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Gennady P. Melnikov — an outstanding scientist, philosopher, systemologist, and linguist. The 
review indicates the specifics of the conference, presents some essence of systemology, and 
describes the content of some reports. 
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The forum commemorates two anniversary events — 95th birth anniversary 
of Gennady P. Melnikov, our outstanding scientist and teacher and Chingiz 
Torekylovich Aitmatov, the remarkable Soviet Kirghizian Russian writer and so-
cial activist. 

These two names are linked not only because the year 2023 marks their 
anniversary. Both Gennady Melnikov and Chingiz Aitmatov are such great 
personalities, who in ancient times would have been called Teachers with a capital 
T. They are exemplary luminaries of mankind whose perspicacity extended 
beyond the usual horizons of knowledge and whose astute intellectual aspirations 
helped discover basic and salient features of the universe. They involuntarily and 
wishfully influenced their pupils’ perception of the universe and instilled in them 
a philosophic attitude to life and human value systems. Hence the presentations 
and the discourses by the participants of the Conference and the Forum turned out 
to be unusually informal and special. 

Let us focus in detail on the “Round Table” discussions on the intellectual 
heritage of Gennady P. Melnikov in terms of his profound foundational ideas, 
concepts, theories, Knowledge base, which impacted human thought. Chingiz 
Torekylovitch Aitmatov as a “master of thought” was widely known and the great 
worth and significance of his works bear testimony to his brilliant genius. 
Whereas Gennady P. Melnikov was not that well known among his contemporaries 
(though his countless followers span every nook and corner of USSR). This can 
be the case with other amazing scientists too, who were much ahead of their 
times. However, if we look to his ideas and concepts carefully, it becomes clear 
that Gennady P. Melnikov decades ago created a vast and intensive content for a 
scientific trajectory path, which he called “Systemology”. He pointed out the 
essence of multiple processes and orderly patterns in the existence of various 
objects and phenomena of very different nature, the pursuit of which has engaged 
the minds of many contemporary scientists. Based on their research on such 
phenomena scientists have proposed new and varied trends and directions for the 
progress of science. However, Gennady P. Melnikov’s Systemology offers a 
different approach: To look for and follow a common path and pattern, which are 
inherently generic to systems and their elements. And each of these elements is in 
itself also a system, but as a constituent ‘subsystem’ on a subordinate level to 
another ‘supra system’. According to Systemology a system at any level should be 
studied by researchers in all possible aspects: physical (material) and structural; 
synchronous and multi-temporal; static and dynamic; discrete and continuous; 
cognitive and virtual. This allows for extrapolation and intrapolation of ideas 
about the properties of an object and identify the areas as yet unexplored and to 
bring the inconsistent facts and various interpretations of the manifestations of the 
object into coherence. Ultimately all this supports the concept of Nature as a 
united entity, the oneness of nature.  
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It was this aspect that was highlighted in the presentations of the “Round 
Table” participants. For the first time in more than 20 years since Gennady P. 
Melnikov left our world we managed to bring together about twenty of his 
students and followers, who knew him directly and experienced his teachings. The 
forum was well attended not only by his pupils, but also adherents of his teachings 
from different cities of Russia (Moscow, St. Petersburg, Yakutsk) and guests from 
Belarus, Poland and India. The exchange of dialogues and conversations among 
the “Round Table” participants were unlike traditional speeches rendered at 
conferences. The stories of their experiences were shared, discussions were held 
without any time constraints — the only underlying order was inexhaustible 
interest with which every speaker was greeted by those present and consequently, 
the participants dispersed only late in the evening.  

Gennady P. Melnikov was a scientist-encyclopaedist. He began his scientific 
journey and reached its peak with his erudite and profound researches in the field 
of Physics. He was a Ph. D in Physic-o-mathematical sciences (technical 
sciences). But over a period of time he developed a deep interest in human-
machine communication. And it became clear to him that without understanding 
the phenomena of natural language it is impossible to teach a machine to 
communicate. It was in the 60-s of 20th century this fascination got him deeply 
involved with the science of languages. As he admits, he realised that no other 
science can evoke such interest in the mind to solve enigmatic puzzles posed by 
communication related activities as language sciences. At that time, he had 
already been invited to RUDN University as an expert in the field of Linguistics 
and as a teacher at Dept. of Linguistics. He also defended his Doctoral thesis and 
became a Doctor of Philological sciences. 

None of his students can boast of working on the facts of such diverse gamut 
of reality. That explains the presence of more philologists in the Forum. However, 
there were among us experts from other fields, who could apply the principles of 
our Teacher Gennady P. Melnikov to other knowledge areas. More on this later.  

What was the content of the discussions on the Forum? Let us try to give an 
insight into the captivating presentations. 

At the very outset the floor for greeting the participants was given to Gen- 
nady P. Melnikov’s very first Ph.D scholar Kalpana Sundaram Sai, Professor, 
Dept. of Russian, Osmania University (Hyderabad, India). She in her flawless 
Russian talked about the valuable contributions of Gennady P. Melnikov to the 
development of science and towards inculcating scientific mindset in his mentees 
and associates. 

Then G.V. Vekshin, Professor, Dept. of Russian and History of Literature, 
Moscow Polytechnic University, talked about the concept of ‘Determinants’ 
introduced by Gennady P. Melnikov and how it can be applied to the research on 
language of Art and towards creating ‘linguistic poesy’.  
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The concept of ‘Determinants’ is a core component of Melnikov’s ‘Systemo- 
logy’. Any system is organically adaptive. And its adaptation does not occur 
spontaneously. It is influenced by the main requirements (requisitions) of the 
‘supra-system’ of a higher level to which the particular system is a constituent 
(supra-system with respect to the subsystem). Only then the unity and harmony of 
mutual consensus of all the countless levels of the processes of nature and society 
become possible. The endless process of functionally conditioned adaptation 
allows the elements to carry out their functions inside the system economically 
and with maximum efficiency. A scientist’s task is to identify these requirements 
and requests and trace exactly which properties of the elements of the system are 
consistent with the requisitions in order to explain why of several possible options 
for implementing a particular function of each of these elements exactly this and 
no other option has been fixed in a given system. 

This viewpoint was reflected well in the discourses by G.V. Vekshin and 
other researchers. A.F. Dremov (Moscow State University of International 
Relations, Moscow) explained the functional cause for the existence and origin of 
the Russian Case system and why the grammatical cases are essential (by the way 
this is one of the frequent questions asked by foreigners learning Russian 
language). M.E. Dubrovina (St. Petersburg State University, St. Petersburg) 
substantiated the inexplicable need to economise the use of affixes while 
constructing a sentence in Turkish language and explained how they are 
necessitated by the communication conditions typical to the Turkish language 
speaking people and to the associated function of the Context. E.E. Kirov 
(Moscow State Pedagogic University, Moscow) could combine the seemingly 
incompatible concepts put forth by several well-known Linguists into a unified 
theory for text comprehension, while pointing out ‘figurativeness’ as the most 
important ‘Determinant’ of Russian language. The very aim to reach 
perlocutionary effect with the core sense of the textual statements as the optimal 
result of a successful communication can cause a cathartic state in the interlocutor 
overcoming a certain state of tension. And the scientist considers that the works of 
Chingiz Aitmatov serve as a typical example. 

Melnikov’s Systemology makes it possible to find approaches to solve 
specific problems and to search for answers to various puzzles and riddles 
surrounding specific phenomena in languages. N.N. Efremov (Yakutsk Science 
Centre of Siberian branch of Russian Academy of Sciences) elaborated upon what 
constitutes a complex sentence in Yakutsk language. This is far from a trivial issue 
as the structure of complex sentences in the Turkish group of Altaic languages is 
very different compared to the languages of Port Royal. A.A. Kretov (Voronezh 
State University) explained the internal configuration of the complex formants of 
Russian word structure using the specific suffix ‘-nits(a)’ as example. He not only 
could describe the phenomenon itself, but also explain the significant and 
fundamental concept of measure in linguistics.  
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Most importantly Melnikov’s ideas have found resonance in young 
researchers’ mind. Jaroslaw Kobylko (Peoples’ Friendship University of Russia / 
RUDN University) talked on Agglutinative and Inflexional (inflected) 
morphological types of languages with different systemic features. The live 
dynamics of adaptation of a particular language system depending on the 
dynamics of the requisitions posed by the supra-system was demonstrated. He 
cited examples from specific languages to illustrate how typology is closely 
related to various stages of development of language systems. 

The practical applications of the principles of Gennady P. Melnikov’s 
Systemology cannot be considered as simple or elementary research subjects. On 
the contrary they prove to be much more complex. Theoretical discourses and 
conclusions are only the first steps in practically implementing his teachings. The 
next step after the main set of his ideas have been understood and mastered to a 
certain extent — would be to proceed to their verification so that their relevant 
benefits and the possibility of applying them for pragmatic purposes become 
evident. Three presentations at the forum were devoted to this practical aspect of 
Melnikov’s teachings. 

Another interesting topic was raised by T.L. Liakhnovitch (Belarusian 
Agricultural Academy). It was on the most difficult and royal constituent of 
Russian sentence — the Russian Verb. The category ‘Aspect’ of Russian Verb has 
always evoked many arguments and different opinions. There exists a unique 
scientific branch called ‘Aspectology’. The foreign students learning Russian 
language find the Russian Verb Aspect incomprehensible. T.L. Liakhnovitch has 
based the research on Gennady P. Melnikov’s ideas and construed that the 
quantitative category of the stages of the action implied by the verb is an addition 
to the binary category of the Russian Verb Aspect. The suffixes -nu-, -0/-, -e-, -i-, -
iiva-, denoting the category of stages through which an action (implied by the 
verb) passes, were a convenient criterion for dividing the Russian verbs into 
morphological classes. Furthermore, these morphological classes aid in presenting 
the verbs in an orderly manner with the help of morpheme matrix in the 
lexicographic description. The matrix notation makes it possible to present all the 
suffixes and prefixes of the verb forms in a systematised manner and also to 
clearly exhibit the grammatical and morphological information, etymological and 
word-formative relationships within the Verb System. Thus the matrix notation 
helps to develop language flair and facilitates the acquisition of morphemic and 
semantic Intuitions.  

N.V. Krashevskaia’s (Moscow Institute of engineers, geodesic, aerial 
photography and kartography) presentation was also dedicated to Russian Verb. 
The central theme of her speech dwelt on the third step apart from the two steps 
described above. (Application of theory to scientific research and verification of 
the results obtained in practicum). According to her the third step involves 
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studying the resultant material achieved by putting the theory to practice. This 
material, she confirms, would allow us to make corrections to the existing 
scientific postulates. This also provides scope for further ideas, which could not 
have been arrived at speculatively at the first stage of purely scientific research, 
even though they are based on the concepts of Systemology. This was the case 
with Russian sentences comprising of reflexive verbs. All the conclusions 
proposed by N.V. Krashevskaia were the result of her mastering the basic 
principles of Systemology and by regularly applying them in teaching Russian 
language as a foreign language and also by observing and identifying the 
‘unexplained’ areas in language teaching and then successfully interpreting them 
for foreign students. Actually, the postfix -sya- is not a formant of the Russian 
Reflexive Verb. It regulates the mutual relationship between the components of 
the typical and the minimal utterance as a closed system which is modified 
depending on its concordant relation to the real situation on one side and the intent 
and the plot of the utterance on the other side. However, the state and course of 
the content can be presented in a tabular form to a foreign audience reflecting the 
continuum scale of the subject of the utterance independently to the extent in 
which it is represented in the plot of the utterance.  

And finally, we come back to the theme with which we started the Round 
Table discussions — the briefing on the applications of Systemology to non-
philological areas. And the final presentation by the last Ph.D scholar of 
Gennady P. Melnikov Yu. A. Chukhno reflected this aspect. She is the Head, 
Centre for Psychological Adaptation (Moscow). She talked on G.P. Melnikov’s 
ideas on the act of ‘Predication’, which he believed, transforms an imagery in the 
interlocutor’s mind into another imagery influenced by the updated inputs by the 
speaker. This helps us to the possibility of drawing a system of ‘evolving 
predication’. For example, a coach (a specific and specialised psychologist, 
trainer — the term is still in its infancy) in his communication with the help of 
exclusively composed statements and some special techniques learns the cognitive 
imagery in the interlocutor’s mind and then carries out the ‘predication’ process in 
the required direction to achieve the goal of not simply correcting the information 
but correcting it thereby leading the interlocutor to a new level of cognitive 
imagery. This is definitely an Art.  

In conclusion we would like to convey our appreciation, regards and gratitude 
to the organizers especially to Uldanai M. Bakhtikireeva, Professor at Institute 
of Russian Language, RUDN University, for this unconventional, extremely bene- 
ficial and most interesting Forum. Without her efforts it would have been 
impossible to bring together this august gathering of associates, followers, mentees 
and pupils of Gennady P. Melnikov. Time for a huge ‘Thank You’. ‘Hats off’.  

In order to create and design a ‘School of Melnikov’ plans are afoot to open 
a lecture hall in memoriam of our Teacher. This would help the new generation of 
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researchers to acquaint themselves with his ideas and concepts and also to design, 
update and modernize a website dedicated to the scientific activities of Gen- 
nady P. Melnikov and his followers. 
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного изучения особенностей восприятия 
вербальных проявлений угрозы как противоправного деяния в аспектах ее экспликации в 
билингвальной картине мира белорусов. Дополнительно компаративному анализу подверг-
нуты особенности обыденного и научного (лингвоправового) понимания речевых высказы-
ваний, содержащих признаки угрозы. В проведенном исследовании отражены вопросы, ка-
сающиеся понимания категории «картина мира» с позиции теории билингвизма и современ-
ной юрислингвистики, феномена угрозы как уголовно наказуемого преступления, совершае-
мого вербальным способом. Практическая часть работы реализована в форме эксперимен-
тального анкетирования, в котором приняли участие две группы по 70 человек естественных 
билингвов, выполнявших задание на белорусском или русском языке: выбрать из предлагае-
мого перечня высказываний одно или несколько, которые, по их мнению, юридически мож-
но интерпретировать как угрозу. Результаты экспериментального исследования показали 
наличие расхождений в вербализации угрозы в зависимости от используемого языкового 
кода: в группе, работавшей с белорусскоязычным материалом, абсолютное число опрошен-
ных, выбравших в той или иной комбинации ответов высказывание Я адсяджу і выканаю 
свой прысуд — расстрэл!, составило 41 человек (58,6 %). Среди респондентов, выполнявших 
задание на русском языке, этот показатель равен 31,7 % (26 человек), что ниже, даже с уче-
том вероятной погрешности. Анализ всех ответов респондентов позволил сделать вывод о 
том, что в обыденной картине мира белорусов экспликация угрозы зачастую не требует ука-
зания на адресанта, а также на идентифицируемый вид потенциального вреда. 
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Введение и постановка цели 

Еще в середине прошлого века Э. Сепир пророчески писал о том, что 
«чрезвычайно важно, чтобы лингвисты, которых часто обвиняют — и обви-
няют справедливо — в отказе выйти за пределы предмета своего исследо-
вания, наконец, поняли, что может означать их наука для интерпретации 
человеческого поведения вообще» [1. С. 237–238]. Очевидно, что для этого 
лингвистическая наука должна была выйти за Соссюровские границы «в 
самом себе и для себя», что она и сделала, решая сегодня исследователь-
ские вопросы интегративного характера, находящиеся на стыке диалектиче-
ских интересов нескольких научных направлений или парадигм (например, 
лингвокультурология, психо- и социолингвистика и др.). Одним из самых 
молодых таких направлений в языкознании является правовая (юридиче-
ская) лингвистика, занимающаяся вопросами взаимодействия сферы языка 
и права. 

Современная юрислингвистика не только обогатила теорию языка и 
права (последнее, по замечанию А.С. Александрова, также уже не может 
оставаться «только на собственно юридической почве» [2. С. 4]), но и позво-
лила решить комплекс прикладных задач. В то же время сегодня складыва-
ется впечатление, что основные научные силы правовой лингвистики пере-
местились на ниву практической работы — в область судебной лингвисти-
ческой экспертологии. Вследствие этого мы наблюдаем замедление ее раз-
вития в сфере фундаментальной исследовательской активности. С одной 
стороны, это объективное положение дел, связанное с постоянно растущей 
востребованностью экспертной работы для органов следствия и дознания, 
судов. С другой стороны, очевидно, что юрислингвистика уже накопила до-
статочно серьезный теоретический потенциал для расширения своего иссле-
довательского участия в изучении ряда иных проблем междисциплинарного 
характера. 

Последнее десятилетие стало во многом знаковым для юрислингвисти-
ческого направления. В его исследовательское поле был экстраполирован 
опыт (подходы к пониманию объектов изучения, методология, категориаль-
ный аппарат и др.), накопленный коммуникативной, аксиологической линг-
вистикой, психолингвистикой, теорией речевых актов и т.д. В этом ряду 
нельзя не отметить достижения теории били- и полилингвизма, которые 
также нашли отражение в научных разработках юрислингвистики. В первую 
очередь, это касается проблем языковой политики и идеологии. В свою оче-
редь, и юридическая лингвистика, а точнее ее подотрасль — лингвоюристи-
ка, внесла свой (пока еще откровенно скромный) вклад в изучение указан-
ной проблематики, хотя очевидно, что этот аспект самым явным образом 
проявляется в области пересечения интересов языка и права. 
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Со времени оглашения в 1996 году так называемой «Барселонской де-
кларации», получившей более широкую известность как Всеобщая деклара-
ция языковых прав, самые большие достижения лингвоюристики были свя-
заны с предпринятыми попытками анализа и оценки законодательства, 
обеспечивающего функционирование языков в различных сферах социаль-
ной жизнедеятельности и реализацию языковой политики в разрезе государ-
ственных и некоторых надгосударственных образований. В то же время 
иные внутриисследовательские направления правовой лингвистики не про-
явили должного интереса к проблемам, разрабатываемым в том числе в тео-
рии многоязычия. Так, например, сегодня невозможно найти объективные 
данные об особенностях создания, понимания и ретрансляции юридических 
текстов в системе би-, полилингвальной коммуникации. Не получили широ-
кого распространения исследования о когнитивных и психолингвистических 
аспектах языковой экспликации преступной деятельности в немоноязычном 
дискурсивном пространстве. Именно последней проблеме посвящена насто-
ящая работа, цель которой — экспериментально изучить особенности вос-
приятия вербальных проявлений угрозы как противоправного деяния в 
научной и наивной билингвальной картине мира белорусов. 

Гипотеза эксперимента 

Сложно не согласиться с тем, что в Беларуси языковое право как «пра-
во на свободный выбор языка или языков коммуникации в частной и пуб-
личной сферах» [3. С. 80] представляется абсолютным в части реализации 
конституционных норм государственного двуязычия. Более того, и по дру-
гим формальным критериям страна относится к билингвальным: несмотря 
на очевидное доминирование русского языка практически во всех сферах 
социального взаимодействия, последняя перепись населения (2019 г.) декла-
рирует, что 60,3 % жителей страны считают своим родным язык титульной 
нации. Можно ли, исходя из этого, сделать вывод о том, что особенности 
концептуального наполнения картины мира белорусов идентично вербали-
зуются в обеих языковых системах (белорусско- и русскоязычной)? Полага-
ем, что нет. Даже несмотря на то, что оба языка и обе культуры являются 
близкородственными, между ними невозможно поставить знак равенства. 
Кроме того, выстраивая заключения исходя из явной неравномерности ком-
муникативной активности в использовании государственных языков, следу-
ет предположить, что понимание содержания речевого материала будет 
находиться в прямой зависимости от используемого языкового кода. Иными 
словами, мы предполагаем, что тексты с одинаковым содержанием на бело-
русском и русском языках не идентично концептуализируются билингваль-
ными носителями указанных языковых кодов. С нашей точки зрения, это не 
является экстраординарным проявлением специфики языкового сознания 
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белорусов. Наличие отличий в картине мира обнаруживается и у носителей 
одного языка и культуры, но представляющих разные корпоративные куль-
туры (см. например, исследования Е.В. Вагановой [4]). Кроме того, «в речи 
(понимается широко, включая восприятие текстовой информации — Прим. 
А.Л.) билингва неизбежны отклонения на целевом языке под влиянием род-
ного (интерференция) и в речи на родном языке под влиянием иностранного 
(интеркаляция) [5. С. 8–9]. У.М. Бахтикиреева замечает, что у билингвов, 
как правило, «один из языков является доминирующим (часто его называют 
родным), а другой находится в субдоминирующей позиции. Доминирующим 
является тот язык, который является средством коммуникации билингва в 
различных формах существования и сферах применения этого языка (уст-
ная и письменная формы; литературный язык; ˂…˃ различные социальные 
диалекты ˂…˃, включая язык нормативно-законодательных актов ˂…˃)» 
[6. С. 68]. 

Проверить сформулированное нами утверждение представляется воз-
можным экспериментальным способом. Такого рода исследование можно 
совместить с решением еще одной значимой для современной юрислингви-
стики задачи — установлением соотношения представлений наивной и 
научной картины мира об экспликации в речевой деятельности лингвисти-
ческих признаков совершения противоправного проступка. Дело в том, что 
современные исследователи отмечают «низкий уровень культуры самих за-
конодателей, непонимание ими ценности юридического языка, неумение 
использовать все его „регистры“» [7. С. 21]. Речь в данном случае идет в том 
числе и о том, что законодательная база, являясь «социальным заказом» 
установления правил и норм поведения в различных сферах жизнедеятель-
ности, не отвечает запросам общества, его представлениям, основа которых 
отражена в наивной (обыденной) картине мира. В аспекте заявленной в за-
главии темы работы уточнение данного положения будет построено на ана-
лизе концептуального понимания категории угрозы в наивной и научной 
картине мира. 

Таким образом, конечная гипотеза нашего исследования декларирует 
наличие расхождений в восприятии лингвистических признаков противо-
правной деятельности, совершаемой вербальным способом, на уровне их 
концептуализации в наивной и научной картине мира белорусов, что обу-
словлено языковым кодом. 

Теоретические замечания 
к экспериментальной части исследования 

Прежде чем приступить к детальному описанию экспериментальной 
работы, следует кратко охарактеризовать понятие картины мира (КМ), а 
также оппозицию таких ее видов, как наивная и научная. 
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Для современной лингвистики сама категория картины мира — это 
«большая метафора» в том смысле, что, как единица научного описания, она 
совершенна чужда познанию как рациональное явление. Во-первых, в само 
словосочетание «картина мира» (КМ), введенное в понятийный аппарат 
языкознания с легкой руки М. Хайдеггера, вложено метафорическое исполь-
зование лексемы «картина», более удачное с авторской и стилистической 
точки зрения для термина, нежели слова «изображение», «образ», «модель», 
хотя в работах по психолингвистике, лингвокультурологии повсеместно 
встречаются и даже дифференцируются друг от друга понятия «образа ми-
ра», «модели мира». Однако сам М. Хайдеггер замечал, что КМ «сущностно 
являет собой не картину, изображающую мир, а мир, представленный в виде 
такой картины» [8. С. 89]. 

Второе замечание, касающееся метафоричности КМ, обнаруживается в 
попытках представить ее как «упорядоченную картину знаний о действи-
тельности…» [9. С. 4] или «объективной действительности» [10. С. 11]. Од-
нако очевидно, что КМ не только включает рациональный компонент (зна-
ния), но и имеет иррациональную составляющую (чувства, переживания). 
А.Н. Леонтьев вообще предполагал, что КМ — это «наполненные значения-
ми абстракции, возникающие на основе созданного чувствами опыта» [11. 
С. 9]. 

Спорным является и вопрос о действительности (объективной действи-
тельности) в концептуальных представлениях КМ, так как они субъективны 
по своей природе. КМ всегда маркирована личностным опытом, националь-
но-культурным контекстом, компонентами институциональной принадлеж-
ности человека и т.д. Ей присуще понятие мистификации, позволяющее за-
полнить пробелы в недостающих знаниях, — представить наличие некой 
третьей силы (например, Бога, дьявола), обладающей всей полнотой знаний. 
Неслучайно еще И. Кант указывал на то, что «рассудок не черпает свои за-
коны (a priori) из природы, а предписывает их ей» [12. С. 80]. 

Неоспоримым является и факт динамичности КМ. Она, как и средство 
ее вербализации — язык, находится в постоянном движении. Следовательно, 
метафорично и утверждение об упорядоченности системы представлений, 
формирующих саму КМ. Скорее речь идет о стремлении к системности и 
последовательности в описании окружающего мира. 

Метафорично и противопоставление наивной и научной КМ. По сути, 
это нерелевантные для сравнения категории: они разнятся по своему объе-
му и качественному наполнению. В наивной КМ, очевидно, доминирует 
иррациональность, то есть чувственное восприятие. Научная КМ деклари-
рует стремление к отказу от эмоциональной составляющей. Кроме того, 
научные знания являются неотъемлемым компонентом обыденной КМ. Сле-
довательно, и сама научная КМ фактически включена в содержание наив-
ной КМ. 
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Однако то, что, несмотря на указанные проблемные вопросы, КМ, оп-
позиция наивной и научной КМ до сих пор являются объектами исследова-
тельского внимания, также нельзя назвать парадоксальным. В.А. Маслова 
замечает, что лингвистика принципиально неточная наука [13. С 827]. И это 
же замечание, по нашему мнению, следует отнести как минимум к сфере 
всего гуманитарного знания, ибо оно антропоцентрично по своей сущности. 
Человек, его личность иррациональны априори, а их изучение отличается 
значительной долей субъективности. Однако отказ от таких исследований 
невозможен в силу все той же анропоцентричности всего бытия. 

Очевидно, что концептуализация КМ разнится в зависимости от язы-
кового кода ее вербализации. Это касается и били- или полилингвальной 
личности. Отдельные ученые (А.А. Залевская, У.М. Бахтикиреева) полага-
ют, что так проявляются ее особенности – наличие двух или нескольких КМ 
[14. С. 45; 15. С. 79–80]. Дополняя это мнение, другие исследователи утвер-
ждают, что, например, в сознании билингва обе КМ, соединяясь, видоизме-
няются и в итоге формируют еще одну, со своими специфическими особен-
ностями [16. С. 590]. С одной стороны, такое мнение является логичным и 
вполне обоснованным. Но с другой — подобные заключения не должны пе-
реходить в уравнение «две КМ = две языковые личности», ибо раздвоение 
личности, даже языковой, — это уже объект внимания другой науки. Иными 
словами, мы считаем, что человек обладает единой и неделимой КМ, в кото-
рой при помощи различных языковых кодов могут концептуализироваться 
представления различных лингвокультур. 

Описание экспериментальной работы и ее результаты 

Экспериментальная часть исследования включала в себя проведение 
анкетирования, в котором приняли участие 140 человек, которые самостоя-
тельно указали, что они являются естественными (белорусско-, русскоязыч-
ными) билингвами. Повторимся, что в данном исследовании мы не углубля-
лись в теоретические вопросы, касающиеся взаимодействия языковых кодов 
в аспекте понимания сущностного функционирования естественного билинг-
визма, амбилингвизма, так как респондентам не требовалось осуществлять 
перевод. 

Подробный половозрастной портрет опрошенных выглядит следую-
щим образом: 79 женщин (18–29 лет — 13 человек, 30–39 лет — 19 человек, 
40–49 лет — 18 человек, 50–59 лет — 15 человек, старше 60 лет — 14 чело- 
век), 61 — мужчина (18–29 лет — 11, 30–39 лет — 14, 40–49 лет — 14, 
50–59 лет — 13, старше 60 лет — 9). Погрешность результатов исследования 
составила 8,28 %. 

Сама процедура анкетирования включала необходимость выполнения 
следующего задания: отметить одно или несколько высказываний, которые, 
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по их мнению, юридически являются угрозой нанесения вреда жизни и/или 
здоровью. Для одной половины участников (40 женщин, 30 мужчин) задания 
были сформулированы на русском языке, для другой (39 женщин, 31 — 
мужчина) — на белорусском: 

 
В суде после объявления приговора осужденный громко выкрикнул: 

1. Я тебе обещаю, прокурор, что скоро ты ножичек под сердце получишь! 
2. Я отсижу и исполню свой приговор – расстрел! 
3. Ты, прокурор, от меня свое еще получишь! 
4. За такие дела, прокурор, проломит тебе кто-нибудь голову! 
5. Я тебя, прокурор, еще до суда придушить должен был! 
6. Не зря, видно, прокурор, прибьют тебя скоро! 
 

У судзе пасля абвяшчэння прысуду асуджаны гучна крыкнуў:  

1. Я табе абяцаю, пракурор, што хутка ты сцізорык пад сэрца атрымаеш!  
2. Я адсяджу і выканаю свой прысуд – расстрэл!  
3. Ты, пракурор, ад мяне сваё яшчэ атрымаеш!  
4. За такія справы, пракурор, праломіць табе хто-небудзь галаву!  
5. Я цябе, пракурор, яшчэ да суда прыдушыць павінен быў!  
6. Нездарма, відаць, пракурор, прыб'юць цябе хутка! 

 
Само решение указанного задания очевидно не зависит от языка, на ко-

тором оно сформулировано: текст — это только формальный объект право-
вого контроля, фактически оценке подвергается содержание конфликтоген-
ного речевого материала. И хотя в соответствующей статье (186) Уголовного 
кодекса Беларуси не обнаруживается формулировки понятия угрозы, разъяс-
нения Верховного Суда страны, а также юридические комментарии позво-
ляют заключить, что угроза — это «словесно, письменно или другим спосо-
бом выраженное намерение нанести физический, материальный или иной 
вред какому-либо лицу или общественным интересам; один из видов психи-
ческого насилия над человеком» [17. С. 731]. Представленная трактовка 
схожа с общелингвистическим определением, зафиксированным в толковых 
лексикографических источниках (см., например, словарь Д.Н. Ушакова: 

 
«Угроза — 1. Обещание причинить кому-чему-нибудь какую-нибудь непри-
ятность, зло; 2. Опасность, возможность возникновения чего-нибудь непри-
ятного, тяжкого» [18. С. 1060]). 

 
Таким образом, концептуальное значение для категории угрозы в ее 

правовом статусе является наличие указаний: 
1) на тип вредоносного действия (указание на потенциальный вред 

жизни, здоровью или имуществу объекта речевой агрессии, который плани-
рует нанести автор); 
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2) субъектность намерений (наличие в тексте маркеров, позволяющих 
идентифицировать автора как субъекта реализации или организации реали-
зации потенциальной угрозы); 

3) адресованность (данные об объекте (личности) в отношении которо-
го высказывается намерение реализовать угрозу); 

4) темпоральная маркированность текста (указание на то, что деятель-
ностный компонент угрозы будет совершен в будущем времени). 

В сформулированной нами анкете юридически квалифицировать как 
угрозу можно только высказывание: 

 
Я тебе обещаю, прокурор, что скоро ты ножичек под сердце получишь! / 
Я табе абяцаю, пракурор, што хутка ты сцізорык пад сэрца атрымаеш! 

 
В речевом акте содержатся указания на то, что автор (2) в будущем (4) 

нанесет вред жизни (1) прокурору (3). 
Другие предложенные варианты ответов соответствуют не всем пара-

метрам идентификации вербального проявления угрозы: 
– речевой акт Я отсижу и исполню свой приговор — расстрел! / Я 

адсяджу і выканаю свой прысуд — расстрэл! не соответствует параметру 
адресованности (отсутствуют данные о потенциальном объекте вредоносно-
го воздействия); 

– во фразе Ты, прокурор, от меня свое еще получишь! / Ты, пракурор, ад 
мяне сваё яшчэ атрымаеш! автор не реализует параметр типа вредоносного 
действия (нет указаний на вред или ущерб, который будет нанесен); 

– в высказывании За такие дела, прокурор, проломит тебе кто-нибудь 
голову! / За такія справы, пракурор, праломіць табе хто-небудзь галаву! от-
сутствуют указания на субъект реализации содержания угрозы; 

– речевой акт Я тебя, прокурор, еще до суда придушить должен был! / 
Я цябе, пракурор, яшчэ да суда прыдушыць павінен быў! не эксплицирует в 
будущем времени намерение совершить противоправное деяние; 

– в предложении Не зря, видно, прокурор, прибьют тебя скоро! / Нез-
дарма, відаць, пракурор, прыб'юць цябе хутка! отсутствует маркер, указы-
вающий на субъект реализации угрозы. 

Результаты практической части реализации эксперимента показали, что 
верный вариант ответа дали только 10 % опрошенных (8 человек в первой 
группе и 6 человек во второй). Наибольшее количество опрошенных указа-
ли, что угрозу содержат высказывания 1 и 3 (22,9 % отвечавших на вопросы, 
сформулированные на русском языке, и 21,4 % (15 человек), работавших с 
белорусскоязычной анкетой). Ни один из вариантов ответа не выбрали 5,7 % 
работавших с белорусскоязычной анкетой и 11,4 % опрошенных на русском 
языке, что, однако, не свидетельствует о наличии отличий, так как получив-
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шиеся показатели соответствуют возможной погрешности. Сопоставитель-
ный анализ показывает, что практически все количественные результаты 
эксперимента в двух контрольных группах паритетны и находятся в грани-
цах допустимого статистического отклонения. Гендерной и возрастной за-
висимости в результатах эксперимента не выявлено. 

Наличие серьезных расхождений обнаружено в варианте ответа 1,2: 
«русскоязычная группа» насчитывает только 5 выборов такой комбинации, 
а среди респондентов, которым была предложена анкета на белорусском 
языке, число выбравших обозначенные пункты равняется 15 человекам, или 
21,4 %. Кроме того, общее количество проанкетированных, которые выбра-
ли в той или иной комбинации ответов высказывание № 2 как содержащее 
лингвистические признаки юридически идентифицируемой угрозы, во вто-
рой («белорусскоязычной») группе значительно выше: 41 человек (в первой 
группе — 26). 

Подробные данные о результатах экспериментальной работы представ-
лены в таблице. 

Результаты анкетирования / Table of survey results 

Варианты выбранных 
ответов из анкеты / 

Options 
for selected answers 

from the questionnaire 

Группа 1
(русскоязычная анкета) 
Количество ответов: 

муж./жен 

G r o u p  1  
(Russian-language 

questionnaire) 
Number of responses:  

male/female

Группа  2  
(белорусскоязычная анкета) 

Количество ответов: 
муж./жен. /  
G r o u p  2  

(Belarusian-language 
questionnaire) 

Number of responses: 
male / female 

1 4/4 4/2 

1, 3 10/6 8/7 

1, 2, 3, 4, 5, 6 8/6 7/4 

1,2 3/2 7/8 

1, 2, 3 1/2 3/2 

1, 6 3/2 2/1 

2, 3, 4 2/1 4/1 

1, 2, 6 1/– 2/3 

1, 4, 6 1/2 1/– 

1, 3, 6 2/2 –/– 

Не выбрали ни одного / 
They didn’t choose any 

5/3 1/3 
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Интерпретация полученных данных и выводы 

Детальный анализ полученных в результате экспериментального анке-
тирования данных свидетельствует, что в целом сформулированная исследо-
вательская гипотеза верна. Хотя наши предположения, касающиеся зависи-
мости оценки восприятия проявлений угрозы от языкового кода ее вербали-
зации, были связаны с вероятностью более серьезных отличий в данных, по-
лученных в анкетах контрольных групп. 

В ответах респондентов наблюдается расхождение в языковой экспли-
кации угрозы в наивной и научной картине мира. Очевидно, что вне зави-
симости от используемого языкового кода белорусы не идентифицируют 
способ возможного нанесения вреда жизни и здоровью адресата как обли-
гаторный параметр: важен сам факт речевой интенции автора. Высокая до-
ля опрошенных, выбравших все предложенные высказывания как содер-
жащие угрозу (35,7 % от общего числа участвовавших в анкетировании), с 
нашей точки зрения, связана не только с самим фактом наличия в речевом 
акте в той или иной форме указаний на нанесение вреда объекту речевой 
агрессии, но и оценкой личности автора высказывания и ситуации комму-
никативного воздействия. Полагаем, что часть респондентов, не выбравшая 
ни одного из предложенных вариантов (12 человек), также может обосно-
вывать свое решение конкретной ситуацией общения, в частности наличи-
ем сильного эмоционального триггера или впадением в аффективное со-
стояние. 

Наличие серьезных расхождений в ответах двух контрольных групп об-
наруживается в выборе работавших с белорусскоязычной анкетой в качестве 
высказывания, содержащего признаки угрозы, речевого акта Я адсяджу і 
выканаю свой прысуд — расстрэл! В целом указанный ответ в той или иной 
комбинации выбрали 58,6 % отпрошенных на белорусском языке (41 чело- 
век) и только 26 респондентов из первой контрольной группы (31,7 %). 
К сожалению, в настоящее время мы не можем даже высказать предположе-
ния относительно возможных причин такого расхождения в ответах респон-
дентов, выполнявших анкетное задание. 

Установленный факт, что абсолютное число выбравших в качестве воз-
можного варианта ответа обозначенное выше высказывание в двух группах 
составляет 67 человек (47,9 %), свидетельствует и об отсутствии облигатор-
ной необходимости наличия в конфликтогенном высказывании указаний на 
адресата потенциальной угрозы. Полагаем, что это связано с пониманием 
респондентов возможности установления данного параметра в контексту-
альном окружении, то есть в процессе анализа конкретной ситуации речево-
го взаимодействия. 
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Внутриязыковая диглоссия 
как особенный вид народного билингвизма 

на примере лехитских языков 
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Аннотация. На примере лехитских языков, сосуществующих на территории Польши, а 
именно: государственного польского языка и региональных языков (кашубский, силез-
ский) — предлагается рассмотреть уникальное сплетение классической формы народного 
билингвизма — внутриязыковую диглоссию. В настоящее время наблюдается размытие гра-
ницы между толкованием многочисленных разновидностей билингвизма и их синонимич-
ных понятий, в том числе диглоссии и внутриязыковой диглоссии — в исследовании по-
ставлена задача уточнить их принципиальные отличия. Анализируется история научных 
исследований в области языковых и культурных взаимодействий между лехитскими этно-
сами, рассматриваются фонетические и грамматические сходства и различия языков, а так-
же многовековое единство социальности лехитов. Описывается взаимодействие разновид-
ностей национального языка, когда язык государственный, с одной стороны доминирует над 
языками региональными, что в итоге может привести к их исчезновению, а с другой сторо-
ны, из-за эволюционной близости этих языков способствовать их сохранению. На примере 
кашубского регионального языка, распространенного в северной части Польши, используе-
мого совместно с государственным польским языком, определяются внутриязыковые осо-
бенности этих языков, а также подчеркивается важность экстралингвиального подхода для 
становления этнолектов. Вслед за этим делается вывод, что в случае несбалансированного 
двуязычия отождествленные структуры языковой пары, а также развитие регионализма и 
культур этических групп способствуют сохранению неофициальных языков. 

Ключевые слова: внутриязыковая диглоссия, лехиты, лехитские языки, польский язык, 
кашубский региональный язык, силезский диалект, этнолект 
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Abstract. The interaction of several varieties of the same national language may, on the one hand, 
affect the dominance of the state language over ethnolects, which may eventually lead to their 
disappearance, and on the other hand, due to the evolutionary linguistic and cultural proximity, 
contribute to their preservation. The purpose of the study is to consider the form of existence of 
subsystems of the national language, namely languages characterized by limited territory and 
spheres of use and the official language. The Lechitic language community reflects a special kind 
of multilingualism — diglossia, this is the hypothesis of the study. The study analyzes the history 
of scientific research in the field of linguistic and cultural interactions between the Lekhite 
ethnoses, examines phonetic and grammatical similarities and differences of languages, as well as 
the centuries-old unity of the sociality of the Lechites. Using the example of the Kashubian 
regional language, common in the northern part of Poland, used in conjunction with the state 
Polish language, the intra-linguistic features of the Lechitic languages are determined, and the 
importance of the extralinguial approach for the of unofficial languages is emphasized. It is 
concluded that in the case of unbalanced bilingualism, the identified structures of the language 
pair, as well as the development of regionalism and cultures of ethical groups contribute to the 
preservation of unofficial languages. 
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Silesian language, ethnolect 

Article history: received 06.12.2023; accepted 08.01.2024 

Conflict of interests: the author declares that there is no conflict of interest. 

For citation: Kobylko, J. 2024. “Intra-linguistic diglossia as a special kind of folk bilingualism on 
the example of the Lechitic languages.” Polylinguality and Transcultural Practices, 21 (1), 28–41. 
(In Russ.) https://doi.org/10.22363/2618-897X-2024-21-1-28-41 

Введение 

Преобладание в мире людей, говорящих на двух или более языках, тре-
бует постоянных исследований (лингвистических, психологических, этно-
графических и др.) в области множества разновидностей билингвизма (ак-
тивный, пассивный, горизонтальный, вертикальный, аддитивный и т.п.) в 
зависимости от целей и причин функционирования двуязычия, межязыковых 
и межэтнических отношений народов, а также лингвистических связей меж-
ду языками или диалектами, на которых билингв разговаривает.  

В современном мире наиболее актуально двуязычие, формирующееся у 
индивида в результате изучения иностранного языка, в таком случае иной 
будет цель использования второго языка, а затем и формирование такого би-
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лингвизма, например, в целях осуществления профессиональной деятельно-
сти в неязыковой среде (билингвизм дистанционный) или в новом языковом 
сообществе (билингвизм контактный). В контексте контактного билингвизма 
возможна даже замена первого языка новым вторым языком — билингвизм 
субтрактивный. 

Процессы, происходящие во втором языке, взаимосвязаны с процессами, 
происходящими в родном языке, и с пространственным, территориальным 
функционированием обоих языков. Для многих стран характерно изучение и 
дальнейшее использование индивидами официального языка и других, порой 
даже разных по происхождению и типологическому строю, языков. В таком 
случае возникает необходимость, в зависимости от степени родственности 
или неродственности, рассмотрения нетождественностей в системных струк-
турах языковой пары [1; 2]. Исследование О.В. Валентиновой и М.А. Рыба- 
кова [3] в области фонетических и грамматических черт флективных и агглю-
тинативных языков указало на некую проблему в преподавании языка в поли-
этнической среде, которая заключается в том, что взгляд на грамматику как на 
уровень языка, который строится по универсальным правилам, различается 
лишь оформлением категорий и способов синтаксической связи. «В свете та-
кого подхода формирование билингвизма представляется как наложение но-
вой кодовой системы на уже существующую с установлением прямых соот-
ветствий знаков одной системы знакам другой» [3. С. 132]. В контексте язы-
ков, разных по происхождению необходимо понимание не только формаль-
ных правил, но и содержания грамматик каждого из них [3; 4].  

В иных условиях формируется двуязычие в ситуации, не требующей 
специального изучения второго языка (регионального, этнического, диалекта 
и т.п.), который взаимодействует и находится на стыке с нормативным язы-
ком (билингвизм диагональный).  

Целью исследования является уточнение принципиальных отличий 
между классической формой народного билингвизма — диглоссии и уни-
кальным её сплетением — внутриязыковой диглоссии, в рамках которой на 
примере лехитских языков, а именно государственного польского языка и 
регионального кашубского языка, представлено их сосуществование на тер-
ритории Польши. 

Обсуждение 

Особое сплетение классической формы билингвизма, которое впервые в 
1959 году описал Ч. Фергюсон [5] под термином диглоссия — «функцио-
нальная иерархия подсистем одного и того же языка» [6. С. 101]. В словаре 
терминов межкультурной коммуникации 2013 года данный термин дополня-
ется следующими значениями: «…языковая ситуация, характеризующаяся 
существованием двух диалектов в языке; взаимодействие двух сосуществу-
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ющих разновидностей одного и того же языка (А.Д. Швейцер, 1983) отно-
сится к цитате из Словаря [6. С. 101]. Примером диглоссии может служить 
сосуществование на Руси в XI–XVI веках церковнославянского и древнерус-
ского языков (т.е. нестандартных форм национального языка. — Прим. Я.К.), 
тж. билингвизм диагональный» [6. С. 101].  

Более узким толкованием диглоссии является внутриязыковая диглос-
сия — «языковая ситуация, характеризующаяся существованием разновид-
ностей подсистем национального языка, которые имеют своих носителей, 
т.е. совокупности говорящих, владеющих только данной подсистемой наци-
онального языка, тж. диалект территориальный; просторечие» [6. С. 101].  

Синонимичным термином внутриязыковой диглоссии является терри-
ториальный диалект — «форма существования языка, характеризующаяся 
ограниченностью территории, сфер употребления (используется в основном 
в бытовой сфере) и противопоставленная другим диалектам и литературно-
му языку» [6. С. 99]. 

Внутриязыковую диглоссию предлагаем отразить схемой, представлен-
ной на рис. 1. 

 
 

 
Несмотря на тонкую грань между толкованием диглоссии и внутриязы-

ковой диглоссии, различие между ними, на наш взгляд, существенное. Диг-
лоссии характерно территориально неограниченное распространение не-
стандартных форм языка среди носителей, например, старо- и церковносла-
вянский внутри национального — древнерусского языка. Внутриязыковая 
диглоссия характеризуется функционированием подсистем, например, диа-
лектов в системе национального языка на определенной территории страны.  

Национальный язык, классический 
строй на основе языка-предка

National language, a classical system 
based on an ancient language

Нормативный официальный
язык государства

Normative official language
of the State

Бытовая языковая разновидность 
(региональный язык, диалект и т.п.) 
на определённой территории страны

Household language variety
(regional language, dialect, etc.)

in a certain territory of the country

Рис. 1. Внутриязыковая диглоссия 
Источник :  составлено автором 
Figure 1. Intralanguage diglossia 

Source: made by the author 
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Следует обратить внимание на то, что сосуществование на одной тер-
ритории страны государственного языка и другого близкородственного ему 
языка демонстрирует снижение числа носителей второго, что в ближайшем 
или отдаленном будущем может привести к их исчезновению. В иных усло-
виях, учитывая, что такие языковые пары являются разновидностью одной и 
той же подсистемы национального языка (сильная языковая близость), в си-
лу внеязыковых влияний (например, становления регионализма), юридиче-
ски этнолекты могут доводиться до уровня языка, что в свою очередь спо-
собствует их сохранению. 

В Польше выделяются две двуязычные области (воеводства), в которых 
проживают носители государственного польского языка и других близкород-
ственных польскому языков — кашубского на севере и силезского на юго-
западе страны. 

Польский язык, как кашубский, а также силезский и два вымерших 
языка — исчезнувший в XVIII веке полабский и вымерший в XX веке сло-
винский, относится к лехитской подгруппе западнославянской ветви праин-
доевропейского периода (рис. 2). 

Языком, на примере которого постараемся показать особенности внут-
риязыковой диглоссии в лехитских языках, является кашубский язык, ис-
пользуемый западнославянской этнической группой — кашубами, живущи-
ми на севере Польши в Поморском воеводстве. По данным переписи населе-
ния 2011 года, кашубским языком пользуется около 108 тысяч населения, что 
ставит его на второе место (после силезского, около 529 тыс.) среди негосу-
дарственных языков4. Кашубский включен в «Атлас языков мира, находя-
щихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО.  

С точки зрения лингвистики (К. Дейна, К. Нич, З. Штибер и др.), в от-
ношении регионального кашубского языка возникает типовая языковедче-
ская проблема «язык или диалект», связанная с определением статуса ка-
шубского как диалектной разновидности польского языка или как самосто-
ятельного регионального языка. Тем не менее с принятием польского зако-
на от 6 января 2005 года о национальных меньшинствах и этнических груп-
пах юридически кашубский стал языком региональным. Согласно Европей-
ской хартии региональных языков или языков меньшинств (документ 
утвержден в 1992 году в рамках Совета Европы для защиты и продвижения 
региональных языков и языков национальных меньшинств в Европе), реги-
ональный язык — язык, традиционно используемый в государстве мень-
шинством граждан, который является отличным от общепринятого офици-
ального языка и не является ни диалектом официального языка этого госу-
дарства, ни языком мигрантов.  

 
4 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny. 

URL: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne (accessed: 25.11.2023). 
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Рис. 2. Лехитские языки и диалекты 

Источник : Карта размещения лехитских языков, 
включая диалекты польского языка [18] 

Figure 2. Lehite languages and dialects 
Source: Map of the location of the Lechite languages, 

including dialects of the Polish language [18] 

 
Феномен кашубского, как самостоятельного регионального языка, ско-

рее всего, связан не с лингвистическими расхождениями кашубского и поль-
ского, а с процессом становления регионализма — развитием кашубской ли-
тературы, изданием религиозной литературы и использованием кашубского в 
церкви, появлением кашубских региональных организаций и т.д. [7]. Вклю-
чение кашубского языка в школьную программу стало немаловажным аспек-
том в сохранении и развитии этого языка. С 2005 года по кашубскому языку 
факультативно сдаётся экзамен на аттестат зрелости. В институте польской 
филологии Гданьского университета открыта специальность «Этнофилология 
кашубска», на которой изучается кашубский язык и кашубская культура. 

Силезский диалект / Silesian dialect 
Великопольский диалект / Greater Poland dialect 
Мазовецкий диалект / Masovian dialect 
Малопольский диалект / Lesser Poland dialect 
Новые смешанные диалекты / New mixed dialects
Периферийные диалекты / Peripheral dialects 

Польский язык / Polish language 

Кашубский язык / Kashubian language 

Цифрами обозначены ареалы вымерших лехитских 
языков и диалектов / The numbers indicate the areas 
of extinct Lechitic languages and dialects: 
1. Полабский язык / Polabian language; 
2. Словинский язык (или диалект) / 
    Slowinian language (or dialect) 



Kobylko J. Polylinguality and Transcultural Practices, 2024, 21 (1), 28–41 

34  LANGUAGE CONTACTS: THEORY AND PRACTICE 

В рамках параллельного использования в различных функциональных 
сферах на определенной территории одного государства регионального язы-
ка или диалекта и официального языка существует ситуация несбалансиро-
ванного двуязычия — в нашем случае исторически, генетически и струк-
турно близких языков. На некоторых симптоматичных примерах рассмот-
рим формально лингвистические и культурологические особенности поль-
ско-кашубского билингвизма. 

Лехитские языки (польский, кашубский, силезский, два вымерших — 
полабский и словинский) в сравнении с другими славянскими языками ха-
рактеризуются некоторыми архаичными фонетическими особенностями, 
как, например:  

 сохранение праславянских носовых гласных «ę» (польск. ja będę / 
русс. я буду), а также «ą» (польск. oni będą / русс. они будут); 

 унаследование «ʒ» (звук «dz») образованного от *dj и *g, смягченно-
го во второй палатализации (польск. dzwon / русс. звон);  

 сохранение архаичных сочетаний согласных «tl», «dl» (польск. 
mydło / русс. мыло); 

 отсутствие изменения «g» в «ɣ» (звук «h»); 
 чередование поздних праславянских мягких вокальных согласных *ŕ̥, 

*ĺ̥ в похожих позициях; 
 чередование вокальных согласных *r̥, *l̥, *ŕ̥, *ĺ̥ в последовательность 

гласного и плавного гласного и др. [8]. 
С точки зрения типологии, лехитским языкам присущ флективный 

строй, а в предложении преобладает порядок слов: субъект стоит перед пре-
дикатом, а объект — в конце предложения (тип порядка слов SVO — Subject 
Verb Object). Такая близость польского и кашубского в области морфологии 
и синтаксиса не нарушает системно-структурной формы языков, которая яв-
ляется крайне редко меняющимся скелетом для языков. Что касается более 
«гибких» уровней языковой системы (например, лексического уровня), то 
владение этническими группами (кашубами, силезцами) государственным, 
близкородственным польским языком и их непрерывные культурные, рели-
гиозные контакты делают эту область языка общевоспринимаемой.  

Тем не менее дифференциация кашубского произошла по ряду эволю-
ционных языковых явлений у лехитов (поляков, кашубов, силезцев, полабов 
и словинцев): поморский («среднелехитский») кашубский отличается от во-
сточнолехитского польского языка и сближается с поморским словинским 
идиомом (вымершим в XX веке) и с западнолехитским полабским языком 
(вымершим в XVIII веке) [9. С. 417]. Кашубский также находился под влия-
нием нижненемецкого языка западногерманской группы и прусского языка 
балтийской группы языков [10. C. 49]. 

Исследователем фольклора и кашубского языка является Флориан Це-
нова, который, по причине невозможности передавать фонетические осо-
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бенности кашубского языка общенациональным алфавитом, в 1850 году 
предложил уникальный алфавит и таким образом решил проблемы, возни-
кающие при переносе кашубской устной речи в письменную. Современный 
кашубский алфавит состоит из 34 букв: Aa; Ąą; Ãã; Bb; Cc; Dd; Ee; Éé; Ëë; 
Ff; Gg; Hh; Ii; Jj; Kk; Ll; Łł; Mm; Nn; Ńń; Oo; Òò; Óó; Ôô; Pp; Rr; Ss; Tt; Uu; 
Ùù; Ww; Yy; Zz; Żż [11].  

Среди вышеуказанных в польском языке не выступают буквы, которые 
указывают на звуки:  

ã — носовой «a», отличный от уже упомянутого общелехитского носового 
звука «ą»;  
é — звук между польским твёрдым «e» a «I»; 
ë — между польским твёрдым «e» i «a»;  
ò — лабиализованный «u̯e» наподобие польского «łe»;  
ù — лабиализованный «u̯u» наподобие польского «ły»;  
ô — в зависимости от говора «łu» или «łi». 

Кроме того, отличные от польского фоны «cz», «sz», «ż», «dż» в кашуб-
ском произносятся мягче «ć», «ś», «ź», «dź». 

Исследования Ф. Ценовы о близости кашубского и русского (например, 
в области подвижного ударения в некоторых кашубских говорах) подтолк-
нули его к совместным экспедициям с российским славяноведом Алексан-
дром Федоровичем Гильфердингом по селениям субэтнических групп ка-
шубов. В результате появилось всеобъемлющее описание кашубщины в кни-
ге А.Ф. Гильфердинга «Остатки славян на южном берегу Балтийского моря» 
(СПб., 1862). Фрагмент из книги (рис. 3). 

Книга А.Ф. Гильфердинга содержит словарь с кашубскими и словин-
скими словами, очерк этнографии кашубов и их языка, примеры наречий 
этих народностей. 

Автор в своих трудах указал на индивидуальный характер кашубской 
этнической группы и изложил первые данные о диапазоне кашубских диа-
лектов. 

Кашубы делятся на множество этнографических подгрупп, разнообраз-
ных как культурно, так и лингвистически (рис. 4): 

польск. Kaszubi północni — кашуб. Bëlôcë; 
польск. Gochy — кашуб. Gôchë; 
польск. Józcy или Mucnicy — Józcë или Mùcnicë; 
польск. Krubanie — кашуб. Krëbane; 
польск. Lesacy — кашуб. Lesôcë; 
польск. Morzanie — кашуб. Mòrzanie; 
польск. Rybaki — кашуб. Rëbôcë; 
польск. Borowiacy Tucholscy — кашуб. Borowiany, Tuchòłki; 
польск. Zaboracy — кашуб. Zabòrôcë. 
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Рис. 3. Фрагмент книги А.Ф. Гильфердинга 
«Остатки славян на южном берегу Балтийского моря» 

Источник :  Гильфердинг А.Ф. Остатки славян на Южном берегу Балтийского моря: 
Этнографическiй сборникъ, издаваемый Императорскимъ Русскимъ 

Географическимъ обществомъ. Выпускъ V. СПб., 1862 

Figure 3. Fragment of the book by A.F. Gilferding 
“Remnants of the Slavs on the southern shore of the Baltic Sea” 

Source :  Gilferding, A.F. “Remnants of the Slavs on the southern shore of the Baltic Sea.” 
An ethnographic collection published by the Imperial Russian 

Geographical Society. Issue V. St. Petersburg, 1862  
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Рис. 4. Этническая территория и субэтнические группы кашубов 
Исто чник : Кашубский язык — Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org 

(дата обращения: 29.11.2023). 
Figure 4. Ethnic territory and sub-ethnic groups of Kashubians 

S o u r c e : Kashubian language — Wikipedia. 29 Nov. 2023, https://ru.wikipedia.org 

 
Несмотря на то, что кашубский язык встречается на относительно не-

большой территории, он внутренне разнообразен и разделен на три диалект-
ные зоны: северно-, средне- и южнокашубскую (рис. 5). 

В конкретной подгруппе кашубского языка многие фонетические ха-
рактеристики функционируют по-разному. Обратим внимание на отличную 
замену праславянской интонационной системы подвижного и музыкального 
ударения в кашубских говорах. Музыкальное ударение (как и в остальных 
славянских языках) сменилось динамическим, а подвижность сохранилась в 

Область расселения кашубов / 
The Kashubian region 
of residence 

Названия субэтнических 
и других локальных групп / 
Names of subethnic and other 
local groups 

Рыбаки /
Fishermen

Кашубы / Kashubians 
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некоторых из них, например, у северных кашубских диалектов ударение 
свободное (падает на любой слог) и подвижное (передвигается при словоиз-
менении); у среднекашубских диалектов репрезентативно свободное, но не-
подвижное ударение; в южнокашубских диалектах ударение инициальное 
(фиксированное на первый слог) [8; 11. Р. 766]. В государственном польском 
языке акцент тоже фиксированный (но на предпоследний слог). 

 

 
Рис. 5. Карта кашубских говоров 

Исто чник : Диалекты кашубского языка — 
Википедия Переиздание // WIKI 2. URL: https://wiki2.org 

(дата обращения: 29.11.2023). 

Figure 5. Map of Kashubian dialects 
S o u r c e : Dialects of the Kashubian language — 

Wikipedia Reprint // WIKI 2. 29 Nov. 2023, https://wiki2.org 

Кашубские диалекты / 
Kashubian dialects 

  

севернокашубские / 
Northern Kashubian 

среднекашубские / 
Middle Kashubian 

южнокашубские / 
South Kashubian 
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Такое сравнение, когда в польском языке и некоторых диалектах ударе-
ние фиксируется, а в других диалектах передвигается, указывает на нерав-
номерную эволюцию акцентологической системы лехитских языков. Таким 
образом, лингвистические исследования северных диалектов кашубского 
языка с подвижным ударением способствуют реконструкции первоначально-
го акцента в праславянском языке. 

Вторым, уже упомянутым языком-диалектом, употребляемым этногра-
фической группой силезцев на юго-западе Польши, является силезский эт-
нолект, который, как польский и кашубский, относится к лехитской подгруп-
пе западнославянской ветви праиндоевропейского периода. В случае силез-
ского диалекта также возникает типовая языковедческая проблема «язык или 
диалект», связанная с определением статуса силезского как диалектной раз-
новидности польского (польско-чешского) языка [12–14] или как самостоя-
тельного регионального языка [15].  

Заключение 

Среди множества разновидностей билингвизма для более подробного 
рассмотрения в статье были отобраны две языковые ситуации, а именно «ди-
глоссия» и её разновидность «внутриязыковая диглоссия». 

Как показал анализ словарных дефиниций, они приобретают синони-
мичные названия и граница между их толкованием выражается недостаточно 
точно. Рассмотрение теоретического, лексикографического материала и со-
временных взаимосвязей между государственным и этническими языками 
позволило сделать вывод, что существенным различием между диглоссией и 
внутриязыковой диглоссией, по нашему мнению, является территориально 
неограниченное распространение в том числе нестандартных форм нацио-
нального языка среди носителей для диглоссии и функционирование род-
ственных подсистем национального языка на определенной территории 
страны для внутриязыковой диглоссии. Это позволило доказать, что лехит-
ские языки, функционирующие на определённой территории Польши, ос-
новываясь на учёте генетического родства региональных языков с поль-
ским государственным языком, а также лингвистических и этнологических 
сходств, отражают уникальное сплетение классической формы народного 
билингвизма — внутриязыковую диглоссию. 

Также был сделан вывод, о том, что в условиях, когда лехитская внут-
риязыковая диглоссия конструируется на стыке государственного языка и 
регионально-этнических языков, человек владеет государственным языком в 
большей степени и использует его чаще, поэтому этнические языки, как 
правило, находятся в более невыгодном положении по сравнению с офици-
альным языком и, как языки, «слабые», они особенно подвержены риску 
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исчезновения. Тем не менее совместный эволюционный путь лехитских язы-
ков обусловливает их типологическую общность. Кроме того, современное 
функционирование этих языков в речевой культуре их носителей на терри-
тории одной страны поддерживает их в качестве языковых подсистем внутри 
одного социума и поддерживает их жизнеспособность / витальность. 
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Общий анализ этноязыковой ситуации 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу этноязыковой ситуации в Камчатском крае в 
контексте языкового законодательства, демографических и статистических данных. Анализ 
официальной статистки (всероссийская перепись населения 2020 г.) показал, что ее данные 
не совсем полно соответствуют реальной языковой ситуации на месте. Выявление реальной 
языковой ситуации в Камчатском крае требует проведения регулярных и плановых полевых 
исследований, социолингвистических обследований населения c определенных районов, его 
анкетирования. Отмечается, что диалектная раздробленность языков коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), терминологическая путаница в 
наименовании языков и народностей осложняет ситуацию с подсчётом как представителей 
народности, так и реальных носителей языка. Представлен краткий обзор региональных и 
федеральных законов, направленных на поддержку и сохранение родных языков КМНС, а 
также статистические данные по изучению родных языков в Камчатском крае.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Камчатского края, языки КМНС Кам-
чатского края, палеоазиатские языки, языковая ситуация, родной язык 

История статьи: поступила в редакцию 06.12.2023; принята к печати 10.01.2024. 

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Файзрахманова Ю.С. Общий анализ этноязыковой ситуации в Камчат-
ском крае в контексте языкового законодательства и статистических данных // Полилинг-
вальность и транскультурные практики. 2024. Т. 21. № 1. С. 42–57. https://doi.org/10.22363/ 
2618-897X-2024-21-1-42-57 

  

 
© Файзрахманова Ю.С., 2024 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode 

 

https://orcid.org/0000-0003-2316-0982


Файзрахманова Ю.С. Полилингвиальность и транскультурные практики. 2024. Т. 21. № 1. С. 42–57 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 43 

 

General Analysis of the Ethnolinguistic Situation 
in Kamchatka Krai in the Context 

of Language Legislation and Statistical Data 

Yulia S. Fayzrakhmanova  

Vitus Bering Kamchatka State University, 
4 Pogranichnaya St, Petropavlovsk-Kamchatskiy, 683032, Russian Federation 

✉ juliafayz@gmail.com 
 
Abstract. This study provides a general analysis of the ethnolinguistic situation in Kamchatka 
Krai in the context of language legislation, demographic and statistical data. The analysis of the 
official statistics (the 2020 All-Russian Population Census) shows that its data does not fully 
correspond to the real language situation in the region. Identifying the real language situation in 
Kamchatka Krai requires regular field research, sociolinguistic surveys of the population in the 
region and questionnaires. The author of this study notes that the dialectal fragmentation of native 
languages together with the terminological confusion in the names of languages and nationalities 
make it difficult to quantify both the number of indigenous peoples and number of native speakers. 
The study also provides a brief overview of regional and federal laws aimed at supporting and 
preserving the native languages of indigenous peoples, as well as statistical data on teaching and 
learning the native languages in Kamchatka Krai. 
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Введение 

Согласно закону Камчатского края от 02.02.2022 года № 47 «Об органи-
зации и обеспечении защиты прав, исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае» (по данным офи-
циального интернет-портала правовой информации от 09.01.2024. URL: http:// 
publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202202040008) и в соответствии 
с утвержденным Правительством Российской Федерации Единым перечнем 
коренных малочисленных народов, на территории Камчатского края про-
живают следующие коренные малочисленные народы: алеуты, алюторцы, 
ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы (по дан-
ным официального интернет-портала правовой информации от 09.01.2024, 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102065057). 
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По данным Всероссийской переписи населения 2020 года (по данным 
Федеральной службы государственной статистики от 09.01.2024. URL: 
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020) в Камчатском крае доля коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — КМНС) со-
ставила 13 129 человек (табл. 1). Это примерно 4,67 % от общей численно-
сти населения Камчатского края, которое, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, на 1 января 2023 года составило 280 700 че-
ловек (по данным Федеральной службы государственной статистики от 
09.01.2024. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781). 

Число владеющих родным языком представителей КМНС, проживаю-
щих в Камчатском крае, представлено в табл. 2. Из данных таблицы видно, 
что количество родных языков КМНС на один меньше, чем народов. Это 
связано с тем, что камчадалы представляют собой субэтническую группу 
русских, образованную путем смешения русских поселенцев и обрусевшего 
местного населения Камчатки, ительменов [1]. Родным языком для них яв-
ляется русский [2]. Согласно переписи населения 2020 года, камчадалы по 
большей части владеют русским языком (1 321 человек), ительменским 
языком (25 человек), корякским языком (22 человека), эвенским языком 
(2 человека). Однако официальная статистика не всегда точно отражает ре-
альную языковую ситуацию на месте. 

Для того чтобы наглядно увидеть несоответствие между официальной 
статистикой и реальной языковой ситуацией в крае, обратимся к данным 
о социолингвистических статусах языков КМНС, представленных в табл. 3 
(по данным сайта ИЯз РАН от 09.01.2024. URL: http://jazykirf.iling-ran.ru/list_ 
2022.shtml). 

Из табл. 3 видно, что алеутский язык является заснувшим: последняя 
носительница беринговского алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко 
ушла из жизни в марте 2021 года на острове Беринга [3], а последний носи-
тель медновского диалекта алеутского языка Геннадий Михайлович Яковлев 
скончался в октябре 2022 года на Камчатке (РБК, октябрь, 2022). Однако, со-
гласно переписи населения 2020 года, 98 человек в Камчатском крае заявили, 
что владеют алеутским языком.  

По оценке А.Л. Арефьева, до половины языков КМНС могут исчезнуть 
в ближайшие десятилетия [20. С. 437]. Выявление реальной языковой ситуа-
ции в Камчатском крае требует проведения регулярных и плановых полевых 
исследований, социолингвистических обследований населения c определен-
ных районов, его анкетирования. Особое и первоочередное внимание долж-
но быть уделено социолингвистическому анкетированию как наиболее раци-
ональному способу сбора достоверного материала в выявлении языковой 
компетенции респондентов. 
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Следует также обратить внимание на один важный момент, который 
осложняет подсчет говорящих на родном языке или владеющих им, — это 
терминологическая путаница в наименовании языков и этносов/народностей, 
а именно «алюторцев» и «коряков» и, соответственно, их языков. Немного 
схожая ситуация обстоит и с так называемым «эскимосским языком».  

Обсуждение 

Терминологическая путаница: 
алюторский и корякский языки 

Чукотско-камчатская языковая семья, которая условно относится к «па-
леоазиатским» языкам, состоит из 5 языков: 

1) чукотский; 
2) корякский; 
3) алюторский; 
4) керекский; 
5) ительменский.  
Больше всего обсуждений как в советской, так и в современной отече-

ственной литературе, а также в зарубежных публикациях вызывали и вызы-
вают вопросы выделения алюторского языка как самостоятельного, вопросы 
классификации и выделения диалектов корякского и алюторского языков 
[4–13]. Оба языка, корякский и алюторский, характеризуются полиглоссией и 
диалектной раздробленностью (табл. 4).  

Коренной народ Камчатки, по отношению к которому используется эт-
ноним «коряки», относится к этносу, который не имеет единого самоназва-
ния. Оленные коряки называют себя чав’чывав’ — дословно «богатые оле-
нем» (русифицированное «чавчувены»). Оседлые коряки, проживающие на 
побережье Охотского и Берингово морей, используют самоназвание ны-
мылъу — дословно «житель поселка» (русифицированное «нымыланы»), при 
необходимости уточняя название поселка, например, в’ив’нылъу «жители 
Вывенки», ӄараӈэнылъо «жители Караги», алуталъу «жители Олюторки». 

В 1930-е годы была предпринята попытка объединить оба субэтноса 
одним этнонимом «нымыланы» вместо традиционного «коряки» и, соответ-
ственно, использовать название «нымыланский язык» вместо «корякский 
язык» [14; 15]. Например, в самоучителе под названием «Самоучитель ны-
мыланского (корякского) языка» [15] дается наиболее полное описание 
грамматики чавчувенского диалекта корякского языка. Это приводило к 
большой путанице, так как кочевые коряки (чавчувены) никогда не только не 
называли, но и не считали себя нымыланами. Как отмечает В.М. Нутаюлгин, 
корреспондент газеты «Абориген Камчатки», при выдаче паспортов кочевые 
коряки записывались как чукчи, так как не идентифицировали себя как ны-
мыланы [16]. 
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Таким образом, эти новации в наименовании не прижились и не были 
признаны самими коряками. В советский период было общепризнано счи-
тать, что существует единая корякская народность, что нашло отражение в 
создании Корякского национального округа в 1930 г. (ныне Корякский округ 
в составе Камчатского края), куда вошли все подразделения коряков, вклю-
чая алюторцев и карагинцев [7. C. 17]. 

В терминологическом плане всё стало ещё сложнее, когда в 2000 году в 
Единый перечень коренных малочисленных народов РФ был внесён этноним 
«алюторцы» (береговые коряки-нымыланы), а вместе с ним получил офици-
альный статус и их язык — алюторский, который ранее рассматривался как 
диалект корякского языка. Среди оседлых коряков-нымыланов этноним 
«алюторцы» не особо приживается, так как они называют так только уро-
женцев с. Олюторка, закрытого в 1975 году. В широком обиходе до сих ис-
пользуется привычная номинация «коряки», которая соотносится как с коря-
ками-чавчувенами, так и с коряками-нымыланами. 

На данный момент в Едином перечне закреплены две народности, ко-
ряки и алюторцы. Коряки-нымыланы из других поселков, которые не иден-
тифицируют себя как алюторцы, фактически остались без самоназвания. 
Таким образом, при проведении переписи населения 2020 года, когда в 
списках появились отдельные графы «алюторцы» и «алюторский язык», 
количество алюторцев (89 человек) может быть существенно занижено, так 
как многие коряки-нымыланы просто не идентифицировали себя как коря-
ки-алюторцы. 

Что же касается алюторского и корякского языков и того, кто, собствен-
но, на них говорит, то здесь всё также неоднозначно. 

В 1931 году была создана письменность для корякского языка на основе 
чавчувенского диалекта, которая была непонятна корякам-нымыланам в силу 
фонетических различий. Фактически коряки-нымыланы (алюторцы) оста-
лись без письменности, поэтому долгое время алюторский язык рассматри-
вался как диалект корякского. И только в 2000 году, как уже отмечалось вы-
ше, алюторский язык получил статус отдельного языка, но при этом остался 
бесписьменным. Таким образом, терминологическая путаница и несоответ-
ствие в наименовании этнической идентичности, этнических групп и языков 
сильно осложняет ситуацию как для лингвистов, так и для самих коренных 
жителей. Если попытаться описать ситуацию в общих чертах, то выходит, 
что коряки-чавчувены и коряки-нымыланы этнически представляют собой 
одну этническую группу, но их языки, корякский и алюторский, классифи-
цируются как отдельные самостоятельные языки. При этом классификация 
этнических групп не всегда совпадает с тем, как идентифицируют себя сами 
коренные жители. Например, В.М. Нутаюлгин пишет, что «несмотря на уко-
ренившееся общее название народа „коряки“, алюторцы не идентифицируют 
себя с ним как одно целое», а «в Ачайваяме, считающемся по населению чу-
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котским, представители молодежи корякскую чавчувенскую речь… <…> 
считают... чукотской» [16. C. 103]. 

Если корякский язык — это язык коряков-чавчувенов, то тогда язык ко-
ряков-нымыланов, который в настоящее время объединен общим названием 
«алюторский», было бы правильнее назвать нымыланским. Однако в силу 
того, что уже ранее была сделана попытка использовать термин «нымылан-
ский» для всех диалектов корякского языка, такое нововведение, вероятно, 
внесёт еще большую путаницу. 

Неоднозначное отношение к наименованию «алюторцы» и «алютор-
ский язык» отражено и во всероссийских переписях населения 2010 и 
2020 годов. В переписи 2010 года в 4-м томе «Национальный состав и вла-
дение языками, гражданство» в таких таблицах, как «Национальный состав 
населения», «Размещение населения коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», «Владение языками населением коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации по отдельным субъектам Российской 
Федерации», «Население коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации по родному языку по отдельным субъектам Российской Федера-
ции», отсутствуют алюторцы как национальная принадлежность и алютор-
ский как отдельный язык. Только лишь в первой таблице «Национальный 
состав населения» алюторцы представлены в составе этнической группы 
«коряки» (каменцы, карагинцы, нымыланы) как нымыланы. 

В переписи населения 2020 года в 5-м томе «Национальный состав и 
владение языками» в таблице «Национальный состав населения» появляется 
отдельная графа «алюторцы (карагинцы, намыланы, нымыланы)», однако 
указана она под графой «коряки», нарушая общий алфавитный порядок таб-
лицы. В таблицах «Население коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и «Население по родному языку» алюторцы и алюторский язык 
указаны отдельно в рамках алфавитного порядка. 

Терминологическая путаница: эскимосский язык 

Неоднозначная ситуация отмечается и в отношении эскимосского язы-
ка. Эскимосско-алеутская языковая семья делится на две ветви: алеутскую и 
эскимосскую. Эскимосская ветвь, в свою очередь, представлена юпикской и 
инуитской группами. В состав юпикской группы эскимосских языков входят 
следующие языки/диалекты: на Чукотке — чаплинский (юго-восток Чукотки 
и о. Св. Лаврентия) и науканский (северо-восток Чукотки), на Аляске — язык 
центрально-юпикский (центральная часть побережья Аляски) и алютикский 
(юго-западная Аляска). Существующие на территории России два языка, ча-
плинский и науканский, ранее считались диалектами «эскимосского языка» 
или так называемого «языка азиатских эскимосов». В российской научной 
школе принято название «эскимосов азиатских язык», которое используется 
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в двух значениях: 1) условное название группы эскимосских языков на тер-
ритории РФ и 2) литературный язык эскимосов на базе чаплинского языка 
[17. С. 593]. В американской научной литературе используется термин 
Siberian Yupik (сибирский юпик) для обозначения чаплинского языка [18].  

Несмотря на то, что в последнее время науканский и чаплинский рас-
сматриваются как самостоятельные языки, отдельных статей по ним в рус-
скоязычных энциклопедиях пока не появилось. Так, например, в энциклопе-
дии 1997 года «Языки мира. Палеоазиатские языки» в статье «Азиатских 
эскимосов язык» Г.А. Меновщиков называет науканский и чаплинский диа-
лектами, с примечанием редакции: «современные данные позволяют счи-
тать чаплинский и науканский самостоятельными близкородственными 
языками» [19]. В более современных изданиях, в энциклопедическом слова-
ре-справочнике «Языки народов России. Красная книга» [2] и в энциклопе-
дии «Язык и общество» [17], есть только статьи «Эскимосский язык» и 
«Эскимосов азиатских язык», в которых говорится, что под этими названия-
ми объединены два языка, чаплинский и науканский. Что касается междуна-
родных баз данных, то в них науканский и чаплинский имеют отдельные 
языковые коды и классифицируются как отдельные языки. В языковом стан-
дарте ISO 639-3 науканский имеет код ynk (Naukan Yupik), чаплинский — 
ess (Central Siberian Yupik) (по данным сайта ISO 639-3 от 09.01.2024. URL: 
https://iso639-3.sil.org/). В библиографической базе данных малоизвестных 
языков мира Glottolog науканский язык (Naukan Yupik) и чаплинский язык 
(Сentral Siberian Yupik) отмечены также как отдельные языки (по данным 
сайта Glottolog от 09.10.2024. URL: https://glottolog.org/) 

Однако в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ вне-
сено только общее самоназвание всей группы «эскимосы», соответственно, 
официального статуса науканский и чаплинский не имеют. Это отражено и 
во всероссийских переписях 2010 и 2020 годов, где эскимосы, говорящие на 
чаплинском и науканском языках, записывались единой этнической группой. 

Федеральные и региональные законы 
Камчатского края о языках КМНС 

В статье 1 закона Камчатского края от 31 марта 2017 года № 72 «О род-
ных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского 
края» указано, что к языкам КМНС относятся следующие языки: алеутский, 
алюторский, ительменский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский 
(по данным официального интернет-портала правовой информации от 
09.01.2024. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/4100201704060005) 
Однако в государственной программе Камчатского края «Сохранение языков 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
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сийской Федерации, проживающих в Камчатском крае» не указан сам пере-
чень языков КМНС Камчатского края. В Приложении № 1 Программы в по-
казателе 1.1 Число граждан, изучающих язык коренного малочисленного 
народа, включая носителей языка указаны базовые значения на 2019 год — 
900 человек и целевые значения на 2020–2025, при которых показатель к 
2025 году должен вырасти до 1200 человек (по данным официального 
интернет-портала правовой информации от 09.01.2024. URL: https://docs. 
cntd.ru/document/561625382?marker). Не очень ясно, на какие конкретно 
языки КМНС распространяются эти показатели.  

Вопросы языковой политики регулируются Законом РФ «О языках 
народов РФ» (по данным официального интернет-портала правовой инфор-
мации от 09.01.2024, https://docs.cntd.ru/document/9003298), который гаран-
тирует равноправие языков и право изучения и обучения на родном языке. 
Данный закон также гарантирует «всем ее народам независимо от их чис-
ленности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного язы-
ка, свободу выбора и использования языка общения» (статья 2, пункт 2). 
Также, в соответствии с федеральным законом об образовании Российской 
Федерации от 21 декабря 2012 г. (статья 14. Язык образования, пункт 4), 
граждане Российской Федерации «имеют право на получение дошкольного, 
начального общего и основного общего образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации…<…> в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании» (по данным официального интернет-
портала правовой информации от 09.01.2024. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 
ips/?docbody=&nd=102162745). Рассмотрим чуть подробнее, как реализуется 
данное право в Камчатском крае. 

Статистические данные об изучении родных языков КМНС 
в Камчатском крае в 2022–2023 годах 

Статистические данные об изучении родных языков КМНС предостав-
лены А.С. Волковым, заведующим кафедрой родных языков, культуры и бы-
та Камчатского института развития образования. 

Из восьми языков КМНС Камчатского края, представленных в табл. 2, 
в Камчатском крае изучаются только четыре языка: корякский, ительмен-
ский, эвенский и чукотский. Обучение происходит в муниципальных образо-
ваниях Корякского округа (Пенжинский, Олюторский, Тигильский, Карагин-
ский муниципальные районы, посёлок городского типа «Палана») и Быст-
ринском муниципальном районе. 

Предметные области «Родной язык и Литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и Родная литература» реализуются в 12 образователь-
ных организациях 6 муниципальных образований Камчатского края (табл. 5). 
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Таким образом, корякский язык как самостоятельный предмет в уроч-
ной деятельности изучается в 10 образовательных организациях, эвенский – 
в 2 и чукотский — в 1. Ительменский язык изучается только в различных 
формах внеурочной работы (факультативы, кружки) в двух школах. 

Ситуация с количеством обучающихся, изучающих родной язык КМНС 
как самостоятельный предмет в урочной деятельности, в принципе соотно-
сится с общей языковой ситуацией по языкам КМНС в крае: лидирующую 
позицию по количеству обучающихся демонстрирует корякский язык, в 
среднем составляя 80 % от общего количества обучающихся. На втором ме-
сте по количеству обучающихся стоит эвенский язык, далее — чукотский. 

Анализ общего количества обучающихся, изучающих родной язык как в 
урочной, так и в неурочной деятельности в школе, показывает позитивную 
тенденцию роста: 987 обучающихся в 2022/2023 учебном году по сравнению 
с 761 обучающимися в 2019/2020 учебном году. В десятилетней ретроспек-
тиве с 2013-го по 2023-й год эти данные выросли более чем в два раза, с 413 
до 987 обучающихся. 

Общее количество учителей родного языка КМНС, работающих в обра-
зовательных организациях Камчатского края — 26, из них: 21 учитель коряк-
ского языка, 3 учителя эвенского языка, 1 учитель ительменского языка и 
1 учитель чукотского языка. Здесь тоже можно отметить небольшой рост по 
сравнению с данными 2019 года (21 учитель родного языка КМНС). 

Заключение 

В Камчатском крае проживает восемь коренных малочисленных наро-
дов Севера: алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены 
(ламуты), эскимосы. В соответствии с законом Камчатского края от 31 марта 
2017 года № 72 «О родных языках коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 
территории Камчатского края», к родным языкам КМНС, проживающих на 
территории края, относятся семь языков: алеутский, алюторский, итель-
менский, корякский, чукотский, эвенский, эскимосский. Из них алеутский 
уже «умер»: последние носители алеутского языка ушли из жизни в 2021 и 
2022 годах; на территории России носителей алеутского языка больше нет. 
Не представленный в списке 2017 года керекский язык также исчез с уходом 
из жизни последнего носителя в 2005 году. Оставшиеся языки, по оценкам 
Института языкознания РАН, находятся под угрозой исчезновения. Однако 
статистические данные по изучению родных языков в средних школах в 
Камчатском крае обнадеживают, показывая хотя и небольшую, но всё же 
тенденцию роста обучающихся родным языкам. 
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Диалектная раздробленность языков, терминологическая путаница в 
наименовании языков и народностей осложняет ситуацию с подсчётом как 
представителей народности, так и реальных носителей языка. 

Выработка единой терминологии в наименовании этнических групп и 
языков и их законодательного закрепления должна проводиться не только 
государственными органами власти, но и совместно с лингвистами и с уче-
том интересов самих представителей коренных малочисленных народов. 
В докладе за 2022 год по вопросам соблюдения и защиты прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на 
территории Камчатского края, опубликованном в 2023 году Уполномочен-
ным по правам человека в Камчатском крае, говорится о предложении Гу-
бернатора Камчатского края внести изменения в Единый перечень и в Пере-
чень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, дополнив позицию «коряки» этнонимами «нымыла-
ны, чавчувены» (по данным сайта «Уполномоченные в Камчатском крае» 
от 09.01.2024. URL: https://prava41.ru/dokdad-upolnomochennogo-po-pravam-
kmn/). Из этого предложения, однако, не очень понятно, что будет с этнони-
мом «алюторцы», которые тоже относятся к нымыланам. 

Сохранение родного языка является одним из главных условий обес-
печения идентичности коренных малочисленных народов. Несмотря на то, 
что современная языковая политика Камчатского края нацелена на поддер-
жание и развитие языков коренных малочисленных народов, наличие каких-
то бы ни было законов не способно решить проблему исчезновения языков 
без заинтересованного участия взрослых и детей коренных малочисленных 
народов. Без так называемых инициатив снизу практически невозможно по-
влиять на остановку языкового сдвига в Камчатском крае. 

Список литературы 

1. Мурашко О.А. Камчадалы // Большая российская энциклопедия. Электронная версия, 
2016. URL: https: //old.bigenc.ru/ethnology/text/2801651 (дата обращения: 09.01.2024).  

2. Языки народов России. Красная книга: энциклопедический словарь-справочник / под 
общ. ред. проф. В.П. Нерознак. М.: Academia, 2002.  

3. Головко Е.В. Минус алеутский: каким был язык, который мы потеряли // Онлайн-
заседание отдела языков народов России ИЛИ РАН 19 марта 2021 г. 

4. Стебницкий С.Н. Алюторский диалект нымыланского (корякского) языка // Советский 
Север. Л., 1938. С. 65–102. 

5.  Жукова А.Н. Алюторский язык // Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968. С. 294–309. 
6.  Скорик П.Я. К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков // Вопросы языко-

знания. 1958. № 1. С. 21–35. 
7.  Вдовин И.С. Очерки этнической истории коряков. Ленинград: Изд-во «Наука» Ленин-

градское отделение, 1973.  
8.  Муравьева И.А. Алюторский язык как представитель чукотско-камчатской семьи язы-

ков // Acta linguistica petropolitana: труды института лингвистических исследований 
РАН / отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2013. С. 218–244. 



Fayzrakhmanova Yu.S. Polylinguality and Transcultural Practices, 2024, 21 (1), 42–57 

56  LANGUAGE CONTACTS: THEORY AND PRACTICE 

9. Мальцева А.А. Морфология глагола в алюторском языке. Новосибирск: Сибирский хро-
нограф, 1998.  

10. Пронина Е.П. Диалекты, говоры нымыланов // Сохранение и возрождение традиционных 
обрядовых праздников у береговых коряков (нымыланов). Краснодар: Издательство 
Камшат, 2004. URL: http://www.siberian-studies.org/publications/praznym_R.html (дата об-
ращения: 09.01.2024).  

11. Голованева Т.А. Корякская письменность: проблемы функционирования // Вестник 
КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2019. № 1 (33). С. 6–15.  

12. Нагаяма Ю. Очерк грамматики алюторского языка. Киото, 2003.  
13. Куребито М. Сравнительный базовый словарь языков чукотско-камчатской языковой 

семьи. Япония, 2001.  
14. Стебницкий С.Н. Учебник нымыланского (корякского) языка: грамматика и правописа-

ние. Ч. 1. М.-Л.: 1935. 
15. Корсаков Г.М. Самоучитель нымыланского (корякского) языка. Изд. 2-е испр. и доп. Ле-

нинград: Государственное учебно-педагогическое издательство, Ленинградское отделе-
ние, 1940.  

16. Нутаюлгин В.М. О статусе алюторского языка // Сборник материалов международного 
научно-методического семинара, Петропавловск-Камчатский, 22–23 октября 2008 года. 
Петропавловск-Камчатский: Камчатский государственный технический университет, 
2010. С. 102–105. 

17. Язык и общество: энциклопедия / гл. ред. В.Ю. Михальченко. М.: Издательский центр 
«Азбуковник», 2016.  

18. de Reuse W.J. Encyclopedia of Language & Linguistics // Polysynthetic Language: Central 
Siberian Yupik. 2006. P. 745–748. http://doi.org/10.1016/b0-08-044854-2/04669-1  

19. Меновщиков Г.А. Азиатских эскимосов язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 
1997. С. 75–81. URL: http://www.philology.ru/linguistics4/menovshikov-97.htm  (дата обра-
щения: 09.01.2024). 

20. Арефьев А.Л. Языки коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока в 
системе образования: история и современность. М.: Центр социального прогнозирования 
и маркетинга, 2014. 

References 

1. Murashko, O.A. 2016. The Kamchadals. The Great Russian Encyclopedia. Retrieved from: 
https://old.bigenc.ru/ethnology/text/2801651 (in Russ.). 

2. Neroznak, V.P., eds. 2002. The Red Book of the Languages of Russia. The Encyclopedia. 
Moscow: Academia publ. Print. (In Russ.). 

3. Golovko, E.V. 2021. Aleutian: what was the language that we lost. Online meeting of the 
Department of Languages of the Peoples of Russia ILI RAN, March 19, 2021. (In Russ.). 

4. Stebnickij, S.N. 1938. Alyutor dialect of the Nymylan (Koryak) language. Sovetskij Sever. 
Leningrad, pp. 65–102. Print. (In Russ.). 

5. Zhukova, A.N. 1968. Alyutor language. Languages of USSR. In 5 vol. Vol 5. Leningrad, 
pp. 294–309. Print. (In Russ.). 

6.  Skorik, P.Ya. 1958. Classification of Chukotko-Kamchatkan languages. Topics in the study of 
language, no. 1, pp. 21–35. Print. (In Russ.). 

7. Vdovin, I.S. 1973. Essays on the ethnic history of the Koryaks. Leningrad: Izd-vo «Nauka» 
Leningradskoe otdelenie. Print. (In Russ.). 

8.  Murav’eva, I.A. 2013. Aliutor as a member of the Chukchi-Kamchatkan language family. Acta 
linguistica petropolitana edited by N.N. Kazansky. Saint Peterburg: Nauka publ., pp. 218–244. 
Print. (In Russ.). 



Файзрахманова Ю.С. Полилингвиальность и транскультурные практики. 2024. Т. 21. № 1. С. 42–57 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 57 

9. Mal’ceva, A.A. 1998. The morphology of the verb in the Alyutor language. Novosibirsk: 
Siberian chronograph. Print. (In Russ.). 

10. Pronina, E.P. 2004. Dialects of Nymylan. Preservation and revival of traditional ritual holidays 
among the coastal Koryaks (Nymylans). Krasnodar: Izdatel’stvo Kamshat. Retrieved from: 
http://www.siberian-studies.org/publications/praznym_R.html (In Russ.).  

11. Golovaneva, T.A. 2019. Koryak writing: functioning problems. Vestnik KRAUNC. Gumanitarnye 
nauki, no. 1, pp. 6–15. Print. (In Russ.). 

12. Nagayama, Yu. 2003. Grammatical outline of Alyutor. ELPR publication series A2-038. Kyoto. 
Print. (In Russ.). 

13. Kurebito, M. 2001. Comparative Basic Vocabulary of the Chukchee-Kamchatkan Language 
Family. Kyoto. 

14. Stebnitsky, S.N. 1935. The textbook of the Nymylan (Koryak) language: grammar and spelling. 
Part. 1. Moscow-Leningrad. Print. (In Russ.). 

15. Korsakov, G.M. 1940. The textbook of the Nymylan (Koryak) language. Leningrad: 
Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo, Leningradskoe otdelenie. Print. 
(In Russ.). 

16. Nutajulgin, V.M. 2010. About the status of the Alyutor language. Sbornik materialov 
mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo seminara, Petropavlovsk-Kamchatskij, 22–23 
October, 2008. Petropavlovsk-Kamchatka State Technical University, pp. 102–105. Print. 
(In Russ.). 

17. Mikhlanchenko, V.Yu., eds. 2016. Language and society. Encyclopedia. Moscow: Azbukovnik 
Publishing Center. Print. (In Russ.). 

18. de Reuse, W.J. 2006. Encyclopedia of Language & Linguistics. Polysynthetic Language: 
Central Siberian Yupik, pp. 745–748. http://doi.org/10.1016/b0-08-044854-2/04669-1 

19. Menovshhikov, G.A. 1997. Asian Eskimo Language. Languages of the world: Paleoasiatic 
languages. Moscow, pp. 75–81. Web. http://www.philology.ru/linguistics4/menovshikov-97.htm 
(In Russ.). 

20. Aref’ev, A.L. 2014. Indigenous minority languages of North, Siberia and the Far East of 
Russia in the system of education. Moscow: Centr social’nogo prognozirovaniya i marketinga. 
(In Russ.) 
 

Сведения об авторе: 

Файзрахманова Юлия Сулеймановна — кандидат филологических наук, научный сотрудник ла-
боратории изучения региональных проблем системы образования Камчатского края, Камчатский 
государственный университет имени Витуса Беринга. eLibrary SPIN-код: 2347-8382; ORCID: 
0000-0003-2316-0982; E-mail: juliafayz@gmail.com 

Bio note: 

Yulia S. Fayzrakhmanova is a PhD in Philology, Researcher, Laboratory for Educational Research in 
Kamchatka, Vitus Bering Kamchatka State University. eLibrary SPIN-code: 2347-8382; ORCID: 0000-
0003-2316-0982; E-mail: juliafayz@gmail.com 



 

Polylinguality and Transcultural Practices 
ISSN 2618-897X (print), ISSN 2618-8988 (online) 

2024  Vol. 21  No. 1  58–71

http://journals.rudn.ru/
polylingualityПолилингвиальность и транскультурные практики 

 

58   BILINGUAL EDUCATION 

 
 

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

BILINGUAL EDUCATION 
1 

 
DOI: 10.22363/2618-897X-2024-21-1-58-71 
EDN: ZXXZUG Научная статья / Research article 

 
Морфемно-грамматический словарь русских глаголов 

как средство формирования интуитивного знания языка 

Т.Л. Ляхнович1 ✉, Т.В. Ващекина2  
1 Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия, 

Республика Беларусь, 213410, Могилевская обл., г. Горки., ул. Мичурина, 5 
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Российския Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1 

✉vvktll@mail.ru 

 
Аннотация. Представлены принципы построения морфемно-грамматического словаря рус-
ских глаголов, созданного в рамках системной лингвистики. В качестве рабочей гипотезы 
для создания словаря была избрана концепция Г.П. Мельникова, согласно которой русский 
глагол, помимо бинарной категории вида, имеет еще и градуальную «количественную» ка-
тегорию, которую он предложил называть категорией степени действия (КСД). Формаль-
ными показателями грамматического значения КСД являются суффиксы -ну-, -Ø-, -е-, -и-, -
ыва-. Г.П. Мельников считал, что учет КСД и выделение в парадигме глагола единой сте-
пенной основы, произведенное после восстановления фактического морфемного состава 
каждой глагольной формы, позволило бы объяснить многие нерегулярности в глагольном 
формо- и словоизменении. Анализ функционирования КСД в современном русском языке 
показал, что она имеет большое прикладное значение. Суффиксы, оформляющие КСД, яви-
лись удобным критерием для разбиения русских глаголов на морфологические классы, ко-
торые в свою очередь позволили упорядоченно представить русские глаголы в лексикогра-
фическом описании. В статье раскрываются принципы морфемного анализа, которые были 
использованы для отождествления корневых и суффиксальных алломорфов, приводится 
краткое описание морфологических классов глаголов, а также объясняется структура сло-
варной статьи, которая представляет собой матрицу. Матричная запись позволяет компакт-
но представить все суффиксальные и префиксальные формы глагола в систематизирован-
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ном виде, дает возможность наглядно показать грамматическую и морфонологическую ин-
формацию, этимологические и словообразовательные связи внутри глагольной системы. 
Морфемные матрицы обладают высоким объяснительным потенциалом, так как они дают 
богатый материал для изучения механизмов образования слов, наблюдений над особенно-
стями комбинаторики морфем. Морфемные матрицы значительно расширяют потенциаль-
ный запас слов, способствуют выработке языкового чутья, облегчают приобретение мор-
фемно-семантической интуиции. 

Ключевые слова: системная лингвистика, категории глагола, глагольные суффиксы, мор-
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Abstract. The study describes the principles of designing a morpheme-grammar dictionary of 
Russian verbs within the framework of systemic linguistics. As a working hypothesis for the 
creation of the dictionary the concept of G.P. Mel’nikov was chosen according to which the 
Russian verb, in addition to the binary category of aspect, also has a gradual “quantitative” 
category, which he proposed to name the category of action degree (CAD). The formal indicators 
of the grammatical meaning of the CAD are the suffixes -ну-, -Ø-, -e-, -и-, -ыва-. G.P. Mel’nikov 
believed that taking into account the CAD and highlighting a single stem in the verb paradigm 
after restoring the actual morphemic composition of each verb form would explain many 
irregularities in verb inflection and derivation. The analysis of the functioning of the CAD in 
modern Russian has shown that it has a great applied significance. Suffixes of CAD turned out to 
be a convenient criterion for dividing Russian verbs into morphological classes, which in turn have 
made it possible to present Russian verbs in an orderly manner in a lexicographic description. The 
article reveals the principles of morphemic analysis for identification of root and suffix 
allomorphs, provides a brief overview of morphological classes of verbs, and explains the structure 
of the dictionary entry which is a matrix. Matrix notation allows us to compactly represent all 
suffix and prefix forms of the verb in a systematic way, makes it possible to graphically show 
grammatical and morphological information as well as etymological and word-formation 
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relationships within the verb system. Morphemic matrices have a high explanatory potential 
because they offer rich material for studying the mechanisms of word formation and observing the 
peculiarities of morpheme combinations. Morphemic matrices significantly expand the potential 
vocabulary, contribute to the development of a feeling for language, and facilitate the acquisition 
of morpheme-semantic intuition. 
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Введение 

О значительной роли языкового чутья в овладении языковой системой и 
речевой деятельностью говорили такие ученые, как Бодуэн де Куртенэ, 
В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, А.А. Потебня, Л.В. Щерба и др. В частно-
сти, Бодуэн де Куртенэ как создатель учения о фонеме довольно активно 
пользовался понятием чутья языка. По его мнению, состав фонем и их раз-
личие находят свое отражение в сознании носителей языка, в его языковом 
чутье, которое реагирует на фонемные изменения, а не звуковые. Он пони-
мал взаимозависимость между системой фонем и чутьем языка [1]. 

В современной лингвистической и лингводидактической литературе 
понятия «языковая интуиция», «языковое чутье» («чувство языка») также 
используют многие ученые, однако однозначного и общепринятого опреде-
ления этих понятий до сих пор не существует. 

Что обычно понимают под «языковой интуицией»? Что такое «языковое 
чутье» («чувство языка»), «языковая догадка», «имплицитное (интуитивное) 
знание»? Существуют разные трактовки этих понятий, но исследователи, как 
правило, выделяют следующие характеристики феномена «языковое чутье»: 
интуитивное понимание закономерностей построения языка; умение пони-
мать взаимосвязанную иерархическую структуру языка; внутреннее, интуи-
тивное, неосознанное владение языковой системой; «органичное соединение 
имплицитного знания о языке и созданного в процессе речевого опыта неко-
его внутреннего образа тех или иных языковых явлений, основанного на 
бессознательном (донаучном) обобщении» [2. C. 66].  

В современной методике обучения русскому языку «чувство языка» яв-
ляется важнейшей методической категорией [2. С. 65], так как оно предпола-
гает умение видеть и усваивать закономерности языка. Поэтому формирова-
нию и развитию языковой интуиции у студентов, изучающих русский язык, 
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должно уделяться большое внимание, и одним из эффективных средств в 
этом отношении может выступить морфемно-грамматический словарь рус-
ских глаголов, разработанный в рамках системной лингвистики.  

Морфемно-грамматический словарь русских глаголов является слова-
рем нового типа, так как в нем впервые в лексикографической практике ма-
териал систематизируется на основе степенной морфологической классифи-
кации глаголов с помощью морфемных матриц. 

Как представляется, такой словарь представляет необходимую справоч-
ную информацию по грамматике, морфемике, этимологии, по словоизмене-
нию и словообразованию глагола. Он способен дать ответы на «разные в ка-
чественном отношении запросы одного и того же читателя» [8. C. 188]. 

Обсуждение 

Идентификация суффиксов, оформляющих 
категорию степени действия 

Степенная морфологическая классификация глаголов строится на осно-
ве категории степени глагольного действия (КСД) (подробнее о категории 
степени глагольного действия см. [3; 4]). Глаголы распределяются по клас-
сам в соответствии с наличием в их составе того или иного степенного суф-
фикса. Г.П. Мельников распределил суффиксы, оформляющие КСД, на двух-
уровневой степенной шкале, где абстрактно представляемая мера ‘количе-
ственности’ каждого суффикса выражена с помощью числа [5; 6]; (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1 

Шкала степенных глагольных суффиксов / Scale of verbal suffixes 

 
Глагол в русском языке отличается повышенной синтетичностью, что 

затрудняет проведение межморфемных границ. Обилие консонантных и во-
калических чередований в корне приводит к его нестабильности, большое 
качественное разнообразие вариантов корня нередко вводит в заблуждение 
лингвистов, занимающихся процедурой отождествления корневых алломор-
фов. Еще большую трудность вызывает идентификация суффиксальных ал-
ломорфов глагола. Репрезентантом глагольного суффикса, как правило, явля-

 
1 Большая буква -Е- означает, что в современном русском языке этот суффикс, восхо-

дящий к -*ē- , может иметь разные графические обозначения. 

№ 1 2 3 4 5 

А) -ну- -∅- -Е1- -а- -ыва- 

Б) -jну- -j∅- -и- -jа- -jыва- 
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ется лишь одна фонема, морфемоотождествляющая функция которой весьма 
невелика. Неявность же, неочевидность значения глагольных суффиксов де-
лает невозможным обращение к смысловому критерию для корректировки 
членения, проведенного на основе формальной аналогии. 

Поэтому для идентификации суффиксальных алломорфов глагола по-
мимо общепринятых критериев морфемного анализа (принцип максимально 
дробного членения слов, принцип формальной аналогии и принцип смысло-
вого сходства) использовался также принцип этимологического контроля. 
Последовательный учет генетического аспекта в морфемном анализе, а так-
же применение в качестве дополнительного диагностирующего средства шка-
лы степенных глагольных суффиксов и степенной морфемной матрицы поз-
волили избежать субъективности при вычленении и идентификации корне-
вых и суффиксальных алломорфов глагола. Этимологический контроль поз-
волил учесть все исторические чередования и достоверно провести морфем-
ную границу между корнем и суффиксом, отделяя случайные, технические 
элементы слова от подлинного суффикса: поло-Ø-ть (не пол-о-ть), бр·а-Ø-
ть (не бр-а-ть), на-ча-Ø-ть (не на-ч-а-ть), у-мере-Ø-ть (не у-мер-е-ть) и т.п. 

Сравнение глагола с однокорневыми степенными коррелятами позво-
лило проверить предположение о степенном грамматическом значении 
суффикса, ранг которого на шкале обозначен числом. Сравн. следующие 
степенные ряды: со-бр·а-Ø-ть : со-бир-а-ть; на-ча-Ø-ть : на-чин-а-ть; 
с-тере-Ø-ть : с-тир-а-ть; дых-ну-ть : дыш-а-ть (<дых-ѣ-ти) : дых-а-ть; 
фырк-ну-ть : фырч-а-ть (<фырк-ѣ-ти) : фырк-а-ть; рык-ну-ть : рыч-а-ть 
(<рык-ѣ-ти) : рык-а-ть; хруст-ну-ть : хруст-е-ть : хруст-а-ть, у-по-мя-ну-ть : 
у-по-мн-и- ть : у-по-мин-а-ть и др. 

Степенная морфологическая классификация глаголов 

В результате разбиения глаголов на классы в соответствии с наличием 
в их составе того или иного степенного суффикса образуется пять основных 
классов, каждый из которых делится на два подкласса в зависимости от при-
надлежности суффикса к «верхнему» (А) или «нижнему» (Б) ряду степенной 
шкалы (см. табл. 1). Внутри подклассов выделяются более мелкие группы 
в том случае, если степенной суффикс в современном русском языке пред-
ставлен несколькими алломорфами, а также если глаголы характеризуются 
некоторыми особенностями формообразования. В качестве индексов под-
классов и подгрупп используются алломорфы степенных суффиксов в их 
орфографической записи с добавлением условных обозначений, призванных 
пояснить чередования на стыках морфем. 

1-й класс включает подгруппы с индексами -ну1- (сох-ну-ть / сох-л-а, 
за-вя-ну-ть / за-вя-л-а), -ну2- (толк-ну-ть, дер-ну-ть), -ану- (толк-ану-ть, 
дерг-ану-ть), -jну- (шевел-ьну-ть, пал-ьну-ть). 
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В «верхнем» подклассе 2-го класса (индекс -Ø-) объединяются все пер-
вообразные атематические и тематические глаголы (вес-Ø-ти, тере-Ø-ть, 
да-Ø-ть, ши-Ø-ть, коло-Ø-ть). 

К «нижнему» подклассу 2-го класса (индекс -jØ-) относятся глаголы 
типа лиз·а-ть, лиж-е-шь; ла·я-ть, ла-е-шь; рис·ов·а-ть, рис·у-е-шь. Харак-
терной особенностью глаголов этого подкласса является наличие у них кон-
таминированного инфинитива на -ать. 

«Верхний» подкласс 3-го класса включает все глаголы с суффиксом, 
восходящим к -*ē-. В зависимости от современного орфографического обли-
ка этого суффикса и особенностей спряжения глаголов в данном подклассе 
выделяется несколько подгрупп: 1) ѣ›е/и (вид-е-ть, смотр-е-ть); 2) ѣ›а/и 
(крич-а-ть, слыш-а-ть); 3) ѣ›а/а (дич-а-ть, ум·н·ич-а-ть); 4) ѣ›е/е (зелен-е-
ть, красн-е-ть); 4) ѣ›и/и (мн-и-ть, воз-о-мн-и-ть, по-мн-и-ть, у-со-мн-и-ть-
ся) и др. 

К «нижнему» подклассу 3-го класса относятся все глаголы продуктив-
ного типа с суффиксом -и- (индекс -и-): черн-и-ть, бел-и-ть. 

Глаголы 4-го класса подразделяются на следующие подгруппы: 
1) -а- (лет-а-ть, блист-а-ть), 2) -ва- (об-мы-ва-ть, за-ши-ва-ть, про-

би-ва-ть), 3) -е·ва- (за-бол-е·ва-ть, о-скуд-е·ва-ть), 4) -jа- (раз-груж-а-ть, 
под-слащ-а-ть, о-стуж-а-ть), 5) -jА- (при-лепл-я-ть, о-дар-я-ть). 

В 5-м классе выделяются подгруппы со следующими индексами:  
1) -ыва- (вы-лам-ыва-ть, на-кат-ыва-ть), 2) -Ыва- (вы-дерг-ива-ть, 

по-сверк-ива-ть), 3) -jЫва- (вы-лепл-ива-ть, за-мораж-ива-ть). 
Таким образом, при разбиении глаголов на классы были выдержаны три 

главных требования, выдвинутых в лингвистической литературе к построе-
нию морфологической классификации глаголов: 

1) опора на морфемную структуру слова; 
2) единственность и значимость классификационного признака; 
3) выделение единой основы для всех форм спряжения. 

Степенная морфемная матрица 

Составление степенных морфемных матриц, включающих все префик-
сальные и суффиксальные дериваты глаголов с этимологически тождествен-
ным корнем, является заключительным этапом морфемного анализа глаго-
лов. Если анализ морфемной структуры глаголов произведен правильно, то 
в матрице глаголы с определенными морфонологическими и грамматиче-
скими (вид, степень) характеристиками, а также с определенными словоиз-
менительными и словообразовательными особенностями занимают строго 
закономерное место.  

Морфемная матрица состоит из горизонтальных рядов (строк) и коло-
нок (табл. 2–8). Пять основных колонок матрицы являются аналогами сте-
пенных классов глаголов. Слева от матрицы приводится исходный вид корня 
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глаголов данного гнезда (подгнезда), а вверху колонок матрицы указывается 
тот алломорф (алломорфы), которым представлен корень в глаголах данного 
класса. Например, у глаголов 2-го класса (подгруппа -Ø-) степенная основа, 
фактически совпадающая с корнем, сильно варьируется. Для наглядной по-
дачи информации о специфике формообразования таких глаголов использу-
ется понятие парциальных основ — основы инфинитива (прошедшего вре-
мени) и основы настоящего времени. В вершину колонки 2-го класса выно-
сятся алломорфы, записанные в виде дроби, при этом в числителе подается 
алломорф, представленный в формах инфинитива (прошедшего времени), а в 
знаменателе — в презентных формах (табл. 2, 8). 

 
Таблица 2 / Table 2 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 ПЛЕТ   
плес (пле)плет   плет   

   1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.
 -Ø-  -á-  Постфикс 

  А) Ø +    

   в- +  +  

   вы- +  +  

   и т.д.     

       

 № 2 ПЛОТ  плот  плáч  

    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.   -и´-  -jЫва- Постфикс 

  Б) Ø   +    

   на-   +    

   пере-   +    

   с-   +  +  

 
Ниже корневого алломорфа записывается индекс класса, совпадающий, 

как правило, с орфографическим обликом степенного суффикса в современ-
ном русском языке. Индекс указывает на тип парадигмы глагола. В горизон-
тальных рядах матрицы, сверху вниз, в алфавитно-«словообразовательном» 
порядке перечислены префиксы. На пересечении колонок и строк матрицы 
знаком «+» отмечается наличие в современном русском языке глагола, сте-
пенная (или общая формообразовательная) основа которого синтезируется 
из заданного префикса, корневого и суффиксального алломорфа. По сути, 
матричный морфемно-грамматический словарь являет собой реализацию 
замысла Р. Якобсона о создании словаря, перечисляющего только «полные 
основы», достаточные для того, чтобы читатель составил себе адекватное 
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представление о спряжении глагола [7]. Внутри матрицы в каждом степен-
ном ряду однокорневых глаголов (напр., при-ль-ну-ть: при-лип-ну-ть (СВ)/ 
при-лип-а-ть; при-леп-и-ть (СВ) / при-лепл-я-ть : при-лепл-ива-ть) цветом 
отмечается зона совершенного вида, всегда расположенная слева (табл. 2–8).  

 
Таблица 3 / Table 3 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 ЛЬП ль лип лип   

   1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф. -ну2- -ну1-   -á-  Постфикс 

  А) Ø + +      

   в-  + +   

   на- + + +   

   и т.д.    
       

 № 2 ЛЕП  леп лепл лéпл  

    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.   -и´- -jА´- -jЫва- Постфикс 

  Б) Ø   +    

   в-   +    

   вы-   + + +  

 
Таблица 4 / Table 4 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 ЗВЕН    звен    

    1 2 3 4 5  

   Инд. 
Преф.

  ѣ›
éи´   Постфикс 

  А) Ø   +    

   за-   +    

   от-   +    

   и т.д.       
          

 № 2 ЗВОН    звон  звáн  

    1 2 3 4 5  

   Инд. 
Преф.

  -и´-  -jЫва- Постфикс 

  Б) Ø   +    

   вы´-   +  +  

   до-   +  + (-ся) 
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Слева от матрицы выделяется несколько дополнительных вертикальных 
зон: в крайней левой указывается номер гнезда в сплошной нумерации, пра-
вее следует номер зоны данного гнезда, еще правее — колонка, в которой 
условной записью представлен основной вид корня. 

Матричный словарь морфем ориентирован преимущественно на графи-
ческий облик алломорфов, поэтому всевозможные условные обозначения, 
объясняющие особенности комбинирования морфем, сведены к минимуму. 
Это существенно облегчает синтезирование форм необходимого глагола из 
заданных в матрице корней и аффиксов. Для синтезирования степенной 
основы (СО) необходимо взять тот префикс и тот корневой и суффиксаль-
ный алломорф, которые отмечены в соответствующих графах. Все осталь-
ные категориальные формы образуются путем добавления к СО необходи-
мых аффиксов по модели, приведенной во вступительном комментарии. 
Например, для синтезирования инфинитива к СО присоединяется показатель 
инфинитива и постфикс, если в графе ‘постфикс’ указано, что без -ся(сь) 
данный глагол не употребляется. Ударение всякий раз стоит на соответ-
ствующем алломорфе — либо на корне, либо на суффиксе, напр.: 

 

за+грем+е+ть, раз+гром+и+ть, о+глох+ну+ть, о+глуш+и+ть, 
до+сох+ну+ть, до+суш+и+ть, до+сущ+ива+ть (табл. 5–7)  

 
Таблица 5 / Table 5 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 СЪХ  сох   сых   

    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф. -ну1-   -á-  Постфикс 

  А) Ø +      

   вы´- +   +   

   до- +   +   

   и т д.       

          

 № 2 СУХ    суш суш суш  

    1 2 3 4 5  

   Инд. 
Преф.

  -и´- -já- -jЫва- Постфикс 

  Б) Ø   +    

   вы´-   +  +  

   до-   +  +  

   за-   +  +  

   ис-   + +   
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Условная запись -j- в индексах (-jЫва-, -jа-/-jА-) указывает на скры-
тое присутствие -j- в альтернантах -ш- (о+глуш+а+ть, ис+суш+а+ть, 
за+суш+ива+ть), -жд- (о+хлажд+а+ть), -пл- (цепл+я+ть) и т.д. При син-
тезировании инфинитива этот -j- не записывается. 

Большая буква в индексе, например -Ыва-, -jА-, означает, что после ко-
нечного шипящего, заднеязычного или смягченного согласного корня сте-
пенной суффикс орфографически обозначается посредством -ива-, -я- 
(за+суш+ива+ть, при+лепл+я+ть). 

Таблица 6 / Table 6 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 ГРЕМ грем грем   
  1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф. -ну´2-  ѣ›
éи´   Постфикс 

  А) Ø + +   
  вз-  +   
  за-  +   
  и т.д.    
      
 № 2 ГРОМ   гром   
    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.
  -и´-   Постфикс 

  Б) Ø  +   
   по-  +   
   раз-  +   

Таблица 7 / Table 7 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 ГЛЪХ глóх   
   1 2 3 4 5  

   Инд. 
Преф. -ну1-     Постфикс 

  А) Ø +   
   за- +   
   о- +   
   и т.д.    
       
 № 2 ГЛУХ   глуш глуш   
    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.   -и´- -já-  Постфикс 

  Б) Ø   +    
   за-   + +   
   о-   + +   
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Каждая словарная статья в данном словаре представляет собой этимо-
логическое гнездо, в вершину которого выносится исходный корень. В со-
став гнезда может входить одна или несколько морфемных матриц, отража-
ющих системные связи глаголов с исходным и производным, этимологиче-
ски родственным корнем, напр.: ЖИ (жи-ть) и ЖИ·В (О-ЖИВ-И-ТЬ), КРАС 
(крас-и-ть) и КРАС·Н (крас н-е-ть). 

Таблица 8 / Table 8 

Образец морфемной матрицы / Example of a morphemic matrix 

№ № 1 МЬР   
мере (мер)мр   мир   

    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.  -Ø-  -á-  Постфикс 

  А) Ø  +     

   вы´-  +  +   

   за-  +  +   

   и т.д.       

          

 № 2 МОР    мор  мáр  

    1 2 3 4 5  

   
Инд. 

Преф.   -и´-  -jЫва- Постфикс 

  Б) Ø   +    

   вы´-   +  +  

   за-   +  +  

Заключение 

Морфемные матрицы являются эффективным средством систематизации 
материала и повышения информативности словаря. С помощью морфемной 
матрицы удается создать пространственный образ морфемной структуры гла-
голов и их грамматических характеристик (класс, особенности спряжения, 
степень, вид), отразить синхронные и диахронные деривационные и смыс-
ловые связи и другие сведения. 

Словарь, насыщенный столь разнообразной информацией, может слу-
жить справочником по грамматике, морфемике, этимологии, по словоизме-
нению и словообразованию глагола. 

Матричный морфемно-грамматический словарь может быть использо-
ван также как учебное пособие в русскоязычной и иностранной аудитории. 
Словарь обладает высоким объяснительным потенциалом, в нем реализуется 
постулат об эксплицированности и демонстрирующей методике (В.В. Мор- 
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ковкин). Например, в морфемной матрице каждый вариант корня, характери-
зующийся как вокальными, так и консонантными чередованиями, всегда за-
нимает определенное место. Упорядоченным расположением корневых ал-
ломорфов, путем введения незначительных условных обозначений в индексы 
классов, а также с помощью приводимого слева от матрицы основного (ре-
конструированного) вида корня наглядно объясняются имеющиеся в корне 
чередования. 

Таким образом, с помощью матрично-гнездовой подачи материала от-
ражаются морфонологические характеристики глагольной системы, дается 
наглядное представление о правилах выбора морфов одной морфемы, стро-
ящих свой альтернационный ряд по определенному образцу, причем в сло-
варе упорядочены как морфонологически маркированные корневые алло-
морфы, так и альтернирующие суффиксальные алломорфы. 

В морфемных матрицах соблюдена многоуровневая иерархичность в 
расположении материала: «горизонтальная иерархичность» в пределах одно-
го ряда, напр., иерархия суффиксов 1-5-го классов: -ну-, -Ø-, -е-(-и-), -а- (-ва-, 
-jА-), -ыва- (-jЫва-), иерархия альтернирующих корневых морфов в степен-
ном ряду: сох / сых, др·а / дир, бр·а / бир и т.д.; «вертикальная» иерархич-
ность в пределах одной матрицы и всего гнезда, напр., апофоническая 
иерархия вариантов корня: -льп-/-леп-,-гряз-/-груз-,-сох-/-сух-, -верт-/-ворот- 
и т.д., иерархия производных корней: ЗНА — ЗНА·К — ЗНАК·ОМ — 
ЗНА·МЕ·Н — ЗНА·Х·АР. 

Словарь, в котором показаны исторические связи корней, вскрыты при-
чины многообразных гетерогенных и гетерохронных чередований в сложной 
морфонологической системе глагола, может найти применение на занятиях 
по морфемике, грамматике, орфографии, словообразованию. 

Иностранцам, овладевающим русским языком на начальном и продви-
нутом этапах, словарь поможет расширить потенциальный запас слов, выра-
ботать чутье к формально-языковым построениям, приобрести морфемно-
семантическую интуицию, облегчит усвоение русской глагольной системы, 
позволит лучше понять такие специфические категории славянского глагола, 
как вид и степень. 

На основе матричного морфемно-грамматического словаря может быть 
разработана новая методика преподавания системы русского глагола в ино-
язычной аудитории. Традиционная практика представления перфективов и 
имперфективов только в виде бинарной оппозиции, а также только в направ-
лении от глагола НСВ к глаголу СВ (вылепливать → вылепить) представля-
ется в настоящее время несовершенной, так как означает отказ от овладения 
системой всех суффиксальных и префиксальных форм глагола и серьезно 
искажает деривационные связи. 

При усвоении спряжения и видов глагола студенты не механически за-
поминают глагольные формы, а научаются образовывать, с учетом всех не-
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обходимых преобразований, соотносительные формы «бóльших» классов от 
глаголов меньших классов (напр., вы-леп-и-ть → вы-лепл-я-ть, вы-лепл-ива-
ть, на-гре-ть →на-гре-ва-ть) или подбирать префиксальные формы к бес-
префиксным имперфективам (гре-ть – на-гре-ть, по-гре-ть, со-гре-ть). 

Таким образом, матричное предъявление глагольных семей активизиру-
ет логические и зрительные механизмы памяти, формирует у студентов 
адекватное представление о богатстве суффиксальных и префиксальных 
глагольных форм, о разнообразии корневых алломорфов, о морфологиче-
ской структуре глагола, научает разбираться в семантических особенностях 
соотносительных степенных и видовых форм, способствует скорейшему 
усвоению значения префиксальных, суффиксальных и корневых морфем, 
демонстрирует координационные и субординационные отношения глаголь-
ных классов и групп. 
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Аннотация. Данная работа завершает первую серию статей, которые призваны продемон-
стрировать, как в процессе преподавания языка выявляются нестандартные характеристики 
языковых явлений, которые в процессе отвлечённых научных изысканий остаются незаме-
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теме и даются рекомендации, каким образом феномен «возвратности» может быть доста-
точно просто представлен иностранной аудитории при обучении русскому языку. Указыва-
ется, что с лингвистической точки зрения главная и важнейшая функция постфикса -ся — 
это регулирование взаимоотношений субъекта и объекта в создании виртуального события 
в соответствии с замыслом говорящего. И таким образом, залог — это не столько глаголь-
ная категория, сколько синтаксическая. В плане преподавания предлагается использовать 
континуальную шкалу с крайними точками «100 % актив — 100 % пассив» с опорой на 
идею «самостоятельности» субъекта предложения. Предлагается использовать понятие «за-
мкнутая система», заимствованное из физики. На шкале выделяются три зоны: несомнен-
ный актив — «переходная зона» — несомненный пассив. Это делает явление возвратности 
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Abstract. This study is to complete the research in the Russian reflexive verbs — first in a series 
of articles intended to demonstrate how language teaching could correct some points of General 
Linguistics. This paper capture the lessons learned and gives recommendations on how the 
complicated phenomenon can be quite simply presented to foreign audiences when teaching the 
Russian language. Linguistically postfix -sya that marks reflexive verbs is to regulate subject — 
object balance within utterance in accordance with the speaker’s intention. And thus, voice of 
verbs is not so much a verbal category as a syntactic one. In terms of teaching, it is proposed to use 
a continuum scale with extreme points “100% active — 100% passive” based on the idea of 
“independence” of the subject S1. It is proposed to use the concept of “closed system”, borrowed 
from physics. There are 3 zones on the scale: an undoubted asset — a “transition zone” — an 
undoubted liability. This makes the phenomenon of reflexivity simple and understandable and 
removes a number of difficulties.  
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Введение 

Данная статья является заключительной в серии работ, посвященных 
феномену возвратного глагола как одного из самых парадоксальных в рус-
ском языке. Некоторые результаты были изложены в ранее опубликованных 
работах. В целом исследование проводится в рамках создания серии работ, в 
задачу которых входит: 1) на конкретных примерах продемонстрировать, ка-
ким образом практическая деятельность по обучению языку иностранцев 
способна повлиять на общетеоретические представления о тех или иных 
лингвистических феноменах; 2) предложить пусть и не бесспорные, но пол-
ностью оригинальные трактовки некоторых конкретных феноменов русского 
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языка, упрощающие работу с конкретным языковым материалом в аудитории 
в целях преподавания РКИ. 

В первой части исследования парадоксов феномена возвратных глаго-
лов в русском языке было показано, какие именно противоречия наблюдают-
ся при его рассмотрении и какие затруднения они вызывают при изучении 
русского языка иностранцами [1]. Во второй части кратко описывался крите-
рий, с помощью которого можно однозначно представить функциональную 
роль постфикса -ся, и указывалось, как можно опереться на понятийное поле 
технических наук в поисках такого критерия [2]. В представленной же здесь 
завершающей части исследования обобщаются полученные ранее результа-
ты и предлагается в максимально несложном виде описать функцию пост-
фикса -ся в высказывании на русском языке. Для этого предлагается исполь-
зовать понятие «замкнутой системы», заимствованное из физики, примени-
тельно к описываемому явлению. В завершение даются конкретные методи-
ческие рекомендации для работы в аудитории РКИ, представленные в виде 
примеров, организованных в таблицу. 

Обсуждение 

Здесь, как и в предыдущих работах данной серии, в своих рассуждени-
ях мы продолжаем опираться на два важных для нас момента. 

1. Для обозначения смысла высказывания используются термины «за-
мысел высказывания» (на уровне интенций говорящего) и «сюжет высказы-
вания» (для обозначения номинативного смысла высказывания). Говорящий 
при конструировании высказывания стремится к тому, чтобы собеседник 
смог получить сюжет, максимально соответствующий замыслу, который ста-
вит цель обновить знания собеседника. 

2. При рассмотрении сюжета мы исходим из предложенного Г.П.Мель- 
никовым утверждения о том, что в русском языке фраза строится так, чтобы 
описывать ситуацию как происходящее событие [3. С. 116], то есть как некий 
процесс. При этом следует особо подчеркнуть, что событие — это не только 
процесс (само действие и его характеристики, выраженные глаголом с пост-
фиксом -ся или без него), но и наличие или отсутствие субъекта и объекта 
действия, их свойства, взаимоотношения, взаимная позиция, а также их зна-
чимость для формирования сюжета в нужном для говорящего ракурсе. Сле-
довательно, категория возвратности, маркируемая постфиксом -ся, рассмат-
ривается не столько как глагольная, сколько как синтаксическая. Забегая 
вперёд, заметим, что этот опорный пункт станет базовым и для всех постро-
ений в рамках дальнейших исследований, которые будут посвящены другим 
загадочным (особенно для иностранца) явлениям русского языка, таким как 
глагольный вид, глагольный префикс по, глаголы движения. 
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Прежде чем перейти к понятию замкнутой системы, на котором строят-
ся конечные выводы, отметим, что контингент учащихся, с которыми по 
большей части доводилось и доводится работать автору, — это студенты 
естественных и технических специальностей, магистранты и аспиранты, 
специализирующиеся в точных науках и науках о природе. Как показывает 
многолетний опыт, ряд наиболее общих понятий, повседневно используемых 
учащимися в своей познавательной деятельности и их деятельности в каче-
стве начинающих исследователей, не только применим к языковым явлени-
ям, но даже позволяет взглянуть на них в ином, по сравнению с общеприня-
тым, ракурсе и поставить иные, по сравнению с общепризнанными, специ-
фические задачи, решение которых способно в довольно значительной сте-
пени прояснить функциональные характеристики самых загадочных элемен-
тов русской языковой системы. 

По признанию самих учащихся, странности глаголов с постфиксом 
-ся — это одна из наиболее непонятных и запутанных сторон русского гла-
гола: «Когда мы изучаем русский язык, мы изучаем, что „комбухада“ пере-
водится: 1) учить 2) изучать 3) учиться, поэтому мы воспринимаем, есте-
ственно, я учу русский язык = я изучаю русский язык = я учусь русский язык. 
Всё одинаково переводится… но почему-то не используется с винительным 
падежом, а используется с дательным падежом… Готовить и готовиться — 
тоже тяжело. Вот это для корейцев просто непонятно… Как объяснять эти 
слова корейцам — иностранцам?»1 

Мальчик мылся лицо, магазин начинается работать, картина нарисо-
валась художником, мы часто видимся друзья — на начальном этапе подоб-
ных примеров тысячи [4. С. 184]. На более продвинутом этапе обучения в 
ходе составления высказываний научного характера при необходимости пе-
редать идею актива и пассива, процесса, результата или статуса состояния 
объекта задачи всё более и более усложняются. При этом если это маги-
странты и аспиранты, то они хотят увидеть суть явления в целом, а не толь-
ко выучить каждый конкретный пример в каждом конкретном контексте, 
что, кстати, и нереально. Объяснения типа «это активно-безобъектный гла-
гол» или «это побочно-возвратный глагол» — не очень помогают делу. Осо-
бенно смущают примеры, когда приходится переходить от актива к пассиву 
и наоборот. Выясняется, что глаголы, маркируемые постфиксом -ся, доволь-
но часто маркируют идею процесса-пассива (а почему не маркируются 
идеей?). Например, объект исследуется, оборудование устанавливается. 
Но даже здесь есть свои трудности: Сигналы отражаются от поверхности 
Земли (почему-то не поверхностью Земли), сводятся воедино при помощи 

 
1 Чериш. Почему корейцы не могут выучить русский язык? 3 причины [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7XyAHSg9cHQ&t=393s (дата обращения: 
01.12.2023). 
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оборудования (почему-то не оборудованием). Но эти же сигналы поступают 
на приёмник (но не поступаются). Вообще всё очень странно: объект появ-
ляется, возникается, стремится, существовается, представляется собой. 
Или правильнее объект появляет, возникает, стремит, существовает, 
представляет собой? 

Из примеров очевидно, что отдельно взятый глагол практически невоз-
можно идентифицировать как возвратный или невозвратный, «полувозврат-
ный» или «не совсем возвратный». Несомненно, как было указано выше, 
следует рассматривать категорию возвратности в рамках высказывания как 
синтаксическую. 

Вначале попытаемся аргументировать применимость понятия замкну-
той системы к оценке структуры и содержания высказываний, оформленных 
при помощи глаголов с постфиксом -ся.  

Остановимся кратко на понятии замкнутой системы как таковой. Даже в 
физике оно представляет собой абстрактное, идеальное понятие, но при этом 
является фундаментальным методологическим понятием науки как таковой. 
По большому счету абсолютно замкнутой системы нет и быть не может, по-
скольку система в целом неизбежно подвергается воздействию внешних сил. 
Однако, во-первых, под воздействием внешних сил изменения происходят в 
конце концов в системе в целом, а не только в одном из её элементов. Изме-
нения любого элемента приводят к изменениям в системе в целом. Во-
вторых, происходит это потому, что внутри любой системы существует ин-
формационный обмен данными между ее компонентами об их состоянии и 
параметрах, и «принятие решения» об изменениях системы в целом носит 
совместный скоординированный характер, будь то природное явление или 
человеческий коллектив. В противном случае система приходит к концу 
своего существования. Части системы не могут существовать вне зависимо-
сти друг от друга. Таким образом, полная энергия внутри замкнутой систе-
мы — это постоянная величина. Важнейшим свойством замкнутых систем, 
которое имеет принципиальное методологическое значение, является то, что 
передача энергии, вещества и информации происходит только внутри этой 
системы. 

О понятии замкнутой системы как одном из фундаментальных понятий 
науки пишет В.И. Мельников (однофамилец Г.П. Мельникова) в своей моно-
графии «Теория замкнутой системы»: «…метод замкнутой системы… в 
настоящее время широко используется при решении подавляющего большин-
ства разнообразных количественных задач в самых разных областях знаний». 
[5. С. 12]. Автор, кстати, упоминает о возможности использования данного 
понятия для анализа так называемого «грамматического предложения». [Там 
же. С. 148–149]. Таким образом, приложение понятия замкнутой системы к 
языковым феноменам кажется разумным и «физикам» и «лирикам». 
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Если мы сравним реальную, физически имеющую место ситуацию с 
минимальным количеством участников (как реально протекающее собы-
тие) с одной стороны, и минимальное типичное высказывание на русском 
языке — с другой, то увидим три необходимых компонента. В первом случае 
событие сводится к трем компонентам: 1) субъект, производящий действие, 
2) само действие и 3) прямой объект, на который направлено действие. Всё 
прочее отнесём к разряду условий протекания события. В соответствующем 
высказывании мы увидим те же компоненты. Например, в высказывании 
Маша ест кашу мы видим полное соответствие сюжета картинке происхо-
дящего в физической реальности. В ходе физического события Маша явля-
ется субъектом, производящим действие. Для высказывания существитель-
ное Маша является грамматическим субъектом предложения в именитель-
ном падеже (обозначим его как S1); подобное обозначение легко восприни-
мается иностранцем, изучающим русский язык, как знакомое и понятное. 
Если рассматривать эту целостность как замкнутую систему, то в обоих 
случаях она отвечает всем признакам замкнутых систем, перечисленным 
выше — что в виде картинки физической реальности, что в виде сюжета. Та-
кую замкнутую систему можно воспринимать как некий легко воспроизво-
димый гештальт, который является вполне спокойным и может считаться за-
крытым: реальное событие и высказывание находятся в полной гармонии. 
Человек увидел — человек сообщил. 

В то же время зададимся вопросом: а всегда ли S1 в высказывании соот-
ветствует активному деятелю как базовому параметру реального события? 
Даже странно задавать такой вопрос: конечно, нет. В таком случае хочется 
спросить: а какова же функция S1 в высказывании? Оставим в стороне фун-
даментальные теоретические рассуждения и посмотрим, как на этот вопрос 
нам ответит лингводидактика. Элементарно: это точка отсчёта для сюжета 
в целом. S1 в приведённом примере ориентирует собеседника на то, что 
Маша — та незыблемая точка, из которой измеряются все параметры смыс-
лового пространства сюжета. Даже если мы скажем Кашу ест Маша — 
в этом случае всё равно это значит лишь, что для собеседника объект каша 
раньше попал в сферу наблюдаемого, но от этого в данном конкретном вы-
сказывании он не стал точкой отсчёта. Отсчёт параметров сюжета ведется 
от Маши. 

Однако коварство замысла говорящего в том и состоит, что, манипули-
руя точкой отсчёта, он имеет возможность «исказить» картинку реальности в 
нужном ему направлении и создать «иной» по сравнению с физической ре-
альностю сюжет, перераспределив потоки внутри высказывания как замкну-
той системы. К примеру, для сюжета, который хочет построить говорящий, 
Маша — далеко не является точкой отсчета. Например, папа сходил в мага-
зин, купил кашу — а мама недовольна. Не ту кашу купил. И у папы вызрева-
ет коварный замысел переубедить маму, поставив кашу в центр ситуации.  
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Или фабрика начала выпускать новый вид каш — надо убедить директора, 
что все молодцы. Маша, хотя и является по-прежнему главным критерием 
качества и потребителем продукции, тем не менее уходит на задний план 
или вообще «отодвигается» из высказывания, существуя где-то фоном. Что 
происходит при этом с сюжетом? На этапе замысла возникает незакрытый 
гештальт, который надо закрыть при помощи языковых средств. Но посколь-
ку внутри замкнутой системы, как было сказано выше, полная энергия явля-
ется постоянной величиной и передаётся только внутри этой системы, при-
ходится перенаправить поток информации. Как это можно сделать? Прежде 
всего, сменив точку отсчета, то есть переместив S1 в другое место или уда-
лив его вовсе: Естся, естся твоя каша! (S1 — каша) / Новая каша естся хо-
рошо! (S1 — каша) / Маше сегодня весь день естся (S1 отсутствует). Данные 
примеры смотрятся не особо употребительными, но вполне допустимыми. 
Но, например, в такой паре, как Учёные наблюдали это явление много раз. / 
Это явление наблюдалось много раз (даже и не требуется добавлять, кем!) — 
модифицированный вариант смотрится гораздо естественнее. 

Таким образом, постфикс -ся при глаголе как раз и служит для того, 
чтобы указать на факт перенесения точки отсчёта внутри сюжета в соответ-
ствии с замыслом говорящего, — таким замыслом, который требует пере-
распределения функциональных ролей базовых компонентов внутри замкну-
той системы. Один из компонентов (обозначаемый глаголом с постфиксом 
-ся) представляет событие как процесс, а направление развития процесса не 
соответствует стандартно воспроизводимому соотношению компонентов — 
участников реального события. В этом плане не случайно языковой систе-
мой был выбран элемент -ся, восходящий по смыслу к возвратному место-
имению. Он помогает «гнать» потоки вспять — к новой точке отсчёта. Таким 
образом, постфикс -ся является маркером возникновения напряжения внутри 
«гештальта» в связи с особенностями смысла высказывания как замкнутой 
системы, возникшими в результате отклонения от распределения ролей в фи-
зической реальности. 

Обобщая вышесказанное, перечислим, в чем состоит сходство и разли-
чие реального события (назовём его «картинкой») — и сюжета высказывания.  

Сходство проявляется в том случае, если замысел высказывания и его 
целевой сюжет зеркально отражают состав, структуру и функциональную 
роль элементов, формирующих картинку. С необходимостью присутствуют 
минимально три компонента: активный деятель, действие (процесс), прямой 
объект. При этом на деятеля указывает субъект S1, на процесс (действие) — 
переходный глагол, а на объект, на который направлено действие, — вини-
тельный падеж без предлога. Звучит абсолютно банально, все спокойно, 
гештальт закрыт: Маша ест кашу. Но для сочинителя сюжета далеко не все-
гда деятель бывает нужен в качестве точки отсчёта внутри создаваемого им 
виртуального события в пределах замкнутой системы, призванного коррек-
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тировать предполагаемую «недоинформированность» собеседника. При из-
менении точки отсчёта меняется направление обменных потоков и степень 
«задействованности» в них реального деятеля и реального объекта. И в этом 
случае отклонения сюжета от реального события могут давать отличия, ко-
торые можно представить следующим образом. 

В сюжете высказывания появляется неравенство S1 как точки отсчета 
активному деятелю и становится возможной полная передача этой функции 
реальному объекту: Каша естся Машей / Каша естся / Каша съедена. Та-
ким образом, возможно один или оба базовых компонента участников собы-
тия могут присутствовать в латентном виде: Каша естся — вообще не важ-
но, кто это делает, хотя ясно, что кто-то это делает. Точка отсчёта перемеща-
ется на объект, и при этом глагол приобретает возможность формировать 
два разных сюжета: либо указывать на процесс как актуальное событие — 
Каша естся Машей, либо указывать на процесс как на процессуальный 
признак объекта — Каша естся. При этом если в качестве задачи обозна-
чена необходимость показать статус объекта как результат некоего процес-
са, то показатель -ся исчезает за отсутствием процесса как такового: каша 
съедена. 

Наиболее интересным является пример Маше естся. В данном примере 
особенность сюжета состоит в том, что S1 как точка отсчета вообще не пред-
полагается, поскольку источник активности представляет собой некое ми-
стическое начало, которое навязывает часть своей активности Маше при по-
мощи дательного падежа (что вполне соответствует его функции в системе 
падежей) [6. С. 379–412, 414–421]. Этот пример заслуживает отдельного раз-
говора, однако в контексте исследуемой проблемы ясно, что и здесь пост-
фикс -ся выполняет свою обычную функцию — перераспределения инфор-
мационных потоков. Это такое высказывание, где вся «энергия» сюжета со-
средоточена на процессе.  

Заключение: лингводидактические рекомендации 

Как можно представить вышеописанную картину для иностранных сту-
дентов? Собственно, все вышеприведенные положения не являются для 
лингводидактики исходными, а, напротив, выведены в ходе решения практи-
ческих задач.  

Первое и самое важное, на что следует обратить внимание, — это то, 
что процессы «перемещения» информационных потоков внутри высказыва-
ния как замкнутой системы не носят дискретного и скачкообразного харак-
тера. В зависимости от лексического наполнения степень участия как обоих 
базовых компонентов, так и роль самого действия варьируется. Именно по-
этому столь сложным представляется создать единую непротиворечивую 
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классификацию возвратных глаголов. Не в глаголах дело. Все существующие 
классификации, если их внимательно проанализировать, скорее учитывают 
семантику участников события, чем самого глагола. Но есть один способ, 
при помощи которого возможно представить данное загадочное явление рус-
ского языка в довольно простом виде (табл.). 

В заключение несколько комментариев по содержанию таблицы. Как 
очевидно, при переносе точки отсчёта на прямой объект и соответственном 
переходе на него функции S1 нередко в контексте сохраняется необходи-
мость указать на реального деятеля. Существует целый ряд способов: N5 

(творительный падеж), словосочетания с помощью / при помощи (2); под 
действием / под воздействием (2); посредством (2); в N6; N3 (связано с лек-
сической семантикой составляющих). 

Зона самостоятельности. N5 кем возможно лишь как второй объект, 
если он необходим: мама занимается ребёнком. N5 чем — либо такой же 
второй объект: Кумар занимается математикой, либо полностью лишен-
ный самостоятельности инструмент: Кумар умывается мылом. Для указания 
на второго вспомогательного реального деятеля с соответствующей степе-
нью активности в научном стиле используются конструкции с помощью / 
при помощи (2); под действием / под воздействием (2); посредством (2) для 
указания на второго вспомогательного реального деятеля с соответствую-
щей степенью активности. Заметим, что здесь невозможно использование N5 

кем: Студенты учатся преподавателем. Ребенок моется мамой. 
Переходная зона. Для нее приложимы все вышеперечисленные сред-

ства, однако следует иметь в виду, что в данном случае имеет место лишь 
эффект самостоятельности, а это значит, что реальный деятель сознательно 
умалчивается за ненадобностью, поэтому N5 кем можно встретить лишь в 
исключительных случаях. Например, сюда можно отнести классический 
для начального этапа обучения русскому языку пример Дом строится ра-
бочими. На самом деле пример весьма неудачный. Да, ясно, что здесь пас-
сив. Однако подобный пример чрезвычайно редко можно встретить в речи, 
поскольку здесь имеет место иллюзия самостоятельности, отсутствие 
необходимости в указании на реального деятеля: Дом строится (как бы 
растёт). 

Зона пассива. N5 довольно широко используется в случае необходи-
мости указать на реального деятеля. Но сама необходимость встречается 
нечасто. 

В завершение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что при-
ведённая в таблице шкала носит континуальный характер: разбиение на 
три класса не имеет четко очерченных границ, и речь идет о степени само-
стоятельности в зависимости от лексической семантики компонентов вы-
сказывания. 
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Природа ошибки в русской речи 

будущего билингвального учителя русского языка: 
психолингвистический и лингвометодический подходы 

к интерпретации экспериментальных данных1 
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Аннотация. Актуальность исследования обоснована необходимостью анализа ошибок в 
русской речи естественного инонационально-русского билингва коми-пермяка на основе 
специфики процессов его речевой деятельности. Феномен «ошибка» трактуется на основе 
психолингвистического подхода как следствие сбоев в механизмах речевой деятельности 
билингва и лингвометодического подхода как факт нарушения нормативности для опреде-
ления инструментария совершенствования русской речи билингвальной личности. Термин 
«ошибка» в речи обусловлен классическим понятием нарушения и считается в достаточной 
мере разработанным и описанным в разных аспектах. Материалами исследования послужи-
ли экспериментальные данные: ошибки в письменной и устной русской речи билингваль-
ных студентов коми-пермяков на занятиях лингвометодического цикла. Методами исследо-
вания являются метод непосредственного наблюдения за русской речью билингвального 
студента коми-пермяка, анализ его письменных работ и устных высказываний, интерпрета-
ция ошибок в психолингвистическом и лингвометодическом аспектах. Результаты исследо-
вания подтверждают гипотезу: природа ошибок в русской устной и письменной речи ино-
национально-русского билингва психолингвистическая, проявляющаяся на всех уровнях 
билингвальной личности в межъязыковых взаимодействиях систем родного и русского язы-
ков, определяющих работу механизмов речевой деятельности на русском языке. Совершен-
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Abstract. Thematic justification is explained by the necessity to analyze errors in the Russian 
speech of a bilingual personality of natural foreign — Russian bilingual Komi — Permyak based 
on specific character of the processes of his speech. Phenomenon of “error” is interpreted on the 
basis of psycholinguistic approach as a result of failure in mechanism of speech of a bilingual and 
linguo-methodological approaches as a fact of normalization disorder and the exploration of 
tooling for improving the Russian speech of a bilingual personality. The author relies on studies 
in which the linguistic and didactic vectors of error research tend to interpret the processes of 
speech-cognitive activity and are explained psycholinguistically and linguistically. The choice of 
a psycholinguistic approach to the study of errors makes it possible to identify their nature, to 
interpret them not only as facts of violation of speech normativity, but also as manifestations of 
processes of violations/failures/interference in the speech-mental activity of the speaker and 
writer. Purpose of the study is to analyze errors in the Russian speech of a bilingual speaker — 
a future teacher of the Russian language (Komi-Permyak) in the process of perception and 
generation of the Russian speech. Object of the study is the speech activity of a bilingual speaker 
in Russian, the subject is errors in his speech in the conditions of preparation for the profession of 
a Russian language teacher. Materials of the study were experimental data: errors in the written 
and oral Russian speech of bilingual Komi — Permyak students during linguo-methodological 
subjects and in their written works. The study methods are direct viewing of the Russian speech 
of a bilingual Komi — Permyak student, analysis of his written works and oral statements, error 
interpretation through psycholinguistic and linguo-methodological approaches. The study results 
confirm the hypothesis: the nature of errors in Russian oral and written speech of a foreign — 
Russian bilingual is psycholinguistic, appearing on the all levels of a bilingual personality in 
interlingual interactions of the systems of the native and Russian languages, which determines the 
functioning of the speech mechanisms in Russian. In order to improve the Russian speech of 
a foreign — Russian bilingual it is necessary to develop an effective linguo-methodological 
tooling for teaching.  
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Введение 
 
Термин «ошибка» в речи обусловлен классическим понятием наруше-

ния и считается в достаточной мере разработанным и описанным в разных 
аспектах. Существует достаточное количество работ, в которых лингвисти-
ческие и дидактические векторы исследований ошибок стремятся к интер-
претации процессов речемыслительной деятельности и обосновываются 
психолингвистически и лингвометодически в трудах А.А. Залевской [1; 2] 
В.И. Капинос [3], М.Р. Львова [4], И.Г. Овчинниковой, А.В. Павловой [5] , 
М.В. Панова [6], И.В. Приваловой [7], С.Н. Цейтлин [8; 9] и др. Психолинг-
вистический подход к исследованию ошибок позволяет выявить их природу, 
трактовать их не только как факты нарушения речевой нормативности, но и 
как проявления процессов нарушений/сбоев/помех в речемыслительной дея-
тельности говорящего и пишущего. Другими словами, опираясь на след-
ствие, то есть сделанную в речи ошибку, возможна и необходима интерпре-
тация причин, отвечающих за ее возникновение, и реконструкция процессов, 
предопределяющих ее появление. Такое рассмотрение ошибок не ново, в 
науке оно применяется достаточно широко (ошибки в детской речи, в речи 
людей с ментальными нарушениями, ошибки при обучении иностранным 
языкам, неродному/второму языку, переводческие ошибки, ошибки в речи в 
условиях би/поли/транслингвизма и др.).  

Целью исследования является определение природы ошибок в русской 
речи инонационально-русского билингва, объектом — речевая деятельность 
на русском языке билингвального носителя, предметом — ошибки в его ре-
чи в условиях подготовки к профессии учителя русского языка. 

Материалом исследования послужили проанализированные устные 
ответы и письменные работы билингвальных студентов коми-пермяков: тек-
сты диктантов, подробных/сжатых изложений, сочинений, созданных в рам-
ках учебных дисциплин «Развитие русской устной и письменной речи», 
«Методика обучения русскому языку», тексты письменных ответов на кон-
трольные вопросы по методике русского языка, аудиозаписи учебных отве-
тов, тексты курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавров и 
магистрантов коми-пермяков за 2016–2022 годы. 

Анализ ошибок в русской речи билингвальных студентов коми-пер-
мяков осуществлялся на основе заявленных подходов: психолингвистиче-
ского и лингвометодического. Методами исследования стали психолингви-
стические, педагогические, лингвистические методы: метод фиксации и ана-
лиза ошибок/недочетов/сбоев, который применялся в совокупности с мето-
дом контрастивного анализа русской речи билингвального субъекта; метод 
включенного наблюдения; метод лингвистической и методической интер-
претации материала. 
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Результаты. Ошибка в речи будущего учителя русского языка — ино-
национально-русского естественного билингва коми-пермяка — в условиях 
коми-пермяцко-русской образовательной среды рассматривается нами как 
сопряжение факта нарушения речевой нормативности и как инструмент вы-
явления «процессов и механизмов функционирования языка… в том числе 
продуцирования и понимания речи, организации языковых явлений и го-
товности их применения в речемыслительной деятельности» [1. С. 6]. Ра-
бота над коррекцией ошибок в речи билингвального носителя предопреде-
ляет сопряжение анализа механизмов речевой деятельности, их лингвисти-
ческих следствий и лингвометодических способов совершенствования рус-
ской речи.  

Организация эффективной работы со стороны лингвометодики по кор-
рекции нарушений в русской речи билингвального носителя — более трудо-
емкий и объемный процесс, направленный от следствия (самой ошибки) → 
к ее интерпретации со стороны лингвистики русского языка → к механиз-
мам речевой деятельности по переработке воспринимаемого или порождае-
мого высказывания/текста на русском языке → к отбору эффективного 
лингвометодического инструментария для предупреждения и коррекции 
ошибок в русской речи билингвальной личности. Интеграция психолингви-
стического и лингвометодического подходов для выявления и коррекции 
ошибок в русской речи будущего билингвального учителя русского языка 
дает основание для дальнейшего лингвистического и методического совер-
шенствования. 

Обсуждение 

Данное исследование требует уточненных трактовок основных поня-
тий: «билингвальная личность», «ошибка» в речи билингвального носителя, 
«психолингвистический и лингвометодический подходы» к интерпретации 
ошибок. 

Обосновывая понятие языковой личности в лингводидактике, Ю.Н. Ка-
раулов отмечает: «Лингводидактическое представление языковой личности 
отличается двумя особенностями. <…> языковая личность предстает в этом 
случае как человек говорящий, а сама способность пользоваться языком — 
как родовое свойство человека» [10. С. 29]. Развивая концепцию, ученый 
пишет о специфике языковой личности, утверждая, что она отражает при-
надлежность к определенному этносу, отличается включенностью в его 
культуру и характеризуется типом естественного билингвизма: доминантно-
го или сбалансированного, что прямо соотносится с нашими представления-
ми о том, что в условиях современного социума билингвальная личность 
требует не «обезличенного», а направленного подхода, прежде всего, со сто-
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роны этнокультурного/этноязыкового компонентов в ее структуре. Ошибки, 
проявляющиеся в русской речи билингвального носителя, определенно свя-
заны со структурой его личности и спецификой его речевой деятельности.  

Понятие «билингвальная личность» сформулировано нами с опорой на 
понятие «языковая личность» Ю.Н. Караулова: «Языковая личность — это 
углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия 
личности вообще. Последнее соткано из противоречий между стабильно-
стью и изменчивостью, устойчивостью мотивационных предрасположений 
и способностью поддаваться внешним воздействиям и самовоздействию, 
трансформируя их результаты в перестройке отношений элементов на каж-
дом из уровней — семантическом, когнитивном и мотивационном 
[10. С. 38]. Базовая структура языковой личности, по Ю.Н. Караулову, опре-
деляется характеристиками семантико-строевого уровня; тезауруса (на ос-
нове произведенных ею текстов); выявлением установок, мотивов, находя-
щих отражение в процессах порождения собственных и восприятия чужих 
текстов [10. С. 42–43]. 

Трехуровневая структура языковой личности применительно к билинг-
вальному — инонационально-русскому субъекту прирастает на каждом 
уровне языковыми единицами, осложняется их отношениями и проявляется 
стереотипами наложений двух языковых систем родного / русского. 

Ю.Н. Караулов определяет вариативные характеристики, которые необ-
ходимо учесть «для «достраивания» языковой личности, в том числе би-
лингвальной. Ими являются на вербально-семантическом уровне системно-
структурные данные о состоянии родного и второго языков в соответству-
ющий период; на когнитивном (тезаурусном) уровне социальные и со-
циолингвистические характеристики этнической и языковой общности, к 
которой относится личность, то есть специфика в ее национальной картине 
мира, проявленная в языке; на мотивационном (прагматическом) уровне 
сведения, обусловленные принадлежностью билингвальной личности к бо-
лее узкой референтной группе, определяющей те ценностно-установочные 
критерии, которые и создают колорит ее дискурса (или ее речи, всех тек-
стов, ее «языка»). 

В науке существуют синонимичные термины к термину «ошибка», что 
отражается в разных классификациях и в употреблениях: в психолингвисти-
ке в классификации С.Н. Цейтлин [8; 9], А.А. Залевской [2] и др.; в лингви-
стике — М.Н. Кожиной [11] и др., в лингвометодике — М.Р. Львова [4], 
В.И. Капинос [3] и др.  

С понятием «ошибка» коррелируют понятия «нарушение», «недочет», 
свойственные для лингвистики и лингвометодики. Ошибки/недочеты/нару- 
шения указывают на факты искажения нормативности, проявляющиеся в 
речи: грамматическая, речевая, стилистическая ошибка/нарушение/недочет 
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и др. В методике при обучении языкам применяются средства коррекции и 
предупреждения ошибок/нарушений/недочетов.  

Понятие «ошибка» в психолингвистике рассматривается не в качестве 
отступления от нормы, а как «сигнал разошедшегося шва в речевом меха-
низме индивида», по образному выражению А.А. Леонтьева [12. С. 78], или 
«как сбой в программе речевого высказывания, не откорректированный на 
стадии контроля», по словам И.Г. Овчинниковой [5. С. 105]. А.А. Залевская 
определяет, что в трактовке понятия «ошибка» в речи произошел «переход 
от рассмотрения ошибки в чисто прикладных целях (прежде всего при обу-
чении языку) к ее теоретическому осмыслению и объяснению не только 
механизмов и причин самой ошибки, но и работы речевого механизма в 
целом» [1. С. 6].  

Определяя все нарушения в русской речи инонационально-русских 
билингвов общим термином «ошибка», мы имеем в виду совокупность 
всех видов ошибочности (за исключением ситуативных оговорок и их по-
правок).  

Анализ ошибок в речи билингвальной личности происходит на основе 
многих факторов. С.Н. Цейтлин пишет об ошибках, «…связанных с наруше-
ниями системы (говорящий или пишущий недостаточно знакомы с языко-
выми правилами)… связанных с нарушениями нормы (говорящий или пи-
шущий владеют языковыми правилами, но не знакомы с ограничениями, 
накладываемыми на их действие нормой), <…> связанных с нарушениями 
узуса (говорящий или пишущий не знакомы с условиями реализации тех или 
иных форм речи)» [9. С. 103]. Следует выделить основания, опора на кото-
рые будет несомненно значимой для интерпретации ошибок и совершен-
ствования русской речи будущего учителя русского языка — инонациональ-
но-русского билингва: выбор речевого действия при обучении, задействова-
ние речевого контроля в процессе обучения грамматическим структурам 
(Т.Д. Кузнецова [13]), развитие чувства (неродного) языка (М.М. Гохлернер, 
Г.В. Ейгер [14] ), учет «промежуточного языка» (Ю.Н. Караулов [10], М. Де- 
бренн [15], А.А. Залевская [1] и др.).  

Анализ русской речи естественного инонационально-русского билинг-
ва предполагает не только фиксацию ошибок, но и, по определению А.А. За- 
левской, рассмотрение их в качестве «естественного компонента промежу-
точного языка», что обеспечивает «убедительные косвенные данные» в по-
нимании функционирования когнитивных систем, посредством которых пе-
рерабатывается воспринимаемый языковой материал [2. С. 14].  

Примеры ошибок (наиболее частотных) помещены в табл. 1–4: в пер-
вой строке дана ошибка и один из верных вариантов употребления, во вто-
рой — психолингвистическая, в третьей — лингвометодическая ее интер-
претации.  



Медведева Н.В. Полилингвиальность и транскультурные практики. 2024. Т. 21. № 1. С. 83–98 

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 89 

 

Ошибки в русской речи билингвального студента коми-пермяка, 
возникающие в процессе восприятия/передачи информации 

и порождения высказывания/текста 
Таблица 1 

Ошибки в русской речи, связанные с нарушением орфографических 
и фонетико-графических норм 

1. Фрагмент текста диктанта без ошибки 
Багровое пламя охватило все вокруг; 
Ничего не было видно за густыми ветвями 

Результат письменной передачи фрагмента Багровое пламья охватило все вокруг; 
Ничего не было видно за густыми ветвьями 

Психолингвистическая интерпретация ошибки: на основе закрепленного в билингваль-
ном сознании стереотипа правописания имени существительного в родном коми-пермяцком 
языке: между основой существительного и суффикса -яс в определённых случаях при пись-
ме может употребляться буква «ь»: [16. С. 49]. Оформление орфографического облика сло-
ва русского слова в соответствии со стереотипами в родном (коми-пермяцком) языке 

Лингвометодическая интерпретация ошибки: нарушение орфографической нормы упо-
требления правописания слова; употребление разделительного мягкого знака в несвой-
ственной для него позиции. 
Неверная логика мыслительных операций для определения правописания русского слова: 
1) определение созвучного/схожего облика русского слова с моделями слов в родном языке; 
2) применение к его написанию стереотипов-представлений о правописании слова в родном 

языке; 
3) отсутствие анализа структуры русского слова, распознавания его морфемной модели;  
4) применение неверного алгоритма рассуждения для выяснения правописания русского слова. 
Следствие — неверное орфографическое оформление русского слова

2. Фрагмент текста диктанта без ошибки В воздухе, насыщенном влагой, … 

Результат письменной передачи фрагмента В воздухе, насысенном влагой, … 

Психолингвистическая интерпретация ошибки: ошибка обусловлена артикуляторными 
автоматизмами, проявляющимися в реализации звуков и их сочетаний в коми-пермяцкой 
речи. При передаче звучащей русской речи и ее записи на письме работают стереотипы —
представления родного языка, касающиеся образования звуков и их реализации в опреде-
ленной позиции, облик русского слова, передаваемый на письме, формируется на основе 
неверного выбора букв русского алфавита

Лингвометодическая интерпретация ошибки: нарушение орфографической нормы пра-
вописания на основе неверного отбора и употребления буквы/букв русского алфавита, не 
соответствующих передаче звукового облика русского слова: 
1) запись на основе образа-представления звучащего слова в родном языке; 
2) отсутствие/недостаточность проверки соответствия звукового/правописного облика рус-

ского слова на этапе контроля;  
3) несоответствие принципов правописания в русском и родном языках; 
4) недостаточная сформированность умений русской орфографии. 
Следствие — фонетико-графическая ошибка при записи русского слова. Коррекция — вве-
дение в практику обучения работы с написаниями, усваиваемыми через звуковой и слого-
вой анализ; через фонемно-морфемный анализ; через зрительно-двигательное запоминание 
графического образа русских слов
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Table 1 

Errors in Russian speech associated with deviance 
of orthographic and phonetic-graphic norms 

1. The fragment of the dictation text 
without an error 

Crimson flames (пламя) engulfed everything around. 
Nothing could be seen behind the thick branches (вет-
вями) 

The result of the written interpretation 
of the fragment 

Crimson flames (пламья) engulfed everything around. 
Nothing could be seen behind the thick branches 
(ветвьями) 

Psycholinguistic interpretation of the error: on the basis of the stereotype of the noun spelling in 
the native Komi-Permyak language, fixed in the bilingual consciousness: between the noun stem 
and the suffix -yas (-яс), in certain cases the letter “ь” can be used in writing [16. Р. 49]. Native 
Orthographic appearance of the Russian word is in accordance with stereotypes of the native 
(Komi-Permyak language) 

Linguo-methodical interpretation of the error: violation of the orthographic norm of the use of 
the spelling of the word; the use of the separating soft sign (the letter “ь”) in its uncharacteristic 
position. 
Incorrect logic of mental operations to identify the spelling of a Russian word: 
1) Association of the similar appearance of the Russian word with word models in the native 

language; 
2) Application of stereotyped ideas about the spelling of the word in the native language to its writing; 
3) Lack of analyses of the structure of a Russian word, identification of its morphemic model; 
4) The use of incorrect reasoning algorithm to find out the spelling of a Russian word. 
The consequence is incorrect spelling of a Russian word 

2. The fragment of the dictation text 
without an error 

In the saturated with moisture (насыщенном) air… 

The result of the written interpretation 
of the fragment 

In the saturated with moisture (насысенном) air… 

Psycholinguistic interpretation of the error: the error is caused by the articulatory automatisms in 
releasing the sounds and combinations of sounds in the speech of Permian Komi. In the 
transmission of the sounding Russian speech and its writing form stereotyping representations of 
the native language work, concerning the formation of the sounds and their implementation in a 
certain position, the appearance of the written Russian word is based on the wrong choice of the 
letters of the Russian alphabet  

Linguo-methodical interpretation of the error: violation of the orthographic norm of spelling on 
the basis of incorrect selection and use of letters of the Russian alphabet do not correspond to the 
transmission of the sound image of the Russian word. 
1) Recording on the basis of the image-representation of the sounding word in the native language; 
2) Absence/insufficiency of verification of correspondence of the sound/spelling appearance of the 

Russian word at the stage of control; 
3) Discrepancy between the principles of spelling in Russian and native language; 
4) Insufficient skills of spelling in Russian. 
The consequence is a phonetic-graphic error when writing a Russian word. The correction is the 
introduction into practice work with spelling through sound and syllable analysis; through 
phonemic and morphemic analysis; through visual-motor memorizing of the graphic image of 
the Russian words 
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Таблица 2 

Ошибки в русской речи, связанные с употреблением слова 
без учета его лексического значения или значений входящих в него морфем 

 

Фрагмент исходного текста для 
изложения 

Прежний хозяин Дайван схватил ее за шерстяные 
щеки, поднял морду, заглянул в глаза, сказал что-то 
по-эвенски, затем с силой отбросил собаку от себя, 
повернулся и пошел прочь. 

Результат передачи фрагмента 
в изложении 

Старый хозяин Дайван потеребил ее за шерстяные 
щеки, что-то сказал по-эвенски и отошел прочь. 

Психолингвистическая интерпретация ошибки: при взаимодействии контактирующих 
языков (коми-пермяцкого и русского) «поиск нужной языковой единицы осуществляется 
путем формирования промежуточного языка, а именно в процессах речемыслительной 
деятельности при идентификации слов и при понимании текста со слуха и при чтении» 
[1. С. 12].  

Билингвальная личность оперирует единицами ядра вербально-семантического поля, выбор 
единиц, которые находятся на периферии поля (приставки, предлоги, окончания и др.), от-
бор и употребление языковых единиц, грамматические категории которых имеют другую 
природу (вид, залог и др.) или которых нет в родном языке (род, согласование, управление 
и др.) выходят за границы ядра поля и не учитываются или используются формаль-
но/механистически без учета выражаемых ими значений. 

Лингвометодическая интерпретация ошибок:  

Употребление слова старый не раскрывает в данном контексте необходимого значения 
(старый — прежний, бывший), а выражает прямое значение (старый — в возрасте, немоло-
дой). Следовательно, происходит искажение смысла. 

Аналогичные процессы свойственны употреблению глагола потеребил ее за шерстяные 
щеки вместо схватил ее за шерстяные щеки. Теряются оттенки значения ввиду неудачно 
выбранного глагола, который в точности не передает необходимого значения. 

Нарушение в образовании слова отошел при помощи приставки и недопонимание оттенков 
ее значения является характерной ошибкой, связанной с интерференцией коми-пермяцкого 
и русского языков. Приставок в коми-пермяцком языке немного. «К ним относятся лишь 
мед- со значением „самый, наи-“ и не- (заимствованная из русского языка), которые упо-
требляются с прилагательными, местоимениями, наречиями…» [17. С. 597].  

Неверный выбор слова «отошел» вместо «ушел» или «пошел» связан с недоучетом значе-
ния, сообщаемого приставкой (ото-йти прочь — в значении отступить, но остаться здесь 
же). Для употребления был нужен глагол с другой приставкой: «у-шел» или «по-шел» со 
значением «удалиться, покинув какое-нибудь место, отправиться куда-нибудь» Наречие 
«прочь» со значением «дальше от какого-то места, долой» [18. С. 544]. Вслед за неверным 
выбором приставки для образования глагола происходит нарушение лексической сочетае-
мости глагола и наречия: отошел прочь, а также искажение смысла всего предложения, 
нарушение коммуникативной точности 
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Table 2 

Errors in Russian speech associated with the use of a word 
without taking into account its lexical meaning or the meanings of its morphemes 

The fragment of the source text for narra-
tion 

The previous owner, Daivan, grabbed her by the 
woolly cheeks, lifted her muzzle, looked into her 
eyes, said something in Even, then forcefully 
threw the dog away from him, turned and went 
away. 

The result of the transfer of the fragment in 
the narration 

Old master Daivan tugged at her woolly cheeks, 
said something in Even, and stepped aside. 

Psycholinguistic interpretation of the error: in the interaction of contacting languages (Komi-
Permyk and Russian) “the search for the necessary linguistic unit is carried out through the 
formation of an intermediate language, namely in the processes of speech-thinking activity in the 
identification of words and in the understanding of the text by ear and in reading” [1, p.12]. 

A bilingual person operates with units of the core of the verbal-semantic field, selection of units 
which are on the periphery of the field (prefixes, prepositions, endings etc); the selection and use 
of linguistic units, the grammatical categories of which are of a different nature (type, voice, etc.) 
or which are not in the native language (gender, agreement, control, etc.) go beyond the boundaries 
of the core of the field and are not taken into account or are used formally without regard to the 
meaning they express. 

Linguo-methodical interpretation of the error: 

The use of the word “old” does not reveal the necessary meaning in this context (old — former, 
previous), but expresses a direct meaning (old — not young). Consequently, there is a distortion of 
meaning. 

Similar processes are characteristic of the use of the verb tugged her woolen cheeks, instead of 
grabbing her woolly cheeks. Shades of meaning are lost due to a poorly chosen verb that does not 
accurately convey the necessary meaning. 

The violation in the formation of the word with the help of the prefix and the misunderstanding of 
the shades of its meaning is a characteristic mistake associated with the interference of the Komi-
Permian Russian languages. There are few prefixes in the Komi-Permyak language. “It has only 
med- (мед-) with the meaning of “most, (самый) nai-(наи-)” and ne- (не-) (borrowed from the 
Russian language), which are used with adjectives, pronouns, adverbs...” [17. P. 597]. 

The wrong choice of the word “stepped aside” instead of “went” is due to the underestimation of 
the meaning conveyed by the prefix (ото-to move away — in the meaning of ‘to retreat, but 
to remain here’). In this case, a verb with a different prefix was needed: “у-(u-shel)” or 
“по-(po-shel)” with the meaning “to leave, leaving some place, to go somewhere” The adverb 
“away” with the meaning “further from some place, down” [18. P. 544]. Following the wrong 
choice of the prefix to form the verb, there is a violation of the lexical combination of the verb and 
the adverb: went away as well as distortion of the meaning of the entire sentence, a violation of 
communicative accuracy. 
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Таблица 3 
Ошибки в русской речи, связанные с нарушением морфемного 

состава или способа образования слова 

Фрагмент текста для изложения 
без ошибки 

Поселили ее на дворе. Много дней собака ничего не 
ела, дичилась, тосковала по хозяину. 

Результат письменной передачи 
фрагмента 

У Нурки было долгое тоскование по хозяину. 

Психолингвистическая интерпретация ошибки. 1. Использование стереотипа-представ- 
ления о модели образования отглагольного существительного в родном языке. 2. В коми-
пермяцком языке есть глагол тоскýйтны — тосковать, затосковать, скучать, грустить [17. 
С. 481] и образованное от него существительное тоскуйтöм — тоска, грусть [17. С. 481]. 
Отглагольное существительное со значением отвлеченного действия или состояния образо-
вано в коми-пермяцком языке при помощи продуктивного суффикса -öм. Ошибочное обра-
зование существительного «тоскование» восходит к аналогии: образование суффиксальным 
способом от производной основы глагола 

Лингвометодическая интерпретация ошибки: 1) в русском языке от глагола тосковать 
существительное образуется по другой модели (с усечением глагольного суффикса в произ-
водной основе и нулевой аффиксацией на ступени образования отглагольного существи-
тельного); 2) перенос словообразовательной модели родного языка основа глагола + суф- 
фикс для образования отлагольного существительного приводит к ошибочному образова-
нию русского отглагольного существительного «тоскова + ниj-е» 

Table 3 
Errors in Russian speech associated with the deviance 

of the morphemic composition or the method of word formation 

A fragment of the text for narration without 
error 

They settled her in the yard. For many days the 
dog did not eat anything, ran wild, longed for 
its owner. 

The result of the written interpretation of the 
fragment 

Nurka had a long longing for its owner. 

Psycholinguistic interpretation of the error. 1. The use of the stereotype-representation of the 
model of verbal noun formation in the native language. 2. In the Komi-Permyak language there is 
the verb тoскýйтны — to yearn, to miss, to bore, to be sad [17. Р. 481] and the noun тoскyйтöм 
derived from it — meaning melancholy, sadness [17. Р. 481]. A verbal noun with the meaning of 
an abstract action or state is formed in the Komi-Permyak language with the help of the productive 
suffix -öм. The incorrect formation of the noun “longing” goes back to analogy: the formation 
with the help of the suffix from the derivative stem of the verb 

Linguo-methodical interpretation of the error: 1. In the Russian language the noun from the verb 
“to yearn” is formed according to different model (with truncation of the verbal suffix in the 
derived stem and zero affixation at the stage of formation of the verbal noun). 2. The transfer of 
the word-formation model of the native language verb stem + suffix for the formation of a verb 
noun leads to the erroneous formation of the Russian verbal noun “тоскова-ни-e” 
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Таблица 4 
Ошибки в русской речи, связанные с нарушением морфологических 

категорий при употреблении частей речи 

Исходный фрагмент текста 
для изложения без ошибки  

Уже во время учебы он стал интересоваться металлур-
гией. Он окончил училище с большой золотой медалью и 
получил премию 500 рублей. 

Результат передачи смысла в 
изложении 

Уже во время учебы он стал интересоваться металлур-
гией. Он оканчивал училище с большой золотой медалью. 

Психолингвистическая интерпретация ошибки. 1. Использование стереотипа-представ- 
ления о виде глагола в родном коми-пермяцком языке. 2. В коми-пермяцком языке катего-
рия вида является очень специфичной. Комиведы называют данную грамматическую кате-
горию «способом глагольного действия» [19. С. 77]. 3. Семантика вида в коми-пермяцком 
языке выражается с помощью формообразующих суффиксов. Следует обратить внимание 
на то, что в составе одного слова может быть два видовых суффикса. Различают следующие 
виды глаголов на основе способов глагольного действия: однократный (обозначают недли-
тельное действие); многократный (противопоставляются однократному глаголу); мгновен-
ный (противопоставляются глаголам длительного действия); длительный (обозначают дли-
тельное, рассредоточенное действие); уменьшительный (обозначают действие в малой ме-
ре); завершенный (обозначают результат действия); начинательный (обозначают начало 
действия) 

Лингвометодическая интерпретация ошибки: 1. Способ действия как доминирующее 
представление о виде глагола становится стереотипным представлением при определении 
вида русского глагола: осуществляется корреляция с прошедшим временем глагола как за-
вершенным (совершенным) действием. По прошедшему времени глагола автоматически 
определяется совершенный вид русского глагола. Наличие/отсутствие приставок в русском 
глаголе как показателе совершенного/несовершенного вида не используется. Выделение 
суффикса в русском глаголе и соотнесение его значения с показателем совершенно-
го/несовершенного вида не используется. 2. Для определения вида русского глагола инона-
ционально-русскому билингву необходимо применить более объемную схему рассуждения 
для определения вида русского глагола: 

Показатели определения вида рус-
ского глагола русскими учащимися 

Неверная логика определения вида русского 
глагола учащимися коми-пермяками на основе 
стереотипа-представления о виде русского гла-
гола  

1. Вопрос 2. Вопрос 

3. Категориальное значение (завершен-
ного/незавершенного) действия 

4. Значение завершенного/незавершенного действия 
определяется по лексическому значению в соче-
тании с определением категории времени глагола 
(если глагол стоит в прошедшем времени, значит, 
он совершенного вида), если в будущем — несо-
вершенного. 

 5. Вывод о том, в каком времени стоит глагол 
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Table 4 
Errors in Russian speech associated with deviance 

of morphological categories when using parts of speech 

The fragment of the narration without 
an error 

Already during his studies he became interested in 
metallurgy. He graduated from the school with the big 
gold medal and the prize of 500 rubles 

The result of conveying the meaning in 
the narration 

Already during his studies he became interested in 
metallurgy. He was graduating from the school with 
the big gold medal 

Psycholinguistic interpretation of the error: 1. The use of a stereotype-idea of the verb type in the 
native Komi-Permyak language. 2. In Komi-Permyak language the category of verb type is very 
specific. Komi scholars call this grammatical category “the mode of verbal action” [19. Р. 77]. 
3. The semantics of the verb type in the Komi-Permyak language is expressed with the help of 
form-forming suffixes. It should be noted that one word can contain two specific suffixes. The 
following types of verbs are distinguished on the basis of the methods of verbal action: one-time 
(denoting a short action); multiple (contrasted to one-time verb); instantaneous (contrasted to long-
acting verbs); continuous (denotes a long-term, dispersed action); diminutive (denoting action in a 
small measure); perfect (denote the result of the action); introductory (denotes the beginning of the 
action) 

Linguo-methodical interpretation of the error: 1. The mode of action as the dominant idea of the 
verb form becomes a stereotyped representation when determining the type of the Russian verb: 
there is a correlation with the past tense of the verb as a completed (committed) action. The past 
tense of the verb automatically determines the perfect form of the Russian verb. The presence/ 
absence of prefixes in the Russian verb as an indicator of the perfective/imperfective form is not 
used. The selection of the suffix in the Russian verb and the correlation of its meaning as the 
indicator of the perfect/imperfective form is not used. 2. To determine the type of the Russian 
verb, a non-national-Russian bilingual needs to apply a more voluminous scheme of reasoning to 
determine the type of the Russian verb: 

Indicators of determining the form of 
the Russian verb by Russian students 

Incorrect logic of determining the form of the Rus-
sian verb by Permian Komi students on the basis of 
the stereotype-idea of the form of the Russian verb  

1. Question 1. Question 

2. Categorical meaning of (complet-
ed/incomplete) activity 

2. The meaning of a complete/incomplete action is 
determined by the lexical meaning in combination 
with the definition of the verb tense category (if the 
verb is in the past tense, then it is perfective), if in 
the future – imperfective. 

 3. Inference on the tense of the verb 
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Заключение 

Ошибка в письменной и устной речи инонационально-русского би-
лингва имеет психолингвистическую природу и должна интерпретироваться 
с учетом взаимовлияния родного и русского языков. Межъязыковые взаимо-
действия проявляются стереотипами-представлениями билингвального но-
сителя о языковых явлениях, их моделях, структурах, значениях в родном 
языке и применением этих стереотипов в процессе восприятия / продуциро-
вания высказываний / текстов на русском языке.  

Интерпретация ошибок в русской речи исходит из понимания стерео-
типов в речевой деятельности инонационально-русского билингва и осу-
ществляется в направлении от лингвистического факта нарушения к пони-
манию / реконструкции причин ее возникновения. Лингвометодическая ин-
терпретация осуществляется на основании выявленных психолингвистиче-
ских причин и их лингвистических следствий в русской устной и письмен-
ной речи и предполагает предложения специальных методических средств 
для совершенствования русской речи билингвального носителя.  
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Введение 

В области обучения русскому языку специальности можно с уверенно-
стью говорить о достигнутом в научно-методическом сообществе консенсусе 
по вопросу о необходимости смещения центра тяжести с учебно-научной 
сферы деятельности учащегося на его подготовку к будущей продуктивной 
профессиональной деятельности. Обучение языку специальности — дело-
вому общению должно проходить комплексно, в единстве и тесном перепле-
тении двух составляющих, то есть комплексно, «разграничение между учеб-
но-научной и профессиональной сферами общения… нецелесообразно» 
[3. С. 266]. Признание факта тем не менее не означает повсеместного внед-
рения прагматического подхода в непосредственную практику обучения, где 
до сих пор царит глубоко укоренившаяся традиция. Сущностно цель обуче-
ния языку специальности в рамках действующей традиции можно опреде-
лить следующими образом — подготовить студента-иностранца к адекват-
ному восприятию и передаче научной информации по специальности с по-
следующим успешным прохождением поэтапного контроля в рамках полу-
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чения высшего образования. Однако быстрота и успешность вхождения в 
сферу непосредственной профессиональной деятельности не обеспечивают-
ся достижением указанной цели. Мало того, суженное целеполагание с точ-
ки зрения динамичного продвижения по профессиональной траектории яв-
ляется малопродуктивным и существенно снижает мотивацию обучения.   

Если говорить об обучении языку специальности студентов-билингвов, 
то ситуация в этой области ещё более печальная. Билингвы имеют в своём 
сознании субъективное представление со следующей усреднённой формули-
ровкой: «Я свободно (хорошо, отлично) говорю по-русски, могу выразить 
всё, что я думаю по тому или иному вопросу, я правильно понимаю любую 
поступающую информацию. Значит, у меня нет и не может быть проблем с 
языком специальности и профессиональным общением». Ясно осознаваемое 
преимущество во владении русским языком по сравнению с другими студен-
тами-иностранцами приводит к тому, что студенты-билингвы стремятся пе-
рейти на свободное посещение с выполнением письменных, в обычной 
практике реферативных заданий. Свободное владение русским языком быто-
вого общения создаёт у них: 

а) уверенность в достаточности имеющегося языкового багажа для до-
стижения учебно-научных и профессиональных целей; 

б) осознаваемое или неосознанное высокомерие по отношению к пред-
мету. Естественно, что подобные представления ложны, они легко разбива-
ются при первом же столкновении с профессионально-ориентированным 
общением и в устной, и в письменной формах. Подобный когнитивный дис-
сонанс полезен как разовая акция для осознания, но бесполезна при отсут-
ствии дальнейших действий, направленных на его преодоление через 
«научение общению, организацию среды для его успешного развития, фор-
мирование особого вида мотивации» [1. С. 12]. Разработанный в едином ми-
ровоззренческом ключе многовекторный профессионально-центрированный 
мотивационный учебный курс позволит с первых шагов снять негативизм 
учащихся. Однако прежде чем приступить к разработке и созданию курса, 
необходимо проанализировать привходящий контекст, который оказывает 
непосредственное влияние на организацию процесса обучения и без учёта 
которого достижение указанной практической задачи невозможно. 

Обсуждение 

1. Причина ➝ следствие: смещение приоритетов 

в обучении языку специальности 
 
Неизбежность переноса акцента в обучении языку специальности с 

«обслуживания» учебно-научной сферы на подготовку к продуктивной про-
фессиональной деятельности обусловлена комплексом причин, среди кото-
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рых можно выделить два блока: первый детерминирован меняющимися тре-
бованиями работодателей к спектру профессиональных и надпрофессиональ-
ных качеств своих сотрудников и, соответственно, меняющимися приорите-
тами самих студентов; второй — изменениями в области принятия / воспри-
ятия информации, определяемыми развитием информационно-коммуника- 
ционных технологий. Остановимся на этом подробнее. 

Работодатели заинтересованы в специалистах, которые обладают нуж-
ными знаниями, устойчивыми навыками профессионального общения, ле-
жащими «в основе способности обеспечить… порождение определённого 
вида профессионального дискурса в устной или письменной форме» 
[2. С. 382]. Разграничение сфер профессионального взаимодействия и набор 
стратегий устного и письменного общения1 в каждой сфере составляет 
прочную базу компетентной деловой коммуникации. Помимо этого, при 
наличии выбора между кандидатом «держателем знаний» и кандидатом «до-
бывателем знаний» работодатель отдаёт предпочтение последнему. При ме-
няющихся, расширяющихся или выпадающих из категории востребованных 
знаниях более ценным качеством становится не талант получить знания и 
удержать в памяти в максимально полной форме, а гибкая способность из-
влекать из разных источников актуальные, востребованные в моменте зна-
ния, умение сопоставлять, систематизировать интерпретации и вычленять 
новое с последующим обоснованным применением на практике. Из надпро-
фессиональных качеств системное адаптивное мышление становится глав-
ным конкурентным преимуществом. 

В свою очередь, учащийся, как потенциальный соискатель подходящей 
вакансии, сознательно или подсознательно отдаёт себе отчёт в несовпаде-
нии того, что он получает в процессе обучения, тому, что будет востребова-
но в профессиональной жизни. Здесь в зависимости от исходных личност-
ных характеристик, ценностей и целей прослеживаются два основных алго-
ритма действий: либо махнуть на учёбу и относиться к процессу чисто ути-
литарно (лишь бы сдать зачёт/экзамен и забыть), либо при том же утили-
тарном подходе уйти в практическое самообразование, проходя профессио-
нальные курсы и тренинги, нарабатывая опыт в интересующей профессио-
нальной сфере деятельности. При смене парадигмы обучения, в рамках ко-
торой обеспечивается прохождение мотивационного профессионально-
сконцентрированного обучающего курса, баланс между «есть и надо» вос-
станавливается, роль русского языка значимо и ценностно растёт: язык 
учебного выживания → язык профессионального процветания и саморазви-
тия [3. С. 265–266].  

 
1 Интересным и полезным здесь является проводимое в МГИМО исследование «Раз-

работка языковой профессиограммы выпускника МГИМО как попытка реализации функ-
ционально-прагматического принципа разработки курса языка профессии». 
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Перейдём к рассмотрению второго блока. Говоря об изменении приня-
тия / восприятия информации, мы акцентируем три важных для дальнейших 
рассуждений момента, а именно а) интернет-ресурсы2 стали приоритетным 
источником получения информации для большинства живущих на данный 
момент поколений; б) объём передаваемой через интернет-ресурсы инфор-
мации растёт постоянно и значительными темпами; в) рост объёма инфор-
мации приводит к внедрению действенных форм лаконичной и ёмкой её 
передачи, что повышает информативность текста, увеличивает его информа-
тивную плотность. Человек, как потребитель информации через интернет-
ресурсы, сталкивается со следующими взаимосвязанными последствиями: 
объём удерживаемой в памяти информации сокращается, усвоение больших 
объёмов кратно ухудшается; информация начинает восприниматься и усваи-
ваться только в лаконичных и ёмких формах, зачастую в форме комбинатор-
ных креолизованных текстов; возникают проблемы с развёртыванием сжа-
тых текстов; способ изложения информации меняется в сторону увеличения 
фрагментации и хаотизации; фокус внимания и, соответственно, отбор ин-
формации смещается на сугубо частное, бытовое «я-обусловленное». В це-
лом хаотичность изложения, смешение причинно-следственных связей, 
неразграничение общего и частного — вот лишь небольшая, но существен-
ная часть проблем, которые имеют непосредственное воздействие на сферу 
обучения. 

Несмотря на видимые негативные (хотя предполагаем, что данная 
оценка в исторической перспективе может утратиться) последствия указан-
ного фрагмента действительности, есть и положительный момент — повы-
шение скорости восприятия краткой и ёмкой информации в сочетании с 
устойчивым навыком сортировки «я-обусловленной» информации. 

Вышеизложенное обеспечивает достаточную аргументацию тезиса о 
необходимости изменения / коррекции профессиональных устремлений, це-
лей, задач, подходов в области обучения языку специальности. И если ин-
формация первого блока определяет императив на смещение фокуса, то вто-
рой блок затрагивает пространство содержания, принципов, форм и методов 
работы, которые могут быть применены в интересующей нас сфере. 

2. Язык специальности — деловое общение 
в билингвальной аудитории: анализ привходящих проблем, 

общая стратегия обучения 

Независимо от того, какой тип двуязычия представляет студент-билингв, 
можно выделить общий круг проблем, которые в значительной мере опреде-

 
2 В целях данной работы сузим понятие интернет-ресурсов до контент-сайтов, оставив 

за скобками различного рода онлайн-сервисы, сайты для общения и т.п. 
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ляют уровень результативности продвижения по директории «язык специ-
альности — деловое общение». Следует особо отметить, что рассматривае-
мые ниже проблемы не исходят из качества общего владения русским язы-
ком, они имеют иную природу и частично определяются изменениями вос-
приятия / усвоения информации, об особенностях которых речь шла выше. 

 Первая проблема состоит в том, что языковой аппарат для участия в 
профессиональном общении либо не структурирован и размыт, либо струк-
турно присутствует в языковом сознании и осознается, но не выведен в 
речь. Оговоримся, что здесь не имеется в виду отсутствие или недостаток 
владения нужной терминологией, эта лакуна естественна и успешно запол-
няема. Гораздо сложнее изменить или серьёзно скорректировать укоренив-
шийся, но несоответствующий способ выражения. Рассуждения на профес-
сиональные темы, участие в обсуждениях профессиональной повестки де-
монстрируют повсеместно распространённую подмену языковых средств, 
характерных для языка профессии, средствами разговорного языка, что 
приводит к примитивизации способа выражения. Примером может служить 
следующая модифицированная передача информации: «США были при-
знаны виновными в нарушении Конвенции» → «Америку признали винов-
ной (виноватой3), что она нарушила Конвенцию». Здесь наглядно представ-
лены следующие типичные подмены: пассивные конструкции подменяются 
глаголами в форме 3-го лица множественного числа, отглагольные суще-
ствительные — соответствующими глаголами, что влечёт за собой измене-
ние синтаксической конструкции с простой на сложную, официальное 
название страны — разговорным аналогом. Приведём ещё один пример. 
«Вынесенное Судом решение не подлежат обжалованию». → «Решение, 
которое они вынесли, нельзя обжаловать». Здесь также наблюдаются син-
таксическая трансформация за счёт замены причастия глагольной кон-
струкцией со словом «который» и уход от употребления отглагольного суще-
ствительного. Помимо этого, существительное «суд» заменяется местоиме-
нием «они»4, терминологическое сочетание «не подлежать обжалованию» — 
конструкцией «нельзя + инф». Ситуация примитивизации усугубляется про-
никновением в язык билингвов некоторых черт вульгаризации русского 
языка, которые также могут проявляться в обсуждении профессиональной 
тематики [4. С. 30]. 

 Вторая проблема тесно связана с предыдущей и заключается в том, 
что в языковом сознании не разграничены стили речи, нет целостного пред-
ставления о профессиональном дискурсе в общем и составляющих его дис-

 
3 Ошибки в употреблении паронимов характерны для всех иностранных учащихся, 

билингвы не исключение. 
4 Распространенность замены названий организаций, учреждений, стран и т.д. место-

имением «они» повсеместна. 
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курсивных событиях в частности, что позволило бы следовать соответству-
ющему алгоритму общения. Отсюда проистекает подмена деловой комму-
никации бытовым общением при полном или частичном этикетном несоот-
ветствии. 

 Третья проблема сводится к неразработанности или отсутствию 
навыков логического изложения информации. В отличие от вышеуказанных 
проблем, которые примитивизируют деловое общение, но, скорее всего, не 
нарушат адекватность восприятия информации, затруднения логического 
характера могут создать серьёзные препятствия в восприятии. Причина кро-
ется в том, что отсутствие логики неизбежно порождает хаотичность, проти-
воречивость, чрезмерную эмоциональность изложения. 

 Четвёртая проблема соотносится с предыдущей и связана с системно 
несформированными умениями вычленять в воспринимаемом тексте основ-
ную информацию, отделять главное от второстепенного, профессионально 
значимое от профессионально незначимого. Проблема эта носит вневремен-
ной универсальный характер, однако — скорее всего под влиянием развития 
IT — видна тенденция к её нарастанию. При предъявлении небольшого по 
объёму текста, содержащего информацию профессионально значимого ха-
рактера и профессионально обусловленного, но не значимого, учащиеся ре-
агируют на последнюю, соответственно, и легче её запоминают, поскольку 
она в большей степени определена «я-обусловленным» интересом. Сюда, 
например, может относиться информация, связанная с названиями стран и 
городов (я-обусловленный интерес к путешествиям), с языками (я-обуc- 
ловленный интерес к иностранным языкам и общению), с компенсациями 
(я-обусловленный интерес к финансовой стороне жизни) и т.д. 

 Пятая проблема — недостаток декларативных (knowing that) и про-
цедурных (knowing how) знаний [5. С. 17–20], с которыми студент-билингв 
приступает к процессу обучения в университете. Здесь имеется в виду ком-
плекс знаний, составляющий интеллектуальный кругозор и выходящий за 
рамки обыденных знаний. В частности, существенные пробелы наблюдают-
ся в знаниях по истории, географии, обществознанию, совокупность кото-
рых составляет отправную базу в подготовке специалистов в интересующей 
нас области международной деятельности: дипломатии, права, экономики. 
Естественно, что это сказывается и на динамике обучения языку специаль-
ности. 

 Возможность преодоления комплекса проблем видится в определе-
нии стратегии обучения языку специальности — деловому общению при 
следующем целеполагании: формирование устойчивых навыков пользования 
актуальным профессиональным дискурсом как многоплановым интегратив-
ным единством. Стратегия определяется избранным мировоззренческим 
подходом к обучению. Конечный практический продукт — мотивационный 
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учебный курс по русскому языку «Язык специальности → профессиональ-
ное общение»5. Тактически это требует решения задач, в основной перечень 
которых входит следующее: 

 Формирование компактного градуированного языкового блока с па-
раллельным введением его составляющих в конкретный контекст, отбор те-
матических кластеров с набором информационно плотного текстового мате-
риала. «Информация, которую мы отбираем… должна отвечать следующим 
критериям: необходимо, достаточно, просто, коротко» [6]. 

 Выделение особого интегративного дискурса, уместно совмещающе-
го дискурсы нескольких онтологически связанных профессиональных сфер 
и с ограниченным внедрением элементов разговорного дискурса. 

 Выстраивание работы по развитию интегративных навыков делового 
общения в рамках одного тематического кластера по линии: предваритель-
ное (мониторинг предварительных знаний), основное (формирование и все-
сторонняя отработка новых знаний и необходимых навыков), заключитель-
ное (выборочные методы имитационного моделирования). Имитационное 
моделирование высокого уровня имеет значительную ценность как интегри-
рующее целое и способ всестороннего контроля достигнутых результатов 
обучения [7].  

 Организация учебно-профессионального общения в рамках конкрет-
ных ситуаций с надлежащим применением коммуникативных стратегий и 
тактик, характерных для интегративного профессионального дискурса.  

 Расширение декларативных и процедурных профессиональных зна-
ний в единстве, развитие умений извлекать их самостоятельно.  

 Развитие/формирование самостоятельности продуктивного профес-
сионального мышления и рассуждения вне субъективно-эмоционального ви-
дения, но на основе знаний и аналитических умений, осуществляемое «за 
счёт решения речемыслительных задач разного уровня сложности, отража-
ющих содержание процесса общения» [8. С. 35]. 

 Стимулирование исследовательской творческой активности (индиви-
дуальной и в команде) в рамках интерактивных методов, в том числе метода 
профессионально ориентированных проектов [9].  

 Развитие умений и навыков рационального аргументирования — ло-
гичного доказательного изложения и убеждения;  

 Освоение этикетных норм поведения и общения в профессиональ-
ной среде и неукоснительное им следование в учебно-профессиональном 
общении.  

 
5 Профессиональные интересы автора сосредоточены на создании курса для будущих 

специалистов в области права, экономики, международной политики и международных от-
ношений. 
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 Для билингвов с учётом высокой оценки ими собственного уровня 
владения русским языком процесс формирования качественной профессио-
нальной коммуникации и автоматизации переключения с бытового на про-
фессиональное общение требует установления чётких табу как в языковом, 
так и в этикетном употреблении. При раннем внедрении и жёстком следова-
нии подобная практика дает отличные результаты и ускоряет указанный 
процесс.  

Заключение 

Фокус обучения — учебно-профессиональная сфера как обучающая 
тренировочная площадка для профессиональной коммуникации. Цель обу-
чения состоит в обеспечении будущего специалиста устойчивым навыком 
владения интегративным профессиональным дискурсом, в общем смысле — 
достижении дискурсивной компетенции.   

Способом достичь цели обучения является разработка и создание курса 
«Язык специальности → деловое общение». Курс должен быть: а) создан в 
едином мировоззренческом ключе; б) ёмким и лаконичным, но при этом до-
статочным для достижения цели, а также разветвлённым по составу  обеспе-
чивающего его пакета учебно-методических материалов; в) иметь всеобъем-
лющее учебно-методическое обеспечение. 

Разработка курса должна строиться с учётом привходящих факторов: 
актуальных требований к соискателю вакансии со стороны работодателя, а 
также прямо влияющих на сферу обучения процессов, обусловленных науч-
но-техническим прогрессом, в том числе и внедрением искусственного ин-
теллекта.  

Обучение языку специальности — деловому общению студентов-би- 
лингвов имеет свои проблемы и особенности. Разработка единого пакета ме-
тодических руководств и комплекса учебных материалов должна осуществ-
ляться с учётом указанных проблем с целью их устранения. 

Эффективность курса определяется выполнением базовых требований: 
максимальное соответствие актуальным потребностям в профессиональном 
общении; мотивационность; лаконичность и ёмкость языкового и текстового 
пакетов; переплетение; динамическое напряжение; мультимедийность. Нель-
зя упустить ещё один важнейший фактор — интеллектуальную и эмоцио-
нальную готовность преподавателя к работе с курсом, что в применении к 
данной ситуации подразумевает: 

а) знания по профессиональному профилю подготовки учащихся;  
б) мировоззренческую убеждённость в высокой продуктивности избран-

ного методического подхода; 
в) открытость к сотрудничеству и командной работе с учащимися. 
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Аннотация. Исследование посвящено теме довузовского этапа обучения иностран-

ных студентов-гуманитариев русскому языку. Особое внимание уделяется культурно-
образовательной среде, которая остается недостаточно исследованной. Предпринятый ана-
лиз классического, неклассического и постнеклассического этапов (В.С. Стёпин) в развитии 
науки и образования позволил раскрыть ее синергетический, познавательный и лингводи-
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студентов к учебе на гуманитарных факультетах российских вузов.  
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Abstract. The study is devoted to the pre-university stage of teaching foreign humanities 

students the Russian language. At the same time, special attention is paid to the cultural and 
educational environment, which remains insufficiently studied. The undertaken analysis of the 
classical, non-classical and post-non-classical stages (V.S. Stepin) in the development of science 
and education made it possible to reveal its synergetic, cognitive and linguodidactic potential. 
Consideration of the cultural and educational environment as the most important resource that 
activates the formation of a bilingual and multilingual linguistic personality led to the development 
of main directions in the organization of classes in the language of the specialty. The article 
reveals possible ways of practical implementation of the developed concept of cultural and 
educational environment in the process of preparing foreign students to study at humanities 
faculties of Russian universities. 
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Введение 

Довузовская подготовка иностранных студентов-гуманитариев к учебе 
на основных факультетах базируется на интегративной парадигме, которая 
объединяет в единое целое развитие речи, предметные знания и компетен-
ции. Но есть у преподавателей-русистов еще одна задача — создание на за-
нятиях по РКИ такой культурно-образовательной среды, которая способ-
ствует формированию билингвальной и полилингвальной языковой лично-
сти студентов.  

Приступая к рассмотрению данной проблематики, обратим внимание 
на следующее обстоятельство. Такие педагогические понятия, как «языковая 
среда», «образовательная среда», «социокультурная среда», «культурно-
образовательная среда», а также «образовательное пространство» и «социо-
культурное пространство», изначально разрабатывались с общедидактиче-
ских позиций применительно к обучению иностранным языкам. Что же ка-
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сается преподавания РКИ, то этой проблемой занимались Э.Г. Азимов, 
Т.М. Балыхина, А.Н. Богомолов, В.Н. Вагнер, Т.Е. Владимирова, М.В. Давер, 
A.B. Друзь, H.A. Журавлева, М.Н. Кожевникова, В.Г. Костомаров, A.C. Ма- 
монтов, О.Д. Митрофанова, В.В. Молчановский, Л.B. Московкин, И.А. Оре- 
хова, Е.И. Пассов, Н.В. Поморцева, Ю.Е. Прохоров, Н.М. Румянцева, О.Ю. Ряу- 
зова, Н.И. Формановская, Е.А. Хамраева, А.Н. Щукин, О.В. Юдушкина, 
Ю.В. Юрова и др. Однако эпоха стремительно развивающейся цифровиза-
ции открывает новые возможности в области совершенствования культурно-
образовательной среды и развития би-/полилингвальной языковой личности 
в обучении языку специальности в иностранной аудитории. 

Обсуждение 

Следуя совету В.И. Вернадского. В поисках путей совершенствования 
довузовского обучения РКИ воспользуемся выводом выдающегося ученого 
и методолога научного познания В.И. Вернадского, который в книге «Науч-
ная мысль как планетное явление» писал: «Мы всё больше специализируем-
ся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвы-
чайно углубляться в изучаемое явление, а с другой — расширять охват его 
со всех точек зрения» [1. С. 67]. Принимая данный совет, попытаемся углу-
биться в суть проблематики, связанной с обучением РКИ, и расширить ра-
курс ее рассмотрения.  

С этой целью зададимся вопросом: какой должна быть культурно-
образовательная среда, которая создаст благоприятные условия для форми-
рования би- и полилингвальной языковой личности на довузовском этапе 
обучения студентов-гуманитариев языку специальности?  

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к эволюции образования и 
рассмотрим стоящие за ним типы научной рациональности: классический, 
неклассический и постнеклассический [2. С. 634 и сл.], которые позво- 
ляют раскрыть общую тенденцию развития учебной деятельности, а следо-
вательно, и культурно-образовательной среды.  

Классическая образовательная среда (до XX в., т.е. до открытия кван-
товой физики) развивала рационально-логическое мышление, базируясь на 
заданных образцах и «жестких» формах управления. Это обусловило основ-
ную направленность образовательной среды на знание лексико-грамма- 
тической системы языка, а также на контроль уровня владения им и 
субъект-объектные отношения между преподавателем и студентами. 

Неклассическая образовательная среда (до 70-х гг. XX в., когда бы-
ли открыты реляционные теории) утвердила «менее жесткие» требования к 
студентам и в фокус ее внимания вошли собственно познавательная дея-
тельность, реальное общение и субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и студентами. 
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Современная постнеклассическая образовательная среда представ-
ляет собой взаимодействия таких составляющих, как 1) обучение языку 
специальности; 2) синергетическая теория самоорганизации и содей-
ствия с характерными для нее «мягкими» формами управления; 3) «педаго-
гическая концепция человекоразмерного образования» [3], учитываю-
щая мотивы, цели и индивидуальные возможности студентов. В этой связи 
заметим, что, согласно докторскому исследованию А.Д. Кулик, «профессио-
нализацию учебного процесса в рамках практического курса РЯ необходимо 
начинать с первого месяца обучения» [4. С.11].  

Действительно, накопленный опыт обучения РКИ свидетельствует о 
его тесной связи с эволюцией науки, которая преобразует культурно-
образовательную среду, активизируя заложенные в ней потенциальные воз-
можности, включая развитие би- и полилингвальной личности обучаемых.  

Концепция культурно-образовательной среды А.А. Леонтьева: ак-
туальные размышления. Среди работ А.А. Леонтьева особый интерес для 
данной проблематики представляет статья «Иностранный язык не должен 
быть „чужим“» [5], которая была опубликована в Германии (1995), а позднее 
вышла и на русском языке (1998). Прежде всего, сосредоточим внимание на 
принципиально важном вопросе, с которым автор обращается к преподава-
телям РКИ: «Что мы преподаем, когда мы преподаем язык?» И здесь же, от-
вечая на него, утверждает, что мы преподаем «язык как отражение социо-
культурной деятельности». Далее, раскрывая свое понимание ведущей 
направленности обучения РКИ, автор сформулировал следующее положе-
ние, которое остается актуальным и сегодня: «язык никак не должен препо-
даваться в качестве формальной системы: в гораздо большей мере мы учим 
значениям, конституирующим образ мира новой культуры и одновременно 
участвующим в процессах порождения речи на новом языке. Поэтому пре-
подавать язык — значит, в конечном счете преподавать культуру» [Там же. 
С. 340].   

Более того, выступая за преодоление знаниецентрической установки, 
А.А. Леонтьев подчеркивал приоритетность культуросообразного содержа-
ния обучения языку как средству общения с его носителями. Поэтому сфор-
мулированные им положения и рекомендации направлены на разработку та-
кой культурно-образовательной среды, которая стимулирует речевое обще-
ние, создавая тем самым оптимальные условия для развития би- и полилинг-
вальной языковой личности на занятиях по РКИ. Принимая установку на 
обучение «языку как отражению социокультурной деятельности», дополним 
ее сформулированными в статье базовыми принципами субъект-субъектного 
взаимодействия, которые раскрывают его синергетическую сущность:  

• коммуникативный принцип как «направленность на другого чело-
века, на партнера по общению…, в результате которого происходит оптими-
зация овладением языком» [Там же. С. 338];  
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• когнитивный принцип, выражающийся в отношении к языку как 
«составной части социальной памяти», которая является «ориентировочной 
основой как для познавательной деятельности, так и для деятельности об-
щения» [Там же. С. 339]; 

• личностный принцип, который в усвоении языка проявляется в «ори-
ентации не только на партнера, но и на себя самого», чтобы «в полной мере 
реализовать свою личность в речи на иностранном языке» [Там же. С. 341]. 

Таким образом, в энергийно-совместном учебно-педагогическом взаи-
модействии проявляются: 

1) личностная включенность в общение и коллективное обсуждение;  
2) направленность на адресата и, шире, на аудиторию; 
3) активизация социокультурной памяти; 
4) удовлетворение потребности в самопрезентации на русском языке. 
Следовательно, в задачи преподавателя входит создание в аудитории 

такой энергийно-совместной культурно-образовательной среды, в которой 
студенты чувствуют себя «в единстве существования и сущности, бытия и 
становления» [6. С. 5]. Это преобразует привычное «распределение ролей» 
и создает оптимальные условия для развития би- и полилингвальной лично-
сти обучаемых. В итоге занятие превращается в совместное бытие всех 
субъектов, объединенных задачей подготовки к учебе на гуманитарных фа-
культетах российских вузов.  

Завершая статью, А.А. Леонтьев дал нам еще один совет, согласно ко-
торому русский язык «должен стать для учащегося нормальным средством 
самовыражения. Чтобы это могло произойти, партнер общения не должен 
восприниматься нами как „чужой“, а его национальная культура должна пе-
реживаться нами как органическая часть общемировой культуры, а не как 
„чужая“, непонятная, чуждая русскому менталитету» [5. С. 342–343]. 

Таким образом, А.А. Леонтьевым фактически была представлена кон-
цепция энергийно-совместной культурно-образовательной среды, сфокуси-
рованной на обучении социокультурной деятельности на русском языке. 
При этом подчеркивалась значимость коммуникативного, когнитивного и 
личностного принципов, в которых получила выражение синергетическая 
сущность русского межличностного общения с характерной для него направ-
ленностью на достижение в совместной деятельности полноты взаимодей-
ствия, взаимопонимания и взаимоотношений. Не удивительно, что синер- 
гетический подход рассматривается методистами как актуальное направ-
ление в практике преподавания иностранных языков (Ю.С. Беленкова, 
Т.В. Болдырева, В.Г. Виненко, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, М.А. Глазун, 
С.К. Гураль, П.Б. Гурвич, Г.А. Китайгородская, Т.И. Красикова, Н.В. Ку- 
рикова, С.А. Ламзин, Е.Ю. Надеждина, М.Д. Старостенков, И.И. Халеева 
и др.). Что же касается обучения РКИ, то среди немногочисленных пуб-
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ликаций особый интерес представляют исследования И.М. Белоусовой и 
С.М. Петровой.  

Концепция культурно-образовательной среды: новые тенденции. 
Эволюция постнеклассической науки привела к тесному взаимодействию 
синергетики и эпистемологии. Возникшая на этом фундаменте синергетиче-
ская эпистемология существенно обогатила теорию самоорганизации, со-
действия и производства знания, актуальную для решения задач, стоящих 
перед обучением РКИ. Чтобы раскрыть потенциальные возможности обра-
зовательной парадигмы, обратимся к работам В.И. Аршинова [7] и В.Н. По- 
руса [8], которые выделили факторы, актуальные для обновления культурно-
образовательной среды и развития би- и полилингвальной языковой лично-
сти студентов. 

Отнесем к их числу, во-первых, «возрастание роли и удельного веса 
субъективного фактора в научно-познавательных процессах» [8. С. 862] 
(выделено нами. — Т.В.). Данный фактор выражается в ориентации на лич-
ность студента как ее субъекта и на личность преподавателя как ее органи-
затора. Поэтому субъект-субъектное взаимодействие включает установку на 
личностное саморазвитие и творческий характер образовательной деятель-
ности, которая выходит за рамки жесткой причинной обусловленности 
внешними обстоятельствами. Ведь «внутренние условия выступают как 
причины (проблема саморазвития, самодвижения, движущие силы развития, 
источники развития находятся в самом процессе развития как его внутрен-
ние причины), а внешние причины выступают как условия, как обстоятель-
ства» [9. С. 29]. Поэтому свойственная студентам экзистенциальная готов-
ность к осуществлению собственного «проекта» развития, а также потреб-
ность в самоорганизации, самореализации и самоактуализации активизиру-
ют их прогностические способности, способствуя развитию би- и полилинг-
вальной языковой личности.  

Во-вторых, на занятиях по РКИ проявляется «плюрализм синергети-
ки как постнеклассической трансдисциплинарной коммуникативной дея-
тельности» [7. С. 14] (выделено нами. — Т.В.). Действительно, субъект-
субъектный и личностно ориентированный образовательный процесс пред-
полагает определенную степень свободы как для студента со свойственными 
ему представлениями о себе и своем будущем, так и для преподавателя при 
выборе им текстовых материалов, технологий и актуальных ценностных 
смыслов.  

При таком подходе все субъекты образовательного процесса получают 
право на собственное мнение, оценку ситуации и внимание. Ведь человеку 
присущи потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализа-
ции. А поскольку занятия по языку специальности обычно проходят в поли-
культурной среде, плюрализм точек зрения и оценок естественен и может 
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быть значительным. Что же касается ориентации на «человекоразмерное об-
разование», то она также влечет за собой плюрализм подходов и технологий, 
принимающих во внимание индивидуальные возможности, способности, 
интересы и потребности студентов. При этом характерная для образователь-
ного взаимодействия связь «всех со всеми» и «мягкие формы» управления 
также активизируют догадку, способствуя формированию би- и полилинг-
вальной языковой личности студентов. 

Отнесем к третьему фактору «культурно-исторический контекст, в 
котором познавательная и практическая деятельность оформляются и 
трансформируются, а также цели и ценности в их систематическом един-
стве» [8. С. 862] (выделено нами. — Т.В.). Известно, что самобытная русская 
культура вызывает у иностранных студентов-гуманитариев большой инте-
рес. Поэтому занятия по языку специальности, которые отвечают их моти-
вационным ожиданиям и раскрывают ценностные представления и идеалы 
ее носителей, сопровождаются положительным эмоциональным настроем и 
эмпатией. Современная лингводидактика также подчеркивает «влияние эмо-
циональной вовлеченности на процесс формирования социокультурной 
компетенции (особенно на начальном этапе обучения, когда наиболее тяже-
ло протекает адаптация) и поэтому ставит целью усвоение фактов культуры 
именно в эмоционально значимом контексте, через эмпатию» [10. С. 166].  

При таком подходе субъект-субъектный и личностно-ориентированный 
характер «педагогического общения» (А.А. Леонтьев) создает в аудитории 
культурно-образовательную среду, которая воспринимается студентами как 
личностно значимая. Так на начальном этапе складываются условия, при ко-
торых «личность не осуществляет коммуникацию; она вовлекается в комму-
никацию или становится ее частью. <…> Другими словами, она не порожда-
ет коммуникацию, а участвует в ней» [11. С. 84]. Постепенно включаясь в 
общение, студент практически ограничивается моделированием обращен-
ных к нему высказываний в соответствии с усвоенными правилами.  

Формирующийся при этом в сознании образ второго языка свидетель-
ствует о становлении «смешанного уравновешенного билингвизма, являю-
щегося оптимальным для обеспечения деятельности субъекта в условиях би-
лингвального существования» [12. С. 1349]. Так шаг за шагом занятия пре-
вращаются в «живое» общение, которое, с одной стороны, активизирует по-
исковую деятельность и интуитивное «схватывание» смысла. А с другой — 
формирует адаптационные механизмы, снижающие уровень эмоционально-
го напряжения и таким образом позволяющие избежать коммуникативных 
неудач в общении с носителями языка. 

В этом контексте особую актуальность приобретает вывод А.А. Леон- 
тьева: «Язык никак не должен преподаваться в качестве формальной систе-
мы: в гораздо большей мере мы учим значениям, конституирующим образ 
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мира новой культуры и одновременно участвующим в процессах порожде-
ния речи на новом языке» [5. С. 340]. Эту же позицию занимали Ю.Н. Кара- 
улов и Е.И. Пассов, с таким видением солидаризируется и автор настоящей 
работы. 

Возвращаясь к совету В.И. Вернадского о важности изучения проблемы 
«со всех точек зрения», зададимся еще одним вопросом: возможно ли разра-
ботать в соответствии с «Требованиями» [13] такую обучающую программу, 
которая, акцентируя внимание на историко-культурном потенциале образо-
вательной среды, обеспечивает ее доступность на довузовском этапе подго-
товки студентов к учебе на гуманитарных факультетах? Отвечая на вопрос, 
остановимся на «Книге о русском языке и культуре» [14] как варианте обу-
чающего модуля, направленного на развитие общения в социально-бытовой, 
социокультурной и учебно-профессиональной сферах [13. С. 7–21], а также 
на знакомство студентов с «образом мира новой культуры» (А.А. Леонтьев).  

Практическая реализация постнеклассической концепции куль-
турно-образовательной среды. Стремясь сделать занятия по языку специ-
альности не только интересными, но и доступными для восприятия, «Книга» 
предлагает студентам четкий алгоритм, ориентированный на пошаговое 
«вхождение» в русское лингвосоциокультурное пространство. С этой целью, 
используя технологию QR-кодирования, обучающимся предлагается не 
только прослушать тексты или отработать произношение фонетически тру-
доемких звуков, но и посмотреть видеоматериалы, ролики, телепередачи, а 
также мультипликационные, документальные и художественные фильмы.  

Так все 12 уроков имеют одинаковую структуру и включают 9 разделов 
(«Введение», «Чтение», «Аудирование», «Говорение», «Письмо», «Анализ 
текста», «Фонетические и лексико-грамматические задания», «Терминоло-
гический кроссворд» и «Видеоматериалы»), объем которых ограничен одной 
страницей. (Исключение составляют 9–12 уроки, где объем текстов и тесто-
вых заданий может превышать одну страницу.)  

Тем самым выполняется «принцип человекоразмерности», который 
позволяет студентам сосредоточить внимание на содержательно-смысловой 
и историко-культурной составляющих урока.  

Раздел «Введение» открывается эпиграфом и иллюстративным матери-
алом. Далее следуют вопросы для беседы, которые готовят к восприятию 
основной темы урока.   

Раздел «Чтение» состоит из основного текста с вопросами на проверку 
понимания и дополнительный материал в рубрике «Это интересно».  

Раздел «Аудирование» включает аудиолекцию (QR-код) и тестовые 
задания к ней.  

Раздел «Говорение» представлен разнообразными заданиями на разви-
тие устной речи.  
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Раздел «Письмо» направлен на совершенствование письменной речи: 
заполнение анкеты, составление плана, конспектирование, сочинение и др.  

Раздел «Анализ текста» включает материал для чтения и задания, обу-
чающие элементам анализа художественных и фольклорных текстов.  

Раздел «Фонетические и лексико-грамматические задания», зани-
мающий соответственно 2 страницы, позволяет отработать трудоемкие зву-
ки и их комбинации, а также базовые лексико-грамматические конструкции 
разговорного и научного стилей речи.  

Раздел «Терминологический кроссворд» проверяет знание введенных 
терминов.  

Раздел «Видеоматериалы» ориентирован на «зону ближайшего разви-
тия» (Л.С. Выготский) и включает кадры из фильмов с фрагментами текста, 
которые готовят к их просмотру по интернет-ссылке. Таким образом, каж-
дый урок — это четкая обучающая программа по развитию речи, которая 
погружает иностранных студентов в русское культурное пространство.  

Заключительный 12-й урок представляет собой Итоговый тест, разра-
ботанный в соответствии с «Профессиональным модулем» [15]. Выполняя 
тестовые задания, студенты читают тексты о культурной картине мира, о 
роли А.С. Пушкина в создании русского языка, о жизни и творчестве 
П.И. Чайковского, а также слушают аудиолекции о традициях гостеприим-
ства в различных культурах мира, о Третьяковской галерее и ее создателе 
П.М. Третьякове. А в Субтесте «Чтение и анализ художественного текста» 
учащиеся знакомятся с повестью А.С. Пушкина «Пиковая дама» (в адапта-
ции) и рисунками поэта, а затем им предлагается посмотреть ее экранизацию 
и видеофильмы. Таким образом, студентам предоставляется возможность 
самостоятельно проверить достигнутый ими уровень владения чтением, 
аудированием, анализом художественного текста, а также актуальным язы-
ковым, терминологическим и историко-культурным материалом. 

Согласно установке на вовлечение студентов в мир русской культуры, в 
«Книге» их ждут встречи с А. Рублёвым, М.В. Ломоносовым, А.С. Пуш- 
киным, А.С. Грибоедовым, В.И. Далем, В.Г. Белинским М.Ю. Лермонтовым, 
И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым, П.И. Чай-
ковским, П.М. Третьяковым, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаком, В.С. Вы- 
соцким и др. А видеофильмы познакомят их с Москвой, Петербургом, горо-
дами Золотого кольца, Клином, Михайловским, Ясной Поляной, Мелиховым 
и Переделкино, а также с Русским музеем, Эрмитажем, Третьяковской гале-
реей и Пушкинским лицеем. Таким образом, культурная составляющая вно-
сит существенный вклад в развитие билингвальной и полилингвальной язы-
ковой личности иностранных студентов, существенно повышая их готов-
ность к обучению на гуманитарных факультетах вузов России. 
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Выводы 

Обращение к культурно-образовательной среде как важнейшему ресур-
су «присвоения языка» (А.Н. Леонтьев) и рекомендация В.Г. Вернадского 
«углубляться в изучаемое явление» повлекли за собой рассмотрение эволю-
ции образования от классического до постнеклассического этапов.  

В результате были выявлены следующие ориентиры в организации 
культурно-образовательной среды, которые активизируют развитие би- и по-
лилингвальной личности: 

1) энергийно-совместное, субъект-субъектное и личностно ориенти-
рованное взаимодействие преподавателя и студентов; 

2) актуализация «педагогической концепции человекоразмерности»; 
3) лингводидактическая перспективность историко-культурного подхо-

да, обеспечивающего целостное восприятие русского языка и культуры; 
4) творческий характер учебной деятельности, исключающей жесткие 

формы взаимодействия; 
5) возрастание роли и удельного веса субъектности: ориентация на 

личность студента как субъекта учебной деятельности и на личность препо-
давателя как ее организатора. 

«Книга о русском языке и культуре» [14], разработанная с учетом линг-
водидактических, психолого-педагогических и лингвокультурных рекомен-
даций, способствует формированию культурно-образовательной среды, ко-
торая существенно повышает уровень адаптивности студентов к учебе на 
гуманитарных факультетах и создает условия для развития билингвов и по-
лилингвов.  

Принимая во внимание специфику довузовской подготовки иностран-
ных студентов-гуманитариев по русскому языку и профилирующим предме-
там, предлагается ввести в качестве рабочего следующее определение: куль-
турно-образовательная среда обучения РКИ — это субъект-субъектное, 
личностно и профессионально ориентированное образовательное взаимо-
действие, которое развивает речь, предметные знания и компетенции, а на 
этой основе — би(поли)лингвальную языковую личность обучаемых. 
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Введение 

Ретроспективно обозревая творческий путь Айтматова, мы приходим к 
пониманию того, что понятие Вселенная концептуально значимо для писа-
теля и маркирует картину мира в его романах, оказывается наиболее точным 
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для обозначения масштабов постижения мира современным художником на 
пороге нового столетия и тысячелетия, что становится предметом его посто-
янных размышлений о призвании творца. Так, ещё в заметке «Ответь себе» 
1967 года читаем: «Каждый из нас являет частицу человечества. Писатель 
тем более: в нем сходятся параллели и меридианы Вселенной, перекрещи-
ваются века, концентрируется связь времён. Художника формирует ритм и 
температура эпохи, глобальная ответственность за разумность человеческо-
го бытия» [1. С. 105]. Спустя почти сорок лет герой последнего романа Айт-
матова Арсен Саманчин произносит монолог: «Слово выпасает Бога на не-
бесах. Слово доит молоко Вселенной и кормит нас тем молоком из рода в 
род, из века в век. И потому вне Слова, за пределами Слова нет ни Бога, ни 
Вселенной, и нет в мире силы, превосходящей силу Слова, и нет в мире 
пламени, превосходящего жаром пламя и мощь Слова» [2. С. 123]. Обратим 
внимание, что роман «Тавро Кассандры», появившийся за двенадцать лет до 
«Когда падают горы (Вечная невеста)», начинался так: «И на сей раз — в 
начале было Слово. Как когда-то. Как в том бессмертном Сюжете» [3. С. 5]. 
В этом контексте и эпиграф к первому роману, «И дольше века длится 
день», цитата из Григора Нарекаци: «И книга эта — вместо тела, / И слово 
это — вместо души моей…», — прочитывается в соответствии с масштаб-
ным замыслом писателя и новым уровнем художественного мышления, реа-
лизовавшимся в его романах.  

Планетарный масштаб событий и измерение времени в контексте 
Вечности, заложенные в романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» 
(2006), позволили Г.Д. Гачеву выделить в произведении «два уровня, пред-
лагаемые для обитания человеку: Бытие и Жизнь… Выси снежные, где Зем-
ля переходит в Небо, в Дух и там — во Вселенную, Вечность, Целое» [4. 
С. 10]. Так, понятие Вселенная утверждается ученым в научном обиходе со-
временного айтматоведения и выражает меру постижения мира и человека в 
литературном творчестве писателя, мыслителя, творца.   

А. Акматалиев в статье «Вселенная, человек, Жаабарс» оценивает этот 
роман в единстве художественных открытий и философского мировосприя-
тия автора: «Система образов в произведениях Айтматова неуклонно сбли-
жается с системой философского мышления, в конце концов демонстрируя 
неразделимое единство Вселенной и Человека» [5. С. 8]. В 2012 году в Биш-
кеке в издательстве «Манас» был издан «сборник изречений, сентенций-
размышлений» под названием «Вселенная Чингиза Айтматова», открывав-
шийся словом «От составителя», в котором Замира Дербишева научно обос-
новала его название: «Ключевые концептуальные категории формируют це-
лостную систему миропонимания и мироощущения писателя, организуя тем 
самым Ментальную Вселенную Чингиза Айтматова» [6. С. 4].  

Сделав выбор в творчестве в пользу русского языка как языка межна-
ционального общения в СССР, писатель размышляет о значении и роли 
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билингвизма в культуре ХХ века: «Билингвизм стыкует разные языки и, ста-
ло быть, разные мироощущения, а это, как всякое явление на стыке науки и 
культур, — создает новый уровень сознания… (курсив наш. — А.С.)» 
[7. С. 184]. Эта мысль получает развитие в трудах современных ученых. Так, 
Улданай Максутовна Бахтикереева отмечает: «В интенсивных взаимодей-
ствиях и взаимовлияниях народов, языков и культур создаётся и развивается 
новое состояние человечества, новая логика и процесс смыслообразования» 
[8. С. 76]. «Создавая тексты на русском языке, Айтматов постоянно обраща-
ется к родной языковой стихии. Автор широко использует тюркоязычную 
ономастику — антропонимы, зоонимы, топонимы, гидронимы. Вкрапленные 
в русскоязычный текст онимы как кумулятивные знаки, содержащие духов-
ную и материальную информацию, формируют этнокультурное простран-
ство художественного текста» [9. С. 58]. 

Цель анализа русскоязычной прозы Айтматова — выделить и описать 
координаты построения модели мира в его произведениях, определить ха-
рактерные признаки обновления эстетической системы писателя, свидетель-
ствующие о внутренних динамических процессах, включая и вектор движе-
ния — от билингвизма к транскультуре.  

Материалы и методы исследования. Анализируются произведения 
писателя-билингва, созданные на русском языке: повести «Прощай, Гульса-
ры!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря», романы «И 
дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры (Из ересей ХХ ве-
ка)», «Когда падают горы (Вечная невеста)».  

Наряду с герменевтическим и этноонтологическим подходами исполь-
зуются методы сравнительного и интертекстуального анализа художествен-
ного текста. Понятие этноонтология, по словам З.А. Кучуковой, «несет в 
себе этнически маркированный комплекс мыслительных координат, вопло-
щенных в системе национальной поэтики» [10. С. 11].  

Основные результаты 

Повести Айтматова: динамическая поэтика и миф 
 
Проза писателя уже в конце 1950-х гг. уверенно заявила о себе и в пе-

реводах на русский язык вошла в орбиту внимания всесоюзного читателя. 
Переход автора на русский язык происходит в середине 1960-х гг., начиная с 
повести «Прощай, Гульсары!» (Новый мир, 1966, № 3). Для творческой эво-
люции писателя-билингва это был важный шаг на пути расширения художе-
ственного сознания и освоения новых эстетических пространств. В целост-
ной национальной картине мира с реалистически воссозданными образами 
«старого человека» Танабая и «старого иноходца» Гульсары, соединенных 
общей Судьбой и многовековой «сращенностью» (по Г.Д. Гачеву, «Челове-
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ко-Конь, кентавр Гультан») [11. С. 280], наряду с мифологической традицией 
прочитывалась и литературная традиция, идущая от русской классики (по-
весть «Холстомер» Л.Н. Толстого). В изображении иноходца проявилась но-
вая в творчестве Айтматова интенция — психологизация образа животного.  

Билингвизм автора, органичное сочетание русского литературного язы-
ка с тюркоязычной лексикой, создавало уникальный эстетический эффект, 
расширяющий художественное пространство текста включением лексем, как 
усвоенных русским языком (юрта, табун, камча, мажар, аксакал и др.), так и 
иноязычных слов (Гульсары, укрук, аламан-байга, дулдул, арбаки, тебетей, 
темир-комуз, кул и др.), смысл которых прояснялся благодаря переводу на 
русский язык, оформленному в виде метатекстовых сносок, что способство-
вало созданию этнического  колорита и особой поэтической интонации. 
Этот принцип метатекста используется Айтматовым и в романах.  

В повествовании как «текст в тексте» представлена «Песня старого 
охотника»: народный плач, где отец оплакивает кончину сына: «Убил я тебя, 
сын мой Карагул. Один остался я на свете, сын мой Карагул…» [12. С. 503].  

Включение в текст этой древней киргизской песни стало, по словам пи-
сателя, мифопоэтическим «приёмом». В ней заложена трагическая интона-
ция и задан бытийный план повествования. По словам Айтматова, миф мо-
жет выполнять в произведении разные идейно-художественные функции. 
«В одном случае — это прием. В „Прощай, Гульсары!“ песня охотника — 
прием, передающий трагическое в жизни героя, состояние глубоких душев-
ных потрясений. В „Белом пароходе“ — это уже концепция, основной пласт 
повести» [13. С. 327].  

Мифы о тотемических предках по-своему преломляются в прозе Айт-
матова, в повестях о матери-оленихе, зачинательнице рода бугинцев 
(«Белый пароход»), и Рыбе-женщине, от которой пошел род нивхов («Пегий 
пес, бегущий краем моря»). Основу художественной концепции повести 
«Белый пароход» (1970) составили выбор героев — архетипических образов 
«деда и внука», «старого и малого», тотемический миф о Рогатой матери-
оленихе. Старик Момун хранит память о ней как родовую заповедь, воспри-
нимает её как священное животное, животное-тотем. «Дед говорит, — по 
словам мальчика, — что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать 
эту сказку. А не знать — грех» [14. С. 34]. Если для остальных — это сказка, 
выдумка, то для деда и внука — правда: «Так было», — утверждает дед. 
«Для мифического сознания как такового миф вовсе не есть ни сказочное 
бытие, ни даже просто трансцендентное», а «наиболее яркая и самая под-
линная действительность» [15. С. 73].  

Тотемический миф заключает в себе объяснение нынешних бед бугин-
цев, забывших о своем происхождении и указывает пути спасения, которы-
ми человек — по Ч. Айтматову — уже не способен воспользоваться. Именно 
поэтому и погибает мальчик. В «уходе» мальчика, в его вере в превращение 
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в рыбу кроется мифологический мотив спасения. Следуя логике мифа, так 
оно и происходит. Мальчик заменяет утраченную сказку своей — сказкой о 
белом пароходе и плывущем к нему рыбе-мальчике. Он навсегда уходит в 
свой мир, в котором Рогатая мать-олениха — истинная мать и спасительни-
ца (в вере в нее сказывается и тоска мальчика по матери, которой 
он не знает); мир, где есть не только настоящее, но и прошлое (белый паро-
ход — это связь с отцом, и, соответственно, с «обязательным коленом 
семерых отцов», имена которых знает мальчик, в чем проявляются отго-
лоски культа предков), и будущее. Понятие рода является ключевым в 
произведении и заключает в себе кодовый смысл. В повести приходят в 
столкновение миф и действительность, в результате чего рождается под-
линная трагедия, отсюда и первоначальное название, ставшее подзаголов-
ком, — «После сказки».  

В следующей повести, «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), Айт-
матов осваивает иной этнический материал — нивхский, не случайно посвя-
тив её писателю Владимиру Санги, подсказавшему автору замысел произ-
ведения. Процесс утраты родовой памяти, родовых святынь и заповедей, 
еще в близком историческом времени живых и необходимых, побудил 
Ч. Айтматова обратиться к мифу, дать его в трансформированном виде — 
с учетом творческих задач — ради поучения и предостережения. Подчинен-
ность сюжета повести мифу и ориентация на него выразились не только в 
мифологизированном мышлении героев, в образной системе и художествен-
ной концепции произведения, но и в его структуре. Идея взаимосвязи поко-
лений, от предков в прошлом до потомков в будущем, помогает в мифе реа-
лизоваться двуединой связи диахронии и синхронии, что является характер-
ной чертой мифопоэтической модели мира. В создаваемой писателем моде-
ли мира эта идея является основной. Мальчик Кириск, отправившийся со 
взрослыми в первое свое плавание на родовом каяке, прочно связан со своим 
родом: через отца, аткычха Органа с Рыбой-женщиной. Миф не только 
определил концепцию и модель мира в произведении (миф о сотворении 
мира уткой Лувр, миф о происхождении нивхов от Рыбы-женщины), но и 
заложил масштаб событий и шкалу ценностей, подготовил в творчестве 
Айтматова переход к новой форме литературного бытия — жанру романа.  

 
Романы Айтматова 

как «универсальная концепция Бытия и человека» 
 
С появлением первых двух романов — «И дольше века длится день» 

(1980), «Плаха» (1986) — исследователи обратили внимание на то, что они 
«представляют собой качественно новый этап в творческой эволюции писа-
теля, образцы планетарного мышления. Романы воспринимаются как свое-
образная дилогия на тему об уязвимости жизни на земле» [16. С. 81]. Их 
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объединяет с последующими произведениями — «Тавро Кассандры» (1994) 
и «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006) — особое ощущение време-
ни, космический масштаб событий, «новое мышление» автора.  

 
Онтологическое измерение основ жизни человека 

 
В слове «От автора», предваряющем первое издание романа «И дольше 

века длится день», Айтматов комментирует свой замысел: «Только разрядка 
международной напряженности может считаться прогрессивной политикой 
сегодня… Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмо-
сфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опас-
ных угроз спокойной и счастливой жизни человечества» [17. С. 197]. Вопро-
сы жизни и смерти, прошлого — настоящего — будущего, человека и миро-
здания, «живой» природы и технического прогресса, добра и зла, противо-
стояния и объединения людей — в центре произведения.  

Главный герой романа, Едигей Жангельдин, возвышающийся на дву-
горбом великане (до головы верблюда Каранара «рукой не дотянешься»), 
имеет свой кругозор, своё миропонимание, у него — своя шкала нравствен-
ных ценностей. Не суетно и не сиюминутно воспринимает Едигей всё про-
исходящее вокруг и соотносит это с тем опытом, которым генетически 
наделены они с Каранаром: животное для кочевника «есть продолжение его 
существа» [18. С. 62]. Одной из ключевых в романе является проблема 
«своего» ума и «чужого», «заёмного», реализующаяся в судьбе Едигея, «че-
ловека трудолюбивой души», в истории с арестом учителя Абуталипа, в ле-
генде о манкурте, в сюжете с паритет-космонавтами.  

В следующем романе, «Плаха», наряду с проблемой взаимоотношений 
человека и природы ставятся субстанциальные вопросы добра и зла, свобо-
ды и необходимости, бытия человечества и планеты. В нем речь идет о 
«трагической необходимости в познании добра и зла». Движущей пружиной 
в сюжетостроении произведения становится это «познание», реализующееся 
в обращении к двум мифопоэтическим символам, позволяющим раскрыть 
катастрофичность современного бытия: образу волчицы Акбары — «вели-
кой матери всего сущего» [19. С. 112] — и образу Иисуса Христа. Природа 
и Духовность — это те критерии нравственности человека, которыми писа-
тель меряет его. Главный вопрос в романе «Плаха»: «Что такое жизнь?» 
В последующих главах через призму моюнкумской трагедии осмысливает-
ся эта жизнь, предстающая как цепь трагедий, происходящих по вине чело-
века. Расплачиваются за эту вину — невинные: Авдий Каллистратов, распя-
тый на саксауле; напарник Бостона Эрназар, сорвавшийся с горы в пропасть 
и оставшийся там навеки стоящим на коленях, словно отмаливая чьи-то 
грехи; маленький Кенджеш, сын Бостона, своя «плаха» и у Бостона. 
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Г.Д. Гачев обратил внимание на то, что «Авдий и Бостон — два воз-
можных варианта человеческого поведения, которые можно обозначить как: 
Свобода или Судьба? Бостон вплетен в роковое стечение обстоятельств и 
исполнил их волю...» [20. С. 86]. Его трагедия состоит в том, что ему, как и 
гонимой волчьей паре, нет жизни. Авдий, стремящийся познать истину, ко-
торую нёс с собой Учитель, верит в то, что «изначальные законы мира дей-
ствуют всегда, хоть и обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей 
Страшного суда давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмез-
дия за все несправедливости, что творились на земле» [Там же. С. 59–60]. 
В видéнии Иисуса Назарянина разрешается эта идея. В свете этих проро-
честв описанная автором «Плахи» трагедия приобретает вселенские мас-
штабы. 

 
Модель мира и жанр 

 
Впервые в своей писательской практике Айтматов прибегает к фанта-

стике, включая в ткань повествования в романах «И дольше века длится 
день» и «Тавро Кассандры» «космологические истории». Это позволило ему 
обрести новую оптику: не только взгляд, устремленный в небо к звёздам и 
Луне, но и на Землю из Космоса. По словам Айтматова, «фантастическое — 
это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным уг-
лом зрения».  

В произведениях реализуется прогностическое начало. Тревога автора 
за будущее в «И дольше века длится день» выражается в системе сквозных 
мотивов, семантике и функции повторяющегося в тексте рефрена, графиче-
ски и стилистически выделенного, в сюжетостроении, что определило жан-
ровую специфику: роман-предупреждение, роман-притча. В статье «Притча 
о мире: О романе Чингиза Айтматова „Плаха“» Г.Д. Гачев одним из первых 
обратил внимание на присущую произведениям писателя новизну жанра. 
В «синтетизме» структуры «Плахи» философ увидел достоинство произве-
дения: это «не только роман по жанру, а синкретическая Книга: тут и мисте-
рия, и философский диалог, и животный эпос...» [Там же. С. 88–89]. Син-
кретизм романной формы проявляется на структурном уровне повествова-
ния, всякий раз представая по-новому, будь то роман-трагедия «Плаха», 
в которой некоторые исследователи увидели «круговое симфоническое по-
строение» (С. Пискунова, В. Пискунов), или роман «Тавро Кассандры» с 
подзаголовком «Из ересей ХХ века».  

Романный хронотоп в прозе писателя расширяется — по вертикали и 
горизонтали. Национальное пространство первых двух романов (Буранный 
полустанок и планета Лесная грудь, Сары Озеки — Серединные земли жел-
тых степей, моюнкумская саванна и Иссык-куль) сменяется на космическое 
в романе «Тавро Кассандры» и охватывает весь земной шар (Америка, 
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Москва, Сицилия, Афганистан, Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-
Жанейро). Событийное время в них уплотняется до одних суток, трех 
дней, которые проецируются на циклическое время мифа и события доисто-
рические или тысячелетней давности. 

Структура повестей и романов Айтматова свидетельствует об особом 
внимании автора к архитектонике, композиции произведения, целостности и 
стройности формы, вызванном включением в текст преданий, легенд, ска-
зок, мифов, молитв, баллад, метатекстовых фрагментов. Романную прозу 
писателя отличает взаимодействие разных голосов и этносов, мотивов, раз-
новременных пластов и локусов, смешение жанрово-стилевых форм.   

Заключение 

В романах Ч.Т. Айтматова сохраняется смысловая связь с повестями, в 
которых ключевой категорией выступает священное для этнической само-
идентификации человека понятие рода: в «И дольше века длится день» ле-
генда о манкурте заключает в себе поучительный смысл, выраженный в сло-
вах матери, обращенных к сыну-манкурту: «Твой отец Доненбай!». Насиль-
ственно лишенный памяти о предках, о родной земле, человек утрачивает 
идентичность, превращается в «чучело человека». Концепт рода важен и в 
контексте драматической истории жизни учителя Абуталипа, и в связи с 
трагической участью волков Акбары и Ташчайнара, которым не дано про-
длить свой род в романе «Плаха». И закономерным выглядит фантастиче-
ский сюжет романа «Тавро Кассандры» об ученом-генетике, посвятившем 
свою жизнь выведению искусственных людей, «иксродов».   

В романистике автора расширятся этнокультурное пространство 
(народный эпос «Манас», мифы, предания и легенды: о манкурте, о верблю-
дице Акмае — прародительнице Каранара, о родовом кладбище Ана-Бейит, 
о певце Раймалы-ага, о «Белом облаке Чингизхана», о Вечной невесте; гру-
зинская баллада «Шестеро и седьмой» вплетается в повествование о собы-
тиях конца ХХ века, как и «молитва современной монахини», целый ряд 
«молений» и др.); реализуется Библейский и литературный интертекст 
(Шекспир, Григор Нарекаци, парафраз евангельского предания, упоминание 
Третьей Книги Царств Ветхого Завета, эпиграфы из Екклесиаста и «Из древ-
негреческой мифологии» и др.). Творчество Айтматова отмечено интересом 
к разным национальным культурам, благодаря чему в его текстах формиру-
ется пространство транскультурного полилога. 

Нарастающий трагизм мировосприятия писателя отличает его романи-
стику, пронизывая разные уровни повествования. Представление о круго-
вращении времени в «Плахе» вбирает в себя и осознание того, что «всему 
свое время», осмысление начала и конца, и уже в этом заложен определен-
ный трагизм мировосприятия автора. Через понимание этого он проводит 
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своих героев — Авдия и Бостона. В последующих романах трагическое при-
обретает вселенские масштабы, предопределяя конец жизни футуролога 
Роберта Борка и самопровозглашенного космического монаха Филофея (Ан-
дрея Крыльцова), который проходит путь от «Мефистофеля биологической 
науки» до человека, готового отдать всё ради блага других («Тавро Кассан-
дры»); писателя Арсена Саманчина и снежного барса Жаабарса («Когда па-
дают горы (Вечная невеста)»).     

На материале русскоязычной прозы — от текста к тексту — прослежи-
вается расширение художественной Вселенной Айтматова: от этнической 
картины мира к созданию мифопоэтической модели бытия в повестях, пере-
ход к жанру романа как «универсальной концепции Бытия и человека»; пла-
нетарное мышление, космический масштаб событий: не случайно Едигей 
ощущает нерасторжимую близость с окружающими его людьми, собравши-
мися в его доме как «одна семья». А образ Земли наполняется в контексте 
романа символическим смыслом: «наш дом», общий. 

Космизм мышления Айтматова стал закономерным итогом его творче-
ской эволюции, при этноонтологческом характере прозы писателя и тран-
скультурном контексте романистики общечеловеческий и гуманистический 
пафос составил центр его мироздания. По справедливому утверждению ав-
торов статьи «Познание самих себя через познание культуры своего этноса», 
«подчинение языку более витальному в конкретном государственном 
устройстве, в том числе федеративном — исторически обусловленная жиз-
ненная необходимость, по крайней мере, до гипотетической возможности 
обретения „своим“ лингвистического императива на уровне мирового язы-
ка» [21. С. 230].   
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Аннотация. Рассматриваются особенности проявления билингвизма Фазиля Искандера в 
произведениях «Сандро из Чегема» и «Софичка». Они выбраны в качестве основного мате-
риала исследования, поскольку представляют собой наиболее полный «абхазский» мета-
текст писателя: действие происходит в Абхазии, предметом изображения часто становятся 
не только народные типы характеров, но и традиционный уклад жизни, народные обычаи и 
обряды. Такое погружение в культурный контекст не может обойтись без языкового пере-
ключения, которое обеспечивает эффект подлинности. Актуальность такого исследования 
продиктована не только неослабевающим интересом современных гуманитарных наук к 
феномену поли- и билингвизма, но и необходимостью атрибутирования и глубокого науч-
ного осмысления творчества русского писателя ирано-абхазского происхождения. Целью 
нашего исследования является выявление «механизмов билингвизма» в творчестве Фазиля 
Искандера. Его двуязычие, обусловленное фактом рождения в национальной республике и 
воспитания в русскоязычной среде, отразилось на языковых особенностях созданных им 
произведений. К этим особенностям относятся калькированные речевые формулы и этикет-
ные фразы, специфика номинологии (в частности, прозвища, которые использует писатель), 
традиции абхазского устного красноречия. Все это помогает Искандеру наполнить роман и 
циклы рассказов поэтическим отношением к изображенной идиллии народной жизни, с 
другой же стороны, решает множество прагматических писательских задач. Результатом 
настоящей статьи можно считать определение особенностей двуязычия Фазиля Искандера, 
которое проявляется на различных уровнях — фонетическом, словообразовательном, син-
таксическом, а также в ориентации на традиции абхазского устного рассказа и особенности 
традиционного красноречия. 
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Abstract. The study examines the peculiarities of the manifestation of Fazil Iskander’s 
bilingualism in the works “Sandro of Chegem”, “Childhood of Chik” and “Sofichka”. They were 
chosen as the main research material because they represent the most complete “Abkhazian” meta-
text of the writer: the action takes place in Abkhazia, the subject of the image is often not only folk 
types of character, but also the traditional way of life, folk customs and rituals. Such immersion in 
the cultural context cannot do without language switching, which provides the effect of 
authenticity. The relevance of such research is dictated not only by the relentless interest of 
modern humanities in the phenomenon of poly- and bilingualism, but also by the need to attribute 
the work of the Russian writer of Iranian-Abkhaz origin: simultaneously with the popularity of his 
works and the reader’s interest in them, there is a shortage of scientific understanding of 
Iskander’s creative heritage. The purpose of our research is the peculiarities of the mechanisms of 
bilingualism in the work of Fazil Iskander. His bilingualism, due to the fact of his birth in the 
national republic and upbringing in a Russian-speaking environment, was reflected in the linguistic 
features of the works he created. These features include calcified speech formulas and etiquette 
phrases, the specifics of nominology (in particular, the nicknames that the writer uses), the 
traditions of Abkhazian oral eloquence. All these ways help Iskander to fill the novel and the 
cycles of stories with a poetic attitude to the depicted idyll of folk life, on the other hand, solves a 
lot of pragmatic writing tasks. The result of this article can be considered the definition of the 
peculiarities of Fazil Iskander’s bilingualism, which manifests itself at various levels — phonetic, 
word-formation, syntactic, as well as in orientation to the traditions of the Abkhaz oral narrative, 
the features of traditional eloquence. 
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Введение 

Имя писателя Фазиля Искандера стало широко известно в Советском 
Союзе в 1966 году — именно тогда в «Новом мире» вышла его повесть «Со-
звездие Козлотура», в которой многие увидели сатиру на преобразования в 
сфере сельского хозяйства хрущевского периода. Дальнейшая творческая 
судьба писателя складывалась довольно сложно: было противостояние с 
официальной цензурой, участие в неподцензурном альманахе «Метрополь», 
трудности c изданием полного текста романа «Сандро из Чегема». Но можно 
сказать, что, несмотря на все эти перипетии, именно дебютное произведение 
определило основные тенденции искандеровского творчества. Во-первых, 
это сатира, которая, по словам самого писателя, представляет собой резуль-
тат оскорбленной любви к человечеству, а во-вторых, произведение сосре-
доточено на изображении абхазской жизни — традиционного уклада бытия 
и современных для Искандера реалий, зачастую иллюстрирующих разложе-
ние и забвение животворящей традиции. 

Многие критики и писатели-современники (А. Битов, А. Генис) отме-
чали в качестве главной заслуги Искандера именно то, что он нанес на ми-
ровую литературную карту новую точку — Абхазию, раскрыл «значи-
тельность эпического существования маленького народа» (Новая газета, 
06.03.2009 г.). И помимо объективных «приемов» такой писательской сверх- 
задачи, как то: сюжет, бытовые зарисовки, описание обрядов и обычаев 
и т.д., Искандер пользуется и менее очевидными способами воссоздания 
картины народной жизни — через речевой портрет героя, например, или 
введение в словесную ткань произведения непривычных для русскоязычно-
го уха слов и синтаксических конструкций. 

Как отмечает Д.К. Чачхалия, «плазмой творчества» писателя является: 
«Острое наблюдение за всем поведением и обликом „сельских шутников и 
балагуров“, восприятие их своеобразия, живое внимание к манере их речи, 
по слову самого Фазиля Абдуловича, оказывается „кровеносной связью с 
корнями“...» [11. С. 69]. 

На каком языке пишет Фазиль Искандер? 

Советская критика иногда относила писателя к категории русскоязыч-
ных писателей, но сегодня от такого атрибутирования практически отказа-
лись: Искандер — русский писатель. Но его национальная идентичность до-
вольно ярко проявляется в различных формах, на что указывает и исследо-
ватель его творчества Н.Б. Иванова: «Фазиль Искандер в большую русскую 
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литературу… принёс Кавказ от своего лица на прекрасном русском языке. 
Кавказ стал субъектом русской словесности» [1. С. 8]. 

Искандер не раз в интервью, давая определение своему месту в литера-
туре использовал формулировку «русский писатель, но певец Абхазии», и 
это метафорически объясняет феномен транскультурных практик в творче-
стве билингвов: «Литература, созданная этнически нерусскими авторами на 
русском языке, бесспорно, транслингвальна и шире — транскультурна… 
Вероятно, что каждая языковая биография расскажет нам о явлении транс-
лингвизма больше, чем абстрактные теории и модели» [2. С. 270–271]. 

Причинами такого языкового переключения или сдвига, по мнению 
Г.Т. Хухуни и И.И. Валуйцевой, могут быть различные факторы. Но доволь-
но часто это включение иной культуры в другую, часто более яркую или 
обширную через язык последней: «Если говорить о „внутригосударствен-
ном“ авторском билингвизме, когда писатель принадлежит к этносу, язык 
которого в данном государстве не является доминирующим (например, со-
отношение русского языка с другими языками народов, образующих Рос-
сийскую Федерацию), то одной из наиболее естественных и очевидных при-
чин может стать потребность расширить читательскую аудиторию, обра-
тившись к идиому, понятному на всей территории данной страны. В этом 
случае возможно как языковое переключение (творчество на „местном“ 
идиоме, предназначенное, главным образом, для „своих“ читателей, наряду 
с произведениями, рассчитанными уже на иную читательскую аудиторию), 
так и изначальный языковой сдвиг, при котором все творчество протекает на 
языке, который… отличается от первого (родного) языка» [3. С. 229]. 

На абхазском языке Искандер никогда не писал, но известно, что сам 
он был двуязычным, и, более того, первым, родным языком был для него 
абхазский, а не русский. Это делает рассмотрение языковой специфики его 
прозы особенно интересным: такие авторы-билингвы обогащают не только 
художественное пространство собственного метатекста, но и создают усло-
вия для важного кросскультурного взаимодействия. То есть становятся, по 
наблюдению У.М. Бахтикиреевой и Б.Е. Шагимгереевой, своеобразными ме-
диаторами: «„Перекрестное опыление“ культур в одном социуме обусловли-
вает формирование особого типа личности — билингвальной, поликультур-
ной творческой, или так называемой маргинальной личности, воспринима-
ющей культуру своего народа извне и снаружи, а значит, более стереоско-
пичным зрением и более объемным мышлением, чем монолингв» [4. С. 87]. 

Искандер не стремится к экзотичности, к «завлеканию» в свой текст 
читателя, его основная цель — «вылепить заново» [10. С. 5] мир своего дет-
ства, уходящей патриархальной Абхазии. У этой основной задачи появляют-
ся и сопутствующие, например, показать тектонический культурный разлом, 
обозначившийся в ХХ веке, уход от традиции и обнищание национального 
характера. 
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Особенности билингвизма Искандера 

Феномен русскоязычной — трансъязычной литературы, имеющий свое 
начало в литературных тенденциях и трендах советского периода, сегодня 
переживает второй пик популярности: такие авторы, как Канта Ибрагимов, 
Гузель Яхина, Наринэ Абгарян, во многих своих проявлениях продолжают 
традиции предшествующих поколений русскоязычных писателей. Как от-
мечают исследователи, «единого подхода к толкованию транслингвизма на 
сегодня нет. „Общим местом“ у ряда исследователей остается лишь то, что 
художественный транслингвизм всегда предполагает переход писателя от 
одной лингвосистемы к другой, не являющейся для него этнически первич-
ной. Но даже в этом случае оценки феномена полярны: от вынужденной 
необходимости до способа преодолеть замкнутость монолингвального 
мышления, от экономической валидности продукта до попытки создать мир 
культурного и языкового многообразия» [2. С. 269]. Если говорить о рече-
вом вкраплении родного языка в текст повествования, то проявляется это 
почти всегда в использовании называний предметов быта и одежды 
(например, в романе «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной довольно часто 
используются слова каплау — покрывало или кульмэк — платье, рубаха, 
для таких терминов в конце книги даже приведен небольшой «словарь та-
тарских слов и выражений» [5. С. 505]), или в традиционных формах обра-
щений к членам семьи (как в рассказах сборника «Люди, которые всегда со 
мной» Н. Абгарян: нани — бабушка, джан — ласковое или уважительное 
обращение [6]). Канта Ибрагимов в качестве названия своего последнего 
романа использует слово «Маршал», которое в чеченском языке означает 
«свобода» и может использоваться в качестве приветствия, благопожела-
ния, а кроме того, именно так называется национальный мужской сольный 
танец [7. С. 2]. 

Так вот подобных «экзотических» элементов лишен текст Фазиля Ис-
кандера: писатель минимально пользуется названиями утвари, одежды или 
обращениями, предпочитая находить им русскоязычные эквиваленты 
(например, «мамалыжная лопаточка» вместо «амхап»). Безусловно, аутен-
тичная лексика присутствует в тексте романа, но эти случаи представлены 
практически исключительно словами, которые так или иначе уже адаптиро-
ваны русским языком (аджика, тамада, мамалыга, камча) и обозначают 
некие предметы и реалии абхазского быта, даже если для этого используют-
ся слова не собственно абхазского происхождения. В таком случае читатель 
не стоит перед необходимостью выяснять значение незнакомого слова или 
восстанавливать его из контекста. 

Поэтому мы и называем билингвизм Фазиля Искандера скрытым, им-
плицитным: он не демонстративен и применяется писателем филигранно, 
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работа над языковым оформлением каждого произведения, каждого эпизода 
ведется довольно тщательно и прагматически осмысленно. Важно ответить 
на вопрос, насколько проявляется, например, в романе «Сандро из Чегема» 
абхазский язык и какие механизмы для этого используются Фазилем Искан-
дером. Очевидно, что роман написан по-русски, но настолько ли это бес-
спорно? И еще важно понять: на каком языке говорят герои романа?  

Абхазский язык по-русски: особенности 
синтаксиса и словообразовательных моделей 

Говоря о традиционном укладе жизни абхазской семьи или повествуя о 
событиях, произошедших в прошлом, Искандер проявляет свое отношение 
прежде всего через язык: обычно он прибегает к языковым калькам. Осо-
бенно в переводах ритуальных и этикетных формул — приветствий, ответов 
и т.д. Например: «С радостной встречей!», или «Сидите, сидите, стоит ли 
из-за меня вставать!» [8. С. 672]. На наш взгляд, таким образом он добива-
ется нескольких целей: во-первых, насколько это возможно, сохраняет це-
лостность этих формул, а во-вторых, максимально приближает читателя к 
пониманию этнического мировоззрения через такое языковое приближение. 
Использование писателем метафор и образов (например, образ Нури в «Со-
фичке» [12]) также подчинены этим целям. В данном случае язык становит-
ся лупой, увеличивающей незнакомый «шрифт» чужой культуры. Этот про-
цесс сложнее простого «переноса» культуры в пространство иного языка, по 
определению У.М. Бахтикиреевой и О.А. Валиковой здесь «национальное 
воображаемое ищет адекватных способов репрезентации в усвоенном языке, 
в результате чего этот язык не только в определенной степени трансформи-
руется, но и способствует обновлению „говорящей“ через него культуры» 
[9. С. 57]. 

Главы, повествующие о современной (на момент написания) Абхазии 
таким калькированием, не отличаются. Наоборот, чужеродная русская речь, 
к примеру, бармена Адгура передана дословно — с типичными речевыми 
ошибками, жаргонными элементами и особенностями синтаксического 
строения предложений и фраз: «Сейчас, Зиночка, мозги мне пудрить не 
надо! Ты знаешь — заказ-маказ я не люблю. Принеси все самое лучшее, что 
у вас есть, чтобы я с хорошими людьми поужинал, немножко выпил и от 
души провел время» [10. С. 754]. Здесь писатель не задается целью воору-
жить читателя лупой приближения и понимания, его цель не сформировать 
эмпатическое поле, а скорее через речевой портрет «разоблачить» процесс 
этнической деградации, персонифицированной в этом конкретном герое.  

Встречаются у Искандера и такие случаи языковой кальки, когда праг-
матическая задача иная: не только приблизить через понимание, но и сохра-
нить колорит, придать тексту резко выраженные этнические черты. В при-
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мер можно привести новеллу «Пастух Махаз» из романа «Сандро из Чеге-
ма»: когда заглавный герой подходит к милиционеру и произносит фразу: 
«Моя резала амагазин ахозяин» [10. С. 445], становится очевидно, что до сих 
пор мы читали эту главу на абхазском языке и только сейчас перед нами 
оказался ее перевод на русский. Такое языковое сальто позволяет Искандеру 
резко сменить языковые регистры и заставить читателя перейти в режим ак-
тивного вчитывания в текст и проникновения в языковую стратегию автора. 
Интересно, что в этой реплике Махаза помимо типичных «ошибок», броса-
ется в глаза специфическая особенность, присущая абхазскому языку: оба 
существительных начинаются с гласной ‘а’ — префикса начальной формы 
имени существительного, который, по сути, выполняет функцию опреде-
ленного артикля. 

Этот префикс может отпадать при изменении слова. Для примера можно 
разобрать некоторые прозвища из «Сандро из Чегема»: Колчерукий и Боль-
шеусый. Автор старается найти в русском языке варианты перевода, макси-
мально близкие по форме к абхазскому варианту, поэтому использует слож-
ные слова, чтобы было соответствие абхазскому языку, в котором есть 
стремление к выражению смысловых и грамматических значений в макси-
мально сжатой форме, часто в пределах одной словоформы с помощью 
сложной системы префиксов и суффиксов. При обратном переводе этих про-
звищ на абхазский мы получаем Напыхьараџь (где анапы — рука, хьараџь — 
короткий, искривленный) и Паҵаду (апаҵа — усы, ду — большой). Как мы 
видим, префикс «а» отпадает при изменении слов «анапы» и «апаҵа». 

Особенности номинации в произведениях Искандера 

С прозвищем «Большеусый» связан еще один нюанс, характеризующий 
особенности речевого поведения абхаза: для Сталина чегемцы, выбирают 
просто прозвище. Это могло бы не привлечь нашего внимания, если бы для 
Ленина они не изобрели довольно витиеватый эвфемизм — «тот, кто хо-
тел хорошего, но не успел». Это яркий пример проявления отношения к объ-
екту речи через языковые формулы: иносказание, сложное определение без 
называния является проявлением уважения, а прозвище свидетельствует об 
очевидном пренебрежении к предмету речи. 

Вообще с номинацией героев в текстах Искандера дело обстоит особым 
образом: он не использует традиционные формы приветствия, предпочитая 
русские кальки, как в вышеприведенных случаях, например, «дедушка» вме-
сто абхазских эквивалентов «даду» или «сабду». При этом имена героев пи-
сатель никак не адаптирует для русскоязычного читателя, даже фонетически 
(например, Щащико или Чунка). Интересно, что в главе «Умыкание, или За-
гадка эндурцев» из романа «Сандро из Чегема» Искандер особо обговарива-
ет русское имя главной героини Катя: «Не исключено, что свою… роль сыг-
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рало и само имя этой девушки, тогда редкое в наших краях русское имя… 
Как известно, имя женщины, особенно если это имя носит на себе печать 
чужого племени, пленяет многих мужчин дополнительной чувственной 
окраской» [10. С. 450–451]. Эта реплика интересна тем, что здесь происхо-
дит зримое переключение регистров: русский писатель смотрит как бы со 
стороны на особенности национального менталитета, и такое ироничное 
лингвистические наблюдение становится возможностью двойной оптики на 
отношение главного героя Сандро и абхазов вообще к имени девушки, но 
этот взгляд преломлен через призму писательского взгляда. Таким образом, 
вроде бы мимолетное замечание становится важной составляющей той са-
мой лупы приближения и познания иной этнокультуры. 

Заключение 

Для формирования художественного пространства и стилистического 
своеобразия прозы Фазиля Искандера важными были и традиции абхазской 
устной речи — повседневной, застольной, публичной и т.д. В романе «Сан-
дро из Чегема» народное красноречие неоднократно оказывается в центре 
авторского внимания и играет важную роль в сюжетном построении романа 
и в расстановке смысловых акцентов. 

Многоязычие Искандер считал огромным богатством и достоинством 
людей, о которых он пишет. Так, старый Хабуг — глава Большого дома знал 
несколько языков и мог изъясняться с любым человеком, которого имел 
возможность встретить в Абхазии, а Чегем в главе «Харлампо и Деспина» 
писатель вообще называет Вавилоном: «…Сегодня не слышно греческой и 
турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится, и слух мой осиротел. 
Я с детства привык к нашему маленькому Вавилону. Я привык слышать в 
воздухе родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, мингрель-
скую речь, армянскую речь, турецкую речь… и теперь, когда из этого сла-
достного многоголосия, из брызжущего свежестью щебета народов выбро-
шены привычные голоса, нет радости слуху моему, нет упоения воздухом 
родины!» [10. С. 554]. 

Особенности речевого поведения абхаза, нюансы этикета — все это 
находится под пристальным писательским (почти исследовательским) вни-
манием Фазиля Искандера. Однако ему удается сделать свой текст по-
настоящему многоголосым, многоязычным не через формальные очевидные 
способы, а деликатно вкрапляя в ткань произведения элементы лингвокуль-
туры — иной по отношению к русскому языку, на котором он всю жизнь 
писал.  

Такой завуалированный транслингвизм делает возможным погружение 
читателя в стихию языковой культуры абхаза и при этом дает ему возмож-
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ность оставаться на берегу привычной русской лингвокультуры. В случае с 
Фазилем Абдуловичем Искандером сложно выделить один главный фактор 
его трансъязыкового перехода, очевидно, здесь имеет место целый ряд при-
чин: на выбор языка оказали влияние и факты биографии писателя (переезд 
из Абхазии в Москву после окончания школы), и фактор языковой политики 
в Советском Союзе, и прагматическая задача расширения круга читателей, 
для чего русский язык подходит превосходно.  

Но каковы бы ни были причины и мотивы такого перехода, мы не мо-
жем не констатировать, что такой двойной языковой код позволяет писателю 
значительно расширить свое художественное пространство и не только во-
влечь читателя в сферу нового для него языка, но и вооружает его инстру-
ментарием для познания и понимания этой неведомой до сих пор сферы. 
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Аннотация. Исследование представляет собой один из аналитических фрагментов армян-
ского текста русской поэзии. В корпус «армянских» вводится стихотворение Бориса Слуц-
кого «Строитель рая живописец Древин», внешне никак не связанное с Арменией. Цель 
статьи — проанализировать семантику контекста стихотворения, в частности, его опосре-
дованную связь с Арменией. Решаемые задачи: характеристика живописного творчества 
Александра Древина и роль в нем Армении, а также написание очерка о трагической био-
графии художника; обозначение места Армении на шкале ценностей в поэзии Бориса Слуц-
кого; характеристика советского образа рая и его воплощение в искусстве и литературе. На 
материале стихов Бориса Слуцкого и архивного дела по обвинению Александра Древина в 
контрреволюционной деятельности (ГА РФ) выявлен при посредстве историко-культурного 
и биографического методов армянский подтекст в «неармянском» стихотворении «Строи-
тель рая живописец Древин». 
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Abstract. The study presents one of the analytical fragments of the Armenian text of Russian 
poetry. The corpus of “Armenian” texts includes the poem “The Builder of Paradise, the painter 
Drevin” by Boris Slutsky, which is outwardly unrelated to Armenia. The purpose of the article is 
to analyze the semantics of the poem’s context, in particular, its indirect connection with Armenia. 
The author solves a number of problems: characterizing the artistic work of Alexander Drevin and 
the role of Armenia in it, including writing an essay about the tragic biography of the artist; 
designation of Armenia’s place on the scale of values in the poetry of Boris Slutsky; characteristics 
of the Soviet image of paradise and its embodiment in art and literature. Using historical, cultural 
and biographical methods, the study reveals the Armenian subtext in the “non-Armenian” poem 
“The Builder of Paradise, the painter Drevin” based on the poems of Boris Slutsky and the archival 
file on charges of counter-revolutionary activities against Alexander Drevin (GA RF). 
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Введение 

Изучение феномена локальных текстов культуры и литературы — один 
из приоритетных векторов гуманитаристики XXI века. В настоящее время 
активно исследуется непроговоренный и незафиксированный армянский 
текст. Работы современных исследователей многосторонне заполняют эту 
лакуну: реконструируют армянский текст русской поэзии [1]; воссоздают 
систему слов-спутников армянского текста в русском поэтическом дискурсе 
[2]; исследуют колористическую семантику армянского текста русской поэ-
зии [3; 4]; выделяют в качестве одного из паттернов армянского текста имя 
художника Мартироса Сарьяна и его полотна [5], а также другие паттерны, 
как то: Арарат, Севан, море, лаваш, армянский дворик, Грант Матевосян и 
др. [6]; путем квантитативного метода рассматривают различные параметры 
использования сенсорной лексики в армянском тексте [7]. 
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Цель исследования — дополнить пространство армянского текста рус-
ской поэзии введением в него стихотворения Бориса Слуцкого «Строитель 
рая живописец Древин», проанализировав семантику контекста стихотво-
рения. 

Задачи: 
• рассмотреть судьбу Александра Древина в историческом контексте 

1930-х годов и его творчество, связанное с Арменией; 
• выявить армянские интенции в поэзии и жизни Бориса Слуцкого; 
• рассмотреть советский контекст построения будущего на примере 

стихотворения Бориса Слуцкого. 
Объект исследования: стихотворение Бориса Слуцкого «Строитель рая 

живописец Древин». 
Предмет исследования: семантика контекста стихотворения «Строи-

тель рая живописец Древин». 
Источниковая база: стихи Бориса Слуцкого, «Дело по обвинению Дре-

вина» из ГА РФа. 

Обсуждение

Художник 
 
В стихотворении Бориса Слуцкого «Строитель рая живописец Древин» 

дважды упоминается фамилия художника: в заглавии и в финале. Частное и 
общее в структуре стихотворного текста, по теории Л.Я. Гинзбург [8], или 
эмпирическая часть и обобщающая, по версии Т.И. Сильман [9], отчетливо 
выражена в этом тексте Слуцкого. Таким образом, фамилия Древин вынесена 
в самые значимые позиции текста — в его название и логически завершаю-
щую часть. Следуя за мыслью С. Кржижановского [10], классифицировавше-
го типы заглавий, перед нами заглавие-антескрипт: номинативное предложе-
ние Строитель рая живописец Древин, выполняющее функцию предтексто-
вой установки. Эмпирическая часть, или частное лирического текста, — все 
с первой по пятую строфы становятся подводкой к тем смыслам, с которы-
ми ассоциируется у поэта личность Древина. А последняя, шестая строфа — 
аккорд, заключающий созидательную направленность деяний художника. 

Александр Давидович Древин (1889–1938) — представитель русского 
авангарда, в расцвете творческих сил был арестован органами НКВД, обви-
нен в «контрреволюционной террористической деятельности» и расстрелян 
на Бутовском полигоне. Часть живописных работ Древина была изъята при 
аресте (так поступали с работами всех арестованных художников в 1937–
1938 гг., см.: [11]) и уничтожена, другая часть была спасена: его жена, 
Надежда Андреевна Удальцова, тоже художница, сказала при обыске, что 
работы принадлежат ей. 
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Латыш по происхождению, Древин приехал в Москву в 1915 году, свя-
зав свою жизнь с Россией и впоследствии с СССР. Преподавал во Вхутемасе 
(далее — Вхутеине), будучи профессором. 

Вплоть до ареста много путешествовал: по заданию общества „Проме-
тей“1 — в Азово-Черноморский край и в Западную область2, на охоту — по 
средней полосе России (см. воспоминания его друга, лингвиста А.А. Ре- 
форматского3), на пленэр вместе с Н.А. Удальцовой — на Урал, Алтай, се-
вер Казахстана и, наконец, в Армению. 

Армения стала кульминационной точкой его художественного видения. 
Вот три мнения об этой вехе Древина-художника. 
Современная ему критика: 
«Страстный охотник и следопыт, он провел три лета в лесах Урала и 

три лета на Алтае, где кроме необычной природы был захвачен особенно-
стями монгольского искусства. В работах этого периода особо сказалась по-
рочность его интуитивного и подсознательного метода, основанного на 
„непосредственном“ впечатлении. Метод этот искажает сущность вещей в 
зависимости от настроения автора, приводит к зауми, а иногда и к мистике; 
формализм в этих вещах, так же как и в других, целиком владел художни-
ком. Как ищущий мастер, Древин начал понимать ошибки своего метода и 
уходит от них. 

Его последние вещи, привезенные из Армении, — лучшее из того, что 
до сего времени дал художник. Эти картины сделаны уже не только на осно-
ве впечатлений от природы, а предварены относительно реалистическими 
набросками и этюдными зарисовками» [12]. 

Искусствоведы 1970-х: 
«Армения раскрылась художнику как древняя историческая земля. 

Древин ощущал созидательные силы могучей армянской природы повсюду: 
в каждом камне, в смелых и энергичных изгибах холмистой земли, в испо-
линском размахе горных степей, в огромных многолетних деревьях. <…> 
Его прежняя свободная, непосредственная и импульсивная живописная ма-
нера претерпела значительные изменения» [13. С. 53–54]. 

Сам Древин в 1934 году: 
«Что же дала мне поездка в Армению? Необычайной силы дыхание 

страны втягиваешь уже в вагоне. С удивлением я ощущал замечательное со-
четание растущих сил страны и сил природы. <…> …я пытался писать ту же 
природу, но уже в мастерской, и странно, она стала постепенно превращать-

 
1 «Прометей» — культурно-просветительское общество в Москве (1929–1937); см. 

подробнее в статье: [11]. 
2 Западная область с центром в Смоленске просуществовала с 1929 по 1937 год. 
3 Реформатский А.А. Из «дебрей» памяти: мемуарные зарисовки / публ., подгот. тек-

ста, предисл. и примеч. М.А. Реформатской // Новый мир. 2002. № 12. С. 113–130. 
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ся в нечто другое; природа исчезла, а язык живописи усиливался, создава-
лась другая реальность. 

В этом году я пытался в Армении соединить эти два начала в нечто 
синтетическое, я начал замечать, с большим удовлетворением, что работа 
двигается»4. 

Вернувшись в Москву, Древин показал свои армянские работы Рефор-
матскому, спросив: «А на что это еще, Лексанич, похоже?» «На японскую 
живопись!» — был ответ. «Верно!» — воскликнул Древин5. 

А в 1938 году (20 января) арестованный Древин так отвечает на вопро-
сы следователя НКВД о своем творчестве: 

«Вопрос: В чем выражалась ваша враждебность к советской власти? 
Ответ: Моя враждебность к советской власти выражалась в том, что я 

поддерживал формалистические позиции в искусстве и противодействовал 
социалистическому реализму <…> и лишь с 1932 года я постепенно выправ-
лял формалистические тенденции»6. 

«Вопрос: Значит, вы как художник примыкали к формалистическому 
течению в искусстве? 

Ответ: Да, я как художник примыкал к реакционному формалистиче-
скому течению. 

Вопрос: Объясните, что такое формалистическое течение в изобрази-
тельном искусстве и в чем его контрреволюционная сущность? 

Ответ: Я могу быть немного не точен в определении, но я понимаю, 
что контрреволюционная сущность формалистического искусства состоит в 
том, что оно противопоставляет себя социалистическому реализму и препод-
носит в изобразительном искусстве чуждые для советской действительности 
содержание и формы, ориентируясь на западных фашистских художников 
типа Брак7 и других. Я хочу заявить следствию, что формалистические тече-
ния в изобразительном искусстве подразделялись на ряд более мелких тече-
ний, как-то: „футуризм“, „кубофутуризм“, „супрематизм“ и „группа ОСТ“. 

Вопрос : К какому из этих течений вы примыкали? 
Ответ: Я примыкал к группе футуризм. Но у меня в работе имелись 

некоторые особенности, я бы назвал разновидность футуризма — примити-
визм, и я в изобразительном искусстве отстаивал примитивное искусство, 
давно отжившее, заскорузлое, давным-давно изжившее себя искусство, и 
противопоставлял это искусство социалистическому реализму, а когда меня 
предупреждали работать в направлении социалистического реализма, я счи-
тал себя в положении обиженного советской властью, которая не дает сво-

 
4 Художник А. Древин о себе // Творчество. 1934. № 4. С. 15. 
5 Реформатский А.А. Из «дебрей» памяти: Мемуарные зарисовки / Публ., подгот. тек-

ста, предисл. и примеч. М.А. Реформатской // Новый мир. 2002. № 12. С. 128. 
6 Дело по обвинению Древина // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-44925. Л. 13. 
7 Жорж Брак (1882–1963) — французский художник. 
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бодно работать и притесняет творчество художников, что вызвало во мне 
враждебное настроение к советской власти. 

Вопрос : Расскажите, какие конкретно работы вы как художник напи-
сали с контрреволюционными искажениями? 

Ответ: Я написал ряд картин, имеющих контрреволюционные искаже-
ния, это „Парашютист“, „Козули“, „Безработные в Риге“, „Девочка в колхо-
зе“ и „Колхозный пейзаж“. 

Вопрос : В чем сущность контрреволюционных искажений ваших кар-
тин? 

Ответ: О всех картинах я не могу вам изложить подробно, в чем их 
контрреволюционная сущность, вот, например, картина „Девочка в колхо-
зе“. Вместо того чтобы отобразить веселую, зажиточную, радостную кол-
хозную жизнь, я нарисовал тяжелую действительность, печальную колхоз-
ную действительность…»8. 

Армения — последний этап творчества Древина. Наблюдая за армян-
ской землей, художник был искренне впечатлен теми преобразованиями, ко-
торые меняли, как казалось, устойчивый с древности ландшафт. В одной из 
армянских работ — «Строительство железнодорожного моста» (1933) зри-
тель видит сочетание канонических ориентальных деталей (ослик с хурджу-
мом, его хозяин — с выраженными этночертами в одежде и фенотипе) на 
фоне холмистого армянского ландшафта и кроны деревьев — и масштабной 
стройки (сваи, строительные вышки, тачки с рабочими) — все вместе во-
площает реализацию социалистической утопии. Ею были увлечены многие 
интеллектуалы 1930-х, современники Древина. Один из них, очеркист и фи-
лософ-марксист Карл Шмюкле увидел в таком векторе новую экзистенци-
альную фазу бытия (см.: [14]); к слову, в судьбе обоих, Древина и Шмюкле, 
есть одна общая веха — финал жизни: расстрел в Бутове, 1938. 

 
Борис Слуцкий 

 

Аналитики творчества Бориса Слуцкого после его смерти, не сговари-
ваясь, замечают важное и в чем-то сакральное место Армении в картине ми-
ра поэта. Так, Георгий Кубатьян, критик и поэт, видит истоки любви к Ар-
мении в детстве Слуцкого, аргументируя строчками стихов поэта: 

 
Я, сызмальства, 
с Харькова, 
с детства 
узнавший 
армянский порядок, рассудок и чин…9 

 
8 Дело по обвинению Древина // ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-44925. Л. 16–17. 
9 Слуцкий Б. Холсты Акопа Коджояна // Юность. 1965. № 2. С. 34. 
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Кубатьяну такой распорядок понятен как никому другому. Он, родив-
шийся и выросший вне пределов Армении, только в двадцать с небольшим 
принял решение связать свою жизнь с Арменией: приехал в Ереван без зна-
ния армянского языка — в итоге стал одним из тончайших его знатоков и 
переводчиков. Кубатьяну на интуитивном уровне понятно это «шкалирова-
ние» стран и народов: Слуцкий, как и он, выбирает армян. 

«Все, что усваивается в детстве, помнится человеку всю жизнь. 
А Слуцкий провел детство и школьные годы в Харькове, где в ту пору (как, 
впрочем, и ныне) было много армян. <…> Ведь речь идет о знании характе-
ра, семейных, а может, и общинных отношений, обычаев» [15. С. 239], — 
пишет Кубатьян о Слуцком. Лирический герой Слуцкого много где побы-
вал: Ленинград, Москва и Белград, Венгрия и Франция (Байё) — «О земля! 
Я тебя узнавал постепенно!»10, тем не менее именно Армения для него — 
очень личная и глубокая «субстанция», освежающая и воспламеняющая од-
новременно: она его «словно волна окатывает», «окидывает от пят и до те-
мени горящим пламенем взгляда»; Армения для него — «высшая мера люд-
ских дел», эталон трудолюбия: «мужик, погорбоносей орла, тянет собствен-
ными руками лозу из скалы» («Это — Армения»11). Даже нелепые традиции 
советских армян трогают поэта: «Армяне называют своих детей / именами 
великих людей: / именем Карла — в честь Маркса, / именем Гамлета — в 
честь Шекспира, / именем первоооткрывателя Марса, / именем каждого ге-
ния мира»12; и самое главное — армянскую речь лирический герой Слуцкого 
будет хранить на дне души и беречь13. 

«…Армения вошла в душу и сердце Бориса Слуцкого раньше, чем он 
там побывал» [16. С. 33], — пишет критик Ю. Болдырев. Перебирая каналы 
и источники — каким путем страны приходят к человеку, Болдырев называ-
ет травелоги, романы и стихи, впечатления друзей. «Канал», по его мнению, 
через который Армения вошла в сердце поэта Слуцкого, — это живопись. 
Этот «канал» для Слуцкого — один из главных: Армению ему открывали 
армянские художники: Мартирос Сарьян, Акоп Коджаян, Арутюн Галенц 
(см. подробнее: [17]). 

Был еще один «канал» — это живопись неармянского художника Алек-
сандра Древина, которого Слуцкий называет в стихах «прорабом райстроя»14. 
(Здесь необходимо пояснение для несоветских поколений: в советской бю-
рократической лексике были популярны сложносокращенные названия, в 
которых административная единица «район/районный» усекалась до слога 
рай: райсобес, райком, райкооп, райсбыт, райветлечебница; райстрой — 

 
10 Слуцкий Б. Кругосветный путешественник // Юность. 1965. № 2. С. 34. 
11 Слуцкий Б. Работа. 4 книга стихов. М.: Советский писатель, 1964. С. 141–142. 
12 Слуцкий Б. Гостиница «Ереван» // Литературная Армения. 1987. № 11. С. 35. 
13 См.: Слуцкий Б. Работа. 4 книга стихов. М.: Советский писатель, 1964. С. 141–142. 
14 Слуцкий Б. Неоконченные споры. М.: Советский писатель, 1978. С. 153. 
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вполне реальное для советской жизни сокращение; прораб — сложносокра-
щенное слово от «производитель работ».) Так, заурядное название должно-
сти прораб райстроя Слуцкий наделяет иным — экзистенциальным смыс-
лом: Древин — строитель райской жизни. 

Рай 

Бинарная структура сознания — наиболее расхожая форма реализации 
мыслительной деятельности человека, работающая в повседневности. Чело-
веку свойственно противопоставлять прошлое и настоящее, настоящее и бу-
дущее, «шкалировать» эти субстанции: где и когда лучше/хуже, боль-
ше/меньше. Все религии, идеологии, философемы содержат категорию бу-
дущего, прямо или метафорично называемого раем, входящим в расхожую 
оппозицию «ад и рай», которая также функционирует в речи как реальность 
или метафора. Любая модель культурной космогонии строит рай, в любой 
эсхатологической фазе культуры на смену ожидаемому раю приходит ад. 
Иных структурных моделей человечество не знает. 

Советский ХХ век гипертрофировал эту модель. Построению новой 
жизни (коммунизма) были подчинены все социальные процессы. Цель — 
построение будущего, или рая, — с успехом работала в репрессивном меха-
низме власти. «Наш город мы в рай превратим — с вашей помощью, госпо-
да, с вашим содействием» — точно для эпохи 1930-х и экзистенциально для 
жизни вообще произносит Варлам Аравизде в фильме Тенгиза Абуладзе 
«Покаяние». Этим призывом вдохновлялись и, как оказалось, обманывались 
все, коллективно строя социалистическую утопию. 

Борис Слуцкий написал стихотворение «Строитель рая живописец Дре-
вин», подробно перечисляя сюжеты, ландшафты, детали полотен Древина: 
«рай строят на песке», «рай строят и в степи, в полупустыне», «в горько-
соленом море» — «рай, полный полудикой красоты»15, где эпитет полудикий 
не оценочно негативный, а напротив, он акцентирует древность земли и 
культуры Армении. Всем строительством рая, то есть новой жизни, руково-
дит, как и должно на стройке, прораб — он «молод» и, «как пустыня, дре-
вен», «прораб райстроя живописец Древин». 

Заключение 

Таким образом, рассмотрена семантика контекста — исторического, 
историко-культурного, биографического — стихотворения Бориса Слуцкого 
«Строитель рая живописец Древин». В частности, сделан акцент на той ро-
ли, которую играла Армения в картине мира поэта Бориса Слуцкого и ху-
дожника Александра Древина. На шкале экзистенциальной гармонии место 

 
15 Слуцкий Б. Неоконченные споры. М.: Советский писатель, 1978. С. 152–153. 
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Армении у Древина и Слуцкого совпадает — это поэтический парафраз об-
раза рая, где природа и созидательные деяния человека сливаются в едином 
направлении. Такое видение «рая» не в последнюю очередь складывалось 
под влиянием государственной идеологии и пропаганды — построения но-
вого социалистического/коммунистического мира-рая. Аналитика стихотво-
рения «Строитель рая живописец Древин» — новый вклад в изучение ар-
мянского текста русской поэзии, а рецептивные обертоны советской Арме-
нии в образе рая — его новый паттерн. 
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Аннотация. Письменность на этнических языках Африки возникла относительно не-

давно в историческом масштабе, поэтому местные писатели в своих художественных про-
изведениях использовали языки колонизаторов. Однако некоторые из них неполностью по-
рвали с языками родных этносов, запечатлев в своих произведениях лингвистическое раз-
нообразие, характерное для среды проживания. Материалом нашего исследования является 
роман писателя из Кот-д’Ивуара Ахмаду Курума Allah n’est pas obligé (Аллах не обязан), 
вышедший в свет в 2000 году. Литературное произведение рассматривается как пример по-
лилингвального художественного творчества — французский как официальный язык Кот-
д’Ивуара, малинке как родной язык автора и либерийский английский (пиджин, возникший 
на территориях Либерии и Сьерра-Леоне), распространенный в данном регионе. Излагаются 
лингвистические способы выражения устной традиции африканских сказителей, хотя по 
содержанию произведение Курумы затрагивает темы, актуальные для современной Африки 
(использование пословиц, многократных повторов, буквального перевода слов и выражений 
из других языков). Основным методом исследования является лингвистический анализ тек-
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являются ключевыми характеристиками творчества писателя, что способствует популярно-
сти его произведений на африканском континенте. 
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Abstract. Writing in the ethnic languages of Africa arose relatively recently on a historical scale, 
so local writers used the languages of the colonialists in their works of fiction. However, some of 
them did not completely break with the languages of their localities, capturing in their works the 
linguistic diversity characteristic of the living environment. The material of our research is the 
novel Allah n’est pas obligé (Allah is not obligated) by the Ivorian writer Ahmadou Kuruma, 
published in 2000. The literary work is considered as an example of multilingual artistic 
creation — French as the official language of Ivory Coast, Malinke as the author's native language 
and Liberian English (pidgin, originated in the territories of Liberia and Sierra Leone), common in 
this region. The article describes the linguistic ways of expressing the oral tradition of African 
storytellers, although the content of Kuruma’s work touches on topics relevant to modern Africa 
(the use of proverbs, repeated repetitions, literal translation of words and expressions from other 
languages). The main method of research is the linguistic analysis of the text. It is shown that 
multilingualism and the use of traditional storytelling techniques are key characteristics of the 
writer’s work, which contributes to the popularity of his works on the African continent. 
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Введение 

Многоязычие, или полилингвизм, многоаспектны. Согласно В.В. Кыти- 
ной и Н.В. Рыжовой полилингвизм представляет собой умение индивида си-
туативно использовать единицы нескольких языковых систем [1. С. 611]. 
Выделяются два основных вида полилингвизма: индивидуальный и коллек-
тивный. Интуитивно понятное явление многоязычия в последние годы при-
влекает пристальное внимание лингвистов с позиций изучения языка писа-
телей, так как в современном мире все больше появляется авторов, создаю-
щих свои произведения не на родном для них языке. Понятия билингваль-
ной, полилингвальной и транслингвальной литературы по-разному интер-
претируются в научных исследованиях. Так, И.И. Валуйцева и Г.Т. Хухуни 
выделяют два случая билингвизма в художественных текстах: во-первых, 
случай собственно авторского билингвизма, представляющего собой парал-
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лельное использование различных языков при создании литературных про-
изведений, и, во-вторых, несовпадение родного языка писателя с языком 
художественного творчества [2. С. 298]. У.М. Бахтикиреева и О.А. Вали- 
кова определяют феномен транслингвизма как практику художественного 
творения на языке, который не является для автора этнически первичным 
[3. C. 184]. А. Аузони определяет транслингвальных писателей как «зани-
мающихся литературой, исключительно или нет, на втором языке» [4. С. 63]. 
Д. Вайсман противопоставляет термины «многоязычие» и «транслингвизм», 
утверждая, что последний представляет собой письменный процесс, в кото-
ром языки встречаются, влияя друг на друга, переводя и гибридизируясь 
[5. C. 37]. В данном исследовании мы понимаем полилингвальное творче-
ство как создание автором художественного текста с использованием двух и 
более языков, а также их взаимодействие в тексте [6. С. 147]. Более того, 
многоязычие является путем к диалогу с миром, так как речевая деятель-
ность индивида обусловлена взаимодействием с языками и культурами, с ко-
торыми он знаком [7. С. 117].   

Когда говорят о литературе Черной Африки, следует различать, с одной 
стороны, произведения, написанные на европейских языках, а с другой — 
устную литературную традицию, представленную на многочисленных афри-
канских языках [8. С. 84]. По мнению Кестелоота, это полноценная и значи-
мая литература, которой присущи не только признаки мифа, народной фан-
тазии, но и истории, генеалогии и семейных традиций [9. С. 6].  

Писатель из Джибути Абдурахман Вабери хронологически делит исто-
рию африканской литературы на четыре периода: эпоха «пионеров» литера-
туры (1910–1930 гг.), эпоха негритюда (1930–1960 гг.), эпоха деколонизации 
и разочарований (1970–1980 гг.) и, наконец, эпоха «детей постколониального 
периода», начиная с 1990-х гг. [10; 11. С. 20].  

Среди наиболее известных писателей третьей эпохи выделяется Ахмаду 
Курума (Ahmadou Kourouma), во-первых, тематикой, а во-вторых, стилем, 
который придает его произведениям своеобразие. 

Цель исследования — лингвистический анализ полилингвизма в про-
изведении Ахмаду Курумы — представителя африканской литературы на 
французском языке, в творчестве которого специфически переплелись раз-
ные языки родного региона автора.  

Методология. Элементы художественного текста рассматриваются во 
взаимодействии части и целого [12. С. 99], основным методом является линг-
вистический анализ выбранного произведения. 

Ахмаду Курума: творческий путь 

Ахмаду Курума родился в 1927 году в городе Бундиале в Кот-д’Ивуаре 
и умер в декабре 2003 года. Он был родом из этнической группы малинке и 
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один из немногих детей своей деревни, которых отправили в школу для по-
лучения образования на Западе, во Франции. В 1947 году как участник и ли-
дер антиколониальных протестов Ахмаду Курума был не только исключен из 
Высшей технической школы в Бамако, но и выслан на родину в Кот-д’Ивуар. 

Первый его роман Les Soleils des indépendances был опубликован в 
1968 году [14]. Ахмаду Курума вскрывает недостатки как традиционного 
общества, так и современного города, которые угрожают равновесию неза-
висимой Африки. В этом и последующих романах Курумы изображены клю-
чевые моменты в истории государств континента [8. Р. 49].  

Роман Allah n’est pas obligé [15], 2000 год, по содержанию представляет 
собой историческое произведение, которое обращает внимание читателя на 
проблемы гражданской войны в современной Африке с ее пагубными по-
следствиями для различных социальных слоев. Через историю, рассказан-
ную героем романа — юным Бирахимой, писатель стремится привлечь вни-
мание общества к острой проблеме образования детей-сирот. 

Для его творчества характерен собственный язык и стиль. Будучи по-
следовательным защитником африканского культурного наследия, Курума 
часто опирается на устную традицию в своих произведениях. 

Лингвостилистические особенности романа 
Allah n'est pas obligé (Аллах не обязан) 

По мнению Ж. Дерив, отношения между устной и письменной литера-
турной традицией не могут рассматриваться одинаково для всех человече-
ских цивилизаций и быть поняты вне конкретной культурной истории этих 
цивилизаций [16]. Поэтому важно уточнить, что ограничить понимание по-
нятия «устная африканская литература» исключительно фольклором — зна-
чит неверно истолковывать его смысл. Что касается нюансов отношений 
между африканской устной традицией и фольклором, С. Ндиай различает, с 
одной стороны, рассказчика, хранителя фольклора, как любого человека, ко-
торый учится на собственном опыте. С другой стороны, она описывает грио-
та, носителя знаний устной традиции этноса, как «профессионала устного 
слова», который проходит формальное обучение у знаменитого гриота, отца 
или старейшины касты гриотов [17]. 

Стиль повествования в романе Курумы очень похож на стиль гриота.  
В Африке рассказчики часто сопровождают свои повествования песня-

ми и припевками. Припевы, подхватываемые слушателями, позволяют им, с 
одной стороны, проверить, следят ли за ними слушатели, а с другой — раз-
будить тех, кто дремлет или спит. Они также используют большое количе-
ство повторов и реплик либо для того, чтобы подчеркнуть интересный ас-
пект повествования, либо для того, чтобы привлечь внимание аудитории к 
какому-либо важному моменту. 
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В романе Allah n’est pas obligé на протяжении всего произведения по-
вторяются такие слова, как “faforo”, “gnamokodé” (обсценная лексика) и 
“walahé” (ругательство), которые часто употребляют молодые люди. 

Для создания ритма повествования приводятся группы слов или целые 
предложения в стиле, которым владеют традиционные африканские сказите-
ли. Приведем только один пример: при рассказе о случае в больнице повто-
ряется глагол mourir — умереть:   

 
“Si le capitaine opère ta jambe, tu vas mourir, complètement mourir, totalement 
mourir comme un chien” [15. С. 23] 
(Если капитан будет оперировать твою ногу, ты умрешь, полностью ум- 
решь, совершенно умрешь, как собака — здесь и далее перевод наш. — Я.Т.). 

 
На протяжении всего текста автор неоднократно упоминает название 

романа, возвращая читателя к основной теме повествования так, как это де-
лают гриоты.  

 
«La braise ardente a fait son travail […] parce que Allah n’est pas obligé d’être 
juste dans toutes les choses qu’il fait sur terre» [15. С. 12]. 
(Яркий костёр совершил свое дело […] потому что Аллах не обязан быть 
справедливым во всем, что он делает на земле). 

 
В африканских обществах традиционные сказители обычно начинают 

свои рассказы с пословиц или загадок. Как традиционный африканский рас-
сказчик, Ахмаду Курума включает в свои романы пословицы, которые поз-
воляют читателю открыть и оценить красоту, богатство и разнообразие обра-
зов, передаваемых языком малинке, — родным языком Ахмаду Курумы. 

В романе Allah n'est pas obligé писатель использует многочисленные по-
словицы, чтобы донести до аудитории свою мысль: 

 
“On suit l’éléphant dans la brousse pour ne pas être mouillé par la rosée” [15. 
С. 173] 
(Следуют за слоном в лесу, чтобы не намокнуть от росы). 

 
Это означает, что человек часто чувствует себя защищенным, когда стоит ря-

дом с пожилым человеком или идет по его стопам. 

 
“Un enfant n’abandonne pas la case de sa maman à cause des odeurs d’un pet” 
[15. С. 18]  
(Ребенок не покидает хижину матери из-за запаха пеленок). 

 
Иными словами, в каких бы условиях ни находился ребенок, он никогда не 

должен покидать свою мать, он всегда должен быть рядом с ней. 
  



Траоре Я. Полилингвиальность и транскультурные практики. 2024. Т. 21. № 1. С. 154–163 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 159 

 

Многоязычие в романе Allah n'est pas obligé 
 
Гибридный характер языка африканских писателей заключается в том, 

что в основной текст на языке бывшей метрополии (французский, англий-
ский и т.д.) включаются слова и фразы из местных африканских языков, пи-
джинов. Применяется также ряд стилистических приемов, квалифицируе-
мых как специфически негро-африканские. Их можно рассматривать как 
стремление отразить в тексте региональные особенности речи, противопо-
ставив их французскому языку метрополии [18. С. 935]. 

Приведем примеры из разных языков, выделенные нами в романе Allah 
n'est pas obligé. 

Малинке : gnama (дух, тень убитого человека, преследующая его па-
лача), ouya-ouya (беспорядок, человек, который устроил беспорядок), sofas 
(солдаты, войска).  

Пиджин :  grigriman (человек, поклоняющийся фетишам), kid-soldier 
(ребёнок-солдат), bushmen (лесной народ), congos (афроамериканский народ, 
живущий в Либерии), kamajor (ассоциация традиционных охотников). 

Арабский :  hadji (человек, который выполнил паломничество в Мек-
ку), Allahou koubarou (Бог велик), almamy (имам).  

На протяжении всего повествования Курума объясняет не только слова 
своего родного языка малинке, но и французские слова, которые большин-
ство африканцев не понимает. Он их называет «gros mots», («большие сло-
ва»), например: ulcère, emmitoufléé, exécrable. Для объяснения значения слов 
писатель вводит в текст романа определения из словарей Larousse и Petit 
Robert (для французских слов), Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire (для слов этнического языка) и словарь Harrap’s для 
пиджина. Таким образом, текст романа становится гетерогенным, в нем при-
сутствуют слова как минимум трех языков: французского, малинке и пиджи-
на (либерийского английского). Встречаются также слова из арабского языка, 
такие как hadji, allahou koubarou, которые относятся к лексике ислама. Такое 
многоязычие писатель объясняет следующим образом:   

 
“Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toute sorte de gens: des 
toubabs (blancs) colons, des noirs indigènes sauvages d’Afrique et des franco-
phones de tout gabarit (genre)...”. [15. С. 9] 
(Придется объяснять, потому что мое бла-бла-бла будут читать самые 
разные люди: колониальные тубабы (европейцы), дикие местные черные аф-
риканцы и франкоговорящие всех размеров (видов)...). 

 
Следует указать и на то, что некоторые фразы на французском имеют 

другое значение во французском жителей Кот-д’Ивуара. 
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На уровне семантики нами выделены следующие особенности: 
1. Выражения с буквальным переводом слов из малинке (в тексте рома-

на они даются на французском): 
Mon école n’est pas arrivée très loin [15. С. 7] (моя школа не дошла дале-

ко) — я прекратил обучение в начальной школе 
Etre dans mon intérieur/dans mon ventre [15. С. 11, 17] (быть внутри ме-

ня/в моём животе) — Вспоминание/ какая-нибудь идее в голове. 
Refroidir le cœur [15. С. 29] (охладить сердце) — успокаиваться. 
2. Фразеологизмы:  
Agir en garçon [15. С. 83] (действовать как мальчик/мужчина: быть 

храбрым);  
«Mouiller la barbe de quelqu’un» [15. С. 38] (Намочить чью-то бороду). 

Давать взятку кому-нибудь. 
3. Метафорическое употребление слов: 
se défendre [15. С. 67] (защищаться: стать проституткой).  
На грамматическом уровне частотным в романе является нарушение 

синтаксических и морфологических правил литературного французского 
языка, особенно при передаче прямой речи героев произведения. Такие кон-
струкции выделены в тексте кавычками. Например, на с. 124 [15. С. 124] 
находим сразу несколько примеров. 

Moi connais toi: ошибочное использование личных местоимений moi 
вместо je в функции подлежащего и toi вместо te в качестве прямого допол-
нения. Также нарушен синтаксический порядок. Правильная форма кон-
струкции: Moi, je te connais (Я тебя знаю/Ты мне знаком). 

Tu appelé Yacouba: здесь отметим пропуск рефлексивного местоимения 
te (с элизией t’). Также ошибочно поставлено страдательное причастие гла-
гола appeler (звать) вместо формы настоящего времени того же глагола 
appelles: Tu t’appelles Yacouba (Тебя зовут Якуба). 

Причина использования таких конструкций заключается, на наш взгляд, — 
во-первых, в фиксации варианта французского языка Кот-д’Ивуара, во-
вторых, в подчеркивании того факта, что говорят именно представители ко-
ренного народа, для которых французский — неродной (второй) язык. 

Заключение 

Ахмаду Курума — коренной африканец, очень привязанный к родной 
культуре малинке и к африканской культуре в целом. Этим объясняется ис-
пользование им в романе Allah n’est pas obligé (2000) не только заимствова-
ний из местного африканского языка, но и повествования в манере традици-
онных африканских сказителей, что способствует сохранению своеобразия 
культуры Африки. 
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ческих наук, профессора Шолпан Кузаровны Жаркынбековой. Научно-исследовательская 
деятельность профессора Ш.К. Жаркынбековой связана с теоретическими и прикладными 
аспектами таких направлений современной лингвистики, как сопоставительное языкозна-
ние, социолингвистика, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, когнитивная 
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лингвистика. Личность Шолпан Кузаровны как ученого и педагога рассмотрена сквозь 
призму разных аспектов ее научной и педагогической деятельности в двух ведущих вузах 
Казахстана: Казахском национальном университете им. аль-Фараби и Евразийском нацио-
нальном университете им. Л.Н. Гумилева. Обзор трудов профессора Ш.К. Жаркынбековой 
позволяет говорить о ее большом вкладе в развитие казахстанской лингвистики и в целом 
современного языкознания. Показаны роль ученого в создании научной школы и подготов-
ке научных кадров, новаторская педагогическая деятельность, связанная с разработкой 
учебников и учебных пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов для фило-
логических специальностей, которые активно используются в учебном процессе вузов стра-
ны. Результаты научных изысканий профессора Ш.К. Жаркынбековой демонстрируют ши-
роту и глубину проводимых исследований, их результативность и значимость признана фи-
лологической общественностью страны и за рубежом.  
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Abstract. This study is dedicated to the anniversary of the renowned Kazakhstani scholar, Doctor 
of Philological Sciences, Professor Sholpan Kuzarovna Zharkynbekova. The research activities of 
Professor S.K. Zharkynbekova are associated with the theoretical and applied aspects of such 
directions of modern linguistics as comparative linguistics, sociolinguistics, intercultural 
communication, linguoculturology, and cognitive linguistics. The personality of Sholpan 
Kuzarovna as a scholar and educator is examined through the prism of various aspects of her 
scientific and pedagogical activity at two leading universities in Kazakhstan: Al-Farabi Kazakh 
National University and L.N. Gumilyov Eurasian National University. The review of the works of 
Professor S.K. Zharkynbekova allows us to speak of her significant contribution to the 
development of Kazakhstani linguistics and linguistics in general. The role of the scholar in 
creating research school and training researchers is shown, as well as her innovative pedagogical 
activity related to the development of textbooks and teaching aids, including digital educational 
resources for philological specialties, which are actively used in the educational process of the 
country’s universities. The results of the scientific research of Professor S.K. Zharkynbekova 
demonstrate the breadth and depth of the conducted research, its effectiveness and significance are 
recognized by the philological community of the country and abroad.  
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Жаркынбековой Шолпан Кузаровне — известному казахстанскому 

ученому, доктору филологических наук, профессору кафедры теоретической 
и прикладной лингвистики филологического факультета Евразийского наци-
онального университета им. Л.Н. Гумилева — 5 сентября 2023 года исполни-
лось 60 лет.  

Шолпан Кузаровна — член Казахстанской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы (КазПРЯЛ), член Европейской Ассоциации 
женщин-ученых (г. Брюссель), член Американского лингвистического обще-
ства (Linguistic Society of America (LSA), член Казахстанского общества уче-
ных женщин, соредактор международного научного журнала HOMEROS, 
член редакционной коллегии журналов Journal of US-China Foreign Language, 
European Scientific Journal (Macedonia, European Scientific Institute), Terra 
Linguistica (СПбПУ, Санкт-Петербург), «Полилингвиальность и тран-
скультурные практики» (Москва, РУДН); член редколлегии казахстанских 
журналов «Вестник ЕНУ», «Вестник КГУ Ш. Уалиханова», «Язык и лите-
ратура: теория и практика» (Павлодарский педагогический университет им. 
Алькея Маргулана), член редакционной коллегии сборников, материалов 
конференций.  

Многогранная, созидательная деятельность профессора Ш.К. Жаркын- 
бековой тесно связана с двумя ведущими вузами страны: Казахским нацио-
нальным университетом им. аль-Фараби и Евразийским национальным уни-
верситетом им. Л.Н. Гумилева.  

Окончив с отличием школу, в 1979 году Шолпан Кузаровна поступила на 
филологический факультет Казахского государственного университета им. 
С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет им. аль-Фараби). 
Именно годы обучения в alma mater заложили фундамент будущей профес-
сии, пробудив интерес к исследовательской деятельности и труду педагога. 
Становление ученого в годы обучения в аспирантуре (1986–1989 гг.), начало 
педагогической деятельности, а затем обучение в докторантуре (2001–
2003 гг.) проходило в истинно научной среде, рядом с такими талантливыми 
учеными и педагогами, как Х.М. Сайкиев, Х.Х. Махмудов, Э.Д. Сулейменова, 
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В.А. Исенгалиева, А.С. Аманжолов, Б.М. Джилкибаев, Н.И. Гайнуллина, 
Р.С. Зуева, Г.В. Ким, Г.И. Морозова, Н.Р. Скалон, В.П. Барчунов, С.М. Сага- 
лович. В 1994 году под руководством к.ф.н., проф. Рашиды Садыровны Зуе-
вой была успешна защищена кандидатская диссертация «Цветообозначаю-
щие прилагательные как объект художественного перевода», в 2004 году под 
руководством д.ф.н., проф. Элеоноры Дюсеновны Сулейменовой — доктор-
ская диссертация «Языковая концептуализация цвета в казахской и русской 
лингвокультурах».  

Новый этап научно-педагогической деятельности профессора Ш.К. Жар- 
кынбековой связан с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гу- 
милева, в котором Шолпан Кузаровна плодотворно трудится с сентября 
2004 г. по настоящее время. В этот период наиболее ярко проявились не 
только способности исследователя, научного руководителя докторских и ма-
гистерских диссертаций, многочисленных научно-исследовательских проек-
тов, талант педагога, но и незаурядные организаторские качества на руково-
дящих должностях: Шолпан Кузаровна на протяжении 14 лет являлась дека-
ном сначала историко-филологического, затем филологического факультета 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Эти годы бы-
ли ознаменованы заметными достижениями факультета по всем направлени-
ям деятельности: учебно-методической, научно-исследовательской и воспи-
тательной.  

О высоком научно-педагогическом потенциале профессора Ш.К. Жар- 
кынбековой свидетельствуют разработанные в этот период учебно-мето- 
дические комплексы по элективным курсам магистратуры и докторантуры, 
активная публикационная деятельность: издание монографий, учебных по-
собий, публикация научных статей, в том числе в зарубежных изданиях с 
высоким импакт-фактором [1–4], создание и успешное функционирование 
специализированных советов по защите докторских диссертаций при ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, подготовка научных кадров высокой квалификации, реа-
лизация научных проектов, организация и проведение широкомасштабных 
научных мероприятий.  

Шолпан Кузаровна — ведущий лектор кафедры по многим фундамен-
тальным дисциплинам магистратуры и докторантуры: по проблемам когни-
тивной лингвистики, социальным аспектам языка, лингвокультурологии и др.  

Продуктивная научная деятельность профессора Ш.К. Жаркынбековой 
нашла отражение в многочисленных отечественных и зарубежных публика-
циях, выступлениях на международных конференциях и форумах (гг. Измир 
(Турция, 2010), Рига (Латвия, 2011), Висбаден (Германия, 2010), Пекин (КНР, 
2011), Варшава (Польша, 2013), Ялта (Украина, 2011), Кэмбридж (США, 
2012), Сингапур (2013), Париж (Франция, 2014), Гранада (Испания, 2015), 
Москва (РФ, 2014, 2015), Кипр (2015), Кипр (2015), Баку (Азербайджан, 



Agmanova A.Yе., Zhuravleva Yе.A. Polylinguality and Transcultural Practices, 2024, 21 (1), 164–174 

168 PERSONALITIES 

2018), Чаннакале (Турция, 2019), Сумгаит (Азербайджан, 2021), Москва (РФ, 
2017, 2018, 2021), Стамбул (Турция, 2021), Сочи (2023), Санкт-Петербург 
(2022, 2023), Нью-Йорк (2023) и др.).  

Труды профессора Ш.К. Жаркынбековой значительно обогатили отече-
ственную лингвистику и в целом современное языкознание. Она — автор 
более 350 научных работ на русском, казахском и английском языках в казах-
станских и зарубежных научных изданиях, в том числе монографий [5; 6], 
11 коллективных монографий (Софункционирование языков в поликуль-
турном пространстве Казахстана: коллективная монография / под общей 
ред. Ш.К. Жаркынбековой. Астана, 2012; Трансформация социокультурной 
структуры казахстанского общества и языкового сознания казахстанцев: 
коллективная монография / под общей ред. Ш.К. Жаркынбековой. Астана, 
2014; Сопоставительная лингвокогнитивистика: тенденции, проблемы и 
перспективы развития: коллективная монография. Астана-Белгород: ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева, 2014 и др.)  

Ею издано 11 учебников и учебных пособий, которые активно исполь-
зуются в учебном процессе, в том числе электронные учебники (цифровые 
образовательные ресурсы для филологических специальностей), изданные 
под ее руководством [7].  

Ряд учебных пособий, разработанных Шолпан Кузаровной в соавтор-
стве с коллегами, рекомендован к использованию в учебном процессе вузов 
страны. Например, учебное пособие «Академическое письмо» в 3 частях [8; 
9], подготовленное совместно с доцентом Ф.К. Исеновой, рекомендовано 
Республиканским учебно-методическим советом к использованию высшими 
учебными заведениями Республики Казахстан в 2022 году. Учебное пособие 
«Юридическая лингвистика» в 4 частях [10–13], разработанное и изданное 
под руководством профессора Ш.К. Жаркынбековой (соавторы: проф. 
М.Б. Нуртазина, доц. М.И. Кадеева, Ж.Б. Бектурова и Г.О. Сыздыкова), при-
знано лучшим научным исследованием и лучшей работой в области педаго-
гики за 2019 год, удостоено именной премии имени Ы. Алтынсарина (приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от «4» декабря 2019 
года № 517).  

Перспективность научных изысканий профессора Ш.К. Жаркынбековой 
подтверждается исследованиями ее учеников. Под ее руководством защище-
ны две кандидатские диссертации (Нурсеитова Х. (2007), Тугел А. (2010)), 
9 докторских диссертаций PhD (Валуева Т. (2008), Сабитова Л. (2010), Б. Бо- 
каев (2011), Акжигитова А.Ш. (2013), Аймолдина А. (2014), Акынова Д (2014), 
Дальбергенова Л. (2015), Логинова М.В. (2019), Байбатырова А.А. (2022), 
20 магистерских диссертаций. В настоящее время под руководством Шол-
пан Кузаровны продолжают свои исследования 4 докторанта. В рамках док-
торских программ PhD она успешно сотрудничает с коллегами из зарубеж-
ных вузов. В качестве зарубежных консультантов докторантов профессор 
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Ш.К. Жаркынбекова в разные годы привлекала известных ученых-лингви- 
стов: проф. Николас Остлер (Великобритания, Лондонский университет), 
Ли Вэй (Биркбекский университет, Великобритания), Жу Хуа (Великобрита-
ния, Биркбекский университет), Кристоф Шредер (Потсдамский универ-
ситет, Германия), Ласло Марац (Университет Амстердама), В.Е. Чернявская 
(Санкт-Петербург), В.И. Карасик (Москва), Н.Ф. Алефиренко (Белгород).  

Особо следует отметить плодотворную деятельность профессора 
Ш.К. Жаркынбековой в качестве председателя Диссертационного совета 
Д 14.29.02 по специальностям 10.02.02 — казахский язык, 10.02.01 — рус-
ский язык, 10.02.06 — тюркские языки, 10.02.20 — сравнительно-исто- 
рическое, типологическое и сравнительное языкознание (2009, 2010), чле-
на Диссертационного совета по защите докторских диссертаций PhD по 
направлению 6D020000 — Гуманитарные науки (2011 г. — по настоящее 
время).  

Результатом тесной взаимосвязи Шолпан Кузаровны с зарубежными 
коллегами — учеными России, Азербайджана, Турции, Эстонии, Великобри-
тании, Голландии, Германии, Польши, США — стали совместные исследо-
вания, подготовка и издание 4 коллективных монографий [14–17] в автори-
тетных зарубежных изданиях (Peter Long AG. International Academical Pub-
lishers и Сambridge Scholars Publishing), организация и проведение междуна-
родных научных конференций и семинаров, чтение лекций по приглашению 
зарубежных партнеров (Санкт-Петербургский институт экономики и права 
(ноябрь 2011 г.), Университет им. Кардинала Стефана Вышинского (Варша-
ва, Польша, май 2012 г.), Ханкукский университет иностранных языков (Ко-
рея, Сеул, май 2016 г.), Белорусский государственный педагогический уни-
верситет (Беларусь, 2017), Сумгаитский государственный университет 
(Азербайджан, 2019), Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого (осенне-весенний семестр 2023 г.). 

Сфера научных интересов профессора Ш.К. Жаркынбековой весьма 
многогранна, связана с такими областями современной лингвистики, как со-
поставительная лингвистика, социолингвистика, межкультурная коммуника-
ция, лингвокультурология, когнитивная лингвистика, лингводидактические 
основы преподавания языков.  

В фундаментальных теоретических изысканиях Шолпан Кузаровны 
рассматривается проблема языковой личности в современном полиэтничном 
обществе и связанные с ней вопросы идентичности и типологии языковой 
личности с позиций вербального отражения коллективного и социально-
группового сознания. Междисциплинарный характер работ обусловил инте-
грацию лингвистического, социологического и культурологического подхо-
дов, позволивших осуществить анализ психологических и когнитивных осо-
бенностей речевого сознания представителей различных социокультурных 
групп в сфере политической, конфессиональной и межкультурной коммуни-
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кативной деятельности. Полученные результаты демонстрируют новизну 
постановки исследовательских задач и глубину предлагаемых решений: 
установление социолингвистических, социокультурных, социально-психоло- 
гических факторов формирования различных типов социально-культурной 
идентичности; выявление языковых средств объективации национально-
культурной составляющей идентичности как основы консолидации государ-
ства, граждан и общества, а также как ресурса внутреннего и внешнеполи-
тического интеграционного развития; анализ языковых особенностей – мар-
керов сформированности позитивной евразийской политической идентично-
сти, ориентированной на преодоление социальной автономии и консолида-
цию граждан.  

Публикационная активность ученых в рейтинговых журналах является 
весьма актуальной в настоящее время проблемой, поскольку она непосред-
ственно связана с качеством отечественной научной и образовательной си-
стем и конкурентоспособностью в мировом пространстве. Осознание данной 
проблемы на научно-теоретическом уровне определило еще одно весьма пер-
спективное направление исследований профессора Ш.К. Жаркынбековой: 
изучение специфики научной коммуникации с точки зрения реализации язы-
ковых стратегий, позволяющих представить результаты научных исследова-
ний качественно и всесторонне. Методологическая значимость подобных ис-
следований очевидна. Более того, результаты изысканий в этом направлении 
получили свою практическую реализацию в виде семинаров и тренингов по 
темам «Технология подготовки научной статьи в рейтинговый журнал», 
«Академическое письмо», проводимых Шолпан Кузаровной для молодых ис-
следователей в вузах и научно-исследовательских организациях страны.  

Одним из составляющих научно-исследовательской деятельности про-
фессора Ш.К. Жаркынбекова является руководство научными проектами в 
рамках программ фундаментальных научных исследований: «Разработка 
процессов межкультурного и межэтнического взаимодействия в ракурсе 
Национальной идеи Казахстана» (2010); «Разработка принципов формирова-
ния казахстанской идентичности как фактора реализации национальной и 
языковой политики Республики Казахстан» (2012); «Функционирование 
языков в поликультурном пространстве Казахстана: динамические тенден-
ции, возможные риски и перспективы» (2015–2017); «Разработка принципов 
научно обоснованной номинативной политики г. Астаны в контексте форми-
рования казахстанского ономастического пространства» (2015–2017). 
Совместно с зарубежными коллегами, профессорами С. Смит (Тринити Кол- 
ледж, Дублин, Ирландия), проф. М. Эхала и проф. А. Забродской (Таллин- 
нский университет, Эстония) Language and Super-diversity: Explorations and 
integrrogations (2013–2014), проф. Хольгер Куссе (Дрезденский политех 
нический университет, Германия, 2019) она принимала участие и в между- 
народных проектах. 
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Научный путь Шолпан Кузаровны полон неустанного поиска, неутоми-
мой исследовательской работы, динамичного профессионального роста. 
Вклад Шолпан Кузаровны в развитие высшего образования и науки в Казах-
стане отмечен государственными наградами, почетными грамотами, госу-
дарственной научной стипендией, грантами. Она обладатель государствен-
ного гранта «Лучший преподаватель вуза 2011 г.», государственной стипен-
дии за выдающийся вклад в развитие науки в 2012, 2014 и 2021 гг., гранта 
международной программы «Болашак» для проведения научной стажировки 
(Университет Висконсин-Мадисон, США), международных грантов в рамках 
программы ЭРАЗМУС + Институт славистики Дрезденского технического 
университета (Германия, Дрезден, 2018), Университет Масарика (Чехия, 
Брно, 2019). Награждена знаком «Почетный работник образования Респуб-
лики Казахстан» (2008), знаком «За вклад в науку Республики Казахстан» 
(2009), знаком им. Ы. Алтынсарина (2016), медалью им. Л.Н. Гумилева 
(2018), медалью А.С. Пушкина (апрель 2016), Золотой медалью «Бірлік» от 
Ассамблеи народа Казахстана (2019). Обладатель звания «Лучший научный 
работник» (2021). 

Новизна исследовательских подходов, актуальность выдвигаемых идей, 
глубина проводимых исследований демонстрируют незаурядный талант 
большого ученого и педагога, который вкупе с такими качествами Шолпан 
Кузаровны, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, интелли-
гентность, большая работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, 
исключительное человеческое обаяние, истинная женственность, доброже-
лательность и отзывчивость вызывают искреннее уважение и восхищение ее 
коллег, учеников, друзей и близких.  

Сердечно поздравляя глубокоуважаемую Шолпан Кузаровну с юбилеем, 
хочется искренне пожелать дорогому КОЛЛЕГЕ крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, неиссякаемой созидательной энергии, успешной реализа-
ции планов, талантливых последователей и новых достижений на научном и 
педагогическом поприще! 
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On December 12–15, 2023, the International Forum dedicated to the 95th 
Anniversary of the birth of Chingiz Torekulovich Aitmatov “We are in the same 
boat. Creativity in Russian” was held in Bishkek.  

Every great culture, capable of enriching humanity with the material and non-
material results of its evolutionary movement, objectively is emblematized in the 
names of individuals who act as its leaders and guides to the world. The name of 
Chingiz Torekulovich Aitmatov, a writer and philosopher who created literary 
works of a unique voice and “world-spread sound,” became such an emblem of 
Kyrgyz culture. They resonated in all sides of the earth and were not only in 
demand, but also heard, as evidenced by their translations into many languages of 
the world. Moreover, the work of Ch. Aitmatov became an impulse for the further 
development of the Eurasian and world cultural system: painting, theater, cinema, 
music, philosophy, science, passing through the stages of perception, interpretation 
and reflection of Aitmatov’s metatext, has been reaching a fundamentally new 
level: the level of generating new meanings and production of new cultural objects. 
This suggests that Kyrgyzstan is actively participating in the process of 
“terraforming” the humanistic space in which we all will exist in the coming era. 

The work of the Forum showed that “in the same boat” there are representa- 
tives not only of different cultures, but also of different areas of activity. It united 
people of science and art, outlined numerous trajectories of creative and cognitive 
search, confirmed the idea that the time of immanent, self-contained loci of 
knowledge has passed, and Knowledge of the present and future is born in 
synthesis — both interdisciplinary and human. 

“A Forum with a Human Face” — this is perhaps how we can characterize 
this large-scale event. Organized at the highest level, it not only allowed its 
participants to be heard and seen, but also did not deviate from its main task: to 
pay tribute to the memory of the great cultural figure — and the great Man. 

The work of scientific sections, thematically and compositionally united by 
the personality of Chingiz Torekulovich Aitmatov, outlined the radius of topical 
problems of modern humanities, requiring new heuristic settings and the 
development of an adequate navigation map. Chingiz Aitmatov is a creative 
phenomenon that consistently transforms the world: its aesthetics and axiology, 
the abstract and the material. As part of the sectional discussions, important 
directions of Aitmatology and related disciplines of the humanitarian cycle were 
identified: 

 scientific source study; 
 translation studies in the aspect of intercultural cooperation and the search 

for adequate translation strategies and tactics; 
 philosophical anthropology; 
 semiotic, in particular, linguosemiotic research; 
 comparative literary studies from the point of view of the formation of 

meaning-making space in areas of interaction (dialogue between Kyrgyz and 
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Belarusian, Kyrgyz and Uzbek, Kyrgyz and Tatar, Kyrgyz and Russian, etc.) 
cultures; 

 personality ecology as a multidisciplinary area of research; 
 Aitmatov’s artistic cosmology and the process of intertextual and pheno- 

menological acculturation; 
 the influence of a creative personality on the semantic space of the 

intermedial level (painting, graphics, cinema, music, etc.). 
Taking into account the need for a comprehensive understanding of the 

stated problems with an emphasis on interdisciplinarity, the following proposals 
were accepted for consideration: 

 to form a “Eurasian platform” as a research platform for producing new 
knowledge in the field of Aitmatology and in the context of Eurasian theory. The 
unfolding project of the site is the creation of an Institute for the Study and 
Preservation of Eurasian Civilization (a letter prepared by Doctor of Philosophy 
S.Sh. Tursunaliev). 

 to promote the formation of the scientific and cultural Aitmatov Center 
with headquarters in Bishkek, the work of which will be aimed at solving the 
tasks set at the Forum, in particular, providing its resource base, human resources, 
information, legal, and technical support. 

 actively promote the further dissemination of the “Aitmatov text” at the 
level of further translations of his works and active reflection — scientific and 
artistic; 

 introduce the “Aitmatov text” into educational interdisciplinary programs 
of higher education (initiative project — the course by Doctor of Philology, 
Professor of the Institute of Russian Language (RUDN University) U.M. Bakhti- 
kireeva “Intercultural Communication in Literary Dimension”); 

 to establish publication cooperation between Aitmatov researchers and the 
interdisciplinary journal “Polylinguality and Transcultural Practices” (Higher 
Attestation Commission of the Russian Federation); 

 within the framework of international research and creative cooperation 
of scientists and representatives of art, prepare a feature film about C.T. Aitmatov 
on the 100th anniversary of the writer; 

 provide the basis for the preparation of documentary series “Sayings of 
the Living” (about Ch.T. Aitmatov and other outstanding cultural figures). 

 combine the work of the Forum with large organizational centers in Russia 
and the CIS (one of the possible implementations is the “Nomadic Forum” model); 

 prepare a collective monograph “Chingiz Aitmatov and Law”, developing 
the issues of Personality and Law in the context of the life situation of modern 
society, as a fundamental theoretical and practical justification for the concept of a 
new moral and legal state; 

 regularly conduct international creative events united by the personality 
of C.T. Aitmatova (“Rereading Aitmatov. Flash mob”; participation in the project 
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of the Institute of Russian Language at RUDN University “Agora Polylingual: 
Languages of Art”). 

The work of the sections and the subsequent discussion demonstrated to the 
international community that Bishkek, already one of the largest cultural centers 
in the Eurasian space, has enormous potential for expanding its meaning-forming 
and functional capabilities. 

The identified problems, directions and proposals were discussed with the 
Forum participants and received full support. 

The reception of delegates became a warm Reception of Guests: far from 
etiquette formalism, it allowed us to join the hospitable and lively Bishkek, to see 
the sincere efforts of each team representative aimed at extremely attentive 
attitude and treatment of each participant — Guest of the Forum. The efforts of 
the organizers, striving to make the delegates’ perticipation rich both intellectually 
and eventfully, cannot be overestimated. All the work of the Forum, into which 
resources and efforts were invested by the well-coordinated team of the Ministry 
of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic, the 
director of “Art-Araba” Damira Zhumanovna Alyshbaeva, also showed the 
organizational readiness of the Kyrgyz Republic to be one of the centers of 
knowledge of the whole Eurasian space, and the willingness of participants to 
come to real, “materially measurable” results, reflected in the Resolution project 
following the event.  

We express our deep gratitude to the organizers of the Forum. We hope that 
the cooperation and community that has strengthened within the framework of this 
project will continue and bear fruit. We are confident that the celebration of the 
100th anniversary of Chingiz Torekulovich Aitmatov will unite unique ideas and 
projects of creative individuals from different countries. And the most powerful 
final project in terms of intellectual output, of course, will take place in 
Kyrgyzstan. We will live in hope of new meetings and in the belief that we will be 
useful with our vision and contribution. 
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