
381проживания в стране изучаемого языка [4, 6]. Например, в теме «Продукты» 
примерами актуальных для языковой среды лексем будут «скидка», «акция», 
клишированные конструкции − «купить со скидкой», «купить по акции», 
наименования видов мяса, молочных продуктов. Для закрепления материала 
рекомендуется выполнение упражнений языкового характера – задания на 
построение синонимико-антонимических парадигм, отработку граммати-
ческих особенностей употребления предложенных единиц, упражнения на 
словообразование, запоминание коллокаций. Приведем некоторые примеры: 
а) сделать недостающие подписи к похожему на ранее представленный тексту 
(с заранее удаленными лексемами) и, наоборот, подобрать картинки к под-
писям; б) заполнить пропуски в тексте схожей тематики (см. пример ниже) 
в максимально близкой к аутентичной для нашего контингента учащихся 
ситуации общения.

   Рис. 3
2. На следующем этапе работы представляется целесообразным перейти 

к условно-речевым упражнениям. Наблюдения показывают, что наиболее 
эффективна работа с заданиями, в которых требуется задать вопросы/ответить 
на вопросы. Приведем примеры таких заданий:

а) Посмотрите на картинку. Ответьте на вопросы: Какие фрукты/овощи/… 
можно купить сегодня со скидкой в Х (Х – название магазина)? Что можно 
купить сегодня в Х по акции/со скидкой? б) Можно ли купить Х в этом 
магазине по акции/со скидкой? Сколько стоит Х? Когда можно купить Х со 
скидкой/по акции? Где купить Х со скидкой/по акции? (Х – название какого-
либо продукта). 

3. Следующий этап работы – собственно речевые упражнения. Рабо-
та ведется сначала над развитием навыков монологической речи, а затем 
диалогической. Приведем пример первого задания. Студенты получают 
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материалы и готовят короткий рассказ (устный/письменный) о том, что, 
где и когда можно купить по акции/со скидкой. Можно усложнить задачу, 
попросить студентов рассказать, какие из представленных продуктов они 
любят/не любят, покупают часто/редко/иногда/никогда. Можно усложнить 
задачу: предоставив студентам несколько текстов, но попросив рассказать 
только об одном, другие студенты – угадывают, о каком тексте идет речь. 
Также считаем целесообразным дать задания, делегированные на выполне-
ние в языковой среде. Например, попросить найти, изучить аналогичные 
рекламные проспекты, построить высказывание с опорой на эти проспекты. 
Что касается навыков развития диалогической речи, то одним из наиболее 
эффективных считаем такое задание: студентам выдается несколько текстов, 
группа разбивается на пары, далее студенты готовят вопросы по материа-
лам представленного рекламного проспекта и задают друг другу. Возможна 
организация на данном этапе работы над употреблением сравнительной 
степени прилагательных (Где Х дешевле?/Где Х дороже?). Считаем актуаль-
ным введение на данном этапе заданий, которые приближены к ситуациям 
общения в языковой среде при решении элементарных прагматических задач. 
Например: а) Представьте, Вы пришли в магазин и видите рекламный бу-
клет. Спросите у продавца, действуют ли еще скидки на указанные товары; 
б) Спросите у продавца-консультанта, как можно обменять/вернуть товар, 
приобретенный со скидкой. Однако их введение целесообразно на уровне 
А2 и при проведении подготовительной лексической работы. 

Количество, типы и форматы заданий будут меняться в зависимости от 
того, какая конкретная методическая задача решается. Наша же задача под-
черкнуть, что работа с рекламными текстами дает студенту ощущение воз-
можности понимать живую русскую речь, создает включенность в реальную 
ситуацию общения. Все это способствует повышению мотивации учащихся, 
что, в конечном итоге, благоприятно сказывается на успешности обучения. 
В предлагаемой схеме работы актуальным будет и проведение натурных 
уроков, направленных на развитие социокультурной компетенции учащих-
ся и навыков общения в различных бытовых ситуациях, чтобы отработать 
изученный материал непосредственно в языковой среде. В использовании 
поликодовых текстов на уроках РКИ при обучении в языковой среде мы ви-
дим один из шагов на пути к решению методической сверхзадачи – научить 
студентов использовать потенциал обучающей стихии языковой среды. 
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On the use of polycode texts in teaching Russian as a foreign language
The paper deals with problems of polycode texts usage while teaching Russian 

as a foreign language at short-term courses. The authors consider the methodic 
potential of the texts, that combine different types of semiotic systems, and prove 
usefulness of its usage while teaching Russian as foreign language in language 
environment. On the base of methodic traditions and personal experience, the 
authors propose some techniques of work with polycode texts at practical course 
of Russian at elementary level.
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Воспитание толерантности  
в полиэтнических классах  

на уроках литературы
В статье поднимается вопрос о важности формирования толерантности 

учащихся на уроках литературы, рассматривается возможность анализа ху-
дожественных произведений как метода воспитания толерантной личности.

Ключевые слова: формирование толерантности, урок литературы, уча-
щиеся, равенство.

Школьный возраст – период, когда личность претерпевает процесс 
становления, когда закладываются базовые ценности, формируется 

мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-патриотические 
позиции. Современная школа сегодня существует в условиях модернизации 
образования и смены педагогических парадигм. Образование все больше 
начинает осознаваться как сложный культурный процесс, как личностно-ори-
ентированная культурная деятельность. Система образования рассматривается 
как система условий для личностного становления, при этом достаточно 
сложно нащупать точку опоры в определении основных направлений разви-
тия этой системы, особенно в условиях усиления миграционных процессов. 

Идея формирования поликультурного образовательного пространства 
как условия обучения, воспитания школьников имеет объективную обуслов-
ленность. Это подразумевает создание поликультурной развивающей среды 
в школе.

В «Концепции модернизации Российского образования», Законе Россий-
ской Федерации «Об образовании», в «Национальной доктрине образования» 
[9] отмечается, что содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми и народами, вне зависимости 
от их расовой, этнической, культурной и религиозной принадлежности, 
способствовать формированию общечеловеческих качеств личности. Образо-
вательный процесс имеет самое непосредственное отношение к важнейшим 
мировоззренческим категориям: «менталитет» и «толерантность». «Именно 
они способны активно и целенаправленно формировать ментальные качества 
и человека, и социума» [5, c. 63–64]. Формирование толерантности в челове-
ческих отношениях является важнейшей задачей образования. В этой связи 
возрастает роль школы в формировании межэтнической толерантности. 



385Идеи гуманистического характера педагогических взаимоотношений и их 
влияние на стремление личности к саморазвитию характерны для всех эта-
пов развития педагогики (Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский,  
Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий,  
Д.М. Маллаев, А.С. Макаренко, Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили,  
Е.Н. Ильин и др.). В контексте теории педагогического взаимодействия 
(Г.В. Гамальская, Т.Н. Мальковская, Л.А. Никоненко, Л.И. Новикова,  
Н.Ф. Родионова и др.) определены основные характеристики и пути органи-
зации межличностных отношений педагогов и воспитанников. Все исследо-
ватели сходятся во мнении, что именно через формирование «гуманности» 
в детях, можно добиться толерантного отношения в обществе.

Какова же роль учителя русского языка и литературы в воспитании то-
лерантной личности? Несомненно, русская литература – это кладезь про-
изведений, поднимающих тему толерантности. Основополагающая задача 
учителя на данном материале не только дать знания в предметной области, 
но и научить ребенка толерантному отношению к людям другой националь-
ности, к людям, придерживающимся других взглядов. Изучение литературы 
выступает для обучающихся-инофонов ключом к социальному и культурному 
успеху, к реализации равенства прав и возможностей, к самореализации. 
Литература – это вид искусства, в котором показана ценность человеческих 
отношений, несущих добро или зло, любовь или ненависть, равнодушие или 
понимание, принятие или непринятие, отражены ценностные ориентиры 
разных культур и народов.

 Каждая нация, язык которой узко известен в мире, подчеркивает  
В.Г. Костомаров, «должна, чтобы выйти в мир, владеть каким-то широко 
распространенным языком» [4, c. 64]. Проблема выбора методов и технологий 
работы учителя-словесника в полиэтнических классах приобрела острую 
актуальность в связи с социально-политическими процессами, а главное, 
ставит задачу воспитания толерантной личности на первый план. 

Несомненно, сегодня существует пробел между огромным гуманистиче-
ским потенциалом, содержащимся в русской литературе, и недостаточным 
уровнем целенаправленного использования этого потенциала для формирова-
ния у учащихся толерантности во всех ее проявлениях. Но не стоит забывать, 
что именно отношение к другому человеку как к равнодостойной личности 
ярко отражается в русской литературе. Любовь к ближнему всегда была 
определяющим качеством лучших литературных героев. Согласитесь, именно 
художественная литература – есть мощное средство познания человека, ин-
струмент, который влияет на происходящую действительность. Особенностью 
русской литературы всегда было стремление к высшим духовным ценностям, 
к постижению глубинных законов бытия. Невозможно не согласиться, что, 
литература, в силу своей специфики, напрямую выходит к проблемам морали, 
где за многими судьбами, сюжетами, мыслями и чувствами – возможности 
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саморазвития, самовоспитания, самообогащения. Недаром ее изучение  
А. Твардовский назвал «уроками нравственного прозрения».

Под термином «толерантность», конечно, скрывается не только чувство 
такта к иноверцу, к человеку, провозглашающему другие взгляды на жизнь, 
Бога, религию. Толерантность – это еще и умение слышать рядом живущих, 
умение чувствовать их боль, их заботы [8, 31]. «Возлюби ближнего» – как 
просто на словах, но как сложно и, порой, невозможно на деле. А если обра-
титься к воспитанию школьников в полиэтнической среде, то данная истина 
приобретает довольно показательный смысл.

Значительный материал для воспитания толерантности на уроках ли-
тературы содержат работы и заповеди академика Д.С. Лихачева, которые 
воспитывают толерантное отношение к окружающему миру: «Не помысли 
народ свой врагом других народов», «Уважай мысли и чувства братьев сво-
их», «Национальная вражда одной из причин имеет низкую культуру. Люди 
высокой культуры не враждебны к чужой национальности, к чужому мнению 
и не агрессивны». Знакомство с трудами Лихачева «Письма о добром и пре-
красном», книгами С. Соловейчика «Пушкинские проповеди» в 10–11 классе 
просто необходимо для нравственного формирования личности и воспитания 
толерантности средствами литературы.

Истоками толерантного видения мира являются произведения древней 
Руси, в поэзии и прозе XVIII века толерантность ярко отражается в вопросах 
научной и образовательной сфер. В XIX веке проблема развивается на новом 
уровне. Примеры классовой толерантности можно увидеть в произведениях 
известных писателей: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова (в романтических 
поэмах), А.Л. Толстого («Война и мир»), И. Тургенева («Отцы и дети»),  
Ф.М. Достоевского (наиболее остро в его «Преступлении и наказании»),  
И.А. Гончарова («Обломов»), А.Н. Островского («Гроза»), А. Куприна («По-
единок», «Олеся»), А. Толстого («Хождение по мукам»), М.А. Шолохова 
(«Тихий Дон», «Донские рассказы»).

На рубеже XIX–XX веков толерантность проявляется чаще всего на уровне 
проблем, связанных с образованием, отчасти религиозными представлениями. 
Обращение к этому аспекту в произведениях известных писателей начала 
ХХ века дает повод задуматься детям над первостепенной проблемой совре-
менного мира. Поэтому необходимо использовать огромный положительный 
потенциал литературы в учебном процессе в школе.

Какие же произведения русской художественной литературы можно 
порекомендовать учащимся для постижения «всечеловеческих заповедей»? 
К числу таких произведений относится рассказ И.С. Тургенева «Живые 
мощи». Даниил Андреев назвал его «шедевром русской литературы». Этот 
рассказ покоряет чистотой и правдивостью образа главной героини Лукерьи, 
высотой и силой ее духа, выкованного в невыносимых страданиях. В рамках 
обсуждения данной проблемы нельзя забывать о повести А. Приставкина 



387«Ночевала тучка золотая». Произведение поражает своим трагическим зву-
чанием и высокой нотой милосердного отношения к человеку. И до сих пор 
нет ответа на наивный детский вопрос героя повести: «Разве нельзя сделать, 
чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые?». Среди произведений, 
поднимающих проблему толерантности, следует назвать и роман П. Алешков-
ского «Рыба. История одной миграции». В нем рассказывается о драматичной 
истории русской женщины, потоком драматических событий унесенной из 
Средней Азии в Россию, противостоящей неумолимому течению жизни, 
а иногда и задыхающейся, словно рыба, без воздуха понимания и человече-
ской взаимности. Важным, на наш взгляд, является возможность обращения 
к повести Симона Визенталя «Подсолнух». Герой его автобиографической 
повести, бывший узник концлагеря, не может забыть встречу с умирающим 
офицером СС, перед смертью пытавшимся покаяться и получить прощение 
за участие в массовых убийствах евреев. Как становятся фашистами? В чем 
природа антисемитизма? Можно ли простить и забыть Холокост? Роман  
А. Лиханова «Никто» – это одно из самых его драматичных произведений. 
«Никто» – кличка, данная главному герою, расшифровывается просто: Николай 
Топоров, по имени и фамилии. Но это символично. В одной из самых богатых 
стран мира – теперешней России – любой мальчишка простого происхож-
дения в ответ на вопрос: «Ты кто?» наверняка сначала удивленно ответит: 
«Никто…» и только потом – «человек». Так и скажет: «Никто... Человек».
Важным для глубинного понимания проблемы является процесс самостоя-
тельного чтения. Ученикам можно предложить следующие произведения: 
В. Тендрякова «Расплата», В. Быкова «Альпийская баллада», Ч. Айтматова 
«Плаха», повести А. Алексина, Л. Улицкой «Пиковая дама», М. Цветаевой, 
Н. Асеева, стихотворения М. Волошина (цикл «Усобица»), стихотворение 
Евгения Евтушенко «Зачем ты так?», цикл стихов М. Цветаевой «Лебединый 
стан». В конце 1960-х годов появились трогательные, бесхитростные, порой 
беззащитные герои-«чудики» В. Шукшина. Уже в самом начале творческого 
пути Шукшин определенно заявил, что «без искренней, тревожной думы 
о человеке, о добре и зле, о красоте нет и писателя». 

Вышеперечисленные художественные произведения должны «подвести» 
детей к мысли о том, что люди преодолевают трудности благодаря одному 
из главных качеств – толерантности, и эта черта характеризует человека 
как сильную личность, способную уживаться с современным, порой очень 
несправедливым миром. Из нетерпимости вырастают неразрешимые ссоры 
и конфликты. Для педагога, работающего в полиэтнической образовательной 
среде важно научить своих учеников «понимать то, что осознанная любовь 
к своему народу несоединима с ненавистью к другим…» [3, 36].

«Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив себя 
в воображении на место страдающего, испытываешь действительно состра-
дание», – писал Л. Толстой. Именно эту мысль необходимо прививать детям 
в современном пространстве.
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Трудности перевода многозначных слов 
русского языка на китайский язык  

в поэтическом тексте  
(на примере произведений А� С� Пушкина)

Данная статья посвящена проблеме перевода многозначных слов в поэ-
тическом тексте. Авторов интересует данный вопрос в связи с переводом 
таких текстов с русского языка на китайский. Путем анализа конкретных 
примеров перевода произведений А.С. Пушкина на китайский язык авторы 
демонстрируют возможности передачи как можно более точного смысла ис-
ходного текста с сохранением коннотации, заложенной автором произведения.

Ключевые слова: полисемия, поэтический перевод, смысл, коннотация, 
лексические замены.

Как известно, одна из основных проблем перевода заключается в том, что 
перед переводчиком стоит задача из нескольких значений многозначного 

слова выбрать то самое, которое точно передаст не только смысл, заложенный 
в тексте, но и настроение, и эмоции, если мы говорим о тексте поэтическом [1].  
Проблема усугубляется тем, что слова в русском языке в большинстве своем 
являются многозначными. Но исходный текст имеет только одно точное значе-
ние – согласно общему смыслу произведенияи в соответствии с контекстом [2].

Когда мы имеем дело с переводом текста с русского языка на китайский, 
процесс осложняется тем, что эти языки далеки друг от друга в типоло-
гическом плане иимеют разные формально-структурные характеристики, 
которые предопределяют типологически значимые различия в лексике, что 
представляет собой одну из главных причин отсутствия полной эквивалент-
ности в лексической системе двух языков. Кроме того, не стоит забывать 
о разности культур и мышления. Все это ставит перед переводчиком сложные 
задачи. Так, при переводе на китайский язык многозначного глагола «идти» 
в большинстве случаев нужно перевести глубинный смысл высказывания: 
这件裙子很适合你 (это платье идет тебе) или 下雨了 (дождь идет).

В нашем исследовании речь идет о художественном тексте, что вызы-
вает дополнительные трудности. Остановимся на двух важных моментах. 
Во-первых, перед переводчиком в данной ситуации стоит задача не только 
сообщить некоторую информацию, но и произвести эстетический эффект, 
и главное, вызвать эмоциональное отклик у читателя. Это значит, необходимо 
максимально сохранить смысл, коннотацию и стилевые черты исходного тек-
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ста. Второе логично вытекает из первого: от переводчика требуется, с одной 
стороны, полноценная передача смысла и стиля оригинала, с другой стороны, 
полноценность языка перевода [4]. Здесь помимо глубинного понимания 
языка-источника необходимо столь же глубокое понимание языка перево-
да. То есть в нашем случае, чтобы хорошо переводить на китайский язык, 
нужно помимо знания русского языка на высоком уровне владеть китайским 
языком, чтобы создать на нем полноценное художественное произведение.

Одной из частных задач этого процесса является учет полисемии как 
исходного языка, так и языка перевода, особенно если мы имеем дело с пе-
реносными значениями. При этом выбор значений слов должен основываться 
на семантике, и само построение фразы должно выбирается как можно ближе 
к переводу. Нередки случаи, когда слова на русском языке могут выражать 
явление, которое можно объяснить только с помощью нескольких слов на 
китайском. Ситуация может быть и обратной. В этом случае необходимо 
извлечь общий смысл исходной фразы и выразить его посредством китай-
ского слова, которое по смыслу и коннотации будет эквивалентно оригиналу. 
Общий алгоритм работы с прямыми и переносными значениями, входящими 
в состав семантики слова, таков.

Естественно, в первую очередь определяется возможность соответствия 
и прямого перевода слов. Это такие слова, буквальное значение, коннотация, 
образ и общекультурное значение которых в основном совпадают в обоих 
языках (‘беда не приходит одна’ – 祸不单行). В случае, когда объем значения не 
совпадает, возможно применение приемов конкретизации и генерализации [3].  
Если такой подбор невозможен, переводчик использует прием замены слов, 
которые имеют разные буквальные значения, но схожи по смыслу и конно-
тации. Основная его задача – при замене буквального значения максимально 
сохранить общий смысл высказывания. Например, в русском устойчивом 
выражении правда глаза колет слово глаз при переводе на китайский лучше 
заменить на ухо, что будет выглядит следующим образом: 忠言逆耳.

Рассмотрим разные подходы к переводу многозначных слов в двух вари-
антах перевода стихотворения А.С. Пушкина «Если жизнь тебя обманет».

Оригинал Вариант перевода 1  
(查良铮 Ча Лян)

Вариант перевода 2  
(许渊冲 Сюй Юаньчун)

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, 
настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все 
пройдет;
Что пройдет, то будет мило

不要忧郁，也不要愤慨。
不顺心时暂且克制自己,
相信吧,快乐之日就会到来。
我们的心儿憧憬着未来;
现实总是令人悲哀:
一切都是暂时的，转瞬即逝;
而那逝去的将变为可爱

假如生活欺骗了你,
不要悲伤，不要心急!
忧郁的日子里需要镇静:
相信吧,快乐的日子将会来临。
心儿永远向往着未来;
现在却常常是忧郁。
一切都是瞬息,
一切都将过去;
而那过去了的,
就会成为亲切的记忆
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дет, то будет мило). Здесь переводчик решил использовать прямой перевод 
слов: 可爱 – ‘милый’. Во втором же варианте – 而那过去了的,  就会成为亲
切的记忆 (Это прошлое станет сердечной памятью). Второй переводчик 
выбрал прием замены для передачи более точного смысла, поскольку объем 
значений слова мило в русском языке оказывается шире, чем у соответствую-
щего слова в китайском языке, и, на наш взгляд, этот перевод более точно 
отражает эмоциональный план произведения.

Другой пример. При переводе строки «С тобою пируют (шепнул он) 
друзья; Тебе ж изменила гречанка твоя» (стихотворение «Черная шаль») 
важно выбрать правильный вариант слова изменить. В китайском языке слово  
变化 (‘изменить’) имеет более узкое значение, чем русский эквивалент. 
И если надо передать смысл ‘нарушить верность’, то следует использовать 
другое слово – 变心 (‘сердце изменилось’), что и сделал переводчик. В теории 
перевода это называется приемом конкретизации.

В стихотворении «Гречанке» возникает проблема при переводе фразы 
И этой ножкою нескромной... В Словаре русского языка зафиксировано 
шесть значений многозначного слова нескромный. На наш взгляд, в анали-
зируемом тексте слово используется в значении ‘лишенный стыдливости, 
откровенно выражающий чувство страсти, любовного влечения’ и т. п. 
Однако при переводе этих строк на китайский язык возникают трудности, 
поскольку слова, дублирующего данное значение, в немнет, поэтому перевод-
чиком было выбрано наиболее подходящее в лексическом отношении слово  
放荡不羁 (‘богемный’).

Приведем пример из стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла»:
Мне грустно и легко;
печаль моя светла…

В словаре у слова светлый 12 значений. Мы считаем, что здесь поэт 
использует его в значении ‘радостный’. Поэтому при переводе на китай-
ский светла нельзя перевести непосредственно эквивалентным словом  
明亮的, соответствующем значению ‘яркий’, и переводчик вполне объяснимо 
выбирает 欢愉的 (‘радостный’).

Рассмотрим пример из очень известного в Китае стихотворения «Я вас 
любил: любовь еще, быть может…» (в переводе – «我曾经爱过你»).

В строке То робостью, то ревностью томим нас интересует слово то-
мим. Основное значение глагола томить – ‘доставлять физические или 
нравственные мучения, заставлять страдать’. Перевод на китайский язык 
должен звучать как 我既忍受着羞怯，又忍受着嫉妒的折磨 (То робостью, 
то ревностью томим). Здесь томим переводится как 折磨 (соответствует 
первому значению ‘доставлять физические или нравственные мучения, 
заставлять страдать’). Как уже было отмечено, стихотворение популярно 
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в Китае, поэтому существует несколько его переводов. Приведем четыре 
разных варианта перевода этого предложения:

Перевод 1: 我既忍受着羞怯，又忍受着嫉妒的折磨，
(Я страдал и от совести, и от ревности)
Перевод 2: 折磨我的，时而是嫉妒，时而是羞怯。
(Пытки мои – иногда и стыд, иногда и ревность)
Перевод 3: 既有嫉妒，又有羞怯。
(Временами имелась и ревность, имелся и стыд)
Перевод 4: 有时苦于羞怯，又为嫉妒暗伤
(Иногда страдал из-за стыда, иногда меня разъедала ревность).
В первой версии выбрано значение ‘заставлять мучиться любопытст-

вом, ожиданием, неизвестностью’. В третьей переводчик решил вообще не 
переводить слово. А вот во второй и третьей версиях выбраны разные, но 
наиболее подходящие варианты перевода слова, реализующие исходящее 
значение: ‘пытка’, ‘разъедала’).

В процессе перевода всегда есть несколько слов, которые служат выра-
зительности текста, но эти слова обычно содержат в себе основы русской 
лингвокультуры и русскоязычного миропонимания. Из-за множества разли-
чий в языковой системе и культурных основах китайского и русского языков 
многие экспрессивные выражения на русском языке могут потерять свою 
красоту и даже вызвать непонимание у читателей, если они прямо переведены 
на китайский язык. В этом случае переводчику приходится использовать те 
китайские идиомы, которые в большей степени соответствуют китайской 
культуре и впишутся в данный контекст.

Рассмотрим с этой точки зрения следующие строки из стихотворения 
«Я помню чудное мгновение...»:

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Когда эти строки переводятся на китайский язык, то используется преобра-
зование прямого значения, чтобы лучше выразить внутреннее значение текста.

有如昙花一现的幻想，
(словно недолгая мечта)
有如纯洁之美的天仙
(словно непорочная красота небесного создания)
於是我忘却了你温柔的声音，
(И тогда я забыл твой ласковый/нежный голос)
还有你那天仙似的的倩影。
(И твой божественный отблеск)
В первой строке вместо слов мимолетное виденье переводчик использует 

название цветка 昙花一现 (известен тем, что зацветает на короткое время), 
имея ввиду переносное значение этого слова – ‘мимолетный всплеск’.
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либо’. Поскольку на китайском языке нет слов, которые можно было бы 
использовать непосредственно для выражения этого конкретного значения, то 
переводчик использует значение других слов для выражения смысла, заклю-
ченного в тексте: 天仙 – ‘небесное создание’, здесь используется в значении 
‘фея’. Таким образом, в китайском переводе появляется метафора с целью 
донести присутствующую в стихотворении коннотацию.

Как мы смогли увидеть, при переводе поэтических текстов с русского 
языка на китайскийв случаях лексического несоответствия, расхождения 
в традиционных ассоциациях, связанных с тем или иным представлением, 
а также, если невозможно сохранить коннотацию, переведя слово эквива-
лентным или вариантным соответствием, применяются стандартные приемы 
конкретизации, генерализации, замены образа.

Очевидно также то, что перевод необходимо производить на высоком 
смысловом уровне, концентрируя основное внимание на объекте перевода. 
Переводчик должен стремиться к воспроизведению всего глобального содер-
жания текста, включая смысловые компоненты, которые толькоподразуме-
ваются автором произведения. Он должен уметь воспринимать целостность 
исходного текста и обеспечивать соответствующую целостность создаваемого 
им текста перевода, сохраняя при этом художественно-эстетическое воздей-
ствие оригинального произведения.
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Данная статья посвящена интерпретации ключевых функций невербально-
го общения, которое рассматривается как сложный процесс взаимодействия 
между общающимися с целью установления контактов, передачи информации 
и т.д. при помощи различных несловесных средств, содержащих в процессе 
коммуникативной деятельности потенциальную ценность информации. 

Ключевые слова: невербальное общение, функции, коммуникативная 
деятельность, потенциальная информация.

При упоминании общения, к нам в голову первым приходит понятие 
вербального общения. Несомненно, вербальный язык играет сущест-

венную роль в общении, но параллельно с этим невербальное общение, 
являющееся одной из главных разновидностей коммуникативного процесса, 
также очень важно.

Невербальное общение понимается как общение посредством невербаль-
ного языка. Известный исследователь-культуролог В. Лабунская определяет 
невербальное общение следующим образом: невербальное общение – это 
«вид общения, для которого характерным является использование невербаль-
ного поведения и невербальных коммуникаций в качестве главного средства 
передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа 
и понятия о партнере, осуществления влияния на другого человека» [4,  
с. 87]. Оно представляет собой одну из важнейших областей функционирова-
ния знаков и знаковой информации, и занимает значительное место в жизни 
человека и общества [3, с. 6]. 

О важной роли невербального общения древний мыслитель и философ 
Китая Конфуций более 2000 лет назад писал следующее: «Общаясь с людьми, 
важно не только вникать в их слова, но и следить за их выражением лица» [2, 
с. 61]. В повседневной жизни разговаривая с другими, кроме речи, мы созна-
тельно или бессознательно используем невербальные средства общения, такие 
как жесты, мимика, поза, взгляды и др., для передачи информации, эмоции 
и т.д. [5, с. 341]. Освещая вопрос о коммуникативных функциях невербальных 



395средств при социальном взаимодействии, мы в основном обращаем внимание 
на типичные и нашедшие яркое отражение в художественных произведениях 
примеры, а также взятые из реальной жизни эпизоды речевого общения.

В художественных произведениях для того, чтобы с исчерпывающей 
полнотой и живо создать образ персонажей (портреты, манеры, характер, 
темперамент, психологическое состояние, моральный уровень, культура 
и т.п.) без описания невербального поведения или средств не обойтись. 
Ключевые функции используемых общающимися невербальных средств или 
сигналов реализуются в нижеследующих аспектах: выражение эмоций, обмен 
информацией и мыслями, регулирование коммуникативной деятельности 
и обеспечение реализации коммуникативного этикета [6, с. 21].

Выражение эмоций. Часто встречается использование невербальных 
средств в художественных произведениях, например, для создания образа 
персонажей. Различные невербальные компоненты играют важную роль 
в изображении эмоционального состояния персонажей и раскрытии их 
психологической деятельности. 

Приведем пример из китайской поэмы «Баллада о Мулань». Речь идет 
об исключительно храброй воительнице в древнем Китае Хуа Мулань. По 
причине полученного престарелым отцом срочного приказа пойти на военную 
службу, девушка Мулань расстроилась и раз за разом вздыхала. 

Вскрик. Вновь вскрик.
Мулань ткала у окна.
Но не слышно уж шума станка.
Слышны вздохи ее.
……
Услышав, что дочь возвратилась,
родители вышли за города стены, поддерживая друг друга под руки.
Старшая сестра, узнав о ее возвращении,
принялась у входа приводить в порядок свой наряд.
Младший брат, услышав новость,
стал проворно точить нож, чтобы свинью и барана зарезать на обед.

(Неизвестный автор. Баллада о Мулань. Перевод Е. Любарского)
Нашедшие отражение в первых четырех строках поэзии экстралингви-

стические средства – вздохи – явно показывают грусть и глубокую заботу 
героини об отце. Переодевшись мужчиной, Мулань вместо своего отца 
вступила в армию и героически сражалась с врагами на войне. В последних 
строках с помощью использования невербальных средств (телодвижения) 
описываются разные реакции членов семьи на возвращение Мулань с войны, 
но настроение у них одинаковое – великая радость.

Еще рассмотрим отрывок из произведения А.М. Горького «Скуки ради». 
В рассказе «Скуки ради» наблюдается много фрагментов изображения при-
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надлежащей к низшим слоям общества кухарки Арины путем использования 
невербальных средств описания образа персонажей. Из-за темперамента 
и некрасивой внешности (коренастая; ходила, переваливаясь с ноги на ногу, 
и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные мор-
щинами) Арина до сорока лет еще не замужем. При разговоре начальник 
станции и служащие случайно узнали правду того, что Арина тайно жила со 
стрелочником Гомозовым. От так называемой скуки жизни служащие станции 
заперли в погребе Арину и Гомозова и насмехались над ними:

Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при 
виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфу-
женной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, 
стояла Арина, опустив голову низко на грудь. (А. Горький. Скуки ради) 

Реакция Арины и Гомозова на насмешки окружающих точно отражает 
психическую деятельность (чувство стыда, неловкости и отчаяния, большое 
страдание, молчаливую злость). 

В приведенных двух примерах заметно, что невербальные компоненты 
общения служат для выражения ощущений и переживаний.

Обмен информацией и мыслями. В коммуникативной деятельности 
передающиеся по невербальным каналам сигналы могут функционировать 
в качестве важных средств обмена информацией и мыслями. Например, 
в случае резкого шума прижимаемый к губам указательный палец обозна-
чает призыв к тишине; сознательное установление контакта глаз в знак 
намерения что-то говорить; при разговоре нефизиологическое почесывание 
затылка является сигналом неуверенности в себе, ощущения смущения или 
неловкости, или знаком недоумения.

См. нижеследующие два примера:
На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, 

получив разрешение говорить, встал. (Н. Островский. Как закалялась сталь)
Я глазами сделал ему намек, чтобы он заговорил. А он только потер 

нос, отвечая взглядом: давайте сначала послушаем чужие мнения. (Лу Ян. 
«Цзунъна» в селе Лючжуан)

Здесь в приведенных примерах с помощью невербальных знаков – жестов, 
обмена взглядами и телодвижений без каких-либо слов – осуществляется 
передача информации. 

Регулирование коммуникативной деятельности. Это означает то, что 
в определенных коммуникативных ситуациях с помощью использования 
невербальных сигналов можно регулировать атмосферу коммуникации. К при-
меру, можно превратить неблагоприятную атмосферу общения в дружескую 
и избежать неприятностей и конфликтов. Ученый Джулиус Фаст указывал 
на то, что человек, знающий язык тела и умеющий их использовать, всегда 
будет первенствовать над другими в общении. Причина его доминирования 
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для самопрезентации, и в правильном понимании отраженных собеседником 
несловесных сигналов [1, с. 233]. На этой же основе осуществляется своев-
ременное регулирование коммуникативной деятельности. 

Рассмотрим реальный пример, который произошел в китайском реалити-
шоу «Душевная гостиница», вышедшем в 2018 году: 

В ходе постройки гостиничного комплекса в приграничном городском 
уезде Аршане (в китайской Внутренней Монголии) между подрядчиком 
Лао Гао и директором гостиницы Ван Кэ возникает ряд конфликтных си-
туаций, включая невыполнение подрядчиком Лао Гао заранее обещанного 
плана, несвоевременное решение проблемы замерзших водопроводных труб 
и вызванное этим отсутствие горячей воды в холодное время года. Все эти 
факторы в значительной мере отрицательно повлияли на отношение Ван Кэ 
к Лао Гао. Вслед за этим в процессе беседы между двумя людьми Ван Кэ 
откровенно указывал на суть этих проблем. Слушая, Лао Гао воспринимал 
эти слова как недоверие руководителя гостиницы к себе и большое сомне-
ние в способностях и профессионализме. Это с неизбежностью повлекло за 
собой шумную ссору. 

Позже успокоившись, Ван Кэ попытался найти возможности для примире-
ния с Лао Гао. Однако тот, по причине своей оскорбленности, держался от Ван 
Кэ на некотором расстоянии и избегал визуального контакта с ним. Заметив 
все эти внешние невербальные проявления внутренних состояний, Ван Кэ раз 
за разом подходил к Лао Гао, брал его за руку, дружески похлопывал его по 
плечу, активно звал его с примирительно звучащим голосом к праздничному 
столу на ужин. Соответственно, отношение Лао Гао постепенно превращено 
в согласие, из изначального сохранения отдаленной дистанции, упорного 
молчания и категорического отказа от приглашения. 

Явно, что использованные руководителем гостиницы Ван Кэ вышеупомя-
нутых невербальных знаков наряду с вербальной информацией способствует 
эффективному урегулированию отношений между людьми. 

Обеспечение реализации коммуникативного этикета. Общепризнано 
то, что в процессе взаимодействия наряду со словесными средствами невер-
бальные компоненты общения играют решающую роль в обеспечении реа-
лизации коммуникативного этикета, особенно при первой встрече с другими 
для произведения на них хорошего впечатления. 

Сознательно используемые невербальные этикетные знаки в целом про-
являются в трех аспектах, таких как манера поведения человека, основные 
невербальные виды этикета и соблюдение принятых определенной социаль-
ной группой норм и правил в соответствии с конкретной коммуникативной 
ситуацией. Эти невербальные этикетные факторы отражают уровень владения 
речевой культурой, выработанной в той или иной социально-этнической среде. 
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Приведем в пример два традиционных китайских ритуала, имеющих дав-
нюю историю – поклон со сложенными руками (исполняли женщины);обхват 
кулака (ритуал, использующийся в общении между мужчинами, и в боевых 
искусствах): обнимать ладонью левой руки сжатую в кулак правую руку перед 
грудью в знак приветствия или прощания. Со временем вышеупомянутые 
формы невербального этикета стали крайне редко встречаться в бытовом 
общении. В современном взаимодействии между китайцами часто исполь-
зуется кивок, махание рукой и др. с целью приветствия. 

А в отличие от привычной нам формы, культурные традиции и нор-
мы при встрече или прощании, бытующие во многих западных странах, 
представляют собой рукопожатие, объятие, поцелуй руки, поцелуй в щеки 
и т.п. Сформировавшись в различных культурных средах, вышесказанные 
несловесные формы имеют собственную этимологию и являются высоко 
стандартизированными правилами этикета. Теперь на фоне глобализации при 
все более частых межкультурных контактах, рукопожатие уже стало одним 
из самых распространенных и общепринятых в официальной обстановке 
средств приветствия в современном коммуникативном этикете.

Итак, невербальное общение, как и вербальное, представляет собой неотъ-
емлемую часть процесса взаимодействия между людьми. Под невербальным 
общением подразумевается совокупность несловесных средств и поведения, 
сознательно или бессознательно использующихся собеседниками в ком-
муникативной деятельности. Используемые общающимися невербальные 
средства или сигналы выполняют важные функции, которые, в основном, 
отражаются в таких аспектах, как выражение эмоций, обмен информацией 
и мыслями, регулирование коммуникативной деятельности и обеспечение 
реализации коммуникативного этикета. 
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The article is devoted to the interpretation of the key functions of nonverbal 

communication, which is considered as a complex process of interaction between 
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verbal channels that contain the potential value of information in the process of 
communicative activities. 
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Гиперболические образы, выраженные 
существительными с суффиксами 

субъективной оценки (на материале 
стихотворений В� Маяковского  

и их переводов на сербский язык)
В статье рассматриваются морфологические средства индивидуально- 

авторской реализации гиперболических образов в стихотворениях В. Ма-
яковского и их переводах на сербский язык, выполненных в рамках про-
екта «Сербско-русский круг». В существительных, созданных с помощью 
суффиксов субъективной оценки (-ищ-, -ин-, -онок-, -ик-), актуализируется 
значение преувеличения. Некоторые/отдельные суффиксы субъективной 
оценки эксплицируют авторскую иронию и насмешку.

Ключевые слова: гипербола, гиперболические образы, суффиксы субъ-
ективной оценки, перевод, сербский язык.

Маяковский – ярчайшая личность в истории русской литературы и куль-
туры в целом. Художественные искания поэта, его отношение к литера-

турным течениям отразились на характере творчества и стиле произведений. 
В них неизменно присутствует личность самого Маяковского, с его мироощу-
щением, сильным характером и ярким темпераментом. Гипербола – наиболее 
частотный прием намеренного художественного преувеличения в творчестве 
В. Маяковского: это всегда отклонение от чего-либо нейтрального. Для того, 
чтобы воспринять маркер отклонения, необходимо исходить из языкового 
или внеязыкового контекста. Рамки статьи не позволяют нам рассмотреть все 
уровни организации текста, способствующие репрезентации гиперболических 
образов в идиостиле Владимира Маяковского, поэтому остановимся более 
подробно на формообразующих суффиксах субъективной оценки, которые 
вносят в понятийное содержание значение преувеличения. «Актуализировать 
глубинные смыслы слова помогает контекст» [2, с. 64]. Вне контекста суще-
ствительные с суффиксами субъективной оценки содержат элемент преуве-
личения, но он не всегда достаточен для создания гиперболического образа. 
Свойственный В. Маяковскому пафос преувеличения контекстно образует 
гиперболический фон (идиохудожественное пространство, предполагающее 
учет воздействия культурно-исторических, мировоззренческих и эмотивных 



401факторов), который является актуализатором значения преувеличения, со-
держащегося в словах с суффиксами субъективной оценки.

Материалом исследования послужили стихотворения Владимира Мая-
ковского и их переводы на сербский язык, созданные в рамках двуязычного 
проекта «Сербско-русский круг», способствующего взаимообогащению 
таких близких, но таких разных культур. В сборник «Свима – уместо писма» 
(«Всем – вместо письма») вошли избранные произведения Маяковского 
разных лет. Переводы создавались сербскими поэтами и переводчиками. 
Рассмотрим перевод на сербский язык и функционирование в контексте 
гиперболических образов, созданных с помощью существительных с уве-
личительными и уменьшительно-ласкательными суффиксами.

1) Особое место среди суффиксов субъективной оценки в творчестве Ма-
яковского занимает увеличительный суффикс -ищ-. В стихотворении «Себе 
любимому посвящает эти строки автор»: Пройду,/ любовищу мою волоча./ 
В какой ночи/ бредовой,/ недужной/ какими Голиафами я зачат –/ такой 
большой/ и такой ненужный? [4, с. 52] лексема любовища образована от 
абстрактного неодушевленного существительного женского рода «любовь» 
при помощи увеличительного суффикса – -ищ-. Заметим, что существительное 
любовища– окказиональное, созданное автором для намеренной гиперболи-
зации образа невыносимо сильного, обжигающего, безграничного чувства, 
требующего немедленного выплеска. Обратим внимание на контекст: в со-
четании с глаголом волочить («тащить, тянуть кого-либо или что-либо, не 
отрывая от поверхности земли» [5]) любовища из абстрактного становится 
почти осязаемым понятием – предметом, который физически тяжело тащить. 
Гиперболизирована и фигура Лирического героя: автор характеризует его как 
личность, чья энергия и эмоциональная сила превосходит разливы «Великого 
океана», раскаты грома и свет солнца, тем самым подчеркивается исключи-
тельность героя, его обособленность от обывателей ввиду осознания масштаба 
своей личности, и, как следствие, непроглядное одиночество. Только человек 
такой душевной силы способен нести в себе не просто любовь, а «любови-
щу» – великое, всепоглощающее чувство. Таким образом, гиперболический 
фон стихотворения актуализирует значение преувеличения, содержащееся 
в существительном с суффиксом субъективной оценки.

В переводе, созданном Радоицей Нешовичем: Проћи ћу,/ Љубавницу 
вукућ, да ме прати/ По каквој ноћи то/ Скитачкој, је ли,/ Што је недуж-
на,/ И какви ме зачели Голијати/ Па сам толико велик/ А никоме нужан? [4,  
с. 53] гиперболический смысл, заложенный автором, теряется ввиду подмены 
понятий: окказиональное, неодушевленное существительное с суффиксом 
субъективной оценки любовища заменяется переводчиком на узуальное 
одушевленное љубавница (‘любовница’), что не только не поддерживает 
авторскую идею, но напротив, грубо искажает ее, поскольку сочетание љу-
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бавницу вукућ (досл. ‘таща любовницу’) придает фразе буквальный смысл, 
стирая метафоричность, и нивелирует созданный автором образ невыносимой, 
всепоглощающей любви-ноши, нести которую обречен Лирический герой.

Находим примеры некорректного перевода и в контексте. Лексема ски-
тачкој (скитальческой/бродяжьей) в строках: По каквој ноћи то/ скитачкој, 
је ли/ што је недужна... (‘В какой ночи/ бредовой/ недужной…’) – неточный 
перевод прилагательного бредовой. В оригинале Маяковского данная лексема 
аккумулирует отчаяние Лирического героя – он чувствует себя избранным, но 
бесконечно одиноким, а сам факт появления на свет кажется ему безумным 
и роковым стечением обстоятельств. В переводе же акцент с оценочности 
(бредовая ночь = болезненно-безумная) смещается на действие, процесс 
(скитачка ноћ = бродяжья, скитальческая(«скитаться – много ходить, бродить 
где-либо») [5, https://www.efremova.info/word/skitatsja.html#.XkBGozIzYs4])), 
к тому же прилагательное «бредовая» является стилистически окрашенным 
и выражает авторскую экспрессию с негативной оценочностью, что не отра-
жено в переводе, следовательно, мотив отчаяния и обреченности не находит 
столь же яркого выражения. 

Часто для создания гиперболизированного образа В. Маяковский ис-
пользует лексемы с увеличительным суффиксом -ин-. Рассмотрим пример 
произведения «Стихи о советском паспорте»: И вдруг,/ как будто/ ожогом,/ 
рот/ скривило/ господину./ Это/ господин/ чиновник/ берет/ мою/ красноко-
жую паспортину [4, с. 150].

Окказиональное существительное паспортина (женск. род), образованное 
от существительного мужского рода паспорт, является основой для создания 
центрального метафорического образа. Автор намеренно гиперболизирует его 
с помощью стоящего рядом прилагательного краснокожая, которое не просто 
отсылает к цвету обложки, но и (если принять во внимание второе значение 
данного прилагательного («краснокожий – с красноватой окраской кожи (об 
индейцах)») [6]) в некотором роде одушевляет предмет: за «краснокожей па-
спортиной» стоит целая Советская страна и ее несгибаемый, сильный духом 
народ. Гиперболическая метафора краснокожая паспортина репрезентирует 
уникальность советского паспорта среди паспортов других стран и особое 
(часто не слишком дружелюбное, с оттенком неприязни и страха) отношение 
к советским гражданам со стороны иностранных представителей власти. 
Таким образом, паспорт становится не просто документом, а символом стра-
ны: для Маяковского гражданство СССР – не просто факт проживания, это 
особая миссия, которую он с гордостью и честью пронес через всю жизнь.

Довольно точный перевод данного стихотворения осуществил Радован 
Зогович: И/ одједном/ ко да,/ кривећи му/ пред свима/ уста,/ струја/ чинов-
ника шину./ То/ господин чиновник/ узима/ моју/ црвенокожу пасошину [4,  
с. 151]. Существительные с суффиксом -ин- в сербском языке так же много-
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болизированное значение. Переводчик образует лексему пасошина от сущ. 
пасош (‘паспорт’) по словообразовательной модели оригинала и с тем же 
суффиксом, поддерживая при этом градус отклонения от узуальной нормы. 
Прилагательное црвенокожу (‘краснокожую’), переведенное в соответствии 
с оригиналом (црвени (сербск.) – ‘красный’, кожа (сербск.) – ‘кожа’), как 
и в русском оригинале, одушевляет образ, превращая его в символ Советской 
страны и ее народа.

2) Существительные, образованные с помощью уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов, реализованные в контексте, также могут быть средством 
создания гиперболических образов. Рассмотрим фрагмент стихотворения 
«Никчемное самоутешение»: Дети/ вы еще/ остались,/ Ничего,/ подрастете./ 
Скоро/ В жиденьком кулачонке зажмете кнутовище,/ Матерной руганью 
потрясая город [4, с. 44]. Обращая внимание на процесс присоединения 
экспрессивных суффиксов к основе существительного, академик В.В. Ви-
ноградов выделяет следующие этапы: а) слово без суффикса субъективной 
оценки; б) основа этого слова + уменьшительно-ласкательный суффикс 
(1-я степень оценки); в) основа предшествующей уменьшительной формы 
+ ласкательный суффикс (2-я степень оценки) [1]. В примере стихотворения 
В. Маяковского лексема «кулачонок» репрезентирует вторую степень оценки 
(кулак – кулачок – кулачонок), при этом существительное приобретает уже не 
уменьшительное значение (кулак (взрослого человека) – кулачок/кулачонок 
(ребенка)), а экспрессивно-пренебрежительное. Кроме того, стилистически 
негативно окрашенное прилагательное жиденький («жидкий – (перен.) не-
достаточный по силе и величине; слабый, тщедушный» [5]) ассимилируется 
к существительному кулачонок, приобретая уменьшительно-ласкательный 
суффикс -еньк-. Сочетание этих лексем не придает образу слабого ребенка 
трогательности, а, напротив, аккумулирует эмоцию негодования, насмешку 
и даже издевку. Отрицательная авторская оценка усиливается контекстом: 
образ извозчика пронизан резко негативной экспрессией: это невежествен-
ный, грубый человек, лицо которого «открыто лишь мордобою и ругани». 
Пороки и привычки взрослого проецируются автором на ребенка, еще не 
ставшего извозчиком: в своем пока маленьком (жиденьком) кулачонке он 
уже сжимает кнутовище (кнутовище – рукоятка кнута, а не кнут огромных 
размеров). Примечательно также, что автор приписывает детскому «жи-
денькому кулачонку» вполне взрослое действие – сжимать («сдавливать, 
стискивать, плотно обхватывая» [5]), что придает образу оксюморонность.

В переводе Радоицы Нешовича: Децо,/ За овај пут/ Још ви остасте./ 
Ништа./ Стасаћете. Убрзо, младом,/ Нејаком руком зграбићете кнут/ 
И страшна псовка поврвиће градом [4, с. 45] образы, выраженные в оригинале 
с помощью стилистически маркированных слов, образованных суффиксацией, 
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заменены нейтральными лексемами без суффиксов субъективной оценки: 
Нејаком руком зграбићете кнут (досл.: ‘слабой рукой схватите кнут’). Это 
нивелирует репрезентированную в оригинале эмоцию раздражения и снижает 
градус гиперболизированности, поскольку образ ребенка, «сжимающего 
кнут слабой рукой»гораздо менее ярок и оксюморонен, чем образ того, кто 
сжимает кнутовище«в жиденьком кулачонке».

В следующем примере: Май ли уже расцвел над городом,/ плачет ли, 
как побитый, хмуренький декабрик, – / весь год эта пухлая морда/ мая-
чит в дымах фабрик [4, с. 32]. Литотизированная метафора «хмуренький 
декабрик», созданная лексемами с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами -еньк- и -ик-, сама по себе не несет значения преувеличения, однако 
в контексте всего стихотворения «Мое к этому отношение» с ее помощью 
вырисовывается гиперболизированно-отвратительный образ представителя 
руководящей верхушки. Авторская эмоция по отношению к фигуре начальника 
фабрики резко негативна и экспрессивна («улыбка жирна и нагла», «…и все 
ему нравится, проклятому», «не нравится он мне очень»). Несмотря на то, 
что словосочетание хмуренький декабрик построено на лексемах с умень-
шительно-ласкательными суффиксами, семантика здесь скорее насмешливо-
ироничная: создается оксюморонный фон (т.к. самый холодный зимний месяц 
не может «плакать» весенней капелью), на котором фигура героя предстает 
перед читателем еще более омерзительной.

Образ «хмуренького декабрика» переведен Радоицей Нешовичем как 
децембрић тмуран (досл.: декабрик хмурый) [4, с. 33]. Стоит отметить, что 
существительное декабрик (с суффиксом -ик-) интерпретировано довольно 
точно: лексема децембрић (от сущ. децембар (‘декабрь’)), образована при 
помощи одного из самых частотных и многозначных суффиксов в сербском 
языке -ић [3, с. 108–109]. Примечательно, что кроме уменьшительно-ласка-
тельных, при помощи данного суффикса могут образовываться экспрессив-
ные и даже жаргонные слова [3, с. 108–109]. Опираясь на контекст, можно 
говорить о том, что авторская ирония, через которую репрезентирован образ 
«декабрика» и которая направлена на максимально объемное изображение 
омерзительного начальника фабрики, сохраняется и в переводе. Однако 
прилагательное «тмуран» при стилистически окрашенном существительном 
остается нейтральным. Возможно, у переводчика не получилось довести 
авторское отвращение до предела, ввиду того, что возможности образования 
экспрессивных суффиксальных производных от прилагательных в сербском 
языке меньше, чем в русском.

Таким образом, проведя филологический анализ гиперболических обра-
зов с суффиксами субъективной оценки в творчестве В. Маяковского и их 
перевод на сербский язык, мы можем заметить, что имеют место некоторые 
расхождения в лексической экспликации художественных образов; во мно-
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в переводе, так как окказиональные стилистически маркированные сущест-
вительные с суффиксами субъективной оценки заменяются переводчиком на 
нейтральные. Подобные трансформации неизбежны ввиду различий языковых 
систем и особенностей словообразования.
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Hyperdolic images expressed by nouns with suffixes of subjective 
estimation (based on V. Mayakovsky’s works and their  

translations into Serbian)
The paper presents the discussion of morphological means of author’s individual 

implementation of hyperbolic images in V. Mayakovsky’s poetic works and their 
translations into Serbian published as part of the editorial project ‘Srpsko-ruski 
krug’ (Serbian-Russian Circle). The idea of exaggeration in the nouns is created 
by means of suffixes of subjective estimation (Russian: -ищ-, -ин-, -онок-, -ик-).  
It promotes a hyperbolic background of the poems. Some of these suffixes of 
subjective estimation represent the author’s irony and mockery.
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К вопросу о нарративном подходе  
в изучении параболического текста  

на примере рассказа Я. Шипова «Маша»
В статье рассматривается проблема параболического текста на совре-

менном материале: рассказ Я. Шипова «Маша». Анализируется проблема 
фабульности и сюжетности произведения, их отличие и понимание зависи-
мости. Исследуется нарративность и взаимозависимость от многозначного 
структурно сложного целого рассказа. В работе уделено внимание и теме 
музыки, которая приобретает символическое значение (инструмент) и яв-
ляется одним из мотивов, а также связи современного текста с традициями 
русской литературы XIX века.

Ключевые слова: нарратив, парабола, фабула, сюжет, автор, повседневность.

Отец Ярослав Шипов известный писатель, журналист и конечно же 
в первую очередь священник. За его долгую и плодотворную жизнь 

написавший немало замечательных, оригинальных произведений, в которых 
всегда на первом месте был человек, его судьба, отношение к жизни. Это 
касается как первых его рассказов, так и последних им написанных. В данной 
работе будет рассмотрен один из его рассказов «Маша», изданный в сборнике 
«Весенний сон» (2016).

Творчество писателя всегда вызывало интерес современных исследовате-
лей. Привлекательным было разгадывание духовной глубины, необыкновенной 
точности в передаче бытовых деталей, повседневной жизни персонажей, 
безгеройность и отсутствие пафоса, неосуждение и в какой-то мере печаль. 
Все то, что позволяет говорить о связях с литературной традицией и в ши-
роком смысле культурных представлениях русского человека.

Целью ставится исследование нарратива в тексте, который связан, как 
кажется, с параболической структурой, не притчевость, а незавершенная 
многозначность. 

Парабола содержит в себе иносказательный образ, тяготеющий к сим-
волу, многозначному иносказанию (в отличие от однозначности аллегории 
и однонаправленного второго плана притчи). Воспроизводя символический, 
иносказательный план, параболический текст оставляет в себе предмет, 
ситуацию взаимно соотносясь с ними. Содержит в себе незавершенная 
многоплановость и «приземленность».
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история любви двух людей, которая так и не состоялась. 

Актуальность работы заключается в выборе нарративного метода в анализе 
текста, которые позволит с новой точки зрения взглянуть на современную 
литературу, а также позволит глубже понять стиль писателя. 

Начало знакомства – послевоенные годы (начало 60-х), ему примерно 16, 
а ей – 15. Он помощник отца на небольшом судне во время летних каникул, 
которое перевозило: из Ярославля вниз по реке автомобильные шины, а из 
Астрахани вверх – арбузы: «Николушка кроме обычной школы, посещал 
и музыкальную – уж очень отец любил музыку: сначала возил с собой пате-
фон и меж фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды 
Андреевны Обуховой, потом приобрел радиолу и множество самых разных 
пластинок. Чаще других крутили Чайковского: по мнению отца, сочинения 
выдающегося композитора особенно гармонировали с волжскими берегами. 
Такой же чести удостоились некоторые произведения Глинки, Рахманинова, 
Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, 
смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает… Потом говорит: 
«Годится!» Или: «Не годится!» Это уж кому как повезет. К его прискорбию, 
в музыкальной школе были только духовые инструменты – их Николушка 
и осваивал» [5, с. 11]. 

Первая встреча молодых людей случилась в Астрахани на Волге, случайно: 
«И стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы, набережную… 
Оборотился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел 
капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе… 
За окном одной из кают светлело лицо девушки… Он не успел еще разгля-
деть это лицо, но замер и перестал дышать…Он даже не подозревал, что 
мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь.

Потом девушка выбежала на палубу.
– Как тебя зовут? – крикнул он.
– Маша, а тебя?
Он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход.
– Как найти?
Девушка несколько раз прокричала номер, Коля запомнил» [5, с. 13].
Учеба, поклонники Маши, отсутствие денег, кажется, все это послужило 

причиной расставания.
«Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. 

Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оста-
вили в его душе никакого следа, – совсем никакого. Там была только Маша. 
Единственная». Он мечтает о встрече с ней, после которой возможно его 
жизнь обрела бы смысл: «Он ощущал себя раздерганным, расстроенным 
инструментом: одна струна настраивалась под одного человека, другая – под 



408

Федорова Елена Леонидовна

другого, третья – под третьего… А тут, глядишь, осталось бы только то, что 
связано с Машей, все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не 
арфа, пусть балалайка, зато – с чистым голосом. И вместо омерзительного 
дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ла-
сковую, красивую» [5, с. 16].

Музыкальная тема проходит через весь рассказ, в начале и в конце пове-
ствования читатель встречается с музыкой, ей всю жизнь посвящает главный 
герой. Музыка становится своеобразной призмой, через которую восприни-
мается мир. «Деревенский трубач», такое прозвище он получил от матери 
Маши. Сам себя, сою жизнь он сравнивает с раздерганным инструментом, 
у которого нет чистого голоса и он может появится только, если снова встре-
тится с любовью. Музыка, стихия воды (в данном случае Волга) – это то, что 
составляет один из важнейших планов текста, может быть даже основной. 
Музыкальный инструмент и мелодия – символы. Содержание символического 
пласта рассказа дает право говорить о параболической структуре, которая 
сохраняет повседневный вещный мир.

 Фабульность (развертывание действия в хронологическом порядке) текстов 
Я. Шипова и кажущаяся простота изложения, может ввести в заблуждение. 
В простоте, обычности происходящего с героем скрывается самое важное, 
жизнь внутреннего мира. Поэтому необходимо обратить внимание на строй 
произведения, его фабулу и сюжет. Русские формалисты В.Б. Шкловский,  
Б.М. Эйхенбаум, Б.В. Томашевский различали в повествовании фабулу 
и сюжет. Б.В. Томашевский фабулой называл «Совокупность событий, хро-
нологически связанных между собой, о которых сообщается в произведении. 
Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в том порядке, в каком они 
сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сооб-
щения о них» [3, с. 180]. Аналогично У. Эко фабулой называет имплицитную 
(скрытую) хронологическую последовательность событий, а сюжетом – 
эксплицированную последовательность фабульных событий [4, с. 90–92].
Сюжет, таким образом, есть способ развертывания фабулы. 

Можно говорить о том, что и внешняя структура произведения напоминает 
параболу: события разворачиваются в высшей точке, когда герой полон на-
дежд, он встречает любовь, а затем все это прекращается (исчезает из жизни 
Маша, поездки и музыка, которая не приносит удовлетворение). В конце 
повествования воспоминания об ушедшем и снова надежда на встречу, 
своеобразный подъем. Такая структура позволяет говорить о нарративности 
текста, который «живет» именно в двух, а иногда и трех планах. События, это 
прежде всего, то, что позволяет говорить о внутренних изменениях героя, то, 
что двигает сюжет. Это не просто информированность читателя о случаях из 
жизни героя или просто перечисление фактов. На первое место встает вопрос, 
а что же на самом деле герой думает, чувствует и переживает и то, как автор 
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есть N-ная степень рефлексии над действительностью» [1].

Н.В. Евстигнеева и О.А. Оберемко отмечают: «Изучая нарративы, а значит, 
сюжетные структуры, т.е. рефлексии над действительностью, исследователь 
может решать широкий круг задач» [2].

Так перед исследователями остается еще большой круг нерешенных 
проблем в изучении творчества священника Я. Шипова. Это и смена голосов, 
повествование с разных точек зрения (автора, героя, писатель), безымянность 
персонажей, символический план текста. Приверженность традициям русской 
литературы (А.П. Чехов, И.А Бунин и др.). Отсутствие морализаторства, 
а следовательно ненавязывание своего мнения, но попытка вызвать читателя 
на откровенный разговор.
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To the question of the narrative approach in the study of parabolic text 
on the example Of the story of ya. Shipov «Masha»

Тhe article deals with the problem of parabolic text based on modern material: 
ya. Shipov’s story «Masha». The article analyzes the problem of plot and plot content 
of the work, their difference and understanding of dependence. The author explores 
the narrative and interdependence of a multi-valued structurally complex whole 
story. The work also focuses on the theme of music, which acquires a symbolic 
meaning (an instrument) and is one of the motives, as well as the connection of 
the modern text with the traditions of Russian literature of the XIX century.
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Изучение французских числительных  
с использованием игровой  

технологии «Таймлайн»
Статья посвящена специфическим трудностям, возникающим при изучении 

французских числительных, и способам их преодоления при использовании 
игровой технологии «Таймлайн». Особое внимание уделяется фонетиче-
скому и орфографическому аспекту изучения французских числительных 
на начальном этапе, а также трудностям словообразования, связанным со 
смешением следов десятичной и двадцатеричной системы счисления в сов-
ременном французском языке.

Ключевые слова: французский язык, иностранный язык, игровые техноло-
гии, числительные, фонетика французского языка, французская орфография, 
десятичная система счисления, двадцатеричная система счисления.

Числительные – тема, с которой студенты, изучающие любой иностранный 
язык, сталкиваются уже на первом году обучения и при этом испытыва-

ют массу трудностей. Помимо несовпадения с логикой построения русских 
числительных есть много других сложностей – фонетический аспект, орфо-
графический аспект и конкретные лексические и грамматические правила 
изучения числительных. Все это делает вопрос изучения числительных 
комплексной методической проблемой при обучении французскому языку 
на начальном этапе.

Студенты обычно утомляются повторять одно и то же. Снизить утомление 
и повысить внимание позволяет применение игровых технологий. 

Игровые технологии играют все большую роль в учебном процессе. Опи-
раясь на познавательный интерес, они не только активизируют деятельность 
обучающихся, но и выполняют ряд других функций. Так, Т.М. Михайленко 
отмечает, что правильно организованная и учитывающая специфику материала 
игра тренирует память, развивает внимание, помогает учащимся выработать 
речевые умения и навыки, стимулирует умственную деятельность учащихся 
и позволяет преодолеть пассивность учеников [3]. 

Как указывает Г.К. Селевко, «в отличие от игр вообще педагогическая игра 
обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения 
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познава-
тельной направленностью» [5].
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вая технология, построенная на использовании возможностей настольной 
игры «Таймлайн».

Настольная игра «Таймлайн» (“Timeline”) разработана во Франции Фре-
дериком Анри и выпущена издательством Asmodee [1]. Компоненты игры 
представляют собой 110 двусторонних карт. Одна сторона каждой карты 
содержит название какого-то события и иллюстрацию к нему. С другой 
стороны, помещены аналогичное изображение и текст, но уже с указанной 
датой этого события.

В процессе игры каждый игрок получает несколько карточек и кладет 
их перед собой датой вниз. Ведущий кладет одну карту в центр стола датой 
вверх. Эта карта станет первой точкой временной оси, на которую игроки 
будут добавлять свои карты.

Каждый игрок должен разместить одну из своих карт на оси времени – 
справа, слева или между лежащими там картами. Если игрок считает, что 
его событие произошло раньше события начальной карты, он кладет свою 
карту слева от нее. Если же он считает, что событие произошло позже, он 
кладет свою карту справа от начальной. Выложив карту на оси времени, 
игрок переворачивает ее датой вверх. Если карта была выложена правильно 
и событие действительно произошло в данном временном интервале, то она 
остается на оси времени и ход игрока завершается. Если карта была выло-
жена неверно, то она удаляется из ряда, а игрок берет новую карту. Задача 
игроков – первыми избавиться от всех своих карт.

Поскольку каждая карточка в игре содержит какую-то дату, «Таймлайн» 
становится особенно актуален при изучении числительных. Игра хороша тем, 
что ее можно использовать при изучении разных уровней языка, рассматри-
вая числительные с точки зрения фонетики, орфографии, грамматики и т.д.

С первыми трудностями изучения числительных обучающийся сталки-
вается уже при первых попытках верно назвать числа первого десятка.

Так, финальный согласный числительных 1, 2, 3 произносится со связы-
ванием (enliaison): 1 – un ami [œ̃-na-mi] (здесь и далее примеры приводятся 
по разработкам М. Олевской [4]), 2 – deux amis [dø-za-mi], 3 – trois amis 
[trwa-za-mi].

4 – немой финальный [ə] в числительном “quatre” обязательно произ-
носится, если последующее слово начинается на согласный или немую 
“h”: quatre cours [ka-trə-ku:r]. Если же это числительное называется в конце 
ритмической группы или перед гласным, [ə] не произносится: nous sommes 
quatre [nu-sɔm-katr], quatre amis [ka-tra-mi].

5 – существует два варианта произнесения числительного, если после 
него употреблено слово, начинающееся на согласную или “h” придыхатель-
ную – с или без финального согласного. Первое более разговорный (cinq livres 
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[sɛ̃k-li:vr]), второй более литературный (cinqlivres [sɛ̃-li:vr]). Как правило, 
финальный согласный в числительном cinq не произносится и тогда, когда 
после него есть еще одно числительное: cinqcent [sɛ̃-sã], cinqmille [sɛ̃-mil].

6, 8, 10 – финальные согласные этих числительных произносятся [s/t/s] 
перед паузой (noussommessix [nu-sɔm-sis], noussommeshuit [nu-sɔm-ɥit], 
noussommesdix [nu-sɔm-dis]) и [z/t/z] при связывании (ilasixans [i-la-si-zã], 
dixans [di-zã], huitans [ɥui-tã], но не произносится перед согласным или не-
мой “h” (sixcours [si-ku:r], dixlivres [di-li:vr], huitvilles [ɥi-vil]). Исключение –  
числительное 19, dix-nœf [diz-nœf].

7 – произношение числительного sept не меняется, но следует помнить, 
что буква “p” не произносится: [sɛt].

9 – произношение числительного “neuf” остается неизменным за исклю-
чением тех случаев, когда после него есть слова “an” или “heure”. Тогда при 
сцеплении (enenchaînement) финальный звук [f] становится [v]: neuf ans 
[nœ-vã], neufheures [nœ-vœ:r].

При назывании цифр используется определенный артикль: ledeux, letrois, 
и т.д. При этом перед числительными un, huit, onze немое [ə], а связывание не 
делается: touslesonze [le-ɔ̃:z], tousleshuit [le-ɥi] jours; но числительные 19 и 28 
являются исключениями, в них присутствует связывание: dix-huit [di-zɥit], 
vingt-huit [vɛ̃-tɥit]. А в выражении “l’unetl’autre” опущено немое [ə] перед 
словом “un”, которое в данном случае является местоимением.

20 – vingt – как круглый десяток и произносится [vɛ̃], при cвязывании 
и в сложных числительных от 21 до 29 [vɛ̃t]. В числительных, где 20 умно-
жается, снова произносится как [vɛ̃]: 81 – quatre-ving-un [ka-trə-vɛ̃-un]. 

Параллельно с изучением правил произнесения числительных необхо-
димо обращать внимание на их написание. Например, числительные vingt 
и cent пишутся с буквой s на конце при умножении или же если после этих 
числительных нет другого, что важно для связывания при их произнесении: 
deux cents ans [dø-sã-zã], но cent ans [sã-tã] и deuxcentunans [dø-sã-œ̃-nã]; 
quatre-vingtsans [ka-trə-vɛ̃-zã], но quatre-vingt-unans [ka-trə-vɛ̃-œ̃-nã].

Количественные французские числительные бывают простыми и состав-
ными. Простые числительные состоят из одной части: 1 – un, 16 – seize, 30 – 
trente. Составные числительные состоят из двух и более частей. В пределах 
сотни эти числительные пишутся через дефис: 44 – quarante-quatre, 73 – 
soixante-treize, 80 – quatre-vingts, 90 – quatre-vingt-dix. Но есть числительные, 
в которых присутствует соединительный союз et, и тогда дефис не нужен: 
21 – vingtetun, 71 – soixante etonze. От числа 80 и далее его не используют.

Многократное произнесение дат, состоящих из составных числительных, 
становится неотъемлемой частью игры в «Таймлайн» и позволяет дольше 
удерживать внимание учеников на правильных речевых моделях. При этом 
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две команды, одна из которых произносит даты, а другая – записывает их. 

Еще один серьезный вызов представляет собой понимание логики построе-
ния составных французских числительных, которая отражена в используемых 
словообразовательных моделях. Большинство студентов привыкли к тому, 
что большинство числительных в русском языке строятся по десятеричной 
системе. В отличие от русских французские числительные соединили призна-
ки десятеричной системы, латинской по происхождению, и двадцатеричной 
системы счисления, которая может иметь кельтские или норманнские корни 
(подробнее об этих теориях см. у И.А. Лиходкиной [2] и Vaugelas [6]).

Это вызывает трудности при распознавании числительных на слух, осо-
бенно когда речь идет о числах 70, 80 и 90. Прежде всего следует отметить, 
что латинские варианты этих числительных не сохранились. В современном 
французском языке числительные 70, 80 и 90 не имеют собственных названий 
и составляются из других чисел. 70 (soixante-dix) дословно означает «шесть-
десят-десять», 80 (quatre-vingts) переводится как «четыре двадцатки», а 90 
(quatre-vingt-dix) – как «четыре двадцатки – десять».

Когда мы прибавляем к этим числам еще какие-то единицы, начинаются 
новые трудности. Так, 71 представляет собой не ожидаемую конструкцию 
«шестьдесят плюс десять плюс один», а соединяет «шестьдесят и одиннад-
цать» (soixante-et-onze). Аналогичный принцип используется для обозначения 
чисел 91–99.

Поэтому французские числительные действительно тяжело воспринимать 
на слух и записывать: ведь по-русски, когда нам диктуют, например, номер 
телефона и наш собеседник начинает говорить «шестьдесят…», мы уже можем 
написать цифру 6, однако, если мы слышим по-французски «soixante…», то 
мы должны ждать, что за этим последует, потому что «soixante…» может 
означать и «шестьдесят…», и «семьдесят…». Использование игровой техно-
логии «Таймлайн» позволяет преодолеть эту трудность через многократный 
повтор правильных языковых моделей.

Также «Таймлайн» можно использовать для отработки письменных навы-
ков, например, записывая даты (ведущий диктует, остальные записывают), 
или разделить студентов на группы и предложить им чередовать разные виды 
речевой деятельности (одни видят карточки и должны правильно произне-
сти числительные, а другие должны их правильно понять и воспроизвести 
в письменном виде).

Здесь же стоит акцентировать внимание учащихся на оформлении поряд-
ковых числительных. В русском языке для произнесения даты или именования 
короля используют порядковые числительные, а во французском языке для 
этих целей служат количественные числительные. Например, Louis Quatorze – 
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Людовик Четырнадцатый, Cathérine Deux – Екатерина Вторая (дословно: 
«Екатерина два»), но при этом Pierre Premier – Петр Первый.

Помимо изучения собственно числительных «Таймлайн» позволяет эф-
фективно работать со словарным запасом обучающихся в рамках освоения 
разных лексических тем. 

На этом этапе также имеет смысл объяснить ученикам разницу между 
числительными и другими частями речи, имеющими отношение к счету или 
связанными с обозначением количества, такими как «первая треть», «послед-
няя четверть» и т.д., вводить обозначения декад (десятилетий), понятий «до/
после нашей эры». Можно включать в игру карточки доисторических событий, 
вводящих в игру понятия «тысячи/миллионы/миллиарды лет тому назад».

В качестве проектных работ можно давать обучающимся задания на 
разработку собственных комплектов карточек для игры в «Таймлайн», по-
священных той или иной страноведческой теме. Такая работа в зависимости 
от объема и сложности может выполняться в одиночку или группами.

Постоянная лексическая работа помогает расширять кругозор обучающихся 
и устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи.

Для педагогического использования игра «Таймлайн» удобна еще и тем, 
что ее базовые правила очень гибки и позволяют уточнять их или вносить 
любые изменения, учитывающие дидактические цели преподавателей и воз-
можности конкретных учеников. Например, при выкладывании карточек 
можно использовать широкий спектр языковых конструкций, отражающих 
временные отношения: «незадолго до…», «между…», «сразу после…», «рань-
ше/позже, чем…» и т.п. Возможна игра на время, вопросно-ответная форма 
игры, использование формата «верно/неверно» (vrai/faux), игра вслепую, 
когда участники видят только даты, а ведущий своими словами описывает 
то, что нарисовано на карточке, и так далее.

Как видим, изучение числительных происходит на разных уровнях языка 
и подразумевает освоение большого количества правил. Связать эти правила 
воедино в сознании обучающегося, закрепить их и многократно повторить 
позволяет регулярное использование игровой технологии «Таймлайн» под 
руководством преподавателя.
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paid to the phonetic and spelling aspects of the learning of French numerals at the 
initial stage, as well as the difficulties of word formation associated with mixing 
traces of the decimal and vigesimal notation in modern French.

Keywords: French, foreign language, gaming in education, edutainment, 
numerals, French phonetics, French spelling, decimal numeral system, vigesimal 
numeral system.



416 Фомичев Евгений Александрович
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

EAFomichev@pushkin.institute

Взгляд на методику преподавания РКИ  
через призму функциональной 

асимметрии полушарий головного 
мозга человека

Статья посвящена вопросам, связанным с учетом в процессе обучения 
РКИ когнитивных стилей учащихся, формирующихся в зависимости от 
индивидуально-психологических особенностей личности студентов, таких 
как темперамент, функциональная симметрия или асимметрия полушарий 
головного мозга, а, следовательно, и особенностей восприятия информации 
(зрительной, слуховой или кинестетической). В работе выдвигается предпо-
ложение о необходимости деления обучающихся по группам не только на 
основе их уровня владения русским языком, но и с учетом принадлежности 
к тому или иному фенотипу. 

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, психофизиологические 
особенности обучающихся, когнитивные стили, функциональная асимметрия 
полушарий головного мозга человека, латеральный фенотип.

В статье поднимаются проблемы, связанные с современными методиками 
преподавания русского языка как неродного и иностранного. Решение 

обозначенных проблем мы видим не только в совершенствовании процесса 
обучения РКИ, чем непосредственно занимается методическая наука, но 
и в учете личностных качеств обучающихся, в частности их организации 
мозга. Проблемы усвоения знаний, формирования различных навыков и уме-
ний могут быть решены на основе корректировки методики с учетом теории 
о функциональной асимметрии полушарий мозга при участии трех наук: 
педагогики, психологии и методики. 

Процесс обучения, также как и сам обучающийся, являясь объектом ме-
тодической, педагогической и психологической наук, казалось бы, сегодня 
изучается буквально со всех сторон. Количество диссертаций именно в этих 
областях также служит тому доказательством. Однако результаты обучения 
студентов русскому языку как иностранному до сих пор далеки от того, чтобы 
считать данное предметное обучение беспроблемным.

Мы пришли к выводу, что методы, создаваемые для одних условий и пото-
му успешные, совершенно не работают в других условиях. Так, структурный 
метод, изначально предназначенный для приезжающих в другие страны 



417в поисках работы, имел целью научить иностранцев пользоваться неродным 
языком в короткие сроки. Метод был успешен в том числе и потому, что при-
бывшие в чужую страну оказывались «погруженными» в языковую среду: 
из аудитории «ученики» выходили в иноязычное пространство и поневоле 
практиковали чужой язык для скорейшей адаптации (структурный метод 
Г. Палмера). Ни для кого не секрет, что сейчас самое большое количество 
студентов, изучающий русский язык, это представители КНР. Китайские 
студенты приезжают большими группами и предпочитают находить себе 
друзей из своих соотечественников, и поэтому у них отсутствует так назы-
ваемое погружение в языковую среду, вне аудитории они практически не 
говорят по-русски. В этом случае структурный метод показал свою полную 
несостоятельность (структурно-функциональный метод А.П. Старкова,  
В.А. Слободчикова, А.П. Шапко, широко используемый в 70–80-е годы 
прошлого столетия в нашей стране).

Достаточно большой опыт работы в области методики обучения русскому 
языку позволил, благодаря наблюдениям и экспериментам, сделать опреде-
ленные выводы. Одним студентам хорошо дается восприятие информации 
на слух, другим больше подходит для усвоения информации письменные 
задания, тесты и наглядные материалы. При этом одним студентам бесполезно 
повторять правила много раз и давать слова для заучивания, а другим просто 
необходимо давать домашние задания на отработку материала и просить учить 
все наизусть. Опять же кому-то подходят игровые задания на погружение 
в языковую среду, а другим необходимо четко прочитать задание и выполнить 
упражнение единственным способом без возможности самостоятельного 
выбора. Изучение соответствующей литературы подтвердило наши наблю-
дения уже известными фактами о том, что от лево- или правостороннего 
доминирования зависит склонность к тому или иному виду деятельности.

В связи с этим, актуальными становятся проблемы, связанные с учетом 
в учебном процессе когнитивных стилей учащихся. Многие зарубежные 
и отечественные психологи и педагоги (Г. Уиткин, Б. Лу Ливер, В.С. Мерлин, 
М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, В.А. Колга, И.М. Палей, М.А. Холодная и др.) 
считают, что внимательное отношение к познавательным стилям представля-
ется на сегодняшний день наиболее эффективным. В современной методике 
преподавания РКИ очень мало внимания уделяется учету индивидуальных 
психофизиологических особенностей обучающихся, так как универсального 
метода обучения для всех не существует.

Индивидуальность представляет собой особый, выражающий индиви-
дуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами человека 
[1, с. 7]. Создатели одной из наиболее известных многофакторных систем 
индивидуальности Дж. Ройс (J. Royce) и А. Пауелл (A. Pawell) представ-
ляют индивидуальность как структуру психологических характеристик, 
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относящихся к разным психологическим сферам. Авторы постулируют, что 
структура индивидуальности представляет собой сложную систему, которая 
определяется шестью взаимодействующими системами – сенсорной, моторной, 
когнитивной, аффективной, а также системой стилей и системой ценностей. 
Сенсорная и моторная системы обеспечивают вход и выход информации, 
ее кодирование и декодирование [3, с. 127]. Когнитивная система связана 
с обработкой информации, позволяющей определить основные параметры 
окружающего мира.

Как отмечают исследователи, стиль индивидуальной познавательной дея-
тельности (т.е. способы переработки информации, ее получения, организации, 
хранения и использования) формируется в зависимости от индивидуально-
психологических особенностей личности учащихся, таких как: темперамент, 
функциональная симметрия или асимметрия полушарий головного мозга, 
а отсюда и особенности восприятия информации (зрительной, слуховой или 
кинестетической). 

В данной статье мы хотим уделить особое внимание именно влиянию 
функциональной асимметрии полушарий головного мозга на методику пре-
подавания русского языка как иностранного, а именно на индивидуальность 
каждого студента к способу восприятия и усвоения РКИ. Американский 
исследователь Ливер Бетти Лу в своей книге «Обучение всего класса» рас-
сматривает различия в способностях школьников к обучению в зависимости 
от типа мышления: абстрактно-линейный (или дедуктивный), который свой-
ственен людям с доминантностью левого полушария, и конкретно-нелиней-
ный (или индуктивный), связанный с доминантностью правого полушария. 
Проведенный ею анализ учебников иностранных языков дал основание 
исследователю утверждать, что практически все современные учебники 
ориентированы на аналитиков, то есть людей с абстрактно-линейным типом 
мышления – с доминантностью левого полушария [2].

Установлено, что люди с доминирующим левым полушарием относятся 
к лицам с дедуктивным, абстрактно-линейным типом мышления, восприни-
мающим новую информацию последовательно, концентрируясь на деталях. 
Им трудно воспринимать информацию целостно, они должны сложить целое 
из деталей. В познавательную деятельность они включаются постепенно, 
обычно медленнее, чем учащиеся с доминирующим правым полушарием. 
Левое полушарие мозга играет чрезвычайно важную роль при восприятии 
и запоминании вербальных стимулов, поэтому при изучении РКИ лица с до-
минирующим левым полушарием эффективнее запоминают списки слов. Они 
предпочитают вербальные способы передачи и восприятия информации. Им 
необходимо (даже при наличии модели) вербальное толкование правила. При 
изучении РКИ такие учащиеся устанавливают связи от знаковой системы 
родного языка к знаковой системе изучаемого языка, то есть «слово – слово». 
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речи, произвольная речи для них предпочтительнее, чем непроизвольная. По 
наблюдениям педагогов, изучая иностранные языки, такие студенты любят 
работать с учебными текстами, а не с аутентичными. Чтобы внести ясность 
в трактовку понятия, под аутентичным текстом мы понимаем первозданный 
текст, данный носителями языка без обработки, т.е. неадаптированный для 
обучения. Такие тексты необходимы для активации речемыслительной дея-
тельности. Именно аутентичный текст передает все разнообразие русского 
языка. Студенты с доминирующим левым полушарием медленнее, чем люди 
с правополушарной доминантностью, устанавливают связи на этапе воспри-
ятия и фиксации в памяти, поэтому они нуждаются в большом количестве 
тренировочных упражнений с вариантами выбора (вписывание правильных 
форм, выбор нужных лексем), в основе которых лежит выделение деталей. 
Однако после того, как материал зафиксирован в памяти, количество необхо-
димых отсроченных повторений в их случае может быть меньше, чем у лиц 
с доминирующим правым полушарием [4, с. 198].

Люди с правополушарной доминантностью воспринимают информацию це-
лостно, одномоментно, преимущественно образно, предпочитают обобщенные 
характеристики с определением главных черт, им трудно сосредоточиться на 
деталях, они не складывают целое из частей, а делят целое на части, поэтому 
не проявляют интереса к поэтапному углубленному изучению грамматики. 
Для них характерно решение задач по типу озарения, им свойственно быстрое 
включение в любой тип деятельности. Речь учащихся с правополушарным 
доминированием характеризуется известной свернутостью, лаконичностью, 
наличием многих пауз, лишними звуками. В то же время она заметно более 
эмоциональна. Для левополушарных студентов типично большее многословие, 
содержание значительного количества повторов, уточнений, описаний. Лево-
полушарные учащиеся чаще используют в речи прилагательные, местоимения, 
наречия. Это дает возможность им лучше определять местоположение пред-
метов, уточнять детали, описывать особенности внешнего вида наблюдаемых 
предметов, давать развернутую характеристику явлениям. Учащиеся этого 
типа нередко выражают свое отношение к объектам окружающего мира через 
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Для лиц 
с правополушарной доминантностью затруднительно запоминание списков 
слов, особенно вне контекстных связей. Правополушарные лучше усваивают 
структуру предложений, так как это связано с присущей им целостностью 
восприятия. Поэтому для них менее характерны ошибки в пунктуации. При 
обучении данной категории учащихся особое значение приобретает принцип 
коммуникативности, так как им необходимо хорошо осознавать конечную 
практическую цель каждого шага своей когнитивной деятельности, и за-
поминать вербальную информацию таким людям помогает ее смысловая 
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организация. Более того, им не требуется словесное толкование правила, 
они предпочитают сформулировать его, опираясь на пример или схему, то 
есть для них ближе “невербальные приемы”. Это могут быть сочинения, 
работа с картинками, письма друзьям по переписке, парная работа, работа 
с таблицами. Получать информацию они предпочитают визуально, то есть 
через использование иллюстраций, фотографий, диаграмм, фильмов.

Мы считаем необходимым еще глубже исследовать это направление 
в методике преподавания РКИ путем разделения студентов не на просто 
с лево- и правополушарной доминантностью, – с нашей точки зрения, это 
слишком обобщенное разделение, – а поделить занимающихся на группы по 
латеральным типам (фенотипам). Исследование индивидуального латерального 
фенотипа включает определение доминантной руки, ведущих глаза и уха. Это 
исследование должно еще больше показать индивидуальность восприятия 
и усвоения русского языка как иностранного каждым студентом, что поможет 
нам внести весомый вклад в совершенствование методики преподавания 
русского языка иностранным слушателям. К примеру, сейчас группы вновь 
прибывших студентов делятся только по уровню владения языком, что не 
учитывает их индивидуальных психофизиологических особенностей. Сту-
денты одного языкового уровня часто переходят из одной группы в другую, 
ссылаясь на некую некомпетентность преподавателя или на то, что им по 
каким-то причинам некомфортно заниматься в данной группе. И это, скорее, 
происходит потому, что студент действительно находится не в своей группе 
(так сказать, «не в своей тарелке») из-за того, что не учитываются возмож-
ности и индивидуальные способности студента к усвоению материала. 
Изучение РКИ, как правило, происходит в весьма короткие сроки и требует 
максимальной внимательности и работоспособности, чего невозможно до-
стичь без корректировки принципов обучения и рационального разделения 
студентов на группы.
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The article is devoted to issues related to taking into account the cognitive styles 

of students in the process of learning Russian as a foreign language, which are 
formed depending on the individual psychological characteristics of the students’ 
personality, such as temperament, functional symmetry or asymmetry of the brain 
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taking into account their belonging to a lateral phenotype.
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Публичный или государственный?  
(Из наблюдений над польско-русскими 

лексическими параллелями)
В статье рассматриваются польско-русские лексические параллели, де-

монстрирующие семантические и культурные различия, в частности польское 
publiczny и русское публичный. В качестве лексикографических эквивалентов 
для польского publiczny могут выступать русские лексемы государственный, 
публичный, общественный, открытый. Выбор одной из них в качестве эк-
вивалента переводного определяется как традицией, так и переосмыслением 
принципов социальной жизни в России.

Ключевые слова: публичный, интернациональная лексика, словарный 
эквивалент, переводный эквивалент.

Национальная концептуализация мира наиболее ощутимо проявляется 
в случае выраженного национально-культурного компонента значения 

лексем, традиционно признаваемыми национально окрашенными (например, 
безэквивалентная лексика). Однако мы с этим сталкиваемся и в случае ин-
тернационализмов, казалось бы по определению лишенных национальной 
окраски. Как показывает практика, будучи инкорпорированными в инона-
циональный контекст, они начинают жить в нем своей собственной жизнью, 
приобретая свои собственные смысловые оттенки и ассоциации. В этом случае 
их лингвоспецифика выявляется лишь при соотнесении с «отражением в зер-
кале» другого языка и культуры. Сами носители такую специфику «считают 
само собой разумеющимся, не видя необходимости останавливать на ней 
внимание» [7, с. 12]. У иностранца это зачастую приводит к неправильному 
использованию лексемы в речи, своего рода «коммуникативной аберрации». 
И переводной словарь здесь не помощник, поскольку такие лексемы, как 
правило, выступают в нем в качестве полных эквивалентов, т.е. «лексико-
графическое зеркало» оказывается в определенной степени «кривым».

В этом плане представляется интересным рассмотреть, как функционирует 
в современном речевом употреблении русское прилагательное публичный 
и насколько адекватным эквивалентом к польскому publiczny оно является.
Слово это, как и множество иных латинизмов, было заимствовано из поль-
ского в начале XVIII века и отмечается Фасмером у Прокоповича в 1704 г. [5,  
с. 528]. Присутствуя в большинстве европейских языков (ср. англ. public,  
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нализмом, русское прилагательное публичныйобладает концептуальной 
спецификой, своеобразным образом отражая и формируя национальный 
образ мышления. А это часто приводит к тому, что, выступая эквивалентами 
словарными, данные лексемы далеко не всегда оказываются эквивалентами 
переводными, несмотря на казалось бы интернациональную семантическую 
универсальность. 

Русские толковые словари традиционно выделяют в этом слове два ос-
новных значения:

Публичный: 1. всенародный, оглашенный, явный, известный (говорить 
публично, это шулер публичный, отъявленный); 2. для публики, общества 
устроенный, народный, общенародный, вселюдный || всем обывателям 
сообща, всей гражданской общине принадлежащий (п. нотариус, писец; п. 
здания, больницы, театры) [1, с. 245].

Публичный: 1. ‘совершающийся в присутствии общества, публики, 
открытый, гласный’ (п. доклад, выступление, скандал);  2. ‘общественный, 
находящийся в распоряжении общества, устроенный для общества, не част-
ный’ (устар.) (п. выставка, библиотека, место) [3, с. 653].

Современные польские словари определяют publiczny следующим образом: 
1.‘dotyczący ogółu, służący ogółowi ludzi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; 
ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny’;2. ‘odbywający się przy świadkach, 
w miejscu dostępnym dla wszystkich; oficjalny, jawny’ [9, с. 843].

Что касается значения ‘происходящий на публике, открытый, гласный’ 
(первое в русской лексеме и второе – в польской), то здесь каких-либо за-
метных семантических сдвигов не наблюдается. В этом случае publiczny 
и публичный выступают, как правило, в качестве переводных эквивалентов 
(publiczne wystąpienie – публичное выступление; egzekucja publiczna – пу-
бличная казнь; wystawić coś nawidok publiczny – выставить на публичное 
обозрение; debata publiczna – публичная дискуссия и т. п.). Можно отметить 
лишь новый оттенок в таких частотных употреблениях, как публичный политик 
(экономист, деятель и т. п.) – т. е. тот, кто стремится всячески уменьшить 
дистанцию между собой и публикой. 

Больший интерес представляет для нас второе словарное значение русской 
лексемы (первое и главное в польском языке) – ‘общественный, находящийся 
в распоряжении общества, устроенный для общества, не частный’. В совре-
менном речевом употреблении это значение выступает в качестве основного 
и весьма актуального, причем в польском языке покрывая значительно боль-
шую часть коммуникативного пространства, чем в русском. 

В русских толковых словарях второе значение ‘предназначенный для 
публики, общества; не частный’ – традиционно имеет помету «устаревшее», 
а следовательно малоактивное, что подтверждается и приводимыми иллюстра-



424

Хватов Сергей Александрович

циями (публичный музей, публичная библиотека, публичный дом и с пометой 
«специальное» – публичное право и публичные торги). Однако это вряд ли 
соответствует существующему положению вещей в речевой действитель-
ности, поскольку в настоящее время наблюдается активная актуализация 
именно этого значения, связанная с социальными и экономическими прео-
бразованиями, появлением новых реалий и переосмыслением существую-
щих. В этом значении слово активно входит в публичную коммуникацию, 
прежде всего в массмедийную, привнося «новое дыхание» и отражая новое 
понимание целого ряда категорий в области политики, социологии, обще-
ственного устройства. Такие понятия, как публичная политика, публичный 
сектор, публичная администрация, публичная компания демонстрируют не 
столько «языковой вкус эпохи» (В.Г. Костомаров), сколько определенные 
изменения ментального лексикона. При этом прилагательное публичный 
вступает в конкурентные отношения с синонимические прилагательными, 
прежде всего государственный, общественный, открытый, причем, как 
показывает речевая практика, выбор в пользу того или иного слова опре-
деляется скорее не четким разграничением в русском языковом сознании 
этих понятий, а другими причинами. Любопытно рассмотреть некоторые 
примеры, позволяющие проиллюстрировать вышесказанное.

Публичный сектор (экономики) – понятие в российской экономической 
науке новое, определяющее то, что всегда традиционно именовалось сектором 
государственным. Cловосочетания public seсtor, sektor publiczny, устоявшие-
ся в зарубежной науке, на русский язык переводились и как публичный, 
и как государственный сектор, хотя эти понятия не идентичны. Как отмечает  
В.Л. Макаров, «государственный сектор (по западной терминологии публич-
ный – англ. public) предназначен для того, чтобы производить публичные 
(общественные) блага (public goods, dobra publiczne). Это нечто, одинаково 
доступное всем членам общества и не требующее непосредственной оплаты. 
Важнейшие из них – образование, здравоохранение, борьба с преступностью 
и т.д. Общественные, в том числе национальные, государственные интересы 
также можно представить себе в виде некоего публичного блага, которое 
потребляют уже не отдельные индивиды, а общество в целом» [2], т.е. госу-
дарственные интересы, выступая в качестве публичного блага, превращаются 
в общественные. 

В наши дни начинает все больше проявляться различие между государст-
венным и публичным сектором, состоящее в том, что, согласно действующей 
Конституции РФ, муниципальные предприятия (и общественные организа-
ции) не являются государственной собственностью, но являются публичной, 
т.е. публичный сектор включает в себя и государственные предприятия, 
и муниципальные предприятия, и общественные организации, в то время 
как к сектору не публичному относятся корпоративный и частный сектора. 
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публичная политика (англ. public policy, польск. polityka publiczna), что от-
ражают естественное желание исследователей лучше понять современные 
тенденции развития российского общества и государства. Понятие это для 
российской науки достаточно новое. До недавнего времени вместо публичной 
предпочитали пользоваться терминами общественная политика или откры-
тая политика, которые, однако, не отражали в полной мере смысл данного 
понятия. А за этим понятием стоит «соответствие государственнойполити-
киобщественным нуждам, взаимодействие государственных и негосударст-
венных структур на всех стадиях принятия, реализации, контроля и оценки 
результатов государственных программ, проектов и решений», «легитимные 
и формально оформленные решения правительственных органов». Как пишет 
Н.А.Шматко, «публичная политика есть симбиоз политического действия, 
научной рефлексии и акта масс-медийной коммуникации. По большому счету, 
она осуществляется в порядке интервенции в сферу политики экспертов, 
аналитиков, специалистов в области социальных наук, «интеллектуалов», 
публицистов и журналистов [6, с. 106]. 

Такое понимание публичной политики в советской и постсоветской тра-
диции было заменено понятием государственная политика, что подразуме-
вает закрытость процесса принятия решений для общества, игнорирование 
общественного мнения в процессе принятия решения и общественного 
контроля в процессе его исполнения. Утверждение применения к реалиям 
современной России понятия публичная политика, представляется чрезвычай-
но актуальным, поскольку, в отличие от понятия политики государственной, 
подразумевает взаимодействие государственных и негосударственных струк-
тур на всех стадиях принятия, реализации, контроля и оценки результатов 
государственных программ, проектов и решений, предполагает становление 
гражданского общества.

Понятия public administration, administracja publiczna традиционно переда-
ются в русском языке как государственная администрация – ‘государственный 
орган для решения административных вопросов’. Такие встречающиеся пе-
реводные варианты, как общественное управление (администрирование) или 
же управление обществом, явно искажают смысл этого понятия, поскольку 
речь идет о государственном и муниципальном управлении, т.е. публичном, 
при котором власть понимается как администрация, действующая в интересах 
общества и под его контролем, осознающая себя как производное от обще-
ства. Встречаемое же сочетание публичная администрация используется, 
в основном, относительно политических институтов зарубежных стран, 
выступая в роли экзотизма.

Такую же картину мы наблюдаем и при сопоставлении словосочетаний 
pomocpubliczna – государственная помощь, instytucjа publicznа – государствен-
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ное учреждение, государственный орган, służba publiczna – государственная 
служба, finansy publiczne – государственные финансы, fundusze państwowe – 
государственные фонды, użyteczności publicznej – государственный орган, 
институт общественной пользы (редко), szpital publiczny – государствен-
ная больница, zamówienia publiczne – государственные заказы, partnerstwo 
publiczno-prywatne – государственно-частное партнерство (Федеральный 
закон о государственно-частном партнерстве); publiczna służba zdrowia – 
государственная служба здравоохранения и др.

Как видно, понимание публичного как государственного в большей сте-
пени, чем общественного, в русском языковом сознании оказывается явно 
предпочтительным, при том, что синонимичность этих понятий весьма 
условна. Скорее, дело в другом. Может быть, здесь определенную роль иг-
рает сложившаяся традиция, благодаря тому, что роль государства в России 
всегда была традиционно велика, и именно власть определяла общественное 
устройство в стране. Кроме того, в советскую эпоху разделение понятий 
государственный и публичный оказалось ненужным с идеологической точки 
зрения в силу доминирующей роль государства в обществе и отсутствие 
понятия частного, которое могло бы противопоставляться первым двум, 
разграничивая их. Это могло привести к вытеснению из языкового сознания 
концепта публичный, отождествлению его с концептом государственный. 
Понимание властной машины как производной общества есть установление 
ее публичности, т.е. осознанного служения публичному (общественному) 
интересу. Выведение же над социумом порождает ее надпубличный, т.е. 
сугубо государственный характер. 

В своем исследовании, посвященном публичной политике в контексте 
современной России, А. Сунгуров отмечает, что в истории русского обще-
ства традиционно выделялась государственная («государева») сфера и все 
то, что оставалось за ее пределами. В странах же Западной Европы раздел 
шел по другой линии – приватного и публичного, private и public. При этом 
под public понимались как общество, так и государственная (и муниципаль-
ная) власть, т.е. все то, что не privatе- частное, личное. Отсюда публичная 
сфера – это сфера общественного интереса, а раз так, она должна быть 
открытой и подотчетной обществу, состоящему из конкретных личностей. 
Сфера же «приватная» – это личное дело человека, и никто, не власть ни 
заинтересованные соседи по сообществу не должны были в нее вторгаться 
без приглашения [4].

С другой стороны, может быть, здесь имеют место и более глубокие 
процессы, кроющиеся в особенности русского национального менталитета. 
Так, понимание общественного не как публичного, т.е. сферы общественного 
интереса, а как общинного, соборного, лежащего вне материальной плоскости, 
может быть, сформировало во многом то, что мы имеем сейчас. Оппозиция 
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ренос соборности в область интересов материальных приводил, как известно, 
к результатам негативным. Во всяком случае, согласно исследованиям Гирта 
Хоффстеда, определявшего этнопсихологические особенности различных 
народов, замеряя различные параметры национального менталитета, измерял 
и такой параметр, как дистанция власти, и нашел его у русских выше, чем 
у западноевропейцев [8, с. 94]. 

В том случае, когда в качестве русского эквивалента publiczny выступает 
прилагательное публичный (spółka publiczna – публичная компания, finanse 
publiczne – публичные финансы; dług publiczny – публичный долг; oferta 
publiczna – публичная оферта; przestrzeń publiczna – публичное пространство; 
biblioteka publiczna – публичная библиотека и др.), подавляющее большин-
ство таких употреблений (разве что за исключением публичной библиотеки) 
относятся к новому времени и связаны с процессами социальных преобра-
зований и становления гражданского общества. 

Говоря о делении компаний на публичные и непубличные, получившем 
закрепление в Гражданском кодексе РФ, следует отметить, что призна-
ком публичности экономического субъекта здесь выступает открытость, 
прозрачность, что обеспечивается свободным обращением его акций на 
фондовом рынке, а также информацией о его деятельности, находящейся 
в открытых источниках. Именно поэтому до 2015 года публичные в таком 
понимании компании именовались открытыми (открытое акционерное 
общество – ОАО). Законодательное изменение наименования свиде-
тельствует об активном вхождении слова публичный в современную 
экономическую жизнь. 

В качестве эквивалента весьма активно используется и прилагательное 
общественный, например, użytekpubliczny – общественное пользование; 
telewizjapubliczna – общественное телевидение; publicznatoaleta – общест-
венный туалет; transportpubliczny – общественный транспорт и др. 

Таким образом, мы видим, что в качестве словарных эквивалентов поль-
скому publiczny могут выступать по крайней мере четыре русских при-
лагательных: государственный, публичный, общественный, открытый. 
Выбор одного из них в качестве переводного определяется как традицией, 
так и переосмыслением принципов социального устройства, становлением 
новых общественных моделей, предполагающих сокращение «дистанции 
власти», открытость властных и коммерческих структур и прозрачность их 
функционирования в обществе. 
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Public or state? (from observations of the Polish-Russian  
lexical parallels)

The article discusses the Polish-Russian lexical parallels that demonstrate 
semantic and cultural differences, in particular Polish publiczny and Russian 
публичный. As lexicographic equivalents for Polish publiczny, Russian words 
государственный, публичный, общественный, открытый can be used. The 
choice of one of them as a translation equivalent is determined both by tradition 
and rethinking the principles of social life in Russia.
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Анализ семантики и функционирования 
предложно-падежных  

форм существительных
В статье описаны основные признаки и традиционный грамматический 

центр категории состояния, рассмотрены основания включения предикативных 
предложно-падежных форм в состав категории состояния, проанализированы 
процесс грамматической категоризации семантики состояния и близость кон-
кретной языковой единицы к существительному или к категории состояния. 
Автор приходит к выводу, что предикативные предложно-падежные формы 
существительных при переходе в категорию состояния проявляют иные 
синтаксические и семантические признаки, чем слова на -о, относящиеся 
к ядру – центру категории состояния.

Ключевые слова: категория состояния, предикативные предложно- 
падежные формы существительных, конструкция двусоставного предложения,  
шкала переходности.

В первой трети ХХ в. категория состояния была выделена как особая 
часть речи с учетом ее специфических семантических и синтаксических 

признаков и ее отличий от других частей речи [4].
В качестве грамматических признаков этого разряда слов В.В. Виноградов 

отмечал: «употребление их или исключительно, или преимущественно в функ-
ции сказуемого, их неизменяемость по падежам – при близости к именам 
прилагательным и существительным – и значение времени, неотрывное от 
их грамматических форм» [2, с. 330]. Л.В. Щерба отметил, что «формальны-
ми признаками этой категории были бы неизменяемость, с одной стороны, 
и употребление со связкой – с другой: первым она отличалась бы от прила-
гательных и глаголов, а вторым – от наречий» [4, с. 75]. Итак, можно сделать 
вывод, что неизменяемость и употребление со связкой в позиции сказуемого 
являются основными признаками категории состояния. 

Традиционным грамматическим центром категории состояния являются 
«безлично-предикативные слова на -о, восходящие к качественным прилага-
тельным и в современном русском языке сохраняющие с ними и с адъектив-
ными наречиями омонимическую связь» [2, с. 3]: холодно, темно, морозно, 
грустно. Вместе с тем Л.В. Щерба включал в категорию состояния включал 
в разряд новой морфологической категории такие слова и выражения, как 
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«быть в состоянии, без памяти, без чувств и т. п.» [4, с. 76]. Если не ограни-
чивать категорию состояния безличным употреблением, то «в современном 
русском языке можно выделить продуктивный центр развития семантики 
состояния, вокруг которого группируются новые лексические единицы – пре-
дикативные предложно-падежные формы» [3, с. 6]: я в восторге, мы в шоке, 
они в панике. Эти предикативные формы не находят место в грамматической 
классификации, между тем они могут в определенных условиях выражать 
семантику состояния, поэтому необходимо и значимо изучать эти конструкции. 

Особенность предикативных предложно-падежных форм создают именно 
их синтаксические структуры, построенные по схеме «подлежащее со зна-
чением лица + связка + падежная форма существительного» и выражающие 
семантику состояния. «Двусоставные предложения с предикатом – предлож-
но-падежной формой и подлежащим, в роли которого выступает субъект 
(человек, лицо), оформляют специфическую семантику личностного/личного 
состояния в противовес состояния, мыслимому в разной степени отстраненно 
и безлично» [3, с. 7]. Словоформы, обладающие смысловым потенциалом 
«состояние субъекта» многочисленны в современном русском языке. К при-
меру: (быть) в шоке / в восторге / в порядке / в теме / в разрухе / в тренде / 
в панике / в упадке/ в загоне / в ужасе / в обмороке / в жизни / в негодовании /  
в бегах / в делах / в покое / в гневе / в грусти / в унынии / в обиде / на нервах /  
на ножах / (не) при деньгах и многие другие.

Такие словоформы в предикативной функции имеют значение ‘состояние 
субъекта’, что дает основания рассматривать их в рамках категории состояния: 
«конструкция двусоставного предложения становится таким способом грам-
матической категоризации семантики состояния, при котором актуализируется 
субъект как носитель данного состояния» [3, с. 7]. Многие из предикатив-
ных предложно-падежных форм обнаруживают синкретизм семантических 
и грамматических свойств существительных и категории состояния: с одной 
стороны, у них сохраняются живые связи с существительными, при этом 
один из членов целой парадигмы имени существительных или местоимения 
подвергается консервации; с другой – у них обнаруживается предикативная 
позиция и соединение с подлежащим, опосредованное глаголом-связкой: 
«В процессе сдвига в их категориальном значении значение предметности 
трансформируется в новое и более абстрактное значение недейственного 
состояния» [3, с. 7].

Для того чтобы проанализировать процесс грамматической категоризации 
семантики состояния и близость конкретной языковой единицы к существи-
тельному или к категории состояния, можно применить шкалу переходности, 
разработанную В.В. Бабайцевой специально для изучения грамматических 
изменений и позволяющую наглядно показать все поле оппозиции. «Ось 
А→Аб→АБ→аБ→Б демонстрирует различное соотношение совмещенных 
свойств сопоставляемых явлений» [1, с. 133]. А и Б обозначают сопоставля-



431емые равноправные члены оппозиции, обладающие полным набором диф-
ференциальных признаков. «Аб, АБ, аБ – это переходные соединительные 
ступени, или звенья, отражающие взаимодействие между соотносительными 
(противопоставленными) явлениями» [1, с. 133].

Возьмем несколько предложений со словоформой в ужасе и попробуем 
квалифицировать эту словоформу как часть речи, используя шкалу пере-
ходности В.В. Бабайцевой (А – существительное, Б – категория состояния): 

А – Тайну прелесть находила и в самом ужасе она… (А.С. Пушкин);
Аб – Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря  

(А.И. Солженицын);
АБ – Вся больница, от главврача до последней медсестры, замерла в ужасе –  

ждали кары (Л. Улицкая);
аБ – К утру я был от него в ужасе;
Б – –
В звене А наиболее четко обнаруживаются дифференциальные признаки 

существительного: слово ужас, как типичное существительное, выполняет 
функцию дополнения и способно к сочетанию с определением, в роли кото-
рого выступает местоимение-прилагательное. В звене Аб, существительное 
хотя и имеет определяющее слова, вместе с тем обнаруживает связь не только 
с глаголом-сказуемым, но и с подлежащим, выражая дополнительное значение 
состояния, что уменьшает характерные признаки существительного. В звене 
АБ словоформа в ужасе является частью составного сказуемого с лексической 
связкой (замерла в ужасе – ср.: была в ужасе). В звене аБ в ужасе обладает 
больше признаками категории состояния, функционируя в сочетании со 
связкой «быть» и выражая психологическое состояние человека. 

Звена Б у словоформы в ужасе нет, так как рассматриваемые предложно-
падежные формы относим к периферии категории состояния, ядром системы 
являются безлично-предикативные слова. 

С момента выделения категории состояния как новой части речи и до 
настоящего времени нет договоренности о наборе дифференциальных при-
знаков этой морфологической категории: как в диахронии, так и в синхронии 
категория состояния сохраняет связь с другими частями речи. В частности, 
предикативные предложно-падежные формы существительных входят в со-
став категории состояния, однако проявляют иные синтаксические и семан-
тические признаки, чем слова на -о, относящиеся к ядру – центру категории 
состояния, чем объясняется индивидуальный подход в квалификации каждой 
конкретной словоформы.
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Российское образование в глобальном 
образовательном пространстве

В статье рассматривается проблема интеграции российской системы 
образования в глобальное образовательное пространство. Анализируются 
особенности этого процесса, выделяются основные задачи международ-
ного сотрудничества в области образования сегодня, выявляются причины 
повышения привлекательности российского образования для иностранных 
студентов.

Ключевые слова: образование; российское образование; глобальное обра-
зовательное пространство; глобальное образование; Болонский процесс.

Интеграция в глобальную систему миропорядка, будь то на политическом, 
экономическом или культурном уровнях, а также создание единых 

глобальных подходов для решения и международных, и национальных про-
блем, сегодня становятся первоочередными задачами для стран, которым не 
безразлично их будущее. Решение этих задач предполагает, прежде всего, 
разработку новой парадигмы и новых организационных приемов в системе 
глобального образования. Это и есть та инновационная основа, на которой 
будет выстраиваться единая стратегия развития человечества. Что сегодня 
понимают под глобальным образованием, и какие шаги сегодня делаются 
на пути создания единого образовательного пространства? Во-первых, 
глобализация образования – это процесс взаимодействия и объединения 
различных национально-государственных систем образования в будущую 
единую мировую систему образования. То есть, по сути, это обретение 
целостного мировоззрения новым поколением мирового сообщества. Ос-
новной составляющей такого мировосприятия должно стать эффективное 
предвидение, умение сознательно «просчитывать» события, явления и их 
глобальные последствия, принимать решения, разделяя за них ответствен-
ность. Во-вторых, это принципиально новое качественно-содержательное 
наполнение образовательного процесса, формируемого на основе последних 
достижений мировой науки, а также новые подходы в пространственно-вре-
менной организации образовательного процесса.

Обострение конкурентной борьбы государств в политической и эконо-
мической сферах – это объяснимая и оправданная реакция на угрозы глоба-
лизации. Национальные государства еще долго будут одной из важнейших 
форм организации управления обществом, хотя наряду с ними с середины 
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ХХ века появляются и новые глобальные факторы. Например, межгосу-
дарственные союзы и т.д., в рамках которых конкуренция уступает место 
взаимовыгодному сотрудничеству. Возникает вопрос, стоит ли государствам 
конкурировать в образовательном пространстве? Или здесь в приоритете 
должно быть общие интересы? 

С нашей точки зрения, определяющим должно быть не конкурентное пре-
имущество какой-либо системы национального образования, а объективная 
необходимость воспитать человека будущего полноценным членом глобаль-
ного сообщества. Именно такой человек может в будущем дать адекватный 
ответ на глобальные вызовы и угрозы. Большинство ученых выделяют в ка-
честве необходимой базовой характеристики человека глобального общества 
способность к кросс-культурному диалогу, межкультурной коммуникации, 
которые при этом сами являются эффективным инструментом воспитания 
и образования человека уже сегодня.Формирование и развитие этого навыка 
должно стать сверхзадачей для уже существующих национальных систем 
образования и для системы глобального образования в будущем [1].

На сегодняшний день для обучения кросс-культурному диалогу и для 
развития межкультурной коммуникации обучающихся предпринимаются 
самые разные шаги. Во-первых, это вхождение национальных образова-
тельных систем в единое европейское пространство высшего образования. 
Завершился процесс присоединения России к Болонскому процессу. Одними 
из важнейших результатов этой работы сталоповышение уровня мобильно-
сти студентов и преподавателей за счет регулярных стажировок, принятие 
единой системы сопоставимых степеней, что обеспечивает возможность 
продолжения обучения в любой из стран, входящих в этот процесс, возмож-
ность успешного трудоустройства выпускников, не взирая на национальные 
границы, а также повышение привлекательности российских университетов 
для иностранных студентов.

Еще один результат – это принятие в рамках национальных образователь-
ных систем программ «глобального образования», суть которых сводится 
к тому, что именно государство предоставляет своим студентам, прежде 
всего, финансовые возможности получить или продолжить образование 
в университетах других стран. Таким образом, выезжая за границу, студенты 
адаптируются в той или иной новой для них культурной среде, осваивают 
(а, возможно, и присваивают) новые нормы и ценности. И, возвращаясь 
назад, они порой неосознанно способствуют включению этих ценностей 
и традиций в собственное культурное пространство, обогащая его, делая его 
более разнообразным и плодотворным, тем самым способствуют продолже-
нию и развитию межкультурного диалога. В 2014 году в России заработала 
Государственная Программа «Глобальное образование», направленная на 
сохранение и приумножение научных, педагогических, медицинских и ин-
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поддержку граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших 
в ведущие иностранные образовательные организации, и на их последующее 
трудоустройство на территории страны. За счет средств, полученных в рамках 
данной Программы, российские граждане – выпускники бакалавриата или 
специалитета – могут продолжить свое образование в 288 ведущих зарубеж-
ных университетах в 32 странах мира.

В рамках Национального проекта «Образование» решается проблема при-
влечения иностранных студентов в российские вузы [2]. В ходе реализации 
данного проекта будет в 2 раза увеличено количество иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах (до 425 тыс. человек), 60 университетов 
должны разработать 5 образовательных программ, прошедших междуна-
родную аккредитацию, к концу 2024 года. Также к этому сроку появится 
77,6 тысяч новых мест в студенческих городках для проживания иностранных 
и иногородних студентов и преподавателей, 18 тысяч иностранных граждан 
пройдут обучение в летних и зимних школах, в стране создадут 50 ресурс-
ных центров будут созданы для детей и педагогов с обучением на русском 
языке в странах-партнерах. Таким образом, решение вышеобозначенной 
проблемы, может иметь в качестве дополнительного бонуса желание ино-
странных специалистов жить и работать в нашей стране. В конечном счете, 
необходимо создавать именно конкурентноспособную жизненную среду 
для всех, чтобы независимо от того, где и как человек получил качественное 
образование и стал профессионалом, каково его гражданство, он стремился 
жить и работать в России.

В последние годы российское образование становится все более при-
влекательнымдля иностранных студентов по сравнению с европейским или 
американским. Почему это происходит? Объясняется ли это исключительно 
определенным изменением в курсовой динамике рубля? Или для этого есть 
более значимые причины? С нашей точки зрения, именно сегодня становятся 
очевидными некоторые результаты многолетнего реформирования всей рос-
сийской образовательной системы. Не так давно перед системой российского 
высшего образования, включающей в себя университеты с многолетней 
историей и международной известностью, государство поставило непростую 
задачу – соответствовать современным темпам мирового развития, не теряя 
при этом славных академических традиций. Для выполнения этой задачи был 
разработан Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов [4], который призван способствовать наращиванию научно-
исследовательского потенциала российских университетов, укреплению их 
конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг. Работа 
по Проекту, рассчитанному на 7 лет, началась в мае 2013 года. По результатам 
конкурса были отобраны 21 университет, которым выделили дополнитель-
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ные средства на развитие. Ожидаемыми результатами Проекта к 2020 году 
являются вхождение не менее пяти российских университетов в первую 
сотню глобальных образовательных рейтингов (Проект 5 – 100), в каждом 
из этих вузов должно быть не менее 15% иностранных студентов от общего 
числа обучающихся и не менее 10% иностранных специалистов от общего 
научно-педагогического состава каждого вуза. Ежегодно 15 лучших вузов – 
участников Проекта 5 – 100 принимают участие в конференции и выставке 
NAFSA – одном из крупнейших и наиболее значимых форумов по вопросам 
глобального образования. Они представляют российскую высшую школу на 
едином общенациональном стенде Проекта в формате StudyinRussia, одной 
из задач которого является повышение узнаваемости вузов на международ-
ном уровне.

Можно утверждать, что сегодня в России окончательно сложилась принци-
пиально новая сетевая структура высшей школы. Основными элементами этой 
структуры являются, во-первых, два главных университета страны – Москов-
ский и Санкт-Петербургский. Во-вторых, это 10 федеральных университетов, 
которые обеспечивают геополитическое и инновационное развитие страны, 
регионов, отдельных отраслей и крупных инвестиционных проектов. В эту 
сетевую структуру, в-третьих, входят также национальные исследовательские 
университеты. Национальный исследовательский университет (НИУ) – это 
реальное воплощение нового подхода к качественной модернизации сектора 
науки и образования и новой институциональной формы организации науч-
ной и образовательной деятельности. Это локомотивы в кадровом и научном 
обеспечении запросов не только высокотехнологичного сектора, но и всей 
российской экономики. Практически НИУ являются интегрированными 
научно-образовательными центрами, призванными обеспечивать создание 
мощных научно-образовательных кластеров, которые были бы конкурен-
тоспособными не только на российском, но и на международном уровне.

В 2018 году в России обучалось порядка 240 тысяч иностранных студентов. 
«К наиболее востребованным среди иностранных студентов специальностям 
относятся инженерно-технические направления подготовки (22%) и медици-
на (20%), экономика и управление – лидеры среди иностранных студентов, 
обучающихся на заочной форме обучения (39%). Затем со значительным 
отставанием следуют юриспруденция (10%) и социально-гуманитарные 
науки (9%)» [5].

Был запущен информационный ресурс для иностранных абитуриентов, 
благодаря которому они могут получить ответы на все вопросы о том, как 
поступить в российский вуз [3].Эксперты отмечают, что Россия постепенно 
становится одной из стран-лидеров по числу иностранных студентов. Это 
объясняется в том числе и тем, что, во-первых, в России есть бюджетные 
места для иностранных обучающихся, а, во-вторых, процесс поступления 
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одним из важнейших факторов популярности российского образования яв-
ляется русский язык, который и сегодня распространен во многих странах. 
И если предпринимаемые сегодня меры по продвижению русского языка 
дадут ожидаемые результаты, то привлекательность и дальше будет только 
увеличиваться по мере интеграции системы российского образования в ми-
ровое образовательное пространство.

Еще одним трендом в развитии российского образования является от-
крытие новых сетевых образовательных программ российскими вузами 
совместно с зарубежными университетами. В соответствии с требования 
времени в новый закон «Об образовании в Российской Федерации» [6] были 
включены статьи, регулирующие принципиально новые формы обучения 
и применение новых образовательных технологий. В статье 15 «Сетевая 
форма реализации образовательных программ» дается следующее опре-
деление: «Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образо-
вательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций». 
Такая форма обучения позволяет качественно улучшить образовательный 
процесс, привлечь к нему высококлассных специалистов, расширить его 
ресурсную базу без излишнего удорожания. Этому же способствует и реа-
лизация образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Дистанционное образование, 
безусловно, является одним из самых перспективных направлений развития 
системы образования. Оно позволяет получить необходимые качественные 
знания обучающемуся без отрыва, например, от основной профессиональной 
деятельности, что порой является просто невозможным.

Подводя итоги, можно отметить, что российская система образования не 
всегда успевала за теми изменениями, которые происходили в стране. Однако 
принятие нового закона «Об образовании» было крайне своевременным. 
Сегодня он стал основой для формирования современной, соответствующей 
самым высоким требованиям системы образования. Можно утверждать, что 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» стал полно-
ценным ответом на запрос общества о кардинальном изменении структуры 
образования и повышения его качества на всех уровнях. Однако это только 
начало работы. Анализ современного положения дел в системе российско-
го образования показывает, что необходимо срочно преодолеть стагнацию 
в развитии среднего профессионального образования и одновременно с этим 
выправить крен в сторону развития высшего образования, реформы кото-
рого также должны продолжаться. Необходимо совершенствовать систему 
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оценки деятельности образовательных организаций, применяя критерии, 
которые сегодня лежат в основе престижных рейтингов мировых вузов, 
разрабатывая собственную систему показателей эффективности универси-
тетов. Особого внимания требует сегодня дополнительное образование как 
детей, так и взрослых.

Будущее за созданием единой мировой системы образования, и Россия 
не может здесь остаться в стороне. В целом новый закон об образовании 
сохранил и расширил права и гарантии, которые предоставлял гражданам 
прежний закон, сохранил все то ценное, что в нем было. Однако при этом 
привел нормативную базу в сфере образования в соответствиие с современны-
ми требованиями, предъявляемыми к образованию в российском и мировом 
сообществе, создал условия для интеграции российской образовательной 
системы в глобальное образовательное пространство.
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В статье рассматриваются процессы субстантивации личных местоимений 
и возвратного местоимения себя как частный случай общей активизации ме-
стоимений в современном русском языке, обусловленный усилением языкового 
эгоцентризма и трансформации аксиологических установок современного 
носителя языка, стремящегося оценить окружающую действительность 
с позиции Я-здесь-сейчас.
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Современный мир стремительно меняется. Технический прогресс, высокий 
темп жизни, обилие информации и всевозможной продукции воспитывают 

из современного человека идеального «пользователя», человека, которому 
важно не столько познать окружающий мир, сколько оценить его достиже-
ния и блага с позиции нужно / не нужно, нравится / не нравится [6, с. 275]. 
Ср. многочисленные видеоролики на видеохостинге YouTube с названиями 
типа Купить или забить? Классно или ужасно? Надо не надо, цель которых 
оценить качество тех или иных продуктов и повлиять на выбор аудитории.

Приоритет оценочного отношения, прагматичности воздействует на цен-
ностные установки современного носителя языка и далее – на общее состояние 
национального аксиологического сознания, что находит непосредственное 
отражение в языке. Центральное положение говорящего, стремящегося оце-
нить окружающую действительность с позиции Я-здесь-сейчас, обусловливает 
рост языкового эгоцентризма, проявляющийся, в частности, в активизации 
местоимений. Сегодня «оказывается востребован эгоцентрический потенциал 
местоимений, актуализируется субъективная составляющая их категориальной 
семантики» [5, с. 64] – возможным становится расширение «полномочий» 
данных единиц и их вовлечение в межчастеречное движение, примером чего 
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является субстантивация местоимений. Аксиологизация личного, частного 
в современном обществе потребления, на наш взгляд, способствует усилениюв 
современном языке данного транспозиционного процесса.

Случаи субстантивации местоимений известны. Так, местоимение я упо-
требляется «для обозначения самого себя как личности, индивидуума, созна-
ваемой человеком собственной сущности», утрачивая при этом способность 
к словоизменению [12, с. 1011]: – Я задал себе вопрос – что же такое мое 
«я», если избавление от него даже на короткий срок ведет к такому блажен-
ству? (В. Пелевин, Бэтман Аполло). В данном случае, как показывает И.В. 
Высоцкая, происходит ослабление указательной семы при усилении семы 
предметности [3, с. 76]. Однако в современной речи нередко встречаются 
примеры употребления местоимений, демонстрирующие совмещение отме-
ченных сем: Типичная я воскресным утром (Instagram). Новая помада – новая 
ты! (Sephora). Смотрите сегодня продолжение эфира в 18:30. Вот такие 
красивые мы будем танцевать (Instagram). Прекрасный пост, прекрасные 
брови, прекрасная вы! (Косметиста). Главное – не будьте информационны-
ми пылесосами! Развивайтесь в направлении идеального себя! (Instagram).

Личные местоимения я, ты, мы, вы и возвратное местоимение себя относят-
ся к группе местоимений-существительных [9, с. 529], и тем не менее можно 
говорить о том, что они подвержены процессу субстантивации. Параллель меж-
ду грамматически разнородными местоимениями и другими знаменательными 
частями речи ввиду наличия общих дифференциальных признаков не означает 
их грамматического тождества. Е.Н. Сидоренко подчеркивает, что категори-
альная соотносительность местоимений и знаменательных слов предполагает 
наличие единства категориального значения, «а также близости, реже – 
совпадения основных морфологических и синтаксических признаков» [11,  
с. 45]. Так, местоимения я, он, себя, кто, ничто роднит с существительными  
значение предметности – семантическая предпосылка, обусловливающая 
возможность субстантивации [1, с. 189], но в отличие от существительных 
подобным местоимениям, в частности, личным, не свойственно иметь при 
себе определение, что отмечалось неоднократно [13, с. 115; 11, с. 74; 10,  
с. 35; 8, с. 158]. Личные местоимения вступают в отношения с признако-
выми словами в рамках субъектно-предикативной связи (1), либо допуска-
ют наличие обособленного определения (2): (1) Увидев Русалку, круглоли-
цый Пузырь расплывается в ухмылке. – Эй, ты счастливая? – кричит он  
(М. Петросян, Дом, в котором…). (2) Почти счастливая, она не шла, а ле-
тела (У. Нова, Инка). В контекстах типа Если угодно, пятое «потому что» 
и есть настоящий ты (Instagram); Лишь бы не жить сейчас, не видеть 
себя реальную (Instagram) фиксируется расширение сочетаемости данных 
местоимений, т.е. речь идет об изменении их синтаксической дистрибуции, 
что, как отмечал В.Н. Мигирин, является признаком транспозиционных 
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менных единиц свидетельствует об актуализации в их значении предметной 
семы и включении указанных местоимений в процесс субстантивации.

Актуализированная предметная сема в сочетании с семой указательно-
сти в значении употребленных подобным образом местоимений позволяет 
говорить об их синкретичности: данные прономинальные субстантиваты 
занимают промежуточное положение между местоимениями и существитель-
ными. Особенно явно значение указательности, сопряженное с признаком, 
прослеживается в контекстах, где местоимение «наполняется однозначным 
содержанием, соотносясь с конкретным денотатом» [7, с. 91] – автором ви-
деоролика или публикации в социальных сетях, комментирующего таким 
образом опубликованный материал, писателем, приводящим моменты своей 
биографии, адресатом реплики блогера или интервьюера, лицом, описы-
ваемым говорящим: Мой новый стиль! Новая фигура! Новая я! (название 
видеоролика блогера Swasti Ji). Говорят, в профиле должны быть личные 
фото на случай, если что-то пойдет не так. Так что вот – счастливая я  
после стоматолога (Instagram). Меня ужасал этот образ пожилой и немощ-
ной меня, в конце жизни вдруг осознавшей, что все предыдущие годы были 
будто черновиком (Е. Резанова, Никогда-нибудь). – А мы уже пишем? – Да, 
все! Можно включать неестественных себя (обращение к гостям ведуще-
го подкаста «Сережа и микрофон»). И только потом участницу отводят 
в волшебную комнату стилистов. Новую себя она увидит только в зеркале 
студии (д/ф «Александр Васильев. Всегда в моде»). 

Нами были отмечены подобные случаи субстантивации только для личных 
местоимений 1-го и 2-го лица, что может быть связано с их коммуникативной 
природой, вовлеченностью в речевой акт, в отличие от местоимений 3-го 
лица, обозначающих лиц, «занимающих пассивную коммуникативную пози-
цию объектов речи» [13, с. 13]. При необходимости совмещенного указания 
и описания лица, не участвующего в коммуникации, равно как и в случае 
необходимости охарактеризовать адресанта и адресата, активно используется 
неточечное, непредельное, способное означать любое из трех первых лиц 
[14, с. 13] возвратное местоимение себя. По нашим наблюдениям, именно 
местоимение себя чаще всего встречается в анализируемых контекстах, по-
видимому, в силу своей универсальности.

 Кроме рассмотренной выше группы примеров, условно названной нами 
контекстами конкретизации, отмечается значительное количество случаев, 
где на первый план выходит обобщенный адресат: Для того чтобы идти 
к настоящему себе, не обязательно идти в сто процентов правильном на-
правлении (Instagram). Успешный Я (название серии тренингов для развития 
детей дошкольного возраста). Роскошная Я! (название группы в социальной 
сети ВКонтакте). Все, что вы хотели знать о себе, но боялись спросить. По-
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знакомьтесь с настоящей собой на фотосессии от @mishur0v (Instagram). 
Новый аромат @kenzoparfums со слоганом #ПокажиСебяНастоящую как 
раз для тех, кто знает – настоящая ты это не твои исходные данные, 
а то, какой ты создала себя сама :) (Instagram). Хочу познакомить вас с ба-
булей. Ей 80, морщинистые руки и лицо, мудрый взгляд с прищуром. Седые 
волосы… <…> Эта бабуля готова всю любовь и мудрость передать вам 
сегодняшней, если вы примете и захотите услышать (Instagram). Для яркой 
тебя (Samsung). И ничего не получится до тех пор, пока эти отношения не 
перестанут быть для измученных и израненных нас единственной опорой 
(Instagram). Наша общая задача – сделать все, чтобы закон был принят, 
а жертва знала, что она не виновата и она не одна: за ее спиной есть мно-
гие Вы, многие мы. Вместе – сила! (Instagram). Книги нужны не для того, 
чтобы почитать и покивать. Мы читаем, чтобы узнать новое, обменяться 
опытом, испытать эмоции, поделиться с друзьями, решить важные задачи 
и стать умнее, богаче, лучше вчерашнего себя (Издательство МИФ). 

Обнаруженный нами обширный речевой материал свидетельствует о во-
стребованности в современном русском языке данного варианта субстанти-
вации личных и возвратного местоимений. Стоит отметить, что основным 
источником подобных контекстов являются рекламные тексты (слоганы, 
рекламные ролики, рекламные акции в социальных сетях) и интернет-публи-
кации, зачастую представляющие собой тексты, связанные с саморазвитием, 
психологией и коучингом, оказывающие воздействие на массового адресата, 
что тоже является своего рода рекламой. Использование субстантивирован-
ных местоимений с расширенной сочетаемостью позволяет «одновременно 
обобщить и конкретизировать адресата высказывания. Сообщение адресуется 
всем и каждому как отдельно взятой личности одновременно» [7, с. 91]. В по-
добных контекстах адресант, с одной стороны, обращается к индивидуальному 
адресату, с другой стороны, к множеству людей, воспринимающих данное 
сообщение лично: Наем или свой бизнес – всего лишь формат, а от него не 
так много зависит, как иногда кажется. Но, пока тащишь бренного себя 
на корпоративную отбывку с девяти до шести, в это просто не веришь  
(Е. Резанова, Никогда-нибудь). В связи с этим можно говорить о так назы-
ваемой эксплуатации личного [2, с. 140] – использовании приема интими-
зации, «когда отправитель речи, обращаясь ко многим, стремится показать 
уникальность каждого адресата и привлечь тем самым его внимание» [7, 
с. 91] – внимание потенциального покупателя: Позволь реальной себе све-
титься (Instagram). Находясь в себе сегодня не забывай облегчать жизнь 
себе завтрашнему (Instagram). Женская одежда для новой тебя (Instagram).

Таким образом, процессы, происходящие в современном русском языке, 
являются отражением модификаций в сознании его носителя и трансфор-
мации его аксиологических установок. Примером такой корреляции служит 



443нетипичная субстантивация личных местоимений я, ты, мы, вы и возвратного 
местоимения себя, заключающаяся в расширении сочетаемости указанных 
местоимений и демонстрирующая не традиционное изменение семных 
пропорций, а совмещение исходной семы указательности с актуализиро-
ванной предметной семой. Данный процесс является показателем как уси-
ления позиции говорящего (в случае автохарактеристики) и роста внимания 
к личности в целом, так и тенденции к эксплуатации личного – как правило, 
в коммерческих целях.
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The substantivation of pronouns as a manifestation of the changed 
axiological attitudes of the modern native Russian speaker

The article deals with the processes of substantiation of personal pronouns and 
the reflexive pronoun as a special case of general activation of pronouns in modern 
Russian, due to the strengthening of language egocentrism and transformation of 
axiological attitudes of a modern native speaker who seeks to assess the surrounding 
reality from the position of I-here-now.

Keywords: pronouns; the phenomena of transposition; substantivation; 
egocentrism; axiosphere.
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Информационные технологии  
и обучение РКИ в эпоху Интернета

В статье кратко рассматривается влияние информационных технологий на 
обучение иностранным языкам, в частности русского языка как иностранного 
в польских школах, представлены наиболее используемые методы и техноло-
гии обучения, учитывающие особенности мышления современных учащихся.

Ключевые слова: информационные технологии, методы, русский язык как 
иностранный, обучение, Интернет, конструктивная дидактика.

Обучение русскому языку как иностранному в Польше в настоящее время 
рассматривается с точки зрения использования тех информационных 

технологий, которые помогают учителю заинтересовать учащихся, сделать 
учебный процесс интересным, а урок увлекательным и эффективным, соот-
ветствующим потребностям учащихся и их новому «клиповому» мышлению. 
Сейчас среди методистов широко обсуждаются конструктивные методы обу-
чения, под которыми понимается прежде всего установка на учет интересов 
учащихся, на развитие их критического мышления и на умение использования 
информационных технологий в учебном процессе при помощи не одного 
какого-то самого лучшего метода, а используя различные методы обучения, 
развивающие активность учащихся и опыт в переработке информации, 
получаемой из социальной среды общения. Очень многие исследователи 
указывают на то, что при обучении иностранным языкам необходимо учи-
тывать и изучать те мыслительные операции, которые производят учащиеся 
при изучении иностранных языков. Польская исследовательница Мажена 
Жилиньска на примере обучения немецкому языку как иностранному пишет 
о том, что в настоящее время необходимо вводить новую культуру в обучение 
иностранным языкам, основанной на конструктивной дидактике и на умении 
творческого использования информационных технологий. По ее мнению, 
школа должна учить учащихся, как творчески использовать неограниченные 
возможности информационной среды. Она предлагает использовать мы-
слительный аппарат учащегося для активизации обучения и приобретения 
опыта в учении и переработки информации. К сожалению, пишет Мажена 
Жилиньска, в нашей культуре нет традиции, чтобы вместе с учениками 
обсуждать методы работы и подбирать такой материал в обучении, который 
был бы интересен учащимся. Кроме того, в своих размышлениях о методах 
обучения исследовательница затрагивает тему подхода в обучении и считает, 
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что в настоящее время нельзя руководствоваться одним каким-то методом, 
поскольку у учащихся разные потребности и мы не можем знать, какую 
профессию они выберут и для чего им нужен будет иностранный язык. 
В настоящее время в польских школах учащиеся сами выбирают какой ино-
странный язык они хотят изучать кроме обязательного английского. Поэтому 
так важно показать использование другого иностранного языка в разных 
профессиях и методы обучения, связанные с ними. Например, для будущей 
профессии в сфере туристического обслуживания, где основным является 
общение с людьми, учащиеся изучают язык с опорой на коммуникативный 
метод обучения, для других профессий учитель может выбрать такие ме-
тоды, которые будут интересны и эффективны при изучении бизнеса или 
истории. Большую помощь оказывают информационные технологии, кото-
рые дают возможность вводить в учебный процесс инновационные методы 
работы, связанные с использованием Интернета в обучении. Социологи, 
педагоги и методисты подчеркивают, что информационное пространство 
Интернета только тогда будет использовано эффективно в учебных целях, 
когда учащиеся научатся искать и использовать информацию для изучения 
лексики, фонетики, грамматики или текстов для обучения чтению, письму 
и говорению. Информационные технологии понимаются как «технологии, 
базирующиеся на компьютерных и телекоммуникационных средствах» (Сов-
ременный словарь, стр.192, М.: Курсы, 2018.), а также как «совокупность 
методов и средств сбора, хранения, обработки, передачи и представления 
информации…» (Словарь, стр. 107), которые можно использовать при обу-
чении иностранным языкам в учебном процессе. Ученые всего мира, в том 
числе польские и российские исследователи считают, что Интернет – огром-
ное международное пространство информации, которое объединяет языки 
и культуру и предоставляет возможность учащимся всего мира находить ту 
информацию на любом языке, которая им необходима для изучения языков, 
культуры и разных других предметов. Поскольку Интернет самый быст-
рый канал связи, назрела необходимость в обучении учителя и учащихся 
использовать информационное пространство сети для лингвистических, 
дидактических и практических целей владения иностранным языком. Кроме 
того, необходимо научить учащихся способам навигации в сети, умению ра-
ботать с разножанровыми текстами из Интернета и приспосабливать их для 
общения в информационно-коммуникативном пространстве Интернета и на 
занятиях, в реальной среде учащихся. Как отмечают польские исследователи, 
работа с информационными технологиями в Интернете заставляет учителя 
искать интересные способы проведения занятий, активизировать учащихся 
при помощи креативных заданий и упражнений, работы методом проектов 
и составлению коллажей по разным тематикам. Разнообразие занятий, кото-
рые ведут учителя, сочетая традиционные методы ведения уроков с новыми 
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стратегии овладения иностранным языком, которые помогут ему планировать 
свою работу, научиться аргументировать свои предложения, научится работать 
в группе в сотрудничестве со своими коллегами и с учителем. Как замечают 
все ученые и преподаватели, работа в Интернете ускоряет как групповой, так 
и индивидуальный темп обучения не только родному языку, но и иностран-
ному, поскольку учащиеся могут находить в Интернете дополнительную 
информацию, по тем тематикам, которые они изучают на занятиях и которых 
нет у них в учебниках. Учащиеся знакомятся с электронными жанрами текс-
тов, представленных в Интернете, сравнивают лингвистические особенности 
разных жанров с бумажными носителями информации как родного языка, 
так и иностранного. Главная задача учителя – научить их использовать на 
занятиях ту информацию, которую они нашли. Благодаря поиску и примене-
нию информации из Интернета в учебном процессе, обогащается учебный, 
практический и интеллектуальный опыт учащихся, а общение в Интернете 
с представителями разных языков и культур способствует толерантному 
отношению к другим языкам и культурам.

Меняются мотивы овладения иностранным языком у учащихся, посколь-
ку внутренняя мотивация базируется на познанию культуры и особенно-
стей алфавита русского языка, который отличается от латиницы, а также на 
любознательности,связанной с познанием сайтов на русском языке в Интернете 
и с общением по электронной почтес носителями русского языка. Работа 
в Интернете мотивирует учащихся к созданию собственных презентаций по 
тем тематикам, которые предлагает им учитель, они охотно представляют 
свои презентации на занятиях. Познавательные мотивы и коммуникативные 
усиливаются по сравнению с дидактическими и прагматическими. Учащиеся 
чаще обращаются к лингвистическим особенностям родного и иностранного 
языка, сравнивают грамматические структуры и письменную речь. Обогаща-
ется лингвистический словарь учащихся за счет общения с носителями языка 
в чатах, форумах, электронной почте. Развиваются интересы, воображение, 
творчество в создании индивидуализированных и групповых продуктов рече-
вой деятельности в работе «методом проектов». В настоящее время в Польше 
большое внимание уделяется исследованиям в области неопсихолингвистики,  
когнитивных аспектов в изучении иностранных языков, проводятся иссле-
дования коры головного мозга с целью найти способы и методы обучения 
нового поколения учащихся «цифровых с рождения», учитывая их привыч-
ки выполнять несколько действий одновременно т.н. «многозадачность».
Современное поколение учащихся мало читает, увлекается компьютерными 
играми, они разговаривают короткими фразами и предложениями, им трудно 
анализировать информацию и общаться в реальных ситуациях с друзьями. 
Их надо обучать аргументации, планированию своих действий, умению 
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рассуждать абстрактно,работе в сотрудничестве, поскольку без этих умений 
они не смогут работать «методом проектов», который сейчас является обяза-
тельным методом обучения и контроля знаний учащихся по всем предметам 
в польских школах. Прекрасное владение информационными технологиями 
современных учащихся дает возможность учителям применять разные ме-
тоды и технологии в обучении иностранным языкам таких как: вэб-квесты, 
кейсовый метод, метод проектов, метод «Портфолио», коммуникативный 
метод. Из технологий самыми популярными являются театральные техники, 
логопедические технологии, музейная педагогика и экскурсионная педаго-
гика. Индивидуализированными продуктами использования и применения 
этих технологий являются блоги, коллажи, сайты, клипы, подкасты и личные 
презентации учащихся. В групповых проектах учащиеся отдают предпочтение 
сравнительным переводам художественной литературы и разножанровым 
текстам из Интернета, лингвистического сравнения языков и культур в ку-
линарных рецептах с иконографикой. 

Современные польские учебники русского языка включают в содержание 
тексты и задания, связанные с Интернетом, чтобы пробудить у учащихся 
интерес к поиску дополнительной информации к тематикам учебника, воз-
действовать на эмоциональное положительное отношение к изучаемому 
иностранному языку и культуре. Авторы учебников предлагают учащимся 
тексты разных жанров из Интернета, сайты электронных газет и журна-
лов носителей языка, интересные креативные задания, ментальные схемы 
и карты, образцы блогов, электронной почты, форумов и т.п. Особенности 
визуального восприятия информации современных учащихся повлияли на 
графическое оформление учебников русского языка. Они стали более сов-
ременными, яркими, красочными. Некоторые учебники дают QR-код для 
учащихся и примеры заданий для мобильных телефонов.

Сделав краткое обозрение по методам и технологиям обучения русскому 
и другим иностранным языкам в Польше, можно сказать, что они очень 
похожи на те, которые используются в большей или меньшей степени в раз-
ных странах Евросоюза и в России, о чем свидетельствуют доклады ученых 
и педагогов на конференциях и форумах в разных странах мира.
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Литературный билингвизм  
в аспекте межкультурной коммуникации
Литературный билингвизм является уникальным явлением в мировой 

литературе. Произведения, созданные писателями-билингвами, представляют 
особый интерес для исследований в области межкультурной коммуникации 
ввиду того, что в них отражена национальная специфика как родной культуры 
автора, так и приобретенной. 

Ключевые слова: литературный билингвизм, писатели-билингвы, меж-
культурная коммуникация, билингвальная личность.

В связи с развитием международной коммуникации в современном мире 
билингвизм становится все более распространенным явлением. Вла-

дение хотя бы одним иностранным языком открывает новые возможности 
для карьерного и личностного роста, способствует развитию когнитивных 
способностей, расширяет кругозор и позволяет человеку лучше понять 
представителей чужой культуры, а также посмотреть на родную культуру 
под другим углом. Согласно статистке, более половины детей в мире явля-
ются билингвами [5, с. 6]. В большинстве случаев речь идет об искусствен-
ном билингвизме, то есть изучение языка происходит в учебной среде, вне 
контакта с носителями. В такой ситуации учебная программа предполагает 
наличие межкультурного компонента, благодаря которому обучающиеся 
могли бы осваивать не только языковые, но и социокультурные и навыки. 
Вторым типом билингвизма является естественный билингвизм, при котором 
изучение иностранного языка происходит непосредственно в языковой среде, 
в процессе коммуникации с носителями.

В рамках изучения вопроса о билингвизме отдельного внимания за-
служивает такое явление, как литературный или художественный билин-
гвизм. Наиболее яркими его представителями являются такие писатели, как 
В.В. Набоков и И.А. Бродский. Проведя много лет в эмиграции, они создали 
уникальные с точки зрения межкультурной коммуникации произведения, 
которые сейчас привлекают внимание представителей разных областей 
науки, в том числе лингвистики. 

Тексты, созданные писателем-билингвом, представляют интерес для 
лингвистических исследований ввиду содержания в них культурно марки-
рованных элементов иноязычной культуры, а также художественных образов 
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лиз двуязычных текстов неразрывно связан с анализом языковой личности 
автора. В современной лингвистике отдельно выделяют понятие «билин-
гвальная личность», то есть языковая личность, чья речевая деятельность 
обусловлена взаимодействием двух языковых культур. Согласно определению  
Г.М. Вишневской, художественный билингвизм представляет собой «особый 
вид речемыслительной деятельности творческой билингвальной личности, 
которая путем усвоения способов осмысления действительности, вырабо-
танных предшествующими поколениями первичной и вторичной культур, 
получает доступ к достижениям общественного сознания обеих и способам 
их выражения/описания двумя языковыми системами» [1, c. 28].

В некоторых работах, посвященных вопросам литературного билин-
гвизма, можно встретить следующий тезис: «художественный билингвизм 
можно считать новой особенностью межкультурной коммуникации» [3,  
с. 282]. А.М. Цаликова рассматривает литературный билингвизм в качестве 
«посредника» между культурами [4, с. 5]. Делая перевод собственного худо-
жественного произведения, писатель-билингв имеет возможность в полной 
мере передать художественный замысел, по своему усмотрению сохранить 
или изменить национальные особенности и реалии, сделать черты характера, 
восприятие окружающей действительности, психологию и речь героев более 
близкими для представителей родной или иноязычной культуры. Другими 
словами, в произведении в большей степени сохраняется оригинальный 
стиль и индивидуальный почерк автора, нежели в том случае, когда перевод 
осуществляется профессиональным переводчиком, личные взгляды которого 
неизбежно оказывают влияние на конечный результат. С помощью анализа 
используемых автором-билингвом художественных средств и фразеологизмов 
можно выявить специфические элементы родной и приобретенной культур, 
а также присущие их представителям особенности мышления и восприятия 
действительности. 

Таким образом, художественные произведения, созданные писателями-
билингвами, представляют собой уникальный материал как для лингвисти-
ческих, так и для культурологических исследований. Результаты, полученные 
в ходе анализа этих специфических текстов, могут стать ключом к решению 
широкого круга вопросов в области межкультурной коммуникации.
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В первой половине 20 века этнолингвистической школой был введен срав-
нительно новый метод по изучению славянской культуры и традиций, 

который кроме этнографических и фольклорных данных использовал – язык. 
Ведь все знают, что именно он является основой лингвистики в целом. 
Реконструкцией праславянской культуры и мифологии называют научное 
воссоздание наиболее древнего состояния культурной традиции славян-
ских народов с помощью набора особых, этнолингвистических методов. 
Возникновение идеи принадлежало известному этнографу Д.К. Зеленину, 
который положил начало новому витку изучения славянской культуры. 
В 70-е годы 20 века Московская этнолингвистическая школа начала воссо-
здание особенностей праславянской культуры, основатель методы – академик  
Н.И. Толстой. Именно он собрал единомышленников и начал разработку 
теории этнолингвистики, которая дала возможность исследования народных 
традиций (славянского фольклора, текстов, обрядов и обычаев) с помощью 
лингвистических методов. Все славянские народные традиции, исследуемые 
в то время Московской школой, понимались как диалекты праславянской 
культуры. Считается, что она возникла со II тысячелетия до н. э. по IV–VI 
века н. э. Эта культура состоит из своеобразных календарных и семейных 
ритуалов, мифологической системы, ценностей и норм того времени, ма-
гических практик, картин мира, которые показывает, как в то время народ 
воспринимал свою жизнь в целом [1].

Праславянский культурный пласт является обширным объектом изуче-
ния многих исследователей и общим для большинства славянских народов 
культурным пластом. Многие исследователи показали, что ясность в изуче-
ние данной культуры может быть внесена благодаря свидетельствам языка, 
позднего фольклора и народного искусства.

Многие черты языческих религиозных представлений и мифологии сла-
вянских народов отчетливо восходят к временам праславянской общности. 
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Но сам «первичный материал», то есть праславянская культура является 
довольно сложным и в реконструкциях часто делится на части. Обычно такая 
культура часто привязана к раннему Средневековью – именно в тот период 
воссоздается славянское прошлое и его конечный распад. А вот этапы пе-
рехода к этому – от индоевропейского до балтославянского прошлого часто 
остаются без внимания. Это связано с обширным объемом представленных 
знаний и невозможностью их полного раскрытия, что накладывает свой 
отпечаток на конечный результат исследования. 

Если говорить о реконструкции культуры и отношению к этому в сов-
ременности, можно быть уверенным, что найдется достаточное количество 
источников, из которых можно будет «выудить» информацию о древних 
состояниях культуры. Лингвисты предпочитают взять за основу изучения 
именно язык, потому что в нем сохраняются все архаичные элементы тра-
диции. Это с какой-то стороны схоже с работой археолога, который снимает 
один пласт земли за другим, в поисках исторических ценностей. Также 
и лингвисты «раскапывают» язык, добывая из него все новые и новые эле-
менты, фразеологизмы, слова, архаизмы, которые смешались друг с другом. 
Это и является главной сложностью данной работы – вычленение древних 
языковых элементов и избавление от поздних семантических наслоений.

Если говорить о мифах древних славян, то сразу приходит на ум миф 
о противоборстве Перуна и Велеса. Исследователи смогли воссоздать его 
из обрывков древнего языка и фольклора. Звучит миф следующим образом. 
Велес постоянно похищает скот и запирает небесные воды громовержца. 
В некоторых данных упоминается о похищении жены Перуна. В праславян-
ской версии мы слышим о похищении Солнца и его детей. Демоны и змеи 
похищают Солнце, а некое божество возвращает все на место. В «основном» 
виде мифа Перун бьется с Велесом, пуская в него стрелы-молнии, а тот 
уворачивается путем поселения в разных обличьях. Но громовержец всегда 
настигает его. После того, как враг, наконец сдается, на землю обрушивает-
ся дождь. Но погоня Перуна за Велесом не прекращается и продолжается 
с весны до осени. Считается, что так славянская мифология предсказывала 
появления грозы и молний. 

Отсюда мы можем видеть, как важны для реконструкции праславянской 
культуры фольклор и традиции народа в целом. Славяне всегда чтили свои 
традиции, обычаи и верили в мифологию, систему обрядов и прочее. Такие 
элементы древности (так называемая «живая старина») – это не мертвые 
обломки, пассивно «застрявшие» в современной культуре. Они все еще эво-
люционируют, имея влияние на сегодняшнюю картину миру, проявляются 
в языке, восприятии мира, сознании, ритуалах [2]. 

Например, в членении мира мы выделяем правую и левую стороны, но 
это не только способ пространственной классификации мира. Эти элементы 
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современное осмысление мира, но восходящими к праславянской (и шире – 
к индоевропейской) архаике. Для реконструкции праславянской культуры 
важно, что такие элементы, как правый и левый, – не просто способы члене-
ния пространства, но то, что они являются элементами глобальной системы 
бинарных, то есть двойных оппозиций, в рамках которых организованы 
все славянские культуры, такие как правый – левый, мужской – женский, 
жизнь – смерть и др. Впервые в нашей науке важность таких оппозиций 
для описания славянской традиции показали В. В. Иванов и В. Н. Топоров, 
переработавшие идеи К. Леви-Стросса и Р. О. Якобсона. 

Выяснено, что мифология картины мира древних славян основывалась 
на рациональных знаниях лишь в некотором смысле. Они представляли 
себе мир, состоящий из трех уровней, как трех каст – «верхний», «средний» 
и «нижний». Но как все привыкли думать о противостоянии слоев в различ-
ных мифологиях, в славянской мифологии жесткого противостояния этих 
сторон не прослеживается. 

Согласно поверьям большей части славян, Земля располагается на огром-
ной рыбе, которая в некоторых источниках сопоставима с мифологическим 
Змеем. Такие представления возможно перенялись от иранских или дру-
гих восточных племен. Также, более актуальной для славянской культуры 
и мифологии является теория о четырехчастной структуре мироздания – 
сопоставимая с четырьмя сторонами света. Центром данного мироздания 
выступает мировое древо, а в современной реальности – знакомое жизненное 
пространство. Две стороны света соотносились с заходом (запад) и восходом 
(восход) Солнца. Север и юг же были связаны с ветром. Мягкий южный ветер 
обозначал слово «юг», суровый, северный – «север». Славяне отождествляли 
с первым из них – весеннюю капель и оттепель, со вторым – зимний буран.

Из этого следует вывод о том, что преимущественно картина мира стро-
илась на оппозиции четырем сторонам света – 4 времени суток, и соответ-
ственно 4 времени года. 

Также к важнейшим противопоставлениям и оппозициям относились 
в славянской культуре мужское-женское, день-ночь, вода-огонь, жизнь-смерть, 
солнце-луна. Все это перешло из праславянской культуры в наше время. 
Каждое противопоставление имело мифологический подтекст, связанный 
с противостоянием добра и зла. Но в некоторых случаях подтекст каждого 
мог меняться местами. Как, например, море становится положительной 
стихией [3]. 

И главное, чему необходимо уделить внимание, это то, что самое важное 
место в мифологической картине мира славян отводилось непосредственно 
человеку. Характерной чертой человека, выделяемой праславянским языком, 
является наличие души, способность к разговору и мышлению. Праславяне 
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связывали эти умения с «духом» или «дыханием». Об этом свидетельствует 
происхождение слов «душа» и в некотором смысле «думать». Главное название 
праславян человека, представляет из себя сложение двух частей «чело + век». 
Но наука до конца не осмыслила конкретное значение, которое придавалось 
этим сложениям. Существует мнение, что в слово «человек» была заложена 
идея взросления и роста, как физического, так и духовного. 

При этом интересно и парадоксально, что во многих славянских языках 
слово сохранило сквозь века ясную древнюю структуру, позволяя перетолко-
вывать себя на новых уровнях развития языка и культуры. Следует отметить, 
что сугубо общественный термин «люди» прилагался к человечеству вообще 
во вторую очередь, обозначая свободных, настоящих, «своих» людей. 

При отборе культурных единиц, которые пригодны для реконструкции, 
исследователи руководствуются определенным принципом – имеет ли данная 
единица символическую значимость для славянских традиций. Например, 
лиса, практически лишена культурного значения, чего не скажешь о волке 
или кукушке. В первую очередь, учитывают, насколько часто встречается 
данная единица в различных культурных разделах. Этим определяют ее 
распространение в конкретных ареальных границах. 

Такой расклад означает, что карта значимых единиц славянской культуры 
пополняется различными мифологическими мотивами, верованиями и об-
рядами. При этом учитывается их диалектное распространение. Если тот 
или иной элемент культуры локально распространен, это свидетельствует 
о его позднем происхождении. То есть культуры в определенный период 
уже имели самостоятельное развитие. А общеславянский характер данного 
элемента будет свидетельством его большей древности. 

Включение этнографии и фольклора в круг этногенетических исследований 
и исследований по славянскому прасостоянию, то есть древнейшей жизни 
славян, их быта, верований, обрядов, социальных институтов и отношений, 
целесообразно и плодотворно не только потому, что этнография и фольклор 
тесно связаны с археологией (которую можно считать в каком-то отношении 
«доисторической» этнографией) и филологией и лингвистикой, без которой 
невозможно рассмотрение формальной стороны фольклора, не только потому, 
что эти дисциплины введут в научный оборот новый материал и дадут новые 
открытия, но и потому, что при реконструкции древнейшей славянской ду-
ховной культуры этнографы и фольклористы обратятся в принципе к таким 
же методам, какими пользуются археологи и языковеды. Единство методов 
обогащает методологию как таковую и способствует цельности, полноте 
и научной убедительности конечных результатов [4].

Из этого можно сделать вывод, что анализ семантики культурных верова-
ний, запретов, традиций и ритуальных действий, их лексического значения 
и фразеологии приведет к вычленению из числа славянских традиций ядра 
общеславянских элементов и их символического значения. 
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В статье рассматриваются признаки художественной биографии. Его 
основные содержательные признаки состоят в последовательном хронологи-
ческом изложении основных событий жизни героя. Художественная биогра-
фия содержит факты документальной биографии и характеризует героя как 
социально значимую личность. Важнейшими признаками художественной 
биографии предложено считать истинность, историчность, повествователь-
ность и литературность.

Ключевые слова: биографический текст, истинность, историчность, по-
вествовательность, литературность.

Литература, посвященная биографическим исследованиям, представле-
на в нескольких областях знания – в истории, филологии, философии, 

психологии, социологии. Представители разных наук дают определение 
«биография» по-разному и выделяют разные типы биографии. Биография 
в целом должна быть историей, и эта история должна рассказать о жизни 
человека. Произведения, в которых рассказывается о событиях в жизни пер-
сонажей, называются биографиями. Литературная биография, как правило, 
представляет собой прозаический текст, а некоторые художественные био-
графии близки к роману. В литературной биографии допустимы элементы 
вымысла, который не противоречит фактам из жизни героя.

Биография имеет многовековую культурную историю. Биографы появи-
лись в древности, например, Тацит и Плутарх. Американский исследователь  
Л. Эдель замечает, что «биография есть искусство человеческого портре-
тирования в словах» [4, c. 20]. Этимологический анализ свидетельствует 
о том, что слово «биография» состоит из «bios» (жизнь) и «grapho» (пишу), 
т.е. описание жизни. Термин «биография» впервые появился в предисловии 
к переводу книги «параллельных жизнеописаний» в XVII веке в формулировке 
«Биография, или история жизни отдельных людей» [3, c. 7]. До XX столетия 
ключевым считалось определение, которое давал Оксфордский словарь: «Био-
графия – история жизни отдельных людей, жанр литературы» [5, c. 197]. Узкое 
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основано на понятии «биографическое письмо», а именно биография – это 
реконструкция жизни человека. Структура биографической реконструкции 
состоит из четырех частей: поведение и обстоятельства; биографический 
факт; биографическое объяснение; повествовательное изображение [1,  
c. 51]. Можно сделать вывод, что биография – это продукт сочетания истории 
и литературы, тип литературного стиля, который воспроизводит жизненные 
события и характер реальных отдельных людей.

В средневековой Западной Европе биографии появились в виде записей 
о жизни святых и назывались агиографией, и только в XVI веке простые 
люди стали объектом биографического описания. Развитие биографии в Рос-
сии началось в XVIII веке. Биографические материалы того времени были 
разнообразны: дневник, письмо, мемуары, автобиография, воспоминание, 
исповедь, семейный архив и т.д. 

Биографический текст может быть документальным и художественным. 
Строго документальный биографический текст обычно имеет устойчи-
вые константы, стилевыми признаками такого текста являются строгость, 
точность и аутентичность. Строго документальный биографический текст 
представлен в следующих жанрах: резюме, генеалогия, справка, заметка, 
автобиография, энциклопедия, удостоверение, личный сертификат, студен-
ческий билет и др. Нестрого художественный биографический текст носит 
живой, искусственный и придуманный характер. Биограф может использовать 
художественное средство на основе реальности в процессе биографического 
письма. Языковая форма не имеет ограничений, и описание жизненного 
пути кого-либо в текстах этого типа может быть слито с личными эмоциями 
и субъективными переживаниями. Такой текст делится на разнообразные 
виды: дневник, исповедь, хроника, мемуары, альбом, блог, воспоминание, 
школьное сочинение, частное письмо, роман и др. [2, c. 4].

Биографический текст обычно имеет несколько фиксированных блоков, 
в частности, процесс жизненного пути, скорость прохождения, начало и конец 
жизни, причины и результаты события, смысл, цель движения. Таким образом, 
структура целого биографического текста должна состоять из следующих ком-
понентов: рождение героя (дата и место рождения), сведения о его семье, его 
образование, которое включает обучение в детстве, школьную жизнь и поездки 
за рубеж, карьеру героя. Сюда включаются начало и развитие жизненного 
пути, неудачи, важнейшие достижения героя и в итоге его смерть. Могут 
быть указаны причины и время смерти. Особенно значима в художественной 
биографии оценка героя. Она включает оценку событий, которые он пережил, 
его характера, мыслей, достижений, произведений, увлечений и т.д. 

Исходя из функций художественного биографического текста можно 
вывести его конститутивные признаки – истинность, историчность, пове-
ствовательность и литературность.
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Во-первых, охарактеризуем истинность биографического текста. Известно, 
что биография содержит факты реальной жизни человека. Она является вос-
произведением фактов, переживаемых персонажем. Поэтому истинность – это 
суть произведения. Сначала с точки зрения функции и цели биографии биограф 
организует факты в биографический текст, чтобы дать читателям возможность 
узнать о реальных переживаниях, характере и мысли замечательных людей, 
в каком положении они находятся в контексте истории и социальной среде. 
Читатель смотрит биографию с такой же целью. Поэтому биограф должен 
излагать истинные факты из жизни своего героя. Биографический текст 
повествует о человеке, который действительно существовал в реальности 
и смог оставить свой след повсюду в обществе, например, в исторических 
архивах, в письменных или устных высказываниях, а также в памяти людей. 
В биографии описываются исторические социальные ситуации, в которые 
включены множество других известных личностей, связанных с героем. Там 
будут свидетельства об этих социальных историях и о других людях. Содер-
жание биографии должно совпадать с другими документальными записями. 
Все факты, относящиеся к биографии, должны быть истинными. Например:

1. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года (по старому 
стилю 26 мая) в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор 
в отставке) в день праздника Вознесения [6].

2. Из Лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 в чине коллежского секре-
таря и определен в Коллегию иностранных дел [7]. 

Во-вторых, следует отметить историчность биографического текста. 
Биография имеет тесную связь с историей с начала ее становления. Начало 
биографии – это повествование об исторических фактах. Факты, описанные 
в биографии, являются неотъемлемой частью истории. Одна из задач биогра-
фии состоит в том, чтобы точно описать эти исторические факты, передавать 
их из поколения в поколение, передать потомкам деяния и мысли персонажа. 
Можно сказать, что биография предоставляет читателям обширную историче-
скую информацию о человеке и его эпохе. Читатель изучает биографический 
текст – это изучение истории личности и общества. Биографам нужно выбрать 
слова, которые могут выражать исторические факты прошлого, воспроиз-
водить их по-настоящему. Эти слова имеют исторический оттенок, который 
лексикологи называют историческими словами: декабрист, князь, Великая 
Отечественная война, восстание, царь, крепостничество и т.д. Например:

1. Шесть лет Пушкин провел в Царскосельском Лицее. Здесь юный поэт 
пережил события Отечественной войны 1812 года [7].

2. В с. Каменка Пушкин сблизился с членами тайного общества, будущими 
«декабристами». В Кишиневе был принят в масонскую ложу «Овидий» [6].

3. Смерть царя Александра I, восстание в Петербурге 14 декабря 1825 
г., в котором принимали участие многие друзья и знакомцы Пушкина, пере-
менили его судьбу [6].



461В-третьих,рассмотрим повествовательность биографического текста – 
это рассказывание историй. Конкретно говоря, это письменное выражение 
нескольких реальных или придуманных событий. Биография состоит в том, 
чтобы описать жизненный опыт человека. Жизнь каждого человека кон-
струирует из бесчисленного количества разнообразных фактов, и биограф 
должен организовать их в отдельные или взаимосвязанные события. Этот 
процесс выражения и организация называется повествованием. Биограф свя-
зывает значимые события со знаками языка на основе причины и следствия, 
записывает их в хронологических рамках. Эти факты, имеющие причинно-
следственную связь, представлены в хронологической повествовательности. 
Кроме того, биографическое письмо в основном выбирает использование 
повествовательных предложений, чтобы четко и точно выражать содержание 
того, как кто-то сделал что-то в определенное время, что произошло и какой 
результат был вызван. Таким образом, большое количество повествователь-
ных предложений в биографии отражает характер его повествовательности. 
Например:

1. В 1830 году повторное его сватание к Наталье Николаевне Гончаро-
вой, 18-летней московской красавице, было принято, и осенью он отправляется 
в нижегородское имение своего отца Болдино для вступления во владение 
близлежащей деревней Кистенево, подаренной отцом к свадьбе [7].

2. Зимой 1837 возник конфликт поэта с Жоржем Дантесом, принятым 
на службу в русскую гвардию благодаря покровительству усыновившего его 
нидерландского посланника барона Луи Геккерена. Ссора, причиной которой 
была оскорбленная честь Пушкина, привела к дуэли [6].

В-четвертых, нужно подчеркнуть литературность биографического текста. 
Биография носит литературный характер из-за использования стилистических 
средств в процессе биографического письма. Например: метафора, олицет-
ворение, эпитет и др. Описание обстановки и атмосферы также усиливают 
литературность. Однако литературность в биографии должна быть сопряжена 
с истинностью. В биографии нельзя придумывать факты. Биография должна 
основываться исключительно на реальных фактах. Литературность – это 
просто характер, который проявляется через языковые средства. Например: 
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете 
лет, в средине своего великого поприща!..» – писала петербургская газета [6]. 

Подведем итоги.
Основные содержательные признаки художественной биографии состоят 

в последовательном хронологическом изложении основных событий в жизни 
героя и включают описания его отношения к ним и отношения к нему его 
современников. Художественная биография содержит факты документаль-
ной биографии и характеризует героя как социально значимую личность. 
Важнейшими признаками художественной биографии предложено считать 
истинность, историчность, повествовательность и литературность.
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Linguistic status of artistic biography
The article deals with parameters of artistic biography. Its main substantive 

features consist in a consistent chronological presentation of the main events in the 
life of the hero. An artistic biography contains the facts of a documentary biography 
and characterizes the hero as a socially significant person. It is proposed that 
authenticity, historicity, narrativity and literalitybe considered the most important 
features of an artistic biography.
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Суффиксы субъективной оценки  
в образовании имен существительных

Данная статья посвящена суффиксам субъективной оценки, образующим 
имена существительные. Суффиксы субъективной оценки в русском языке 
придают словам различные оттенки: ласкательность, сочувствие, презрение, 
пренебрежение, иронию, уменьшительность, увеличительность и т.д. Они 
чаще всего служат для образования существительных, которые активно 
употребляются как в разговорной, так и в художественной речи.

Ключевые слова: имена существительные, производное слово, суффикс, 
субъективная оценка, размерная оценка, эмоционально-экспрессивная окраска.

Русский язык является одним из самых сложных и богатых языков в мире. 
Богатство и сложность русского языка мы видим со многих сторон и на 

всех его уровнях. Это отражается через разнообразие средств языковой вы-
разительности, в том числе суффиксы субъективной оценки. Эти суффиксы 
чаще всего служат для образования существительных, прилагательных, 
наречий и глаголов. Суффиксы, образующие имена существительные мо-
дификационной семантики, считаются одними из наиболее продуктивных 
способов передачи оценочности.

Термин «субъективная оценка» появляется впервые для обозначения 
отдельной категории слов в первой половине XIX века [8, c. 12]. Однако 
первые исследования этой проблематики относятся к древнегреческой грам-
матической традиции. По мнению С. Г. Шейдаевой, уже в Древней Греции 
ученые начали обращать внимание на уменьшительные слова: «уменьши-
тельное слово может быть использовано не только для обозначения реально 
малого предмета, но и для ослабления какого-нибудь сильного впечатления 
(“зло и добро меньшим”), что уменьшительные имена могут применяться 
“ради шутки”, и даже то, что не во всяком стиле речи пригодны такие слова 
(“соблюдать меру”)» [8, c. 7].

Так, история изучения субъективно-оценочных слов начинается с сущест-
вительных, передающих значение уменьшительности. Что касается понятия 
«увеличительность», то в «Российской грамматике» М.В. Ломоносов впервые 
описывает «увеличительные существительные» в шестой главе «О именах 
увеличительных и умалительных» [5, с. 98]. Исследование субъективно-
оценочных существительных, представленное в данном труде, считается 
первым достаточно полным и систематически выверенным. 
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В XVIII–XX вв. интерес к категории субъективной оценки среди русских 
филологов только вырос, и она постепенно стала одном из важных объектов 
исследования русского языка. В том числе очень важное мнение выдвинул 
Г. П. Павский о том, что «субъективно-оценочное производное может быть 
2-й и 3-й “степени уменьшения”» [8, с. 12]. Н. А. Петровский также отметил, 
что «к производным формам первой ступени присоединяются ласкательные, 
уничижительные и другие суффиксы – те же, что образуют существительные 
со значением субъективной оценки» [6, с. 20]. В качестве примера приведем 
следующие существительные: мамочка, маменька, мамаша, мамашенька. 
Все эти слова представляют собой ласкательные выражения, обозначают то 
же представление, что мама. Но слово мамашенька – это ласкательная форма 
слова мамаша. Согласно мнению Н. А. Петровского и Г. П. Павского, это 
уже вторая степень «ласковости». А в слове маменька, кроме ласковости, 
еще добавляется почтительная окраска. Такой факт доказывает своеобразие 
и особую продуктивность суффиксов субъективной оценки в образовании 
существительных.

Следует подчеркнуть роль суффиксов в передаче уменьшительно- 
ласкательного значения личных имен, на что указывал в свое время  
М. В. Ломоносов. По этому поводу в «Словаре русских личных имен»  
Н. А. Петровский дает подробное описание: «Производная уменьшительная 
форма имени – это форма имени, образованная от основы документального 
имени или его народного, разговорного, просторечного вариантов путем 
“усечения” или с помощью различного рода аффикса» [6, с. 19]. Так,благодаря 
различным суффиксам, из одного и того же имени личного производятся 
много вариантов. Например, Иван, Ваня, Ванька, Ванюшка. Согласно  
Н. А. Петровскому и Г. П. Павскому, Ваня является уменьшительной формой 
имени Иван. А Ванька и Ванюшка считаются 2-й степенью уменьшением. 
Иванка, Иванушка, Иванчик, Ивансенька, Иванюшка и т.д. также являются 
уменьшительными формами Иван. 

Стоит отметить, что в разделе § 603 «Русской грамматики» 1980 года, 
посвященном словообразованию имен существительных, специально упо-
мянуто субъективно-оценочное значение. В этой работе данная категория 
принадлежит к модификационным словообразовательным значениям, ко-
торые чаще выражаются с помощью суффиксов. Их условно разделяют 
на следующие группы: 1) уменьшительное значение, сопровождающееся 
экспрессией ласкательности или уничижительности, а при невозможности 
квалификации по размеру – только ласкательное или только уничижительное; 
2) уменьшительное значение, не сопровождающееся экспрессивными оттен-
ками; 3) ласкательное значение (не сопровождающееся уменьшительностью);  
4) увеличительное значение – при мотивации существительными – названия-
ми предметов, поддающихся квалификации по размеру [7, с. 264]. Отсюда 
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жде всего считаются квалификацией по размеру. А значение ласкательности 
и уничижительности – это производные от уменьшительности значения, 
принадлежащие к экспрессивным оттенкам. 

Кроме ласкательности и уничижительности, можно выделить и другие 
экспрессивные оттенки. В «Лексической стилистике русского языка» отме-
чается: «Слово с положительными оценками выражает одобрение, похвалу 
или положительное отношение говорящего к предметам или собеседникам, 
ласковость и сочувствие, например (…) А отрицательные окраски – это пре-
небрежение, презрение, уничижение, ирония и т.д.» [2, с. 109]. Так, можно 
прийти к выводу, что существуют два основных варианта субъективно-оце-
ночного значения: размерная оценка и эмоционально-экспрессивная окраска. 

Суффиксы, выражающие чистую размерную оценку, придают существи-
тельным, обозначающим предметы нормального размера, человека нормаль-
ной фигуры или абстрактное понятие, яркое увеличительное или уменьши-
тельное значение. То есть эти производные слова считаются эмоционально 
нейтральными.Суффиксы с эмоционально-экспрессивной окраской придают 
существительным, нейтральным в эмоционально-экспрессивном отношении, 
положительную, отрицательную или более сложную окраску. Например, 
книга> книжка (уменьшительность), дом>домина (увеличительность), 
изба>избенка (уничижительное значение), солнце> солнышко (ласкательное 
значение), идея>идейка (уменьшительно-пренебрежительное значение). Стоит 
отметить следующие ситуации: 1) уменьшительные суффиксы в образовании 
вещественных существительных иногда отражают смысл «мало», «немного» 
(молочко, хлебец, денежка, творожок); 2) эти суффиксы также активно 
употребляются в образовании имен существительных, выражающих времен-
ные понятия (денька два-три, неделька); 3) суффиксы с увеличительным 
значением иногда соседствуют с отрицательным значением, что усиливает 
отрицательную окраску производящего слова (большой дурачина, идолище); 
4) наоборот, уменьшительные суффиксы иногда придают отрицательным 
словам ласкательную окраску, что ослабляет отрицательную окраску слов 
(дурашка, дурачок, бесенок). 

Согласно нашему исследованию, в большинстве случаев один и тот же 
суффикс обладает несколькими значениями. Например, суффикс -чик- может 
иметь чисто уменьшительное, уменьшительно-ласкательное, чисто ласка-
тельное или уничижительное значения. А разные слова объясняют суффикс 
-чик- по-разному: костюмчик – уменьшительная или ласкательная форма 
слова костюм; хозяйчик – «(пренебр.). Мелкий частный предприниматель 
(владелец какой-н. мастерской и т. п.)»; зайчик – «уменьшительно-ласка-
тельная форма слова заяц; (обычно в обращении). О ребенке или дорогом, 
любимом человеке». 
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Более того, еще важно понять значение субъективно-оценочных суффиксов 
в контексте. Хотя в словаре можно найти окраску большинства суффиксов, 
но в разных текстах одно и то же слово иногда выражает разные оценки. 
Возьмем дериват костюмчик. Когда это слово выражает только уменьши-
тельность, то обозначает детский костюм. Сравним:

Вот женщина с большим дорожным саквояжем тянет за собой малыша 
в матросском костюмчике (Энн Грэнджер. Убийство в старом доме: 2006); 

Мальчишка кивнул и показал пальцем на девочку в синем костюмчике, 
с худенькими косичками (Екатерина Сереброва. Охотник Рик: 2015).

Слово костюмчик во втором примере придает предложению ласкательную 
окраску. Ввиду того, что в конце автор использовал словосочетание худенькие 
косички, которое тоже передает определяемому слову ласкательную окраску. 
Тем самым суффикс -чик- придает ласкательный оттенок слову костюм, чтобы 
последовательно реализовать соответствующую окраску текста. В отличие от 
этого, костюмчик в первом предложении только обозначает, что это детский 
костюм. Суффикс -чик здесь выражает только уменьшительное значение. 

По мнению Е. А. Земской, модификационное словообразовательное 
значение устанавливается на основании семантического соотношения меж-
ду производными и производящими [3, c. 200]. Что касается отношения 
модификации, то значение производного модификационных типов целиком 
базируется на значении производящего, оно лишь осложнено некоторой 
семантической добавкой. Таким образом, суффиксы субъективной оценки – 
это суффиксы словообразующие. Влияние суффиксов субъективной оценки 
на слова похоже на усложнение лексического значения, а не видоизменение. 
В производных с этими суффиксами сохраняется «вещественное ядро зна-
чения» их производящих. 

Возьмем, к примеру, ситуацию, когда одно и то же существительное 
сочетается с разными субъективно-оценочными суффиксами. Например, 
слово дом и его производные домик, домок, домика, домина, домишко, 
домище. Согласно Толковому словарю русского языка, домик, домишко 
и домок являются уменьшительными формами слова дом. Но домик обо-
значает «небольшой дом», подчеркивается значение уменьшительности; 
домок обладает разговорно-фамильярной окраской; домишко со значением 
пренебрежения обозначает «небольшой, плохой дом». А суффиксы -ин(а) 
и -ищ(е) придают словам домина и домище увеличительное значение, ко-
торое описывает значительный размер дома. Из этого следует, что все эти 
производные обозначают один и тот же предмет «дом». 

Несмотря на то, что в XVIII веке уменьшительные и увеличительные 
слова считались «принадлежностью низкого стиля» и «употреблялись лишь 
в “подлых” жанрах» [1, с. 196], сфера употребления суффиксов субъективной 
оценки является достаточно широкой в современном русском языке. В раз-



467говорной и художественной речи очень активно употребляются суффиксы 
субъективной оценки. Но ситуации разные. В художественных произведениях 
субъективно-оценочные слова отражают эмоциональное отношение автора 
к предмету, имеют важное значение в создании персонажей и усиливают 
экспрессивность в передаче эмоций и чувств, кроме того, они также часто 
играют важную роль в создании особой характеристики произведений. На-
пример, в произведениях, близких к устному народному творчеству, активно 
употребляются слова с суффиксами субъективной оценки для того, чтобы при-
давать произведению народную окраску. Для иллюстрации этой особенности  
И. Б. Голуб приводит стихи Н. А. Некрасова: «Н. А. Некрасов показал искус-
ное применение слов с суффиксами субъективной оценки для достижения 
народно-поэтического звучания речи: Доля ты! – русская долюшка женская!; 
Ты прости, прости, полянушка!..; Белый плат в крови мокрехонек!; Мало 
слов, а горя реченька, горя реченька бездонная...» [1, с. 198].

Не трудно заметить, что в данном фрагменте стихотворения используются 
такие суффиксы субъективной оценки, как -ушк(а), -еньк(а) и -охонек (это 
краткая форма суффикса -охоньк(ий)).Путем этих уменьшительно-ласка-
тельных суффиксовсоздаются рифмы, ритм и симметрия строф. Подобное 
употребление также существует в баснях, загадках, пословицах и поговорках, 
в детском фольклоре: Какие перушки! какой носок! И верно ангельский быть 
должен голосок! (Крылов И. А. Ворона и лисица: 1807).

В современной литературе и публицистике субъективно-оценочные дери-
ваты выступают прежде всего как средство создания иронической, сатири-
ческой оценки. В такой ситуации слова, обычно обладающие официальной 
окраской, получают яркую эмоционально-экспрессивную коннотацию: Бытие 
не допустит, чтобы кучка безмозглых политиканов разрушила этот мир 
(Раджниш Б. Ш. (Ошо). Власть, политика, изменения. Что я могу сделать, 
чтобы мир стал лучше? 2014). 

Согласно «Большому толковому словарю русского языка» С. А. Кузнецова 
(1998), политикан обозначает «Презрит. 1. Беспринципный политический 
деятель; интриган; 2. О человеке, проявляющей ловкость и предусмотри-
тельность в отношениях с людьми для достижения своих целей» [4, с. 902]. 

По нашему наблюдению, употребление суффиксов субъективной оценки, 
образующих существительные, функционирующие в разговорной речи, от-
ражает свои закономерности и особенности. В том числе уменьшительные 
дериваты наиболее активно употребляются для выражения нежной эмоции, 
положительной оценки предметов или лиц (собеседников), добавляет фами-
льярный тон словам. Например, в сказках для детей и в беседе с детьми, часто 
появляются уменьшительно-ласкательные формы слов: скушай ложечку 
картошечки, откроем книжечку, вот собачка, беленький котик и т.д. Кроме 
того, субъективно-оценочные существительные одушевленные в разговор-
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ной речи также имеют характерное употребление: они используются а) для 
выражения фамильярности (например, Васенька, Дашенька, Иванушка);  
б) для создания типичных ласковых обращений (например, душенька, голуб-
чик, голубушка), которые чаще встречаются в бытовых диалогах. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Существуют следующие ситуации образования субъективно-оценочных 

существительных: а) один и тот же суффикс выражает разные оценочные 
значения в сочетании с разными мотивирующими основами; б) путем раз-
личных суффиксов на основе мотивирующей основы одного и того же слова 
формируется несколько субъективно-оценочных форм; в) от производных 
модификационной семантики первой ступени можно образовать дериваты 
второй ступени, усиливающие экспрессивное значение предшествующей 
производной единицы. 

2. Употребление суффиксов субъективной оценки в образовании суще-
ствительных заключается в том, что они придают словам оценку размерную 
и эмоционально-экспрессивную. Размерная оценка, то есть уменьшительное 
и увеличительное значение, являются ядром категории субъективной оценки. 
В том числе суффиксы с реальным уменьшительным значением отражают 
смысл уменьшения или реализуют функцию ослабления отрицательной 
окраски слов, а увеличительные суффиксы – функцию усиления. 

3. Функции суффиксов субъективной оценки, образующие существи-
тельные в разговорной и художественной речи, отличаются друг от друга. 
В художественных произведениях эти суффиксы служат средствами создания 
персонажей, отражения эмоции и чувства автора, формирования рифмы и др. 
В разговорной речи субъективно-оценочные суффиксы уменьшительных 
производных чаще всего отражают отношение положительное – добавляют 
нежный, фамильярный тон, создают дружескую атмосферу в диалогах и т. д. 
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Suffixes of subjective evaluation in forming nouns
This article is devoted to the suffixes of subjective evaluation that form nouns. 

Suffixes of subjective evaluation in Russian language give words different shades: 
affectionate, sympathetic, contemptuous, disdainful, ironic, diminutive, magnifying, 
etc. They are mostly often used to form nouns that are actively used in both 
colloquial and artistic speech.

Keywords: nouns, derived words, suffix, subjective evaluation, dimensional 
evaluation, emotional-expressive color.
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Поэзия русской восточной эмиграции является уникальным литературным 
явлением, в ней отразилось много китайских фольклорно-этнографических 
сюжетов, мотивов, образов. Данная статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей восприятия китайского мифа в стихах поэтов русской восточной 
эмиграции.

Ключевые слова: китайский миф, поэзия русской восточной эмиграции, 
китайские легенды, дракон.

Китай – древняя цивилизация с историей в 5000 лет, подарившая миру 
множество мифов и легенд, которые стали основной и вдохновением 

для зарубежной литературы и обогатили коннотацию китайской словесно-
сти. Китайские мифы часто цитируются в русской литературе, например, 
легенда о драконе и легенда о лисе- оборотене. Конечно, можно встретить 
следы китайских мифов и сказаний в литературе русской восточной эмигра-
ции, поскольку ее центр находился в китайском городе Харбин, где русские 
писатели-эмигранты прожили долгое время, познакомились с китайской 
культурой и неизбежно ощутили на себе ее влияние. В литературе русской 
восточной эмиграции встречаются образы китайского крестьянина, работаю-
щего под палящим солнцем на полях, домов с великолепными пагодами на 
фоне незабываемых пейзажей Поднебесной. 

Китай – страна с богатой и развитой мифологией. Китайские чудища 
и боги кардинально отличаются от европейских, у китайцев своя мифологи-
ческая система. В древних мифах особое место занимали четыре священных 
животных: дракон, черепаха Сюаньу, феникс и единорог Цилинь. Горячий 
ханшин чуть туманит // Мозг, обожженный жаром слов, // И тихо плавают 
в тумане // Виденья чудищ и богов («Сижу с китайцами в харчевнях…» (Ми-
хаил Пургот)) [1, с. 129]. Чаще всего в поэзии русской восточной эмиграции 
появляется образ китайского дракона, который является важным символом 
Китая. Например, И… там, // Где солнце // Медно-красным диском // Закрыть //  
Склонялось в аспид // Острогрудых круч, // Вдруг появились // В отда-
леньи близком // Клубящиеся змеи // Черных туч… («Легенда о драконе»  



471А. И. Несмелов) [1, с. 48]. Чешуйчатый дракон свивает в кольца хвост 
(«В храме Ми-Син» Тамара Андреева) [1, с. 19]. С древних времен в Китае 
почитают и поклоняются мифическому животному – дракону. Дракон для 
китайцев является покровителем: «Я молю у Тебя пред иконами: // Даруй 
фанзу, курму и чифан // В той стране, что хранима драконами («Беженец» 
Леонид Ещин) [1, с. 9]. Существует легенда, что в далекую эпоху династии 
Ся (2 070–1 600 гг. до н. э.), существовал род лун (龙) или «дракон». По всей 
вероятности, именно в тот период появились первые изображения дракона. 
Над ним же приподнял коричнево рога // Дракон, извившийся своею узкой 
тушей («Дракон» Всеволод Иванов) [1, с. 39]. На востоке богатая интер-
претация образов дракона: иногда его глаза похожи на кроличьи, уши на 
коровьи, туловище на тело змеи; иногда голова у него как у верблюда, усы 
как у зайца, когти орла, лапы тигра. Порой встречается изображение дракона 
в виде большой змеи или животного, напоминающего одновременно и тигра, 
и лошадь. Но чаще всего дракона в Китае изображают с головой лошади 
и хвостом змеи, с крыльями по бокам туловища и четырьмя лапами [1, с. 9].

А.И. Несмелов в стихотворении «В лодке» пишет: Он поет. К дождю 
поют китайцы [1, с, 54], то есть древние китайцы поют и просят дракона 
принести дождь. Согласно китайским мифам, дракон – повелитель водной 
стихии. Он дарил людям воду, орошал поля крестьян.

Значение дракона в жизни китайцев было настолько велико, что уже 
примерно к VII в. до н.э. его изображение встречается на одеждах, воротах, 
музыкальных инструментах, архитектурных сооружениях, рукоятках мечей, 
посуде и т.п.

Резные колонны. На лесенке вышит // Резцами столетний дракон. // 
И Будда под яркой узорною крышей // Глядит на изгибы колонн («Пекин» 
Ольга Скопиченко) [1, с. 93]. В династиях Мин и Цин дракон символизиро-
вал императора, правитель называл себя драконом-сыном неба, и поэтому 
дракон был символом императорской власти. Одежда императора украшена 
вышивками с изображениями дракона, и его также часто вырезали на кар-
низах домов и храмов.

С драконом связано много народных поговорок. О человеке, дорожившем 
своим достоинством, говорили: «Идет, словно дракон, проходит, словно тигр»; 
о бездарном человеке: «У него голова дракона, а хвост змеи»; о человеке, 
занимающем высокое положение в обществе: «Дракон совершил прыжок 
в небесные ворота». Об императоре говорили: «Его лицо-лицо дракона, его 
глаза – глаза дракона, его халат – халат дракона, его руки – когти дракона, его 
дети – потомство дракона». Более того, к названию всех принадлежавших 
императору вещей добавляли слово «лун», т.е. дракон.

А теперь смыкаются ресницы // От объятий алого заката. // Что? Из 
солнца вылетает птица, // Осиянна, радужна, крылата («Феникс» Мария 
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Коростовец) [1, с. 65]. Одним из основных символов китайской культуры явля-
ется мифический «феникс», входящий в состав четырех сверхъестественных 
существ. Феникс считается почти столь же важным существом, как и дракон. 
В пантеоне священных животных Китая ему отведено особое место. Царя 
пернатых собрали из частей десятка различных птиц и животных, даже хвост 
состоит из перьев пяти цветов, которые символизируют пять добродетелей: 
долг, верность, человеколюбие, сдержанность и знание обрядов. 

Феникса связывают с солнцем и пламенем, он является символом вос-
кресения и бессмертия, смерти и возрождения в огне. Мифическая птица 
отличается невероятной красотой и благородным нравом. С прилетом сверхъ-
естественного существа китайцы связывали наступление мира и спокойствия, 
приход к власти в империи высоконравственного и справедливого правителя. 
В древнем Китае феникс вместе с драконом был символом императорской 
власти, в более позднюю эпоху стал символом императрицы. В современ-
ном китайском искусстве изображениями мифической птицы украшаются 
предметы приданного невесты и женской одежды. Считается, что статуэтка 
красного феникса приносит в дом процветание и благополучие, дает успех 
во всех делах и начинаниях, стимул к вдохновению. 

В стихотворении «Феникс» Мария Коростовец прославила легендарную 
китайскую императрицу Цы Си, назвав ее фениксом:

Будто птицы с материнских чашек!
Ближе. Ослепительно сверкнула
Яркой молнией цветных стекляшек.
Девочка в том блеске потонула.

А потом от всех блюла ревниво
Тайну лучезарного виденья
Птицы царственной под сенью ивы.
Протекли года с того мгновенья –

Девочке правления кормило
Рок вручил, отметив: пронеси!
И она в историю вступила
С августейшим именем Цы Си. [1, с. 46]

Цы Си (1835–1908) – последняя китайская императрица вошла в историю 
как жестокий тиран, как уникальная и властная женщина в эпоху патриархата. 
В стихотворении автор сравнила ее с фениксом, что было очень разумно. Цы Си  
гордая как чудо-птица, амбициозная и красивая, благородная женщина. Имен-
но она стала царицей среди людей, точно так же, как феникс – царем птиц. 

Ночь морозная, крутая… // Завтра – Новый год Китая! // Трррам-там-
там!.. Таррам-там-там! – // Раздается здесь и там. // Это лихо в барабаны //  
От вина и шума пьяный // Бьет китайский весь народ, // Провожая старый 



473год («Новый год Китая» Николай Светлов) [1, с. 86]. Китайский Новый год 
как самый важный праздник Поднебесной впечатлял русских стихотворецев. 
В историю китайского Нового года вплетена интересная легенда. В древние 
времена в Китае обитало страшное чудовище – Нянь (年 – год). Весь год 
Нянь проводил в морской пучине, а накануне Нового года вылезал из воды 
и ходил по селениям, пожирая домашний скот и нанося вред людям. В канун 
праздника крестьяне уходили из сел и прятались в горах, спасаясь от Няня. 
Однажды под Новый год в деревню пришел старец и попросился на ночлег, 
однако все спешили скрыться в горах и никому не было дела до старика. Одна 
старушка приняла его у себя, дала немного еды и стала уговаривать поскорее 
уходить из деревни, но старец попросил позволения остаться на одну ночь, 
пообещав избавить жителей от хищного чудовища. Старик наклеил на двери 
красную бумагу и подготовил бамбуковые хлопушки, и когда Нянь ворвался 
в деревню, то жутко испугался яркого света в окнах, красного цвета на дверях 
и громкого шума хлопушек. Так старик спас деревню от разорения, а люди 
узнали, как изгонять Няня. С тех пор в канун Нового года жители наклеи-
вают на двери красные парные надписи, запускают хлопушки, всю ночь не 
гасят в доме огни и не ложатся спать, что по-китайски называется «шоусуй»  
(守岁) – ожидание Нового года [4, с. 17]. С наступлением утра принято обхо-
дить родственников и друзей, поздравляя всех с праздником. Такая традиция 
широко распространена до сих пор. В стихотворении «Новый год Китая» 
изображалась картина нового года:

В небе, точно громы пушек,
Сотни рвущихся хлопушек,
Трах!., тах-тах!.. Tax!.. Тах!.. Тах-тах!
Так что звон идет в ушах…
Это духов злых и вредных
От своих фанзешек бедных
Гонит прочь китайский люд,
Чтобы в доме был уют,
Чтобы светлых духов сила
Торговать им пособила,
Чтобы всем чертям назло
 Им во всем бы повезло. [1, с. 118]

И в стихотворении «Лунный Новый год» (Александр Паркау) также 
встречается мотив этой легенды:

Но внезапно отдых благодушный
Оглушает громом канонада,
Роют снег фонтаны искр воздушных,
Ленты улиц, точно жерла ада.
Что-ж не слышно жалоб или стонов?
Дружный хохот воздух оглашает.
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Как созвездья дальних небосклонов
Огоньки фонариков мелькают.
Не страшат ни свисты, ни раскаты,
Ни ракет оранжевые мушки,
И гремят с заката до заката
Частой дробью шумные хлопушки.
Добрым людям взрывы не опасны,
Их боятся только злые духи,
Шепчут глухо быстро и бесстрастно
Заклинанья древние старухи.
И, покончив с традицьонной встречей,
Объятые праздничным туманом,
Коротают новогодний вечер
И хозяева и гости за маджаном. [1, с. 17]

Дедовские холмики средь пашен –
Густо покрывает их трава –
Без гранитных усыпальниц, башен,
Шепчут внукам вещие слова.
Наклонившись над холмом убогим,
Слушает бесстрастный сын полей,
Как вдали по солнечным дорогам
Пролетают стаи журавлей.

(«Китайская пашня» Лидия Хаиндрова) [1, с. 100]
В китайской мифологии также особый характер носят журавли-аисты 

(хэ 鹤). Именно они, согласно легендам, перевозят по воздуху ангелов, 
сопровождают умерших. Фразеологизм «верхом на журавле унестись на 
запад», означает «уйти из жизни». В Китае журавль считался патриархом 
мира пернатых, посланцем богов. Хэ питается субстанцией огня и металла, 
и к 160-летнему возрасту тело его становится белым и чистым, а крик может 
быть услышан небом. Ему приписывается исключительное долголетие. Как 
символ долголетия журавлей часто изображали в китайской живописи [3, с. 49].

Стихотворение «ДУ-ХЭ»(Март Венедикт) посвящено журавлю-аисту.
Там, где отшельник-поэт
В уединеньи живет, –
Ты – изнебесный привет –
Свой остановишь полет.
Только не стаишься ты,
О, одинокий журавль!..
Не распугает мечты
Твой молчаливый привал.
Гость прилетелый-святой,
Ветра товарищ и друг,



475Посланец ты неземной
Сферы эфира в мой круг!
Если ты крикнешь порой,
Небо услышит твой крик!
Разве сравнится с тобой
Кто из пернатой родни?!.
Особняком среди них
Ты несравнимый стоишь!.. [1, с. 55]

Русские поэты-эмигранты были очарованы китайской мифологией, поэто-
му они вводили в художественные произведения загадочный и экзотический 
колорит. Славяне-стихотворцы не ставили цели раскрыть глубокую систему 
китайской мифологии, но позволяли русскому читателю почувствовать само-
бытность этой страны, особенности менталитета ее народа и уникальность 
ее культуры.
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