиконе, 28 — в немецком). Количественная 

диспропорция между длиной номинационного ряда и числом словоупотреблений 

обусловлена композиционной организацией художественного текста (повество-

вание ведется от лица главного героя, и случаи референтной соотнесенности акта 

номинации с использованием антропонима контекстуально обусловлены, на-

пример, в диалогической речи, воспоминаниях или суждениях других действую-

щих лиц). При этом номинационный ряд (его структурное наполнение) сохра-

няет все выявленные категориальные идентификации: национальную, социаль-

ную, субъективно-оценочную и эмоционально-образную.

Анализируя двукомпонентные номинационные ряды с последующей корре-

ляцией частотности их употребления при референции героя, мы выявили следу-

ющее. Номинационные ряды, для которых характерна высокая частотность упо-

требления, репрезентируют главных действующих лиц и персонажей, контексту-

ально или сюжетно значимых для раскрытия образов главных героев. 

Система номинационных рядов женских персонажей произведений Г. Бёлля 

по отношению к мужским демонстрирует схожую тенденцию в меньшей пред-

ставленности единиц, как и в ономастическом пространстве произведений 

В.П. Астафьева. Так, количественное соотношение мужских и женских номина-

ционных рядов в русскоязычном ономастиконе 3 : 2, в немецкоязычном — 2 : 1, 

что репрезентирует схожую тенденцию трансляции художественных миров рус-

ских и немцев, в частотности изображение роли и места женщины в обществе 

посредством номинативных конструкций.

Анализ качественной наполняемости женских номинационных рядов и ча-

стотности их употребления у Г. Бёлля позволил констатировать схожую тенденцию 

в прямой корреляции между частотностью использования единиц ряда и ролью 

именуемого лица (главный герой, «сопутствующий», второстепенный). 

Немецкие женские номинационные ряды, состоящие из двух или трех ком-

понентов, репрезентируют так же, как и мужские, весь спектр категориальных 

индикаторов, за исключением национальной либо региональной неоднородности 

близкого социального окружения именуемого. Следует отметить, однако, что весь 

диапазон национальных идентификаций, социальной статусности реализуется с 

помощью структурной организации женского номинационного ряда (Ilona / Ilona 

Kartök; Edith / Schrella; Wilma / Frau Brilach; Bly / Bly Grother и др.), а не варианта-



Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность, 2016, № 2

110

ми и формами используемых женских именований, в отличие от рядов в произ-

ведениях В.П. Астафьева (Агашка / Аганька, Дора / Дорочка, Ксени / Ксюха и др.). 

Субъективно-оценочная характеристика женского персонажа в творчестве 

В.П. Астафьева имеет высокий количественный показатель, в то время как в ху-

дожественном пространстве произведений Г. Бёлля представлена однократно: 

Marie / Mariechen. Субъективная оценка выражена словообразовательно (путем 

присоединения суффикса -chen к официальной форме личного имени, имеюще-

го уменьшительно-ласкательное значение и используемого в немецком социуме, 

как правило, для обращения к ребенку: Gretchen, Hänschen [6. С. 102]): 

Die Haustür geöffnet: still und angenehm warm. Das kleine MARIECHEN oben schläft 
[4. Р. 170] (Входная дверь открыта: тихо и приятно тепло. маленькая МАРИХЕН спит 

наверху).

Номинационные единицы с эмоционально-экспрессивной функцией репре-

зентированы также в меньшей степени по сравнению с рядами в художественном 

ономастиконе В.П. Астафьева (в двух рядах у Г. Бёлля и в десяти у В.П. Астафьева, 

10 и 16% соответственно).

Сопоставление количества употреблений тех или иных женских номинаци-

онных рядов в художественной канве произведения констатирует и верифици-

рует также прямо-пропорциональную зависимость сюжетной значимости пер-

сонажа, представленного номинационным рядом, и частотности использования 

его компонентов, выявленную в женской подсистеме русскоязычной художе-

ственной антропонимии. 

Таким образом, мужские и женские номинационные ряды персонажей зани-

мают в произведениях Г. Бёлля так же, как и в творчестве В.П. Астафьева, позицию 

ядерного элемента художественного ономастикона и выступают многоаспектным 

социопрагматическим вектором идейно-художественной канвы текста. Общими 

направлениями реализации смысловых векторов выступают следующие индика-

ции: 1) национальная идентификация объекта номинации; 2) его социальный 

статус; 3) субъективно-оценочные отношения к номинанту; 4) его эмоциональ-

но-образная характеристика в восприятии окружающих. Представленность на-

циональной либо региональной неоднородности близкого социального окруже-

ния именуемого нетипична для номинационных рядов, функционирующих в 

произведениях Г. Бёлля. Развернутость и наполняемость немецкоязычного но-

минационного ряда как мужского, так и женского характеризуется уменьшением 

степени репрезентации диапазона социальных ролей и функций и степени субъ-

ективности видения представителя данного социума и большей — ретранслиро-

ванием рамок зоны приватности и дистанцированности в различных сферах об-

щения (официальность/неофициальность акта коммуникации).
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The problem of functioning of characters’ nominative rows in literary works within modern scientific 

paradigm is characterized by fractional theoretical description and the necessity of new applied 

approaches in the presentation and description of the material as well as development of sociopragmatic 

ways in the study of literary anthroponyms. Male and female nominative rows presented in the works 

by V.P. Astafjev and H. Bӧll are described in the article in the comparative way. Their length, structural, 

sociosemiotic, linguistic and pragmatic specificity are defined. It is proved that the textual significance 

and the frequency of the nominative row are directly proportional.
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Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
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18—19 февраля 2016 г. на филологическом факультете Витебского государ-

ственного университета им. П.М. Машерова при финансовой поддержке Бело-

русского республиканского фонда фундаментальных исследований и участии 

кафедры русского языка и методики его преподавания Смоленского государ-

ственного университета прошла международная научная конференция «Регио-

нальная ономастика: проблемы и перспективы исследования». Организатором 

конференции выступила кафедра общего и русского языкознания Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова.

В работе конференции приняли участие 105 исследователей из разных городов 

Беларуси (Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Полоцка), Рос-

сии (Арзамаса, Борисоглебска, Воронежа, Геленджика, Костромы, Новгорода, 

Оренбурга, Санкт-Петербурга, Смоленска, Сургута, Твери, Ярославля), Украины 

(Дрогобыча, Каменец-Подольска, Киева, Одессы, Тернополя, Черкас), Донецкой 

Народной Республики (Донецка), Польши (Белостока, Быдгоща), Канады (То-

ронто), Вьетнама (Ханоя). С докладами выступили как ведущие ученые-ономасты, 

так и молодые исследователи — докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты. 

С приветственным словом к участникам на открытии конференции обратились 

первый проректор Витебского государственного университета им. П.М. Маше-

рова, кандидат педагогических наук, доцент В.В. Малиновский, подчеркнувший, 

что проблемы становления и развития ономастики, сохранения местной топо-

нимии и антропонимии находятся в центре внимания ономатологов не одно сто-

летие, но не теряют своей актуальности и в наше время, о чем свидетельствует 

тематика заявленных докладов конференции; профессор, доктор филологических 

наук, профессор Российского университета дружбы народов У.М. Бахтикиреева; 

аспирант Белорусского государственного университета Хоанг Тхи Бен, акценти-

ровавшие мысль о том, что познание своего через соседнее в сравнении и изуче-

нии, уважение к различным идеям и концепциям ученых других стран помогают 
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выйти на конструктивный, свободный от стереотипов диалог, соответствующий 

ХХІ в.

Научные доклады и дискуссии в ходе конференции велись по шести предло-

женным организаторами наиболее значимым направлениям: теория и методоло-

гия ономастических исследований; современные проблемы топонимики; акту-

альные вопросы антропонимики; литературная ономастика; ономастическая 

периферия; ономастико-педагогические проблемы в образовательном простран-

стве.

В ходе пленарного заседания были заслушаны семь докладов. Доктор фило-

логических наук, профессор Новгородского государственного университета 

В.Л. Васильев предложил свое этимологическое решение происхождения названий 

реки Витьба и города Витебск. Доктор филологических наук, профессор Донец-

кого национального медицинского университета В.М. Калинкин в докладе «Про-

легомены к аксиоматике и постулатам поэтонимологии» осветил положения те-

ории поэтонимологии, отражающие сформировавшиеся в Донецкой ономасти-

ческой школе представления о некоторых методологических презумпциях, 

обеспечивающих непротиворечивое описание поэтики собственных имен в ли-

тературно-художественных текстах. Третий доклад «Событийность как основа 

микротопонимии» доктора филологических наук, профессора Арзамасского фи-

лиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Л.А. Климковой был посвящен рассмотрению ситуации рождения и функциони-

рования микротопонима в региональной системе и соответственно двум собы-

тийным блокам — домикротопонимическому и собственно микротопонимиче-

скому; утверждалось, что событийность как пронизанность жизни объекта и его 

названия событиями обусловлена деятельностью человека, что и определяет ан-

тропоцентричность микротопонимического пространства. Доктором филологи-

ческих наук, профессором Смоленского государственного университета И.А. Ко-

ролевой в докладе «Топонимы Смоленской области в свете лингвокультурологи-

ческого изучения (смоленско-витебское приграничье)» рассмотрена проблема 

лингвокультурологического изучения топонимов смоленско-витебского пригра-

ничья, подчеркнуто, что основы топонимов при комплексном анализе позволя-

ют выявить лингвокультурный код, который расшифровывает лингвистическую 

и экстралингвистическую информацию, содержащуюся в них; даны образцы ана-

лиза топонимов смоленско-витебского приграничья. Доктор филологических 

наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси 

А.А. Лукашанец свой доклад «Беларуска-рускае двухмоўе і праблемы сучаснай 

іменаслоўнай практыкі» посвятил рассмотрению проблемных аспектов совре-

менной белорусской именословной практики, обусловленных ситуацией офи-

циального близкородственного двуязычия и характером языковой компетенции 

двуязычного социума; определению спорных вопросов, касающихся оформления 

документов на государственных белорусском и русском языках, а также транс-

литерации средствами латинского алфавита. Особое внимание в докладе уделено 

особенностям соотношения принципов транслитерации, практической транс-

крипции и перевода белорусских собственных имен системами русской (кирил-

лической) и латинской графики. Доктор филологических наук, профессор Ви-
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тебского государственного университета им. П.М. Машерова В.А. Маслова в до-

кладе «Гидроним Двина как ценность и концепт в языковом сознании жителей 

Витебщины» рассмотрела моделирование концепта Двина на основе его ценност-

ного ядра. Доктором филологических наук, профессором Витебского государ-

ственного университета им. П.М. Машерова А.М. Мезенко, главой Витебской 

ономастической школы, в докладе «Именослов Белорусского Поозерья в кругу 

ономастических исследований: проблемное поле, подходы, перспективы», за-

вершавшем пленарное заседание, подчеркнута роль региональной ономастики в 

развитии современной лингвистики; осуществлен анализ места в кругу онома-

стических исследований именослова Белорусского Поозерья — одного из инте-

реснейших в лингвистическом отношении регионов Беларуси; охарактеризована 

степень охвата единиц различных разрядов, проблемное поле, использованные 

подходы; установлены перспективы дальнейших исследований.

Выступления, сопровождавшиеся презентациями, вызвали большой интерес 

у участников и гостей конференции.

В рамках конференции работали пять секций.

Первая секция объединила работы, посвященные вопросам теории, методо-

логии ономастических исследований и ономастико-педагогическим проблемам 

в образовательном пространстве. Так, в работе кандидата филологических наук, 

доцента Н.В. Бубновой (г. Смоленск) «Использование метода ассоциативного экс-

перимента в ономастических исследованиях (из опыта работы со смоленским 

материалом)» на примере «провинциального» топонима Смоленщина в его вос-

приятии представителями столичных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга — 

описаны возможности применения упомянутого в названии метода для 

выявления ассоциативного-культурного фона ономастических единиц. Отличи-

тельные черты когнитивного подхода в сравнении с предшествующей традицией 

исследования имен собственных представлены в докладе кандидата филологи-

ческих наук, доцента О.И. Копача (г. Минск). Основные типологические призна-

ки трех регулярных оппозиций городских онимических моделей Российской Фе-

дерации — столичный город/провинциальный город, большой город/малый го-

род, полиэтнический город/моноэтнический город — рассмотрены в работе 

кандидата филологических наук, доцента Р.В. Разумова (г. Ярославль) «Типология 

городских онимических систем Российской Федерации». Языковым знакам вто-

ричной номинации, в мифологическом содержании которых отражаются пред-

ставления о мироустройстве, посвящена работа кандидата филологических наук, 

доцента А.А. Романовской (г. Минск) «Античные элементы языкового членения 

мира в миропонимании». Роли географо-картографического метода при решении 

этимологии некоторых трансформированных топонимов Ленинградской области 

был посвящен доклад кандидата геолого-минералогических наук М.Г. Цинкобуровой 

(г. Санкт-Петербург). Основные этапы становления и исследования белорусской 

литературной ономастики, выделившейся в отдельное направление в конце ХХ — 

начале ХХI в., прослежены в докладе доктора филологических наук В.В. Шура 

(г. Мозырь). Ономастико-педагогическим проблемам в образовательном про-

странстве школы и вуза были посвящены работы кандидата филологических наук, 

доцента Е.С. Василевской и студентки М.А. Вагулька (г. Минск) «Да праблемы 
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фарміравання антрапанімічнай кампетэнцыі малодшых школьнікаў»; кандида-

та филологических наук, доцента Л.Н. Верховых (г. Борисоглебск) «Ономастиче-

ское лингвокраеведение в школе и вузе»; кандидата педагогических наук, доцен-

та С.В. Николаенко (г. Витебск) «Национально-культурный компонент урока рус-

ского языка с использованием ономастических единиц»; аспиранта А.А. Лазуркина 

(г. Минск) «Формирование различных компетенций учащихся с использованием 

ономастических словарей».

Особенно многочисленной была вторая секция — «Современные проблемы 

топонимики», — посвященная широкому кругу вопросов по исследованию это-

го многовидового разряда онимов. В докладе доктора филологических наук, про-

фессора В.М. Калинкина (г. Донецк) «“Говорливые” воды: гидронимический ка-

талог как метод исследования и жанр отчета в трудах Е.С. Отина» освещены сфор-

мировавшиеся в трудах Е.С. Отина представления о каталоге гидронимов как 

методе исследования и жанре исчерпывающе полного описания онимии значи-

тельных рек от истоков до устья через представление именований различных ги-

дрообъектов в реальной последовательности их появления в речной сети, гене-

тически и ономасиологически связанных с гидронимией топонимов, прежде 

всего, ойконимов, возникших как результат контактных переносов или топони-

мической иррадиации. Показана ценность всестороннего диахронного и син-

хронного лингвистического описания всех выявленных в источниках вариантов 

гидронимов и их форм. В докладе доктора филологических наук, профессора 

Л.Н. Марчук (г. Каменец-Подольский) исследован лингвокультурологический 

аспект урбанонимичного пространства г. Каменец-Подольского (Украина), ко-

торый имеет сложную историческую память. Анализ урбанонимов позволил вос-

создать картину исторического и ментального развития жителей города и выявить 

экстралингвистические факторы появления тех или иных урбанонимов, осуще-

ствить специфику моделирования через урбанонимию национального мировос-

приятия и национального склада мышления каменчан. Проблемам урбанонимии 

был посвящен и доклад кандидата филологических наук, доцента А.Н. Соловьева 

(г. Смоленск) «Смоленская урбанонимия по материалам однодневной переписи 

1881 года», в котором впервые рассматривалась смоленская урбанонимия конца 

XIX в., в научный оборот были введены материалы однодневной переписи. Ре-

зультаты сопоставительного анализа неофициальных урбанонимов Смоленска и 

Минска, показавшего исторические особенности кросс-культурных взаимодей-

ствий в контактных российско-белорусских социумах, представили в своем 

 докладе «Сопоставительный анализ неофициальной топонимии Смоленска и 

Минска» кандидат филологических наук, доцент Д.В. Бутеев и кандидат психо-

логических наук, доцент А.И. Винокуров (г. Смоленск). В докладе доктора фило-

логических наук, профессора С.А. Мызникова (г. Санкт-Петербург) представлен 

анализ некоторых ойконимов с формантом -ичи, -овичи, зафиксированных в 

контактной с прибалтийско-финскими языками зоне. Выделены ойконимы со 

славянской, прибалтийско-финской основой. Отмечено, что при прибалтийско-

финской топооснове ойконим имеет славянский топоформант.

Проблемам этимологии был посвящен и доклад аспиранта Смоленского го-

сударственного университета О.С. Евсеевой «К этимологии топонима Рудня», в 
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котором обращено особое внимание на ценные сведения лингвистического, исто-

рического и культурологического характера, позволяющие выявить взаимосвязь 

двух славянских народов — русского и белорусского. В шести докладах витебских 

и минских ученых представлены результаты исследования топонимии Белорус-

ского Поозерья и Беларуси в целом (доклады кандидатов филологических наук 

Т.Ю. Васильевой, В.М. Генкина, О.А. Лукиной, О.В. Мицкевич, старших преподава-

телей М.Л. Дорофеенко, Т.И. Синкевич). Переименования населенных пунктов, 

утративших свои прежние названия в результате деноминации ХХ в., рассмотре-

ны в докладе кандидата филологических наук Е.В. Ковалевой (г. Мозырь) «Перай-

менаванне назваў населеных пунктаў як гісторыка-культурная з’ява». Костром-

ским микротопонимам, которые образованы на основе местного географическо-

го термина веретья или его вариантов вереть, веретье, веретище и др., 

отличающихся широким распространением и многообразием значений в говорах 

Костромской области, посвятила свой доклад кандидата филологических наук 

Е.В. Цветкова (г. Кострома). Опыт создания двуязычного словаря коннотативной 

топонимической лексики французского языка в аспекте современной антропо-

центрической парадигмы, основанной на дискурсивных исследованиях языка, 

был представлен в докладе кандидата филологических наук, доцента 

Т.В. Солодовниковой (г. Минск). В докладе кандидата филологических наук, до-

цента В.Н. Сергея (г. Мозырь) рассматрены белорусские имена в лингвогеографи-

ческом аспекте, определены мотивы белорусских именований объектов во Фран-

ции, связанные с культурой и историей двух стран.

Содержательными и многоаспектными были доклады, прозвучавшие на за-

седании третьей секции, посвященной актуальным вопросам антропонимики. 

Так, например, доктор филологических наук, профессор Т.Г. Трофимович и кан-

дидат филологических наук, доцент Н.В. Жданович (г. Минск) проследили осо-

бенность состава и функционирования личных имен младших школьников 

г. Минска, установили современные тенденции в выборе имен жителями мега-

полиса. Этнические контакты в приграничье на материале личных имен Витеб-

щины и Смоленщины были рассмотрены в докладе кандидата филологиче-

ских наук, доцента Ю.М. Галковской (г. Витебск). Особенности функционирова-

ния региональной женской антропонимной системы (на материале 

антропонимикона Бешенковичского района Витебской области) были рассмо-

трены в докладе Е.А. Зайцевой, аспиранта Витебского государственного универ-

ситета им. П.М. Машерова.

Четвертая секция собрала участников, исследующих разнообразные проблемы 

литературной ономастики. Например, доктор филологических наук, профессор 

В.Ю. Боровка (г. Витебск) в семантико-функциональном аспекте рассмотрела 

фамилии персонажей в драматургии Янки Купалы. С личными именами в кон-

тексте произведений Зинаиды Дудюк познакомила кандидат филологиче-

ских наук, доцент С.Ф. Бут-Гусаим (г. Брест). Прецедентный функционально-

семантический сегмент ономастического пространства произведений В.П. Аста-

фьева и Г. Бёлля охарактеризовала старший преподаватель Витебского 

государственного университета им. П.М. Машерова О.В. Шеверинова и т.п.
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На заседании пятой секции — «Ономастическая периферия» — были заслуша-

ны доклады, отразившие интерес их авторов к языковым единицам, находящим-

ся на границе онимной и апеллятивной лексики. Например, кандидаты фило-

логических наук, доценты Л.А. Гадуйко и Н.Р. Якубук (г. Брест) познакомили со-

бравшихся с лексико-семантической организацией названий ТВ-программ 

основных белорусских каналов, с группами телеонимов, особенностями образо-

вания отобъектных и отадресатных наименований. Проблеме идентификации 

банконима как объекта ономастических исследований был посвящен доклад ма-

гистранта Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 

И.К. Жилиной, противопоставившей два подхода к определению места банконима 

в ономастической системе: банконим — разновидность прагматонима и банко-

ним — разновидность идеонима. Особенности нейминга мягких игрушек и кукол 

выявлены в докладе учителя русского языка из Санкт-Петербурга И.А. Лисовой, 

определены их структурно-семантические разновидности, прослежена взаимос-

вязь с доминантами и основными тенденциями региональной неофициальной 

антропонимии и зоонимии. Доклад аспиранта этого же университета А.С. Мару-

довой посвящен анализу неофициональных кличек домашних животных жителей 

Белорусского Поозерья с точки зрения эмоциональной характеристики, выявле-

нию основных особенностей и значения неофициальных зоонимов и причин их 

возникновения. В докладе преподавателя Витебского государственного универ-

ситета им. П.М. Машерова Ю.В. Менжинской представлены результаты сопоста-

вительного исследования наименований товаров в Беларуси, России и Германии, 

определены источники и модели образования словесных товарных знаков. В до-

кладе доктора филологических наук, профессора И.Э. Ратниковой и аспиранта 

Белорусского государственного университета Хоанг Тхи Бен выявлены и охарак-

теризованы мотивационные группы эргонимов на русском, белорусском и вьет-

намском языках. Показано, что типы смысловой мотивированности являются 

общими для белорусской и вьетнамской эргонимии. Утверждается, что различия 

в выборе конкретных мотиваторов связаны а) с национальными особенностями 

лингвокультур; б) с особенностями антропонимических систем (четкой оппози-

цией антропонимов и апеллятивов в русской и белорусской лингвокультурах; от-

крытостью списка вьетнамских личных имен, совпадением их с апеллятивами). 

С подходами к решению вопроса — стоит ли включать в ономастические иссле-

дования номинации, состоящие из цифр — познакомил присутствовавших доктор 

гуманитарных наук Университета Казимира Великого в Быдгоще П. Томасик.

Состоявшаяся конференция свидетельствует, что, несмотря на значительные 

изменения, происходящие в Европе и мире, ономастика Беларуси, России, Укра-

ины, Польши активно развивается и занимает достойное место в мировой науке 

и культуре. Она не только способствует дальнейшему развитию гуманитарной 

науки страны, но и играет положительную и продуктивную роль в сохранении 

научных и духовных традиций общества.

Поступила в редакцию 24 февраля 2016 г. 

Для цитирования: Мезенко А.М. Международная научная конференция «Региональная 

ономастика: проблемы и перспективы исследования» // Вестник РУДН. Серия: «Вопросы 

образования: языки и специальность». 2016. № 2. С. 113—119.
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ЯЗЫК ГОСТЕПРИИМСТВА: О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

AMFORHT В ИНСТИТУТЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

И ТУРИЗМА РУДН

О.В. Глезденева, С.В. Дихтяр

Российский университет дружбы народов

ул. Миклухо-Маклая, 10/2, Москва, Россия, 117187

Потребность предприятий индустрии гостеприимства в компетентных, кон-

курентоспособных, умеющих быстро адаптироваться к динамично изменяющей-

ся среде специалистах остается по-прежнему актуальной. Поэтому конференция 

«Формирование компетенций для индустрии гостеприимства в вузовской среде», 

прошедшая 22 января 2016 г. в Институте гостиничного бизнеса и туризма Рос-

сийского университета дружбы народов (ИГБиТ РУДН) под эгидой Всемирной 

ассоциации по подготовке кадров для индустрии гостеприимства AMFORHT, 

вызвала большой интерес среди участников — представителей российских и за-

рубежных вузов, руководителей региональных туристских администраций, круп-

ных туроператоров, гостиниц, консалтинговых компаний.

Открыли конференцию выступления проректора РУДН А.П. Ефремова и Пре-

зидента AMFORHT Ф. Франсуа. С приветственным словом к участникам кон-

ференции обратилась атташе по межведомственному сотрудничеству Посольства 

Франции в России Э. Дезормьер. Первую часть конференции участники посвя-

тили обсуждению вызовов времени, с которыми столкнулась индустрия госте-

приимства на современном этапе. 

Планерное заседание было открыто выступлением заместителя руководителя 

Федерального агентства по туризму Р.П. Скорого. В своем докладе он обозначил 

основные изменения, произошедшие в российской индустрии гостеприимства 

за последнее время, отметив значительный рост внутреннего и въездного туриз-

ма. Заместитель руководителя Департамента национальной политики, межреги-

ональных связей и туризма г. Москвы С.П. Шпилько рассказал о результатах де-

ятельности по повышению туристской привлекательности столицы. Были рас-

смотрены возможности событийного туризма, представлен опыт Москвы в 

организации крупных мероприятий для привлечения туристов. С.П. Шпилько 

отметил, что специфика подготовки и проведения событий, особенно в мегапо-

лисе, требует привлечения специалистов высокого уровня, с широким набором 

компетенций. 

Заседание продолжил президент Ассоциации самых красивых деревень России 

А.В. Мерзлов, который рассказал о перспективах развития сельского туризма и 

повышения его конкурентоспособности. Ассоциация самых красивых деревень 

России, созданная в 2014 г., призвана объединить сельские населенные пункты, 

обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, ко-

торым принадлежит особая роль в сохранении национальной культуры, тради-

ционного уклада жизни, исторических корней. Критерии отбора для вступления 
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в Ассоциацию достаточно строгие: эстетические, архитектурные, историко-куль-

турные, наличие природных памятников и т.д. Первым членом Ассоциации ста-

ло село Вятское в Некрасовском районе Ярославской области. Сохранить и раз-

вить туристический потенциал лучших деревень страны Ассоциации помогает в 

том числе опыт французских коллег из Ассоциации красивейших деревень Фран-

ции и используемый ими инструментарий развития территорий.

Вице-президент AMFORHT, профессор Института Paul Bocuse (г. Лион, Фран-

ция) М. Ферри провела презентацию ассоциации AMFORHT, обозначила задачи 

организации и возможности сотрудничества в рамках ее деятельности. М. Ферри 

также представила европейский опыт формирования компетенций студентов и 

подчеркнула важность взаимодействия вузов с различными предприятиями сфе-

ры услуг по всему миру в процессе подготовки специалистов. 

Как Президент консалтинговой компании Francois-Tourisme-Consultants, 

Ф. Франсуа поделился видением основных трендов в области устойчивого раз-

вития индустрии гостеприимства. Обратив внимание на необходимость повы-

шения корпоративной социальной ответственности предприятий индустрии го-

степриимства, он отметил в качестве главных приоритетов деятельности компа-

ний охрану окружающей среды и развитие потенциала сотрудников. 

Генеральный директор консалтинговой компании «Конкретика» Н.С. Мака-

трова рассказала о примерах успешной реализации программ развития туризма 

и продвижения российских территорий, в частности актуализации культурно-

исторического наследия города Коломны и его бренда — коломенской пастилы. 

В выступлении Н.С. Макатрова отметила ключевые факторы повышения турист-

ской привлекательности российских городов: создание новых объектов показа, 

экскурсионное обслуживание, система продаж, лояльность местных жителей и др.

Тема русской кухни, как значимого фактора развития гастрономического ту-

ризма, была раскрыта экспертом в области русской гастрономии П.П. Сюткиным. 

Он отметил важность создания нового сочетания традиций русской гастрономии 

с современными способами приготовления и подачи, соответствующими ритму 

жизни, духу времени. Именно тогда русская кухня перестанет быть просто объ-

ектом сиюминутного туристического интереса, а станет объектом постоянного 

и длительного притяжения как для иностранных гостей, так и для российских 

туристов. Эта тема прозвучала особенно актуально в условиях переориентации 

на развитие внутреннего и въездного туризма в России, а также принятых эко-

номических санкций.

О потенциале малых туристских городов и их достижениях рассказала дирек-

тор Ассоциации малых туристских городов России Е.Ф. Канева. Осветив деятель-

ность Ассоциации, она представила опыт сотрудничества с Национальной ассо-

циацией мэров городов-курортов и туристских городов Франции. Опыт Франции 

и России показывает, что, объединив усилия, малые туристские города вполне 

успешно могут развивать туризм, предлагая разнообразный турпродукт и демон-

стрируя высокую динамику турпотока. Малые туристские города России способ-

ны найти свою нишу на туристическом рынке и привлекать туристов благодаря 

особому укладу жизни, провинциальному очарованию, атмосфере. 
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Во второй части конференции был представлен опыт Института гостинично-

го бизнеса и туризма по формированию компетенций студентов в рамках учеб-

ного процесса и воспитательной работы. 

Для гостей конференции студенты 1 курса провели мастер-класс по деловому 

этикету. Основываясь на знаниях, полученных в рамках нескольких дисциплин 

первого семестра обучения, таких как «Этикет», «Технология освоения профес-

сиональной деятельности», студенты смоделировали деятельность предприятия 

по оказанию консультационных услуг в области этикета, создав «Службу Высо-

кого сервиса». Они продемонстрировали не только свои знания, но и навыки в 

области делового общения, дресс-кода, поведения на официальных приемах.

Проектное задание студентов 2 и 3 курсов предполагало решение более слож-

ных профессиональных задач, а именно разработку и реализацию концепций 

ресторанов в рамках ежегодного Ресторанного Форума. В ходе подготовки Фо-

рума для студентов были созданы условия, моделирующие профессиональную 

деятельность: всего за несколько дней учебные аудитории были превращены сту-

дентами в разнообразные авторские рестораны. Участникам и гостям конферен-

ции представилась возможность оценить концепции, оригинальность идей, ин-

терьер, качество обслуживания, оформление и вкус блюд. 

Ресторанный Форум студенческих проектов в 2016 г. был посвящен перекрест-

ному году культурного туризма России и Франции. Российско-французские от-

ношения имеют долгую историю, обе страны тесно связаны в различных сферах 

деятельности: экономике, политике, культуре и т.д. Франция — одно из самых 

популярных направлений гастрономического туризма, Россия же еще только 

раскрывает миру свой гастрономический потенциал, удивительную многонаци-

ональную кухню ее народов и территорий. Отразить историю России и Франции, 

показать культурный обмен двух стран — именно такую задачу решали студенты, 

разрабатывая проекты ресторанов. В результате участникам и гостям конферен-

ции было представлено семь оригинальных тематических проектов.

Ресторан «Ремюаж» воссоздал атмосферу винного погреба Мадам Клико в 

старинном французском стиле, в котором сохранен дух XIX века. В меню ресто-

рана каждое блюдо включало обязательный элемент — благородный напиток, 

шампанское «Вдова Клико».

Источником вдохновения при создании ресторана «Сiy и Ко» послужила одно-

именная кондитерская фабрика, которая изготавливала знаменитые сладости и 

была поставщиком к столу царской семьи в начале XX века. Каждый гость мог 

почувствовать себя настоящим кондитером и самостоятельно приготовить на 

конвейере десерт с начинкой из всевозможных сладких ингредиентов. 

Ресторан «Ну, здравствуй, это я!» был создан в формате rendez-vous café для 

творческих вечеров и уютных встреч, а также свиданий влюбленных пар. Вдох-

новленные историей Марины Влади и Владимира Высоцкого, рестораторы со-

единили романтику живой музыки и арт-пространства, лучшие рецепты фран-

цузской и русской кухонь.

Цирковой шатер, мимы, официанты в ярких костюмах, гирлянды и сахарная 

вата — это ресторан «Фрателлини», ресторан-праздник, ресторан-шапито. Члены 
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цирковой семьи Фрателлини в начале XX века были едва ли не самыми извест-

ными артистами-клоунами в России и Франции.

Ресторан «Chateau Montgeron» переносит гостей в средневековый замок под 

Парижем, где когда-то жила королева Франции, Анна Ярославна, дочь Ярослава 

Мудрого. В полумраке ресторанного зала с длинными деревянными столами, 

среди каменных стен, рыцарских доспехов и факелов каждый гость мог отведать 

любимые блюда Анны Ярославны и Генриха I.

Пасси — название одного из районов Парижа, центр русской эмиграции в на-

чале XX века. Ресторан «Пасси» — ресторан-ностальгия, передающий атмосферу 

новой жизни русских в Париже, светлую грусть и воспоминания о прошлом.

Art-Buffet «Кроки» предложил гостям новый интересный формат заведения — 

формат арт-пространства, которое может быть одновременно буфетной, мастер-

ской, галереей или даже самой картиной. Рестораторов вдохновило творчество 

французского периода великого художника Пабло Пикассо и история его любви 

к русской балерине.

Реализовать творческие идеи на высоком профессиональном уровне студенты 

смогли благодаря предварительной исследовательской работе междисциплинар-

ного характера, углубленному изучению отдельных аспектов профессиональной 

деятельности. 

Наряду с образовательной деятельностью формированию компетенций спо-

собствует внеучебная работа. Она позволяет эффективно решать задачи адапта-

ции, воспитания, развития личности студентов на разных этапах образования. 

Исполнение студенческим камерным хором ИГБиТ «Роза ветров» произведений 

Г. Свиридова и А. Рамиреса в рамках мероприятия стало свидетельством реали-

зации идеи формирования разносторонне развитой личности. Участие в работе 

творческих коллективов, таких как студенческий хор ИГБиТ, способствует лич-

ностной самореализации обучающихся, развитию их способностей, формирова-

нию эстетического вкуса, навыков коллективной работы, эффективного исполь-

зования свободного времени.

В завершении конференции участники провели круглый стол, на котором под-

вели итоги и обменялись впечатлениями. Они высоко оценили профессиональ-

ные компетенции студентов и педагогическое мастерство преподавателей. Экс-

перты отметили, что организация самостоятельной работы студентов является 

важным фактором формирования профессиональных качеств будущих специали-

стов индустрии гостеприимства.

Конференция AMFORHT в ИГБиТ РУДН и Ресторанный форум студенческих 

проектов «Осознанный выбор» — безусловно, яркое событие в жизни не только 

Института и Университета, но и гостей: многочисленных экспертов, представи-

телей вузовской среды, индустрии гостеприимства. Конференция AMFORHT 

стала первой в перечне мероприятий ИГБиТ РУДН, связанных с годом культур-

ного туризма России и Франции. В феврале в 2016 г. в ИГБиТ состоялась лекция 

Николаева П.В., возглавлявшего российское представительство международной 

ассоциации консьержей «Les Clefs d’Or» (Золотые Ключи). Эта международная 

ассоциация берет свое начало во Франции в 1929 г. и сегодня насчитывает 44 под-

разделения более чем в 55 странах, и более 4000 членов по всему миру.
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Перекрестный год культурного туризма России и Франции не закончен, со-

вместные мероприятия планируется продолжить и в 2017 году, который станет 

юбилейным для Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН, готовящего-

ся отметить свое двадцатилетие.

Поступила в редакцию 24 января 2016 г. 

Для цитирования: Глезденева О.В., Дихтяр С.В. Язык гостеприимства: О результатах кон-

ференции AMFORHT в Институте гостничного бизнеса и туризма РУДН // Вестник РУДН. 

Серия. «Вопросы образования: языки и специальность». 2016. № 2. С. 120—124.
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