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Владимир Александрович конев 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор
20.05.1937 – 13.06.2024



ПАМЯтИ ПРОФеССОРА 
ВлАдИМИРА АлекСАндРОВИЧА кОнеВА

IN mEmORY OF thE PROFESSOR 
vLADImIR ALExANDROvICh kONEv

13 июня 2024 года кафедра философии Самарского университета, социально-гумани-
тарный институт, все философское и академическое сообщество Самарского региона по-
несли невосполнимую утрату – ушел из жизни Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии Самарско-
го университета Владимир Александрович конев. крупный ученый, организатор науки, 
яркая личность, блестящий лектор и докладчик, он был создателем и главой самарской 
философской научной школы, признанной не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Владимир Александрович родился 20 мая 1937 г. в городе новосибирске (РСФСР, СССР) 
в семье офицера Советской армии. В 1959 г. окончил филологический факультет уральско-
го государственного университета имени А.М. горького (специальность «Русский язык и 
литература») и по распределению начал работать учителем русского языка и литературы в 
городе краснотурьинске Свердловской области. В 1961 г. поступил в аспирантуру при кафе-
дре эстетики философского факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Драматизм в ис-
кусстве как форма отражения противоречий действительности». В 1965 г. началась его ака-
демическая карьера на кафедре философии новосибирского электротехнического института.  
В 1966–1972 гг. молодой ученый работал на кафедре философии новосибирского государ-
ственного университета в Академгородке. В 1971 г. Высшей аттестационной комиссией при 
Минобразования и науки РФ ему присвоено ученое звание доцента. 

В 1972 г. начинается основной, наиболее плодотворный этап профессиональной и обще-
ственной деятельности В.А. конева. В.А. конев переезжает в город куйбышев, где преподает 
философские дисциплины в куйбышевском (с 1991 г. – Самарском) государственном универ-
ситете на кафедре философии, заведующим которой был его друг и коллега по новосибирско-
му университету – профессор Вадим николаевич Борисов. В 1979 г. Владимир Александрович 
успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Социальное бытие искусства» и через 
год получает ученое звание профессора. 

научное сообщество России позитивно оценивало его научные труды. одним из показа-
телей признания и авторитета ученого является его работа в различных российских научных 
фондах: в 1994–2003 гг. В.А. конев входит в состав Совета Российского гуманитарного науч-
ного фонда; является экспертом Российского фонда фундаментальных исследований и Россий-
ского научного фонда. Многие годы профессор В.А. конев возглавлял Самарское отделение 
Российского философского общества.

Важной стороной деятельности профессора В.А. конева является организаторская рабо-
та. Впервые его административный талант раскрылся в должности декана филологического фа-
культета куйбышевского государственного университета (1976–1979 гг.) Следом, в 1980 г., он 
становится организатором и главой новой, недавно созданной философской кафедры – кафе-
дры исторического материализма. В 1985–1991 гг. работал  приглашенным профессором Силез-
ского университета в Польше. По завершении зарубежной командировки, в период с 1991 по  
2015 г., Владимир Александрович конев возвращается к руководству родной кафедрой, получившей 
новое название – кафедра философии гуманитарных факультетов Самарского госуниверситета. 

За 25 лет руководства кафедрой В.А. конев создал первоклассный коллектив профессиона-
лов – исследователей и педагогов, которые исповедуют высокие стандарты университетского 
образования. Это позволило кафедральному коллективу завоевать заслуженный авторитет од-
ной из лучших философских кафедр вузов Поволжья.

В становлении профессионалов-философов Владимир Александрович большое внимание 
уделял исследовательской работе, так как считал, что только накопление и развитие научного 
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потенциала каждого члена кафедры способно поддерживать высокий статус университетского 
преподавателя. За более чем полувековой период профессиональной деятельности профес-
сор В.А. конев опубликовал 15 монографий и около 300 научных статей. Более 30 лет под 
его руководством на кафедре работал научный семинар «Философия культуры», в рамках ко-
торого состоялось более 250 заседаний, посвященных актуальным проблемам современной 
философии. Благодаря площадке семинара самарское философское сообщество приобрело 
весомый авторитет в философском сообществе России. С докладами на семинаре выступали 
философы Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, екатеринбурга, Саратова, ульяновска и дру-
гих городов страны. Содержание работы семинара отражено в десяти изданных монографиях.  
В.А. конев был признанным организатором научных исследований: выступал в качестве ини-
циатора грантовых заявок, программ и проектов по различным проблемам развития школьно-
го и высшего образования, подготовки научных и научно-педагогических кадров, вовлекал в 
эту работу коллег. Под его руководством коллектив кафедры участвовал в работе над грантами 
Президента РФ (2008–2009), Минвуза (1998–2000), РгнФ (1996, 1996–1998, 2000–2001, 2001–
2003), ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(2009–2011) и др.

Владимир Александрович на протяжении всех лет организаторской работы держал в фоку-
се своего внимания вопросы подготовки философских кадров в качестве председателя диссер-
тационных советов по теории и истории культуры, онтологии и теории познания, социальной 
философии, а также педагогических и филологических кадров, являясь в течение двух деся-
тилетий членом диссертационных советов по педагогическим и филологическим наукам. он 
был научным консультантом при подготовке диссертаций семи докторов философских наук 
(С.И. голенкова, н.А. чураковой, С.А. Лишаева, В.Л. Лехциера, н.Л. Соколовой, С.В. Со-
ловьевой, Ю.А. Разинова). Под его руководством подготовлено 18 кандидатов философских 
наук, многие из которых работают в самарских вузах. По его инициативе и под его руковод-
ством в 2014 г. была открыта магистерская программа «Философская антропология: человек 
в меняющемся мире». В 90-е и 2000-е гг. он читал интереснейшие курсы лекций не только в 
Самарском государственном университете, но и в Самарской гуманитарной академии и уни-
верситете наяновой, предлагая вдумчиво и творчески исследовать окружающую действитель-
ность и внутренний мир человека. 

Владимир Александрович конев внес большой вклад в становление и развитие научного жур-
нала «Вестник Самарского государственного университета. гуманитарная серия» (сегодня – 
«Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология»): в составе редкол-
легии журнала он работал с момента его учреждения в 1995 г. и до последних дней жизни;  
с 2016 года был его главным редактором. 

Заслуги профессора Владимира Александровича конева в развитии отечественной фило-
софии и подготовке высококвалифицированных кадров для Самарского региона оценены 
присвоением ему званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1999), «По-
четный профессор Самарского университета» и награждением почетным знаком Самарской 
губернской думы «За служение закону» (2019).

Профессор В.А. конев многие годы был признанным лидером самарской философской на-
учной школы, Просветителем, наставником, оставившим яркий след в душе тех, кто его знал 
как блестящего педагога, оригинального исследователя и общественного деятеля. 

Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его коллег и учеников.

Редколлегия журнала 
 «Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология»

Коллектив кафедры философии Самарского университета
The Editorial Board of the journal

 «Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology»
The staff of the Department of Philosophy of Samara National Research University
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Аннотация: В статье дан историографический обзор научной деятельности Петра Ивановича Рычкова – 
выдающегося российского ученого, который занимался исследованием оренбургского края, оставив после 
себя научные труды по географии, экономике, этнографии, разным отраслям естественных наук, описывающих 
природные богатства оренбургского края, историю, быт и культуру народов, его заселявших. Источниковой 
базой статьи стало научное наследие П.И. Рычкова, научные труды исследователей начиная с ХVIII века и по 
настоящее время и учебная литература по истории оренбургского края. Авторы статьи приходят к выводу, что с 
личностью и многогранной исследовательской деятельностью П.И. Рычкова оренбуржцы начинают знакомиться 
со школы. школьное историческое краеведение в обязательном порядке включает в себя тему «исследователи 
края». В главах учебных пособий, освещающих историю оренбургского края XVIII в., практически на каждой 
странице встречаются отсылки к авторитетному мнению П.И. Рычкова – «Рычков отзывался», «по словам 
П.И. Рычкова», «по данным П.И. Рычкова». Фрагменты из трудов П.И. Рычкова предлагаются учащимся в 
разделе самостоятельной работы с историческими источниками. Так, знакомясь с научным наследием Рычкова, 
юные оренбуржцы приобщаются к истории родного края, учатся понимать и ценить труд ученых, вырывающих 
из небытия событии и судьбы людей давно минувших эпох.
ключевые слова: оренбургская губерния; история оренбургского края; Петр Иванович Рычков; оренбургская 
историография; преподавание краеведения в оренбургской области.
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Abstract: the article provides a historiographical overview of the scientific activities of Pyotr Ivanovich rychkov, an 
outstanding russian scientist who studied the Orenburg region, leaving behind scientific works on geography, economics, 
ethnography, various branches of the natural sciences, describing the natural resources of the Orenburg region, 
history, life and culture of peoples those who inhabited it. the source base for the article was the scientific heritage of  
P.I. rychkov, scientific works of researchers from the 18th century to the present, and educational literature on the history 
of the Orenburg region. the authors of the article come to the conclusion that with the personality and multifaceted 
research activities of P.I. Orenburg residents begin to get acquainted with rychkov from school. School historical local 
history necessarily includes the topic «researchers of the region». In the chapters of textbooks covering the history of the 
Orenburg region of the 18th century, on almost every page there are references to the authoritative opinion of P.I. rychkov –  
«rychkov responded», «according to P.I. rychkov», «according to P.I. rychkov». fragments from the works of  
P.I. rychkov are offered to students in the section for independent work with historical sources. thus, getting acquainted 
with rychkov’s scientific heritage, young Orenburg residents become familiar with the history of their native land, learn 
to understand and appreciate the work of scientists who snatch from oblivion the events and destinies of people of bygone 
eras.
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Введение 
Петр Иванович Рычков (1712–1777) – вы-

дающийся российский ученый, первый член-
корреспондент Российской академии наук, не-
посредственный свидетель и активный участник 
образования оренбургского края, яркий предста-
витель плеяды ученых-энциклопедистов XVIII в., 
современников и сподвижников М.В. Ломоносова. 
Многогранность его научного наследия стала на-
учной базой для исследовательских начинаний в 
разных областях науки. В оренбурге установле-
ны два памятника П.И. Рычкову. Первый памят-
ник возведен на привокзальной площади – будто 
радушный хозяин, Петр Иванович встречает и 
провожает оренбуржцев и гостей города. Вто-
рой памятник украшает сквер перед корпусом 
оренбургского государственного университета – 
крупнейшей в регионе кузницы научных кадров 
и высококвалифицированных специалистов для 
народного хозяйства. Бронзовый монумент пред-
ставляет образ молодого Петра Рычкова, устрем-
ленного к научным высотам. однако главным «па-
мятником», возведенным самим П.И. Рычковым, 
стали его научные труды. наилучшим тому под-
тверждением служит история их изучения и пере-
изданий, а также обращение к ним в учебной кра-
еведческой литературе по истории оренбургского 
края, что и является целью настоящей статьи.

Изучение трудов П.И. Рычкова исследователями  
ХvIII–ХIХ в. 

научное сообщество России еще в XVIII в., 
при жизни П.И. Рычкова, дало высокую оценку 

его трудам. Академик герард Фридрих Миллер –  
историограф, естествоиспытатель и путешествен-
ник XVIII в., – подчеркивая значение региональ-
ных исследований, счел нужным отметить, что 
«подробное описание России возможно будет 
только тогда, когда во всякой губернии будет чело-
век, прилежанием и искусством подобный Рычко-
ву» [Витевский 1897, с. 293]. 

Руководители и участники научных экспе-
диций, изучавшие географию и природу орен-
бургского края во второй половине XVIII в., не 
упускали случая представиться «оренбургскому 
колумбу» и пообщаться с ним [Артамонова 2006, 
с. 61–62]. Практически каждый из них в своих 
трудах ссылался на работы Рычкова и цитировал 
его как признанного авторитета в разных отрас-
лях науки и добросовестного исследователя. Так, 
в фундаментальном труде П.С. Палласа «Путе-
шествия по разным провинциям Российской им-
перии», ставшем публичным отчетом научных 
экспедиций, автор, если верить Ф.н. Милькову, 
чтобы избежать обвинения в плагиате, вынужден 
был многократно ссылаться на «Топографию…» 
П.И. Рычкова [Мильков 1953]. 

Из анализа топографических описаний различ-
ных российских регионов, которые выходили во 
второй половине XVIII в., следует, что образцом 
для них служила опять же «Топография…» Рыч-
кова. она оказала влияние на научное становление 
Э.А. Эверсмана, что прослеживается в эверсма-
новской «естественной истории оренбургского 
края» (1840 г.). То же самое можно сказать и о на-
учном наследии П.П. Семенова-Тян-шанского, 
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В.В. Докучаева и др. Много ценных фактов и сви-
детельств почерпнул у Рычкова А.С. Пушкин, ра-
ботая над «Историей Пугачева».

однако подлинное «открытие» трудов истори-
ков XVIII в. для широкой аудитории исследовате-
лей и читателей было связано с началом деятель-
ности в оренбургской губернии научных обществ. 
В 1867 г. в оренбурге открылся отдел Император-
ского Русского географического общества (ИРго). 
В 1871 г. члены этого общества приняли едино-
гласное решение о необходимости переиздания 
«Топографии оренбургской» П.И. Рычкова [Рыч-
ков 1887].

Предполагалось, что новое издание «Топогра-
фии» будет снабжено подробными комментариями 
краеведа и историка, члена ИРго Руфа гаврило-
вича Игнатьева. он начал поиски «Топографии»: 
на тот момент книга уже была библиографической 
редкостью. найти нужный экземпляр помог уро-
женец уфы, действительный статский советник 
Федор Иванович Базилевский. В то время Ф.И. Ба- 
зилевский, также являвшийся членом Император-
ского Русского географического общества, жил в 
Санкт-Петербурге. он передал в распоряжение 
Р.г. Игнатьева как саму «Топографию», так и от-
носящиеся ко времени ее написания картографи-
ческие материалы. Последние имели соответству-
ющее времени их составления, непривычное для 
современного уха витиеватое название: «Ландкар-
ты или чертежи географические, на которых пред-
ставляется оренбургская губерния с смежными ей 
местами, сочинены в оренбурге по определению 
оренбургской губернаторской канцелярии дека-
бря 1752 года при оренбургских географических 
делах из разных прежних и новых описаний через 
геодезии прапорщика красильникова с товари-
щи». Известно, что «Топография» П.И. Рычкова 
писалась как пояснительный текст к картам кра-
сильникова [Базылева 2010, с. 110–111].

Эти издания хранились в библиотеке Академии 
наук. Была достигнута договоренность о доставке 
указанных фолиантов в оренбург. 

Базилевские, не скупясь, выделяли средства 
на меценатство и благотворительность, поэто-
му вполне объяснимо желание Федора Ивано-
вича спонсировать переиздание найденных им 
работ. В 1887 году свет увидело второе издание 
«Топографии» [Рычков 1887]. Смерть помешала  
Р.г. Игнатьеву предварить этот труд задуманным 
предисловием [Мильков 1953, с. 35]. но в несколь-
ких строчках оно все же было представлено: «То-
пография» не слишком нуждается в пространных 
предварительных сведениях, «ибо и в этом виде 
она нисколько не утратила своего ученого досто-
инства, несмотря на с лишком столетнее суще-
ствование: можно безошибочно утверждать, что 
ни один исследователь оренбургского края не мо-
жет обойтись без того, чтобы не почерпнуть чего-
либо из этого замечательного для своего времени 
труда» [Рычков 1887, с. 3]. 

Отражение наследия П.И. Рычкова в советской  
и современной научной и учебной литературе

Советская наука и школьное краеведение не-
сколько десятилетий не проявляли интереса к 
оренбургским исследователям XVIII в. Ситуация 
стала меняться после Великой отечественной 
войны, когда в регионах начали возрождать де-
ятельность научных обществ. 14 апреля 1947 г.  
в оренбурге (тогда г. чкалов) начал свою рабо-
ту чкаловский отдел географического общества 
СССР. Это событие послужило импульсом для 
привлечения местных краеведческих сил [чиби-
лев, Сафонов, Мильков 2003, с. 72–73]. 

Ведущим пропагандистом научного наследия 
П.И. Рычкова в то время становится Ф.н. Миль-
ков. При его непосредственном участии в 1949 г.  
вышел сборник «оренбургские степи в трудах 
П.И. Рычкова, Э.А. Эверсмана, С.С. неуструева» 
[оренбургские степи… 1949]. 

1950-е – 1980-е гг. стали временем возрождения 
научного краеведения в оренбуржье. основными 
источниками для написания работ оренбургских 
историков и краеведов стали труды В.н. Татищева, 
П.И. Рычкова, П.С. Палласа и других ученых XVIII в.  
[Иофа 1949; Мильков 1953; шакинко 1987; гнуче-
ва 1946; Дик 1976]. 

Продолжали обращаться к наследию П.И. Рыч- 
кова в постсоветский период и оренбургские гео-
графы. Так, в 2003 году вышла в свет коллектив-
ная монография А.А. чибилева, Д.А. Сафонова и 
Ф.н. Милькова «на границе европы и Азии». она 
была посвящена научно-организационной дея-
тельности оренбургского отдела (отделения) Рус-
ского географического общества. Авторы дали вы-
сокую оценку вкладу академических экспедиций в 
дело научного изучения края. научному наследию  
П.И. Рычкова в книге уделено особое внимание 
[чибилев, Сафонов, Мильков 2003].

В 1990-е гг. вновь, как и сто лет назад, науч-
ное сообщество Южного урала поставило во-
прос о необходимости переиздания «Топографии 
оренбургской». Разработкой и реализацией про-
екта занялись ученые из Башкортостана под руко-
водством этнографа, члена-корреспондента РАн  
Р.г. кузяева. Возглавляемый им научный коллек-
тив подготовил к изданию два фундаментальных 
труда П.И. Рычкова – «Топографию оренбургской 
губернии» [Рычков 1999] и «Историю оренбург-
скую» [Рычков 2001]. оба труда содержат необхо-
димый справочный аппарат и подробные научные 
комментарии.

Вслед за соседями оренбургское научное со-
общество посчитало необходимым представить 
академический вариант «Топографии», что и было 
сделано в 2010 г. [Топография оренбургская 2012]. 

Под эгидой оренбургского отделения Россий-
ского географического общества были торже-
ственно отмечены юбилейные даты – 300-летие со 
дня рождения П.И. Рычкова и 250-летие выхода из 
печати «Топографии оренбургской». к последней 
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юбилейной дате также было приурочено издание 
адаптированного текста «Топографии оренбург-
ской» как памятника научной мысли XVIII в. [То-
пография оренбургская 2012]. 

В советский период научные кадры орен-
бургского отдела го СССР концентрировались в 
оренбургском государственном педагогическом 
институте. Этим обстоятельством объясняется 
стремление географов-педагогов направить уси-
лия на популяризацию научного наследия пред-
шественников. Под влиянием трудов П.И. Рыч-
кова, В.И. Татищева, ученых-путешественников 
П.С. Палласа, И.г. георги, И.И. Лепехина в 1960-е 
были написаны первые школьные пособия по гео-
графическому краеведению оренбургского края. 
Так, двумя изданиями – 1964 и 1966 гг. – была 
представлена «география оренбургской области» 
(Ветров, Попов 1966).

«Почин» географов, акцентировавших внима-
ние на естественнонаучной составляющей тру-
дов исследователей XVIII в., поддержали колле-
ги-историки, сотрудники того же оренбургского 
педагогического института, для которых началь-
ная история оренбуржья представляла огромный 
интерес. Первым из них следует назвать Павла 
евменовича Матвиевского, профессора, автора 
более 90 научных работ, в том числе 50 по исто-
рическому прошлому оренбургского края. Более  
70 трудов ученого оставались неопубликованны-
ми. Благодаря сложнейшей работе с рукописями 
его дочери, историка науки, ученого с мировым 
именем галины Павловны Матвиевской и по-
могавшего ей краеведа А.В. ефремова, в 1991 г.  
в Москве, в издательстве «наука», вышло ис-
следование П.е. Матвиевского «Петр Иванович 
Рычков» [Матвиевский, ефремов 1991]. Личность  
П.И. Рычкова у автора представлена в превос-
ходном свете. П.е. Матвиевский был солидарен 
с дореволюционным биографом П.И. Рычкова  
В.н. Витевским, который назвал его «Ломоносо-
вым оренбургского края» [Матвиевский, ефремов 
1991, с. 3]. 

г.П. Матвиевская продолжала работать с ру-
кописными и разбросанными по различным из-
даниям опубликованными исследованиями своего 
отца. В 2005 году увидели свет «очерки истории 
оренбургского края XVII–XIX вв.», в которых 
представлены историко-биографические очерки о 
жизни и деятельности П.И. Рычкова, В.н. Татище-
ва, И.И. неплюева и др. [Матвиевский 2005]. 

В 1970-е гг. вслед за П.е. Матвиевским к изуче-
нию биографий и научного наследия тех, кто внес 
свой вклад в развитие края и в «открытие» исто-
рии оренбуржья для широкой читающей публи-
ки [Зобов 1993; 1997; 2007], приступил кандидат 
исторических наук, профессор Юрий Спиридоно-
вич Зобов. 

Ю.С. Зобов обладал ценной для профессио-
нального ученого способностью – находить непо-
знанное в объектах, представлявшихся доскональ-
но исследованными. обстоятельство, побудившее 
его взяться за новое прочтение биографии и погру-

зиться в суть трудов П.И. Рычкова, ученый сфор-
мулировал следующим образом: «о Рычкове 
написано немало. опубликованы работы, оценива-
ющие его географические, экономические, приро-
доведческие сочинения и взгляды. Исторические 
же труды П.И. Рычкова долгое время оставались 
слабо изученными, хотя сам П.И. Рычков считал 
себя прежде всего историком» [Зобов 2007, с. 7]. 

Таким образом, Ю.С. Зобов на передний план 
выдвинул историческое содержание научного на-
следия П.И. Рычкова. Им были проанализированы 
как первые труды историка оренбургского края, 
такие как «История оренбургская по учреждению 
оренбургской губернии», «Прибавление к орен-
бургской губернии» (1759), «краткое известие о 
татарах…» (конец 1740-х гг.), так и зрелые ком-
плексные исследования – «Топография оренбург-
ская», «описание осады оренбуржья», «описание 
Илецкой соли» (1772), «Лексикон, или Словарь 
топографический оренбургской губернии» (1776–
1777).

Историографическое осмысление трудов П.И. Рыч- 
кова позволило Ю.С. Зобову прийти к следу- 
ющему выводу: П.И. Рычков может считаться тем 
отечественным историком, который сформулиро-
вал один из главнейших принципов исследования 
исторического характера – принцип критического 
рассмотрения источника. Тот факт, что многие ис-
точники, которыми пользовался сам Рычков, со 
временем были утрачены, а какие-то события он 
описывал как современник, свидетель и даже не-
посредственный участник, позволяет говорить об 
объективности и источниковедческой значимости 
его трудов. на этом основании Ю.С. Зобов, его 
ученики и последователи относились к работам 
П.И. Рычкова не только как к результатам научных 
исследований, но и как к историческому источнику. 

Примером такого подхода может служить ста-
тья Ю.С. Зобова «оренбург в период крестьянской 
войны 1773–1775 гг.», вошедшая в научный сбор-
ник, приуроченный к 250-летию оренбурга [Зобов 
1993, с. 23–27]. каждый выделенный этап «орен-
бургских страниц» пугачевщины автор проиллю-
стрировал выдержками из «Летописи Рычкова». 
Речь П.И. Рычкова звучала при описании орен-
бурга накануне осады, первых успехов повстан-
цев, начала осады города, расширения территории 
восстания, сражения 13 января 1774 г., поражения 
Пугачева под Татищевой крепостью и Сакмарским 
городком.

к юбилейной дате – 300-летию со дня рожде-
ния П.И. Рычкова – вновь благодаря инициативе 
г.П. Матвиевской был подготовлен и издан в 4 то-
мах труд «жизнь и деятельность П.И. Рычкова» 
[жизнь и деятельность 2008].

концепция этого четырехтомника следующая: 
вначале, в первом томе, читателя знакомят с иссле-
дованием П.е. Матвиевского «Петр Иванович Рыч-
ков». Вслед за ним – «Записки Петра Ивановича 
Рычкова», «отрывок из семейных записок Рожко-
вых», также вышедший из-под пера П.И. Рычкова. 
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Завершает первый том исследование М.к. Зубовой 
«История потомков Петра Ивановича Рычкова». 
Далее – биобиблиография.

Во второй том вошла биография Рычкова, ав-
тором которой был П.И. Пекарский. Вслед за био-
графией идут труды П.И. Рычкова, переизданные 
впервые с XVIII в.

Третий том предваряется предисловием г.П. Мат- 
виевской, а далее – вновь пальма первенства за 
трудами Рычкова – его «История оренбургская», 
«описание шестимесячной осады оренбурга, 
бывшей в 1773–1774 гг. от самозванца Пугачева», 
завершает том ряд работ П.И. Рычкова по истори-
ческой тематике.

четвертый том включает в себя одну из са-
мых известных работ Рычкова – «Топографию 
оренбургской губернии», а также исследования  
г.П. Матвиевской, посвященные анализу «Топо-
графии», и статью П.е. Матвиевского «Последний 
труд П.И. Рычкова “Лексикон, или Словарь топо-
графический оренбургской губернии”».

В 1970-е гг. перед преподавателями оренбург-
ского педагогического института была поставлена 
задача: написать учебник «История родного края». 
он был подготовлен авторским коллективом,  
в который вошли П.е. Матвиевский, Ю.С. Зобов, 
П.к. Десятерик, н.И. Сайгин, Л.И. Футорянский, 
В.И. швыдченко, А.С. кумыкин. к сожалению, 
ограниченный листаж учебника не позволил пред-
ставить должным образом раздел «научное изуче-
ние края». Авторы уделили ему всего два абзаца 
(История родного края 1976, с. 38–39). 

Следующее, только теперь уже учебное по-
собие «История родного края» для учащихся  
VIII–X классов средних школ в оренбургской об-
ласти под научной редакцией Л.И. Футорянского 
было представлено читателям в 1988 г. (История 
родного края 1988). оно позиционировалось как 
дополнение к основному учебнику истории СССР.

Информация об исследователях оренбургского 
края в учебном пособии представлена в парагра-
фе «Развитие культуры в XVIII веке». В нем упо-
минаются начальники оренбургской экспедиции  
В.н. Татищев и И.к. кирилов, совмещавшие долж-
ностные обязанности с составлением картогра-
фии, описанием природных богатств, этнического 
состава и истории оренбургского края. Большего 
внимания удостоился П.И. Рычков. он характери-
зуется как выдающийся ученый, близко знакомый 
с М.В. Ломоносовым и оставивший в наследство 
труды, открывшие для мира оренбургский край.

В 1996 г. в оренбургском книжном издатель-
стве вышло очередное учебное пособие «История 
оренбуржья». оно отличалось инновационным 
для того времени подходом к изучению истории 
края – освещением основных исторических собы-
тий через личность. Ядро авторского коллектива, 
как и прежде, было представлено преподавателя-
ми оренбургского педагогического университета 
(История оренбуржья 1996). 

о П.И. Рычкове рассказывается в двух очерках, 
написанных для пособия Ю.С. Зобовым, – «орен-

бургская экспедиция» и «колумб истории орен-
бургской».

В первом из названных очерков о П.И. Рыч-
кове сказано, что он в качестве бухгалтера во-
шел в экспедицию И.к. кирилова (1734–1744), 
но вскоре прославил себя как выдающийся ис-
следователь оренбургского края. В очерке «ко-
лумб оренбургский» кратко освещена биография  
П.И. Рычкова, охарактеризованы его основные тру-
ды, из которых более подробно аннотирована «То-
пография оренбургская». Должное внимание также  
уделено рычковскому «описанию осады оренбур-
га» и его значению для исторических изысканий  
А.С. Пушкина. Ю.С. Зобов оценил исследование 
П.И. Рычкова о пугачевщине как «…подробней-
шее, деятельное описание начального этапа кре-
стьянской войны». оно содержит «достоверные 
сведения о состоянии губернии и города оренбур-
га, действиях повстанцев и губернской админи-
страции, сражениях и вылазках и т. п. Многие фак-
ты, особенно собранные автором на основе своих 
наблюдений, рассказов очевидцев и участников 
событий, встречались лишь в этом труде Рычко-
ва, почему он и приобрел значение уникального 
первоисточника по истории крестьянской войны 
1773–1775 гг.» (История оренбуржья 1996, с. 64).

Помимо прямой информации о П.И. Рычко-
ве, «История оренбуржья» содержит множество 
отсылок к текстам его работ. В них представле-
ны сведения о демографии, необходимости рас-
пространения земледелия, о значении Илецкого 
соляного промысла, структуре торговли со стра-
нами Средней Азии и связанной с ней деятельно-
стью оренбургской таможни. Ю.С. Зобов отводит  
П.И. Рычкову роль самого авторитетного эксперта 
событий, относящихся к теме «Центр крестьян-
ской войны 1773–1775 гг.».

В связи с изменениями историографических 
приоритетов, новациями в школьном историче-
ском образовании в начале XXI в. возник запрос 
на новый учебник по историческому краеведению.  
В 2008 г. свое видение истории оренбуржья в учеб-
ном пособии для учащихся общеобразовательных 
школ представили историки из оренбургского 
государственного университета Ю.П. Злобин и 
А.н. Поляков (История оренбургская 2008). Зна-
комство школьников с личностью П.И. Рычкова 
авторами вынесено в раздел «культура оренбур-
жья в XVIII веке» (глава 3). По объему сведения 
о деятельности и основных трудах П.И. Рычкова 
напоминают краткую справку в словаре либо не-
большой энциклопедии. Другие параграфы не со-
держат ни одной цитаты либо отсылки к трудам 
историка.

В 2005 г. авторитетный оренбургский историк, 
доктор исторических наук Д.А. Сафонов предпри-
нял попытку дать научному сообществу обобща-
ющий историографический труд, получивший 
название «очерки историографии оренбургской 
истории». В главе 3 «Историографические итоги 
изучения начального этапа оренбургской исто-
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рии» автор назвал П.И. Рычкова первым описате-
лем начального этапа оренбургской истории [Са-
фонов 2005, с. 59]. «История оренбургская», по 
мысли Сафонова, легла в основу (вместе с «Исто-
рией России с древнейших времен» С.М. Соло-
вьева) той базы, на которой строили свои работы 
историки других поколений – Р. Игнатьев, В. Ви-
тевский, А. Добросмыслов, А. Алекторов и др.

В то же время П.И. Рычкова, как, впрочем, и 
всех оренбургских дореволюционных историков, 
Д.А. Сафонов называет любителями-краеведа-
ми. он считает, что методика, использовавшая-
ся Рычковым и его последователями, состояла в 
переложении повествования предшественников, 
дополненном новыми фактами. Источниками для 
установления последних выступали делопро-
изводственные материалы, многие из которых, 
обратим внимание, вышли из-под пера самого  
П.И. Рычкова, десятки лет исполнявшего долж-
ность секретаря губернской канцелярии [Сафонов 
2005, с. 60]. 

Д.А. Сафонов в указанной работе еще раз об-
ращается к фигуре П.И. Рычкова при характери-
стике пушкинской «Истории Пугачева». он верно 
заметил, что «Летопись» П.И. Рычкова стала для 
А.С. Пушкина ведущим источником. однако сам 
Д.А. Сафонов относится к этой «Летописи» как 
к достоверному источнику весьма скептически: 
«…источник [«Летопись». – С. Д., Е. Г.] весьма 
субъективен, поскольку директор оренбургской 
соляной конторы П.И. Рычков был в неприязнен-
ных отношениях с губернатором И.А. Рейнсдор-
пом. он не был привлечен к важнейшим делам во 
время осады и старался заручиться поддержкой 
других деятелей администрации. Язвительными 
замечаниями в адрес губернатора наполнена вся 
летопись Рычкова» [Сафонов 2005, с. 112–113]. 

В 2011 г. в издательстве оренбургского педаго-
гического университета вышло учебное пособие 
профессора Д.А. Сафонова «За страницами учеб-
ника по истории оренбуржья». В первой главе, 
названной «кто и как изучал оренбургскую исто-
рию», автор продолжил начатый ранее экскурс 
по биографии и трудам Р.И. Рычкова, отметив, 
что его по заслугам называют первым историком 
оренбуржья. Д.А. Сафонов отказывает ему как 
бухгалтеру оренбургской экспедиции в профес-
сиональной компетентности, но признает широ-
ту его научных интересов. Там же перечислены 
основные работы, вышедшие из-под его пера. 
упомянуто использование им «краткого изве-
стия о татарах», а также те причины, по которым  
П.И. Рычков не был удостоен звания действитель-
ного члена Академии наук, а получил звание акаде-
мического корреспондента: М.В. Ломоносов отнес 
П.И. Рычкова к «провинциальным самоучкам».

Д.А. Сафонов называет труды П.И. Рычко-
ва типичными для научной традиции XVIII в. со 
свойственной ей описательностью и элементами 
мемуаристки. В то же время Д.А. Сафонов отда-
ет должное исследователю в том, что он первый и 

единственный бережно собрал сведения об исто-
рии освоения оренбургского края и обработал 
этот огромный научный пласт. П.И. Рычков «под-
верг первичной обработке огромный объем сведе-
ний, который был ему доступен, и в итоге создал 
обзоры, сыгравшие роль стартовых для всех по-
следующих исследований» (Сафонов 2011, с. 9). 

Автор учебного пособия «История оренбур-
жья» В.Ф. глуховский предпочел посвятить ис-
следователям оренбургского края отдельный па-
раграф (глуховский 2010, с. 7–24). П.И. Рычков 
представлен В.Ф. глуховским как исследователь, 
заложивший основу изучения края на научной 
платформе, назван первым из тех, кто дал ком-
плексное описание края, отмечавший все то, что 
было особенным в этом регионе.

научное наследие первых исследователей 
оренбуржья показано в данном учебном посо-
бии через призму развития отечественной нау-
ки в целом. В.Ф. глуховский обращает внимание 
читателей на то, что историческая наука в первой 
трети XVIII в. проходила стадию зарождения, по-
этому исследования той поры нельзя оценивать в 
строгих научных рамках, присущих современной 
историографии и методологии науки. 

В 2019 г. в серии «История России через исто-
рию регионов» под редакцией профессора, доктора 
исторических наук С.В. Любичанковского было 
издано последнее на сегодняшний день учебное 
пособие «История оренбургского края» (Исто-
рия оренбургского края 2019). Авторский коллек-
тив не обошел вниманием начальников и видных 
членов оренбургской экспедиции (комиссии), но,  
в отличие от предыдущей учебной литературы, не 
стал выделять их научную деятельность в отдель-
ный параграф. В теме «Деятельность оренбург-
ских экспедиций» упомянуто о ее научной цели. 
Среди ученых назван П.И. Рычков с тем посылом, 
что он сыграл большую роль вначале в должно-
сти бухгалтера, а затем получил признание как 
географ и историк (История оренбургского края 
2019, с. 37).

В следующей теме «оренбургский край в 
60–90-е гг. XVIII века» указана причина отставки  
П.И. Рычкова в 1761 г., не желающего терпеть 
недалекость и грубость нового оренбургского гу-
бернатора А.Р. Давыдова (История оренбургского 
края 2019, с. 64).

краткость сведений о первых историках орен-
буржья нивелируется в этом учебном пособии ви-
зуальным рядом. на его обложке размещены фор-
зацы «Топографии» П.И. Рычкова, фотографии его 
дома на ул. Советской, 4 в оренбурге. В рубрике 
«Сохраненное время» даны описания тех памят-
ных мест, которые связаны с историком. Биогра-
фическая справка о Петре Ивановиче Рычкове 
представлена в разделе «Авторы книг об орен-
бургском крае».

Заключение
обращения историков и оренбургских крае-

ведов всех без исключения поколений к трудам  
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П.И. Рычкова, как и неоднократные публикации 
этих трудов, убедительно доказывают, что они яв-
ляются памятниками научно-исторического насле-
дия России. Поражает широта научных интересов 
ученого. его работы – кладезь информации по гео-
графии, экономике, этнографии, разным отраслям 
естественных наук, описывающих природные бо-
гатства оренбургского края, истории, быту и куль-
туре народов, его заселявших.

о жизненном пути и многогранной исследова-
тельской деятельности П.И. Рычкова оренбурж-
цы узнают уже на школьной скамье. школьное 
историческое краеведение в обязательном поряд-

ке включает в себя тему «Исследователи края».  
В главах книг, освещающих историю оренбург-
ского края XVIII в., едва ли не на каждой страни-
це встречаются отсылки к авторитетному мнению 
П.И. Рычкова – «Рычков отзывался», «по словам 
П.И. Рычкова», «по данным П.И. Рычкова». Фраг-
менты из его трудов предлагаются учащимся для 
самостоятельной работы с историческими источ-
никами. Так, знакомясь с научным наследием Рыч-
кова, юные оренбуржцы приобщаются к истории 
родного края, учатся понимать и ценить труд уче-
ных, вырывающих из небытия события и судьбы 
людей давно минувших эпох. 
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Аннотация: Цель статьи – на основе введения в научный оборот новых архивных документов отразить 
деятельность н.А. Вознесенского на посту руководителя госплана СССР, одновременно заместителя, а затем 
первого заместителя председателя Совета народных комиссаров (Совета Министров) СССР. Актуальность 
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СССР в период отечественной войны»; рассмотреть причины репрессий в отношении него и последующую 
реабилитацию. Сделан вывод, что Вознесенский в сложнейших экономических и политических условиях 
довоенного, военного и послевоенного времени стремился к сохранению и восстановлению экономики СССР, 
указаны положительные и отрицательные стороны его деятельности, а также причины расстрела и реабилитации. 
обозначенные в его книге направления военной перестройки народного хозяйства СССР имели большое значение 
для исследования социально-экономических условий Победы в войне.
ключевые слова: н.А. Вознесенский; Политбюро; госплан СССР; гко; И.В. Сталин; репрессии; книга 
«Военная экономика СССР в период отечественной войны».
Цитирование. Мозохин о.Б. Экономическая и политическая деятельность председателя госплана СССР  
н.А. Вознесенского // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология Vestnik of Samara 
University. History, pedagogics, philology. 2024. Т. 30, № 2. С. 20–30. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-
30-2-20-30.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Мозохин О.Б., 2024
олег Борисович Мозохин – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра экономической истории, 
Институт российской истории РАн. 117292, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дмитрия ульянова, 19. 

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 18.12.2023

revised: 14.01.2024
accepted: 15.05.2024

Economic and political activities of the Chairman 
of the USSR State Planning Committee N.A. voznesensky

O.B. mozokhin
Center for economic History, Institute of russian History, russian academy of Sciences, moscow, russian federation

e-mail: mozohin@bk.ru. OrCID: https://orcid.org/0000-0002-7515-080X

Abstract: the purpose of the article is to reflect the activities of N.a. Voznesensky as head of the State Planning 
Committee of the USSr, at the same time deputy, and then first deputy chairman of the Council of People’s Commissars 
(Council of ministers) of the USSr based on the introduction of new archival documents into scientific circulation. the 
relevance of the study is due to insufficient knowledge of the activities of this economist and politician. Objectives of the 
article is to explore historical and political aspects, using analytical, statistical and comparative historical methods to tell 
about the history of Voznesensky’s creation of the book «the military economy of the USSr during the Patriotic War»; 
consider the reasons for the repression against him and subsequent rehabilitation. It is concluded that Voznesensky in the 
most difficult economic and political conditions of the pre-war, war and post-war times, sought to preserve and restore 
the economy of the USSr, the positive and negative aspects of his activities are indicated, as well as the reasons for the 
execution and rehabilitation. the directions of military restructuring of national economy of the USSr outlined in his 
book were of great importance for the study of socio-economic conditions of  Victory in the war.
key words: Voznesensky N.a.; Politbureau; Gosplan of the USSr; GkO; Stalin I.V.; repression; book «military economy 
of the USSr during the Patriotic War».
Citation. mozokhin O.B. economic and political activities of the Chairman of the USSr State Planning Committee 
N.a. Voznesensky. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia Vestnik of Samara University. 
History, pedagogics, philology, 2024, vol. 30, no. 2, pp. 20–30. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-2-
20-30. (In russ.)
Information on the conflict of interests: author declares no conflict of interest.



21
Мозохин О.Б. 
Экономическая и политическая деятельность председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского

© mozokhin O.B., 2024
Oleg B. mozokhin – Doctor of Historical Sciences, leading researcher at the Center for economic History, Institute of russian History, 
russian academy of Sciences, 19, Dmitry Ulyanov Street, moscow, 117292, russian federation.

Введение
Интерес к н.А. Вознесенскому стал проявлять-

ся в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. 
В это время в связи с его шестидесятилетием со 
дня рождения был издан однотомник его избран-
ных произведений, который содержит опублико-
ванные им статьи в газете «Правда» и «Ленинград-
ская правда», а также в журналах «Большевик» и 
«За темпы, качество, проверку». В основном пу-
бликации касались вопросов экономики. 

кроме того, там были опубликованы его 
речи, доклады и текст книги «Военная эконо-
мика СССР в период отечественной войны» 
[Вознесенский 1979]. Авторы предисловия от-
метили, что «книга оставила заметный след в 
истории советской экономической науки, хотя в 
некоторых моментах она не является бесспор-
ной…» указано, что научной деятельностью Воз-
несенский стал заниматься в 1931 г., а в 1935 г.  
ему была присуждена ученая степень доктора 
экономических наук. однако ни в этом издании, 
ни в последующих не обозначено, какой науч-
ной проблемой он занимался и какова была тема 
его диссертации. Тем не менее, несмотря на от-
сутствие у Вознесенского каких-либо крупных 
научных работ, он считался известным ученым,  
27 сентября 1943 г. его даже избрали действитель-
ным членом Академии наук СССР. Переиздание 
книги способствовало тому, что ее стали широко 
цитировать в энциклопедических изданиях, в раз-
личных справочниках, книгах. Это был важный 
источник информации, освещающий процесс пе-
рестройки экономики Советского Союза в годы 
Великой отечественной войны. Имя Вознесен-
ского с этого времени стало неразрывно связано  
с этой работой. 

Ход исследования
Прежде чем рассматривать деятельность Воз-

несенского на посту председателя госплана СССР, 
необходимо кратко отразить его предшествующую 
биографию.

Родился Вознесенский 1 декабря 1903 г. в Туль-
ской губернии. После октябрьской революции 
стал председателем уездного комитета комсомола 
в г. черни Тульской области. В 1919 г. принят в 
ряды РкП(б). С 1921 г. Вознесенский проходил 
обучение в коммунистическом университете 
имени Я.М. Свердлова. После окончания в 1924 г. 
его направляют на партийную работу в Донбасс. 
С 1928 г. Вознесенский − слушатель, а затем −  
преподаватель Экономического института красной 
профессуры. одновременно он работал в Цкк –  
РкИ. на XVII съезде партии (1934 г.) был избран 
членом комиссии советского контроля при Снк 
Союза ССР. В 1935–1937 гг. работал председате-
лем Ленинградской городской плановой комиссии 
и заместителем председателя Ленинградского го-
родского совета. 

Предвоенные годы. 23 ноября 1937 г. Возне-
сенский постановлением Политбюро Цк ВкП(б) 
был отозван из Ленинградской парторганизации и 
назначен на должность заместителя председателя 
госплана СССР (РгАнИ. Ф. 3. оп. 62. Д. 22. Л. 1).

По-видимому, уже в это время сформировалось 
мнение, что в перспективе он может возглавить 
этот государственный орган. необходимо отме-
тить, что Вознесенский был выдвиженцем члена 
Политбюро Цк ВкП(б) А.А. жданова, именно он 
предложил его кандидатуру Сталину. За день до 
своего назначения Вознесенский встречался со 
своим протеже. 

госпланом в это время руководил В.И. Межла-
ук, одновременно он исполнял обязанности заме-
стителя председателя Снк СССР. однако судьба 
этого государственного деятеля была предрешена, 
органы нкВД СССР собрали обширный компро-
метирующий материал о его «контрреволюцион-
ной деятельности». После состоявшегося назначе-
ния Вознесенского, через девять дней, 2 декабря 
1937 г. Межлаук был арестован. 28 июля 1938 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР при-
говорен к высшей мере наказания по обвинению 
в измене Родине, подрыве советской промышлен-
ности и руководстве латышской контрреволюци-
онной террористической организацией (Реабили-
тирован 17 марта 1956 г. Вк ВС СССР). 

19 января 1938 г. Вознесенский фактически воз-
главил госплан СССР, а 21 апреля постановлением 
Политбюро Цк ВкП(б) уже де-юре был утверж-
ден его главой (РгАнИ. Ф. 3. оп. 62. Д. 22. Л. 2). 

на XVIII съезде ВкП(б) в своем выступлении 
Вознесенский отметил, что в докладе Молотова 
раскрыта величественная программа соревнова-
ния капитализма и коммунизма, программа разви-
тия коммунистического общества в СССР. По его 
словам, программа перехода от социализма к ком-
мунизму во всех своих основах разработана клас-
сиком марксизма-ленинизма великим Сталиным. 

он совершенно четко обозначил свое отно-
шение к руководителю советского государства. 
Вознесенский отметил, что «исторической заслу-
гой товарища Сталина является раскрытие форм 
диктатуры рабочего класса в период социализма 
и коммунизма в стране, находящейся в капитали-
стическом окружении». если бы народы СССР не 
были вооружены сталинской программой строи-
тельства социалистического государства, програм-
мой строительства коммунизма, дело коммунисти-
ческой революции не смогло бы победить. Далее 
Вознесенский рассказал о том, какие следующие 
предпосылки перехода от социализма к высшей 
фазе коммунизма указал Сталин. 

По его мнению, решающим фактором в деле 
роста производительности труда являлось подня-
тие культурно-технического уровня рабочего клас-
са до уровня работников инженерно-технического 
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труда. В этом направлении действует переход к 
всеобщему среднему образованию и развитие мас-
сового обучения на основе соединения производи-
тельности труда с образованием. указал, что за годы 
третьей пятилетки будет выпущено лиц со средним 
и высшим образованием свыше 23 млн человек,  
а к концу третьей пятилетки каждый третий граж-
данин СССР будет учиться (Правда, № 76, с. 4).

В 1939 г. продолжился карьерный взлет Возне-
сенского. 4 апреля указом Президиума Верховного 
Совета СССР он был назначен на должность за-
местителя председателя Совета народных комис-
саров Союза ССР (гА РФ. Ф. Р-7523. оп. 4 Д. 12.  
Л. 36), а 21 июня 1939 г. постановлением Снк 
СССР утвержден заместителем председателя ко-
митета обороны при Снк СССР (гА РФ. Ф. Р-5446.  
оп. 1 в. Д. 504. Л. 29). Позже, 16 апреля 1940 г., 
Снк постановил назначить Вознесенского пред-
седателем Совета по оборонной промышленности 
при Снк Союза ССР (гА РФ. Ф. Р-5446. оп. 1.  
Д. 166. Л. 124).

10 марта 1941 г. указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Вознесенский был назначен пер-
вым заместителем председателя Совета народных 
комиссаров СССР по Экономсовету с освобожде-
нием его от обязанностей председателя госпла-
на СССР (гА РФ. Ф. Р-7523. оп. 4. Д. 48. Л. 17).  
В этом же году он был избран кандидатом в чле-
ны Политбюро Цк ВкП(б). госпланом СССР с  
10 марта 1941 г. по декабрь 1942 г. вместо Возне-
сенского руководил М.З. Сабуров. 

Интересно мнение о Вознесенском видного 
государственного и партийного деятеля А.И. Ми-
кояна. По его воспоминаниям, как только Сталин 
начал превозносить Вознесенского, его амбиции 
стали возрастать, он стал проявлять высокомерие 
по отношению к коллегам: «Вознесенский не имел 
опыта управления хозяйством, он никогда не был 
ни директором завода, ни секретарем обкома, ни 
наркомом. Поэтому стиль его работы был несколько 
канцелярским, бумажным. Для него имел большую 
силу план. он недостаточно понимал, что мало при-
нять даже очень хороший план, что главное – обеспе-
чить его выполнение» [Микоян 1999, с. 423].

Великая Отечественная война. Вероломное 
нападение фашистской германии потребовало пе-
рестройки всей экономики СССР на военный лад. 
Советская страна мобилизовала все силы, все ма-
териальные ресурсы для борьбы с врагом. 

24 июня Политбюро Цк ВкП(б) и Снк СССР 
«для руководства эвакуацией населения, учрежде-
ний, военных и иных грузов, оборудования пред-
приятий и других ценностей» при Снк СССР 
создало Совет по эвакуации (РгАнИ. Ф. 3. оп. 50.  
Д.424. Л. 1–2). началось массовое перемещение на 
Восток страны населения, промышленных пред-
приятий, продовольствия, сырья и другого иму-
щества. одно из основных правил, которое стре-
мились соблюдать при демонтаже и перемещении 
предприятий, – сохранение комплектности обо-
рудования. Эшелоны формировались с таким рас-

четом, чтобы на новом месте быстро организовать 
выпуск необходимой фронту продукции.

Период военной экономики характеризуется 
быстрыми темпами расширенного воспроизвод-
ства в восточных районах СССР, оно нашло свое 
выражение в росте численности рабочих, увеличе-
нии промышленного производства и новых капи-
таловложений, обеспечивающих развитие произ-
водительных сил СССР. 

По линии правительства последовали распоря-
жения, подписанные Вознесенским: «об обеспе-
чении поставок автомашин красной армии»; «об 
утверждении плана нкПС по погрузке народнохо-
зяйственных грузов по железным дорогам»; «об 
установке обязательных сверхурочных работ по 
наркомату совхозов СССР»; «об увеличении ози-
мого сева зерновых культур в совхозах наркомата 
совхозов»; «об отправке комбайнеров в восточ-
ные районы СССР из областей украинской ССР, 
крымской АССР, краснодарского и орджоникид-
зевского краев»; «об учете средств, поступающих 
в фонд обороны Союза ССР»; «об организации 
в г. куйбышев оперативных групп наркоматов и 
главных управлений при Совнаркоме СССР» и др.

Первые пять месяцев войны были самыми труд-
ными. немецким войскам удалось продвинуться 
вглубь страны на 850–1200 километров. гитлеров-
цы оккупировали Прибалтику, Молдавию, боль-
шую часть украины и Белоруссии, ряд областей 
РСФСР, часть карело-Финской ССР. Противник 
блокировал Ленинград, находился на подступах к 
Москве.

В октябре 1941 г. Вознесенский в связи с возник-
новением угрозы захвата Москвы был эвакуирован 
в куйбышев, где руководил работой Совнаркома. 

Постановлением Совнаркома СССР от 29 ок-
тября 1941 г. «о графике восстановления заводов, 
эвакуированных на Волгу, урал, в Сибирь, Сред-
нюю Азию и казахстан» наркомам оборонных 
наркоматов и ведущих отраслей тяжелой про-
мышленности А.И. шахурину, В.А. Малышеву,  
Д.Ф. устинову, П.н. горемыкину, И.Ф. Тевосяну, 
П.Ф. Ломако, г.Д. каплуну и другим предписыва-
лось представить не позднее 1 ноября график вос-
становления заводов, эвакуированных из Москвы, 
Тулы, Харькова, Донбасса, Ленинграда и других 
мест. Предлагалось указать сроки пуска оборудо-
вания и выпуска продукции с программой на но-
ябрь и декабрь текущего года и обеспечение пред-
приятий рабочими и инженерно-техническими 
кадрами. «к концу года на новых местах действо-
вали уже многие заводы и фабрики. В различных 
тыловых районах было размещено 122 предпри-
ятия наркомата авиапромышленности, 43 – нар-
комата танковой промышленности, 71 – наркомата 
вооружения, 96 – наркомата боеприпасов, 80 – нар-
комата минометного вооружения, 199 – наркомата 
черной металлургии, 91 – наркомата химической 
промышленности, 45 – наркомата цветной метал-
лургии и т. д.» [куманев 2006].
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организованная эвакуация оборудования про-
мышленных предприятий и людских ресурсов в 
кратчайшие сроки смогла обеспечить развертыва-
ние в глубоком тылу военно-промышленной базы 
СССР. Все народное хозяйство страны перестраи-
валось на выпуск необходимой фронту продукции.

После разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой Вознесенский 19 декабря 1941 г. 
просил Сталина принять решение перевезти до  
25 декабря 1941 г. из куйбышева в Москву основ-
ных работников Совнаркома СССР и госплана 
СССР и создать до 25 декабря 1941 г. оперативные 
группы наркоматов во главе с наркомом или пер-
вым заместителем наркома, упразднив соответ-
ствующие оперативные группы наркоматов в куй-
бышеве. Сталин посчитал принятие этого решения 
преждевременным и предложил подождать. 3 ян-
варя 1942 г. в ответ на вторичное обращение Воз-
несенского о реэвакуации из куйбышева аппарата 
управления делами Совнаркома СССР Сталин на-
писал резолюцию: «не возражаю» (РгАнИ. Ф. 3. 
оп. 50. Д. 429. Л. 53–53 об.)

25 декабря 1941 г. постановлением гко для 
разгрузки транзитных и всяких иных застрявших 
надолго грузов на железных дорогах был образо-
ван еще один комитет разгрузки в составе Мико-
яна (председатель), косыгина, Л.М. кагановича, 
Вознесенского и А.В. Хрулева. комитет разгруз-
ки рассматривал вопросы о направлении каждой 
отдельной группы грузов с участием заинтересо-
ванных наркоматов и имел полномочия принимать 
окончательные решения. В случае возникновения 
в ходе работы комитета вопросов реэвакуации 
оборудования он обязан был каждый раз ставить 
такой вопрос перед гко. Этим же постановлени-
ем Совет эвакуации расформировывался, а его ап-
парат передавался вновь образованному комитету 
разгрузки (РгАнИ. Ф. 3. оп. 50. Д. 423. Л. 20).

3 февраля 1942 г. постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР, Центрального комите-
та ВкП(б) и Совета народных комиссаров СССР 
Вознесенский вместе с Микояном вошел в со-
став государственного комитета обороны (гко), 
чрезвычайного высшего государственного органа 
в СССР в период Великой отечественной войны 
(гА РФ. Ф. Р-7523. оп. 4 Д. 50 Л. 94). До этого в 
его состав входили Сталин (председатель), Моло-
тов (заместитель председателя), к.е. Ворошилов,  
г.М. Маленков и Л.П. Берия. каждый член гко 
ведал определенным кругом вопросов. Причем эти 
закрепления не были постоянными. члены гко не 
освобождались от занимаемых партийных и госу-
дарственных должностей, при них были созданы 
рабочие группы, в которые входили специалисты 
и руководители наркоматов и различных ведомств 
[Беликов 2002].

С декабря 1942 г. госпланом СССР вновь стал 
руководить Вознесенский. 8 января 1943 г. на за-
седании госплана под его председательством 
было принято решение восстановить практику 
представления от госплана СССР в Цк ВкП(б) и 

Снк СССР ежемесячных отчетов о выполнении 
государственного народнохозяйственного плана 
(РгАЭ. Ф. 4372. оп. 93. Д. 760. Л. 1–5).

С 1943 г. Вознесенский – член комитета при 
Снк СССР по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов. он постоянно контролирует этот во-
прос.

Согласно справке, подготовленной ЦСу гос- 
плана СССР, в которой подводились итоги вы-
полнения народнохозяйственного плана за 1943 г., 
производство важнейших видов промышленной 
продукции в 1943 г. было выше, чем в 1942 г. на 
22 % выросла добыча угля, на 18 % − выплавка чу-
гуна. Значительно увеличилось производство обо-
рудования, особенно доменного, мартеновского, 
электромоторов и станков. В это время были вос-
становлены и вновь построены жилые дома, куда 
было вселено 1 814 тыс. человек.

В декабре 1943 г. госплан СССР направил в 
Снк СССР проект государственного плана восста-
новления и развития народного хозяйства СССР 
на 1944 г., при этом отмечались основные итоги 
выполнения плана за 1943 г.: увеличение объема 
промышленной продукции в 1943 г. по сравнению 
с 1942 г. на 18 %, а по наркоматам военной про-
мышленности − на 20 %.

государственный план восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР на 1944 г. ставил 
следующие основные задачи: увеличить валовую 
продукцию промышленности СССР до 145 млрд 
руб., или на 17 % по сравнению с 1943 г.; обеспе-
чить дальнейший рост военной промышленности, 
увеличив в 1944 г. валовую продукцию наркома-
тов танковой, авиационной промышленности, бое- 
припасов и вооружения до 56,2 млрд руб., или на  
16 % по сравнению с 1943 г.; довести добычу угля 
до 124,8 млн т, выплавку стали − до 12,8 млн т и 
алюминия − до 95 тыс. т; довести добычу нефти 
до 20,16 млн т; установить среднесуточную по-
грузку всех грузов по железным дорогам в размере  
54 тыс. вагонов; установить объем капитальных 
работ по народному хозяйству в размере 27,3 млрд 
руб., в том числе по областям РСФСР, уССР и 
БССР, освобожденным от немецкой оккупации, 
7,8 млрд руб.; форсировать строительство новых 
мощностей по электростанциям, металлургии и 
топливу, особенно в Донбассе.

По сельскому хозяйству предлагалось: опреде-
лить размер посевных площадей по колхозам на 
1944 г. в размере 80 млн га и за счет проведения 
агротехнических мероприятий и улучшения рабо-
ты МТС добиться повышения урожайности; дове-
сти поголовье скота в колхозах на конец года по 
крупному рогатому скоту до 15,5 млн голов, овцам 
и козам − до 41,5 млн голов, свиньям − до 2,84 млн 
голов; довести объем товарооборота до 93 млрд 
руб., всемерно поощряя развитие подсобных хо-
зяйств предприятий.

По предварительным расчетам, дефицит государ-
ственного бюджета на 1944 г. должен был составить 
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около 20 млрд руб. Военные доходы увеличива-
лись на 9 млрд руб. Предполагался рост ассигно-
вания на народное хозяйство на 16 млрд руб. и со-
циально-культурные мероприятия на 9 млрд руб. 
(РгАЭ. Ф. 4372. оп. 93. Д. 1177. Л. 8–22).

14 декабря 1944 г. Совет народных комиссаров 
Союза ССР постановил назначить Вознесенско-
го заместителем председателя Бюро Совнаркома 
СССР (гА РФ. Ф. Р-5446. оп. 1. Д. 239. Л. 142).

необходимо отметить, что индустриальная 
мощь советского государства обеспечила эконо-
мическую победу СССР над фашистской германи-
ей. Армия была оснащена первоклассной для того 
времени военной техникой. Рост военного произ-
водства и обеспечение армии военной техникой 
были гарантированы мощным развитием военной 
промышленности в период военной экономики.

Книга Н.А. Вознесенского: «Военная экономи-
ка СССР в период Отечественной войны». Для 
изучения деятельности советского тыла особое 
значение имеет книга Вознесенского «Военная 
экономика СССР в период отечественной войны». 
По архивным документам удалось проследить 
историю ее создания. 

В ноябре 1945 г. специалистами ЦСу госпла-
на СССР был подготовлен отчет «о перестройке 
и развитии народного хозяйства СССР в период 
отечественной войны» (РгАЭ. Ф. 1562. оп. 329.  
Д. 1482). Спустя 3 месяца, в марте 1946 г., появил-
ся новый документ с таким же названием, структу-
ра его почти полностью идентична структуре пре-
дыдущего отчета ЦСу, за некоторым исключением 
(РгАЭ. Ф. 1562. оп. 329. Д. 1480).

В книге Вознесенского «Военная экономика 
СССР в период отечественной войны» содержат-
ся большинство глав отчета ЦСу. Таким образом, 
Вознесенский в книге использовал его в несколько 
сокращенном варианте. Статистические материа-
лы в его работе, по сравнению с вышеупомянутым 
отчетом, частично переработаны, сделаны обоб-
щения, частично введены новые, но структура и 
подход к изложению остались прежними. 

Анализируя эти материалы, можно сделать вы-
вод, что прообраз книги Вознесенского зародился 
в недрах ЦСу госплана СССР в 1945 г., а ее на-
звание он мог позаимствовать из брошюры гРу 
генштаба красной армии «Военная экономика 
СшА», которая была ему направлена для ознаком-
ления в августе 1945 г. 

Перед тем как сдать книгу в издательство, Воз-
несенский послал ее на ознакомление Сталину, ко-
торый сделал в ней отдельные правки. Эту работу 
Вознесенский издал в 1947 г. [Вознесенский 1947]. 
В 1948 г. за книгу «Военная экономика СССР в пе-
риод отечественной войны» ему была присуждена 
Сталинская (государственная) премия I степени. 

Планы по восстановлению народного хозяй-
ства СССР. По мере освобождения территории 
Советского Союза от оккупации на основании по-
становления Снк СССР от 4 марта 1943 г. ЦСу 
госплана СССР проводило единовременный учет 

сохранившихся полностью или частично промыш-
ленных предприятий, промышленного или транс-
портного оборудования, сельскохозяйственных 
машин и инвентаря, скота, запасов топлива, сырья 
и материалов, коммунальных и торговых предпри-
ятий и предприятий общественного питания, школ 
и больниц, определяло численность городского и 
сельского населения, а также размеры жилищного 
фонда, оставшегося на этой территории после ос-
вобождения. 

19 мая 1944 г. на заседании госплана СССР под 
председательством Вознесенского рассматривался 
проект перспективного плана восстановления на-
родного хозяйства районов СССР, освобожденных 
от немецкой оккупации. Было принято решение 
представить к 25 мая первый вариант плана на 
основе проектов отделов и управлений госплана, 
предварительно рассмотренных с наркоматами и 
союзными республиками, и просить Снк СССР 
отсрочить представление госпланом перспектив-
ного плана до 15 июля. однако только 22 сентября 
1944 г. на заседании госплана приняли с поправ-
ками проект этого плана, который решили внести 
на рассмотрение и утверждение правительства 
(РгАЭ. Ф. 4372. оп. 93. Д. 1178. Л. 145–150).

9 июня 1945 г. Вознесенский направил Ста-
лину предварительный доклад госплана СССР 
«об ущербе, нанесенном Советскому Союзу 
гитлеровской германией и ее сателлитами». Все 
имущественные потери СССР составили около 
675 млрд руб. в государственных ценах 1941 г.,  
т. е. около 7 700 руб. на душу населения, прожи-
вавшего до войны в районах, подвергшихся ок-
купации, или более 3 400 рублей на душу всего на-
селения СССР до войны. объем военных расходов 
составлял около 642 млрд рублей. не были учтены 
расходы по материалам, полученным по Ленд-лизу, 
а также расходы на содержание военнопленных. 
общая сумма потерь доходов населения, колхозов, 
государственных и кооперативных предприятий 
по сравнению с уровнем 1940 г. в районах, под-
вергшихся оккупации, составляла за время войны  
606 млрд руб. в ценах 1941 г.

В результате массового истребления и ги-
бели населения в оккупированных районах, на 
немецкой каторге, превышения смертности над 
рождаемостью, а также в связи с военными по-
терями объем народного дохода за время жизни 
того поколения потерян не менее чем на сумму  
1 727 млрд руб. в ценах 1941 г. общая сумма ущер-
ба, нанесенного гитлеровской германией и ее са-
теллитами, составляла не менее 3650 млрд руб. в го-
сударственных ценах 1941 г. (РгАнИ. Ф. 3. оп. 50.  
Д. 543. Л. 116–119).

20 августа 1945 г. государственный комитет 
обороны постановил образовать при гко Спе-
циальный комитет в составе: Берии (председа-
тель), Маленкова, Вознесенского, Б.Л. Ванникова,  
А.П. Завенягина, И.В. курчатова, П.Л. капицы, 
В.А. Махнева и М.г. Первухина. на этот комитет 
возлагалось руководство всеми работами по ис-
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пользованию внутриатомной энергии урана. Для 
предварительного рассмотрения научных и техни-
ческих вопросов, вносимых на обсуждение Спе-
циального комитета, рассмотрения планов научно-
исследовательских работ и отчетов по ним, а также 
технических проектов сооружений, конструкций и 
установок по использованию внутриатомной энер-
гии урана при комитете был создан Технический 
совет, в состав которого вошел Вознесенский.

Для непосредственного руководства научно-
исследовательскими, проектными, конструктор-
скими организациями и промышленными пред-
приятиями по использованию внутриатомной 
энергии урана и производству атомных бомб при 
Снк СССР было организовано главное управле-
ние – Первое главное управление при Снк СССР, 
которое подчинялось Специальному комитету при 
гко. Вознесенскому предлагалось организовать 
в госплане управление по обеспечению заданий 
Специального комитета при гко. 1 сентября 1945 г.  
это управление было создано (РгАСПИ. Ф. 644. 
оп. 1. Д. 458. Л. 27–30; РгАЭ. Ф. 4372. оп. 94.  
Д. 9. Л. 69).

После окончания Великой отечественной 
войны был начат процесс реорганизации объек-
тов военной промышленности и ее адаптации к 
работе в условиях мирного времени. Политбюро 
Цк ВкП(б) было нацелено прежде всего на со-
кращение выпуска устаревших образцов воору-
жения, артиллерии, стрелкового оружия. Выпуск 
гражданской продукции в первую послевоенную 
пятилетку планировалось увеличить почти на  
20 %. основные вопросы конверсионного пере-
хода курировали Берия и Вознесенский (РгАЭ.  
Ф. 4372. оп. 94. Д. 1068. Л. 294–295).

В январе 1946 г. в соответствии с заданием Снк 
СССР госплан представил проект перспективного 
плана восстановления народного хозяйства СССР 
в районах, освобожденных от немецкой оккупа-
ции, на 1945–1947 гг., подготовленный совмест-
но с наркоматами и союзными республиками. на 
временно оккупированной территории СССР до 
войны (в процентах к итогу по СССР) было: на-
селения – 45 %, валовой продукции промышлен-
ности – 33 %, посевных площадей – 47 %, скота  
(в переводе на крупный) – 45 %, железнодорож-
ных путей – 53 %. Перспективный план намечал 
восстановление народного хозяйства освобожден-
ных районов СССР (РгАЭ. Ф. 4372. оп. 94. Д. 22. 
Л. 5–6).

особенно большим разрушениям в результате 
войны и оккупации подверглось сельское хозяй-
ство. Сократились посевные площади, снизилась 
урожайность сельскохозяйственных культур, со-
кратились поголовье скота и его продуктивность, 
меньше стало техники в МТС и совхозах. к труд-
ностям, вызванным войной, присоединились труд-
ности, связанные с сильной засухой в 1946 г., ох-
ватившей ряд южных и центральных районов.  
В стране был зафиксирован голод. Потребовалось 
принятие срочных мер по восстановлению и раз-
витию сельского хозяйства.

Центральное статистическое управление гос- 
плана СССР подготовило план развития сельского 
хозяйства в стране. однако в результате произве-
денной проверки Совет Министров СССР уста-
новил, что данные ЦСу об урожайности и вало-
вом урожае зерновых культур, представленные в 
правительство, являются дефектными и занижен-
ными. ЦСу без каких-либо просьб со стороны об-
ластных и республиканских организаций снизи-
ло по 25 областям, краям и республикам оценки 
урожайности местных уполномоченных госплана 
СССР и статистических управлений, в том числе 
по районам, где был хороший урожай. При этом 
ни одна область, ни одна республика не оспори-
ла оценок урожайности, так как эти заниженные 
оценки позволяли руководителям ряда областей и 
республик использовать их для оправдания невы-
полнения государственных планов хлебозаготовок 
и заявлять претензии на оказание помощи продо-
вольствием, фуражом и семенами.

В октябре 1946 г. Сталин обратил внимание 
на политически вредное использование данных 
об урожайности зерновых культур руководством 
уССР для оправдания провала хлебозаготовок на 
украине.

Постановление Совета Министров СССР от  
3 февраля 1947 г. «об ошибках ЦСу госплана 
СССР в определении урожая зерновых культур в 
1946 г. и мероприятиях по улучшению статисти-
ки урожайности» предложило изъять данные ЦСу 
об урожайности зерновых культур в 1946 г. как 
дефектные и заниженные и запретить ими пользо-
ваться. госплану было поручено рассмотреть и ут-
вердить исправленные данные о средней урожай-
ности и валовом сборе зерновых культур за 1946 г.  
в целом по СССР, а также по областям, краям и 
республикам для обеспечения в дальнейшем пра-
вильных данных об урожайности и посевных пло-
щадях сельскохозяйственных культур. учредить 
при госплане СССР государственную инспекцию 
по определению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и др. 

Состоявшийся в феврале 1947 г. пленум Цк 
ВкП(б) поставил в центр внимания партийных 
и советских органов задачу скорейшего восста-
новления и подъема сельского хозяйства. Перед 
крестьянством ставилась задача за два года до-
стигнуть довоенного уровня производства зерно-
вых, а к концу пятилетки значительно превзойти 
его. В животноводстве – восстановить довоенный 
уровень поголовья крупного рогатого скота, овец 
и коз к концу 1948 г., а свиней − к концу 1949 г. 
Первостепенное значение придавалось восстанов-
лению и развитию материально-технической базы 
сельского хозяйства. 

несмотря на указанные выше ошибки в работе 
ЦСу госплана СССР, которым руководил Возне-
сенский, 26 февраля 1947 г. пленум Цк ВкП(б) из-
брал его членом Политбюро.

1 марта 1947 г. на заседании госплана СССР 
рассматривался вопрос о проверке выполнения по-
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становления пленума Цк ВкП(б) «о мерах подъ-
ема сельского хозяйства в послевоенный период». 
Был принят проект решения госплана СССР по 
проверке выполнения постановления пленума 
(РгАЭ. Ф. 4372. оп. 94. Д. 1445. Л. 131–132).

Послевоенный пятилетний план восстанов-
ления и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг. ставил своей задачей не только вос-
становить хозяйство пострадавших районов, но 
и поднять уровень промышленности и сельского 
хозяйства значительно выше довоенного. В соот-
ветствии с заданиями нового пятилетнего плана 
промышленность СССР завершила в 1946 г. по-
слевоенную перестройку. Выработка гражданской 
продукции выросла против 1945 г. на 20 %. За 
1947 г. продукция промышленности СССР увели-
чилась по сравнению с 1946 г. на 22 %. успешное 
осуществление послевоенного пятилетнего плана 
означало укрепление экономической мощи СССР 
(РгАЭ. Ф. 1562. оп. 329. Д. 2262. Л. 1–30).

«Ленинградское дело». После войны Сталин 
стремился к выдвижению в высшие эшелоны ру-
ководства СССР более молодых и способных пар-
тийных кадров. В 1948 г. он почти официально 
обозначил преемника на пост председателя Сов- 
мина СССР – н.А. Вознесенского, а на пост се-
кретаря Цк – А.А. кузнецова. к тому времени они 
считались крупными руководителями с большим 
опытом работы. 

Влияние Маленкова и Берии, претендовавших 
на ведущие государственные посты, заметно сни-
зилось. Принять такое положение вещей они не 
могли, необходимо было переломить ситуацию в 
свою пользу. нужен был предлог, и они его нашли. 
начали с фальсификации т. н. «Ленинградского 
дела».

В это время А.А. жданов, который выдвигал 
кузнецова и Вознесенского на руководящие по-
сты, в связи с тяжелой болезнью перед своей смер-
тью потерял часть полномочий, которые перешли 
к г.М. Маленкову. 

В январе 1949 г. Маленков, являясь секретарем 
Цк ВкП(б) и заместителем председателя Совета 
Министров СССР, необоснованно обвинил руко-
водителей Ленинградской области в том, что они 
при содействии и помощи кузнецова, Вознесен-
ского и кандидата в члены Цк ВкП(б), председате-
ля Совета Министров РСФСР М.И. Родионова са-
мовольно, обойдя Цк партии и Совет Министров 
СССР, провели в Ленинграде оптовую ярмарку. 

15 февраля 1949 г. Политбюро приняло поста-
новление «об антипартийных действиях члена Цк 
ВкП(б) кузнецова А.А. и кандидатов в члены Цк 
ВкП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.», где 
утверждалось, что проведенное мероприятие при-
вело к разбазариванию государственных товарных 
фондов и неоправданным затратам средств. Про-
тив кузнецова, Родионова и Попкова были вы-
двинуты политические обвинения, а их поведение 
сравнивалось с поведением зиновьевской оппози-
ции 1935 г. В постановлении в частности упоми-
налось о предложении Попкова к Вознесенскому 

взять шефство над Ленинградом, с которым он об-
ратился к нему в 1948 г.

По постановлению Политбюро Родионов, куз-
нецов и Попков были сняты с занимаемых постов, 
им объявлены партийные взыскания – выговор.  
В отношении Вознесенского в постановлении ука-
зывалось: «отметить, что член Политбюро Цк 
ВкП(б) т. Вознесенский, хотя и отклонил предло-
жение т. Попкова о “шефстве” над Ленинградом, 
указав ему на неправильность такого предложе-
ния, тем не менее все же поступил неправильно, 
что своевременно не доложил Цк ВкП(б) об анти-
партийном предложении “шефствовать” над Ле-
нинградом, сделанном ему т. Попковым» (Изве-
стия Цк кПСС, 1989, № 2, с. 128–129).

на проходивших 21 и 22 февраля 1949 г. в Ле-
нинграде заседаниях бюро и объединенного пле-
нума обкома и горкома партии Попков и второй 
секретарь обкома Я.Ф. капустин частично призна-
ли выдвигавшиеся против них обвинения. Реше-
нием пленума обкома секретари обкома капустин 
и В.А. колобашкин были освобождены от работы. 

Тогда же стал подбираться материал и для ком-
прометации Вознесенского. С этой целью исполь-
зовалась докладная записка заместителя предсе-
дателя госснаба М.П. Помазнева от 11 февраля 
1949 г. о занижении госпланом заданий по плану 
промышленного производства на первый квартал 
1949 г. В ней он предупреждал Вознесенского о 
том, что просьба правительства, т. е. Сталина, по-
высить план первого квартала не была исполнена. 
План первого квартала был ниже того уровня про-
изводства, который был достигнут в IV квартале 
прошлого года. ознакомившись с запиской, Воз-
несенский наложил резолюцию «В дело» и забыл 
о ней. 

Для проверки этого факта создали комиссию 
во главе с Маленковым и Берией. Вознесенскому 
были предъявлены обвинения в обмане госпланом 
Правительства СССР, в подгонке цифр с целью 
«замазать действительное положение вещей».

Записка Помазнева послужила одним из по-
водов обсуждения вопроса о Вознесенском на 
заседании Бюро Совета Министров СССР, состо-
явшемся 5 марта 1949 г. под председательством 
Берии. В принятом на этом заседании постанов-
лении записано: «…т. Вознесенский... неудовлет-
ворительно руководит госпланом, не проявляет 
обязательной, особенно для члена Политбюро, 
партийности в руководстве госпланом и в защите 
директив правительства в области планирования, 
неправильно воспитывает работников госпла-
на, вследствие чего в госплане культивировались 
непартийные нравы, имели место антигосудар-
ственные действия, факты обмана правительства, 
преступные факты по подгону цифр и, наконец, 
факты, которые свидетельствуют о том, что ру-
ководящие работники госплана хитрят с прави-
тельством... освободить т. Вознесенского от обя-
занностей председателя госплана». Политбюро 
утвердило это постановление (РгАнИ. Ф. 3. оп. 54.  
Д. 3. Л. 9–19).
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В тот же день указами Президиума Верховно-
го Совета СССР Вознесенский был освобожден 
от обязанностей председателя государственно-
го планового комитета Совета Министров СССР,  
а 7 марта – от обязанностей заместителя предсе-
дателя Совета Министров СССР. он был также 
снят с поста председателя Бюро по металлургии и 
химии при Совете Министров СССР и выведен из 
состава Политбюро. 

Вознесенский сделал попытку объяснить Ста-
лину причины ошибок, которые были допущены 
им как бывшим руководителем госплана. он при-
знал, что госплан не выполнил директив прави-
тельства в обеспечении в плане I квартала по срав-
нению с предыдущим IV кварталом необходимого 
роста производства. объяснял свои ошибки тем, 
что неправильную «директиву» вместе с проектом 
плана вносил в правительство, не разобравшись в 
ней, не понимая ее принципиальной ошибочно-
сти. В заключение написал, что заслужил тот урок, 
который Цк преподает ему. Заверил, что на любой 
работе, которую ему поручат, он докажет свою 
честность и преданность партии и лично Сталину. 
Реакция Сталина на это письмо в архивах не со-
хранилась (РгАнИ. Ф. 3. оп. 62. Д. 22. Л. 6–9).

7 мая 1949 г. Вознесенский написал новое пись-
мо, где просил Сталина решить вопрос о его ра-
боте. После истечения предоставленного ему от-
пуска прошел месяц. За это время он очень много 
пережил, у него осталось лишь одно желание –  
преданной работой на пользу партии и отечества 
восстановить доверие Цк и Сталина (РгАнИ.  
Ф. 3. оп. 62. Д. 22. Л. 11).

4 июля 1949 г. секретарь Цк ВкП(б) М.А. Сус-
лов сообщил Сталину о неудовлетворительной 
работе журнала «Большевик». Редакция журнала 
допустила серьезный промах, предоставив свои 
страницы для восхваления книги Вознесенского 
«Военная экономика СССР в период отечественной 
войны», рекламируя ее без всяких к тому основа-
ний как учебник и как «глубокое научное исследо-
вание» (РгАнИ. Ф. 3. оп. 34. Д. 158. Л. 118–121).  
13 июля 1949 г. Политбюро Цк ВкП(б) на своем 
заседании рассмотрело вопрос о журнале «Боль-
шевик». По мнению членов Политбюро, редакция 
журнала допустила серьезную ошибку, предо-
ставив свои страницы для восхваления книги 
Вознесенского. Была назначена новая редакци-
онная коллегия журнала, которой предписывалось 
устранить отмеченные недостатки (РгАнИ. Ф. 3. 
оп. 34. Д. 158. Л. 113–114).

В это время органы МгБ, возглавляемые  
В.С. Абакумовым, ищут основания для ареста 
кузнецова, Родионова и бывших руководителей 
ленинградской партийной организации. Для это-
го используют относившиеся к 1936 г. материалы 
о недостойном поведении капустина в загранич-
ной командировке. на основании этих материа-
лов Абакумов 21 июля 1949 г. направил Сталину 
информацию о том, что капустин подозревается 
в связях с английской разведкой. 23 июля того же 
года его арестовали. 

наряду с этим материалы на кузнецова и дру-
гих фальсифицировались и отдельными работни-
ками комиссии партийного контроля во главе с 
М.Ф. шкирятовым. Против кузнецова было вы-
двинуто политическое обвинение: он якобы на-
саждал антипартийные, чуждые большевизму 
нравы и с группой «своих людей» пытался проти-
вопоставить ленинградскую партийную организа-
цию Центральному комитету партии. 

13 августа 1949 г. Маленков вызвал в Цк ВкП(б) 
кузнецова, Попкова, Родионова и П.г. Лазутина, где 
все они были арестованы в его приемной. 

Работниками кПк при Цк ВкП(б) подбирался 
обвинительный материал и против Вознесенского. 
он был изложен в записке заместителя председа-
теля кПк И.А. Ягодкина от 17 августа 1949 г., на-
званной «о непартийном поведении н. Вознесен-
ского». Против Вознесенского был выдвинут ряд 
необоснованных политических обвинений, в том 
числе обвинение в поддержании связи с бывшим 
ленинградским партийным руководством. 

оставшись без работы, Вознесенский несколь-
ко месяцев находился на даче, продолжая работу 
над очередной книгой. Известно содержание еще 
одного письма Вознесенского от 17 августа 1949 г.,  
направленного Сталину, где он просил дать ему 
работу, чтобы вложить свою долю труда на поль-
зу партии и Родины (РгАСПИ. Ф. 83. оп. 1. Д. 5.  
Л. 96). но Сталина он уже не интересовал. его по-
мощник Поскребышев направил это письмо на оз-
накомление Маленкову.

от Вознесенского продолжали «открещивать-
ся». 22 августа 1949 г. на заседании партбюро с 
активом парторганизации Института экономики 
Ан СССР ее члены пришли к выводу, что круп-
нейшей ошибкой руководства Института была 
полная ориентация на госплан. В стенограмме 
общего партийного собрания партийной организа-
ции института от 28 сентября 1949 г. отмечалось, 
что дирекция института и редакция журнала «Во-
просы экономики» допустили серьезные ошибки, 
написав целый ряд статей по проблемам советской 
экономики, в которых восхваляли книгу Вознесен-
ского «Военная экономика СССР в период отече-
ственной войны» (ЦгА Москвы. Ф. П-2499. оп. 1. 
Д. 8. Л. 53–58).

В ходе многопрофильной проверки в госпла-
не СССР было установлено, что в период работы 
Вознесенского пропало более 200 секретных до-
кументов. Проверка проводилась сотрудниками 
МгБ, которые выявили, что Вознесенский скрыл 
от правительства и Цк ВкП(б) факты пропажи 
этих документов.

В июле 1949 г. направленный в госплан СССР 
на должность уполномоченного Цк ВкП(б) по 
кадрам е.е. Андреев представил Маленкову со-
общение об исчезновении в госплане СССР ряда 
секретных документов, относившихся к периоду 
1944–1949 гг. По предложению Маленкова анало-
гичную информацию он направил Сталину. 

несмотря на то что проведенным расследова-
нием непосредственная виновность Вознесен-
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ского в утрате документов установлена не была, 
9 сентября 1949 г. М.Ф. шкирятов представил 
Маленкову проект решения бюро кПк с предло-
жением исключить Вознесенского из членов Цк 
ВкП(б) и привлечь его к судебной ответственно-
сти за утрату документов. Такое решение 11 сентя-
бря 1949 г. Политбюро Цк поддержало. 27 октября 
1949 г. Вознесенский был арестован, а в госплане 
проведена кадровая чистка. 

еще до своего ареста Вознесенский 1 сентября 
1949 г. успел написать очередное письмо Сталину, 
в котором объяснял пропажу документов в госпла-
не. он писал, что проведенной проверкой установ-
лена пропажа за последние 5 лет 236 секретных и 
совершенно секретных документов. Вознесенский 
признал, что в госплане был серьезный беспоря-
док в хранении таких документов и виновные в 
их потере не привлекались к суду. Имели место 
факты утери документов. он не принял решения 
о привлечении виновных к суду, a ограничился 
административными взысканиями, поскольку не 
было данных, что документы использовались для 
разглашения государственной тайны. В настоящее 
время он понял, что это его большая вина перед 
Цк и правительством [Политбюро… 2002, с. 298–
299].

В ходе следствия к арестованным по «Ленин-
градскому делу» применялись меры физического 
воздействия. не выдержав пыток и истязаний, все 
они подписали сфальсифицированные протоколы 
допросов.

18 января 1950 г. Абакумов направил Стали-
ну список 44 арестованных по «Ленинградскому 
делу» и внес предложение «по опыту прошлого 
осудить на закрытом заседании выездной сессии 
Военной коллегии Верховного Суда СССР в Ле-
нинграде без участия сторон, то есть обвинения 
и защиты, группу человек в 9–10 основных об-
виняемых. остальных осудить в общем порядке 
Военной коллегией Верховного Суда СССР. «Для 
составления обвинительного заключения и подго-
товки дела к рассмотрению в суде нам необходимо 
знать лиц, которых следует осудить в числе группы 
основных обвиняемых. Прошу Ваших указаний.  
В отношении состава Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР доложу Вам дополнительно»  
(ЦА ФСБ России. Ф. 4 ос. оп. 8. Д. 14. JI. 3).

23 августа 1950 г. Абакумов направил Сталину 
обвинительное заключение по «Ленинградскому 
делу», по которому уже проходит 33 человека. Резо-
люция Сталина гласила: «Вызва[ть] Аб[акумова]». 
Видимо потребовалась личная встреча для обсуж-
дения деталей представленного обвинительного 
заключения и состава осужденных, проходящих 
по этому делу. на самом обвинительном заклю-
чении Сталин написал следующую резолюцию: 
«Во главе обвиняемых поставить кузнецова, затем 
Попкова и потом Вознесенского». 

В Военную коллегию Верховного Суда СССР 
следственные дела на «ленинградцев» поступали 
за день-два до судебного заседания, и, естествен-
но, члены коллегии не имели времени детально оз-
накомиться с ними. Вся их роль на суде сводилась 

к тому, что они в течение 30–40 минут заслуши-
вали показания арестованного, подготовленного 
к этому времени следователем, почти не задавали 
ему вопросов и уходили на совещание выносить 
приговор (РгАнИ. Ф. 3. оп. 58. Д. 538. Л. 1–13).

4 сентября 1950 г. Абакумов и главный воен-
ный прокурор А.П. Вавилов представили Стали-
ну обвинительное заключение уже на 9 человек 
и предложили Вознесенского, кузнецова, Роди-
онова, Попкова, капустина и Лазутина осудить к 
расстрелу без права помилования с немедленным 
приведением приговора в исполнение, а И.М. Тур-
ко, Закржевскую и Ф.е. Михеева – к лишению сво-
боды. 

Политбюро приняло эти предложения 30 сентя-
бря 1950 г., когда судебный процесс подходил уже 
к концу. Процесс шел 29 и 30 сентября, а приго-
вор суда был вынесен в 01.00 1 октября 1950 г. Все 
подсудимые, за исключением Вознесенского и Ро-
дионова, в предъявленных обвинениях полностью 
признали себя виновными. 

По свидетельству заведующего общим отделом 
Цк кПСС В.М. Малина, который присутствовал 
на процессе, Вознесенский выдержал, кузнецова 
сломили. когда Вознесенскому было предоставле-
но последнее слово, он сказал: «Будь проклят этот 
город, отсюда выросла бироновщина, отсюда вы-
росла керенщина, отсюда выросла зиновьевщина, 
здесь появилась какая-то попковщина, к которой я 
никакого отношения не имею. Я не виноват в тех 
преступлениях, которые мне здесь предъявляются. 
Я прошу передать это Сталину». По словам Ма-
лина, он знал это дело от начала до конца. За него 
должен нести ответственность Маленков [Моло-
тов, Маленков, каганович 1998, с. 428].

Военной коллегией Верховного Суда СССР 
были осуждены: Вознесенский – председатель 
госплана СССР, заместитель председателя Совета 
Министров СССР, член Политбюро Цк ВкП(б); 
кузнецов – секретарь Цк ВкП(б); Родионов – кан-
дидат в члены Цк ВкП(б), председатель Совета 
Министров РСФСР; Попков – кандидат в члены 
Цк ВкП(б), секретарь Ленинградского обкома 
и горкома партии; капустин – второй секретарь 
Ленинградского обкома партии; Лазутин – пред-
седатель Ленинградского облисполкома – все к 
расстрелу, а Турко – секретарь Ярославского об-
кома ВкП(б) – приговорен к 15 годам тюремно-
го заключения; Закржевская – секретарь райкома 
ВкП(б) в г. Ленинграде – и Михеев – управделами 
Ленинградского горкома ВкП(б) – к 10 годам тю-
ремного заключения.

осужденные к высшей мере наказания через час 
после оглашения приговора были расстреляны. 

В связи с «делом» Вознесенского, кузнецова и 
других арестовали и обвинили в государственных 
и должностных преступлениях около 300 чело-
век, в том числе секретарей Цк компартий союз-
ных республик, обкомов и горкомов партии, се-
кретарей райкомов партии, работников аппаратов 
Цк ВкП(б), Цк компартий союзных республик, 
обкомов, горкомов и райкомов партии, ответствен-
ных работников Совета Министров СССР и сове-
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тов министров союзных республик, председателей 
исполкомов областных, городских и районных со-
ветов депутатов трудящихся и их заместителей, 
комсомольских работников. 23 человека были 
расстреляны, в том числе брат Вознесенского –  
А.А. Вознесенский, занимавший должность мини-
стра просвещения РСФСР, и его сестра М.А. Воз-
несенская – секретарь куйбышевского райкома 
ВкП(б) г. Ленинграда.

Реабилитация. на процессе по делу бывшего 
министра госбезопасности Абакумова и др., про-
ходившем 14–19 декабря 1954 г. в Ленинграде, 
была раскрыта роль Абакумова в фальсификации 
«Ленинградского дела». 

однако еще до предания Абакумова и его по-
дельников суду в декабре 1953 г. министр вну-
тренних дел СССР С.н. круглов писал перво-
му секретарю Цк кПСС н.С. Хрущеву о ходе 
работы по пересмотру архивно-следственных дел 
на родственников, осужденных по «ленинградско-
му делу» в 1949–1951 гг. По имеющимся в МВД 
СССР данным, всего было осуждено 214 человек, 
из них 69 человек основных обвиняемых, а 145 че-
ловек из числа близких и дальних родственников. 
кроме того, два человека умерли в тюрьме до суда. 
Министерство внутренних дел СССР считало це-
лесообразным пересмотреть архивно-следствен-
ные дела на осужденных родственников, так как 
не было серьезных оснований для привлечения 
их к уголовной ответственности или высылке  
(гА РФ. Ф. Р-8131. оп. 32. Д. 3289. Л. 62).

генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко в 
феврале 1954 г. сообщил н.С. Хрущеву, что в со-
ответствии с его поручением изучено т. н. «Ленин-
градское дело». Произведенным дополнительным 
расследованием установлено, что оно сфальсифи-
цировано. Абакумов и его сообщники путем изби-
ений, угроз добились вымышленных показаний от 
арестованных на следствии и затем заставили их 
подтвердить эти показания на суде. Руденко пола-
гал, что дело должно быть пересмотрено и прекра-
щено (гА РФ. Ф. Р-8131. оп. 32. Д. 3289. Л. 1–11).

15 апреля 1954 г. этот вопрос рассмотрел Пре-
зидиум Цк кПСС. Было принято решение при-
нять в основном представленный проект поста-
новления Цк кПСС о деле кузнецова, Попкова, 
Вознесенского и других. отредактировать его и 
внести на утверждение в Президиум Цк. Разре-
шить прокурору СССР после принятия решения 
опротестовать приговор Вк ВС СССР по этому 
делу (РгАнИ. Ф. 3. оп. 10. Д. 74. Л. 8).

29 апреля 1954 г. заключение генерального про-
курора СССР Руденко по делу было направлено в 
Вк ВС СССР. В нем в частности сообщалось, что 
прокуратурой СССР было произведено дополни-
тельное расследование, которым установлено, что 
материалы уголовного дела в отношении лиц, про-
ходящих по «Ленинградскому делу» фальсифици-
рованы (гА РФ. Ф. Р-8131. оп. 32. Д. 3289. Л. 221, 
228–229).

Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР, 
рассмотрев в заседании от 30 апреля 1954 г. за-
ключение генпрокурора СССР, приняла решение 

приговор Вк ВС СССР от 30 сентября 1950 г. по 
делу кузнецова, Попкова, Вознесенского, капу-
стина, Лазутина, Родионова, Турко, Закржевской и 
Михеева по вновь открывшимся обстоятельствам 
отменить и дело в отношении них прекратить. 
Турко, Закржевскую и Михеева из-под стражи 
освободить (гА РФ. Ф. Р-8131. оп. 32. Д. 3289.  
Л. 231–234).

через девять лет после реабилитации, в связи 
с исполняющимся 1 декабря 1963 г. 60-летием со 
дня рождения Вознесенского, группа бывших ра-
ботников госплана СССР внесла в Президиум Цк 
кПСС предложения об увековечивании его памя-
ти. 27 ноября 1963 г. было принято решение опу-
бликовать статьи в газетах «Правда», «Известия» 
и журнале «Плановое хозяйство» о Вознесенском, 
присвоить Ленинградскому финансово-экономи-
ческому институту имя Вознесенского. Издатель-
ству политической литературы поручалось издать 
однотомник его избранных произведений. 

еще через десять лет, 19 сентября 1983 г., по-
становлением Совета Министров СССР в це-
лях увековечивания памяти Вознесенского была 
установлена мемориальная доска на доме № 3 по  
ул. грановского в Москве, где он жил.

Заключение
Вознесенский руководил госпланом СССР в 

1938–1941, 1942–1949 гг. В советской экономиче-
ской системе это учреждение вело разработку и 
корректировку планов развития народного хозяй-
ства СССР, согласовывало их с министерствами и 
ведомствами, добиваясь от них принятия и выпол-
нения этих планов. При участии Вознесенского 
осуществлялось планирование развития военно-
промышленного комплекса СССР в годы Великой 
отечественной войны. 

Положительным моментом в его деятельности 
на посту руководителя госплана СССР являлось 
введение в его структуру в конце тридцатых го-
дов института уполномоченных, которые смогли 
объективно определить действительную загрузку 
объектов промышленности и на основе получен-
ных данных установить для них реальные государ-
ственные планы. отрицательным стало занижение 
планов развития сельского хозяйства и промыш-
ленности в послевоенные годы. Именно за это 
перспективный выдвиженец Сталина после утра-
ты к нему доверия и был расстрелян. 

необходимо отметить, что книга «Военная эко-
номика СССР в период отечественной войны» 
вне зависимости, кто ее написал, имела большое 
значение для исследования социально-экономиче-
ских условий Победы в войне, так как до ее изда-
ния никаких работ по данной тематике не издава-
лось. основу книги составил отчет Центрального 
статистического управления госплана СССР. как 
бы мы ни относились к этому труду обозначенные 
в ней направления военной перестройки народ-
ного хозяйства СССР в настоящее время прочно 
вошли в качестве методологической базы в науч-
но-исследовательский инструментарий лиц, изу- 
чающих историю нашей страны. 
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Аннотация: Феномен массового участия советских женщин в Великой отечественной войне не имеет аналогов 
в истории мировых войн. несмотря на это, их вклад в Победу не сразу нашел отражение в историографии  
и до сих пор недостаточно освещен как в энциклопедических изданиях, так и в школьных учебниках, что делает 
наше исследование актуальным. Цель работы – проследить становление научных подходов отечественной 
историографии к изучению участия советских женщин в Великой отечественной войне. В работе использованы 
методы историографического анализа, историографического синтеза, периодизации. Сделан вывод, что в советской 
историографии основной акцент делался на ведущей роли партии в организации боевого подвига женщин, на 
их героизме и воинских заслугах; работы об отдельных категориях женщин-военнослужащих не складывались 
в целостную картину. единственными обобщающими исследованиями советского периода по проблеме были 
работы В.С. Мурманцевой, основанные на архивных материалах. Переломной работой советского периода стал 
документальный очерк С.А. Алексиевич «у войны не женское лицо», где на основе материалов устной истории 
впервые был представлен женский взгляд на события войны. на рубеже ХХ–XXI вв., когда возникают новые 
научные направления – военно-историческая антропология и военно-историческая психология, основателем 
которых стала е.С. Сенявская, – создаются условия для более глубокого исследования феномена женщины на 
войне. однако до сих пор не появилась комплексная работа, посвященная фронтовой повседневности советских 
женщин-военнослужащих, что делает изучение данной проблемы перспективным. 
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Abstract: the phenomenon of mass participation of Soviet women in the Great Patriotic War has no analogues in the 
history of world wars. Despite this, their contribution to the Victory was not immediately reflected in historiography and is 
still not sufficiently covered both in encyclopedic publications and in school textbooks, which determines the relevance of 
our study. the purpose of the work is to trace the development of scientific approaches to the study of the participation of 
Soviet women in the Great Patriotic War. the author uses methods of historiographic analysis, historiographic synthesis, 
and periodization. the study led to conclusion that in Soviet historiography the main emphasis was made on the leading 
role of the party in organizing the military service of women, on their heroism and military merits; works on certain 
categories of female military personnel did not add up to a complex picture. the only generalizing studies on the problem 
published during the Soviet period were the works by V.S. murmantseva, based on archival materials. the turning point 
of the Soviet historiography was the documentary essay by S.a. alexievich «War’s Unwomanly face», where, based 
on oral history materials, a female perspective on the events of the Great Patriotic War was presented for the first time. 
at the turn of the 20th–21st centuries, when new scientific directions emerged – military-historical anthropology and 
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military-historical psychology, established by e.S. Senyavskaya, – conditions are being created for deeper and more 
comprehensive study of the phenomenon of women in war. However, no general work devoted to the frontline everyday 
life of Soviet women soldiers has yet appeared, which makes the study of this problem promising in contemporary 
historical science.
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Введение
Согласно указу Президента Российской Феде-

рации от 9 ноября 2022 года № 809 «об утверж-
дении основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», патриотизм, 
гражданственность, служение отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, а также историческая па-
мять являются традиционными ценностями Рос-
сии (указ Президента РФ… 2022). Воплощением 
подлинного патриотизма и гражданственности, 
понимания ответственности за судьбу Родины, 
оказавшейся в смертельной опасности, стал под-
виг советских женщин-фронтовиков, прошедших 
все трудности и испытания Великой отечествен-
ной войны.

ни в одной стране мира в годы Второй мировой 
войны женщины не принимали такого массового 
участия в боевых действиях, как в СССР: по под-
счетам историков, в годы Великой отечественной 
войны в красной армии воевало около 1 миллио-
на женщин [Сенявская 1999; Иванова 2002]. не-
смотря на это, их вклад в Победу далеко не сразу 
нашел отражение в историографии. Массовое уча-
стие советских женщин в войне недостаточно и 
неполно отражено как в энциклопедических изда-
ниях по истории Великой отечественной войны, 
так и в школьных учебниках. Все это делает наше 
исследование научно актуальным. 

объектом изучения в данной работе является 
советская и современная российская историогра-
фия Великой отечественной войны, а предметом –  
труды отечественных историков, посвященные 
женщинам-фронтовикам, участвовавшим в Вели-
кой отечественной войне. 

Цель работы состоит в том, чтобы проследить 
становление и развитие научных подходов к изу- 
чению феномена участия советских женщин в Ве-
ликой отечественной войне.

Методологическую основу данного исследова-
ния составили историографический анализ, позво-
ливший реконструировать особенности подходов 
и концепций отдельных историков; историографи-
ческий синтез, давший возможность проследить 
общие тенденции; метод периодизации, выявив-
ший основные вехи становления научных подхо-
дов к изучению данной проблематики. 

Женская фронтовая повседневность в советской 
историографии 

отечественная историография исследуемого 
вопроса прошла два больших историографиче-
ских этапа – советский (1941 – начало 1990-х гг.)  
и современный (1990-е гг. – настоящее время). 

уже в начале Великой отечественной войны 
появляются первые сборники, посвященные со-
ветским женщинам – защитницам отечества от 
немецких захватчиков. Работы периода войны но-
сили публицистический и агитационно-пропаган-
дистский характер, их главной задачей было спо-
собствовать формированию у женщин стремления 
защищать свою страну с оружием в руках. несмо-
тря на отсутствие научных обобщений и выводов, 
они содержали богатый фактический материал,  
в частности имена, фотографии героинь, краткие 
биографические сведения о них и описания рат-
ных подвигов.

В первые послевоенные десятилетия (1950–
1960-е гг.) тема женщин на войне находила от-
ражение в отдельных работах, посвященных 
медсестрам, женщинам – защитницам Москвы 
и Сталинграда, летчицам и снайперам. однако в 
обобщающих исследованиях о Великой отече-
ственной войне, выходивших в свет в тот период, 
в том числе в шеститомной «Истории Великой 
отечественной войны Советского Союза» (1960–
1965) [История… 1960–1965], упоминания о жен-
щинах-военнослужащих встречались редко и не 
складывались в целостную картину. 

Первыми крупными комплексными исследо-
ваниями о роли советских женщин в войне стали 
монография В.С. Мурманцевой «Советские жен-
щины в Великой отечественной войне» [Мурман-
цева 1974] и ее докторская диссертация «комму-
нистическая партия – вдохновитель и организатор 
боевого и трудового подвига советских женщин в 
годы Великой отечественной войны» (Мурманце-
ва… 1980). В своих работах, основанных на об-
ширном архивном материале, В.С. Мурманцева 
уделила равное внимание трудовому вкладу жен-
щин в Победу и их ратному подвигу. она впервые 
затронула такие вопросы, как мобилизация совет-
ских женщин в красную армию и ее масштабы, 
порядок прохождения женщинами военной служ-
бы. Используя документы партийных, комсомоль-
ских, государственных организаций, документы 
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Архива Министерства обороны СССР, а также ста-
тистические сборники, историко-военные труды, 
мемуарную и историческую литературу, газетные 
и журнальные статьи, В.С. Мурманцева показала, 
что советские женщины служили во всех видах и 
родах войск красной армии в годы Великой оте- 
чественной войны, привела сведения о военных 
должностях, занимаемых женщинами-фронтови-
ками, об участии женщин во всех главных битвах 
и операциях войны, об их награждениях (как вы-
сокими советскими, так и международными на-
градами), присвоении званий героя Советского 
Союза. Работы Мурманцевой стали поворотным 
пунктом в разработке рассматриваемой пробле-
мы. однако они, как и все исторические работы 
советского периода, носили историко-партийный 
характер и были выполнены в русле марксистско-
ленинской методологии, где основное внимание 
уделялось героизму женщин-фронтовиков и их 
вкладу в Победу. Вопросы о бытовых и психологи-
ческих трудностях, с которыми сталкивались жен-
щины на фронте, в тот период еще не ставились.

В перестроечный период историки получают 
возможность исследовать ранее табуированные 
темы, связанные с историей Великой отечествен-
ной войны. В 1980-е гг. начинают выходить на пер-
вый план ранее не рассматриваемые аспекты жен-
ской военной службы в годы войны: особенности 
обучения военным специальностям, трудности по-
вседневной жизни, морально-психологическая 
обстановка на фронте. Пожалуй, самой знако-
вой работой этого периода является докумен-
тальный очерк будущего нобелевского лауреата 
С.А. Алексиевич «у войны не женское лицо», 
опубликованный в Минске в 1985 г. [Алексиевич 
1985]. Алексиевич на протяжении длительного 
времени интервьюировала женщин – ветеранов 
Великой отечественной войны и собрала огром-
ную коллекцию воспоминаний медсестер, сани-
тарок, связисток, саперов, снайперов, стрелков и 
представительниц других военных профессий. 
Впервые женщины, не рассказывавшие о своем 
военном прошлом даже детям и внукам, обрели 
голос и смогли поделиться тем, о чем молчали 
долгие годы: о том, как трудно в первый раз убить 
фашиста; об ужасах работы медсестер, помогав-
ших ампутировать (часто без наркоза) конечности 
раненых бойцов; о смерти друзей, подруг, люби-
мых людей; о своих страхах, проблемах и пережи-
ваниях. Благодаря книге С.А. Алексиевич, пере-
веденной на многие иностранные языки, весь мир 
узнал о советских женщинах-фронтовиках, само-
отверженно сражавшихся на передовой, но неза-
служенно отодвинутых на второй план истории 
Великой отечественной войны. 

Повседневность советских женщин-фронтовиков 
в современной отечественной историографии

Ситуация существенно меняется на современном 
этапе отечественной историографии, на развитие ко-
торой повлияло несколько ключевых моментов. 

После распада Советского Союза происходит 
качественное изменение политической обстановки 
в стране, открываются архивы – историки получа-
ют доступ к ранее засекреченным документам, что 
существенно расширило источниковую базу их 
исследований. В российской исторической науке 
в 1990-е гг. начинает утверждаться антропологи-
ческая парадигма, признание получают такие на-
учные направления, как история повседневности и 
гендерная, в частности женская, история. наконец, 
на рубеже XX–XXI вв. в российской исторической 
науке появляются совершенно новые, оригиналь-
ные научные направления – военно-историческая 
антропология и военно-историческая психология, 
основателем и лидером которых стала военный 
историк е.С. Сенявская. 

До появления данных направлений в отече-
ственной историографии проблемы военной по-
вседневности, ментальность, социальная и ин-
дивидуальная психология участников войн не 
рассматривались (Сенявская 1992, с. 2). основ-
ной задачей военно-исторической антропологии 
и психологии стало обращение к историческому 
опыту как основному источнику знаний о челове-
ке на войне и исследование «человека воюющего» 
как особого социально-психологического явления 
[Сенявская 2018]. Использование предложенных 
е.С. Сенявской подходов позволило проводить 
системный анализ войны в «человеческом из-
мерении» [Сенявская 1999; Сенявская, Сеняв-
ский, жукова 2017]. Важно также добавить, 
что е.С. Сенявская вводит в научный оборот 
новые термины – «фронтовая повседневность» 
и «фронтовой быт», где «фронтовая повседнев-
ность» понимается как «совокупность опасности 
боя и повседневности быта во всем многообразии 
их типичных и уникальных проявлений» [Сеняв-
ская 2021, с. 8], а «фронтовой быт» – как часть 
фронтовой повседневности, тесно связанная с 
жизненными неудобствами и природно-климати-
ческими факторами и имеющая свою структуру,  
в которую включают бытовое снабжение (обмун-
дированием и продуктами питания), жилье, сани-
тарно-гигиенические условия и медицинское об-
служивание [Сенявская 2021, с. 9]. 

Процесс рассекречивания архивных докумен-
тов, взаимодействие подходов истории повседнев-
ности, гендерной истории, военно-исторической 
антропологии и психологии задали новый вектор 
в изучении военной и фронтовой повседневности 
и позволили сместить акцент на женский опыт 
войны на основе междисциплинарного подхода. 
В 2000–2020-е гг. появляются исследования, по-
священные общим проблемам женской военной 
и фронтовой повседневности в годы Великой 
отечественной войны (Батурина 2004) [Иванова 
2002; Реброва 2008], вопросу о месте женщины в 
армии в целом [Вашурина 2006], службе женщин 
в женских воинских формированиях и их военным 
специальностям периода Великой отечествен-
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ной войны (Петракова 2013) [Виноградова 2016],  
а также отношениям между мужчинами и женщи-
нами-военнослужащими в красной армии [Буд-
ницкий 2021], образу женщин на войне в перио-
дической печати в годы Великой отечественной 
войны [Аринов 2021] и памяти о женщинах-фрон-
товиках [никонова 2005; Завершинская 2016]. 

Высокий интерес к женской истории и истории 
Великой отечественной войны дал импульс разра-
ботке проблемы в региональной историографии, 
где активно исследуется вклад женщин из разных 
регионов СССР в Победу над немецкими захват-
чиками (каменева 2004; гордина 2005; Бембеева 
2008; Филонова 2020). однако преимущественно 
в данных работах главный акцент делается на тру-
довом подвиге советских женщин. Лишь немно-
гие исследования в региональной историографии 
посвящены непосредственно женщинам-военно- 
служащим (Барсукова 2005; Пожидаева 2007), где 
фронтовая повседневность рассматривается как 
один из аспектов их службы. 

Заключение
Проанализировав отечественную и советскую 

историографию женской фронтовой повседневно-
сти, мы можем отметить следующее.

Феномен массового участия советских жен-
щин в Великой отечественной войне изучается 
уже более 80 лет. однако большую часть време-
ни проблема участия советских женщин в войне 
рассматривалась в русле марксистско-ленинской 
методологии и в историко-партийном аспекте, где 
основной акцент делался на ведущей роли партии 
в организации боевого подвига женщин, на их 
героизме и воинских заслугах. Трудности повсе- 
дневной жизни на фронте, личные переживания, 
специфика женской военной службы, взаимоот-
ношения с военнослужащими-мужчинами, быто-
вая и морально-психологическая сторона службы 
женщин не затрагивались советскими историками. 

В обобщающих работах, посвященных истории 
Великой отечественной войны, подвиг женщин 
рассматривался в контексте общего вклада совет-
ского народа в Победу. Первыми и единственными 
комплексными исследованиями роли советских 
женщин в Великой отечественной войне на фрон-
те и в тылу стали работы историка В.С. Мурман-
цевой, использовавшей широкий источниковый 
материал, в том числе материалы Архива Мини-
стерства обороны. Также важной и знаковой ра-
ботой советского периода стал документальный 
очерк писателя и журналиста С.А. Алексиевич, ко-
торая проделала огромную работу по сбору воспо-
минаний женщин-фронтовиков и опубликовала их 
в своей книге «у войны не женское лицо». книга 
произвела настоящий фурор в советском обществе 
и мировом сообществе: впервые был дан женский 
взгляд на события Великой отечественной войны. 

Полноценная разработка проблемы участия со-
ветских женщин в вооруженной защите Родины 
в годы Великой отечественной войны началась 
только после распада СССР. Большую роль в этом 
сыграли новые направления в исторической науке: 
военно-историческая антропология и психология, 
основы которых заложила е.С. Сенявская. В рам-
ках данных направлений в условиях роста интере-
са к истории Великой отечественной войны и ген-
дерной истории появляются работы, освещающие 
военную службу советских женщин, их призыв в 
армию, военную подготовку, численность в соста-
ве красной армии, распределение по военным спе-
циальностям. Активно развивается региональная 
историография, авторы которой положили начало 
составлению общей мозаики боевого вклада жен-
щин из разных регионов в Победу. однако до сих 
пор еще не появилась обобщающая комплексная 
работа, посвященная фронтовой повседневности 
советских женщин-военнослужащих, что делает 
изучение данной проблемы в современной исто-
рической науке перспективным.  
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Аннотация: Цель исследования – изучение взаимодействия заместителя директора по научной и учебной 
работе куйбышевского авиационного института с руководством обкома ВкП(б) с целью решения вопроса 
пополнения фонда иностранной литературы куйбышевской областной библиотеки. Методологическую основу 
составляют принципы историзма, объективности и системности. В статье анализируется эпизод, связанный 
с пополнением фонда иностранной литературы куйбышевской областной библиотеки в годы Великой 
отечественной войны. Показано, что успех проекта был обеспечен неформальными связями руководителей 
куйбышевского авиационного института, сумевших добиться выделения средств в годы войны и послевоенный 
период. Делается вывод о высокой степени эффективности неформальных отношений, лежавших в основе 
взаимодействия руководства куйбышевского авиационного института с органами власти.
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Abstract: the purpose of the study is to study the interaction of the Deputy director for scientific and educational work 
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Введение
куйбышевский авиационный институт, ре-

шение о создании которого было принято Снк 
СССР в суровое военное время, 8 июня 1942 года 
(СогАСПИ. Ф. 656. оп. 33. Д. 21. Л. 10), всего 
за шесть месяцев «стал полноценной образова-
тельной организацией» [чеботарев, Леонов 2022]
[Малинкин 2022]. Руководству института удалось 
выстроить прочные взаимоотношения с властны-
ми структурами разных уровней. Благодаря этим 
связям институт занял одно из центральных мест 
в образовательной среде региона и мог рассчи-
тывать на особые преференции. В данной статье 
речь пойдет о формировании фонда научной ли-
тературы на иностранных языках. на материалах 
корреспонденции руководителей куйбышевского 
авиационного института и партийных органов мы 
постараемся исследовать аргументацию и логику 
взаимодействия сторон.

Историография и источники
В отечественной историографии сюжеты ком-

муникации работников высшей школы с органа-
ми власти были затронуты в статьях В.В. Рябо-
ва и г.е. козловской [Рябов и козловская 2020],  
С.Д. чеботарева и М.М. Леонова [чеботарев, Ле-
онов 2022; чеботарев, Леонов 2023], В.А. Сырки-
на (Сыркин 1970) и С.В. кузнецовой (кузнецова 
1998). Все эти публикации посвящены принци-
пиально значимым, но все же частным эпизодам; 
систематический анализ механизма эффективных 
отношений образовательных организаций высшей 
школы с властью представляется делом будущих 
исследований.

Источниковую базу статьи составили неопу-
бликованные документы Центрального государ-
ственного архива Самарской области (ЦгАСо), 
Самарского областного государственного архива 
социально политической истории (СогАСПИ),  
а также научные статьи и иные опубликованные 
материалы.

Ход исследования
Инициатором пополнения коллекции ино-

странных изданий стал заместитель директора 
авиационного института А.М. Сойфер. 27 октября 
1944 года он направил первому секретарю обко-
ма ВкП(б) В.г. жаворонкову докладную записку 
(см. Приложение), в которой указал на недостаточ-
ность фондов иностранной литературы областной 
библиотеки и библиотек высших учебных заведе-
ний (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30. Л. 22–23).

Действительно, в годы войны куйбышев стал 
важным промышленным центром. на предпри-
ятиях региона работало множество инженеров и 
изобретателей, которые были недостаточно ин-
формированы о современных им достижениях ми-
ровой инженерной мысли. о проблемах с фондом 
зарубежных изданий говорило множество людей. 
Так, в книге отзывов о работе отдела иностранной 
литературы есть запись от 22 декабря 1943 года,  

в которой научный работник А.А. компасов пред-
лагал «его основательно обновить» (ЦгАСо.  
Ф. 2354. оп. 3. Д. 48. Л. 1), а шахматный гроссмей-
стер г.Я. Ливенфиш сожалел, что «самая новейшая 
литература тридцатых годов представлена весьма 
слабо…» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 48. Л. 3). 

Согласно положению об областной библиотеке, 
утвержденному народным комиссаром просвеще-
ния РСФСР В.П. Потемкиным 3 декабря 1943 года 
(ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 2. Д. 99. Л. 1), библиотека на 
момент обращения А.М. Сойфера находилась в ве-
дении областного отдела народного образования. 
Финансирование деятельности библиотеки, вклю-
чая приобретение книг и периодики, осуществля-
лось областным отделом народного образования 
за счет средств областного бюджета (ЦгАСо.  
Ф. 2354. оп. 2. Д. 99. Л. 3). Приоритеты деятельно-
сти областной библиотеки определялись задачами 
народного образования, а не учреждений высшей 
школы.

Примечательно, что докладная записка, адре-
сованная первому секретарю обкома, была подпи-
сана не директором института Ф.И. Стебиховым, 
а его заместителем А.М. Сойфером. едва ли это 
следует расценивать как нарушение субордина-
ции: Ф.И. Стебихов был слабо вовлечен в научно-
исследовательскую проблематику и препоручил ее 
А.М. Сойферу. неформальный авторитет и боль-
шие связи в чиновничьих кругах дали А.М. Сой-
феру возможность действовать от своего имени и 
рассчитывать на успех. 

Докладная записка А.М. Сойфера написана 
не на бланке вуза, а на обычном листе бумаги.  
В тексте использованы формулировки «я считал 
бы целесообразным» и «я полагаю». Подпись «за-
меститель директора куАИ по научно-учебной ра-
боте – Доцент» подчеркивала профессиональную 
компетенцию (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30. 
Л. 22–23).

Докладная записка была датирована 27 октября 
1944 года, резолюция секретаря обкома ВкП(б) – 
15 ноября 1944 года, а в отметке канцелярии об-
кома указана дата 16 ноября (СогАСПИ. Ф. 656.  
оп. 23. Д. 30. Л. 22–23). Это дает основания пола-
гать, что записка была вручена второму секретарю 
обкома ВкП(б) С.И. кислину (именно его подпись 
стоит под резолюцией на оригинале докладной 
записки) при личной встрече, возможно, при по-
сещении института. ожидание аудиенции второ-
го по рангу должностного лица области заняло 
около 20 дней. Избранный способ доставки под-
черкивал неформальный характер коммуникации  
А.М. Сойфера с руководством региона. Личная 
просьба служила залогом того, что документ не за-
теряется в потоке обращений. нельзя исключить, 
что в ходе личной встречи могло обсуждаться и 
подключение к решению проблемы секретаря по 
авиационной промышленности н.И. Мосалова, из-
вестного дружеским расположением к администра-
ции авиационного института (СогАСПИ. Ф. 656. 
оп. 33. Д. 320. Л. 13).
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Анализируя докладную записку, выделим ос-
новную проблему – ограниченность фонда ино-
странной научной литературы областной библио-
теки, который характеризовался как совершенно 
неудовлетворительный: «имеются лишь единич-
ные экземпляры совершенно случайных книг, 
почти полностью отсутствуют фундаментальные 
периодические издания». Причина, согласно до-
кладной записке, состояла в том, что «отпускают-
ся ничтожные годовые импортные суммы». Би-
блиотеки вузов не могли «компенсировать этого 
недостатка», что являлось «помехой как в разви-
тии научной работы в городе, так и закреплении 
здесь научных работников». Эта точка зрения со-
гласуется с мнением директора областной библи-
отеки А.В. Виноградовой, считавшей, что вопрос 
пополнения фонда иностранной литературы вы-
зывает заинтересованность не только научных ра-
ботников, преподавателей и студентов вузов, но и 
инженерно-технических работников авиационных 
и шарикоподшипниковых заводов города и обла-
сти, а также научно-исследовательских институ-
тов (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 87. Л. 1–1 об.).

Для решения проблемы с фондом иностран-
ной научной литературы А.М. Сойфер предлагал 
обратиться в государственный комитет обороны 
«о выделении валютной суммы единовременно до 
100 тыс. рублей для пополнения как книжной, так 
и периодической научной литературой областной 
библиотеки». кроме того, предлагалось органи-
зовать при областной библиотеке совещательный 
орган с представителями заинтересованных орга-
низаций для «согласования работы всех библио-
тек» (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30. Л. 22–23).

С.И. кислин наложил на докладную записку 
резолюцию «подготовить предложения» и напра-
вил ее Я.Ф. калабину, курировавшему учебные за-
ведения области, и н.И. Мосалову, секретарю по 
авиационной промышленности. Поднятый вопрос 
был обстоятельно изучен должностными лицами, 
что подтверждается запросом в адрес директора 
куйбышевской областной библиотеки А.В. Ви-
ноградовой. В подготовленной справке она от-
мечала, что в отделе иностранной литературы 
имелось 52 000 изданий, из которых 40 000 экзем-
пляров – «главным образом, журналы старых из-
даний» (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30. Л. 24).  
Из оставшихся 12 000 наименований техниче-
скую направленность имело только 3000, причем 
значительная часть публикаций заметно устарела. 
Абонемент формировался с 1938 года «исключи-
тельно за счет периодики» и «в очень ограничен-
ных размерах» (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30.  
Л. 24). В 1944 году получено 20 наименований 
журналов на английском языке на сумму 300 золо-
тых рублей. Виноградова сообщала, что «спрос на 
иностранную литературу по вопросам авиастрое-
ния, машиностроения, газо- и нефтепромышлен-
ности, медицины очень велик» (СогАСПИ. Ф. 656.  
оп. 23. Д. 30. Л. 24).

По результатам рассмотрения докладной за-
писки было подготовлено обращение обкома 
ВкП(б) к народному комиссару просвещения 
РСФСР В.П. Потемкину и председателю коми-
тета по делам высшей школы при Снк СССР 
С.В. кафтанову. В письме содержалась просьба 
«о выделении в 1945 году 10 000 золотых рублей 
на пополнение областной библиотеки фундамен-
тальной и периодической иностранной литерату-
рой» (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 23. Д. 30. Л. 25). 
как видно, сумма была кратно ниже той, о ко-
торой писал А.М. Сойфер. При этом, отправ-
ляя копию письма в комитет по делам высшей 
школы при Снк СССР, областное руководство 
области пыталось получить дополнительный ис-
точник финансирования для пополнения книжно-
го фонда.

Для определения результативности взаимодей-
ствия с руководством обкома ВкП(б) по пробле-
мам, поднятым в докладной записке, проанализи-
руем находящиеся в ЦгАСо отчеты куйбышевской 
областной библиотеки за 1944 (ЦгАСо. Ф. 2354. 
оп. 3. Д. 58), 1945 (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 91)  
и 1946 (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 123) годы.  
В 1944 году было приобретено 17 991 экземпляр 
книг и журналов на сумму 70 000 рублей (ЦгАСо. 
Ф. 2354. оп. 3. Д. 58. Л. 2). В 1945 году первона-
чально было выделено 95 000 рублей, в течение 
года сумма была увеличена до 130 415 рублей (что 
составляет 137 % от суммы предыдущего года) 
(ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 91. Л. 2 об.), на кото-
рую было приобретено 18 559 экземпляров книг 
и журналов. В 1946 году первоначально было 
выделено 140 000 рублей, в течение года сумма 
была увеличена до 174 921,5 рубля (или на 125 %  
от суммы предыдущего года) (ЦгАСо. Ф. 2354. 
оп. 3. Д. 123. Л. 3), на которые было приобретено 
25 089 экземпляров книг и журналов. Таким обра-
зом, следует отметить существенное увеличение 
финансирования покупки книг и журналов и, как 
следствие, рост общего количества приобретен-
ной библиотекой литературы.

количество иностранной литературы, по отчет-
ным данным, не увеличилось, и в 1945 и 1946 го- 
дах фонд составлял «около 50 000 экз.» (ЦгАСо. 
Ф. 2354. оп. 3. Д. 91. Л. 2) и «не пополнялся и не 
уменьшался – 50 000 экз.» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. 
Д. 123. Л. 5), что, на первый взгляд, не позволяло 
говорить о положительной динамике в его попол-
нении. В то же время отчетные данные за 1947 год 
содержат формулировку о количестве иностран-
ной литературы: «…в прежние годы ориентиро-
вочно определялась в 50 000, при уточнении вы-
разилась в цифре 21 536 в отделе книгохранения и 
в неосвоенных фондах в 17 660» (ЦгАСо. Ф. 2354. 
оп. 3. Д. 166. Л. 6 об.), что позволяет объяснить 
эту ситуацию – фонд в 1945–1946 годах не был 
надлежащим образом инвентаризирован и описан, 
а сведения в отчетах недостоверны. 

Положительную динамику показывает увели-
чение фонда абонемента иностранной литерату-
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ры, который непосредственно использовался для 
работы с читателями. Этот фонд увеличился ощу-
тимо в 1946 году, с 12 000 до 18 945 экземпляров 
книг и журналов (или на 58 %) (ЦгАСо. Ф. 2354. 
оп. 3. Д. 123. Л. 6). Также на 9 % за год увели-
чилось и количество читателей отдела иностран-
ной литературы: с 1513 человек (ЦгАСо. Ф. 2354.  
оп. 3. Д. 91. Л. 4) в 1945 году и до 1650 человек 
(ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 123. Л. 6) в 1946 году.

В конце 1944 года также начало реализовывать-
ся на практике другое предложение А.М. Сойфера по 
созданию при областной библиотеке совещательно-
го органа «с представителями заинтересованных ор-
ганизаций, в функции которого входило бы согласо-
вание работы всех библиотек» (СогАСПИ. Ф. 656. 
оп. 23. Д. 30. Л. 22–23). 

Во-первых, в конце 1944 года начал свою де-
ятельность библиотечный совет, положение о ко-
тором было утверждено народным комиссаром 
просвещения РСФСР В.П. Потемкиным 15 июля 
1942 года (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 32. Л. 1). Со-
став совета был утвержден областным отделом 
народного образования еще в марте 1944 года. на 
заседании библиотечного совета в марте 1945 года 
профессор планового института Б.И. карпенко 
внес предложение «согласовывать все списки о 
покупке иностранной литературы с учреждени-
ями и предприятиями» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3.  
Д. 32. Л. 16), которое нашло поддержку у участни-
ков совещания. Также по инициативе библиотеч-
ного совета был организован отдельный читаль-
ный зал – кабинет научного работника площадью 
40 кв. м (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 123. Л. 3).  
До этого научные работники пользовались читаль-
ным залом совместно с педагогами, инженерно-
техническими работниками, работниками лите-
ратуры и искусства, рабочими (ЦгАСо. Ф. 2354.  
оп. 3. Д. 90. Л. 5)1.

Во-вторых, в план работы библиотеки на 1946 год  
вышестоящей организацией – областным отде-
лом культурно-просветительской работы – был 
включен пункт об организации «при областной 
библиотеке объединения работников крупных 
библиотек, учебных заведений и научных учреж-
дений г. куйбышева для координирования и коо-
перирования работы по отдельным видам библи-
отечного обслуживания» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3.  
Д. 92. Л. 5). В октябре 1946 года директором об-
ластной библиотеки было принято решение об 
обсуждении вопроса о «составлении каталога 
инопериодики» на совещании «вузовских и завод-
ских библиотек» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 120.  
Л. 26 об.).

Позитивные изменения, произошедшие в об-
ластной библиотеке, сделали ее более привлека-
тельной для научных и педагогических работни-
ков города, «научные работники обслуживались 
с большим вниманием, библиотекой созданы все 
условия для научной работы» (ЦгАСо. Ф. 2354. 
оп. 3. Д. 123. Л. 27 об.). В числе читателей област-

ной библиотеки в 1946 году было «976 педагогов, 
352 научных работников» (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3.  
Д. 123. Л. 1), что значительно превосходит по-
казатели 1945 года, когда среди читателей было  
347 педагогов и 162 научных работника (ЦгАСо. 
Ф. 2354. оп. 3. Д. 91. Л. 22).

Заключение
Вышеуказанные факты подтверждают высо-

кую степень эффективности неформальных отно-
шений, лежавших в основе взаимодействия руко-
водства куйбышевского авиационного института 
с органами власти. невзирая на нехватку средств 
в дни войны и первые послевоенные годы, власти 
нашли необходимым откликнуться на просьбу и 
поддержать ее, изыскивая средства для пополне-
ния фонда иностранной литературы и улучшения 
деятельности областной библиотеки.

отношения с органами власти выстраивались 
по принципу обмена ресурсами, коммуникация 
не была односторонней: в рамках своих компе-
тенций институт откликался на все призывы вы-
шестоящих структур. Принципиально важно, что 
обращения руководства института к властям не 
носили местечковый характер, но отражали про-
блемы, затрагивавшие интересы широкого круга 
лиц, а также содержали конкретные предложения 
по их разрешению. Значимость и своевременность 
обращения руководства авиационного института 
в обком ВкП(б) была подтверждена принятым в 
январе 1945 года постановлением Цк ВкП(б) о не- 
удовлетворительном состоянии материальной базы 
и бытовом обслуживании студентов куйбышев-
ской области, обязавшем наркоматы авиационной 
промышленности, боеприпасов, здравоохранения, 
совхозов, госплан РСФСР, просвещения выде-
лить вузам средства в текущем году на «выписку 
фундаментальной и периодической иностранной 
литературы» (СогАСПИ. Ф. 656. оп. 36. Д. 318.  
Л. 1–5).

Публикуемый ниже документ – доклад-
ная записка, адресованная первому секретарю 
куйбышевского обкома ВкП(б) В.г. жаворон-
кову, подписанная заместителем директора по 
научно-учебной работе куйбышевского ави-
ационного института А.М. Сойфером, – был 
обнаружен в фондах Самарского областного 
государственного архива социально-политиче-
ской истории. Записка датирована 27 октября 
1944 года, текст машинописный, напечатан на 
двух листах. на первом листе докладной запи-
ски в левом верхнем углу находится резолюция, 
нанесенная черным карандашом: т. калабину, 
т. Мосалову (подчеркнуто), строкой ниже: под-
готовить предложения, подпись (не расшифро-
вана), 15/XI-44 г. чуть ниже резолюции стоит 
штамп канцелярии: первая строка – куйбы-
шевский обком ВкП(б), вторая – особый сек-
тор, третья – 16/XI-44 г., четвертая – вх. 1421/с  
(см. Приложение).
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Примечания
1 В 1947 году для размещения научного зала было предоставлено более просторное помещение площадью  
89,8 кв. м, где были оборудованы 50 рабочих мест (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 166. Л. 5 об.). В этом зале работали 
над диссертациями ассистенты И.г. жарков (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 166. Л. 10 об.), окончивший куйбышевский 
авиационный институт в 1944 году и получивший диплом № 1, В.А. кравченко (ЦгАСо. Ф. 2354. оп. 3. Д. 166. 
Л. 11), ставший в 1944 году первым аспирантом куйбышевского авиационного института, и другие известные 
ученые вуза.
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Приложение

СекРеТАРЮ оБЛАСТного коМИТеТА ВкП(б)
тов. жАВоРонкоВу В.г.

ДокЛАДнАЯ ЗАПИСкА

За последнее время из куйбышевского Авиационного Института, а также и из других высших учеб-
ных заведений города уехало значительное число высококвалифицированных научных работников.

Эти лица в числе других причин, побуждающих их уехать из нашего города, указывают на большие 
трудности ведения здесь научной работы из-за бедности городских библиотек научной литературой.

Действительно, даже такая крупная библиотека, как областная, имеет совершенно неудовлетвори-
тельный фонд иностранной литературы. Имеются лишь единичные экземпляры совершенно случай-
ных книг, почти полностью отсутствуют фундаментальные периодические издания. Библиотеке отпу-
скаются ничтожные годовые импортные суммы.

Библиотеки высших учебных заведений также не могут компенсировать этого недостатка.
недостаток научной иностранной литературы является помехой как в развитии научной работы в 

городе, так и в закреплении здесь научных работников.
Для разрешения этого вопроса я считал бы целесообразным предоставление государственному ко-

митету обороны проекта о выделении валютной суммы единовременно до 100 тыс. рублей для попол-
нения как книжной, так и периодической научной литературой областной библиотеки и выделения в 
дальнейшем ежегодно известной суммы для поддержания наших библиотек на уровне современных.

кроме того, для наиболее целесообразного использования средств, отпускаемых всем библиотекам 
города, следовало бы организовать при областной библиотеке совещательный орган с представителями 
заинтересованных организаций, в функции которого входило бы согласование работы всех библиотек.

учитывая весьма возросшее значение нашего города как промышленного и научного центра, я по-
лагаю, что поднятый здесь вопрос является весьма существенным и найдет Вашу поддержку.

Заместитель директора
куАИ по научно-учебной 

работе – Доцент (подпись) /СоЙФеР А. М./
«27» октября 1944 г.
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Аннотация: Актуальность исследования состоит в необходимости определить способы, к которым прибегали 
городские власти для решения проблем, связанных с культурно-бытовым обеспечением и расселением новых 
жителей, в условиях недостатка средств и сжатых сроков строительства новых промышленных объектов  
и логистических центров. его целью стал анализ градостроительной политики, проводимой на территории города 
Ставрополе (Тольятти) в 1950–1960-е гг., когда город переживал форсированное промышленное строительство 
и столкнулся с большим притоком новых жителей. Для достижения этой цели поставлены следующие 
задачи: выявить нормы обеспеченности населения жилой площадью и учреждениями соцкультбыта; показать 
динамику качественных изменений в жилищном строительстве; проанализировать способы взаимодействия 
власти и населения по вопросам городского благоустройства и повышения качества жизни. научная новизна 
обусловлена недостаточной изученностью вопросов, определяющих принципы функционирования социально-
экономических отношений, влияющих на качество жизни советских граждан. Источниковую базу составляют 
документы Тольяттинского архива, при этом использовались историко-сравнительный, историко-генетический 
и статистический методы. В результате были сделаны следующие выводы. градостроение в городе Ставрополе 
(Тольятти) в исследуемый период велось без учета потребностей населения. условия жизни городского 
населения оставляли желать лучшего по нескольким причинам: темпы жилищного строительства не поспевали 
за стремительным ростом населения, в связи с чем наблюдались высокая скученность и недостаток городских 
удобств; власти решали вопросы, связанные с размещением населения и созданием условий для жизни по 
остаточному принципу, когда нерешенные проблемы приводили к росту недовольства. В 1960-е гг. городские 
власти выявляли недостатки городской застройки через взаимодействие с населением, устраивали кампании по 
сбору обращений граждан, которые служили стимулом для увеличения числа магазинов и объектов соцкультбыта 
в городе.
ключевые слова: Ставрополь (Тольятти); городское пространство; жилищное строительство; соцкультбыт; 
власть и общество; качество жизни.
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Abstract: the relevance of the study lies in the need to determine the ways that the city authorities resorted to solve 
problems related to cultural and household provision and resettlement of new residents, in conditions of lack of funds 
and tight deadlines for the construction of new industrial facilities and logistics centers. the purpose of this article is 
to analyze the urban planning policy carried out on the territory of the city of Stavropol (togliatti) in the 1950-ies and 
1960-ies, when the city was experiencing accelerated industrial construction and faced a large influx of new residents. 
to achieve the purpose of the study, the following tasks are set: to identify the standards of provision of population with 
living space and social and cultural institutions; to show the dynamics of qualitative changes in housing construction; 
to analyze ways of interaction between the government and the population on urban improvement and improving the 
quality of life. the scientific novelty of the study is due to the insufficient study of the issues that determine the principles 
of functioning of socio-economic relations that affect the quality of life of Soviet citizens. the source base of the study 
consists of documents from the togliatti archive. the research is carried out by using historical-comparative, historical-
genetic and statistical methods. as a result of the work done, the following conclusions were drawn that the urban 
development of the city of Stavropol (togliatti) in the study period was conducted without taking into account the needs 
of the population. the living conditions of the urban population left much to be desired for several reasons: the pace of 
housing construction did not keep pace with the rapid growth of the population, and therefore there was high crowding 
and lack of urban amenities; the authorities solved issues related to the placement of the population and the creation of 
living conditions on a residual basis, when unresolved problems led to an increase in discontent. In the 1960-ies, the city 
authorities identified the shortcomings of urban development through interaction with the population. the authorities 
organized campaigns to collect citizens’ appeals. Citizens’ appeals served as an incentive to increase the number of shops 
and social and cultural facilities in the city.
key words: Stavropol (togliatti); urban space; housing construction; social culture; government and society; quality of 
life.
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Введение
Современность ставит перед исследователями 

задачу по осмыслению опыта СССР в обществен-
ной сфере. Интерес к позднесоветскому периоду 
проистекает из стремления объяснить современ-
ные тенденции и применить отрефлексированный 
опыт на практике. В настоящее время государ-
ство продолжает использовать отстроенные в со-
ветские годы жилые и производственные здания 
и инфраструктуру. Специфические особенности 
советской планировки продолжают оказывать ре-
шающее воздействие на жизнь населения и про-
изводственную специализацию регионов. Исходя 
из описанного выше можно говорить о феномене 
советских городов как отдельном предмете исто-
рических исследований.

Целью данной работы является анализ градо-
строительной политики, проводимой на террито-
рии Ставрополя (Тольятти) в 1950–1960-е гг., 
когда город переживал форсированное промыш-
ленное строительство и столкнулся с большим 
притоком новых жителей. Для достижения цели 
исследования поставлены следующие задачи:  
1) установление динамики качественных из-
менений в жилищном строительстве; 2) оценка 
обеспеченности населения жилой площадью и уч-
реждениями культбыта; 3) демонстрация способов 
диалога власти и населения по вопросам городско-
го благоустройства и повышения качества жизни.

Исследование проводится на основе модерни-
зационного подхода, который подразумевает рас-
смотрение исторического процесса сквозь призму 
зависимости экономики и политики от жизненно 

важных потребностей общества. Работа носит 
междисциплинарный характер вследствие приме-
нения статистического метода, который позволяет 
получить объективную оценку состояния город-
ского хозяйства в рассматриваемый период. Выво-
ды авторов основаны на результатах применения 
историко-сравнительного и историко-генетиче-
ского методов, благодаря которым удается просле-
дить последовательное изменение способов реше-
ния проблем жилищного и культурно-бытового 
обеспечения населения.

обобщающие исследования по истории совет-
ского города не отличаются многообразием: тру-
ды, выполненные исключительно в соответствии 
с методологией истории, немногочисленны и по-
священы главным образом социуму. Советский 
город во времена СССР почти целиком изучался 
урбанистами и социологами. Только в 1990-е гг. 
появляются серьезные работы, анализирующие на 
широком архивном и статистическом материале 
состояние советских городов. Внимание иссле-
дователей до сих пор сосредоточено на периоде 
1920–1950-х гг., изучению которого посвящен ряд 
монографий как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых. Среди отечественных ученых стоит 
отметить И.Б. орлова [орлов 2015], н.Б. Лебину 
[Лебина 2019], о.Л. Лейбовича [Лейбович 2008], 
А.А. Ильюхова [Ильюхов 2007], среди зарубеж-
ных – Д. Фильцера [Фильцер 2018], ш. Фицпатрик 
[Фицпатрик 2008]. над исследуемой проблемати-
кой активно трудится А.С. Сенявский [Сенявский 
1995; 2003], в работах которого на основе богатого 
статистического материала представлено обстоя-



45
Рамм Д.А., Кабытова Н.Н. 
Градостроительная политика местной власти в городе Ставрополе (Тольятти) в 1950–1960-е годы

тельное описание качественных преобразований, 
происходивших в позднесоветском городе. Ана-
лизу были подвергнуты данные о качестве жилья, 
уровне бытового обслуживания, объемах потре-
бляемой пищи и приобретаемой бытовой техники 
на уровне государства или целых регионов.

В последние десятилетия особенно активно 
на урале ведутся региональные исследования по 
истории городского пространства. Среди пионе-
ров данного направления можно отметить иссле-
дователей из екатеринбурга к.Д. Бугрова [Бугров 
2018] и С.А. Баканова [Баканов 2005]. они изу- 
чают социальную политику советской власти на 
позднем этапе существования СССР и приходят к 
выводу о губительности градостроительных экс-
периментов советских властей для будущего горо-
дов-заводов. Также отмечается, что «социальный 
город» во многом учитывал потребности населе-
ния в канализации, водопроводе и грамотно орга-
низованном жилом пространстве со всеми необхо-
димыми учреждениями. к аналогичным выводам 
пришел и немецкий историк Т.М. Бон [Бон 2013], 
рассматривая феномен города Минска. особое 
место среди исследователей занимает е.Ю. Про-
кофьева [Прокофьева 2010], специализирующаяся 
на изучении автомобильной промышленности, ко-
торая являлась наиболее развитым сектором эко-
номики СССР наряду с военно-промышленным 
комплексом. Производство автомобиля позволило 
создать в городе Ставрополе (Тольятти) развитую 
дорожную систему и сервисно-сбытовую сеть.

Строительство города Ставрополя (Тольятти) 
рассматривалось в нескольких изданиях, которые 
носят несколько односторонний характер в силу 
специфики предмета. Так, в работах советского 
архитектора С.А. Рубаненко (Рубаненко, образ-
цов, Савельев 1971) и французского культуролога  
Ф. Белла [Белла 2014] рассматриваются архи-
тектурная и планировочная составляющие ор-
ганизации городского пространства, причем с 
диаметрально противоположных позиций. С.А. Ру- 
баненко практически не видит недостатков в го-
роде, сооруженном с расчетом на будущий рост,  
а Ф. Белла, напротив, подчеркивает, что он слиш-
ком громаден для обычной жизни и оттого неудо-
бен для простого обывателя.

Политика городских властей в отношении 
жилищного фонда

Вторая жизнь города Ставрополя (на Волге) 
стала возможной благодаря строительству куйбы-
шевской гидроэлектростанции, возведение кото-
рой получило статус коммунистической стройки 
века. До 1950 г. это был относительно неболь-
шой по размерам город с численностью населе-
ния в 11 тыс. человек. крупная промышленная 
индустрия отсутствовала, население сохраняло 
прочную связь с сельским хозяйством, получая 
значительную часть продуктов питания с полей и 
огородов. Ставрополь сохранял очень многие чер-
ты, присущие провинциальным городкам России: 
одноэтажную деревянную застройку, отсутствие 
городской канализационной системы, мощеных 

дорог и развитой системы бытового обслужива-
ния. В связи со строительством гидроэлектростан-
ции город Ставрополь (Тольятти) возник на новом 
месте из перенесенных бревенчатых изб. В период 
1950–1953 гг. в пределах городской черты Ставро-
поля возникли поселки комсомольск, шлюзовой, 
Портовый и жигулевское море (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 58 а. Л. 23). указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 
1951 г. № 363/3 город Ставрополь был отнесен к 
городам четвертой категории областного подчине-
ния (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1. 
Д. 65. Л. 36). 

Процессам развития Ставрополя в ходе его по-
степенного расширения не уделялось должного 
внимания со стороны советских властей. Решение 
о создании населенных пунктов вблизи переноси-
мого города принималось на краткосрочную пер-
спективу, в спешке и всецело подчинялось планам 
строительства гЭС. И.В. комзин, руководивший 
работами по возведению гЭС, курировал рассе-
ление вновь прибывших строителей и в немалой 
степени был озабочен вопросом привлечения на 
стройку молодых и инициативных людей, из ко-
торых впоследствии предстояло сделать квалифи-
цированные рабочие кадры. он принял решение о 
переименовании населенного пункта строителей, 
названного кунеевкой по аналогии с рядом распо-
ложенной деревней, в город комсомольск-на-Волге, 
что вызвало недовольство председателя куйбышев-
ского облисполкома (комзин 1973, с. 68).

Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 20 августа 1958 г. за № 964 Ставрополь был 
отнесен к третьей категории городов областно-
го подчинения. В 1958 г. в административное 
подчинение города было передано сельское по-
селение Федоровка, носившее статус рабочего 
поселка и вмещавшее 17 тыс. человек, которому 
подчинялись другие поселки близлежащей окру-
ги: ново-шлюзовой, Старо-шлюзовой и Расшире-
ние (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1.  
Д. 58 а. Л. 1). укрупнение города за счет поселков 
оказалось самым простым решением проблемы 
нехватки рабочих рук, которая возникла в резуль-
тате бурного экономического развития местности. 
Территория Самарской области, как показали ре-
зультаты геологической разведки, оказалась бога-
та на месторождения нефти, природного попутно-
го газа, известняков, сланцев, доломитов, серы и 
прочего сырья, что при наличии мощного источ-
ника энергии, такого как гЭС, создало благопри-
ятные условия для оборудования комплекса пред-
приятий химической промышленности. В 1952 г. 
началось строительство крупных предприятий, 
первым из которых стал «Синтезкаучук». В 1958 г.  
был создан крупный комплекс предприятий, на 
которых производились синтетический каучук, 
желтый фосфор, фосфорная кислота, полифосфат 
натрия, двойной суперфосфат и трикрезилфосфат 
для гражданских и военных нужд (Мку «Тольят-
тинский архив». Ф. Р-12. оп. 1. Д. 41. Л. 1–2).

В первой половине 1950-х гг. в городе планиро-
валось разместить до 40 тыс. человек населения. 



46
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 43–51
2024, vol. 30, no. 2, pp. 43–51

В течение последующего десятилетия эти планы 
претерпевали неоднократные изменения в сторону 
увеличения числа предприятий. Постоянно рос-
ло количество новых заводов, в финансирование 
которых с 1952 по 1961 г. было вложено 176 323 
300 рублей. Деньги расходовались на возведение 
Волжского завода тяжелого цементного машино-
строения, завода синтетического каучука, завода 
ртутных выпрямителей, куйбышевского хими-
ческого завода (Мку «Тольяттинский архив». Ф. 
Р-65. оп. 1. Д. 57. Л. 4). В 1954 г. для города было 
разработано четыре генеральных плана, которые 
пытались приблизить население к промышленным 
предприятиям, однако все они оказались непригод-
ными: население оставалось рассредоточенным в 
хаотично разбросанных рабочих поселках на боль-
шой территории (Рубаненко, образцов, Савельев 
1971, с. 4). В 1950-е гг. центральная часть города за-
страивалась в виде небольших кварталов квадрат-
ной формы площадью от 4 до 7 га каждый.

В 1960 г. на балансе предприятий города числи-
лось 1526 жилых строений, из которых 121 было 
сделано из кирпича, 384 – из деревянных бревен, 5 –  
из шлакоблоков и 1016 являлись каркасно-щи-
товыми (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-14.  
оп. 1. Д. 177. Л. 1–2). Последний тип домов, 
очевидно, относился к домам барачного типа, 
сооруженным для временного размещения 
работников, прибывающих на стройку. каркас-
но-щитовые дома принадлежали строительной 
организации «куйбышевгидрострой», которая 
являлась генеральным застройщиком города до 
середины 1960-х гг., когда в связи со строитель-
ством АвтоВАЗа основная доля капиталовложе-
ний перешла к Министерству автомобильной 
промышленности. В 1961 г. строительная орга-
низация «куйбышевгидрострой» освоила техно-
логию производства серийных сборно-щитовых 
домов из железобетона и приступила к демонтажу 
каркасно-щитовых домов. Эти многоквартирные 
двухэтажные деревянные строения, собранные 
из деревянных брусьев и панелей с утеплителем, 
были без фундамента и легко демонтировались. 
каркасно-щитовые дома не были рассчитаны на 
многолетнее использование и очень быстро при-
ходили в плачевное состояние из-за гниения дре-
весины и просадки конструкции. Поэтому в 1961 г. 
было принято решение постепенно вывести из экс-
плуатации до 1966 г. 80 тыс. м² обветшалой жилой 
площади, но темпы ввода нового жилья не поспе-
вали за ростом численности населения, несмотря 
на очень сжатые сроки (до 9 месяцев) постройки 
типового пятиэтажного здания. В экономической 
характеристике города за 1964 г. отмечается, что 
на 1 апреля 1964 г. 120 тыс. м² ведомственного 
жилья находились в ветхом состоянии (Мку «То-
льяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 81. Л. 2),  
т. е. с каждым годом примерно на 20 тыс. м² росли 
объемы ветхого жилого фонда.

В 1963 г. отмечается рост численности работ-
ников на крупных предприятиях: на ВЦТМ – на 
1222 человека, на химзаводе – на 1140 человек, при 

этом благодаря механизации и внедрению новой 
техники высвобождалось некоторое количество 
рабочей силы с предприятий бытового обслужи-
вания (например, хлебозавода и фабрики бытово-
го обслуживания) (Мку «Тольяттинский архив».  
Ф. Р-65. оп. 1. Д. 81. Л. 3–4). естественный пере-
ход с одного места работы на другое не покрывал 
потребностей промышленности в рабочей силе, но 
ее приток оставался постоянным. к сожалению, 
из-за ограниченности источниковой базы судить 
о количестве новоприбывших можно только по 
картам учета передвижения населения на конец 
1960-х гг. В 1969 г. механический прирост населе-
ния, включая детей и взрослых, без учета поселка 
Федоровка и за вычетом убывших 22 738 человек 
был 24 396 человек. естественный рост численно-
сти за счет рождаемости за тот же период составил 
всего 3611 человек при общей численности города 
в 270 тыс. человек. город активно наполнялся но-
выми людьми, которые перебирались в Тольятти 
на постоянное место жительства. Прирост за счет 
приезжих наблюдался не только в центральной 
части города, но и на окраинах, где показатели 
были заметно ниже. В поселок Федоровка за 
1969 г. приехало 606 человек, из которых оста-
лось на новом месте 374 человека (Мку «Толь- 
яттинский архив». Ф. Р-14. оп. 1. Д. 310. Л. 4– 
5 об.). В целом численность города в 1950–
1960-е гг. постоянно увеличивалась: ежегодно 
она росла от 5 тыс. до 15 тыс. человек (табл. 1).

Таблица 1 
динамика численности населения города 

Ставрополя с 1951 по 1963 г. (Мку «тольяттинский 
архив». Ф. Р-65. Оп. 1. д. 81. л. 30)

Table 1 
Population dynamics of the city of Stavropol from 

1951 to 1963

годы численность, в тыс. чел.

1951 11,8
1952 –
1953 20
1954 38
1955 47,5
1956 57,3
1957 63,2
1958 75,4
1959 84,9
1960 93,1
1961 104
1962 112,8
1963 123,4

одним из существенных источников попол-
нения в среде рабочих служили сельские жите-
ли, покинувшие родные места на рубеже 1950– 
1960-х гг., когда увеличились налоги на приуса-
дебные участки и сократились их размеры. го-
сударственная политика вкупе с ростом притя-
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гательности городского образа жизни подорвали 
традиционный уклад жизни в деревне [Сенявский 
1995, с. 155]. По воспоминаниям бывшей житель-
ницы города, перебравшейся в Турин (Италия) 
вслед за мужем иностранцем, во второй полови-
не 1960-х гг.: «...В Тольятти приехали рабочие 
из всех частей России, прежде всего из наиболее 
бедных и отстающих регионов: татары, казахи, 
узбеки, а также большое количество отчаявшихся 
людей ...» [Джунта, Джованна 2021, с. 102].

общее количество домов в Ставрополе за 1960 г.  
неизвестно, однако, основываясь на соотношении 
жилых строений, принадлежавших Советам, сов- 
нархозу и предприятиям, можно предположить, 
что доля Советов, как и совнархоза, была незна-
чительной. Так, в 1962 г. из 5317 домов только 
210 принадлежали Советам, 142 – совнархозу, 
832 – предприятиям, а 4133 находились в личной 
собственности граждан (Мку «Тольяттинский ар-
хив». Ф. Р-14. оп. 1. Д. 177. Л. 9–9 об.). обязан-
ность возводить жилые строения и полагающуюся 
инфраструктуру вместе с объектами соцкультбы-
та почти в полном объеме перекладывалась на 
предприятия города. Подобная практика уклады-
вается в существовавшую в советской экономи-
ке модель. Советы в силу чрезвычайного напря-
жения сил государства в нелегкие 1930–1940 гг.  
почти полностью лишились финансирования на 
ведение строительства. Это вынудило предпри-
ятия бороться друг с другом за ограниченный по 
численности человеческий ресурс, удерживая ра-
ботников за счет улучшения условий труда и быта 
и превращаясь тем самым в «государство в госу-
дарстве» [Лебский 2021, с. 87].

С 1963 г. уделялось внимание капитальному 
строительству и качеству застройки города. Раз-
работка генерального плана и проектно-сметной 
документации была передана в Ставропольский 
филиал государственного проектного института, 
который развернул застройку микрорайонами,  
а не кварталами, как прежде, уделяя внимание 
культурно-бытовым объектам, обслуживавшим 
население. недостаток жилых помещений приво-
дил к скученности людей, о чем свидетельствует 
низкая обеспеченность их квадратными метрами в 
многоквартирных домах (табл. 2).

Таблица 2 
Обеспеченность квадратными метрами 

в 1957–1963 гг. (Мку «тольяттинский архив». 
Ф. Р-65. Оп. 1. д. 57. л. 1)

Table 2 
Availability of square meters in 1957–1963

годы количество м² на одного человека

1957 5,02
1958 5,11
1959 4,9
1960 5,33
1961 5,77
1962 –
1963 6,1

С 1962 по 1965 г. осуществлялось строитель-
ство жилых капитальных многоквартирных домов 
(табл. 3).

увеличение темпов жилищного строительства 
было связано с реорганизацией управления хозяй-
ственным комплексом страны. В 1965 г. Средне-
волжский совнархоз передал куйбышевскому обл- 
исполкому капитальные вложения на жилище и 
коммунальное строительство. Тольяттинский гор- 
исполком переложил обязанность по строитель-
ству домов на предприятия, которые, будучи за-
интересованными в решении жилищных проблем, 
ускорили этот процесс (Мку «Тольяттинский ар-
хив». Ф. Р-222. оп. 1. Д. 75. Л. 1–4). объекты не-
производственного назначения стали закрепляться 
решением горисполкома за теми предприятиями, 
которые их построили. Предприятия превращались 
в исключительных держателей активов, что давало 
им право на первоочередное заселение своих ра-
ботников в новые дома. Взамен за уступки горис- 
полком вводит в практику включение работников 
заводов в бригады строительно-монтажных управ-
лений (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-222.  
оп. 1. Д. 49. Л. 17) и возлагает на дирекцию пред-
приятий оплату мероприятий нулевого цикла (это 
закладка тепловых сетей, прокладка газопроводов 
и линий телефонных связей) (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-222. оп. 1. Д. 49. Л. 34).

Таблица 3 
Введенные в строй дома в 1962–1965 гг. 

(Мку «тольяттинский архив». Ф. Р-222. Оп. 1. д. 55. 
л. 1; д. 68. л. 2, 5, 14 об–15; д. 74. л. 2, 17; д. 81. л. 2–48)

Table 3 
houses commissioned in 1962–1965

годы число многоквартирных домов

1962 2
1963 3
1964 2
1965 11

С 1965 г. изменилась процедура принятия реше-
ний о застройке города. Тольяттинский горисполком, 
опираясь на данные, поступавшие от Центрального 
статистического управления, ставил задачи перед То-
льяттинским сектором института «куйбышевграж-
данпроект», где на основании полученных сведений 
приступали к подготовке проектного задания и свод-
ного сметно-финансового расчета. Проект прохо-
дил экспертизу в куйбышевском областном отделе 
архитектуры и в случае одобрения передавался на 
рассмотрение в управление капитального строи-
тельства куйбышевского облисполкома. Затем про-
ект возвращался в доработанном виде в местный 
горисполком, который распределял объемы строи-
тельной нагрузки между предприятиями.

количество вводимых домов оставалось не-
большим до 1965 г., что обостряло проблему не-
хватки жилья, делало ее первостепенной задачей. 
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Поэтому вплоть до 1966 г. на этапе возведения 
стен вносились корректировки в планировку по-
мещений с тем, чтобы высвободить дополнитель-
ное пространство для квартир на первом этаже, 
где, согласно типовому проекту, должны были 
размещаться магазины и фабрики бытового обслу-
живания. Практика оборудования квартир взамен 
магазинов, ремонтных и пошивочных мастерских 
оценивалась сотрудниками горисполкома как по-
рочная, но необходимая мера, которая поможет 
решить проблему «квартирного» голода в сжатые 
сроки. Результаты выявились почти сразу. В 1966 г.  
редакция печатного органа Тольяттинского гор- 
исполкома обратилась к жителям с просьбой вы-
сказать предложения по улучшению бытового 
обслуживания (За коммунизм, 1966, 26 марта,  
№ 226 (436)). Запрос на обратную связь от насе-
ления был получен со стороны отдела гориспол-
кома, курировавшего работу комбината бытового 
обслуживания. Инициаторы кампании рассчиты-
вали получить предложения, касающиеся порядка 
и чистоты на улицах города, организации озелене-
ния скверов и парков и пр. однако население вос-
приняло формулировку «бытовое обслуживание» 
крайне широко, в нее были включены и качество 
снабжения питьевой водой, и ассортимент магази-
нов, и обеспечение общественным автотранспор-
том, и даже практика частного предприниматель-
ства. В редакцию газеты поступило 33 письма, 
большей частью анонимных, в шести из них в 
ряду многих претензий присутствует почти одно-
типная жалоба на нехватку магазинов. Приведем 
наиболее характерные выдержки из писем (автор-
ская орфография, пунктуация сохранены).

«Мы, жители квартала № 4... да и жители 
других кварталов близлежащих, очень нуждаем-
ся в хлебном магазине. Приблизьте, пожалуйста, 
продукты к покупателям, ведь это не очень слож-
но. Жители очень много затрачивают времени на 
покупку хотя бы хлеба. Бестолку загружены ули-
цы пешеходами. За хлебом в большинстве случа-
ев ходят старики и дети. Подумайте над этим 
вопросом <...>» (Мку «Тольяттинский архив».  
Ф. Р-65. оп. 1. Д. 113. Л. 9).

«У нас в городе совершенно нет в продаже 
мяса птицы. Врачи прописывают куриный бульон 
и куриное мясо, но где его взять? Я считаю, что в 
городе надо открыть один диетический магазин и 
отпускать продукты по рецепту врача как лекар-
ство. <...> В УНР стоит забытый магазин, его 
ломают, отрывают доски, разворотили дверь. 
Предлагаю его отремонтировать и открыть в 
нем галантерейный магазин» (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 113. Л. 38).

«Меня очень удивило, что в таком быстро 
растущем городе, такое плохое бытовое обслу-
живание населения, а именно плохо организована 
торговля в городе: количество магазинов далеко 
не соответствует количеству населения. Разме-
ры магазинов очень малы, особенно возмущают 
размеры обувных магазинов... хлебные магазины 
также не соответствуют количеству покупа-

телей. Гастрономы по улице Мира, на площади 
Свободы представляют собой длинные коридоры, 
в которых не разойдешься, даже если нет очере-
дей, но они всегда бывают, т. к. опять-таки не 
успевают обслуживать большое количество поку-
пателей» (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. 
оп. 1. Д. 113. Л. 41–41об.).

Высказанные жителями предложения учитыва-
лись лишь в той степени, если они не предполага-
ли существенных затрат: было решено запретить 
посадку тополей, установить скамейки по городу, 
улучшить уход за цветниками, запретить само-
вольную обрезку деревьев, установить уличные 
урны и благоустроить сквер на ул. карла Марк-
са (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1.  
Д. 113. Л. 61–62). Возможно, письма содержали 
субъективную оценку ситуации, но проблема, за-
ключающаяся в сложности посетить магазин и ку-
пить необходимый товар, очевидно, существовала 
в действительности. она была порождена не от-
сутствием товаров как таковых, а недостаточным 
количеством торговых точек. В поселках на окраи-
не города присутствовали только хлебные магази-
ны. В одном из писем житель Портового поселка 
жаловался на отсутствие поблизости галантерей-
ного магазина, вследствие чего за такими товара-
ми, как зубной порошок, паста, туалетное мыло, 
иголки и нитки, приходилось ехать в центр города, 
из-за чего покупка становилась меньше по стои-
мости, чем оплата за проезд на транспорте (Мку 
«Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 113. 
Л. 49). Реакция властей на обращения и жалобы 
жителей на недостаточное количество торговых 
точек неизвестна, но, так или иначе, Тольяттин-
ский горисполком принял решение увеличить чис-
ло магазинов в городе. Так, в июне 1966 г. в доме  
№ 7 на границе кварталов № 14–15 был восста-
новлен магазин (Мку «Тольяттинский архив».  
Ф. Р-222. оп. 1. Д. 89. Л. 4 об., 6), а в ноябре 1967 г. 
принят в эксплуатацию магазин на восемь рабочих 
мест в квартале № 2 (Мку «Тольяттинский архив».  
Ф. Р-222. оп. 1. Д. 97.Л. 4 об.–5).

Бурный промышленный рост 1950-х гг. при-
влек в город новые людские массы. Требовались 
рабочие кадры на крупные химические предпри-
ятия. Приток населения спровоцировал сразу 
две проблемы: нехватку жилого фонда и удален-
ность мест проживания от предприятий. Расши-
рение мощности существующих предприятий  
и запуск новых заводов делали жилищный вопрос 
особенно острым. До начала 1960-х гг. в городе 
Ставрополе (Тольятти) практически отсутствова-
ли многоквартирные жилые дома. население раз-
мещалось преимущественно в сборно-щитовых 
домах временного назначения. горисполком стре-
мился переселить население в долговременное 
жилье, которое вводилось в недостаточном объ-
еме. Для увеличения жилого места на этапе про-
ектирования домов отказывались от учреждений 
соцкультбыта на первых этажах. По этой причине 
до середины 1960-х гг. население города сталки-
валось с недостатком торговых точек. городские 
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власти находились в постоянном контакте с насе-
лением через печатный орган горисполкома и учи-
тывали пожелания граждан в разумных пределах. 
Благодаря этому начиная с 1966 года открываются 
дополнительные торговые точки.

Состояние культурно-бытового обслуживания 
населения

Создание объектов соцкультбыта в Ставро-
поле-Тольятти осуществлялось одновременно с 
жилищным строительством. Согласно проекту 
плана строительства на 1961–1963 гг., предусма-
тривалось возвести в городе минимальный объ-
ем необходимых зданий: три школы-интерната на 
1880 воспитанников, три детских комбината на 
405 детей, школу на 920 учащихся, дом-пионеров, 
две больницы на 420 койко-мест, кинотеатр на  
800 мест и клуб на 600 мест (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-222. оп. 1. Д. 29. Л. 1–2). ука-
занный набор зданий был, очевидно, недостато-
чен, чтобы удовлетворить потребности населения, 
насчитывавшего 104 тыс. человек, в образовании, 
лечении и отдыхе. В системе продовольственного 
обеспечения наблюдался аналогичный недостаток 
в специализированных учреждениях. Так, в 1961 г.  
в городе насчитывалось 107 магазинов, 67 ларьков 
и киосков, четыре предприятия общественного пи-
тания, 29 столовых, 59 буфетов, две фабрики-кух-
ни, три кафе и один ресторан (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 65. Л. 19). ощущая 
явный недостаток специализированных учрежде-
ний для удовлетворения как общественных, так и 
бытовых потребностей жителей, Исполком горсо-
вета принял решение о многократном увеличении 
расходов на строительство объектов соцкультбыта.

увеличение ассигнований на строительство 
оказало благотворный эффект почти сразу. По-
верх плановых показателей в 1962 г. в городе уже 
насчитывалось 19 общеобразовательных школ на  
14 474 человека, девять вечерних школ на 2952 че- 
ловека без своих зданий, восемь средних специ-
альных учебных заведений, 19 детских садов на 
1835 мест, девять детских яслей на 585 мест, де-
вять больничных учреждений на 875 койко-мест, 
13 поликлиник, три станции скорой помощи, одна 
санэпидемстанция, один Дом санитарного просве-
щения, 11 культурно-просветительских учрежде-
ний (Дом культуры, два кинотеатра, семь клубов) 
на 3375 человек, 20 библиотек, две гостиницы на 
110 койко-мест (Мку «Тольяттинский архив».  
Ф. Р-65. оп. 1. Д. 65. Л. 22–30). Из образователь-
ных учреждений в городе присутствовали куй-
бышевский индустриальный институт, гидро-
техникум, строительная школа, школа медсестер, 
музыкальная школа, школа счетных работников, 
Энергетический вечерний техникум и школа глу-
хонемых.

С появлением Волжского автомобильного за-
вода резко растет число магазинов, комбинатов 
бытового обслуживания, столовых, образователь-
ных учреждений, а также радиоточек, телефонов- 
автоматов как в новой, так и в старой частях города; 
впервые в городе закладывается единая городская 

телефонная связь. До начала строительства автоза-
вода жилье не телефонизировалось и не радиофи-
цировалось из-за недостатка кабельной продукции 
и малой мощности городской телефонной стан-
ции (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1.  
Д. 65. Л. 13). на создание новой части города на-
чиная с 1964 г. ежегодно выделялись значитель-
ные средства. например, в 1969 г., когда большая 
часть работ была закончена, Стройбанк выделил  
3 782 тыс. рублей, из которых 386 тыс. отводилось 
на общественную баню и 1 014 тыс. – на столовые, 
кафе, торговую базу, кинотеатр (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 145. Л. 84). В 1969–
1972 гг. специально для удовлетворения нужд ВАЗа 
ввели 18 столовых на 26 720 мест (Мку «Тольят-
тинский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 145. Л. 200–201).

Помимо ввода новых зданий, продолжалась 
практика восстановления бытовых помещений 
внутри жилых многоквартирных домов. В 1969–
1970 гг. Исполком горсовета выделил 14 поме-
щений на первых этажах домов под комбинаты 
бытового обслуживания, телевизионное ателье, 
пункт проката, 12 гостиниц в старой части города 
и два комплексно-приемных пункта в новой ча-
сти (Мку «Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1.  
Д. 145. Л. 132). 

Помимо очевидных достижений, таких как 
строительство жилья и объектов соцкультбыта, 
имелся ряд существенных недостатков. особую 
обеспокоенность вызывала неудовлетворительная 
обеспеченность общественным транспортом, что 
существенно затрудняло доставку работников к 
предприятиям. Первый рейсовый автобус начал 
действовать внутри города в 1951 г., но регулярные 
пассажирские перевозки начались только в 1953 г. 
[овсянников 2000, с. 7–8]. За 1960–1962 гг. вну-
тренние пассажирские перевозки на автобусном 
транспорте достигли 65 тыс. человек в сутки. Ав-
тобусный парк состоял из 165 машин, из которых 
139 постоянно находились на девяти городских 
маршрутах. В 1961 г. начались работы по органи-
зации в городе троллейбусного движения (Мку 
«Тольяттинский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 65.  
Л. 10). В 1963 г. на линии ежедневно выводились 
уже 197 автобусов, соответственно, возросли и пас-
сажирские перевозки на 10 тыс. человек в сутки. 
Впервые на улицах города стали появляться лег-
ковые автомобили (Мку «Тольяттинский архив». 
Ф. Р-65. оп. 1. Д. 81. Л. 6–7). Троллейбусы были 
пущены в 1965 г. 16 троллейбусов курсировали по 
линии протяженностью 15 км (Мку «Тольяттин-
ский архив». Ф. Р-65. оп. 1. Д. 99. Л. 4). кроме 
транспортной проблемы на протяжении 1960-х гг.  
водоснабжение жилых и культурно-бытовых объ-
ектов осуществлялось с большими перебоями 
из-за недостаточной мощности артезианских на-
сосов и отсутствия целого ряда магистральных 
трубопроводов. начиная с 1967 г. практически 
прекратилось строительство новых объектов во-
доснабжения, при этом продолжалось активное 
возведение жилых зданий (Мку «Тольяттинский 
архив». Ф. Р-222. оп. 1. Д. 98. Л. 1–2).
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В городе Ставрополе (Тольятти) активное стро-
ительство объектов соцкультбыта пришлось на 
первую половину 1960-х годов. За этот период в 
городе была возведена базовая инфраструктура 
для обеспечения населения товарами народного 
потребления. Строительство покрывало потреб-
ности в образовании и лечении, но не удовлет-
воряло растущего потребительского спроса. Это 
следует из практики постоянного ввода в строй 
новых заведений общественного питания на про-
тяжении 1960-х годов. Получаемых горисполко-
мом средств было недостаточно для возведения 
отдельных зданий для столовых и магазинов в ста-
рой части города. городские власти обращались 
за финансовой помощью к дирекции строящегося 
автомобильного завода. однако проблема продол-
жала сохранять актуальность по причине продол-
жавшегося жилищного строительства, которое ве-
лось в опережение темпов строительства объектов 
соцкультбыта.

Заключение
как показало исследование, период 1960-х гг.  

оказался крайне результативным для города Став-
рополя (Тольятти) в отношении жилищного и 
культурного строительства. Советская модель мо-
билизационной экономики позволяла достигать 
действенного результата за счет концентрации ре-
сурсов в отдельных областях. В конце 1950-х гг. 
существенная доля капиталовложений направля-
лась на возведение промышленных предприятий, 

что неизбежно вызывало увеличение численности 
населения. Формирование застройки происходило 
под действием спорных административных реше-
ний, подчиненных безотлагательным потребно-
стям промышленного развития.

В условиях ограниченности средств городским 
властям приходилось решать резко обострившую-
ся жилищную проблему посредством привлечения 
ресурсов предприятий и сокращения расходов на 
создание объектов соцкультбыта, что, в свою оче-
редь, породило ряд специфических проблем. не-
хватка объектов соцкультбыта негативным обра-
зом сказалась на доступности продовольственных 
товаров и вызывала всеобщее недовольство. Вто-
рая трудность заключалась в отсутствии транс-
порта для удовлетворения потребности населения 
во внутренних перемещениях по городу от места 
проживания до рабочего места. Третья проблема 
выразилась в недостаточном обеспечении жилых 
кварталов водой для бытовых нужд. Власть от-
слеживала реакцию населения на существовав-
шие проблемы и принимала меры по борьбе за 
улучшение условий жизни. Руководящие органы 
получали информацию о состоянии города и нуж-
дах простых граждан, за редким исключением, 
через ответственные организации и из статисти-
ческих обследований. Способы взаимодействия 
власти и общества в решении насущных задач 
социокультурного развития советского города, 
апробированные в ходе строительства крупных 
промышленных кластеров, имеют практическую 
значимость.
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Аннотация: Цель статьи – раскрыть содержание и особенности функционирования специализирующихся на 
местной истории подразделений вузов в 1980–1990-е годы на примере г. омска, так как данные процессы 
недостаточно изучены. основу источниковой базы публикации составили документы из личного архива 
заведующего лабораторией П.П. Вибе. Историко-краеведческая лаборатория омского государственного 
педагогического института имени А.М. горького была создана на основе научных исследований, проводившихся 
на историческом факультете по хозяйственным договорам с 1988 г., и активно функционировала до середины 
1990-х гг. В статье рассмотрены направления ее работы, связанные с паспортизацией памятников омской области, 
исследованием их истории, изучением населенных пунктов, подготовкой материалов к учебно-методическим 
пособиям по историческому краеведению. определены факторы, влиявшие на ее функционирование: 
познавательная ситуация в области исторического краеведения, личностный фактор, кризисные явления 
в экономике. При выявлении характеристик лаборатории как типа научного краеведческого подразделения в 
вузе проведен сравнительный анализ с лабораторией исторического краеведения Алтайского государственного 
педагогического университета. Выявлены общие и особенные черты «омского» и «алтайского» вариантов 
подобных институций. Выдвинут тезис о положительном влиянии государства на краеведение на современном 
этапе и поддержке инициатив местных историков. однако кризисные явления в экономике в 1990-е гг. оказали 
негативное воздействие на реализацию исследовательских проектов, развитие краеведческой работы в 
российской провинции и выявили зависимость данных институций от материальной поддержки со стороны 
государства.
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sufficiently studied. the basis of the publication’s source base was made up of documents from the personal archive of the 
head of the laboratory, P.P. Vibe. the Local History Laboratory of the Omsk State Pedagogical Institute was established 
on the basis of scientific research conducted at the faculty of History under economic contracts since 1988, and was 
actively functioning until the mid-1990-ies. the article considers the directions of its work related to the certification 
of monuments of the Omsk region, the study of their history, the study of settlements, the preparation of materials for 
educational and methodological manuals on historical local lore. the factors influencing its functioning are determined: 
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Введение
Современный этап развития отечественно-

го краеведения отличается подъемом и ростом 
краеведческих знаний в количественном и каче-
ственном отношении. его хронологический от-
счет принято вести со второй половины 1980-х гг. 
В качестве критериев начала этапа указывается 
проводимая в стране политика демократизации, 
распространение междисциплинарной модели 
исследования и обновление методологической 
базы. Сравнивая 1990-е гг. с 1920-ми гг., пред-
седатель Союза краеведов России (2021–2022),  
д. и. н. П.П. Вибе предлагает называть это время 
«серебряным» десятилетием [Вибе 2021, с. 12].

краеведение 1990-х гг. характеризуется не 
только как массовое общественное движение, иду-
щее снизу. В этот период в самой исторической 
науке «культурный», «прагматический», «мемо-
риальный», «визуальный», «пространственный» и 
другие «повороты» открывали новые перспективы 
[Репина 2011, с. 557], возрастало внимание специ-
алистов к истории повседневности, региональной 
(локальной), персональной, гендерной. одновре-
менно появляются новые площадки профессио-
нальной коммуникации (АИРо-XX, с обзорами 
состояния исторических исследований в России, 
недавно появился очередной с выразительным на-
званием «Между канунами: исторические иссле-
дования в России за последние 25 лет», РоИИ с 
Альманахом «Диалог со временем», СкР с акти-
визацией проблемных и «именных» конференций 
и чтений, что соответствует происходящему мемо-
риальному повороту). Все это свидетельствует о 
возрастании социальной роли российской истори-
ческой науки.

к изучению прошлого своего края все чаще 
обращались и профессиональные историки, пре-
подаватели вузов. В 2000 г. на международном 
семинаре в Санкт-Петербурге «Методология ре-

гиональных исторических исследований» отмеча-
лось, что «в Белгороде, Вологде, Воронеже, екате-
ринбурге, кирове, кургане, Москве, Пскове, Твери 
вузовские исторические кафедры встали во главе 
организации региональных исторических иссле-
дований и нередко являются объединяющим фак-
тором краеведческого движения… В последние 
годы намечается тенденция к созданию специаль-
ных вузовских кафедр, позволяющих более целе-
направленно изучать местный край» [козлов 2000, 
с. 32–33]. Также в это время оформлялись струк-
турные подразделения – краеведческие лаборато-
рии, центры, занимающиеся научно-исследова-
тельской и научно-методической деятельностью.

В 1990 г. в Барнаульском государственном пе-
дагогическом институте была открыта лаборато-
рия исторического краеведения, в 1991 г. основана 
кафедра археологии и исторического краеведения 
(заведующий А.Т. Топчий) в Томском государ-
ственном университете, в 1997 г. создана кафе-
дра музеологии и краеведения под руководством  
А.М. Селиванова в Ярославском государственном 
университете. В том же году в Историко-архивном 
институте Рггу открыта кафедра региональной 
истории и краеведения (заведующий В.Ф. козлов). 
Данные процессы продолжились и в 2000-е гг.  
Их характеристика приведена в статье М.П. Мох-
начевой [Мохначева 2012]. однако тема структур-
ных краеведческих подразделений в вузах России 
в отечественной историографии так и не получи-
ла целостного представления, а лишь отмечалась 
как одна из тенденций современного краеведения 
либо рассматривалась на примере отдельных ор-
ганизаций [Демин 2011; козлов, Смирнова 2018, 
с. 88–96].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. структурное 
подразделение Историко-краеведческая лаборато-
рия (далее – ИкЛ) создается и в омске при омском 
государственном педагогическом институте имени 
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А.М. горького1 (далее – огПИ). краеведческая ра-
бота в высших учебных заведениях города на со-
временном этапе только начинает анализироваться 
исследователями. к характеристике деятельности 
ИкЛ ранее обращался П.П. Вибе в краткой ста-
тье «омского историко-краеведческого словаря» 
(Вибе, Михеев, Пугачева 1994, с. 98). упоминания 
встречаются в работах по истории омского краеве-
дения и исторического факультета омского госу-
дарственного педагогического университета. 

Региональный опыт организации исследований 
в области местной истории представляет интерес 
для реконструкции как социокультурного ланд-
шафта омской области, так и общей картины раз-
вития краеведения в условиях социокультурных, 
экономических и политических перемен в послед-
ние десятилетия XX в. 

Цель данной статьи – раскрыть содержание и 
особенности функционирования специализиру- 
ющихся на местной истории подразделений ву-
зов на примере г. омска. Поставлены следующие 
исследовательские задачи: реконструировать де-
ятельность ИкЛ огПИ; выделить факторы, вли-
явшие на ее функционирование; определить ее 
характеристики как новой научно-исследователь-
ской институции. Для этого использован истори-
ко-сравнительный метод. Приведен анализ двух 
моделей краеведческих лабораторий в Сибири – в 
Барнауле и в омске, созданных в один хроноло-
гический период в педагогических институтах. 
отметим, что период функционирования ИкЛ 
огПИ ограничен серединой 1990-х гг., лабора-
тория в Алтайском крае продолжает работать по 
настоящее время. ее деятельность получила ос-
вещение в работах заведующего М.А. Демина, со-
трудников А.В. контева, Т.к. Щегловой, н.С. гри- 
бановой, е.н. Беневаленской.

основными материалами, позволяющими ре-
конструировать деятельность ИкЛ огПИ, являют-
ся договоры с приложенными к ним технически-
ми заданиями и календарными планами, отчеты, 
письма, служебные и докладные записки из лич-
ного архива П.П. Вибе, заведующего лаборатори-
ей, которые готовятся к передаче в архив в форми-
рующийся личный фонд историка. Эти материалы 
были предоставлены владельцем авторам. упоми-
нания о деятельности лаборатории встречаются 
в делопроизводственной документации омского 
государственного педагогического университета, 
хранящейся в Историческом архиве омской обла-
сти. направления работы ИкЛ нашли отражение 
и на страницах периодической печати, в много-
численных краеведческих статьях и обращениях к 
населению для сбора информации. Источниками, 
позволяющими провести анализ результатов де-
ятельности подразделения, являются материалы 
конференций, семинаров, проходивших с участи-
ем ее сотрудников, подготовленные ими издания, 
а также публикации в научных журналах. кро-
ме того, привлечены материалы устной истории.  
В научно-популярном альманахе «омский крае-
вед» опубликовано интервью с П.П. Вибе об исто-
рии лаборатории, в котором освещены события, не 

отраженные в документальных источниках. С це-
лью выявления влияния органов государственной 
власти использовались документы фонда Мини-
стерства культуры омской области. 

Основная часть
основой функционирования ИкЛ огПИ вы-

ступали хозяйственные договоры, заключавшиеся 
с 1988 г. Согласно приведенной таблице, с 1988 по 
1992 г. было заключено восемь хозяйственных до-
говоров до середины 1990-х. Заказчиками иссле-
довательских работ являлись управление культу-
ры и управление народного образования омского 
облисполкома (см. табл.).

официально лаборатория была оформлена в 
1990 г. С ходатайством о ее создании выступили 
заведующий кафедрой истории СССР досовет-
ского периода, к. и. н., доцент А.В. Минжуренко 
и декан исторического факультета, к. и. н., до-
цент И.В. Меха. Создавалась она с целью «коор-
динации работ» по начатым хоздоговорным темам 
(Ходатайство о создании Историко-краеведческой 
лаборатории). Иное целеполагание было пропи-
сано в приказе о создании лаборатории историче-
ского краеведения Барнаульского государственно-
го педагогического института2. она должна была 
выполнять роль «опорного пункта и научно-ис-
следовательского центра для развертывания исто-
рико-краеведческой работы в институте и школах 
Алтайского края, а также стать эксперименталь-
ным центром по поиску и разработке новых форм 
и методов обучения и воспитания студентов и 
школьников» [Демин 2011, с. 4]. Таким образом, 
были оформлены два новых подразделения для ре-
ализации краеведческих проектов в Сибири, пред-
ставляющие собой две модели подобных институ-
ций, имеющие свою индивидуальную специфику 
и общие характеристики. 

Заведующим ИкЛ огПИ был назначен  
П.П. Вибе, инициатор заключения хозяйственных 
договоров для проведения научных исследований, 
молодой сотрудник кафедры истории СССР досо-
ветского периода, на которого ректором В.М. Са-
мосудовым была возложена задача по развитию 
краеведения в вузе (келлер 2021, с. 12). По данным 
на 1991 г., в лаборатории числилось пять штатных 
единиц (гИАоо. Ф. Р-1027. Д. 1929. Л. 1). ос-
нову коллектива составляло молодое поколение 
исследователей, которым на момент ее создания 
было 35 и менее лет, – н.М. Пугачева, В.М. ко-
зинов, А.П. Михеев, Т.к. Вибе. научным сотруд-
ником являлся специалист по истории населенных 
пунктов П.Т. Сигутов, преподававший в огПИ 
с 1962 г. кроме того, привлекались и студенты 
исторического факультета: е. Зензин, А. Сорокин,  
А. Лосунов (келлер 2021, с. 14), М. чайко, е. Руб-
цова, А. Смирнов, И. кольц (отчет о работе Исто-
рико-краеведческой лаборатории в 1988–1991 гг.). 

Согласно списку сотрудников лаборатории 
исторического краеведения Барнаульского госу-
дарственного педагогического института [Демин 
2011, с. 9–10], на момент ее создания в ней работа-
ло пять человек, затем ее численность увеличива-
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лась. В 1990-е гг. основу штата составляли сотруд-
ники, рожденные в 1950–1970-е гг., также в это 
время в лаборатории работали известные ученые: 
А.П. уманский, Л.В. Малиновский, Д.Я. Резун.  
к экспедиционной работе привлекались студенты 
исторического факультета. 

численность кадрового состава лаборатории 
Барнаула превосходила количество штата в под-
разделении огПИ, что дало возможность органи-
зовать более сложную структуру. она включала 
секторы по основным тематическим направлени-
ям исследований – сектор этнографии и устной 

истории; археологии и охраны памятников исто-
рии; музеологии. В 1993 г. при лаборатории был 
открыт историко-краеведческий музей [Демин 
2011, с. 5]. В отдельный блок были выделены ар-
хивные изыскания сотрудников по различным 
вопросам истории Сибири, например взаимоот-
ношения сибирских властей с тюркскими и мон-
гольскими соседями, отношения между Россией 
и Джунгарией, локализация мест проживания 
аборигенных народов Алтая, история горно-ме-
таллургического производства, история изучения 
Верхнего Приобья и Алтая и др. [контев 2011].  

№ 
п/п Заказчик наименование 

темы
Сроки 

реализа-
ции

Предмет договора/
содержание заказа Итог

1

управление 
культуры 
омского 
облиспол-
кома

«Памятник» 1988–
1990 гг.

Паспортизация памятников 
истории и культуры, архи-
тектуры и монументального 
искусства. Их фотофикса-
ция,  историческое и тех-
ническое описание, оценка 
научно-исторической зна-
чимости, составление гене-
ральных и поэтажных пла-
нов зданий

обследовано 700 памятни-
ков, 425 паспортизирова-
но. В процессе инвентари-
зации выявлено около 
200 новых памятников

2 «Памятник-2» 1990–
1992 гг.

3 «Памятник-3» 1990–
1996 гг.

4 «Храм» 1992–
1993 гг.

5 «Зодчество» 1991–
1994 гг.

6 «наследие» 1992–
1994 гг.

Инвентаризация 
памятников

7 «Родина» 1989–
1994 гг.

Подготовка справочных 
историко-краеведческих 
статей по населенным 
пунктам Муромцевского, 
Тарского, Большеуковского, 
одесского, нижнеомско-
го и Саргатского районов 
омской области

Подготовлен материал  
о населенных пунктах 
Большеуковского, Знамен-
ского, Муромцевского, 
Тарского, Саргатского, 
Седельниковского, Тев-
ризского, колосовского, 
Большереченского райо-
нов омской области. Про-
веден сбор информации 
об Азовском немецком 
национальном районе. 
Подобран фотоматериал.  
Публикации по теме в рай-
онных газетах и сборниках 
конференций

8

управление 
народного 
образования 
омского 
облиспол-
кома

«Иртыш» 1991–
1995 гг.

Сбор и обработка матери-
алов и документов, напи-
сание рукописей «омского 
историко-краеведческого 
словаря», методическо-
го пособия для учителей 
«Историческое краеведение 
омской области», учебника 
для средней школы «Исто-
рия омского Прииртышья»

Составлен проспект учеб-
ника.
Издан «омский историко-
краеведческий словарь» 
(1994)

Таблица 
направления исследований Историко-краеведческой лаборатории ОГПИ 

(по материалам делопроизводственной документации из личного архива П.П. Вибе)
Table

Directions of research of the historical and Local history Laboratory of the OGPI 
(based on the materials of office documentation from the personal archive of P.P. vibe)
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В данной статье мы не будем перечислять все темы 
исследований, которые осуществлялись в рамках 
научных подразделений лаборатории. отметим 
только, что в результате масштабных научно-ис-
следовательских наработок выходят монографии, 
краеведческие издательские проекты для широко-
го круга читателей, создаются базы данных, защи-
щаются кандидатские и докторские диссертации. 
Поддержку деятельности осуществляют ректорат, 
районные администрации, учреждения образова-
ния и культуры. Также лаборатория проводит ис-
следования за счет средств грантов и хозяйствен-
ных договоров. 

как следует из таблицы, шесть из семи заклю-
ченных договоров огПИ с управлением культуры 
омского облисполкома были посвящены исследо-
ванию памятников истории и культуры омской об-
ласти, их паспортизации, инвентаризации. Данное 
исследование являлось частью масштабного про-
екта. еще в 1960-е гг. проходили планомерное вы-
явление памятников и составление научной доку-
ментации в связи с подготовкой Свода памятников 
истории и культуры. Выявление и паспортизация 
велись в основном силами специалистов, привле-
каемых на договорных началах, лишь в 1980-е гг. 
к работе интенсивно подключились нИСы вузов 
и реставрационные организации [Свичкарь 2013,  
с. 53]. на основании Постановления Министерства 
культуры СССР, Академии наук СССР, госком- 
издат СССР от 29.03.82 № 44/58/7 «о порядке 
издания Свода памятников истории и культуры 
СССР» омский облисполком принял решение  
«о подготовке Свода памятников истории и куль-
туры омской области» № 415 от 26.12.85 (гИА-
оо. Ф. Р-2111. оп. 1. Д. 1185. Л. 7). Затем 20 но-
ября 1987 г. было принято Постановление Совета 
Министров РСФСР № 447, согласно которому 
местным облисполкомам было необходимо обе-
спечить проведение обследования подведомствен-
ных территорий, выявление и документирование 
памятников (Постановление Совета Министров 
РСФСР от 20 ноября 1987 г.). В период проведения 
паспортизации сотрудниками ИкЛ огПИ с 1988  
до середины 1990-х гг. было обследовано около  
700 памятников, 425 паспортизировано [Вибе 2015, 
с. 72]. каждый паспорт содержал следующую ин-
формацию: типологическую принадлежность, да-
тировку и местонахождение памятника, характер 
современного использования, исторические све-
дения, описание, основную библиографию, архив-
ные источники, иконографический материал. Дан-
ные исследования проходили непосредственно на 
местности, сотрудники лаборатории совершали 
многочисленные экспедиции по омской области, 
проводили интервью о памятниках с местными жи-
телями. но основная работа по поиску данных про-
ходила в центральных и местных архивах, резуль-
татом чего стало написание статей к омскому тому 
«Свода памятников истории и культуры РСФСР» 
(Договор № 21-93 «Памятник-3»). Также сотрудни-
ки лаборатории осуществляли выявление памятни-
ков, не стоящих на государственной охране. 

При поддержке комитета по культуре и ис-
кусству администрации омской области ИкЛ в 
тесном сотрудничестве с историками, искусство-
ведами, культурологами, специалистами Археоло-
гической лаборатории огПИ удалось выпустить 
два сборника статей «Памятники истории и куль-
туры города омска» (1992), «Памятники истории 
и культуры омской области» (1995). оба издания 
представляли собой подготовительные матери-
алы к готовящемуся омскому тому «Свода». от-
личительной содержательной чертой сборников 
являлось внимание авторов к дореволюционным 
памятникам истории и культуры и персоналиям 
архитекторов. 

Согласно данным документов фонда Министер-
ства культуры омской области, работа над «Сво-
дом памятников истории и культуры» продолжа-
лась в сотрудничестве с другими организациями 
(гИАоо. Ф. Р-2111. оп. 1. Д. 1415. 18 л.). В начале 
XXI в. омские ученые проводили исследования по 
данной теме, однако работа над «Сводом» так и не 
была закончена из-за отсутствия финансирования.

Параллельно е.П. Зензин и П.Т. Сигутов ра-
ботали над написанием «Истории городов и сел 
омской области» по теме «Родина». Этот вопрос 
широко обсуждался на всесоюзном уровне. на 
Первой Всесоюзной научной конференции по 
историческому краеведению в Полтаве (октябрь 
1987 г.) в выступлениях пленарного заседания от-
мечалась важность «изучения истории всех без ис-
ключения населенных пунктов: демографической 
ситуации в них, их хозяйственного и культурного 
развития, взаимовлияния на окружающую приро-
ду» [Первая Всесоюзная научная конференция по 
историческому краеведению 1987, с. 15]. особый 
акцент на эту тему был сделан на Второй Всесо-
юзной конференции по историческому краеведе-
нию (Пенза, 1989).

Сотрудники лаборатории заинтересовались 
историей населенных пунктов, узнав о начина-
ниях научного и культурно-просветительского 
общества «Энциклопедия российских деревень», 
созданного в 1989 г. по инициативе московской на-
учной интеллигенции, которое занималось вопро-
сами советской деревни при поддержке Академии 
наук СССР. Цель данного общества – «изучение, 
сохранение и развитие историко-культурного на-
следия российского крестьянства, деревни и соз-
дание энциклопедического свода знаний о рос-
сийской деревне, включая областные (районные) 
летописи сельских поселений как существующих, 
так и ушедших» [Петриков 2014, с. 3]. С обще-
ством «Энциклопедия российских деревень» были 
установлены контакты и велась переписка. 

Источниками по исследованию истории на-
селенных пунктов помимо архивных документов 
являлись и материалы писем от жителей области, 
данные анкет, которые сотрудники лаборатории 
публиковали в местной периодической печати с 
1989 г. (Вспомним нашу историю 1989). Письмен-
ные ответы приходили из калачинска, Тюкалинска, 
оконешниковского, Исилькульского, Саргатского, 
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Муромцевского, Полтавского, Павлоградского, 
омского, крутинского, Таврического, кормилов-
ского, Большеуковского, Тарского районов. чи-
татели не только отвечали на вопросы анкеты, но 
также присылали свои, лично наработанные мате-
риалы. Такой интерес местных жителей области 
являлся свидетельством возрождающегося «фа-
мильного краеведения», изучающего свою «фами-
лию» (род, семью), свое родовое место жительства 
(селение, улицу, дом) [шмидт 2012, с. 696].

краткие статьи е.П. Зензина по истории насе-
ленных пунктов Большеуковского района выхо-
дили в газете «Луч» в 1990–1991 гг., по истории 
населенных пунктов Муромцевского района –  
в местной газете «Знамя труда» под авторством 
П.Т. Сигутова. 

Формой представления результатов выполнен-
ной работы стало выступление сотрудников ИкЛ 
на областной научно-практической конференции, 
посвященной 275-летию омска. В частности, ими 
была организована подсекция «История населенных 
пунктов омской области», в ее ходе было заслушано 
18 докладов. Сотрудники лаборатории презентовали 
на конференции более 10 статей, в которых затра-
гивались вопросы истории отдельных населенных 
пунктов (е.П. Зензин, П.Т. Сигутов), топонимики 
(е.П. Зензин), истории омска (П.П. Вибе, А.П. Ми-
хеев, П.Т. Сигутов, А.М. Лосунов) и местного крае-
ведения (н.М. Пугачева) [областная научно-прак-
тическая конференция… 1991]. 

Подготовленные статьи по истории населен-
ных пунктов омской области остались в руко-
писном варианте в личном архиве заведующего 
лабораторией П.П. Вибе. несмотря на амбициоз-
ные творческие планы и готовность сотрудников 
лаборатории проводить работу по намеченным 
направлениям (Письмо председателю комитета 
по культуре и искусству…), реализовать начатые 
проекты в окончательном варианте вскоре оказа-
лось затруднительным из-за либерализации цен 
и отсутствия дальнейшего финансирования со 
стороны заказчика. но все же по договору с Му-
ромцевским отделом культуры была издана книга 
«История Муромцевского района».

Исследования по истории населенных пунктов 
омской области ранее уже проводились краеведа-
ми районов, но деятельность лаборатории стала 
первым шагом к обобщению данного материала и 
введению в научный оборот новых источников. 

Другим заказчиком исследований у ИкЛ явля-
лось управление народного образования омского 
облисполкома. В октябре 1990 г. заключен договор 
№ 02-91 по теме «Иртыш» с целью подготовки 
материалов к учебно-методическим пособиям по 
историческому краеведению (см. табл.). однако 
основная работа лаборатории в связи с нехваткой 
финансирования была направлена на подготов-
ку «омского историко-краеведческого словаря» 
(Протокол корректировки работ…) и была оконче-
на в 1992 г. (отчет о выполнении 3 этапа…).

Лаборатория установила контакты с издатель-
ством «отечество» Российского фонда культуры, 

специализировавшимся на выпуске краеведческой 
литературы, в котором в 1994 г. и был издан «Сло-
варь». 

как отмечалось в предисловии «омского исто-
рико-краеведческого словаря», его основная за-
дача – представить в концентрированном виде 
историю омского Прииртышья через биографии 
людей и характеристики наиболее значимых исто-
рических событий (Вибе, Михеев, Пугачева 1994, 
с. 3). часть тем освещалась впервые. Были напе-
чатаны статьи П.П. Вибе о генерал-губернаторах 
Западной Сибири и Степного края, участниках 
белого движения, членах Сибирской областной 
думы, Временного Сибирского правительства. Пу-
бликовались факты, которые ранее замалчивались 
в советской краеведческой литературе, или же но-
вые данные о личности, которые до этого харак-
теризовались односторонне, в соответствии с иде-
ологическими требованиями того времени. Такой 
подход к представлению омской истории отвечал 
общей историографической ситуации.

Впервые в одном издании приводились био-
графические сведения об омских краеведах с пе-
речнем их научных интересов и основных работ, 
что было призвано помочь учителям как можно 
лучше разобраться в краеведческой литературе, 
а в некоторых случаях и установить контакты со 
специалистами. Таким образом на омском мате-
риале была реализована одна из задач краеведов, 
отмеченная С.о. шмидтом на конференции в 
Полтаве в 1987 г., – выявление сведений о кра-
еведческих организациях, изданиях, отдельных 
краеведах [Первая Всесоюзная научная конферен-
ция по историческому краеведению 1987, с. 14], 
подчеркнутая в 1990 г. на учредительном съезде 
краеведов России в челябинске [Вибе 2023, с. 11]. 

В «Словаре» давались сведения об омских 
краеведческих организациях, дореволюционных 
историках и публицистах. Авторы этих статей – 
П.П. Вибе и н.М. Пугачева. надежда Михайловна 
подготовила и ряд публикаций о деятелях науки, 
образования и культуры, декабристах. А.П. Ми-
хеевым были написаны материалы об участниках 
революционного движения, социал-демократах, 
военачальниках красной армии, депутатах госу-
дарственной думы от омска и Акмолинской обла-
сти. В статьях, посвященных отдельным истори-
ческим событиям, явлениям, памятникам истории 
и культуры, истории учреждений, организаций и 
обществ, авторы старались дать информацию, не-
известную широкому кругу читателей (Вибе, Ми-
хеев, Пугачева 1994, с. 4). Многие тексты были 
написаны исключительно на источниковой базе, 
так как ранее не исследовались местными истори-
ками. 

на тот момент «омский историко-краеведче-
ский словарь» не имел аналогов в регионе и бы-
стро стал библиографической редкостью, до сих 
пор является настольной книгой многих омских 
педагогов, учащихся и краеведов. Выпуск данно-
го издания стал возможен благодаря поддержке 
со стороны председателя комитета по образова-
нию администрации омской области, историку 



58
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 52–61
2024, vol. 30, no. 2, pp. 52–61

И.В. Меха, омских историков В.И. Матющенко, 
В.М. Самосудова.

В целом для историографии краеведения 
1990-х гг. характерно распространение региональ-
ных справочников по персоналиям исследовате-
лей местного края. По замечанию А.г. Смирновой, 
«одним из лучших справочников комплексного ха-
рактера, относящихся к этому периоду, можно счи-
тать «омский историко-краеведческий словарь» 
[Смирнова 2021, с. 63–64].

обращение к наследию предшественников ста-
новится характерной чертой краеведения в конце 
XX – начале XXI в. С 2018 г. на базе лаборатории 
Барнаула осуществляется сбор информации об 
исследователях Алтайского края: их жизненном 
пути, публикациях, просветительских и мемори-
альных инициативах, создана электронная био-
библиографическая база данных [Беневаленская 
2022, с. 237]. 

Для обеих рассматриваемых институций ха-
рактерна научно-организационная деятельность –  
проведение научно-практических конференций с 
привлечением специалистов из других регионов 
России, Ближнего Зарубежья. Подобные меро-
приятия являлись «действенным инструментом в 
формировании определенного интеллектуального 
напряжения внутри сообщества и сплочения иссле-
довательских групп» [корзун, носова 2019, с. 33]. 

Анализируя деятельность краеведческих лабо-
раторий, можно сделать вывод, что одна из особен-
ностей их функционирования – развернутая сеть 
научных коммуникаций с авторитетными учеными, 
научными и образовательными учреждениями, му-
зеями, архивами, общественными организациями. 
В 1990 г. П.П. Вибе и н.М. Пугачева в ходе учре-
дительного съезда краеведов России лично позна-
комились с основоположником современного рос-
сийского краеведения С.о. шмидтом. В результате 
данного съезда был создан Союз краеведов России 
и Совет Союза, в который также вошел П.П. Вибе.

к общему признаку лабораторий, созданных 
на базе педагогических институтов, можно отне-
сти реализацию ими проектов для школ. В част-
ности, это объясняется тем, что в 1990-е гг. «ба-
зисные учебные планы общеобразовательных 
учреждений стали значительное место отводить 
национально-региональному компоненту» [Де-
мин 2004, с. 17]. например, н.М. Пугачева препо-
давала краеведение в специализированном классе 
школы № 69, ИкЛ огПИ проводила работу по 
составлению учебника по истории омского При-
иртышья. шире эта деятельность была развернута 
лабораторией исторического краеведения в Барна-
уле и проявилась в проведении городских истори-
ко-краеведческих конференций школьников, для 
педагогов – научных руководителей – семинаров 
по различным проблемам истории Алтая и мето-
дике организации краеведческой работы. Также ее 
деятельность характеризует значительное внима-
ние к разработке учебных пособий и программ для 
начальной, средней и высшей школы.

В середине 1990-х гг., когда основные работы 
по хозяйственным договорам, на которые выделя-

лись средства, были выполнены, ИкЛ огПИ пре-
кратила свое существование. В работе П.П. Вибе 
1997 г. назван как год ее закрытия из-за отсутствия 
дальнейшего финансирования [Вибе 2015, с. 72]. 
Лаборатория исторического краеведения в Барнау-
ле успешно функционирует, реализуя новые крае-
ведческие проекты. 

Заключение
Создание краеведческих лабораторий в конце 

XX в. было проявлением институализации науки в 
связи с возникновением новых методологических 
поисков и реализацией исследовательских проек-
тов. Представленные в статье «омский» и «алтай-
ский» варианты краеведческих лабораторий имели 
общие и особенные черты. Созданные в одинако-
вой познавательной, экономической, социокуль-
турной ситуации, они обладают рядом сходных 
характеристик: развернутой сетью научных ком-
муникаций, свойственной обеим организационно-
коммуникативной функцией, экспедиционной и 
издательской деятельностью, реализацией образо-
вательных краеведческих проектов. В то же время 
они различаются по своей сущности. «омский» 
вариант: лаборатория создается с целью реализа-
ции определенных задач, финансируемых заказчи-
ком, что по факту заранее определяет время ее су-
ществования. «Алтайский» вариант: лаборатория 
представляет собой научный центр со штатом, по-
зволяющим сформировать структурные единицы с 
более продолжительной деятельностью, что опре-
деляет возможность для осуществления большего 
количества проектов. 

однако отметим: возможности кадрового по-
тенциала лаборатории огПИ были реализованы 
сотрудниками при работе в других учреждениях. 
некоторые из них, а также студенты, привлечен-
ные к работе, продолжили свою краеведческую 
деятельность и активно участвуют в культурной 
и научной жизни региона, являясь авторитетными 
специалистами в области местной истории, за-
нимают руководящие должности в организациях, 
включенных в краеведческий процесс. например, 
П.П. Вибе продолжил исследовать историю крае- 
ведения, памятников омска и сформированных во-
круг них мифов, деятельность генерал-губернато-
ров Западной Сибири, события гражданской вой- 
ны. А.П. Сорокин активно занимается популяри-
зацией краеведческих знаний, в его публикациях 
освещаются различные аспекты омской истории,  
в частности деятельность культурно-просвети-
тельских и научных обществ омска в конце XIX –  
начале XX в., вопросы сохранения памятников. 
П.П. Вибе и А.П. Сорокин являются членами ав-
торского коллектива «Энциклопедии омского 
краеведения». е.П. Зензин изучает историю насе-
ленных пунктов Большеуковского района омской 
области. особая роль в создании и функциониро-
вании ИкЛ принадлежала личным инициативам 
заведующего. Данный фактор являлся определя-
ющим при создании структурных краеведческих 
подразделений в вузах в 1990-е гг. 
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Среди факторов, влиявших на деятельность ла-
боратории огПИ, стоит отметить познавательную 
ситуацию в области исторического краеведения, 
когда интерес к нему проявлялся на уровне Акаде-
мии наук и крупных отечественных ученых. Реа-
лизация исследований по истории омска, городов 
и сел области, краеведения, паспортизация памят-
ников истории и культуры, составление краевед-
ческого словаря – направления, которые являлись 
приоритетными в деятельности ИкЛ, проводи-
лись в русле актуальных направлений отечествен-
ного краеведения. 

Анализ содержания работы ИкЛ огПИ вы-
вел нас на проблему отношения к краеведению 
со стороны государства. В разные периоды оно 
имело как позитивное, так и негативное влияние. 
Проведение всесоюзных научных конференций 
по историческому краеведению при поддержке 
Академии наук СССР, издание законодательных 
актов, обеспечивающих проведение краеведче-
ских изысканий, функционирование на основе до-
говорных отношений с региональными властями 

ИкЛ, поддерживавшими в свою очередь инициа-
тивы исследователей – все это позволяет говорить 
об утверждении отношения государства к крае-
ведению на современном этапе в положительном 
ключе в сравнении с предшествующим временем. 
Хотя отдельные перемены в данном направлении 
наблюдаются с конца 1950-х гг. однако историки 
поддерживают тезис, что «администрирование в 
краеведении противопоказано, как и жесткое на-
вязывание тематики и форм организации работы» 
[шмидт 2012, с. 693]. 

Исследование регионального опыта позволило 
продемонстрировать потенциал создания и функ-
ционирования специализированных институций 
для краеведческой работы, объединяющих энту-
зиастов своего дела. однако кризисные явления в 
экономике в 1990-е гг. оказали негативное воздей-
ствие на реализацию исследовательских проектов, 
развитие краеведческой работы в российской про-
винции и выявили зависимость данных институ-
ций от материальной поддержки со стороны госу-
дарства. 
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университет.

Материалы исследования
Вибе, Михеев, Пугачева 1994 – Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. омский историко-краеведческий словарь. 
Москва: отечество, 1994. 320 с. 
Вспомним нашу историю 1989 – Вспомним нашу историю // Луч. 1989. 27 июля.
гИАоо – Государственный Исторический архив Омской области.
Договор № 21–93 «Памятник-3» – Договор № 21-93 «Памятник-3» на создание (передачу) научно-технической 
продукции от 15 августа 1990 г. // Из личного архива П.П. Вибе.
келлер 2021 – Келлер Л.И. об истории первого научного краеведческого подразделения в омске // омский 
краевед: научно-популярный альманах. омск: огИк музей; Санкт-Петербург: Любавич, 2021. № 10. С. 11–19.
отчет о выполнении 3 этапа… – Отчет о выполнении 3 этапа х/д темы № 02–91 «Иртыш» // Из личного архива 
П.П. Вибе.
отчет о работе Историко-краеведческой лаборатории в 1988–1991 гг. – Отчет о работе Историко-краеведческой 
лаборатории в 1988–1991 гг. // Из личного архива П.П. Вибе.
Письмо председателю комитета по культуре и искусству… – Письмо председателю Комитета по культуре и 
искусству Администрации омской области геновой н.М. // Из личного архива П.П. Вибе.
Постановление Совета Министров РСФСР от 20 ноября 1987 г. – Постановление Совета Министров РСФСР 
от 20 ноября 1987 г. № 447 «об издании свода памятников истории и культуры РСФСР». Доступ из СПС 
«консультантПлюс». UrL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=mB6OPpSydHmmpBy41
&cacheid=026e77B7a70C9423DfaBD9B7921e6e38&mode=splus&base=eSU&n=38394#H87OPpS9ft3Jb8i4 
(дата обращения: 21.11.2021).
Протокол корректировки работ… – Протокол корректировки работ и их финансирования по договору № 02–91 
«Иртыш» от 28.10.91 // Из личного архива П.П. Вибе.
Ходатайство о создании Историко-краеведческой лаборатории – Ходатайство о создании Историко-
краеведческой лаборатории на имя ректора омского государственного педагогического института имени  
А.М. горького, профессора В.М. Самосудова // Из личного архива П.П. Вибе.

Библиографический список
Беневаленская 2022 – Беневаленская Е.Н. Проектно-исследовательский потенциал лаборатории исторического 
краеведения // государственное краеведение в Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков: основные 
проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов / под ред. П.П. Вибе. омск, 2022. С. 233–238. UrL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49541871. eDN: https://elibrary.ru/aztjoc.



60
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 52–61
2024, vol. 30, no. 2, pp. 52–61

Вибе 2021 – Вибе П.П. краеведение в XXI веке: структурный анализ, задачи и место «самого массового вида 
науки» в публичном пространстве // Ядринцевские чтения: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (28–30 октября 2021 г.). омск: огИк музей; Санкт-Петербург: Любавич, 2021. С. 11–40. UrL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=47139859. eDN: https://elibrary.ru/yvmzxv.
Вибе 2023 – Вибе П.П. Музей и краеведение // Известия омского государственного историко-краеведческого 
музея. 2023. № 24. С. 7–15. UrL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53945169. eDN: https://elibrary.ru/lwzfuz.
Вибе 2015 – Вибе П.П. отчет о проведении научно-исследовательских работ на территории омской области с 
целью выяснения современного состояния объектов культурного наследия // Антология омского краеведения. Т. 2. 
Вибе П.П. Музееведение, региональная история и краеведение в современных исследованиях и практиках. омск: 
омскбланкиздат, 2015. С. 63–98. UrL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29013987. eDN: https://elibrary.ru/ymnobp.
Демин 2004 – Демин М.А. Лаборатория исторического краеведения // Вестник Барнаульского государственного 
педагогического университета. 2004. № 4–2. С. 17–20. UrL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18939002. eDN: 
https://elibrary.ru/pylmtn.
Демин 2011 – Демин М.А. Лаборатория исторического краеведения в научно-образовательном сообществе 
Алтайского края // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2010 г.: материалы VII региональной 
научно-практической конференции, посвященной 20-летию лаборатории исторического краеведения, Барнаул, 
25–26 ноября 2010 года. Барнаул: АлтгПА, 2011. С. 4–11. UrL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21752024. 
eDN: https://elibrary.ru/shzznb.
козлов 2000 – Козлов В.Ф. организационные основы современного вузовского краеведения // Методология 
региональных исторических исследований: материалы международного семинара (19–20 июня 2000 года, Санкт-
Петербург). Санкт-Петербург: нотабене, 2000. С. 32–34.
козлов, Смирнова 2018 – Козлов В.Ф., Смирнова А.Г. Из истории Союза краеведов России и современного 
краеведческого движения. 1990–2018 гг. Москва: Издательский центр «краеведение», 2018. 122 с.
контев 2011 – Контев А.В. Историко-архивные изыскания в лаборатории исторического краеведения // Полевые 
исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2010 г.: материалы VII региональной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию лаборатории исторического краеведения, Барнаул, 25–26 ноября 2010 года. 
Барнаул: АлтгПА, 2011. С. 21–33. UrL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21752022. eDN: https://elibrary.ru/
shzzmh.
корзун, носова 2019 – Корзун В.П., Носова М.С. омское научное сообщество историков в оптике проблематики 
исследования (вторая половина 1990-х – первые десятилетия XXI в.) // Вестник омского университета. Серия 
«Исторические науки». 2019. № 1 (21). С. 29–36. DOI: https://doi.org/10.25513/2312-1300.2019.1.29-36. eDN: 
https://elibrary.ru/zqoxxf.
Мохначева 2012 – Мохначева М.П. Регионалистика и историческое краеведение в России в 1991–2005 гг.: 
некоторые итоги и перспективы развития // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Региональная история. 
Краеведение». 2012. № 6. С. 78–90. UrL: https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/ifkv/archive/regionalnaya_
istoriya/%E2%84%96%206_2012.pdf.
областная научно-практическая конференция… 1991 – Областная научно-практическая конференция, 
посвященная 275-летию омска. Секция: История омска и омской области. омск, 1991. 175 с. UrL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=28791580. eDN: https://elibrary.ru/ygbeyp.
Первая Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению 1987 – Первая Всесоюзная научная 
конференция по историческому краеведению (г. Полтава, октябрь 1987): тез. докл. и сообщ. киев, 1987. 303 с. 
UrL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25438930. eDN: https://elibrary.ru/vkrrnv.
Петриков 2014 – Петриков А.В. XXV лет обществу «Энциклопедия российских деревень» // Сельская Россия: 
прошлое и настоящее: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 18–19 декабря 
2014 года. Москва: Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 2014. С. 3–4. UrL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24340360. eDN: https://elibrary.ru/umqqmx.
Репина 2011 – Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая 
практика. Москва: кругъ, 2011. 560 с. UrL: https://semrez.ru/wp-content/uploads/2020/02/repina_L_P_
Istoricheskaya_nauka_na_rubezhe_XX-XXI-1.pdf.
Свичкарь 2013 – Свичкарь И.Г. Деятельность государственных органов по охране историко-культурного 
наследия в Российской Федерации в 1960–1980 гг. // Вестник Южно-уральского государственного 
университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2013. Т. 13, № 1. С. 52–56. UrL: https://cyberleninka.
ru/article/n/deyatelnost-gosudarstvennyh-organov-po-ohrane-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-rossiyskoy-federatsii-v-
1960-1980-gg/viewer.
Смирнова 2021 – Смирнова А.Г. Современные исследования по истории краеведения в регионах России. 1960-е – 
2010-е гг.: научно-аналитический обзор и библиографические указатели. Москва: ИЦ «краеведение», 2021. 404 с. 
DOI: http://doi.org/10.34685/HI.2021.36.85.012.
шмидт 2012 – Шмидт С.О. Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России //  
шмидт С.о. После 75. Работы 1997–2001 годов. Москва, 2012. С. 688–703. UrL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=19008303. eDN: https://elibrary.ru/pzyxxt.

References
Benevalenskaya 2022 – Benevalenskaya E.N. (2022) Design and research potential of the Laboratory of Historical Local 
Lore. In: Vibe P.P. (Ed.) State local history in the Russian Federation at the end of XX – beginning of XXI centuries: main 



61
Келлер Л.И., Рыженко В.Г. 
Краеведческие подразделения в высших учебных заведениях в конце 1980-х – 1990-е гг. (локальный аспект) 

problems and prospects of development: collection of scientific papers. Omsk, pp. 233–238. available at: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=49541871. eDN: https://elibrary.ru/aztjoc. (In russ.)
Vibe 2021 – Vibe P.P. (2021) Local studies in the XXI century: structural analysis, objectives and the place of the «most 
mass science» in the public space. In: Yadrintsev readings: Proceedings of the All-Russian research and practical 
conference (October 28-30, 2021). Omsk: OGIk muzei, Saint Petersburg: Lyubavich, pp. 11–40. available at: https://
elibrary.ru/item.asp?id=47139859. eDN: https://elibrary.ru/yvmzxv. (In russ.)
Vibe 2023 – Vibe P.P. (2023) museum and local history. Izvestiya Omskogo gosudarstvennogo istoriko-kraevedcheskogo 
muzeya, no. 24, pp. 7–15. available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53945169. eDN: https://elibrary.ru/lwzfuz. 
(In russ.)
Vibe 2015 – Vibe P.P. (2015) report on the conduct of research work on the territory of the Omsk region in order to clarify 
the current state of cultural heritage sites. In: Anthology of Omsk local history. Vol. 2. Vibe P.P. Museum studies, regional 
history and local history in modern research and practice. Omsk: Omskblankizdat, pp. 63–98. available at: https://
elibrary.ru/item.asp?id=29013987. (In russ.)
Demin 2004 – Demin M.A. (2004) Laboratory of historical local lore. Vestnik Barnaulskogo Gosudarstvennogo 
Pedagogicheskogo Universiteta, no. 4–2, pp. 17–20. available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18939002. eDN: 
https://elibrary.ru/pylmtn. (In russ.)
Demin 2011 – Demin M.A. (2011) Laboratory of historical local lore in the scientific and educational community of the 
altai territory. In: Field studies in the Upper Urals and Altai. 2010: Materials of the VII regional research and practical 
conference dedicated to the 20th anniversary of the Laboratory of Historical Local Lore, Barnaul, November 25–26, 
2010. Barnaul: altGPa, pp. 4–11. available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21752024. eDN: https://elibrary.ru/
shzznb. (In russ.)
kozlov 2000 – Kozlov V.F. (2000) Organizational foundations of modern university local history. In: Methodology 
of regional historical research: materials of the international seminar (June 19–20, 2000, Saint Petersburg). Saint 
Petersburg: Notabene, pp. 32–34. (In russ.)
kozlov, Smirnova 2018 – Kozlov V.F., Smirnova A.G. (2018) from the history of the Union of local historians of russia 
and the modern local history movement. 1990–2018. moscow: Izdatel'skii tsentr «kraevedenie», 122 p. (In russ.)
kontev 2011 – Kontev A.V. (2011) Historical and archival research in the Laboratory of Local History. In: Field studies 
in the Upper Ob and Altai. 2010: materials of the VII regional research and practical conference dedicated to the 20th 
anniversary of the Laboratory of Historical Local Lore, Barnaul, November 25–26, 2010. Barnaul: altGPa, pp. 21–33. 
available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21752022. eDN: https://elibrary.ru/shzzmh. (In russ.)
korzun, Nosova 2019 – Korzun V.P., Nosova M.S. (2019) Prospects for Omsk scientific community of historians regarding 
research topics (second half of the 1990s and the first decades of the 21st century). Herald of Omsk University. Series 
Historical Studies, no. 1 (21), pp. 29–36. DOI: https://doi.org/10.25513/2312-1300.2019.1.29-36. eDN: https://elibrary.
ru/zqoxxf. (In russ.)
mokhnacheva 2012 – Mokhnacheva M.P. (2012) regional and local history in russia in 1991–2005: some conclusions 
and future prospects. rGGU Bulletin. Historical Sciences. Regional and local history Series, no. 6 (86), pp. 78–90. 
available at: https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/ifkv/archive/regionalnaya_istoriya/%e2%84%96%206_2012.
pdf. (In russ.)
regional research and practical conference... 1991 – Regional research and practical conference dedicated to the 275th 
anniversary of Omsk. Section: History of Omsk and Omsk region. Omsk, 175 p. available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=28791580. eDN: https://elibrary.ru/ygbeyp. (In russ.)
First All – Union scientific conference on historical local lore 1987 – First All-Union scientific conference on historical 
local lore (Poltava, October 1987): abstracts of reports and messages. Kyiv, 303 p. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=25438930. eDN: https://elibrary.ru/vkrrnv. (In russ.)
Petrikov 2014 – Petrikov A.V. (2014) XXV years of the society «encyclopedia of russian villages». In: Rural Russia: 
past and present: materials of the XIV All-Russian research and practical conference, Moscow, December 18–19, 2014. 
moscow: rossiiskii nauchno-issledovatel'skii institut informatsii i tekhniko-ekonomicheskikh issledovanii po inzhenerno-
tekhnicheskomu obespecheniyu agropromyshlennogo kompleksa, pp. 3–4. available at: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=24340360. eDN: https://elibrary.ru/umqqmx. (In russ.)
repina 2011 – Repina L.P. (2011) History at the border of the XX–XXI cc.: social theories and historiographical practice. 
moscow: krugh, 560 p. available at: https://semrez.ru/wp-content/uploads/2020/02/repina_L_P_Istoricheskaya_nauka_
na_rubezhe_XX-XXI-1.pdf. (In russ.)
Svichkar 2013 – Svichkar I.G. (2013) activity of government bodies on protection of historical-cultural heritage in 
the russian federation in 1960–1980s. Bulletin of the South Ural State University. Series «Social Sciences and the 
Humanities», vol. 13, no. 1, pp. 52–56. available at: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-gosudarstvennyh-
organov-po-ohrane-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-rossiyskoy-federatsii-v-1960-1980-gg/viewer. (In russ.)
Smirnova 2021 – Smirnova A.G. (2021) modern research on the history of local lore in the regions of russia. 1960-ies – 
2010-ies: research and analytical review and bibliographic indexes. moscow: Its «kraevedenie», 404 р. DOI: http://doi.
org/10.34685/HI.2021.36.85.012. (In russ.)
Shmidt 2012 – Shmidt S.O. (2012) Current state and prospects for the development of local lore in the regions of russia. In: 
Shmidt S.O. After 75. Works of 1997–2001. moscow, pp. 688–703. available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=19008303. 
eDN: https://elibrary.ru/pzyxxt. (In russ.)



62
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 62–68
2024, vol. 30, no. 2, pp. 62–68

ПедАГОГИкА 
 PEDAGOGICS

 DOI: 10.18287/2542-0445-2024-30-2-62-68
НАУЧНАя  СТАТья

уДк 378.14
Дата поступления: 09.02.2024

рецензирования 17.03.2024 
принятия: 15.05.2024

Особенности подготовки специалистов по социальной работе 
в эпоху цифровой трансформации общества

н.е. куприянова
казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. казань, Российская Федерация
e-mail: natevkup@gmail.ru. OrCID: https://orcid.org/0009-0003-5014-8070

         н.Ш. Валеева
казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. казань, Российская Федерация
e-mail: vnaila53@mail.ru. OrCID: http://orcid.org/0000-0003-3365-7220

Аннотация: В статье обосновывается важность развития цифровой компетенции студентов, обучающихся по 
направлению «социальная работа», с помощью аналитических методов. Благодаря принимаемым государством 
мерам по цифровизации социальной сферы многие виды социальной поддержки становятся доступными 
в дистанционном формате. однако в процессе цифровой трансформации общество сталкивается с такими 
социальными проблемами, как цифровое неравенство – невозможность подключения к сети Интернет; нехватка 
цифровых навыков или мотивации у некоторой части населения для использования всех возможностей, 
предоставляемых цифровизацией. Специалисты по социальной работе, в силу специфики своей деятельности,  
а также в связи с запросами общества, должны решать эти социальные проблемы. Поэтому в рамках цифровой 
трансформации сферы социальных услуг функции социальных работников расширяются. Становится важным 
не только личное умение работать с цифровыми инструментами, но и оказывать помощь клиентам социальной 
работы в использовании и освоении цифровых ресурсов. Владение учебно-методической функцией необходимо 
специалисту по социальной работе для успешного обучения цифровым компетенциям населения, нуждающегося 
в социальной поддержке и не владеющего навыками использования цифровых технологий. Такое изменение  
в функционале социального работника приводит к необходимости изменения содержания системы подготовки 
социальных работников.
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Введение
Цифровая трансформация общества предо-

ставляет реальные возможности для улучшения 
благосостояния как государства в целом, так и от-
дельных индивидуумов, вносит изменения во все 
сферы человеческой жизни, включая профессио-
нальные. Это, безусловно, касается сферы соци-
альных услуг и социальной работы. 

основная цель социальной работы – оказать 
помощь человеку, находящемуся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также увеличить степень 
самостоятельности и самодостаточности лю-
дей, нуждающихся в социальной поддержке, 
развить их способности эффективно разрешать 
свои проблемы и контролировать свою жизнь 
[Актуальные... 2021; куприянов, Валеева н.ш., 
Валеева Э.Р. 2015; герций, Сизикова, Аникеева, 
Прянишникова 2023]. Под термином «социаль-
ная работа» понимается профессиональная де-
ятельность, направленная «на профилактику со-
циальной дезадаптации и интеграцию социально 
депривированных индивидов и групп населения в 
общество путем оказания помощи, создания усло-
вий для самопомощи и совершенствования способ-
ности по удовлетворению социально гарантиро-
ванных и личностных потребностей» [куприянов, 
Валеева н.ш., Валеева Э.Р. 2015, с. 141]. Социаль-
ная работа как вид деятельности имеет широкий, 
разноплановый характер, проблемы, которые она 
решает, могут сильно отличаться в зависимости 
от типа культуры, политического устройства и 
экономической ситуации в обществе [kuproyanov, 
kozlova 2013]. каждый исторический этап разви-
тия общества накладывает свой отпечаток на ха-

рактер того или иного вида социальной помощи. 
четвертая промышленная революция привела к 
тому, что постепенно размываются границы между 
физической, социальной и цифровой реальностями 
[Valeeva N.Sh., kupriyanov, Valeeva e.r., kraysman 
2020]. Современный человек проводит часть своей 
личной и профессиональной жизни в виртуальной, 
цифровой реальности, поэтому владение цифровы-
ми компетенциями становится актуальным для всех 
членов современного общества.

Цифровая трансформация социальной работы
как отмечает е.Ю. Литвинова [Литвинова, 

Афанасьева 2022], социальная работа представля-
ет собой не только сложную, эмоционально нагру-
женную, но и, будучи непосредственно связанной 
с происходящими в обществе преобразованиями, 
постоянно трансформирующуюся деятельность. 
Следовательно, на текущий момент одним из на-
правлений, ведущих к изменениям в организации 
социальной работы, становится внедрение цифро-
вых технологий, это направление является одним 
из приоритетов государственной политики России. 
Так, для создания дополнительных инструментов 
в решении социально-экономических проблем, 
мониторинга и анализа текущего социально-эко-
номического развития Российской Федерации в 
2021 году Правительство РФ утвердило распоря-
жение о цифровой трансформации социальной 
сферы (Распоряжение № 3144-р 2021). Это распо-
ряжение, действующее до 2030 года, ставит своей 
целью повысить адресность социальной помощи 
за счет использования искусственного интеллекта, 
технологий анализа и обработки больших данных. 
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Abstract: the article substantiates the importance of developing the digital competence of students studying in the field 
of «social work» using analytical methods. thanks to the measures taken by the state to digitalize the social sphere, many 
types of social support are becoming available in a remote format. However, in the process of digital transformation, 
society is faced with such social problems as digital inequality – the inability to connect to the Internet, lack of digital 
skills or motivation for some part of the population to use all the opportunities provided by digitalization. Specialists in 
social work, due to the specifics of their activities, as well as in connection with the demands of society, face the need 
to solve these social problems. therefore, as part of the digital transformation of social services sector, the functions of 
social workers are expanding. It is becoming important not only to have a personal ability to work with digital tools, but 
also to assist social work clients in using and mastering digital resources. knowledge of educational and methodological 
function is necessary for a social work specialist to successfully teach digital competencies to a population in need of 
social support and who does not have skills to use digital technologies. Such a change in the functionality of a social 
worker leads to the need to change the content of the training system for social workers. 
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Выделены 4 проекта, которые напрямую с связаны 
с социальной работой и в настоящее время полу-
чили активное развитие. 

1) «единый контакт-центр взаимодействия с 
гражданами» для осуществления обратной связи 
с населением по вопросам получения социальной 
поддержки. 

2) «единая централизованная цифровая плат-
форма в социальной сфере» для начисления мер 
поддержки граждан без предоставления справок 
и бумажных документов дистанционно в онлайн-
режиме (по данным Минцифры России, уже в 
2022 году на портале госуслуг было 27 млн об-
ращений по вопросам социальных выплат, посо-
бий и льгот (шувалова 2023)). В июне 2023 года 
принят законопроект о создании государствен-
ной информационной системы «единая центра-
лизованная цифровая платформа в социальной 
сфере» (гИС «еЦП»), с целью автоматизировать 
начисление социальных выплат за счет межведом-
ственного взаимодействия. Доступ к гИС «еЦП» 
для граждан будет осуществляться через портал 
«госуслуги» (ФЗ № 293-ФЗ 2023). 

3) «Электронный кадровый документооборот» –  
для обмена информацией между работодателями 
и сотрудниками в форме электронных документов 
(в ноябре 2021 г. Трудовой кодекс дополнен ста-
тьями 22.1–22.3 «Электронный документооборот 
в сфере трудовых отношений», в сентябре 2022 г. 
на портале «госуслуги» появилась возможность 
просматривать электронные кадровые документы 
в личных кабинетах пользователей).

4) «Модернизация государственной службы 
занятости населения» – для создания единого ка-
дрового центра «Работа России» (реализована на 
июль 2023 года на сайте https://trudvsem.ru/ с це-
лью совершенствования работы государственной 
службы занятости населения).

Внедрение цифровых технологий в практику 
социальной работы, по мнению ряда авторов [гер-
ций, Сизикова, Аникеева, Прянишникова 2023; 
Романова 2020; López Peláez, erro-Garcés, Pérez 
García 2023; Zhu, andersen 2021] позволяет упро-
стить и ускорить решение многих социальных 
проблем граждан, например:

– появляется возможность получить социаль-
ную поддержку, не выходя из дома, выполнять 
повседневные задачи с помощью различных он-
лайн-сервисов и приложений (покупки, запись 
на прием к врачу и др.), возможность работать 
онлайн;

– увеличение доступных для анализа данных, 
собранных из разных ведомств, позволит выявить 
и исследовать тенденции и причины происходя-
щих в обществе процессов для оценки и обоснова-
ния внесения изменений в законодательство;

– повышается адресность социальной помощи, 
происходит исключение бумажных справок, объе-
динение информации из различных ведомств и др.

С другой стороны, в результате процесса циф-
ровых преобразований появляются социальные 
проблемы, с которыми общество еще не сталки-

валось [гасумова, Безруков, Старшинова 2022; 
Романова 2020; Архипова, Бородкина 2021]. Эти 
проблемы являются причинами цифровой инклю-
зии как одной из форм проявления цифрового не-
равенства [Плясова, Языкова, конищев, Арсланба-
ев 2023, с. 49]. Среди них можно выделить:

– отсутствие у некоторых категорий граждан 
доступа к цифровым инструментам (недоступ-
ность мобильной связи и Интернета из-за сетевого 
покрытия или финансовых возможностей);

– недостаточность соответствующих компетен-
ций у некоторой части населения, в результате чего 
появляются проблемы, связанные с дезинфор-
мацией, некорректными моделями поведения 
в цифровом пространстве (киберзапугивание, 
цифровое мошенничество и др.), и проблемы, 
связанные с незнанием и неумением использо-
вать возможности цифровых технологий;

– отсутствие мотивации к использованию 
цифровых технологий в своей жизнедеятельности 
(в том числе из-за отсутствия информированности 
о наличии интересных и полезных цифровых серви-
сов, из-за отсутствия опыта их использования и др.). 

особенно остро эти проблемы стоят в социаль-
но уязвимых группах, которые являются основны-
ми потребителями социальных услуг, в частности, 
это касается лиц пожилого возраста, что приво-
дит к необходимости включения курсов по раз-
витию цифровых навыков в программу социаль-
но-педагогической реабилитации пожилых людей 
[Pirhonen, Lolich, tuominen, Jolanki, timonen 2020; 
куприянов, шарифулина, Берецкая 2005]: «В на-
стоящее время остро стоят вопросы развития и 
внедрения современных цифровых технологий в 
сфере социальной помощи отдельным категори-
ям граждан (пожилым, людям с инвалидностью и 
др.); этим проблемам пока не уделяется должного 
внимания в контексте цифровой трансформации 
сферы социального обслуживания» [Архипова, 
Бородкина 2021, с. 130].

Для решения вышеперечисленных социальных 
проблем исследователями [Плясова, Языкова, ко-
нищев, Арасланбаев 2023, с. 57; кабанов, чугунов 
2021; Архипова, Бородкина 2021] предлагаются 
различные варианты, которые должны быть реа-
лизованы как на государственном уровне (совер-
шенствование цифровой инфраструктуры, про-
движение единых цифровых пространств с целью 
получения онлайн социально значимых услуг, под-
ключение образовательных организаций и универ-
ситетов к реализации государственных программ 
по повышению цифровой грамотности, использо-
вание «концепции социального инвестирования» 
и др.), так и на уровне региональных социальных 
служб. При этом запрос от клиентов социальных 
служб уже есть; так, в исследовании ожиданий 
от цифровизации, проведенном С.е. гасумовой в 
Пермском крае среди клиентов социальных служб, 
отмечается заинтересованность граждан (56 % ре-
спондентов) в обучении использованию сайтов, 
цифровых платформ, мобильных приложений при 
условии организации социальными службами бес-
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платных занятий. «Две трети респондентов испы-
тывают дефицит в такой информации о положен-
ных мерах социальной поддержки и социальных 
услугах и признаются, что им ее не хватает для 
организации жизнедеятельности» [гасумова, Без-
руков, Старшинова 2022, с. 320].

Таким образом, внедрение цифровых сервисов 
в деятельность социального работника и их кли-
ентов приводит к изменениям в процессе оказания 
социальной помощи:

– при осуществлении своей профессиональной 
деятельности у социального работника увеличива-
ется время работы с электронными устройствами 
(электронная социальная работа, работа с базами 
данных, работа онлайн);

– при использовании цифровых инструментов 
(подача электронных документов, защита данных) 
часть клиентов социальной работы нуждаются в 
помощи других лиц, в том числе, эту помощь мо-
жет оказывать социальный работник;

– социальный работник не только помогает 
клиентам использовать цифровые сервисы, но и 
обучает их, повышая самостоятельность клиен-
тов, доносит информацию о наиболее важных и 
значимых цифровых сервисах. Социальный ра-
ботник для реализации этой педагогической функ-
ции – обучения населения цифровым компетенци-
ям – должен владеть методиками развития таких 
компетенций;

– повсеместное развитие и распространение 
сети Интернет приводит к появлению дистанцион-
ных форм оказания социальной помощи. Другими 
словами, появляется новая область специализации 
соцработника – электронная социальная работа, 
которая включает в себя «онлайн-исследование, 
лечение пациентов (индивидуальная терапия и 
групповая), обучение социальных работников и 
мониторинг программ социальных услуг» [Лоба-
чева, Сайганова 2023, с. 137; López Peláez, erro-
Garcés, Pérez García 2023].

Развитие цифровых компетенций у будущих 
социальных работников

несмотря на то что цифровые компетенции 
сотрудников социальных служб становятся про-
фессиональной необходимостью, проблему недо-
статочного уровня их развития отмечают многие 
исследователи [López Peláez, Pérez García, aguilar-
tablada massó 2018; López meneses, Sirignano, 
Vázquez-Cano, ramírez-Hurtado 2020; коряковцев, 
куликов 2023; taylor-Beswick 2023; Zhu, andersen 
2021; герций, Сизикова, Аникеева, Прянишни-
кова 2023; Zemaitaityte, Bardauskiene, Pivoriene, 
katkonienė 2023] как в России, так и за рубежом. 
Поэтому важной задачей является внесение изме-
нений в процесс подготовки будущих специали-
стов социальной работы в вузах с целью развития 
их цифровой компетенции.

При подготовке специалистов по социальной 
работе вузы прежде всего опираются на норматив-
ные документы – ФгоС 3++ и Профессиональ-

ный стандарт 03.001 «Специалист по социальной 
работе». однако ни в одном из этих документов 
нет понятия «цифровая компетенция», хотя в них 
содержатся требования к знаниям по работе с ин-
формацией, умениям использовать компьютер как 
средство «управления информацией, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет» (Профессиональный стандарт 03.001…). 
Мы считаем, что в связи с цифровой трансфор-
мацией процессов оказания социальной помощи,  
в связи с созданием «цифровых двойников» реаль-
ных процессов большинство трудовых действий 
специалиста по социальной работе необходимо 
уметь выполнять как в офлайн-, так и в онлайн- 
режиме. Такое изменение в функционале социаль-
ного работника приводит к необходимости изме-
нения содержания их подготовки в вузе. При этом 
выделение цифровой компетенции в качестве от-
дельного компонента подготовки кажется нам не-
целесообразным, так как каждая трудовая функция 
социального работника в настоящее время может 
быть реализована при помощи цифровых инстру-
ментов, которые позволяют автоматизировать про-
цессы оказания социальной помощи и повышать 
эффективность работы. В связи с этим развитие 
цифровых компетенций в вузе у будущих специ-
алистов по социальной работе должно происхо-
дить в течение всего срока обучения студента «по-
средством встраивания цифровых инструментов и 
сервисов в процесс изучения учебных дисциплин» 
[кальницкая, Максимочкина 2022], а также сред-
ствами дополнительного образования [Ачкасова, 
Панасюк 2021], используя возможности проекта 
«Цифровая кафедра», который является частью 
федерального проекта «Развитие кадрового потен-
циала ИТ-отрасли». 

Выводы
если раньше профессиональные обязанности 

социальных работников можно было рассматри-
вать в основном как работу с людьми, а не с ком-
пьютером, то на данном этапе развития общества 
освоение цифровой компетенции социальным 
работником является важной частью его профес-
сионального становления. Следовательно, тре-
буется коррекция содержания подготовки соци-
альных работников на разных уровнях системы 
профессионального образования. При этом фор-
мирование у студентов цифровой компетенции в 
области социальной работы, по нашему мнению, 
должно носить практико-ориентированный ха-
рактер и может быть интегрировано в часть уже 
преподаваемых дисциплин. необходимо обучать 
студентов использованию цифровых сервисов и 
инструментов, повышающих уровень их цифро-
вой компетенции. Развитие цифровой компетен-
ции студентов, обучающихся по направлению со-
циальная работа, позволит им не только освоить 
практическое использование цифровых навыков 
в будущей профессиональной деятельности, но и 
предоставит дополнительные возможности в раз-
витии будущей карьеры.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме оценивания профориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции у обучающихся технических специальностей вузов, сложность которой обусловлена ее 
многокомпонентной структурой и необходимостью учитывать различные критерии для объективного оценивания 
ее сформированности. В ходе исследования выделяются критерии, обеспечивающие качественное оценивание 
профориентированной иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся технических специальностей. 
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синтез, конкретизация, сопоставление, обобщение, наблюдение, педагогический эксперимент. научная новизна 
исследования состоит в том, что сформулированы и обоснованы критерии сформированности компонентов 
(субкомпетенций), входящих в состав профориентированной иноязычной коммуникативной компетенции: 
лингвистического, социокультурного, стратегического (компенсаторного), дискурсивного и профессионального. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of assessing career-oriented foreign language communicative competence 
among students of technical specialties of universities, the complexity of which is due to its multicomponent structure 
and the need to take into account various criteria for an objective assessment of its formation. In the course of the study, 
criteria are identified that ensure a qualitative assessment of career-oriented foreign language communicative competence 
among students of technical specialties. theoretical and empirical methods were used: analysis of scientific literature on 
the research problem, synthesis, concretization, comparison, generalization, observation, pedagogical experiment. the 
scientific novelty of the study consists in the formulation and substantiation of criteria for the formation of components 
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Введение
В настоящее время целью высшего образо-

вания является подготовка квалифицированных 
специалистов, способных вести межкультурное 
общение на иностранном языке в рамках сферы их 
деятельности и не уступающих по уровню и каче-
ству знаний мировым стандартам, поэтому одним 
из требований, предъявляемых к выпускникам 
технических вузов, является владение иностран-
ным языком.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования (Приказ Ми-
нистерства образования… 2017) регламентирует 
перечень компетенций, обязательных к формиро-
ванию. на занятиях по иностранному языку у обу-
чающихся технических специальностей формиру-
ется универсальная компетенция 4 (ук-4), которая 
предполагает способность осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке. После завершения изуче-
ния дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой 
иностранный язык» выпускник должен обладать 
навыками поиска и обработки информационных 
иноязычных источников общей и профессиональ-
ной направленности и навыками деловой беседы 
в рамках профессиональной деятельности, а так-
же знать особенности делового общения и уметь 
использовать технологии делового общения в 
профессиональной деятельности (Приказ Мини-
стерства образования… 2017). Выпускнику тех-
нического вуза необходимо уметь использовать в 
своей работе передовой международный профес-
сиональный опыт, быть способным решать со-
циально-коммуникативные задачи, т. е. свободно 
владеть иностранным языком на уровне, обеспе-
чивающем эффективную профессиональную дея-
тельность. Во время обучения в вузе иностранный 
язык должен выступать как средством образова-
ния (приобретения знаний) и воспитания, так и 
средством коммуникации, формирующим проф- 
ориентированную иноязычную коммуникативную 
компетенцию будущих специалистов. Для оценки 
знаний обучающихся необходимы объективные 
процедуры оценки их компетенций. Федеральные 
государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования ФгоС 3++ 

не содержат необходимого дидактического ин-
струментария, позволяющего оценить результаты 
обучения. Предпринята попытка создания систе-
мы оценивания профориентированной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в процессе 
обучения иностранному языку.

Материалы и методы
Анализ научных статей, монографий и диссерта-

ций позволяет сделать вывод, что оценке иноязычной 
коммуникативной компетенции и профориентирован-
ной иноязычной коммуникативной компетенции по-
священы исследования таких ученых, как: А.о. Бага-
теева, к.Э. Безукладников, н.В. Белозерцева, Э. Вард,  
г.Б. голуб, С.к. гураль, е.Я. климкович, И.И. кли-
мова, е.Я. коган, Л.И. колесник, е.М. кузнецова, 
е.В. Лобкова, М.Б. Марутян, В.Ю. Миков, Л.Ю. Ми- 
накова, М.А. Мосина, н.н. осипова, е.В. Падей,  
Т.о. Подъянова, В.С. Рогова, н.А. Сангаджиева, 
М.П. Трофименко, И.С. Фишман, н.П. Хинзеева, 
М.А. Хлыбова и другие.

Теоретической базой исследования послужили 
научные работы н.Б. голубевой [голубева 2015, 
c. 41–44], е.г. Таревой, Б.В. Тарева [tareva, tarev 
2018, р. 758–767], М.В. Зарудной, е.В. коробо-
вой, И.к. кардович [Зарудная, коробова, кардо-
вич 2019, c. 236–240], Ю.Ю. Тимкиной [Тимки-
на 2019], И.С. Дементьевой [Дементьева 2020,  
c. 82–82], н.А. Мартыновой, В.н. шашковой, 
к.А. Власова [Мартынова, шашкова, Власов 
2020, c. 117–135], И.А. Любочко [Любочко 2020, 
c. 263–266], М.г. Агеевой, Ю.Ю. Лапекиной [Аге-
ева, Лапекина 2021, c. 272–278], Ю.А. Тараба-
риной [Тарабарина 2021], е.С. Бессмельцевой,  
н.г. Павловой [Бессмельцева, Павлова 2018, c. 38–
45] и Д.Д. Раджаповой [Раджапова 2023, c. 115–118].

Было установлено, что проблема оценивания 
профориентированной иноязычной коммуника-
тивной компетенции у обучающихся технического 
вуза исследована недостаточно, а ее суть рассма-
тривается по-разному:

– способность и готовность специалиста к эф-
фективному осуществлению иноязычного обще-
ния и взаимодействия в ситуациях профессио-
нального и бытового характера в межкультурном 
пространстве [голубева 2015, c. 41–44; кирилло-
вых 2020, c. 213–218]; 

(subcompetencies) that are part of a career-oriented foreign language communicative competence: linguistic, socio-
cultural, strategic (compensatory), discursive and professional. the practical significance of the research results lies in 
the revealed possibilities of assessing foreign language communicative competence of technical students.
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– «способность адекватно действовать в ситу-
ациях профессионального общения, основанная 
на модификации базовых структурных компонен-
тов иноязычной коммуникативной компетенции 
путем наполнения их содержанием, соответству- 
ющим направлению подготовки обучаемого» 
[Агеева, Лапекина 2021, c. 272–278];

– «готовность к участию в профессионально 
значимой межкультурной коммуникации» [tareva, 
tarev 2018, c. 758–767];

– «комплекс знаний, умений и навыков, спо-
собов деятельности, необходимых для успешного 
оперирования профессионально значимой инфор-
мацией на иностранном языке, осуществления 
межкультурного профессионального взаимодей-
ствия в политкультурном пространстве в условиях 
международной мобильности и интеграции, а так-
же для самообразования и саморазвития» [Бутько 
2020, c. 60–63];

– «интегративное качество, которое проявляет-
ся как способность и готовность личности к уча-
стию в профессиональном межкультурном обще-
нии» [Тимкина, колесник, осипова, Трофименко 
2019, c. 101–105];

– «обобщенные способы действий, гарантиру-
ющие эффективное и продуктивное выполнение 
профессиональной / трудовой деятельности» [ко-
стюкова, Морозова 2019, c. 216–235];

– «условие развития академической мобильно-
сти и востребованности молодого специалиста на 
рынке труда» [Лобкова, климкович 2009, c. 86–91].

Сравнение этих точек зрения позволило пред-
ставить профориентированную иноязычную ком-
муникативную компетенцию в виде готовности 
специалиста к речевой деятельности, обуслов-
ленной его профессиональными возможностями 
и потребностями, представляющими собой фор-

му профессионально-ориентированного общения 
[Лабинская, Приходченко 2023, c. 102–107].

Результаты исследования
оценивание знаний обучающихся – это «про-

цесс выявления и сравнения результатов учебной 
деятельности с требованиями, задаваемыми учеб-
ными программами» [Андрух 2019, c. 51–57].

При оценке профориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции учитываются: уро-
вень ее сформированности (низкий, средний, вы-
сокий); мотивация к изучению иностранного языка; 
сформированность рефлексивных умений и способ-
ности обучающихся к самообразованию и самосто-
ятельной работе. В структуре профориентирован-
ной иноязычной коммуникативной компетентности 
выделяем пять компонентов (субкомпетенций), 
которые и должны быть учтены при оценивании 
ее сформированности: лингвистический, социо-
культурный, стратегический или компенсаторный, 
дискурсивный, профессиональный (способность к 
успешной профессиональной деятельности)» [При-
ходченко, Лабинская 2022, c. 41–52].

По европейской системе в зависимости от 
объема знаний и речевых навыков, которыми об-
ладает обучающийся, выделяют шесть уровней: 
начальный (a1), элементарный (a2), средний / 
«пороговый» (B1), средне-продвинутый (B2), про-
двинутый (C1), в совершенстве (C2). уровень А2 –  
минимально допустимый для выпускников вузов, 
в то время как желательным уровнем является 
уровень В2. Мы считаем, что достижение уровней 
продвинутого (С1) и в совершенстве (С2) следует 
оставить для самостоятельного послевузовского 
обучения. Таким образом, сформированность про-
фориентированной коммуникативной компетен-

Таблица 1
критерии сформированности компонентов (субкомпетенций) профориентированной 

коммуникативной компетенции у обучающихся технических специальностей
Table 1

Criteria for the formation of components (subcompetencies) of career-oriented communicative 
competence among technical students

компоненты (субкомпетенции)
Лингвистический Социокультурный Стратегический 

(компенсаторный)
Дискурсивный Профессиональный

уверенное владение 
профессиональ-ным 
тезаурусом; лекси-
ческое разнообразие 
речи; отсутствие ин-
терференции; беглое 
продуцирование речи; 
фонетическая и грам-
матическая коррект-
ность (орфография, 
синтаксис)

Безошибочное ис-
пользование языковых 
средств, отражающих 
нормы речевого и 
неречевого поведения 
страны изучаемого 
языка; осознанное 
использование в 
речи реалий, фактов 
зарубежных стран; 
владение культуроло-
гической и страновед-
ческой информацией; 
отсутствие стереоти-
пов, предубеждений

уверенное и коррект-
ное использование 
невербальных (мимика, 
жесты) и вербальных 
средств (синонимы, 
антонимы, перифраз, 
дефиниция для объяс-
нения понятия); полное 
понимание (догадка) 
высказываний (языко-
вых единиц) в контексте 
(языковая, контекстуаль-
ная); игнорирование 
лексических и смысло-
вых трудностей,  
не влияющих на по-
нимание основного 
содержания

корректность и умест-
ность текста в соот-
ветствии с речевой 
ситуацией; соответствие 
жанру; наличие приемов 
структурирования речи; 
способность легко по-
рождать дискурсы в про-
цессе общения, умение 
планировать свое речевое 
и неречевое поведение; 
соответствие высказы-
вания жанру и умение 
пользоваться приемами 
структурирования речи

уверенное владение про-
фессиональной лексикой и 
знание базовых коммуника-
тивных стратегий, умение 
практически безошибочно 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения; полное 
понимание смысла слож-
ного текста на технические 
(специализированные) 
темы по своему профилю; 
умение свободно использо-
вать специальную научную 
литературу и передовой 
зарубежный опыт
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ции представляется следующим образом: низкий = 
А2; средний = В1; высокий = В2. Результирующая 
оценка выводится по 100-балльной шкале оцени-
вания и по шкале eCtS. Считаем необходимым 
разделить низкий уровень сформированности про-
фориентированной иноязычной коммуникативной 
компетентности на подуровни: низкий достаточ-
ный = e (по шкале eCtS) и низкий недостаточ- 
ный = fX и f (по шкале eCtS).

учитывая данные европейской системы уров-
ней владения иностранным языком, шкалу eCtS 
и полнокомпнентную структуру профориентиро-

ванной иноязычной коммуникативной компетент-
ности, представляем критерии ее сформированно-
сти у обучающихся технических специальностей 
(таблица 1).

на основании данных европейской системы 
уровней владения иностранным языком, шкалы 
eCtS и представленных критериев сформирован-
ности компонентов профориентированной комму-
никативной компетенции предлагается система 
оценки уровня сформированности профориенти-
рованной иноязычной коммуникативной компе-
тенции (таблица 2).

Таблица 2
критерии оценки уровня сформированности профориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции
Table 2

Criteria for assessing the level of formation of career-oriented foreign 
language communicative competence

ур
ов

ен
ь

Сумма 
баллов по 
100-балль-
ной шкале 

(eCtS)

оценка по 
государствен-

ной шкале (для 
государствен-
ной итоговой 
аттестации, 

экзамена, диф-
ференциро-

ванного зачета, 
зачета)

Составляющие компетенции

Знания умения Владение 
навыками

общая 
оценка 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции

В
ы

со
ки

й

90–100 
(a)

отлично (5) обучающийся дает пол-
ные, точные и аргумен-
тированные ответы на 
вопросы, знает термины, 
определения и понятия и 
умеет применять их 
в ситуациях иноязычного 
общения. Допустимо не-
сколько неточностей

обучающийся знает 
базовые коммуникатив-
ные стратегии и умеет 
практически безошибочно 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения, умеет 
свободно использовать 
специальную научную 
литературу и передовой 
зарубежный опыт

обучающийся отлично 
владеет навыками вы-
ражения своих мыслей 
и мнения в межличност-
ном и деловом общении 
на иностранном языке 
и проявляет готовность 
к профессиональной 
деятельности и профес-
сиональному самосовер-
шенствованию

Все ком-
петенции 
сформиро-
ваны 
на высоком 
уровне

С
ре

дн
ий

80–89 (B) Хорошо (4) обучающийся дает пол-
ные, точные и аргумен-
тированные ответы на 
вопросы. Знает термины, 
определения и понятия и 
умеет применять их 
в ситуациях иноязычного 
общения. Допустимо 
несколько негрубых 
ошибок

обучающийся в целом 
знает базовые коммуника-
тивные стратегии и умеет 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения, умеет 
свободно использовать 
специальную научную 
литературу и передовой 
зарубежный опыт

обучающийся очень хо-
рошо владеет навыками 
выражения своих мыслей 
и мнения в межличност-
ном и деловом общении 
на иностранном языке 
и проявляет готовность 
к профессиональной 
деятельности и профес-
сиональному самосовер-
шенствованию

Все ком-
петенции 
сформиро-
ваны 
на среднем 
или высо-
ком уровне

75–79 (C) обучающийся дает до-
статочно полные, точные 
и аргументированные 
ответы на вопросы, 
в целом знает термины, 
определения и понятия 
и умеет применять их 
в ситуациях иноязычного 
общения; допускает не-
грубые ошибки

обучающийся в целом 
знает базовые коммуника-
тивные стратегии и умеет 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения, умеет 
использовать специаль-
ную научную литературу 
и передовой зарубежный 
опыт. В ответах допускает 
ошибки

обучающийся хорошо 
владеет навыками вы-
ражения своих мыслей 
и мнения в межличност-
ном и деловом общении 
на иностранном языке 
и проявляет готовность 
к профессиональной 
деятельности и профес-
сиональному самосовер-
шенствованию

Все ком-
петенции 
сформиро-
ваны 
на среднем 
уровне

70–74 (D) удовлетвори-
тельно (3)

обучающийся дает недо-
статочно полные, точные 
и аргументированные 
ответы на вопросы, 
удовлетворительно знает 
термины, определения 
и понятия и умеет при-
менять их в ситуациях 
иноязычного общения; 
допускает большое коли-
чество негрубых ошибок

обучающийся удовлетво-
рительно знает базовые 
коммуникативные стра-
тегии и умеет применять 
их в ситуациях професси-
онального иноязычного 
общения, плохо ориен-
тируется в специальной 
научной литературе, 
не умеет использовать 
передовой зарубежный 
опыт. В ответах допускает 
ошибки

обучающийся владеет 
навыками выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном 
и деловом общении 
на иностранном языке 
и проявляет готовность 
к профессиональной де-
ятельности и профессио-
нальному самосовершен-
ствованию на среднем 
уровне

Все ком-
петенции 
сформиро-
ваны 
на среднем 
уровне
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ур
ов

ен
ь

Сумма 
баллов по 
100-балль-
ной шкале 

(eCtS)

оценка по 
государствен-

ной шкале (для 
государствен-
ной итоговой 
аттестации, 

экзамена, диф-
ференциро-

ванного зачета, 
зачета)

Составляющие компетенции

Знания умения Владение 
навыками

общая 
оценка 

сформиро-
ванности 
компетен-

ции

н
из

ки
й 

до
ст

ат
оч

ны
й 60–69 (e)

удовлетвори-
тельно (3)

обучающийся дает недо-
статочно полные, точные 
и аргументированные 
ответы на вопросы, 
плохо знает термины, 
определения и понятия 
и плохо умеет применять 
их в ситуациях иноязыч-
ного общения; допускает 
много ошибок

обучающийся плохо знает 
базовые коммуникативные 
стратегии и плохо умеет 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения, плохо 
ориентируется в специаль-
ной научной литературе, 
не умеет использовать 
передовой зарубежный 
опыт. В ответах допускает 
много ошибок

обучающийся владеет 
навыками выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном и 
деловом общении 
на иностранном языке 
на среднем уровне 
и неохотно проявляет 
готовность к профессио-
нальной деятельности и 
профессиональному са-
мосовершенствованию

Все ком-
петенции 
сформиро-
ваны, 
но боль-
шинство 
на среднем 
или низком 
уровне

н
из

ки
й 

не
до

ст
ат

оч
ны

й

35–59 (fX) неудовлетво-
рительно (2)

обучающийся дает не-
полные, неточные и неар-
гументированные ответы 
на вопросы, не знает 
термины, определения 
и понятия и не умеет 
применять их в ситуаци-
ях иноязычного общения; 
допускает много грубых 
ошибок. уровень знаний 
ниже минимальных 
требований

обучающийся плохо знает 
базовые коммуникатив-
ные стратегии и не умеет 
применять их в ситуациях 
профессионального ино-
язычного общения, 
не ориентируется в специ-
альной научной литерату-
ре, не умеет использовать 
передовой зарубежный 
опыт. В ответах допускает 
много грубых ошибок

обучающийся не владе-
ет навыками выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном 
и деловом общении на 
иностранном языке, 
не проявляет готовность 
к профессиональной 
деятельности и профес-
сиональному самосовер-
шенствованию

Значи-
тельное 
количество 
компетен-
ций 
не сформи-
ровано

0–34 (f) неудовлетво-
рительно (2)

обучающийся дает не-
верные, неаргументиро-
ванные ответы 
на вопросы, делает много 
грубых ошибок / ответы 
на вопросы полностью 
отсутствуют. уровень 
знаний ниже минималь-
ных требований

обучающийся демонстри-
рует полное отсутствие 
понимания базовых ком-
муникативных стратегий  
и неумение применять их 
в ситуациях профессио-
нального иноязычного 
общения, совсем не ори-
ентируется в специальной 
научной литературе и не 
умеет использовать пере-
довой зарубежный опыт. 
Допускает множество 
грубsх ошибок / задания 
не выполняются вообще

обучающийся не владе-
ет навыками выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном и 
деловом общении на 
иностранном языке, не 
проявляет готовность 
к профессиональной 
деятельности и профес-
сиональному самосовер-
шенствованию

компетен-
ции 
не сформи-
рованы

Продолжение таблицы 2

Заключение
Проведенное исследование позволило сформули-

ровать и обосновать критерии сформированности вы-
явленных компонентов (субкомпетенций), входящих в 
состав профориентированной иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Результаты настоящего исследова-
ния могут быть использованы в педагогической практи-
ке для оценивания обучающихся технического профиля.

Перспектива дальнейших исследований в об-
ласти оценивания результатов обучения дис-
циплинам «Иностранный язык» и «Деловой 
иностранный язык» заключается в разработке 
критериев оценки сформированности универ-
сальной компетенции ук-4 по направлениям 
подготовки обучающихся технических специаль-
ностей вузов.

Материалы исследования
Приказ Министерства образования… 2017 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2017 г. 
№ 481 «об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство». UrL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/fGOS%20
VO%203++/Bak/080301_B_3_15062021.pdf (дата обращения: 04.05.2023).

Библиографический список
tareva, tarev 2018 – Tareva E.G., Tarev B.V. the assessment of students’ professional communicative competence: 
New challenges and possible solutions // XLinguae. 2018. Vol. 11, no. 2. Р. 758–767. DOI: http://doi.org/10.18355/
XL.2018.11.02.59. eDN: https://www.elibrary.ru/xpknrj.



74
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 69–75
2024, vol. 30, no. 2, pp. 69–75

Агеева, Лапекина 2021 – Агеева М.Г., Лапекина Ю.Ю. Педагогическая технология формирования профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов-юристов // Педагогика. Вопросы теории 
и практики. 2021. Т. 6, вып. 2. № 2. С. 272–278. DOI: http://doi.org/10.30853/ped210032. UrL: https://www.gramota.
net/articles/ped210032.pdf.
Андрух 2019 – Андрух А.О. Принципы контроля и оценивания иноязычной коммуникативной компетенции // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2019. Т. 24, № 179. С. 51–57. DOI: http://doi.
org/10.20310/1810-0201-2019-24-179-51-57.
Бессмельцева, Павлова 2018 – Бессмельцева Е.С., Павлова Н.Г. комплексная система критериев оценивания 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов-менеджеров (на примере немецкого 
языка) // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7, № 24. С. 38–45. DOI: http://doi.org/10.18720/HUm/
ISSN2227-8591.24.4. eDN: https://www.elibrary.ru/xuwtkh.
Бутько 2020 – Бутько М.А. Иноязычная коммуникативная компетенция как компонент профессиональной 
компетентности будущих инженеров-технологов // Весці БДПу. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. 2020. 
№ 1. С. 60–63. UrL: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/47557/1/_120201060.pdf (дата обращения: 15.04.2022).
голубева 2015 – Голубева Н.Б. критерии оценки сформированности иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности на примере преподавания иностранного языка в неязыковом ВуЗ-е // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: гуманитарные науки. 2015. № 05–06.  
С. 41–44. UrL: http://www.nauteh-journal.ru/files/83fda9c6-2760-44b3-be7c-24ddbdaadc99.
Дементьева 2020 – Дементьева И.С. критерии сформированности готовности к профессиональному иноязычному 
общению // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2. С. 82. DOI: http://doi.org/10.17513/spno.29761. 
eDN: https://elibrary.ru/ybqcki.
Зарудная, коробова, кардович 2019 – Зарудная М.В., Коробова Е.В, Кардович И.К. Проблема независимой оценки 
знаний студентов по иностранному языку // Вестник костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. № 1. С. 236–240. UrL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
nezavisimoy-otsenki-znaniy-studentov-po-inostrannomu-yazyku/viewer.
кирилловых 2020 – Кирилловых А.А. Полимодальное упражнение как средство формирования профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся нелингвистического вуза // 
Вестник костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020.  
Т. 26, № 3. С. 213–218. DOI: http://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-213-218. eDN: https://www.elibrary.ru/kgjtge.
костюкова, Морозова 2019 – Костюкова Т.А., Морозова А.Л. Педагогические основы развития иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых направлений подготовки // Язык и культура. 2019. № 46.  
С. 216–235. DOI: http://doi.org/10.17223/19996195/46/13.
Лабинская, Приходченко 2023 – Лабинская А.В., Приходченко Е.И. Состав и структура профориентированной 
иноязычной коммуникативной компетентности // научная молодежь: приоритеты мировой науки в XXI веке: 
материалы VIII открытой научно-практической конференции / под общ. ред. н.И. Пантыкиной; гоу Во ЛнР 
«ЛгПу». Луганск: книга, 2023. C. 102–107.
Лобкова, климкович 2009 – Лобкова Е.В., Климкович Е.Я. Интегрированный подход к преподаванию иностранного 
языка в техническом вузе // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2009.  
№ 3 (13). С. 86–91. UrL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17892990. eDN: https://www.elibrary.ru/pbojff.
Любочко 2020 – Любочко И.А. контроль сформированности иноязычной коммуникативной компетентности 
студентов // Эпоха науки. 2020. № 22. С. 263–266. DOI: http://doi.org/10.24411/2409-3203-2020-12259.
Мартынова, шашкова, Власов 2020 – Мартынова Н.А., Шашкова В.Н., Власов К.А. к проблеме оценивания уровня 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов // Перспективы 
науки и образования. 2020. № 6 (48). С. 117–135. DOI: http://doi.org/10.32744/pse.2020.6.10.
Приходченко, Лабинская 2022 – Приходченко Е.И., Лабинская А.В. Профориентированная иноязычная 
коммуникативная компетенция как главная цель обучения иностранному языку в техническом вузе // 
гуманитарные аспекты высшего профессионального образования: электронный сборник статей и тезисов 
докладов V Международной заочной научно-практической конференции (24 февраля 2022 г., Макеевка); редкол.: 
Д.В. Алфимов, М.г. коляда, г.В. Тимошко [и др.]. Макеевка: гоу ВПо «ДоннАСА», 2022. С. 41–52. UrL: 
http://donnasa.ru/docs/nik/nauchnye_konferencii/sbornik_statey_i_tezisov_dokladov_2022.pdf (дата обращения: 
28.05.2023).
Раджапова 2023 – Раджапова Д.Д. критерии и организационно-педагогические условия формирования 
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции // Innovation: the Journal of Social Sciences 
and researches. 2023. Vol. 1, issue 4. P. 115–118. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7520591.
Тарабарина 2021 – Тарабарина Ю.А. оценивание сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов бакалавриата неязыковых направлений подготовки // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10,  
№ 1 (34). C. 274–280. DOI: http://doi.org/10.26140/bgz3-2021-1001-0063 (дата обращения: 23.04.2023).
Тимкина 2019 – Тимкина Ю.Ю. оценка иноязычной коммуникативной компетенции в квазипрофессиональной 
ситуации // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. Т. 7, № 1. UrL: https://mir-nauki.com/PDf/32PDmN119.pdf 
(дата обращения: 04.05.2023).
Тимкина, колесник, осипова, Трофименко 2019 – Тимкина Ю.Ю., Колесник Л.И., Осипова Н.Н., Трофименко М.П. 
Иностранный язык как средство профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста в условиях 
современного вуза (на примере аудирования) // Проблемы современного педагогического образования. 2019.  
№ 63–4. С. 101–105. UrL: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-yazyk-kak-sredstvo-professionalnoy-
podgotovki-konkurentosposobnogo-spetsialista-v-usloviyah-sovremennogo-vuza-na-primere/viewer (дата обращения: 
15.04.2022).



75

Приходченко Е.И., Лабинская А.В. 
Оценивание сформированности профориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся технических специальностей

References
tareva, tarev 2018 – Tareva E.G., Tarev B.V. (2018) the assessment of students’ professional communicative 
competence: New challenges and possible solutions. XLinguae, vol. 11, no. 2, pp. 758–767. DOI: http://doi.org/10.18355/
XL.2018.11.02.59. eDN: https://www.elibrary.ru/xpknrj.
ageeva, Lapekina 2021 – Ageeva M.G., Lapekina Y.Y. (2021) Pedagogical technology to form Juridical Students’ 
Professionally Oriented foreign-Language Communicative Competence. Pedagogy. Theory & Practice, vol. 6, issue 2, 
pp. 272–278. DOI: https://doi.org/10.30853/ped210032. available at: https://www.gramota.net/articles/ped210032.pdf. 
(In russ.)
andrukh 2019 – Andrukh A.O. (2019) Principles of foreign language communicative competence control and assessment. 
Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 24, no. 179, pp. 51–57. DOI: https://doi.org/10.20310/1810-0201-
2019-24-179-51-57. (In russ.)
Bessmeltseva, Pavlova 2018 – Bessmeltseva E.S., Pavlova N.G. (2018) Comprehensive system of communicative 
competence assessment of management students (on the basis of the German language). Teaching Methodology in Higher 
Education, vol. 7, no. 24, pp. 38–45. DOI: https://doi.org/10.18720/HUm/ISSN2227-8591.24.4. eDN: https://www.
elibrary.ru/xuwtkh. (In russ.)
Butsko 2020 – Butsko M.A. (2020) foreign-language communicative competence as a component of professional 
competence of future engineers-tehnologists. Vestsі BDPU. Seryya 1. Pedagogika. Psikhalogiya. Filalogiya, no. 1,  
pp. 60–63. available at: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/47557/1/_120201060.pdf (accessed 15.04.2023). (In russ.)
Golubeva 2015 – Golubeva N.B. (2015) estimation criteria of foreign language professional communicative competence 
development in foreign language teaching in non-language university. Modern Science: actual problems of theory & 
practice. Series of «Humanities», no. 05–06, pp. 41–44. available at: http://www.nauteh-journal.ru/files/83fda9c6-
2760-44b3-be7c-24ddbdaadc99. (In russ.)
Dementeva 2020 – Dementeva I.S. (2020) Criteria for formation of readiness for professional foreign language 
communication. Modern problems of science and education, no. 2, pp. 82–82. DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29761. 
eDN: https://elibrary.ru/ybqcki. (In russ.)
Zarudnaya, korobova, kardovich 2019 – Zarudnaya M.V., Korobova E.V., Kardovich I.K. (2019) the problem of 
independent assessment of academic progress in a foreign language. Vestnik of Kostroma State University. Series: 
Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, no. 1, pp. 236–240. available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-
nezavisimoy-otsenki-znaniy-studentov-po-inostrannomu-yazyku/viewer. (In russ.)
kirillovykh 2020 – Kirillovykh A.A. (2020) Polymodal exercise as a means for the formation of a professionally oriented 
communicative competence of students at an institution of non-linguistic higher education. Vestnik of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, vol. 26, no. 3, pp. 213–218. DOI: https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2020-26-3-213-218. eDN: https://www.elibrary.ru/kgjtge. (In russ.)
kostyukova, morozova 2019 – Kostyukova T.A., Morozova A.L. (2019) Pedagogical bases of development of foreign 
language communicative competence of students of nonlinguistic training directions. Language and Culture, no. 46,  
pp. 216–235. DOI: http://doi.org/10.17223/19996195/46/13. (In russ.)
Labinskaya, Prikhodchenko 2023 – Labinskaya A.V., Prikhodchenko E.I. (2023) Contents and structure of professional-
oriented foreign language communicative competence. In: Pantykina N.I. (Ed.) Scientific youth: world science priorities in 
the XXI century: proceedings of the VIII Open research and practical conference. Lugansk: kniga, pp. 102–107. (In russ.)
Lobkova, klimkovich 2009 – Lobkova E.V., Klimkovich E.Ya. (2009) an integrative approach to teaching a foreign 
language in a technical university. The Russian Automobile and Highway Industry Journal, no. 3 (13), pp. 86–91. 
available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17892990. eDN: https://www.elibrary.ru/pbojff. (In russ.)
Lyubochko 2020 – Lyubochko I.A. (2020) assessment of students’ foreign communicative competence. Era of Science, 
no. 22, pp. 263–266. DOI: http://doi.org/10.24411/2409-3203-2020-12259. (In russ.)
martynova, Shashkova, Wlasow 2020 – Martynova N.A., Shashkova V.N., Wlasow K.A. (2020) the problem of assessment 
of foreign communicative competence formation in a non-specialized educational organization revisited. Perspectives of 
science and education, no. 6 (48), pp. 117–135. DOI: http://doi.org/10.32744/pse.2020.6.10. (In russ.)
Prikhodchenko, Labinskaya 2022 – Prikhodchenko E.I., Labinskaya A.V. (2022) Profession-oriented foreign language 
communicative competence as the main goal of foreign language teaching in a technical university. In: alfimov D.V., 
kolyada m.G., timoshko G.V. et al. (eds.) Humanitarian aspects of higher professional education: electronic collection 
of articles and abstracts of reports of the V International Correspondence research and Practical Conference (february 24, 
2022, makeevka). makeevka: GOU VPO «DONNaSa» pp. 41–52. available at: http://donnasa.ru/docs/nik/nauchnye_
konferencii/sbornik_statey_i_tezisov_dokladov_2022.pdf (accessed 28.05.2023). (In russ.)
radzhapova 2023 – Radzhapova D.D. (2023) Criteria and organizational and pedagogical conditions for the formation of 
professionally oriented communicative competence. Innovation: The Journal of Social Sciences and Researches, 2023, 
vol. 1, issue 4, pp. 115–118. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.7520591. (In russ.)
tarabarina 2021 – Tarabarina Yu.A. (2021) foreign language communicative competence assessment of undergraduate 
students of non-linguistic specialties. Baltic Humanitarian Journal, vol. 10, no. 1 (34), pp. 274–280. DOI: http://doi.
org/10.26140/bgz3-2021-1001-0063 (accessed 23.04.2023). (In russ.)
timkina 2019 – Timkina Yu.Yu. (2019) assessment of foreign language communicative competence in a quasi-
professional situation. World of Science. Pedagogy and Psychology, vol. 7, no. 1. available at: https://mirnauki.com/
PDf/32PDmN119.pdf (accessed 04.05 2023). (In russ.)
timkina, kolesnik, Osipova, trofimenko 2019 – Timkina Yu.Yu., Kolesnik L.I., Osipova N.N., Trofimenko M.P. 
(2019) foreign language as a means of vocational training of a competitive specialist in a modern higher educational 
institution. Problems of modern pedagogical education, no. 63–4, pp. 101–105. available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/inostrannyy-yazyk-kak-sredstvo-professionalnoy-podgotovki-konkurentosposobnogo-spetsialista-v-usloviyah-
sovremennogo-vuza-na-primere/viewer (accessed 15.04.2023). (In russ.)



76
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 76–80
2024, vol. 30, no. 2, pp. 76–80

 DOI: 10.18287/2542-0445-2024-30-2-76-80
НАУЧНАя  СТАТья

уДк 378.1
Дата поступления: 11.03.2024

рецензирования: 25.04.2024
принятия: 15.05.2024

Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов 
в эпоху цифровизации высшего образования

л.В. куриленко
Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. королева, г. Самара, Российская Федерация
e-mail: srludmila@mail.ru. OrCID: http://orcid.org/0000-0001-8602-0659

Аннотация: национальный проект «умная школа» актуализирует создание специфической цифровой среды в 
образовательном пространстве, что влечет за собой перестройку всей организации системы обучения в целом и системы 
профессиональной подготовки в частности. Внедрение цифры в систему обучения порождает возникновение ряда 
противоречий, связанных с традиционными представлениями о процессе подготовки и современными требованиями 
к нему. В статье дается анализ процесса внедрения цифровых технологий в систему профессиональной подготовки 
с точки зрения определения позитивных и негативных последствий этого феномена, выявляются особенности 
профессиональной подготовки будущих специалистов в эпоху цифровизации высшего образования. Делается вывод, что 
цифровизация высшего образования в ее диалоговом варианте представляется сензитивной формой, отражающей 
диалектичность индивидуального и личностного, развивая присущие субъекту умения и способности в гармонии 
и согласии с умениями и способностями, необходимым для успешного жизнетворчества в обществе.
ключевые слова: профессиональная подготовка будущих специалистов; цифровизация высшего образования; 
особенности профессиональной подготовки; национальный проект; цифровая среда; цифровые технологии.
Цитирование. куриленко Л.В. особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в эпоху 
цифровизации высшего образования // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология Vestnik 
of Samara University. History, pedagogics, philology. 2024. Т. 30, № 2. С. 76–80. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-
0445-2024-30-2-76-80.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© куриленко л.В., 2024
Людмила Васильевна куриленко – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и технологии 
социальной работы, профессор кафедры теории и технологии социальной работы, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 11.03.2024

revised: 25.04.2024
accepted: 15.05.2024

Features of professional training of future specialists in the era 
of digitalization of higher education

L.v. kurylenko
Samara National research University, Samara, russian federation

e-mail: srludmila@mail.ru. OrCID: http://orcid.org/0000-0001-8602-0659

Abstract: the national project «Smart School» actualizes the creation of specific digital environment in the educational 
space, which entails the restructuring of the entire organization of the education system in general and vocational 
training system in particular. the introduction of numbers into the training system generates a number of contradictions 
related to traditional ideas about the training process and modern requirements for it. the article analyzes the process of 
introducing digital technologies into the vocational training system from the point of view of determining the positive 
and negative consequences of this phenomenon, identifies the features of professional training of future specialists in 
the era of digitalization of higher education. It is concluded that the digitalization of higher education in its interactive 
version appears to be a sensitive form reflecting the dialectic of the individual and personal, developing the skills and 
abilities inherent in the subject in harmony and harmony with the skills and abilities necessary for successful life creation 
in society.
key words: professional training of future specialists; digitalization of higher education; features of professional training; 
national project; digital environment; digital technologies.
Citation. kurylenko L.V. features of professional training of future specialists in the era of digitalization of higher 
education. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia Vestnik of Samara University. History, 
pedagogics, philology, 2024, vol. 30, no. 2, pp. 76–80. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-2-76-80.  
(In russ.)



77

Куриленко Л.В. 
Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в эпоху цифровизации 
высшего образования 

Information on the conflict of interests: author declares no conflict of interest.

© kurylenko L.v., 2024
Lyudmila V. kurylenko – Doctor of Pedagogical Sciences, professor, head of the Department of theory and technology of Social 
Work, professor of the Department of theory and technology of Social Work, Samara National research University, 34, moskovskoye 
shosse, Samara, 443086, russian federation.

Введение
Современная система высшего образования ха-

рактеризуется рядом отличий от традиционных пред-
ставлений о ней, которые имеют как глобальный, так и 
локальный характер. на глобальном уровне – это пре-
жде всего повсеместная цифровизация, что повлекло 
за собой утверждение информационных систем обу-
чения на всех этапах подготовки специалистов. С од-
ной стороны, повышается роль наглядного обучения 
(принцип наглядности, согласно Я.А. коменскому, –  
золотое правило дидактики); процесс подготовки ста-
новится прозрачным, успешно решается проблема 
индивидуального подхода; с другой стороны, наряду 
с очевидными плюсами наблюдаются и недостатки, 
которые связаны прежде всего с социализацией об-
учающихся. В этой связи актуализируется идея  
о.С. газмана об образовании как части социали-
зации: образование есть «средство встраивания 
растущего человека в общее для всех жизненное 
пространство, средство освоения человеком зна-
ний об окружающем мире и способов его познания, 
правовых норм, норм общения, принятых ценно-
стей, то есть всего того, что позволило бы человеку 
жить и работать продуктивно» [газман 1995]. 

Вместе с тем цифровизация системы подготов-
ки, индивидуализируя процесс обучения, может 
привести к гиперболизированному пониманию 
своего Я, выделению Я личности из множества 
других, что нарушает естественный процесс усвое-
ния индивидом системы социально значимых цен-
ностей, норм поведения, позволяющих ему успеш-
но функционировать в системе общественных 
отношений. В связи с этим в процессе професси-
ональной подготовки будущих специалистов воз-
никло противоречие между необходимостью при-
менения цифрового образования на всех этапах 
обучения молодежи, которое влечет за собой так 
называемое цифровое общение, клиповое мышле-
ние, способствующих эмоциональной незрелости, 
интеллектуальному обеднению, и живым общени-
ем, позитивно влияющим на все сферы жизнедея-
тельности человека. Именно в контексте данного 
противоречия выявляются отличия традиционных 
представлений о системе высшего образования от 
современных. 

Основная часть
отличия традиционных представлений о системе 

высшего образования носят локальный характер и 
проявляются в непосредственном протекании про-
цесса профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. Проанализируем структуру обучения бу-
дущих специалистов, подходы и принципы, которые 
долгое время считались классическими, а в настоя-
щее время подвергаются критике.

Долгое время принципы обучения, провозглашен-
ные в «Великой дидактике» Я.А. коменского, пред-
ставляли собой тот императив, следование которому 
обеспечивало эффективность процесса подготовки 
студентов. Вместе с тем сегодняшние тенденции выс-
шего образования диктуют необходимость внедрения 
новых принципов обучения [коменский].

Так, принцип диалогового обучения, отвеча- 
ющий сути коммуникативного подхода, представ-
ляется актуальным в связи с установившимся го-
сподством социальных сетей во всех сферах жиз-
недеятельности человека, а ведь диалог, по словам 
М.М. Бахтина, – это некий «карнавал мироощуще-
ний», поскольку многоголосие мира существует 
как в индивидуальном сознании в форме внутрен-
него диалога, так и в диалоге культур, когда выс-
шие достижения человеческого сознания, бытие 
вступают в диалогическое общение с предыдущи-
ми формами культуры [Бахтин 1986].

нивелирование в результате множества реформ 
в образовании роли воспитания привело к одно-
стороннему функционированию системы высшего 
образования – обучению профессии, в связи с чем 
очевидным становится принцип воспитывающего 
обучения, несущий в себе идею аксиологическо-
го подхода: обучение не доминирующий абсолют,  
а составная часть воспитания, так как всякое обу-
чение оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование мировоззрения будущего специалиста. 

человек – продукт той социальной среды, 
частью которой он является, поэтому принцип 
воспитывающей среды в процессе подготовки, 
отвечающий содержанию средового подхода, 
представляется своевременным, тем более что 
этот принцип как нельзя лучше демонстрирует и 
релевантность компетентностного подхода: со-
циальная среда, в которой происходит становле-
ние будущего специалиста, оказывает огромное 
влияние на его профессиональное формирование, 
и если не будет должным образом подготовлена 
среда, то самореализация и самоактуализация бу-
дущего специалиста будут затруднены [куриленко 
2021]. 

Развитие будущего специалиста в процессе 
профессиональной подготовки – основная задача 
системы высшего образования. Причем, говоря 
о развитии, подразумеваем, во-первых, интел-
лектуальное, развитие, где главную роль играет 
принцип познания, подчеркивающий значение 
самостоятельного постижения профессиональной 
информации; во-вторых, эмоциональное развитие, 
в этом случае значимым представляется принцип 
интереса, предъявляющий требования к органи-
зации занятий, поскольку новизна информации –  
своеобразный раздражитель, вызывающий рас-
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согласования и включающий механизмы деятель-
ности. очевидно, что эти принципы отражают 
сущность личностно-деятельностного подхода, 
имеющего в виду всестороннее развитие личности 
[Сериков 1998]. 

однако следует отметить, что в контексте гар-
монического развития интеллектуальной и эмо-
циональной сфер человека значение приобретает 
принцип творчества, который представляет собой 
синтез принципов познания и интереса, посколь-
ку именно творческая деятельность продуктив-
на. Вместе с тем признание первенства принципа 
творчества объясняет уместность и своевремен-
ность обращения к проектному подходу, который 
аккумулирует в себе содержание перечисленных 
выше принципов. 

В процессе профессиональной подготовки 
обучающийся встречается с иной системой обу- 
чения, в которой основной акцент делается на са-
мостоятельной деятельности, требующей само-
дисциплины, самоконтроля и др. В этом случае 
востребованными будут принципы естествен-
ности и адаптивности. Первый обязывает орга-
низовать процесс подготовки в благоприятных 
для обучающегося условиях, т. е. в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными особен-
ностями, что позволяет приспособить его к иным 
требованиям к обучению и проявлению себя как 
личности. Безусловно, данные принципы отража-
ют сущность гуманистического подхода, провоз-
глашающего личность как уникальную целостную 
систему, которая представляет «открытую возмож-
ность» самоактуализации, присущую только чело-
веку [Воробьева, жукова, Минакова 2021]. 

Принципы и подходы к обучению в высшей 
школе получили свое дальнейшее развитие в кон-
тексте ставших уже привычными компьютерных 
и дистантных технологий. Приоритетность ком-
пьютерных технологий объясняется, с одной сто-
роны, возможностью максимально индивидуали-
зировать процесс обучения, а с другой стороны, 
возможностью мгновенного отклика преподава-
теля на действия обучающегося. Следовательно, 
мнение о тотальной механистичности обучения в 
ситуации «человек – машина» не совпадает с дей-
ствительностью. компьютерные технологии под-
разумевают диалог, хотя он, как правило, не всегда 
протекает, что называется, «вживую» [Тульчин-
ский 2017]. 

Вместе с тем компьютер, выполняя функцию 
посредника между обучающимся и преподавате-
лем, может превратить диалог в полилог, посколь-
ку позволяет вести переписку-разговор со свер-
стниками со всего мира, привлекать научную и 
культурную информацию из всех музеев и библи-
отек мира, следить за событиями через междуна-
родные серверы. Иными словами, компьютерные 
технологии создают условия для общения инте-
рактивного типа: с одной стороны, они направлены 
на организацию учебного процесса всех обучаю-
щихся, на активизацию и координацию каждого из 
обучающихся, с другой стороны, актуализируется 

индивидуальное наблюдение за обучающимися, 
стимулируется индивидуальная помощь, индиви-
дуальный «человеческий» контакт с обучающим-
ся, другими словами, компьютерные технологии 
одинаково интенсивно влияют на развитие как 
обучающихся в целом, так и на каждого из них в 
частности. 

Внедрение компьютерных технологий расши-
ряет функции преподавателя: он приобретает опыт 
координатора действий обучающихся, консультан-
та и партнера, что в полной мере отвечает требо-
ваниям новых подходов и принципов профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. 

если компьютерные технологии, прочно во-
шедшие в инструментарий преподавателя, вы-
полняют функцию полиинтеракции и позволяют 
обучающимся одновременно вступать в контакт 
как с аудиторией, так и с определенным участ-
ником диалога, то дистантные технологии при-
званы заполнить пробел между потребностями 
обучающихся в освоении все увеличивающейся 
профессиональной информации и имеющимися 
временными границами ее переработки. Роль дис-
тантных технологий велика и с точки зрения задач, 
связанных с самовоспитанием. Так, применение 
этих технологий делегирует обучающимся права 
на самообучение, представляет возможность диа-
гностики уровня развития навыков самообучения, 
организации процесса обучения – подготовка к 
сессиям, планирование индивидуальных консуль-
таций, выбор индивидуальной траектории обуче-
ния и др. [шелепаева 2023]. 

основным критерием выбора той или иной 
дидактической технологии является ее педагоги-
ческая эффективность, т. е. количество и качество 
усвоенных знаний, сформированных умений, раз-
витых способностей, что позволяет говорить о 
сформированности компетенций, необходимых 
для успешной самореализации в той или иной 
профессии. 

Следовательно, внедрение цифрового обучения 
в систему высшего образования прежде всего по-
ложительно сказывается на процессах, связанных 
с самовоспитанием: самоорганизацией, самодис-
циплиной, самоконтролем и т. д., что, безусловно, 
положительно влияет на мотивационную сферу 
личности, актуализируя потребности в самореа-
лизации и самосовершенствовании. но человек – 
это не только субъект деятельности, но и объект, 
на которого направлены все процессы жизнедея-
тельности общества, а значит, субъект-объектные 
отношения, т. е. взаимодействие с обществом, 
предопределены всей сущностью бытия человека. 

Приходим к выводу о необходимости акценти-
рования внимания на преимуществах диалогового 
обучения в ситуации цифровизации высшего об-
разования. 

Согласимся с М.С. каганом, подчеркивавшим, 
что диалог – это совместный поиск общей пози-
ции, в процессе которого посредством усвоения 
базовых знаний обеспечивается коммуникатив-



79

Куриленко Л.В. 
Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в эпоху цифровизации 
высшего образования 

ный опыт участников диалога, выстраивается си-
стема проблемно-конфликтных вопросов и задач, 
благодаря которым формируются собственное 
понимание изучаемого материала, установка на 
самоизложение и восприятие иных точек зрения, 
продумываются варианты развития сюжетных ли-
ний диалога, проектируются способы взаимодей-
ствия участников диалога, их возможные роли, 
выявляются зоны импровизации [каган, Эткинд 
1988].

Выделенные преимущества диалогового обу- 
чения в ситуации цифровизации высшего обра-
зования позволяют сформулировать принципы 
диалогового обучения, такие как: принцип есте-
ственности, позволяющий обучающимся в непри-
нужденной форме приобщиться и к миру науки,  
и к миру друг друга; средовой принцип, создаю-
щий атмосферу, предопределяющий новый тип 
отношений участников процесса обучения; прин-
цип переключения на процесс обучения с акцен-
том на систему самоорганизации личности; прин-
цип проектирования, оказывающий влияние на 
постановку целей, планирование задач с учетом 
индивидуальных особенностей субъектов процес-
са обучения; принцип регулирования педагогиче-
ских целей в соответствии индивидуальными осо-
бенностями субъектов процесса обучения [каган 
1988]. 

Заключение 
Таким образом, с учетом данных принципов 

диалогового обучения становится очевидной воз-

можность реализации воспитательных целей в 
процессе подготовки специалистов, поскольку 
такая организация совместных действий обуча-
ющихся позволяет спрогнозировать перспективу 
формирования духовной общности между субъек-
тами-участниками диалогового обучения. 

Духовная общность, понимаемая как связь по-
колений, преемственность в сохранении куль-
турных, нравственных ценностей, представляет, 
на взгляд М.С. кагана, одну из основных целей 
деятельности общения. М.С. каган утверждает, 
что духовная общность действующих субъектов 
рождается благодаря свободным совокупным 
усилиям, при которых в большей степени сохра-
няется неповторимая индивидуальность каждо-
го [каган 1988]. Следует отметить, что сфор-
мулированные ученым закономерности этого 
социального феномена открывают далеко про-
стирающиеся горизонты цифровизации высше-
го образования, так как в этом случае деятель-
ность общения приобретает интерсубъективный 
характер, общению как таковому свойственно 
межсубъективное взаимодействие, а связь всту-
пающих во взаимодействие участников обра-
тима. Следовательно, делается вывод: цифро-
визация высшего образования в ее диалоговом 
варианте представляется сензитивной формой, 
отражающей диалектичность индивидуально-
го и личностного, развивая присущие субъекту 
умения и способности в гармонии и согласии с 
умениями и способностями, необходимым для 
успешного жизнетворчества в обществе. 
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Аннотация: В результате освоения элективных курсов по физической культуре и спорту, помимо укрепления 
здоровья и совершенствования физических показателей, обучающиеся должны поддерживать профессиональную 
работоспособность и контролировать свое физическое состояние. В статье рассматривается процесс формирования 
навыков самоконтроля и оценки своего состояния. Для этого используется метод сопоставления объективных 
и субъективных показателей. обучающимся разных спортивных специализаций предлагались контрольные 
упражнения для объективной оценки критичных для здоровья организма физических параметров и предлагалось 
сравнить с их субъективной оценкой. Анализ результатов показал, что в результате формирующего эксперимента 
обучающимися достигнуто обоснованное сближение субъективной и объективной оценок, что позволяет 
положительно оценить их способность адекватно воспринимать состояние своего здоровья и свидетельствует о 
наличии у них реального навыка самоконтроля физических кондиций. 
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Введение 
Согласно государственному образовательному 

стандарту высшего образования, результатом обу-
чения (Загвязинский 2023) элективным курсам по 
физической культуре должны стать универсальные 
компетенции ук-7, что предполагает получение 
студентами соответствующих знаний, развитие у 
них определенных навыков и умений. учитывая 
современную тенденцию на увеличение доли са-
мостоятельных занятий обучающихся в учебном 
плане дисциплины, возникает потребность в пере-
носе фокуса с совершенствования текущих фи-
зических качеств обучающихся на формирование 
у них навыков, позволяющих владеть теоретиче-
скими и практическими знаниями для достижения 
высокого уровня профессиональной работоспо-
собности и физического самосовершенствования; 
системой практических умений и навыков, обе-
спечивающих сохранение, укрепление здоровья 
и физическое самосовершенствование, умениями 
и навыками применения основных форм, средств 
и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности 
(Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования).   

В соответствии с этим стоит задача научить обу- 
чающихся оценивать свое состояние используя 
простые объективные критерии оценки. Результа-
ты объективного тестирования предлагалось со-
поставить с субъективной оценкой своего состоя-
ния. Причем акцент делался на оценку жизненно 
важных систем организма: сердечно-сосудистой 
и дыхательной, состояние которых достаточно 
адекватно иллюстрируется контрольными упраж-
нениями, имеющими в своей основе 12-минутный 
тест купера [купер, кеннет 1989]. Тем более что 
все современные военно-спортивные комплексы, 
системы армейских нормативов, нормы контроля 
физического состояния обучающихся в учебных 
заведениях содержат в себе длинный или, если 
угодно, длительный бег, являющийся основным 
показателем выносливости испытуемого, зави-
сящей от состояния сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем организма. [http://mil.ssau.ru/
matriculant/tableball] (см. упр. 25, бег 3000 метров). 

Результаты исследования 
Целью исследования было экспериментальное 

обоснование эффективности освоения обучаю-
щимися основ самооценки своего физического 
состояния и влияния на рост показателей их фи-
зической подготовленности. В основной части 
учебных занятий делался упор на развитие аэроб-
ной выносливости с использованием цикличе-
ских упражнений (ходьба, бег, ходьба на лыжах), 
а также спортивные игры для увеличения общей 
нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы организма. контрольными упражнения-
ми отслеживалась динамика изменений показате-
лей общей выносливости испытуемых. В качестве 
объективного критерия оценки был выбран бег на 
3000 м у юношей и 2000 м у девушек [Дружилов 
2016]. Поскольку нас интересовал прежде всего 

качественный анализ результатов, то гендерный 
состав группы не имеет значения. Изолированно 
от результатов объективного контроля проводи-
лось параллельное анкетирование обучающихся 
на предмет самооценки своего физического состо-
яния. Следует отметить, что прежде всего инте-
ресовала вербальная/субъективная оценка своего 
физического состояния, так как в данный момент 
существует большой выбор электронных гадже-
тов, предлагающих различные методики оценки 
физических кондиций, но все они требуют адап-
тации под конкретного пользователя, влияют на 
самооценку. Методики измерения и оценки физи-
ческого состояния, заложенные производителем 
гаджета, могут искажать реальную картину. обу-
чающимся предлагалось сопоставить субъектив-
ную самооценку с результатом контрольного теста 
[Педагогический эксперимент...].

Всего в течение учебного года было выполнено 
4 комплекса: 1 – исходное тестирование и анкетиро-
вание, 2 – промежуточное I, 3 – промежуточное II,  
4 – контрольное/итоговое тестирование и анкети-
рование (см. таблицу).

Таблица

Результаты исследования анкетирования
Результаты исходного исследования (начало се-

местра), %
наи-
мено-
вание

от-
лично

Хо-
рошо

удовлетво-
рительно

Плохо очень 
плохо

Тест 1 14 43 30 12

опрос 8 22 54 14 2

Q = 590 

Первое промежуточное исследование, %:
наи-
мено-
вание

от-
лично

Хо-
рошо

удовлетво-
рительно

Плохо очень 
плохо

Тест 2 14 48 24 12

опрос 7 20 52 15 6

Q = 194 

Второе промежуточное исследование, %:
наи-
мено-
вание

от-
лично

Хо-
рошо

удовлетво-
рительно

Плохо очень 
плохо

Тест 2 12 50 26 10

опрос 6 18 54 15 7

Q = 198 

Итоговое исследование, %:
наи-
мено-
вание

от-
лично

Хо-
рошо

удовлетво-
рительно

Плохо очень 
плохо

тест 3 18 60 12 7

опрос 4 18 56 15 7

Q = 18 
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Анализ результатов исходного исследования 
позволяет сделать вывод о завышенной оценке об-
учающимися своего физического состояния.

Результаты 1-го и 2-го промежуточного иссле-
дования говорят о корректировке обучающимися 
оценки своих физических кондиций, но высокое 
значение Q показывает ее существенное расхож-
дение с результатами объективного контроля.

Полученное в результате итогового исследова-
ния значение Q меньше на порядок, что позволяет 
сделать вывод о совпадении субъективной оценки 
с результатами объективного контроля.

Здесь Q – сумма квадратов отклонений субъ-
ективной оценки от объективной (использование 
именно суммы квадратов отклонений [коломиец, 
Поникарова 2017] обосновано наличием как завы-
шенных, так и заниженных субъективных оценок 
относительно объективной оценки). 

Это позволяет обоснованно оценить тенденцию 
изменения оценки (Беклемишев 2009; Пискунов  
2001–2004) обучающимися своего физического со-

стояния и, соответственно, оценить степень освоения 
предложенного им механизма его контроля.

Заключение
Анализ результатов исследования позволяет 

сделать вывод:
1) в процессе эксперимента изначально завышен-

ные субъективные ожидания сближаются, но отнюдь 
не линейно, с результатами объективного контроля;

2) можно наблюдать промежуточный период 
разнонаправленных изменений в точности оценки 
своих кондиций;

3) субъективная оценка, сопоставляемая с ре-
зультатами контрольного испытания, обоснованно 
(на порядок) ближе, чем исходные значения.

В процессе эксперимента обучающиеся ос-
воили простой, не требующий специальной ап-
паратной поддержки метод самоконтроля своего 
физического состояния, критически важного для 
поддержания жизнедеятельности организма, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.
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Аннотация: В современных условиях важно понимать, какие ценности определяют чувство патриотизма 
современного школьника. опираясь на теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. гальперина, 
создана модель воспитания чувства патриотизма младших школьников на основе ценностного потенциала 
жанров русских народных песен. Ценностно-смысловая модель представлена концептуальным, структурным и 
содержательным компонентами. Выявлены противоречия: между ценностным потенциалом русской народной 
песни и необходимостью наполнения его личностным смыслом как значимой составляющей чувства патриотизма; 
между важностью личностного осмысления ценностного потенциала русской народной песни с точки зрения 
воспитания патриотизма у младших школьников во внеклассной деятельности и необходимостью осознания 
эффективных приемов и последовательности действий. обсуждаются результаты апробации ценностно-
смысловой модели воспитания чувства патриотизма младших школьников во внеклассной деятельности на 
основе жанров русской народной песни. 
ключевые слова: ценностно-смысловая модель; чувство патриотизма; компоненты чувства патриотизма; жанры 
русской народной песни.
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Введение 
Актуальность патриотического воспитания в 

российских школах и вузах закреплена на законо-
дательном уровне. Президентом РФ В.В. Путиным 
внесены поправки к закону «об образовании» от 
31.07.2020 № 304-ФЗ, в которых в образователь-
ных учреждениях всех уровней на основе рабочей 
программы и календарного плана закреплена не-
обходимость проведения воспитательной работы, 
направленной на формирование у обучающихся 
«чувства патриотизма и гражданственности, ува-
жения к памяти защитников отечества и подвигам 
героев отечества, к закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям» (Федеральный закон 2020).

Проблема воспитания чувства патриотизма 
является предметом широких и всесторонних ис-
следований, среди которых: определение феноме-
на и структуры [Алиханова 2020; кипреев 2022], 
модели [Лашкова 2008] и методов [Подболотова, 
Агадилова 2019]. В рамках нашего исследования 
мы рассматриваем эффективность ценностно-
смысловой модели воспитания чувства патриотиз-
ма младших школьников на основе осмысления 
образа Родины, народа в различных жанрах рус-
ской народной песни. По нашему мнению, чувство 
патриотизма – просоциальная категория, духовная 
ценность человека, проявление активной творче-
ской заинтересованности в жизни и развитии от-
ечества: ее народа, культуры, природы; условие 
сохранения, развития, проявления целостности 
психоэмоционального, физического, социального 
здоровья человека, общества, государства, мира.

Ход исследования 
Эффективность реализации функционального 

компонента ценностно-смысловой модели воспи-
тания чувства патриотизма, по нашему мнению, 
возможна на основе культурно-исторического 
[Выготский 1983], системно-деятельностного 
[Леонтьев 1972; Рубинштейн 1976] и ценностно-
смыслового подходов [Леонтьев 2003; Сластенин, 
чижакова 2003]. Такая модель направлена на про-
явление личностных смыслов, внутренней моти-
вации всех субъектов образовательных отношений 
и их активной деятельности.

особую значимость для воспитания чувства 
патриотизма приобретает младший школьный воз-
раст – сензитивный период для развития эмоцио-
нальной сферы, а значит, для проявления чувств 
по отношению к Родине. Именно патриотические 
чувства создают фундамент и дают активный 
старт патриотическому сознанию, целостному ми-
ровоззрению и активной жизненной позиции в по-
следующей жизни. 

Воспитание чувства патриотизма мы рассма-
триваем через осознание, восстановление и сохра-
нение связи с Родом: через жизнеутверждающие 
эмоции, образы и принципы, заложенные в раз-
личных жанрах русской народной песни. Именно 
внеклассная деятельность, предполагающая ин-
дивидуальные образовательные траектории обу- 

чающихся и вариативность в реализации форм, 
методов, приемов, позволяет наполнить образо-
вательное пространство принципами диалогич-
ности, субъектности, продуктивности и создать 
условия для наполнения чувства патриотизма лич-
ностными смыслами [Леонтьев 2003]. Поэтому в 
качестве методологического основания нашего ис-
следования видим положения экзистенциализма 

[Франкл 1990]: принципы, которых придержива-
емся; вопросы, на которые отвечаем; потребно-
сти, которые реализуем; конфликты, которые раз-
решаем. Значимые принципы экзистенциальной 
философии заложены в различных жанрах русской 
народной песни и способны создать условия для 
эффективной реализации процесса воспитания па-
триотического чувства: аутентичность или подлин-
ность; свобода выбора и широта альтернативных 
возможностей; неопределенность; диалогичность; 
творчество.

Принцип аутентичности или подлинности, где 
патриотизм рассматривался нами как средство по-
иска и самоосознания, в том числе собственной 
уникальности, и актуализирует поиск ответа на во-
прос «кто я есть?». В ходе диагностических меро-
приятий, в методике неоконченных предложений 
младшие школьники формулировали значимые 
проявления патриота («настоящий патриот обла-
дает качествами...»); на формирующем этапе экс-
перимента обучающиеся описывали образ главно-
го героя в процессе изучения различных жанров 
русской народной песни. Так, по мнению младших 
школьников, жанр колыбельной создает идеаль-
ную модель человека ответственного, заботливого, 
внимательного к родным, близким, своему дому, 
природе, осознающий миропорядок. В игровых 
и плясовых – образ затейника, жизнелюбивый, 
находчивый, удалой. В частушках – по-доброму 
ироничного, готового исправить недоразу- 
мение. В трудовых песнях образ главного героя 
русского народа представлен в образе усердного, 
бережливого, аккуратного человека, действующе-
го во благо Рода. В лирических – сердечный, лю-
бящий, щедрый, открытый, трепетно относящийся 
к своей душе и душе другого человека, к природе, 
ко всему живому. обрядовые (в том числе хоро-
водные, свадебные и т. д.) – обретение целостного 
единства с Родом. В солдатских песнях проявлена 
сила духа, готовность прийти на помощь, служить 
народу и Родине, доблесть, чувство долга. Были-
на, историческая песня воплощают в человеке 
мудрость и силу Рода. В ходе экспериментальной 
работы осознанные ценности стали личностными 
смыслами и качествами младших школьников, по-
веденческими ориентирами, легли в основу чув-
ства патриотизма.

Следующий принцип – свобода выбора и ши-
рота альтернативных возможностей, которые 
определяются рефлексивным осознанием и ясным 
взглядом на себя со стороны по отношению к тра-
диционным установкам ценностного поля патрио-
тизма, осознанием того, что на самом деле двига-
ет нами и предполагает ответ на вопрос «что для 
меня успех? В чем смысл моей жизни?». Млад-
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шему школьнику предлагалось перечислить свои 
жизненные приоритеты, продолжив предложение: 
«любить свою Родину значит...». Среди ответов, 
нам встречались и такие: «узнавать много нового, 
своим трудом и умом укреплять силу и мощь стра-
ны; беречь свое здоровье; заниматься спортом, де-
лать физические упражнения; беречь, заботиться 
о природе; с пониманием относиться к родителям; 
с уважением – к учителям; быть хорошим другом; 
поддерживать чистоту и порядок дома, в школе».

Принцип неопределенности заключается в го-
товности и способности действовать в состоянии 
тревоги в процессе реализации свободы выбора, 
свободы осознания и воплощения возможностей 
как готовности к прохождению индивидуальной 
траектории личностного развития в контексте при-
частности ценностному полю патриотизма, однако 
лишенного его догматических, консервативных 
убеждений, отвечает на вопрос «какой мой путь 
во благо Родины?». И младший школьник осозна-
ет значимые шаги во благо Родины, за что готов 
взять ответственность. ему необходимо закончить 
предложение о том, «что значит защищать свою 
Родину». Диалогичность – способ согласования 
своих позиций, личностных смыслов, ценностных 
ориентаций и других ресурсов на основе личной 
ответственности за свою позицию и действия в 
контексте идей патриотизма, отвечает на вопрос 
«Зачем я здесь?», «Мои ресурсы». В процессе диа-
лога утверждения, сформулированные в предыду-
щих ответах, уточняются, дополняются, проходят 
«проверку на прочность». Принцип творчества –  
избегание стереотипного мышления и поведения 
в контексте патриотического осмысления дей-
ствительности, отвечает на вопрос «кем хочешь 
быть?», «Мои достижения». Предполагает осмыс-
ление конкретных достижений и ближайших пла-
нов самореализации. 

Формирующий эксперимент был основан на 
проведении праздников земледельческого кален-
даря и предполагал работу с различными жанра-
ми русской народной песни на основе ценностно-
смысловой модели.

каждый жанр русской народной песни мы 
включали в воспитательную работу, задавая по 
три вопроса, соотнесенных с компонентами чув-
ства патриотизма. В рамках когнитивно-интел-
лектуального компонента было задание выразить 
основную идею жанра конкретной песни в виде 
существительного или крылатой фразы. В рам-
ках эмоционально-чувственного компонента – 
выбрать три прилагательных, характеризующих 
жанр. В мотивационно-деятельностном компо-
ненте необходимо было подобрать три глагола:  
«к чему призывает или побуждает песня, относя-
щаяся к этому жанру?» 

Также мы реализовывали приемы, направлен-
ные на творческое освоение жанра русской народ-
ной песни, которые предполагали активную му-
зыкально-творческую деятельность и позволяли 
приобрести младшим школьникам опыт соприкос-
новения с ценностями вокальной культуры русско-
го народа; высказать, обменяться в диалоге лич-

ностными смыслами осознанных идей, образов, 
ценностей русских народных песен различных 
жанров через исполнение канонов, в двухголос-
ном пении, в пластическом интонировании и их 
театрализации; в ходе бесед о ценностном потен-
циале на основе эстафеты личностных смыслов, 
обсуждения мини-сочинений, составленного ви-
деоряда к любимым песням и т. д. Рефлексивность 
как инструмент феноменологической интроспек-
ции предполагает самоотчет младшего школьника 
об ощущениях, ассоциациях, представлениях об-
раза Родины, народа в различных жанрах русской 
народной песни.

Системно-деятельностный подход [Выготский 
1983; Леонтьев 1972; Рубинштейн 1976], который 
мы рассматривали как основу воспитания чувства 
патриотизма, позволил достичь таких личност-
ных результатов, как готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению, к правосознанию; способность 
ставить цели и строить жизненные планы; способ-
ность к осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме, проявлению гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к отече-
ству, прошлому и настоящему многонациональ-
ного народа России; осознание своей этнической 
принадлежности; знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного на-
следия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; развитие эстетического со-
знания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера и т. д. (Приказ 2010).

Цель учителя в рамках деятельностного под-
хода – развитие «деятельностных способностей» 
обучающихся на основе внедрения педагогиче-
ских технологий, адекватных требованиям ФгоС; 
через диалогичность (приемы «литературно-му-
зыкальные гостиные», «эстафета смыслов»), субъ-
ект-субъектность взаимоотношений обучающихся 
(прием «эстафета личностных смыслов»); принци-
пы эвристического обучения, где новые знания не 
даются в готовом виде, а на основе ряда приемов 
инициируют действия обучающегося (коллектив-
ное творческое дело, ценностно-смысловой поиск, 
субботники, квест-игры).

Анализ методологических подходов позволил 
уточнить структурные компоненты чувства патри-
отизма: эмоционально-чувственный, когнитивно-
интеллектуальный, мотивационно-деятельностный 
и уровни (ситуативный, ситуативно-ценностный, 
ценностный).

Эмоционально-чувственный компонент па-
триотизма связываем с переживанием целостного 
гармоничного единства с Родиной, ее социумом, 
природой. Для воспитания эмоционально-чув-
ственного компонента чувства патриотизма мы 
включали обучающихся в ценностные ситуации 
(мини-сочинения, дневники рефлексии, эстафета 
личностных смыслов), в которых возможно пере-
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живание чувства любви и гордости за свою Роди-
ну, восхищение ее природой, историей, мужеством 
и храбростью патриотов. когнитивно-интеллек-
туальный компонент включал в себя осмысление 
многомерности феномена патриотизма; осознание 
значимости и проявления жизненных принципов 
народа в личностных отношениях, характере, по-
ступках. Среди значимых приемов воспитания 
компонента были лекции, беседы, встречи на 
патриотическую тематику, литературно-художе-
ственные гостиные, организация поисковой ра-
боты. Мотивационно-деятельностный компонент 
патриотизма был связан с выбором и принятием 
ответственности за Родину; осознанием важно-
сти самовоспитания, самоконтроля фильтров со-
знания, поведенческих паттернов. Для его вос-
питания в работе использовались педагогические 
ситуации, которые включали в себя отстаивание 
обучающимися своих суждений; методы дилемм, 
дискуссий; квест-игры [Хуторской 2001].

Ситуативный уровень связан со спонтанной 
реакцией и подчинением внешнему стимулу в 
проявлении компонентов чувства патриотизма. 
Ситуативно-ценностный уровень обусловлен по-
требностью в проявлении чувства патриотизма в 
смыслотворчестве и деятельности только в значи-
мых либо специально организуемых педагогом си-
туациях. на субъектно-ценностном уровне патри-
отически обусловленная деятельность младшего 
школьника внутренне мотивирована. Потребность 
в самореализации патриотически обусловленных 
ценностей через деятельность.

Базой исследования стало Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение г. Ир-
кутска Сош № 11 с углубленным изучением от-
дельных предметов. В 2022–2024 учебном году в 
эксперименте приняли участие 110 обучающихся 
младшего школьного возраста, из них эксперимен-
тальную группу составили 55 человек.

Для изучения уровня воспитания патриотизма 
у обучающихся младших классов мы использо-
вали различные адаптированные нами диагно-
стические методики: эмоциональный компонент 
чувства патриотизма диагностировали при по-
мощи методики «незаконченные предложения» 
е.В. Федотовой, И.В. Скворцовой; когнитивно-
интеллектуальный компонент чувства патри-
отизма – на основе анкеты «С чего начинается 
Родина?» В.М. Хлыстовой; мотивационно-дея-
тельностный компонент чувства патриотизма – ан-
кеты «Я – патриот» В.С. горбунова.

Ценностно-смысловой подход был реализован 
через ценности патриотизма, заложенные в потен-
циале жанра русской народной песни, проникну-
той светлым оптимизмом, отвагой жить, верой в 
победу добра над злом, любовью к своим близким 
и стране. Альтруизм, самопожертвование, бес-
корыстие, чувство долга характеризуют качества 
личности с развитым чувством патриотизма и 
заложены в национальной мудрости вокального 
творчества русского народа.

Фундаментальным положением деятельност-
ного подхода является идея о том, что психологи-

ческие особенности человека есть результат пре-
образования внешней предметной деятельности 
во внутреннюю психическую деятельность путем 
последовательных действий: от интерспекции к 
интроспекции [гальперин 1963]. В качестве про-
цессуально-динамической составляющей струк-
турного компонента ценностно-смысловой мо-
дели апробирован алгоритм воспитания чувства 
патриотизма младших школьников во внекласс-
ной деятельности, в основу которого легла теория 
поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. гальперина, где приемы воспитания чувства 
патриотизма (литературно-художественные гости-
ные, эстафета личностных смыслов, субботники) 
подчинены ее этапам (формирование мотивации, 
создание ориентировочной основы действия, фор-
мирование материализованного действия, этапы 
формирования умственных действий от внешней к 
внутренней речи, автоматизация действия) [галь-
перин 1963]. 

Ценностно-смысловая модель воспитания па-
триотических чувств младших школьников пред-
ставлена таблице.

Заключение 
В ходе исследования было установлено: в ди-

намике воспитания чувства патриотизма про-
слеживается зависимость от качества способов 
реализации процесса воспитания, заложенного в 
апробированном нами алгоритме, основанного на 
принципах активности, творческой деятельности, 
диалогичности, интерактивности, субъект-субъ-
ектности, где младшие школьники, достигшие 
высокого уровня воспитания чувства патриотиз-
ма, проявляли самостоятельность, заинтересо-
ванность и направленность, были нацелены на 
результат – внутренне мотивированны на самовы-
ражение через создание творческого продукта, го-
товые высказывать в диалоге свое отношение, дей-
ствовать в соответствии с личностным смыслом на 
принципах взаимопонимания, взаимоуважения. 

По результатам экспериментальной работы, 
проведенной на базе общеобразовательного уч-
реждения города Иркутска в четвертых классах, 
выявлено, что в экспериментальной группе (55 че-
ловек) количество обучающихся с высоким уров-
нем воспитания чувства патриотизма составило 
39,1 %. 

Для оценки статистически достоверных раз-
личий между результатами до и после проведения 
эксперимента использовался t-критерий Стью-
дента. Полученные результаты подтверждают 
гипотезу о значимых изменениях, которые про-
изошли в воспитании чувства патриотизма млад-
ших школьников после внедрения ценностно-
смысловой модели.

Было выявлено, что по окончании эксперимен-
та младшие школьники экспериментальной груп-
пы на высоком (ценностном) уровне воспитания 
чувства патриотизма активно проявляли интерес 
к истории малой родины и отечества (направлен-
ность); проявляли заботу и уважительное отноше-
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ние к семье, дому, школе, другим людям (содержа-
тельный); обучающиеся откликались, осознавали 
ценностный потенциал и были способны эмоци-
онально выразительно передавать в своем испол-
нении образный строй русской народной песни, 
выражая личностный смысл (автономность). Ис-
ходя из полученных результатов, мы приходим  

к выводу, что алгоритм воспитания чувства патри-
отизма младших школьников на основе ценност-
но-смыслового потенциала жанров русской народ-
ной песни является эффективным и может быть 
реализован как во внеклассной деятельности, так 
и в рамках школьных предметов гуманитарного 
цикла (музыка, русский язык, литература и др.).
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Цель:
воспитание чувства патриотизма младших школьников

Задачи:
– организация патриотически-ценностного пространства, создание условий для накопления ценност-
ного опыта знаний, умений, отношений;
– актуализация процессуально-динамической и структурно-статической составляющей структурных 
компонентов модели в образовательном продукте

основные положения концепции:
– субъект-субъектный характер взаимодействия участников образовательного процесса; 
– смыслотворческая деятельность – основа воспитания чувства патриотизма;
– культурно-исторический, системно-деятельностный, ценностно-смысловой подходы
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Принципы (условия):
– гибкость в переструктурировании содержания учебного процесса и деятельности в соответствии с 
динамикой патриотических потенций младших подростков;
– доминирование исследовательской патриотически ценностной практики младшего школьника над 
репродуктивным усвоением знаний – смыслотворчество; 
– приоритет заданий открытого типа над закрытыми;
– позиция учителя как координатора воспитательного процесса – диалогичность отношений между 
субъектами образовательного процесса;
– аутентичность, свобода выбора; рефлексивность 
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т Использование методов продуктивного обучения для получения образовательного продукта:

– метод личной аналогии в мини-сочинениях, дневник рефлексии, эстафета личностных смыслов, ме-
тод неоконченных предложений (эмоционально-чувственный компонент);
– квест-игры, субботники, литературно-музыкальные гостиные (мотивационно-деятельностный ком-
понент);
– методы дискуссии, дилемм (когнитивно-интеллектуальный компонент)
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Процессуально-динамическая составляющая: 
алгоритм ценностно-смысловой деятельности в основе которой лежит смыслотворчество

Структурно-статическая составляющая:
патриотические знания, чувства, деятельность: когнитивно-интеллектуальный; эмоциональный; моти-

вационно-деятельностный компоненты
уровни становления ЭЦо:

ситуативный, ситуативно-ценностный, ценностный.
критерии оценивания уровня воспитания чувства патриотизма: направленность, содержательность, 

автономность

Таблица
Ценностно-смысловая модель воспитания патриотических чувств младших школьников

Table
value-semantic model for educating patriotic feelings in junior schoolchildren
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Аннотация: В статье авторами рассматривается проблема формирования у будущих педагогов навыков 
проведения социологического исследования. Актуальность обозначенной проблемы обусловлена необходимостью 
понимания в процессе преподавательской деятельности социальных факторов, влияющих на учебный процесс, 
принятием педагогических решений на основе эмпирических данных. Доказывается, что сформированные 
навыки будут способствовать разработке собственных научно-исследовательских проектов с использованием 
методов социологического анализа и соблюдением этических принципов. Дается обоснование роли навыков 
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Введение
Запросы современной образовательной практи-

ки требуют включения в арсенал будущего педаго-
га теоретических знаний и практических навыков, 
которые могут способствовать аналитическому 
взгляду на социальные явления и взаимодействию 
в образовательной среде. Такие возможности спе-
циалисту дают социологические навыки изучения 
социальных процессов. По определению З. Баума-
на [Бауманн 1996], «социология – это непрерывная 
активность: пытливый интерес, постоянная про-
верка полученных знаний в новом опыте, непре-
кращающееся пополнение накопленного знания и 
его видоизменение в этом процессе». В последнее 
десятилетие социологическая наука приобрела 
новое направление в своем развитии – цифровая 
социология, что связано как с тематическими на-
правлениями социологических исследований 
(изучение новых форм социальной реальности, 
обусловленных проникновением цифровых техно-
логий в жизнь людей), так и с внедрением новых 
информационно-коммуникационных инструмен-
тов и методов исследования в социальную реаль-
ность, в том числе цифровых платформ. новая циф-
ровая реальность меняет формы коммуникации и 
реагирования на социальные явления, расширяя 
способы обратной связи в системе «педагог –  
обучающийся». 

как показали результаты проведенного уче-
ными [Бермус, Валеева, Баклашова 2023] анали-
за проблематики в педагогическом образовании 
России, социализация и воспитание в современ-
ном информационно-культурном пространстве 
являются наиболее актуальными объектами ис-
следований и инноваций. По мнению экспертов, 
в тройку лидеров дефицитов в профессиональной 
подготовке будущих педагогов входят «практиче-
ские знания ФгоС и готовность к их реализации в 
практической деятельности»; углубленные знания 
преподаваемого предмета и управление поведени-
ем обучающихся и поддержание безопасной и ком-
фортной образовательной среды» [Бермус, Валее-
ва, Баклашова 2023]. наиболее востребованными 
считаются методические, технологические компе-
тенции, связанные с практической деятельностью 

преподавателя. Адаптировать методы обучения к 
потребностям и особенностям учащихся, учиты-
вая социокультурные и индивидуальные различия, 
систематически оценивать результативность своей 
работы и вносить коррективы в учебный процесс 
для повышения качества образования педагогу бу-
дут способствовать навыки проведения социоло-
гического исследования. 

Степень изученности проблемы
Изучение тематики диссертационных исследо-

ваний по педагогическим наукам, выполненных в 
последние 10–15 лет, показывает, что значительная 
их часть посвящена формированию профессио- 
нальных компетенций будущих педагогов (гав-
рилова 2016; елизарова 2023). научный интерес 
исследователей представляет развитие исследова-
тельских (шкерина 2013; гаджикурбанова 2015); 
познавательных (евсеева 2020; Митющенко 2022); 
коммуникативных (шульга 2019); самообразова-
тельных (галимова 2019); социальных (Мосягина 
2008; каримова 2010) компетенций. 

Проблема формирования компетенций буду-
щего педагога в области проведения социологиче-
ских исследований не находит должного отраже-
ния в диссертационных исследованиях. одной из 
немногих работ является исследование Т.А. Юрье-
вой (Юрьева 2012), посвященное формированию 
компетентности социального педагога в приме-
нении качественных и количественных методов 
психолого-педагогического исследования для вы-
полнения профессиональной диагностической и 
аналитико-прогностической деятельности. 

Анализ научных статей, в том числе зарубеж-
ных [Schreiber 2016], свидетельствует, что на 
рынке труда существует запрос работодателей на 
специалистов различных отраслей, которые при-
обрели навыки в области социологии в процессе 
обучения в университете, что отражено в ряде на-
учных статей. В частности, н.В. Проказина (Про-
казина 2013) доказывает, что владение методами 
проведения социологического исследования необ-
ходимо государственным гражданским служащим 
региона для принятия эффективных управленче-
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ских решений. Автор [ефанов 2017] убежден, что 
будущие специалисты в сфере медиа должны об-
ладать социологической культурой как совокупно-
стью теоретико-методологических знаний основ 
общей социологии и умений грамотной интер-
претации социологических данных при создании 
медиапродуктов. утверждается [королев 2017], 
что «базовые навыки социологического анализа 
могут быть приобретены студентами, независимо 
от будущей профессии, в ходе работы в универ-
ситетских социологических лабораториях, зада-
чей которых является представление руководству 
вуза оперативных данных и информационно-ана-
литических материалов по результатам социо-
логических исследований широкой проблемати-
ки». Исследователи [Присяч 2017] полагают, что  
«первичные навыки проведения социологическо-
го исследования у студентов вуза могут в даль-
нейшем определить их научные перспективы». 
Подчеркивается [Бекиров 2020], что изучение 
социологии наряду с комплексом профильных 
педагогических дисциплин способствует при-
обретению будущими педагогами практических 
навыков анализа, оценки и решения профессио-
нальных проблемных ситуаций, имеющих соци-
альную основу, а также формированию культуры 

межличностного общения и коммуникативной 
компетентности. 

научный интерес представляют работы, посвя-
щенные формированию социологической компе-
тентности и социологической культуры педагогов. 
Так, А.о. Бороноев фокусирует свое внимание 
на проблеме формирования социологического 
мышления, способствующего конструированию 
социальной реальности через призму социологи-
ческого знания. уточняется [четырина 2009], что 
социологическая культура личности выражается 
умением включать социологическое знание в свое 
мировоззрение и использовать его в обыденной 
жизни, что является необходимым условием ее 
эффективного развития в обществе.

В ряде исследований г. Ахингер и к. Фельдманн 
[achinger, feldmann] переосмысливается функция 
социологии в интегрированной программе под-
готовки учителей. когда социология была вклю-
чена в качестве учебного предмета в программы 
подготовки учителей, ее содержание представляла 
социологическая информация о структуре и разви-
тии современного общества. Сегодня социология 
должна давать знания о тех социальных фактах, 
которые важны для понимания роли школы и учи-
телей в период инновационных преобразований. 

Таблица 1 
Использование социологических инструментов в видах деятельности преподавателя вуза

Table 1

Using of different sociological methods by university teachers

учебная деятельность научная деятельность Воспитательная 
деятельность

организационно-
управленческая 

деятельность
Социологический ана-
лиз социокультурных 
и индивидуальных раз-
личий обучающихся для 
адаптации методов обу-
чения к их потребностям 
и особенностям 

освоение методов сбора 
данных: интервью, на-
блюдение, навыки рабо-
ты с социологическими 
инструментами и про-
граммами для анализа 
данных 

Изучение социальных ха-
рактеристик обучаемых  
в целях совершенствования 
методов воспитания и обе-
спечения индивидуализиро-
ванного образования

Социологические 
опросы среди субъек-
тов образовательного 
процесса для анализа 
возможных изменений 
социально-образова-
тельной среды

Понимание социальных 
динамик и культурного 
контекста для создания 
инклюзивной образова-
тельной среды 

Применение качествен-
ных и количественных 
методов социологическо-
го анализа при проведе-
нии научно-педагогиче-
ских исследований

Социолого-педагогическое 
исследование форм социо-
культурного взаимодействия 
студентов

Изучение обществен-
ного мнения для при-
нятия управленческих 
решений

Изучение социальных 
структур, определяющих 
образовательное окруже-
ние; разбор социальных 
ролей и их влияния  
на взаимодействие  
в учебной среде

Статистическая обработ-
ка данных социологиче-
ского анализа на основе 
компьютерных программ  

Сбор и анализ социальной 
информации о студентах  
с целью организации базы 
данных, обеспечивающей 
накопление, анализ и ис-
пользование больших 
массивов данных о воспита-
тельном процессе в вузе

Использование мето-
дов социологии 
для анализа конфликт-
ных ситуаций между 
субъектами образова-
тельного процесса 

Социологические мето-
ды получения информа-
ции для анализа мотива-
ции учебно-познаватель-
ной и научно-исследова-
тельской деятельности 
студентов

–

Социологическое иссле-
дование уровня воспитан-
ности студентов, сформи-
рованности у них основных 
профессиональных и нрав-
ственных качеств

Информационное обес- 
печение маркетинго-
вых исследований  
в области образова-
тельных услуг
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Таблица 2
навыки проведения социологического исследования для формирования универсальных 

и общепрофессиональных компетенций будущих педагогов
Table 2

Sociological research skills for universal and professional competencies development of future teachers

код и наименование компетенции выпускника Требуемые социологические навыки 
ук-1. Способен осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач 

Разбор социальных ролей и их влияния на взаимодей-
ствие в учебной среде

ук-2. Способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений

Изучение социальных структур, определяющих обра-
зовательное окружение

ук-3. Способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде 

навыки социологического анализа как инструмент 
коммуникации с педагогическим сообществом 

ук-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

умение эффективно общаться с различными социаль-
ными группами

ук-5. Способен воспринимать межкультурное разно- 
образие общества в социальноисторическом, этическом 
и философском контекстах

Рассмотрение разнообразия культур и их влияния 
на восприятие образования

ук-6. Способен управлять своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в течение всей жизни 
ук-7. Способен поддерживать должный уровень физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности

Разработка стратегий взаимодействия с различными 
социальными группами в учебной среде

ук-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

компетенции инклюзивного образования

оПк-1. Способен осуществлять профессиональную де-
ятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами профессиональ-
ной этики

Разработка этических стандартов в области образова-
ния
Понимание влияния образовательных политик на со-
циальные динамики в образовательной среде

оПк-2. Способен участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, раз-
рабатывать отдельные их компоненты (в том числе  
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий)

Понимание социальных трендов помогает адаптиро-
вать учебные программы, чтобы они соответствовали 
текущим социокультурным изменениям. Способ-
ность к анализу изменений в образовательных стан-
дартах и их воздействия на учеников и педагогов. 
Анализ влияния социокультурных факторов на обра-
зовательные практики

оПк-3. Способен организовывать совместную и инди-
видуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов

Понимание взаимосвязи социальной динамики 
и  образовательных тенденций
Способность к анализу изменений в образовательных 
стандартах и их воздействия на учеников и педагогов

оПк-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей

Способность критически оценивать и бороться 
с социальными неравенствами

оПк-5. Способен осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в обучении

Способность проводить мониторинг результативно-
сти технологий обучения и корректировать их при-
менение 

оПк-6. Способен использовать психолого-педагоги-
ческие технологии в профессиональной деятельности,  
необходимые для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

умение организовывать инклюзивную среду, реали-
зовывать принципы включенности и доступности  
с учетом социального контекста 

оПк-7. Способен взаимодействовать с участниками  
образовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ

Развитие навыков межличностного общения для по-
строения доверительных отношений

оПк-8. Способен осуществлять педагогическую дея-
тельность на основе специальных научных знаний

Владение методами социологического исследования:  
анкетирование, опрос, интервью, наблюдение
навыки работы с социологическими инструментами 
и программами для анализа данных
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одной из задач педагогического образования ста-
новится умение по управлению процессом социа-
лизации в целом.

Исследователи [Strübing 2023] выражают оза-
боченность, что в условиях растущей социальной 
неопределенности почти во всех измерениях со-
циальной жизни социология с годами играет все 
более незначительную роль в подготовке буду-
щих педагогов. Социологическое мышление будет 
способствовать грамотному решению педагогами 
актуальных социальных проблем (инклюзии, гло-
бализации, миграции), устойчивости к кризисам, 
чувствительности к социальным процессам, реф-
лексии на перспективы. Для этого необходимо 
будущим педагогам приобрести умение исполь-
зовать аналитические инструменты на практике. 
В настоящее время в российских университетах 
реализуется прикладная модель социологического 
образования [Bulanova 2024]: учебная дисциплина 
«Социологические исследования» представлена 
в учебных планах подготовки по непрофильным 
специальностям как курс по выбору. Вместе с этим 
остается неразработанной проблема формирова-
ния у будущих педагогов социологической компе-
тентности,  что отражается на качестве подготовки 
специалистов, в том числе будущих педагогов. 

Результаты исследования
учеными [Ивашова 1998] отмечается важность 

социологического анализа проблем образования, 
поскольку его результаты способствуют опреде-
лению стратегических направлений его развития 
в период социально-экономических преобразо-
ваний. В качестве методов исследования исполь-
зуются «анкетные опросы различных субъектов 
образования; математическая обработка баз со-
циологических данных; анализ статистической 
информации; экспертные опросы (интервьюи-
рование); статистический анализ распределения 
мнений респондентов; сравнительный анализ дан-
ных социологических исследований разных лет» 
(Ивашова 1998). В теоретических трудах (Батыгин 
1995) [Бутенко 1998] обосновывается «трактов-
ка понятия «социологическое исследование» как 
системы логически последовательных методоло-
гических, методических и организационно-техни-
ческих действий, осуществляемых для получения 
достоверных данных относительно изучаемого 
явления или процесса с целью дальнейшего при-
менения в практике социального управления» 
(епифанцева 2000; четырина 2009). ключевые на-
выки проведения социологического исследования 
педагогов: анализ социальных структур, опреде-
ляющих образовательное окружение; сбор и об-
работка данных, навыки работы с социологиче-
скими инструментами и программами для анализа 
данных; понимание социокультурного контекста, 
разнообразия культур и их влияния на восприятие 
образования; взаимодействие с различными соци-
альными группами в учебной среде; анализ обра-
зовательных политик и их влияния на социальные 

динамики в образовательной среде; этический со-
циологический анализ и способность критически 
оценивать социальные неравенства; коммуникаци-
онные навыки:

ключевые навыки будущих педагогов позво-
лят понимать социальные процессы в образова-
тельной среде, предотвращать конфликты и под-
держивать позитивный характер межличностного 
общения. Педагоги, обладающие навыками соци-
ологического исследования, строят продуктивное 
взаимодействие с участниками образовательного 
процесса.

Социологические знания и навыки включены в 
«пакет» инструментов, которые преподаватель вуза 
использует в различных видах своей профессио-
нальной деятельности (учебной, научной, воспита-
тельной, организационно-управленческой) (табл. 1). 

1) готовность будущих педагогов к проведению 
педагогических исследований предполагает вла-
дение качественными и количественными метода-
ми социологического анализа. умение проводить 
социологические опросы, интервью, наблюдение 
и систематический анализ научных данных позво-
лит педагогам получать достоверную информа-
цию о различных аспектах образовательного про-
цесса, учитывать социальные факторы, влияющие 
на учебный процесс, и принимать обоснованные 
решения на основе полученных эмпирических 
данных. Способность критически оценивать и 
анализировать исследования в области образова-
ния дает возможность разрабатывать проекты с 
использованием методов социологического анали-
за и соблюдением этических принципов. 

Анализ компетенций как результата обучения 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование (Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 22 февраля 
2018 г. № 121) показывает, что для формирования 
универсальных (ук) и общепрофессиональных 
(оПк) компетенций будущему педагогу необходи-
мы навыки проведения социологического иссле-
дования (табл. 2).

Выводы
навыки проведения социологического исследо-

вания позволяют будущему педагогу решать слож-
ные проблемы, адаптироваться к новым ситуациям, 
требуются от специалистов в современном цифро-
вом обществе. Социологические навыки помогают 
педагогам лучше понимать контекст своей работы, 
повысить эффективность образовательного про-
цесса и успешно взаимодействовать с различными 
участниками образовательной среды. навыки со-
циологического исследования позволяют препо-
давателям вузов создавать инклюзивные учебные 
практики и способствовать успешному обучению 
всех обучающихся. Таким образом, существует 
необходимость формирования навыков социоло-
гического исследования у будущих педагогов для 
осуществления профессиональной деятельности в 
условиях мониторинга и проектирования образо-
вательной среды. 
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Введение
За последние десятилетия современный рус-

ский язык переживает значительные изменения 
на всех уровнях своего функционирования. глав-
ной отличительной особенностью языка нынеш-
ней эпохи является большое количество лексиче-
ских, морфологических, словообразовательных и 
синтаксических заимствований. одной из харак-
терных тенденций стало активное образование 
аналитических прилагательных (АП), которые ис-
пользуются носителями языка (как в устной, так 
и в письменной речи) практически в одинаковом 
соотношении с обычными прилагательными. об-
разование АП считается одним из проявлений уси-
ления аналитизма в современном русском языке 
[Эдберг; годизова, гудиева 2019]. Будучи продук-
тивным разрядом прилагательных, они остаются 
довольно неопределенным классом слов. напри-
мер, к ним относят компоненты слов типа стар-
тап-проект, бизнес-план, каюта люкс, онлайн-ре-
жим и т. п.; закрепившиеся в русском языке слова 
типа хаки, бордо, беж; усеченный первый компо-
нент сложных существительных (типа лжеучение, 
хлебоуборка, лесозаготовки, стеклотара, профсо-
брание, сельсовет, госучреждение, совслужащий); 
в последнее время отмечается тенденция к выде-
лению в качестве самостоятельных аналитических 
прилагательных группы иноязычных приставок 

эко-, био-, аэро-, нано- и адъективного элемента 
слов-кентавров (DIY-формат, IT-сфера, VIP-клиент 
и др.) [Панов 2004; крысин 2010; Маринова 2010, 
2022; Эдберг]. однако не все лингвисты призна-
ют существование определенных групп АП, среди 
которых наиболее спорны иноязычные приставки 
[Молотков 1960; Бешенкова, Иванова; глазовская 
2015].

Существует целый комплекс проблем, связан-
ных с АП: определение их грамматического ста-
туса и границ, что требует уточнения грамматиче-
ских особенностей АП, позволяющих более четко 
установить критерии их выделения, поскольку 
они часто смешиваются с обычными сложными 
именами существительными, наречиями и даже 
с морфемами; абстрактность и неопределенность 
их классификаций, в связи с чем актуальным пред-
ставляется описание их семантических разрядов и 
сфер употребления, а также выявление закономер-
ностей их правописания, характерной позиции по 
отношению к определяемому существительному. 

Методы исследования
Целью данного исследования стало выявление 

структурно-функциональных особенностей ана-
литических прилагательных в современном рус-
ском языке: определение критериев их выделения 
и уточнение границ; описание их грамматических, 



99
Годизова З.И., Бурцева М.Д. 
Аналитические прилагательные в современном русском языке: системно-функциональные особенности

орфографических, позиционных особенностей; 
семантическая и стилистическая характеристика, 
а также общая оценка особенностей функциони-
рования и динамики развития данного класса слов 
в современном русском языке. 

В ходе исследования использовались методы: 
сплошной выборки, наблюдения, описания, ана-
логии, классификации, количественный. 

Материалом для исследования послужили дан-
ные национального корпуса русского языка (нкРЯ) 
(газетный, основной корпусы и корпус социаль-
ных сетей), а также данные поисковой системы 
yandex.ru. Выбранные источники материала были 
особенно актуальны при определении частотности 
вариантов того или иного написания АП, при ана-
лизе их позиционных закономерностей, выявле-
нии характерных сфер употребления.

Ход исследования
основной проблемой в вопросе об АП является 

определение критериев их выделения. Представ-
ляется логичным определение е.В. Мариновой, 
согласно которому АП представляют собой не-
изменяемую языковую единицу, обозначающую 
непроцессуальный признак и выполняющую в 
пост- или препозиции (при любом варианте на-
писания, включая слитное) атрибутивную функ-
цию по отношению к имени существительному 
[Маринова 2010, 2022]. В этом определении учи-
тывается категориальное значение признаковости 
и способность выступать в качестве определения 
по отношению к существительному независимо от 
позиции, например картофель фри, куры гриль, 
онлайн аптека, кофе инстант. 

Исследованием АП занимались многие ученые 
[Маринова 2010, 2022; крысин 2010; горбов 2015; 
осипова 2023]. Большой вклад в изучение АП внес 
М.В. Панов, который теоретически обосновал су-
ществование в русском языке данного класса слов 
[Панов 2004]. к тому же его классификация АП  
в наше время считается наиболее подробной, охва-
тывающей большую часть существующих их ви-
дов, хотя со многими разрядами слов, квалифици-
руемыми им как АП, вряд ли можно согласиться.

В русистике существуют разные мнения от-
носительно правомерности выделения АП как 
отдельного класса прилагательных, поскольку 
позиция неизменяемого атрибута в тексте еще не 
является категориальным признаком прилагатель-
ного. А.А. Реформатский определял подобные 
слова как «мнимые сложные слова» [Реформат-
ский 2021], широкое распространение получили 
термины А. А. шахматова – «несклоняемые при-
лагательные» [шахматов 2001] и М.В. Панова – 
«аналитические прилагательные» [Панов 2004]. 

как и традиционные имена прилагательные, 
АП делятся на лексико-грамматические разряды: 
они могут принадлежать к группе качественных 
(ср. цвет хаки) и относительных (ср. соус томат). 
отличительными особенностями АП являются не-
возможность образования степеней сравнения и 

отсутствие форм субъективной оценки. граммати-
ческие значения падежа, числа и рода выражаются 
у неизменяемых прилагательных синтаксически, 
т. е. при сочетании с другими словами. 

В изучении АП большое значение имеет слово-
образовательный аспект, который достаточно под-
робно представлен в работах Б.Х. Эдберг [Эдберг]. 
ученые сталкиваются с проблемой: «не понятно, 
относятся они к словообразованию или синтакси-
су» [Эдберг]. очевидно, что в случае с АП суще-
ствует определенное взаимодействие между син-
таксическим и словообразовательным уровнями,  
в результате которого в классе слов возникают но-
вые значения и функции.

Полагаем, что есть все основания относить 
АП к системе прилагательных подобно тому, как 
несклоняемые существительные относятся к су-
ществительным. как и обычные изменяемые при-
лагательные, они сохраняют категориальное номи-
нативное значение признаковости и способность 
выступать в качестве атрибута при существитель-
ном, а их грамматические значения возможно вы-
явить из контекста. 

некоторые ученые считают, что не менее важно 
рассмотрение позиционных особенностей АП, ко-
торые могут находиться как в препозиции, так и в 
постпозиции по отношению к определяемому су-
ществительному (рок-группа, кухня фьюжн, вип-
номер, платье цвета беж и т. д.). Здесь возникает 
проблема разграничения АП и приложения, так 
как «сочетание, в котором выполняющее функцию 
атрибута существительное стоит в постпозиции, 
сходно с конструкцией приложения» [Маринова 
2010, с. 629]. например, компании-франчайзоры, 
щетка-брашинг, диск-гигант и т. п. однако, на 
наш взгляд, позиция относительно существитель-
ного и вариант написания не имеют принципиаль-
ного значения при определении грамматического 
статуса того или иного слова, являющегося пре-
тендентом в АП, поскольку порядок слов – это кри-
терий не грамматический (можно провести анало-
гию с конструкциями, включающими инфинитив и 
слова категории состояния, односоставность/дву-
составность которых определяется в зависимости 
от порядка слов, что не является корректным, по 
нашему мнению, с грамматической точки зрения),  
а написание слова – тоже не очень надежный кри-
терий при разграничении различных частей речи 
(например, очень трудно разграничить наречия и 
предложно-падежные формы существительных, 
так как слова с одними и теми же признаками пи-
шутся то слитно, то раздельно; наблюдается про-
тиворечие между правилами русской орфографии 
и квалификацией этих слов академической грам-
матикой). 

еще одна актуальная проблема, связанная с 
АП, – это размытость их границ. В лингвистике 
существует широкое и узкое понимание АП. 

широкий подход к АП представлен, например,  
у М.В. Панова, который разработал наиболее под-
робную их классификацию [Панов 2004, с. 137–151]. 
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он рассматривает АП с диахронической точки 
зрения, отмечая, что его классификация «претен-
довать на полную последовательность не может, 
так как данный класс на время создания работы 
был еще далеко не устоявшимся: «…Сквозь диа-
хронические очки современность видится мутно и 
расплыв чато» [Панов 2004, с. 153]. М.В. Панов за-
вершает свою классификацию «аналит-сволочи» 
[Панов 2004, с. 147] объяснением главной особен-
ности, благодаря которой АП могут быть отнесе-
ны к самостоятельному классу слов: они обладают 
свободной сочетаемостью – «основным призна-
ком слова» [Панов 2004]. однако являются ли они 
прилагательными? Этим вопросом задается и сам 
ученый, отмечая у них наличие значения призна-
ка, характерное для класса прилагательных. 

Вряд ли можно согласиться с таким широ-
ким подходом к АП. В этой классификации, на 
наш взгляд, наиболее слабыми звеньями следует 
считать иноязычные и русские приставки (типа 
экс-президент, суперкризис, ультраправые, 
псевдооткрытие), сложные существительные, 
образованные сложением или усечением перво-
го компонента (типа царь-взятка, генерал-преда-
тель, рассказ-газета, профсобрание, сельсовет, 
госучреждение, совслужащий), наречия (типа 
яйца всмятку, предполагающие глагольный ком-
понент, в данном случае – «сваренные»), образова-
ния фразеологического типа, близкие к наречиям, 
предполагающие глагольный компонент (так себе 
(является) лингвист, тоже (является) писатель).

к АП в узком понимании относят несклоня- 
емые атрибутивные компоненты, являющиеся гра-
фически независимыми, самостоятельными от-
носительно главного слова (рубашка апаш, цвет 
бордо, пряжка букле, цвет индиго, шоколад капу-
чино и др.). Данная группа АП составляют около 
53 % от общего их числа.

что же можно отнести к собственно АП? Это сло-
ва, отвечающие следующим требованиям: 1) обозна-
чающие признак; 2) способные употребляться при 
существительных и определять их; 3) неизменяе-
мые (собственно неизменяемые (форма хаки, язык 
хинди) и неизменяемые именно в данном контексте 
(программа-минимум, требования-максимум). 
указанные признаки позволяют очертить границы 
АП более определенно и выделить среди них не-
сколько разрядов: 1) слова типа форма хаки, цвет 
беж, язык хинди, эрзац-литература; програм-
ма-минимум, требования-максимум, брифинг-
встреча, премьер-министр, пресс-конференция, 
гольф-клуб, допинг-контроль); 2) количественные 
числительные, находящиеся в постпозиции по от-
ношению к существительным (космонавт-два, ко-
мандарм-четыре, страница сто двадцать пять, 
около объекта двадцать три); 3) компоненты 
слов-кентавров: Х-лучи, СКЧ-, IT-специалист, 
DIY-рынок. Позиция и написание при этом не 
имеют значения для идентификации таких прила-
гательных, поскольку не являются грамматически-
ми основаниями, позволяющими выделить ту или 
иную часть речи.

Следует учитывать, что, употребляясь без су-
ществительных, АП могут квалифицироваться как 
существительные, ср.: рок-группа и слушать рок, 
вип-комната и пригласили випа (т. е. человека с 
особыми привилегиями) и др.

Слитное, раздельное или дефисное написание 
аналитических прилагательных – одна из наибо-
лее распространенных проблем в изучении этого 
класса слов, так как немалое количество АП может 
иметь сразу три варианта написания (например, 
бизнес-план, бизнес центр, бизнесспециализация; 
пресс-конференция, пресс конференция и др.). 
Данный вопрос привлекал внимание лингвистов 
[Маринова 2010; глазовская 2015], однако четких 
критериев, регламентирующих нормативное на-
писание АП, не существует. ученые опираются на 
орфографический узус и соотносят его с орфогра-
фической кодификацией (словарями и правилами). 
Так, в каждом исследовании наряду с обращениями 
к словарям В.В. Лопатина, Л.П. крысина, Т.В. его-
ровой (Лопатин 2023; крысин 2008; егорова 2014) 
можно в больших количествах наблюдать запросы 
к браузерам (yandex; Google), к нкРЯ (к корпусу 
социальных сетей, региональных и центральных 
СМИ), иногда к методу получения информации 
путем опроса, анкетирования и т. п. Эта тенденция 
позволяет сделать вывод, что современная линг-
вистика в вопросе о правописании АП во многом 
опирается на выбор «большинства». 

Собственные наблюдения над языковым ма-
териалом позволяют установить, что вариант 
слитного написания в последнее время претер-
певает упадок, в то время как дефисное (в осо-
бенности) или раздельное (реже) преобладают. 
Ярче всего эта тенденция проявляется в словах 
типа фейк-мошенник, стартап-проект, смарт-
телевидение, чат-бот, масс-медиа, шоу-рум, фуд-
стилист, тур-менеджер, онлайн-магазин и др.;  
в словах-кентаврах SMS-чат, LGBT-сообщество, 
3D-принтер, IT-компания и т. п.

е.А. глазовская отмечает преобладание раз-
дельного написания вместо дефисного, например: 
абонемент в фитнес клуб, она была фитнес ин-
структором, спорт бар, искал в интернет мага-
зинах, бизнес модель, сервис стол, лондонский гей 
парад, малоизвестные фото российских рок му-
зыкантов, в пиар службе и т. д. [глазовская 2015, 
с. 41]. Причину, объясняющую данное явление, 
исследовательница определяет окончательной 
адаптацией к русской языковой действительности 
«особой аналитической синтаксической модели» 
[глазовская 2015, с. 41], а именно слов типа гад-
жет-зависимость, гугл-карты, яндекс-такси, 
контент-анализ, тренд-сессия и т. п., следствием 
чего явилось приобретение адъективным компо-
нентом этих слов статуса чисто самостоятельных 
единиц, которые следует отделять от других слов. 
однако нормативным вариантом их написания 
остается дефисное, указанное в словарях (Барху-
даров; Протченко, Скворцов 2015; егорова 2012; 
Лопатин 2023). Вместе с тем следует учитывать, 
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что словари не всегда успевают незамедлитель-
но реагировать на появление новых слов, фик-
сировать их правильное написание. учитывая 
это, можно рекомендовать изложенные в работе 
е.В. Бешенковой и о.е. Ивановой правила слит-
ного, раздельного и дефисного написаний АП [Бе-
шенкова, Иванова]. 

Заслуживает внимания рассмотрение пози-
ционных особенностей функционирования АП. 
некоторые АП вошли в русский язык в качестве 
постпозитивных (слова типа фри, хинди, минимум, 
максимум, тартар, беж). Их численность намно-
го меньше, чем препозитивных прилагательных. 
главным образом, они отличаются меньшей степе-
нью адаптации к системе русского языка. напри-
мер, о большей степени русификации таких слов, 
как интернет, онлайн, топ и супер, можно судить 
по образованию от них производных слов (интер-
нетный, онлайновый, топовый и суперский).

Рассмотрим особенности таких постпозитив-
ных АП, как фри, хинди, минимум/максимум, тар-
тар, беж. несмотря на то что постпозитивные АП 
в некоторых случаях могут занимать препозицию 
относительно определяемого слова, считаться 
переходными они не могут, так как подобное их 
употребление во многом объясняется следующи-
ми факторами: 1) правилами их функционирова-
ния в языке-источнике; 2) конкретным значением 
слова; 3) необходимостью учета контекста (в ху-
дожественной литературе и блогах препозиция 
считается приемлемой). Так, например, слово фри 
было заимствовано как из французского, так и из 
английского языков. В первом случае фри – это: 
«неизм. (1 пол. ХХ в.) изжаренный в большом ко-
личестве жира», а во втором – «свободный, бес-
платный, незанятый» [Эдберг]. 

Примеры типа брюки беж и беж брюки ред-
ки. они не различаются по семантике, но обла-
дают некоторыми стилистическими отличиями: 
вариант беж брюки наблюдается только в текстах 
разговорного стиля: например, ответ на запрос в 
браузере «Яндекс»: «Брунелло кучинелли беж 
брюки широкие». Скорее всего, подобные слова не 
перешли в группу переходных по позиции АП (как 
и многие цветообозначения) из-за существования 
аналогов – бежевый, бордовый и т. п. 

несколько похожая ситуация наблюдается и в 
случае с сочетаниями типа язык хинди и хинди 
язык. Препозитивное положение встречается, но 
редко и только в том случае, если это разговор-
ный или поэтический стили, например: «Сложно 
сказать ‘великий и могучий хинди язык’, если все 
больше лексики вытесняется английскими слова-
ми» (Александра. Специфика индийского обще-
ства. культура и традиции // гоа форум (oGoa.ru)). 
однако Б.Х. Эдберг отмечает, что словосочетание 
«хинди язык» чаще всего встречается на сайтах 
интернет-перевода или на сайтах компаний, кото-
рые предлагают переводы [Эдберг]. 

Примеров препозитивного употребления сло-
ва минимум в сочетании со словом программа в 

нашем материале (в нкРЯ и поисковых запросах 
браузера «Яндекс») зафиксировано не было. од-
нако у Б.Х. Эдберг мы встречаем такие примеры:  
«к огромному удобству, несколько программ веде-
ния беременности: полная программа, минимум 
программа» или «…начать новый виток похуде-
ния до 75–76 кг… Вот такая минимум-программа 
на оставшиеся дни августа» [Эдберг]. 

Таким образом, даже постпозитивные АП ино-
гда иллюстрируют тенденцию к препозитивному 
употреблению. однако в русском литературном 
языке за подобными АП традиционно закрепле-
на постпозиция, что подтверждают и словари:  
у В.В. Лопатина – чулки цвета беж, туфли цвета 
беж (Лопатин 2023), у Д.н. ушакова – чулки цвета 
беж (ушаков 2008) и др. 

Переходные АП были выделены относитель-
но недавно, поэтому ни в одном из словарей не 
обнаружена четко закрепленная позиция. Так, 
слово люкс в словаре В.В. Лопатина наблюдается 
как в пре-, так и в постпозиции (ср.: каюта люкс, 
люкс-маркетинг) (Лопатин 2023). В то же время 
в словаре С.г. Бархударова и др. то же слово мы 
находим только в препозиции: люкс-маркетинг 
(Бархударов, Протченко, Скворцов 2015), а в сло-
варе Р.И. Аванесова – только в постпозиции: каю-
та люкс [Аванесов 1988]. Таким образом, явление 
переходности (двоякой позиции по отношению к 
определяемому существительному) постепенно 
проникает в класс АП. В подавляющем большин-
стве случаев эта тенденция отмечается в более но-
вых сочетаниях: онлайн-режим, онлайн-магазин, 
обучение онлайн. В связи с этим нами были про-
ведены наблюдения над словами, пришедшими в 
современный русский язык за последние десять 
лет, например, COVID-паспорт, IT-сфера, IT-ком- 
пания, DIY-формат, DIY-рынок, 3D-графика, 
3D-формат и др. они представляют класс слов-
кентавров [крысин 2010]. Степень переходности 
среди указанных АП возросла. например, по дан-
ным газетного корпуса нкРЯ, среди 440 приме-
ров с элементом DIY- препозитивное положение 
встречается в 160 случаях, а постпозитивное –  
в 240, хотя изначально элемент DIY- являлся пре-
позитивным. Похожую ситуацию мы наблюдаем и 
со словами, включающими аналитическое прила-
гательное 3D-. но в то же время постпозитивное 
положение элемента IT-/айти- встречается лишь 
в единичных случаях. Варианты типа айти-, ко-
вид-, 3D- чаще наблюдаются в разговорном стиле 
(корпус социальных сетей нкРЯ): крупные айти-
компании, есть айти-список, айти-специалист, 
3D-игры, 3D-карты и т. д. 

Следует обратить внимание на процентное со-
отношение полученных результатов. Так, по дан-
ным газетного корпуса нкРЯ, количество препози-
тивных вариантов анализируемых АП составляет 
64 % от общего количества, что почти в два раза 
превышает постпозитивные варианты (36 %), т. е. 
в большинстве случаев АП функционируют в пре-
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позиции, что не исключает явления переходности. 
например, на основании данных корпуса социаль-
ных сетей, являющихся «представителем» актив-
но развивающегося разговорного русского языка, 
выявлено, что разница между пре- и постпозитив-
ными вариантами составляет всего 6 % в пользу 
нормы (препозиции). 

очевидно, новые слова, имеющие слабо за-
крепленную кодификацию (такие, как слова-кен-
тавры – 3D-формат и формат 3D или слова типа 
онлайн-режим и режим онлайн), могут оказы-
вать влияние на уже устоявшиеся иноязычные 
конструкции, в результате чего возникают препо-
зитивные употребления АП типа люкс, хаки и под., 
например люкс-внедорожник (Салмин В. комфор-
тно ездить не запретишь. Автодилеры продали в 
России почти в 1,5 раза больше новых иномарок //  
Известия. М., 2003), хаки-штаны (Лимонов Э. 
Молодой негодяй. М., 2021. С. 212), хаки-брюки 
(Модный приговор. Стиль милитари // Модный 
приговор. 2012) и мн. др.

Таким образом, несмотря на то, что первыми в 
русский язык начали проникать постпозитивные 
АП преимущественно французского происхожде-
ния, в XXI веке широкое распространение полу-
чили именно препозитивные единицы, которые 
постепенно стали влиять на позиционный статус 
постпозитивных АП. В последнее время в классе 
АП, помимо пре- и постпозитивных единиц, выде-
лилась новая группа – переходная, т. е. употребля-
ющаяся в относительно равном количестве как в 
пре-, так и в постпозиции. Развита она пока слабо, 
так как встречаются такие слова либо в разговор-
ной речи, либо в публицистике (на разных сайтах 
СМИ, форумах и т. п.). несмотря на такой разно-
бой в написании АП в текстах (преимущественно 
в публицистическом и разговорном стилях), при 
выборе той или иной позиции следует руковод-
ствоваться прежде всего словарями. 

наиболее распространенными сферами функ-
ционирования АП являются:

– It-сфера: IT-специалист, IT-инженер, 
IT-евангелист, фронтед-разработчик, бэкенд-
разработчик (от англ. backend – «внутренний 
интерфейс»), фуллстек-разработчик (от англ. 
fullstack – «полный комплект»), дата-аналитик, 
бизнес-аналитик, дата-сайентист, веб-дизайнер, 
веб-разработчик, контент-менеджер, гейм-
девелопер и мн. др. Следует отметить тенденцию, 
что в этой сфере обычные прилагательные заме-
няются на аналитические, например, вместо «на-
чинающий специалист» употребляется джуни-
ор-программист; мидл-программист обозначает 
специалиста, достаточно хорошо овладевшего 
навыками программирования, а сеньор-програм-
мист – профессионала в сфере программирова-
ния. говорить о какой-либо нормированности в 
данном случае бессмысленно, так как подобные 
выражения можно встретить в основном на фо-
румах, отдельных специализированных сайтах, 
а также непосредственно в речи сотрудников  
It-компаний. It-сферу можно считать одной из 

самых прогрессивных в аспекте быстро развива- 
ющейся тенденции к аналитизму;

– искусство, в особенности музыка: гала-кон-
церт, поп-группа, топ-трек, ретро-музыка,  
ТВ-программа, арт-объект, бас-гитара, джаз-
фанк, диско-шар, кантри-стиль; 

– политика, социальная жизнь: брифинг-встре-
ча, вице-президент, премьер-министр, пресс-
конференция; 

– спорт: гольф-клуб, допинг-контроль, спар-
ринг-партнер, фитнес-клуб; 

– коммерция: бизнес-класс, прайс-лист, шоп-
тур, штрих-код, краудфандинг-сервис (от англ. 
сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финан-
сирование»), DIY-рынок, шеринг-экономика (от 
англ. sharing – «обмениваться, делить»); 

– медицина: медицина антиэйджин или анти-
эйдж-медицина (от англ. anti-aging medicine – «ан-
тивозрастная медицина»), ВИЧ-, СПИД-. особый 
интерес представляют единицы корона- и ковид-. 
Пандемия коронавируса была настолько масштаб-
ным и всеохватывающем событием в жизни чело-
вечества, что в языковой сфере начали создавать-
ся даже специальные словари для обозначения 
новых слов, которые она породила. Так, суще-
ствует «Словарь русского языка коронавирусной 
эпохи» (Словарь русского языка коронавирусной 
эпохи 2021). В него вошли следующие слова: ко-
ронадепрессия (корона-депрессия), коронамания 
(корона-мания), коронакризис (корона-кризис), 
коронавирус-диссидентство (Словарь русского 
языка коронавирусной эпохи 2021, с. 154, 158, 143)  
и мн. др. Эпоха коронавируса способствовала по-
явлению слов и с другими корнями – типа зум-, 
дистант- и др. орфографический и графический 
аспекты в исследовании единиц корона- и ковид- 
являются самыми актуальными среди остальных, 
так как даже в упомянутом специализированном 
словаре практически все слова имеют допустимые 
варианты написания (например: коронадепрессия 
и корона-депрессия (Словарь русского языка коро-
навирусной эпохи 2021 с. 144–145). 

Стоит отметить и такие сферы употребления 
АП:

 – цветообозначения: хаки, сафари, мокко, ма-
ренго, лазурит, электрик, беж, индиго, милитари 
и мн. др.;

– мода: брюки-буф (-капри, -корсары, -стретч, 
-ретро, -клеш), мини-юбка, макси-юбка, костюм-
шанель, пальто-миди, рубашка-сафари и мн. др. 

Заключение
Таким образом, разноаспектное исследование 

АП в современном русском языке позволило сде-
лать следующие выводы.

АП – это особый класс прилагательных, актив-
но образующийся и функционирующий, характе-
ризующийся семантикой признаковости, способ-
ностью определять существительное, выражать 
грамматические значения рода, числа, падежа 
посредством окончания определяемого существи-
тельного.
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Существует широкий диапазон слов, квалифи-
цируемых как АП. на основании грамматических 
признаков (способности выражать значение при-
знака, определять существительное и неизменя-
емости) мы относим к АП следующие разряды 
слов: 1) неизменяемые (или неизменяемые в соче-
тании с определенными существительными) сло-
ва типа форма хаки, цвет беж, язык хинди; бри-
финг-встреча, пресс-конференция, гольф-клуб; 
2) количественные числительные, находящиеся в 
постпозиции по отношению к существительным 
(космонавт-два, командарм-четыре); 3) призна-
ковый компонент слов-кентавров: Х-лучи, СКЧ-, 
IT-специалист, DIY-рынок. Позиция и написание 
не имеют принципиального значения для иденти-
фикации таких прилагательных.

Существуют разные варианты написания АП с 
определяемыми ими существительными: дефис-
ное, слитное, раздельное. Проведенное исследо-
вание позволяет установить преобладание дефис-
ного и раздельного написания. Распространение 
раздельного написания вместо дефисного можно 
объяснить освоением АП в русской языковой си-
стеме, приобретением ими статуса самостоятель-

ных единиц, которые следует отделять от других 
слов. И хотя более нормативным вариантом их на-
писания остается дефисное, указанное в словарях, 
следует учитывать, что словари не всегда успева-
ют быстро реагировать на появление новых слов, 
фиксируя их и определяя орфографические нормы 
применительно к ним.

Аналитические прилагательные могут нахо-
диться как в препозиции, так и в постпозиции,  
а также постепенно набирают популярность еди-
ницы, имеющие переходный статус, т. е. способ-
ные находиться как в пре-, так и в постпозитивном 
положении. но преобладающей тенденцией и нор-
мой остается все же их препозитивное употребле-
ние. 

наиболее характерными сферами функциони-
рования АП являются айти-сфера, культура, поли-
тика, социальная жизнь, спорт, медицина, эконо-
мика, цветообозначения и мода.

учитывая нарастающие в русском языке тен-
денции к аналитизму, можно предполагать в пер-
спективе все более активное образование и функ-
ционирование аналитических прилагательных в 
современном русском языке.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию метафорической и метонимической репрезентации концепта 
market в англоязычном инвестиционном дискурсе. В отличие от множества работ, анализирующих концепт 
«рынок» в экономическом ключе в рамках экономического дискурса, настоящее исследование сосредоточено на 
изучении данного концепта в финансовом понимании, что ранее не становилось предметом отдельного анализа. 
Целью исследования стало выявление метафорических и метонимических моделей концептуализации понятия 
market и их интеракции, выражающейся в феномене метафтонимии. Материалом исследования послужили 
232 метонимических и метафорических контекста, извлеченных методом сплошной выборки из англоязычных 
монографических источников, посвященных различным аспектам инвестиционной деятельности. Посредством 
методов концептуального анализа и метода метафорического и метонимического моделирования были 
выявлены сферы-источники для сферы-мишени market и проанализированы соответствующие метафорические 
и метонимические модели. Анализ показал, что взаимодействие  метонимии и метафоры в репрезентации 
исследуемого концепта выражается в метафтонимической модели market IS a SUBJeCt Of INVeStmeNt 
reLatIONS, основанной на метонимическом переносе «ЦеЛое ЗА чАСТь», метафорическая концептуализация 
выражается в четырех крупных метафорических моделях: антропоморфной, природоморфной, зооморфной 
метафорах и метафоре спорта и игры. Выявленные метафорические модели концептуализируют сложное 
абстрактное явление рыночного механизма как феномен окружающего мира человека, наделенный конкретными 
позитивными и негативными чертами, что призвано продемонстрировать как привлекательность финансового 
рынка для инвестора, так и опасности, подстерегающие его в ходе инвестиционной деятельности. крупнейшей 
метафорической и метафтонимической моделью является антропоморфная модель, создающая сложный образ 
рынка как человека со своими физическими, эмоциональными, когнитивными и социальными характеристиками. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the metaphorical and metonymic representation of the concept «market» 
in the english investment discourse. Unlike many works that analyse the concept of «market» in an economic way 
in economic discourse, the present study focuses on the study of this concept in the financial sense, which has not 
previously been the subject of a special analysis. the aim of the study is to identify metaphorical and metonymic models 
of conceptualization of the concept of «market» and their interaction, expressed in the phenomenon of metaphthonymy.  
the material of the study was represented by 232 metonymic and metaphorical contexts extracted from english monographic 
sources devoted to various aspects of investing. Using the methods of conceptual analysis and the method of metaphorical 
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and metonymic modelling, the source domains for the target domains «market» were identified and the corresponding 
metaphorical and metonymic models were analysed. the analysis showed that the interaction of metonymy and metaphor 
in the representation of the concept under study is expressed in the metaphtonymic model «market IS a SUBJeCt  
Of INVeStmeNt reLatIONS», based on the metonymic transfer «tHe WHOLe fOr a Part». a purely metaphorical 
conceptualization is expressed in four major metaphorical models: anthropomorphic, nature-morphic, zoomorphic 
metaphors and the metaphor of sports and games. the identified metaphorical models conceptualize a complex abstract 
phenomenon of the market mechanism as a phenomenon of human environment, endowed with specific positive and 
negative features, which is intended to demonstrate both the attractiveness of the financial market for the investor and 
the dangers that await him in the course of investment activities. the largest metaphorical and metaphtonymic model 
is an anthropomorphic model that creates a complex image of the market as a person with its own physical, emotional, 
cognitive and social characteristics.
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Введение
В современной когнитивно-дискурсивной па-

радигме лингвистики проблема категоризации 
опыта человека, в том числе профессионального, 
и перцепции, обработки и передачи нового зна-
ния об окружающем мире приобретает первосте-
пенное значение. Метафора и метонимия, будучи 
способами вторичной номинации, образными по 
своей сути, являются мощным когнитивным ин-
струментом формирования и интерпретации зна-
ний о мире и его явлениях.

В науке неоднократно постулировалась гносе-
ологическая роль метафоры, ее важнейшее зна-
чение для человека в познании и интерпретации 
знаний о мире и о самом себе. Метафора является 
одной из наиболее существенных когнитивных 
способностей человека связывать познаваемые 
абстракции с конкретной действительностью и на 
этой основе не только открывать, но и создавать 
новое знание на базе хорошо известного.

что касается метонимии, то отправным пун-
ктом для нас является рассмотрение феномена 
метонимии как основанного на когнитивном ме-
ханизме  перекатегоризации [голованова 2011; ка-
линина 2021], когда некая ментальная структура 
нашего сознания (например, концепт или понятие) 
репрезентирует смежную с ней структуру в какой-
либо концептуальной области.

как указывает е.И. голованова, «через явление 
перекатегоризации осуществляется множествен-
ность видения профессионального объекта: он 
может быть представлен в абстрактном и конкрет-
ном виде, в динамическом и статическом аспектах,  
в нем могут быть выделены разные стороны, гра-
ни, свойства» [голованова 2011, с. 104–105]. Так, 
наиболее частотной метонимической моделью 
(моделью перекатегоризации) является перенос с 
вместилища на содержимое, с места на жителей 
этого места, с материала на изделие из него, с це-
лого на часть и с части на целое и др. 

обзор современных исследований позволяет 
выделить следующие различия между метафорой 
и метонимией [Арутюнова 1998; ковязина 2020; 
козлова 2011; Ремянникова 2022; Хахалова, Тре-
тьякова 2021; шарманова 2016; Barnden 2016]:

– Метонимия выполняет идентифицирующую 
функцию, метафора – характеризующую. Это свя-
зано с тем, что метонимический перенос осущест-
вляется по определенной траектории, их набор в 
некотором смысле ограничен (чАСТь за ЦеЛое, 
АВТоР за ПРоИЗВеДенИе и т. д.). Метафориче-
ский перенос потенциально не ограничен, помимо 
конвенциональных метафор, существует беско-
нечный ряд новаторских метафор;

– В когнитивном плане метонимия представля-
ет собой проекцию смежных компонентов в рам-
ках одного концептуального домена, метафора –  
проекцию компонентов разных концептуальных 
доменов. Так,  метонимический перенос в markets 
tend to be overly optimistic in their expectations of 
earnings for growth companies (Damodaran 2012,  
р. 401) происходит внутри одного концептуально-
го домена «инвестиции» по модели оБЩее ЗА 
чАСТное, рынок как совокупность инвестици-
онных агентов за самих этих агентов (инвесторов, 
брокеров, дилеров и т. д.). С другой стороны, в ме-
тафоре developed markets were thought to be immune 
from such dramatic shifts (Damodaran 2012, р. 137) 
проекция происходит в рамках различных концеп-
туальных доменов: «инвестиции» и «здоровье»;

– Метафора представляет собой категориаль-
ный сдвиг, метонимия – сдвиг в референции;

– Метафора навязывается миру нашим созна-
нием, метонимия отражает объективно существу-
ющие в мире отношения;

– Метонимия, в отличие от метафоры, реализу-
ет принцип языковой экономии, Поскольку мето-
нимия – инструмент отсылки, она позволяет более 
быстро получать ментальный доступ к концепту-
цели. 
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отмечаются и принципиальные сходства ме-
тафоры и метонимии. Действительно, явления 
метафоры и метонимии имеют одну когнитивную 
природу и принадлежат онтологии человеческого 
сознания. Метафора и метонимия построены на 
ассоциативном принципе, в их основе лежит про-
цесс переноса именования. Это предполагает, что 
один и тот же объект или феномен может концеп-
туализироваться и метафорически, и метонимиче-
ски. В данном случае мы имеем дело с интеграци-
ей метафоры и метонимии, получившей название 
метафтонимии (термин предложен Л. гуссенсом 
[Goosens 2009]), заключающейся в одновремен-
ном восприятии того или иного феномена и мета-
форически, и метонимически. Переход от сходства 
по аналогии к сходству по смежности оказывается 
подвижным [ковязина 2020; шарманова 2016; Ха-
халова, Третьякова 2021; Goosens 2003]. Метаф-
тонимия обеспечивает более холистические по-
нимание и интерпретацию опыта и  знаний, более 
системную концептуализацию феноменов мира. 
одним из таких феноменов является концепт «ры-
нок» в инвестиционном дискурсе. 

Современные метафорические исследования 
концепта «рынок» проводятся в различных аспек-
тах. В работе Т.С. глушковой и о.П. Матиенко 
[глушкова, Матиенко 2022] на материале текстов 
современных российских медиа анализируются 
метафоры с лексемами «цена» и «рынок»; клю-
чевыми метафорами для сферы-мишени «рынок»  
являются метафоры со сферой-источником «чело-
век». Во многих публикациях исследование мета-
форической концептуализации рынка не является 
самостоятельной целью, однако обнаруживаются 
и метафорические модели для данного концепта 
в общем массиве исследуемых единиц. Анализ 
проводится на различном материале: терми-
нологические фразеологизмы [Стоянова 2021], 
ориентационные метафоры в экономическом дис-
курсе [нгуен, Перфильева 2022], онтологические 
метафоры в экономическом дискурсе [Мангова 
2010]. В работе С.В. киселевой и М.Ю. Мироно-
вой [киселева, Миронова 2020] рассматривается 
феномен метафтонимии на примере инвестици-
онных терминов английского языка. Близка к на-
шему исследованию работа [morris at al. 2007], 
в которой выделяются две ключевые метафоры 
фондового рынка: метафора объекта (неодушев-
ленные объекты) и субъекта (антропоморфная 
метафора). однако материалом послужили тек-
сты о фондовом рынке в целом, а не метафори-
ческие контексты, репрезентирующие концепт 
«рынок».

Методология и методы исследования
Исходя из вышеизложенного, доступные нам 

исследования чаще всего не ставят самостоятель-
ной целью метафорический и метонимический 
анализ концепта «рынок», проводятся на материале 
экономического дискурса, а не инвестиционного,  
в которых сущность рынка во многом различна.

гипотезой настоящего исследования являет-
ся то, что сложный, абстрактный феномен «рын-
ка» конструируется в специализированном дис-
курсе как чисто метафорически (посредством 
классических метафорических моделей), так и 
метафтонимически. При этом концепт «рынок» 
репрезентируется метафтонимически на основе 
метафорической сферы-мишени, внутри которой 
проявляется метонимическая модель «часть вме-
сто целого».

Задачами настоящей работы являются анализ 
интеракции метафоры и метонимии в репрезента-
ции концепта market в англоязычном инвестици-
онном дискурсе, выявление метафтонимических и 
метафорических моделей этого концепта.

С позиций социально-прагматического подхода 
под инвестиционным дискурсом будем понимать 
совокупность высказываний, представленную в 
виде особой социальной данности, имеющей свои 
тексты, в которых происходит порождение, вос-
приятие и в самом широком смысле концептуа-
лизация знаний об инвестициях. Исходя из этого, 
материалом настоящего исследования являются 
содержащие метафорические и метонимические 
выражения контексты (232 конктекста), репрезен-
тирующие понятие market в англоязычных моно-
графиях, посвященных проблеме инвестиционной 
деятельности. Методологически важно отметить, 
что концепт market в изучаемом дискурсе понима-
ется не в широком экономическом, а в финансовом 
смысле. Поэтому для  исследования отбирались 
контексты, включающие концептуализацию таких 
понятий, как financial market, stock market, bond 
market и т. п.

Методы исследования включают концептуаль-
ный анализ, метафорическое и метонимическое 
моделирование.

Результаты исследования
Анализ фактического материала показал, что 

метафтонимическая концептуализация понятия 
market представляет одну модель, в которой но-
минация «рынок» (market) замещает участников 
рынка (market participants): инвесторов, броке-
ров, дилеров, финансовые организации и т. п. 
В результате рынок метафорически концептуа-
лизируется в широком смысле как живое суще-
ство, человек (market IS a LIVING BeING), 
а в узком смысле – как субъект инвестиционной 
деятельности со свойственными им антропо-
морфными признаками (метонимическая модель 
«ЦеЛое ЗА чАСТь»,  market IS SUBJeCt 
Of INVeStmeNt reLatIONS). Таким образом, 
рынку приписываются соматические, эмоцио-
нально-поведенческие, когнитивные и социаль-
ные признаки, реализуемые на самом деле участ-
никами инвестиционных рынков. 

 Рассмотрим эти признаки подробнее.
1. Соматические (физические признаки). Так, 

рынку свойственно зрение: thus, when a firm cut 
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or suspend dividends, markets see it as an indication 
that this firm is in substantial and long-term financial 
trouble (Damodaran 2012, р. 418); to this day, the 
financial markets closely watch the fed chairman’s 
biannual testimony, which takes place in february and 
July (Siegel 2008, р. 195). Рынок как участник ин-
вестиционной деятельности «шатается, с трудом 
проходит» через кризисные моменты: as markets 
have staggered through the crises, the biggest factors 
driving stock prices and investment success have be-
come macroeconomic unknowns (Damodaran 2012, 
р. 268).

2. Эмоциональные признаки, признаки харак-
тера. 

Рынок обладает настроением: you will have to 
gauge the market mood and demand for each of-
fering, in addition to assessing its value (Damodaran  
2012, р. 340).

Исходя из этого, рынку свойственна эмоцио-
нальность. Так, он способен испытывать позитив-
ные эмоции: thus, nonflationary americans have 
enjoyed a buoyant stock market (Bernstein 2008, 
р. 101). Метонимия в данном случае указывает на 
то, что совокупность инвесторов на рынке акций в 
описываемый период времени полна энтузиазма. 
Рынку может что-то понравиться: the financial 
markets loved the government’s new-found flexibil-
ity (Siegel 2008, р. 192).

С другой стороны, рынок испытывает и широ-
кий спектр негативных эмоций: the whole prob-
lem is summed up in the deep demoralization of the 
bond market (Bernstein 2008, р. 115); Investors 
should select investments and seek to build sound, 
safe financial havens and mental constructs that can 
effectively serve as a locus of refuge in times of 
market fear, panic, and uncertainty (Darst 2008, 
р. 165).

Рынку свойственно не только любить, но и 
ненавидеть: the stock market hates uncertainty 
(Siegel 2008, р. 226), страдать: Despite this, mar-
kets suffer a number of inefficiencies (Coleman 2016, 
р. 182).

концептуальный признак эмоциональности ме-
тонимически широко представлен в инвестицион-
ном дискурсе. Роль метонимии здесь заключается 
в создании яркой ассоциации рынка как абстракт-
ного феномена с более известным реципиенту че-
ловеческим характером, которому свойственна не-
стабильность и эмоциональность.

В языковом плане метонимическая связь рынка 
с участниками рынка репрезентируется широчай-
шим набором лексических единиц. Рынку свой-
ственно иметь ожидания (market expectations), 
верить во что-либо (market beliefs), иметь предпо-
чтения (market prefers), быть спокойным (sedate 
stock markets, placid market), жадным (the market 
was eager), капризным (vagaries of the market, 
market whim), непоследовательным в поведении 
(irregularities in market behaviour). Данный список 
не является исчерпывающим.

3. когнитивные (ментальные) признаки. как 
и мыслящее существо, рынок обладает способ-
ностью знать: Never think you know more than the 
market (Bogle 2007, р. 160); распознавать и коррек-
тировать данные: assuming that your strategy is suc-
cessful, this will come from the market recognizing 
and correcting a misevaluation (Damodaran 2012,  
р. 7); учиться What is the evidence that markets 
learn slowly? (Damodaran 2012, р. 247).

Рынку свойственно выполнять ряд когни-
тивных действий: выносить суждение (market 
judgment), недооценивать что-либо (market can 
undervalue the prospects of stocks) или переоце-
нивать (the market overrates the safety of  “safe 
securities), быть нерациональным (market will 
also be irrational), выражать скептическое от-
ношение (financial markets view with scepticism), 
исследовать (financial markets closely scrutinize 
data), придавать важность чему-либо (employment 
and inflation reports are always important to the 
markets) и др.

Эмоциональные и когнитивные признаки рын-
ка наиболее частотны и существенны для данной 
метонимической модели. Моделирование рынка 
как живого существа, наделенного рационально-
стью и в то же время эмоциональностью, подчер-
кивает одну из главных идей инвестиционного 
дискурса: рынок непредсказуем, и инвестирова-
ние представляет собой сложный и неоднознач-
ный процесс.

4. Социальные признаки. Данные признаки 
метонимически характеризуют рынок как аген-
та социальных отношений со свойственным ему 
социальным поведением. Так, рынок способен 
совершать типичные для человека действия в по-
вседневной социальной жизни:

– зарабатывать: «Now, the average fund produced 
barely one-half (actually 53 percent) of the profit 
earned by the stock market through the simple index 
fund» (Bogle 2007: 72);

– распространять и получать информацию: 
this, though, is quite different to saying that mar-
kets quickly and transparently distribute informa-
tion (Coleman 2016, р. 200); Financial markets get 
much of their firm-specific information from earn-
ings announcements (Damodaran 2012, р. 407);

– нарушать закон: markets violate the law of 
one price, and the law of demand (Coleman 2016,  
р. 201);

– оказывать поддержку: the stock market gave 
a ringing endorsement to the actions that shocked 
conservative world financiers (Siegel 2008, р. 188).

Таким образом, метафтонимическая модель 
market IS a SUBJeCt Of INVeStmeNt 
reLatIONS (как конкретное проявление моде-
ли «ЦеЛое ЗА чАСТь») создает сложный образ 
рынка как субъекта рыночных отношений со свой-
ственными ему физическими, психологическими, 
когнитивными и социальными аспектами. Инте-
грация метафоры и метонимии в данном случае 
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представляет метонимию как источник, лежащий 
в основе метафорической проекции, а метафора в 
свою очередь создает образ.

Перейдем теперь к рассмотрению метафориче-
ских моделей концепта market. 

Анализ фактического материала показал, что 
метафорическая репрезентация рынка в инвести-
ционном дискурсе осуществляется по четырем 
основным моделям. объединяющим все метафо-
рические модели признаком является абстрактное 
понимание концепта «рынок» как  совокупности 
факторов и обстоятельств, сложившихся в инве-
стиционной деятельности и экономике в целом, 
как отношений между агентами инвестиций, но не 
как самих агентов.

1. Антропоморфная метафора. Рынок часто 
представлен как живое существо и исключительно 
метафорически (market IS a LIVING BeING). 
В отличие от метафтонимической модели, под 
рынком не подразумеваются именно участники 
инвестиционных отношений. as always, the bull 
market gave birth to those who envisioned much 
higher stock prices (Siegel 2008, р. 88). В данном 
примере не участники рынка породили тех [инве-
сторов], кто стал ожидать более высокие цены на 
акции, а рынок в абстрактном его понимании – как 
совокупность факторов и условий, сложившихся в 
инвестиционном мире и экономике.

В подобном ключе антропоморфная метафора 
репрезентирует рынок как живое существо, также 
наделенное физическими и социальными призна-
ками, но не ментальными, как в метафтонимиче-
ской модели:

– физические признаки: ...when our usually 
efficient capital markets are groaning under the strain 
(Bernstein 2008, р. 4); he didn’t predict that the stock 
market was about to fall out of bed (Bernstein 2008, 
р. 13);

– социальные признаки: the first step towards 
putting 2008 in perspective is demonstrating how 
this truly is a «take no prisoners» bear market 
(Singer 2010, р. 150); the federal reserve actively 
supported the bond market through much of the 
1940s to keep the governor’s interest expense low 
(Siegel 2008, р. 16).

Таким образом, антропоморфная концептуа-
лизация рынка проявляется и метафорически,  
и метонимически (метафтонимически). неодина-
ков набор концептуальных признаков: ментальные 
признаки свойственны метафтонимии, поскольку 
под рынком подразумеваются в широком смысле 
люди, но не свойственны метафорической концеп-
туализации рынка, где под последним понимается 
совокупность факторов и сложившихся обстоя-
тельств в экономике. 

2. Природоморфная метафора реализуется в 
модели «Рынок – ЭТо ЯВЛенИе ПРИРоДы». 
Формат статьи не позволяет подробно рассмотреть 
все фреймы и слоты, образующие данную метафо-
рическую модель. В целом отметим, что рынок 

метафорически концептуализируется самыми раз-
личными явлениями:

– космическими: and yet it is time that they realize 
<...> that they face their greatest dangers from a stock 
market that floats up into a stratosphere (Bernstein 
2008, р. 16);

– водными: r.N. elliott’s theory was the market 
moves in waves of various sizes... (Damodaran 2012, 
р. 252); from 1997 through 2001 the world markets 
were roiled by economic and currency upheavals in 
asia (Siegel 2008, р. 31);

– явлениями ландшафта: transaction volume is 
high at market peaks... (Coleman 2016, р. 64).

часто природные метафорические репрезента-
ции носят негативный оттенок, представляя рынок 
как опасное место: It has to be tested over a period 
in which there was enough market turbulence to test 
that claim (Damodaran 2012, р. 205); ...after surviving 
all the tempestuous markets (Bogle 2007, р. 107).

как мы видим, в метафорической концептуали-
зации участвуют как конвенциональные метафо-
ры (рыночные пики, теория волн движения цен на 
рынке), так и авторские, новаторские метафоры. 
Высвечивая яркие концептуальные признаки сфе-
ры-источника, они обеспечивают более глубокое 
понимание сути сферы-цели.

3. Метафора игры и спорта. Ранее уже отме-
чалась роль спортивной метафоры в инвестицион-
ном дискурсе в целом, в репрезентации различных 
инвестиционных концептов [Буженинов 2021]. не 
является исключением и рынок. он, с одной сто-
роны, метафорически концептуализируется как 
некая спортивная площадка, где можно соревно-
ваться: they compete in a market where almost all 
the other competitors are also large funds... (Lehmann 
2007, р. 147). С другой стороны, рынок является 
соперником, которого можно победить: thus, active 
investing is adversarial; to beat the market and be 
a winner you have to take advantage of those who 
underperform (Singer 2010, р. 70). Игровой харак-
тер рынка подчеркивается метафорой казино:  
If Las Vegas is not your bag, or you are between trips, 
at least discipline your urge to make the stock market 
your casino (Lehman 2007, р. 32).

4. Зооморфная метафора. Метафорическая 
концептуализация рынка посредством проведения 
аналогии с животным миром преимущественно 
основана на конвенциональных, устоявшихся ме-
тафорах бычий рынок (bull market) и медвежий 
рынок (bear market). Различные состояния рынка 
характеризуются различными состояниями этих 
животных, что в языковом плане выражено адъ-
ективной метафорой: roaring bull market, powerful 
bull market, vicious bear market, severe bear market, 
ferocious bear market, brutal bear market. Практиче-
ски все характеристики, очевидно, являются ярко 
негативными. Используются и предикативные 
метафоры, приписывающие рынкам соответству- 
ющее животным поведение: Bear markets which so 
frighten investors... (Siegel 2008, р. 6). Любопытной 
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в этом отношении является новаторская метафо-
ра, концептуализирующая рынок скорее как некую 
птицу: On October 1, 2008, as global equity markets 
perched at the edge of an abyss into which they would 
fall a couple of days later (Singer 2010, р. 98).

Выводы
Таким образом, «рынок», будучи сложным фе-

номеном экономики в целом и взаимодействия 
людей как экономических агентов в сфере инве-
стиций, является и сложным концептом инвести-
ционного дискурса. Анализ показал, что мето-
нимия (реализующаяся в форме метафтонимии) 
и метафора являются мощными когнитивными 
инструментами формирования концепта market 
и интерпретации знаний о нем. Взаимодействие 
метонимии и метафоры выражается в круп-
ной метафтонимической модели market IS  
a SUBJeCt Of INVeStmeNt reLatIONS, ос-
нованной на метонимическом переносе ЦеЛое 
ЗА чАСТь и создающей сложный образ рынка 

как живого разумного субъекта инвестиционных 
отношений. Метафора же в чистом виде создает 
различные образы рынка (антропоморфная, при-
родоморфная и зооморфная метафоры, метафора 
игры и спорта), каждый раз высвечивая различные 
характеристики рынка аналогично характеристи-
кам ассоциируемых объектов мира. 

Метафорический и метонимический виды 
концептуализации рынка в выявленных концеп-
туальных доменах демонстрируют рынок как 
феномен, схожий с феноменами окружающего 
человека мира с присущими им позитивными и 
негативными чертами, привлекающими или от-
талкивающими инвесторов. В этом смысле реа-
лизуется мощный прагматический потенциал ме-
тонимии и метафоры, эмотивно воздействующих 
на реципиента и создающих различные, подчас 
диаметрально противоположные образы рынка 
для формирования критического взгляда и глубо-
кого осмысления сути инвестиционной деятель-
ности. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено языковой и речевой актуализации фрейма поступка «измена  
в любви» на материале лексикографических источников (этимологических, толковых, синонимических словарей) 
и современных подкастов. Актуальность определяется неугасающим интересом исследователей к лексике, 
отражающей стереотипы социального поведения, что объясняется важностью изучения социально-нравственных 
категорий, к которым относится категория поступка. отбор языкового материала проводится методом 
дефиниционного анализа словарных толкований. В работе также применяется метод фреймового моделирования, 
который позволяет четко структурировать представления об изучаемом объекте. Для решения задачи построения 
фреймовой модели поступка применяются следующие методические процедуры: анализ словарной семантики 
слов, репрезентирующих ситуацию измены; анализ синонимов и непосредственной сочетаемости. Данные 
процедуры позволяют реконструировать каркас изучаемого понятия на основании поаспектного лексико-
семантического анализа. Далее реконструированный фрейм верифицируется на материале современной речи.  
В работе впервые предпринимается описание содержательного наполнения концепта «измена в любви» 
в современной публичной коммуникации на материале тематических подкастов. Выбор подкастов в качестве 
источника речевого материала объясняется тем, что подкасты рассматривают актуальные проблемы современного 
общества с разных сторон. В ходе исследования определяются основные содержательные признаки всех элементов 
ситуации «измена в любви», показана взаимосвязь данных элементов, обозначены особенности актуализации 
(сходства и различия) данной модели в лексико-семантической системе русского языка и современной русской 
речи, выделены прототипические значения структурных элементов. Сделан вывод о семантическом расширении 
лексемы измена, а также о переосмыслении традиционной негативной оценочности измены.
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Abstract: the study is devoted to the explication of the frame LOVe affaIr in the lexico-semantic system of the 
russian language and speech itself. the research is based on the data from russian etymological, explanatory dictionaries, 
dictionaries of synonyms, and modern podcasts. the urgency of the research is determined by the undying interest 
of scientists to the words that reflect stereotypes of people’s social interaction, which is explained by the importance 
of looking into ethical categories such as human acts. the lexemes that are examined in the study are selected from 
dictionaries with the help of the definitional analysis. the method of frame modelling is also used in the study to organize 
the data into a structure. In order to create a frame model of the act the following procedures are involved: the analysis of 
the semantics of the words that represent the situation of a love affair, the analysis of the synonyms and the combinability 
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of the words. these procedures help to reconstruct the frame of the object in study. the next step is to verify the frame 
in modern speech. this paper is the first study of the concept LOVe affaIr in modern public communication such as 
podcasts. the choice of the material is explained by the fact that podcasts look at the most important questions from all 
angles. the research identifies the most important characteristics of all the elements of the situation «love affair», shows 
the interrelation of these elements, determines the peculiarities of the explication of the model in the language system and 
modern speech, marks the prototypical meanings of the structural elements. as a result, the conclusion about semantic 
broadening of the word affair is made, as well as reinterpretation of traditional negative evaluation of the act «love affair».
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Введение
Поступки человека и отношение к ним всегда 

отражают ценности общества в целом и ценности 
отдельных его представителей. еще И. кант отме-
чал, что нравственные ценности приобретают бы-
тийный характер исключительно через поступок 
[кант 1995]. 

чрезвычайную важность в условиях современ-
ного кризиса социального взаимодействия пред-
ставляет изучение социально-нравственной ка-
тегории поступка. Под поступком мы понимаем 
осознанное действие человека, совершающееся в 
результате реализации мотива, которое всегда по-
лучает внешнюю оценку и ведет к определенным 
последствиям (подробнее о поступке см. [Бушуева 
2019]). 

Выделяются поступки, являющиеся примерами 
социально неприемлемого поведения и вызыва- 
ющие этическое осуждение. к таким поступкам 
относится любовная измена. Лексика, отражаю-
щая стереотипы социального поведения, в том 
числе обозначающая такой тип поведения, как из-
мена, находится в сфере постоянных интересов 
исследователей: измена рассматривалась ранее 
на материале русских народных говоров [кучко 
2017], диалектной лексики [Малькова 2019]; как 
скрипт типичной жизненной ситуации [осетрова, 
челушкина 2016].

Интересно выявить особенности актуализации 
знаний о поступке «измена в любви» на материа-
ле современных подкастов, которые представляют 
собой новый, активно развивающийся формат пу-
бличной коммуникации. 

Термин «подкаст» (от англ. podcasting: ipod, 
плеер от компании apple, + broadcasting, широко-
вещание), который ввел в 2004 г. журналист the 
Guardian Бен Хаммерсли, – цифровая аудиозапись 
радиопередачи, которая размещается в интернете 
и доступна для скачивания в любое время. жанро-
вая палитра подкастов отличается многообразием: 
разговорные подкасты (интервью, ток-шоу), худо-
жественные подкасты (аудиокнига, документаль-
ная драма, аудиоспектакль, документальный сери-
ал), нарративные подкасты (лекция, соло-подкаст, 
аудиоблог) (подробнее о жанровых особенностях 
подкастов см. [Хакимова 2023]). 

В последнее время подкаст изучается с разных 
точек зрения: как новая дискурсивная практика 
масс-медиа [Ануфриева 2022; Иссерс 2011], как 
медиапродукт с его коммуникативными особенно-
стями [ефимова 2022], как речевой жанр, [шуша-
рина 2023; Сажина, Муравьева 2021].

По мнению современных исследователей, под-
каст является важным средством коммуникации 
в современном мире и не только отражает соци-
альные и культурные изменения в обществе, но и 
влияет на него: «блоги, подкасты могут изменять 
традиционные и передающиеся из поколения в 
поколение культурные ценности и нормы, способ-
ствовать появлению новых культурных трендов» 
[шушарина, шушарин 2023, с. 27]; ценностно-ре-
гулирующая функция подкаста предполагает рас-
пространение через СМИ не только «сведений, но 
и отношение к ним, взгляд на них в свете норм и 
ценностей, господствующих в обществе в целом 
или отдельных социальных средах» [Фомичева 
2007, с. 53].

Выбор подкаста в качестве материала исследо-
вания обусловлен в том числе и тем, что подкасты 
рассматривают злободневную проблему с раз-
ных сторон. В этом жанре история рассказывает-
ся «без прикрас», давая возможность участникам 
полностью раскрепоститься [Драгушина, Матанис 
2022]. 

Источниками материала данного исследования 
послужили тематические подкасты о личностной 
реализации и отношениях (Психология с А. Яков-
левой 2021;, I hate dates 2022; Приятное с полез-
ным 18+ 2022; Психология: мифы и реальность 
2019; Стыдно-подкаст 2022; короче 2020 и др.) 
следующих жанров: интервью, лекция, аудиоблог, 
кохостинг. Функциональное назначение данных 
жанров определяется следующим образом: ин-
тервью выполняет информационную задачу, его 
целью является задать вопросы социально значи-
мому гостю, получив от него новые сведения для 
слушателей; лекция выполняет просветительскую 
функцию; задача аудиоблога – рассказать личную 
историю максимально откровенно и субъективно; 
кохостинг подразумевает обсуждение темы под-
каста с соведущим на равных коммуникативных 
правах [Хакимова 2023]. Все рассмотренные под-
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касты посвящены любовной измене: «Я изменила. 
что теперь?», «Измены», «Измена – кому можно,  
а кому нет?», «Измены – конец или новое начало?», 
«Про верность, измены и общую постель», «гово-
рим про измены», «Верность и измена», «Измена 
или право налево» и т. д. Хронологическая выбор-
ка ограничена периодом 2020–2023 гг.

Цель исследования – выявить особенности ак-
туализации знаний о поступке «измена в любви» 
в современной русской речи. В ходе исследова-
ния данные, полученные на современном рече-
вом материале, сопоставляются с результатами 
анализа языковой экспликации ситуации «измена 
в любви», который проводится на материале тол-
ковых, этимологических, синонимических сло-
варей разных периодов развития русского языка. 
Теория фреймов служит инструментом решения 
этой задачи: на основе полученных данных стро-
ится лингвокогнитивная модель (фрейм) поступка 
«измена в любви», выделяются прототипические 
признаки входящих в ее структуру компонентов 
(слотов).

Под фреймом мы вслед за М. Минским пони-
маем «экономный способ передачи информации, 
который ускоряет процесс ее обработки и отра-
жает основные моменты близких ситуаций, при-
надлежащих одному классу» [Минский 1979].  
По словам М. Минского, процесс мышления чело-
века основан на наличии в его памяти большого 
количества фреймов, из которого в зависимости 
от ситуации человек отбирает соответствующий 
[Минский 1979, с. 14]. Метод фреймового моде-
лирования представляет наиболее подходящий ин-
струментарий для достижения поставленной цели, 
поскольку фрейм позволяет четко структурировать 
представления об изучаемом объекте.

как показывают проведенные нами исследова-
ния о фреймах разных поступков (подробнее об 
этом см. [Бушуева 2019]), инвариантный фрейм 
поступка из элементов «мотив поступка», «агент 
поступка», «действие как проявление поступка», 
«оценка поступка» и «результат поступка». Рас-
смотрим содержание и прототипические характе-
ристики слотов фрейма поступка «измена в люб-
ви», обращая внимание на то, насколько активны / 
пассивны данные значения в современной речевой 
практике. 

Основная часть
Фрейм поступка «измена в любви»  

по лексикографическим данным
В русском языке ситуация «измена в любви» 

фиксируется лексемами измена, неверность, из-
менять, прелюбодействовать, изменнический, из-
меннически, неверный, неверная, прелюбодейный; 
с помощью лексем изменник, изменница, измен-
щик, изменщица, любовник, любовница, прелюбо-
дей, прелюбодейка номинируются участники дан-
ной ситуации.

компоненты концептуального содержания 
фрейма поступка «измена в любви» раскрыва-

ются в словарных толкованиях выделенных еди-
ниц-репрезентантов следующим образом. Измена 
возводится к старославянскому глаголу измънити 
(переменить) ← мънити (менять, обменивать) ← 
мъна («замена, возмещение») (1371) (Этимоло-
гический словарь русского языка), что указывает 
на идею замещения одного другим, отличным от 
того, что имел: в измене важен и отказ от того, чем 
обладал, и приобретение нового. 

на преступную природу поступка указывает 
лексема прелюбодеяние (в настоящее время менее 
употребительная по сравнению с единицами из-
мена, неверность): приставка пре- в значении «че-
рез» обозначает незаконное действие (переступать 
через закон) под влиянием любовного влечения 
(Фасмер). 

Составляющие, заложенные во внутренней 
форме концепта «измена», находят отражение и 
в словарных толкованиях XIX–XX вв., а именно 
подчеркивается идея обмена одного на другое:  
в словарях XIX в. первое значение лексемы измена 
выражает идею обмена одного на другое: «изме-
на – 1. вещь в замену чего служащая». Значение 
«измена – нарушение верности к кому-либо» при-
водится вторым (Словарь Академии Российской). 
В XX в. значение, связанное с поступком, выходит 
на первый план, по сравнению с ранними толкова-
ниями, где в центре внимания – идея изменения: 
«1. предательство, вероломство; 2. нарушение вер-
ности в дружбе, любви, супружеской верности; 
неверность; 3. отказ, отклонение от убеждений, 
взглядов, разделявшихся прежде, от принятых 
прежде обязательств» (БАС).

В современных словарных толкованиях измена 
всегда соотносится с предательством, однако из-
мена отличается от предательства через характе-
ристики действия: «изменник – тот, кто нарушает 
верность кому-, чему-либо; предатель – тот, кто на-
меренно раскрывает что-либо врагу, враждебной 
стороне или вероломно выдает кого-либо» (Сло-
варь синонимов). Мотив поступка (корыстные 
побуждения) является важным элементом в дан-
ном случае, т. к. позволяет провести грань между 
двумя поступками: корыстные мотивы не свой-
ственны поступку «измена в любви»: предавать 
то же, что продавать, «продавать – предавать из 
корыстных побуждений, или, обманывая чье-либо 
доверие, руководствуясь корыстными побуждени-
ями, поступать бесчестно по отношению к кому-
либо» (Словарь синонимов). Связь лексем измена, 
предательство, вероломство строится на основе 
значений «нарушение обязательства» и «ковар-
ный поступок». Ср.: «вероломство – нарушение 
обязательства, клятвы, вероломное (коварный, 
предательский) поведение»; «предательство –  
предательский (коварный) поступок, поведение, 
вероломство»; «измена – нарушение супружеской 
верности, верности в любви» (МАС). 

В традиционной русской лингвокультуре изме-
на воспринимается как антинорма, поскольку она 
сопряжена с нечестным поведением: «изменять 
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(кому), обманывать (кого) – нарушать супруже-
скую верность или верность в любви» (Словарь 
синонимов).

Таким образом, в лексической системе рус-
ского языка находят словарное выражение сле-
дующие элементы (слоты) ситуации «измена в 
любви»: «Агент поступка» (изменник, изменни-
ца, изменщик, изменщица, прелюбодей, прелюбо-
дейка): коварный человек, находящийся в браке / 
отношениях с другим человеком; «Действие как 
проявление поступка» (изменять, прелюбодей-
ствовать): обманное, заключается в нарушении 
верности и перемене партнера; «оценка поступка, 
агента поступка» (изменнический, изменнически, 
неверный, неверная, прелюбодейный): отрица-
тельная. Можно также выделить слоты, которые 
актуализированы в иллюстративных примерах 
большинства словарей и эксплицированы в стан-
дартных сочетаниях ключевых лексем: «Пациенс 
поступка» – человек, с которым агент поступка 
состоит в браке / отношениях (под Пациенсом мы 
вслед за о.н. Ляшевской понимаем участника си-
туации, претерпевающего самопроизвольно или 
под воздействием другого участника изменения 
[кашкин, Ляшевская 2013]); «контрагент поступ-
ка» – человек, с которым агент поступка вступает 
в незаконную (с этической точки зрения) связь 
(подробнее об экспликация поступка «измена в 
любви» в лексико-семантической системе русско-
го языка см. [Бушуева 2022]). 

Фрейм поступка «измена в любви»  
по данным современных подкастов

Рассмотрим, какие из выявленных элементов 
фрейма данного поступка находят выражение в со-
временной русской речи и каково их содержание. 
отметим, что для актуализации ситуации «измена 
в любви» в современных подкастах используются 
существительные измена, неверность, предатель-
ство, интрижка, похождения, метафорическое 
словосочетание любовный треугольник, а также 
глаголы ходить на сторону, ходить налево. еди-
ница прелюбодеяние и ее производные не встреча-
ются в рассматриваемом материале. 

 Анализ современных подкастов на тему «изме-
на» демонстрирует активность в речевой практике 
выявленных ранее когнитивных признаков, при 
этом в них обнаруживаются некоторые новые ког-
нитивные признаки слотов фрейма «измена в люб-
ви», а также выделяются дополнительные слоты в 
данной фреймовой модели. 

В первую очередь рассмотрим слоты, объекти-
вирующие участников данной ситуации. В ситуа-
цию измены вовлечены изменник (агент поступ-
ка); тот, кому изменяют (пациенс поступка); тот,  
с кем изменяют (контрагент поступка). 

Слот «Агент поступка». Данный слот находит 
выражение через существительные измена, измен-
ник, изменница, предатель. 

В подкастах репрезентированы базовые харак-
теристики агента поступка, те, которые были вы-

явлены по данным словарей. Агентом поступка 
может быть любой человек, состоящий в законной 
связи с другим человеком: «Человек вообще скло-
нен к изменам» (Истории русского секса 2019). 

кроме базовых когнитивных признаков агента 
измены в русском языковом сознании в последнее 
время обнаруживаются признаки, не отмеченные 
в словарях, но проявляющиеся в речевой практике 
современного общества. к таким признакам аген-
та данного поступка можно отнести следующие: 
1. слабость характера: «Вполне порядочный муж-
чина может, чтобы не чувствовать себя изгоем 
в мужском обществе. Это такая слабая позиция, 
неумение сказать нет» (Психология: мифы и ре-
альность 2019); 2. неумение контролировать свои 
желания: «Изменник не умеет контролировать 
свои сексуальные желания. Это животное по-
ведение» (Психология: мифы и реальность 2019);  
3. недальновидность: «Природа наградила муж-
чину большим количеством энергии в тот период, 
когда он готов к деторождению. И он тратит 
эту энергию не на создание семьи, а на то, чтобы 
скрывать измену. Так ведут себя те, кто дальше 
своего собственного носа не видят» (Психология: 
мифы и реальность 2019); 4. хвастливость – же-
лание произвести впечатление на друзей: «Такое 
поведение присуще тем людям, которые просто 
бахвалятся» (Психология: мифы и реальность 
2019). 

В современном сознании носителей русского 
языка четко противопоставляются мужская и жен-
ская измена, при этом мужская измена представ-
ляется как вполне допустимый поступок, посколь-
ку она заключается лишь в физическом действии: 
«Для мужчин свойственно вообще изменять. Для 
него нет ничего эмоционального, это чисто физи-
ологическое» (I hate dates 2022); «Мужчинам про-
стительно изменять, потому что они полигамны. 
Это нормально» (Психология: мифы и реаль-
ность, 2019); «В России мужская измена чуть ли 
не легитимна. Она ок. Когда ты мужчина, тебе 
нельзя, но можно. Это патриархат и его ген-
дерные лики» (Психология с А. Яковлевой 2021); 
«Мышление, от которого мне хочется кричать: 
все мужчины изменяют. Это нормально» (Секс с 
Мари 18+ 2023).

женской измене приписывается ряд характери-
стик: 1. женская измена по сравнению с мужской 
имеет в своей основе более серьезные отноше-
ния и всегда затрагивает эмоциональную сферу: 
«У женщины выше риски осуждения, шейминга, 
возможности забеременеть. Поэтому она выби-
рает партнера для измены тщательнее. Отсю-
да подтверждается миф, что женская измена  
серьезнее мужской. Мужчина может технически: 
у него что-то было, он на утро забыл. У жен-
щины – нет» (Психология с А. Яковлевой 2021);  
2. женщины лучше скрывают измены: «Считает-
ся, что мужчины чаще изменяют, но это не так, 
т. к. женщины лучше скрывают измену» (Психо-
логия с А. Яковлевой 2021).
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Слот «Пациенс поступка». Для обозначения 
данного слота в речи используется разговорная 
лексема рогоносец. 

В современной речи отмечается активная роль 
всех участников данной ситуации, в том числе 
жертв измены, при этом применительно к Паци-
енсу основное внимание уделяется результату по-
ступка, который сводится к психологической трав-
ме. Ср.: «Измена – это боль. Человек, которому 
вы изменили, больнее всего»; «Человек, которому 
изменили, теряет ощущение безопасности. Где у 
меня гарантии, что ты не предашь меня в чем-
то другом? Где гарантии, что ты не будешь мне 
врать в чем-то другом?»; «Когда мужчины счи-
тают, что им можно, а женщинам нельзя, теря-
ют бдительность и становятся рогоносцами. Их 
мир рушится под самое основание» (Психология: 
мифы и реальность 2019).

Психологическая травма Пациенса также про-
слеживается в тенденции жертвы винить себя за 
поступок, совершенный партнером: «Ты себя не-
навидишь и себя виноватым считаешь: я могла 
бы быть похудее, повеселее быть, я могла бы оде-
ваться по-другому» (Стыдно-подкаст 2022). 

Слот «контрагент поступка». Данный слот на-
ходит выражение через лексемы любовник, лю-
бовница, а также словосочетание третья сторо-
на, третий партнер. В современных подкастах 
актуализированы характерные признаки данного 
участника ситуации, оценка, а также результат 
поступка. к прототипическим характеристикам 
контрагента измены относится легкий характер: 
«Многие уходят из семьи к любовницам, потому 
что любовницы не надоедают. Они не навязыва-
ются. Они спокойно к этому относятся» (короче 
2020). 

С одной стороны, подчеркивается более вы-
годная по сравнению с Пациенсом позиция контр-
агента в данной ситуации: «Они свободны, но у них 
есть мужчина, который, может, даже окажет 
поддержку, помощь» (короче 2020). С другой сто-
роны, отмечается уязвимость данного участни-
ка ситуации: «Эта сторона тоже неприятная и 
болезненная. Ты находишься в тупике, т. к. я не 
хотела разрушать его отношения. Я понимала, 
что меня это разрушает. Все это тебя загоня-
ет в угол» (Стыдно-подкаст 2022); «Роль третьих 
партнеров незавидная: они являются третьей 
ногой, подкоркой для шатающейся конструкции, 
которую с их помощью выстраивают» (Истории 
русского секса 2019).

оценка контрагента неоднозначна: в некото-
рых высказываниях подчеркивается благотворное 
влияние данного участника на отношения пары, 
при этом сам контрагент оценивается отрица-
тельно, например, в следующем высказывании 
отрицательная оценка контрагента выражена им-
плицитно: «Любовница защищает брак. Многие, 
сходя налево, понимают, что их жена умная, она 
лучше» (короче 2020). 

В современной речи выделяется слот, который 
не находит выражения в словарных толкованиях,  

а именно «Экспериенцер» – человек, который вос-
принимает ситуацию измены как наблюдатель. 
как показывает исследование, в ситуацию измены 
вовлечены не только непосредственные участни-
ки, но и участники (близкие, друзья, знакомые), 
которые вольно или невольно узнают о данном 
поступке. В современной русской культуре измена 
воспринимается как значимая ситуация не толь-
ко для участников ситуации, но и для остальных 
членов микросоциума. Ср.: «Моя мама изменяла 
отцу. Это было болезненно. Я обвиняла маму»; 
«Мы друзья и узнаем, что в паре наших друзей 
кто-то изменяет. Возникает вопрос: мне ска-
зать? вмешаться? что мне делать? не предаю ли 
я друзей?» (Стыдно-подкаст 2022).

Позиция общества настолько важна, что она 
может оказывать влияние на восприятие данного 
поступка непосредственными участниками ситу-
ации. Ср.: «Как ты можешь, он же кобель, я бы 
не смогла его простить» или «Да ладно, они все 
такие, у вас же дети» (Психология с А. Яковле-
вой 2021).

Слот «Действие как проявление поступка». 
Признак «тайный характер действия», который 
фиксируется лексикографическими источниками 
и выражается в таких типичных словосочетаниях, 
как заподозрить / подозревать в измене, поймать 
на измене, уличить / убедиться в измене, скры-
вать измену, доказательство / разоблачение из-
мены, актуализирован и в современных подкастах. 
Ср.: «Разве лучше узнать об измене позже? Это  
в любом случае раскроется. Все тайное стано-
вится явным» (Секс с Мари 18+ 2023); «Люди 
сильные изменяют втихую» (Психология: мифы 
и реальность 2019); «Измена – это обман, сокры-
тие. Я боюсь, что человек будет со мной, но бу-
дет скрывать отношения на стороне» (Стыдно-
подкаст 2022).

Значимым признаком действия, лежащего в 
основе измены, который регулярно находит вы-
ражение в современной речи, является то, что из-
мена больше не соотносится только с физическим 
контактом вне отношений: «У него были разные 
форматы измен: кому-то просто отправлял цве-
ты, с кем-то поехал в поездку, а также были раз-
влечения с госпожами» (Секс с Мари 18+ 2023); 
«Можно лежать в одной кровати, но изменять в 
Instagram» (Истории русского секса 2019). 

В зависимости от характеристики действия вы-
деляются разные виды измен: физическая и эмо-
циональная, при этом эмоциональная оценивается 
как более болезненная: «Для многих женщин эмо-
циональная измена даже страшнее, чем физиче-
ская» (Секс с Мари 18+ 2023).

Измена воспринимается современными но-
сителями языка как нарушение интимности, при 
этом отношение к совершенному поступку значи-
тельно варьируется в зависимости от действий из-
менника. В результате оценивания всего контекста 
ситуации измена приравнивается к предательству 
или квалифицируется как незначительный просту-
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пок. Ср.: «Я просила не пить кофе с этой конкрет-
ной коллегой: я к ней ревную. Он пошел и от меня 
скрыл. Я буду ощущать это как неверность. Мо-
жет, не на 100 %, как если обнаружить семью в 
другом городе, но на 10 % я буду ее чувствовать» 
(Психология с А. Яковлевой 2021).

Измена определяется как любое нарушение 
договоренности в рамках законных отношений: 
«Сейчас я понимаю, что измена – это нарушение 
договоренностей, проговоренных словами» (При-
ятное с полезным 18+ 2022); «Я просила его не 
ходить в кино с этой девушкой, а он пошел и мне 
не рассказал. Это измена»; «Мы договаривались, 
что, если у него будет секс, он сразу придет и рас-
скажет мне, а он не рассказал. Это было прям 
предательство какое-то» (Истории русского сек-
са 2019).

Примечательно, что причисление какого-то дей-
ствия к категории измен значительно варьируется 
от человека к человеку: «Встречи с сексуальным 
подтекстом: ужины, рестораны. Это все будет 
уже изменой для меня. Вообще все от контекста 
зависит, от случая, даже от моего настроя, мо-
его отношения к себе» (Приятное с полезным 18+ 
2022); «Для кого-то изменой будет, ну, что фи-
нансы увел на сторону, но сексуальный контакт 
их уже не заденет. Они не будут считать его не-
верностью» (Психология с А. Яковлевой 2021); 
«У всех это абсолютно разное. В стандартном 
понимании вроде бы это секс с другим человеком, 
но если копнуть глубже, то может выясниться, 
что это не любой секс» (Приятное с полезным 18+ 
2022). 

Выделяются однократная и многократная изме-
ны, при этом они соотносятся с разными оценками 
и разными последствиями: «Когда это система-
тически, это, конечно, разрушает твою психику» 
(Стыдно-подкаст 2022); «Ну, было там один раз. 
Не считается» (Секс с Мари 18+ 2023). 

частотная в современных высказываниях со-
четаемость лексемы измена с глаголом случиться 
представляет человека не активным действующим 
лицом, а пассивным и бессильным участником си-
туации, который не контролирует свое поведение, 
а как будто является участником события, которое 
происходит помимо его воли. В таком случае по-
ступок фактически «понижается» до уровня дей-
ствия, поскольку представляется как незаплани-
рованный акт, как ситуация, которая происходит 
сама по себе. Поступок же – это всегда намерен-
ное действие человека, принадлежащее сфере 
нравственности. Ср.: «Измена может случиться 
в любых отношениях. Мужчина может быть вер-
ным мужем, но вдруг стать чьим-то любовни-
ком» (Психология с А. Яковлевой 2021); «Об изме-
не принято говорить как о некотором событии. 
Жили-были, было все гладко, оп, она случилась» 
(Психология с А. Яковлевой 2021).

Слот «Мотив поступка». Данный элемент так-
же находится в фокусе внимания современных но-
сителей языка, при этом выделяются разные типы 
измены в зависимости от мотива:

1) поступок мотивирован желанием что-то до-
казать, отомстить законному партнеру – в таком 
случае измена выполняет своего рода коммуника-
тивную функцию, является определенным выска-
зыванием: «Пошла я на измену, когда у нас разла-
дились отношения. Он очень ушел в работу, и мне 
очень сильно не хватало его внимания ˂…> Я это 
делала, чтобы хоть как-то красной тряпкой при-
влечь внимание» (Истории русского секса 2019); 
«Я изменила своему парню. В какой-то момент 
мы поругались, мне было больно, но это не оправ-
дание» (Секс с Мари 18+ 2023); 

2) поступок мотивирован желанием закончить 
отношения с законным партнером: «Когда человек 
не может уйти от партнера и измена становит-
ся способом заставить его принять сложное ре-
шение» (Истории русского секса 2019);

3) поступок мотивирован неудовлетворенно-
стью одного из партнеров в законных отношени-
ях и желанием новых ощущений: «Источником 
измен является не секс, а неудовлетворенность 
общением» (Психология: мифы и реальность, 
2019); «Я изменяла по разным причинам, но чаще 
всего потому, что мне чего-то не хватало здесь» 
(Стыдно-подкаст 2022).

Встречаются высказывания, в которых отме-
чается отсутствие значимого мотива измены: «До 
него я изменяла всем и этого никогда не было свя-
зано с моим основным партнером, т. е. не было 
такого, что меня что-то не устраивает и я по-
шла добирать на стороне. Нет. Мне встретился 
интересный человек, мы понравились друг другу, 
мы переспали» (Истории русского секса, 2019).

Слот «оценка поступка». В современной рус-
ской лингвокультуре измена подлежит порицанию, 
на что указывают многочисленные высказывания, 
где измена соотносится с проблемой, которая тре-
бует срочного решения, с тупиком, в который по-
пал человек и не может выбраться.

Множество высказываний демонстрируют при-
меры метафорической реификации. Выделяются 
примеры перехода абстрактного существитель-
ного измена в лексико-грамматический разряд 
конкретных существительных по следующим мо-
делям: 

1) «абстрактное понятие – конкретный пред-
мет» – измена осмысляется как сеть, участники 
ситуации – запутавшиеся объекты: «Одного я лю-
блю, а второй меня привлекает. Не думаю, что 
я готова открыть правду. Просто запуталась» 
(Секс с Мари 18+ 2023); 

2) «абстрактное понятие – вещество, субстан-
ция»: сладкий омут (об измене), горький привкус 
измены, вкус измены; «Человек, который изме-
няет, очень много врет и все время в страхе. Но 
в этом и есть ужасное: тебе это нравится. Ты 
ищешь остроты» (Стыдно-подкаст 2022);

3) модель «абстрактное понятие – физическое 
состояние»: «Измена для меня нечто болезненное» 
(I hate dates 2022); «Моя мама изменяла отцу. Это 
было болезненно. Я обвиняла маму» (Стыдно-под-



119

Бушуева Л.А. 
Реализация фрейма «измена в любви» в лексической системе русского языка и публичной коммуникации 
(на материале словарей и подкастов)

каст 2022); «После измены человек скорее пойдет 
на индивидуальную терапию. Это открытая 
рана» (Приятное с полезным 18+ 2022); «Я очень 
долго переживала эту травму» (Секс с Мари 18+ 
2023); «Измена – это боль. Человеку, которому вы 
изменили, больнее всего» (Психология: мифы и ре-
альность 2019) – данная метафорическая модель 
наиболее частотна по сравнению с другими;

4) модель «абстрактное понятие – физическое 
действие»: отношения / семья соотносятся с возве-
денной конструкцией, домом, измена – с разруше-
нием этой конструкции, например, «Для меня из-
мена – это разрушение того доброго и классного, 
что мы создали с тобой» (Стыдно-подкаст 2022). 

Следует отметить переосмысление тради-
ционной для измены негативной оценочности. 
Во-первых, на базе развивающегося в русской 
культуре понимания измены как простительной 
человеческой слабости, незначительного проступ-
ка развивается положительная оценочность для 
некоторых «видов» измены: 1) легитимируется 
мужская измена: «Если мужчина ходит налево, 
это нормально, он охотник, ему всегда нужна 
новая жертва» (короче 2020); 2) оправдывает-
ся измена в определенных обстоятельствах: «Для 
меня измена, когда мне было 17–18 лет, была 
чем-то грязным. Я думала, что такие гадости 
делают отвратительные люди. Становясь стар-
ше, знакомясь с людьми, я поняла, что все не так 
однозначно. Все не черно-белое» (Стыдно-подкаст 
2022).

Во-вторых, измена все чаще рассматривает-
ся как событие, которое способствует психоло-
гическому развитию партнеров в паре и даже 
укреплению отношений в целом, таким образом, 
снимается ее исконное толкование в качестве раз-
рушительного начала. Ср.: «На измену можно и 
нужно смотреть как на инструмент развития. 
Это часто знакомство с собой, и это момент, 
когда двое начинают переоткрывать друг друга» 
(Психология с А. Яковлевой 2021); «Я не согласна 
с тем, что измена – это плохо. Да, это неприят-
но, но очень важно, как изменивший будет дальше 
вести себя в отношениях» (Стыдно-подкаст 2022).

Слот «Результат поступка». В современных 
подкастах дифференцированы результат для аген-
та поступка и для пациенса поступка. Для агента 
поступка в основном эксплицированы такие по-
следствия, как: 1. желание выйти из сложившей-
ся ситуации, которая оценивается как тупиковая, 
проблемная: «Сначала люди начинают изменять 
и воспринимают это как фан, но уже потом ни-
кто не знает, как решить эту проблему» (Психо-
логия с А. Яковлевой 2021); 2. состояние стыда, 
угрызения совести: «Партнер изменил, и ему было 
стыдно. Он боялся признаться» (Секс с Мари 18+ 
2023); 

Для пациенса поступка эксплицированы сле-
дующие последствия измены: 1) состояние горя, 
страдания – наиболее частотный признак: «Я очень 
долго переживала ту травму и не могла прийти к 

здоровым отношениям» (Секс с Мари 18+ 2023); 
«Девушка сейчас чувствует себя абсолютно асек-
суальной, у нее нет ощущения собственного тела. 
И все потому, что она пережила измену» (При-
ятное с полезным 18+ 2022); 2) психологическая 
трансформация: «Измены и предательства фун-
даментально на меня повлияли, и я крайне бла-
годарна этому опыту» (Секс с Мари 18+ 2023); 
«Это точно не конец света. На это можно посмо-
треть с интересом, что это значит и что дает 
тебе» (Психология с А. Яковлевой 2021); 3. уход 
из семьи: «Он не особо скрывал свои похождения. 
Я залезла в его телефон и узнала, что ничего не 
придумывала. Я взяла дочь и ушла от него» (Секс с 
Мари 18+ 2023); прощение агента поступка – наи-
более редкий признак: «Измена – предательство. 
Я бы, наверное, простил, но не знаю» (I hate dates 
2022).

Заключение
Таким образом, на основе анализа лексико-

графических источников выделяются следующие 
признаки ситуации «измена в любви»: 1) замена 
прежнего партнера иным; 2) нарушение верности 
в любви; 3) нарушение морального закона (по-
ступок оценивается как коварный и вероломный). 
В языковой системе русского языка находят лек-
сическое выражение три слота: «Агент поступка, 
его свойства» (изменник, изменница, изменщик, из-
менщица, прелюбодей, прелюбодейка); «Действие 
как проявление поступка» (изменять, прелюбодей-
ствовать); «оценка поступка, агента поступка» 
(изменнический, изменнически, неверный, невер-
ная, прелюбодейный), а также два слота, «Пациенс 
поступка» и «контрагент поступка», имплицитно 
представлены в словарных толкованиях.

В современной русской речи поступок «измена 
в любви» выражается с помощью единиц измена, 
неверность, предательство, похождения, интриж-
ка; выделяется восемь слотов в структуре данной 
ситуации: кроме указанных ранее выражение так-
же получают «Экспериенцер», «Мотив поступка», 
«Результат поступка». Выделенные на языковом 
материале слоты приобретают более расширенное 
толкование в современной речи. к наиболее ярким 
признакам слотов относятся следующие:

1) измена более не видится лишь как физиче-
ское действие, заключающееся во вступлении в 
связь с другим партнером, а как нарушение дого-
воренности в законных отношениях, которая мо-
жет проявляться в разных формах (эмоциональная 
связь с третьей стороной, романтические встречи, 
общение в Интернете) – соответственно, совре-
менные высказывания репрезентируют «новые» 
типы измены; 

2) измена получает два вектора оценочности 
(положительный и отрицательный): мужская из-
мена реже по сравнению с женской оценивается 
отрицательно на базе представления о несерьез-
ности, однократности поступка (поступок, таким 
образом, «понижается» до уровня действия); изме-
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на оценивается положительно в том случае, когда 
осознается современными носителями языка как 
событие, которое способствует психологической 
трансформации, побуждает к анализу отношений 
с партнером и воспринимается как шанс, который 
позволит исправить все ошибки и выйти на новый 
уровень отношений.

Следует также отметить значимую роль сло-
та «Мотив поступка», которому уделяется много 
внимания в рассмотренных подкастах. Примеча-
тельно, что рассматриваемый поступок вызывает 

противоречивые мнения говорящих относитель-
но его мотивов. к наиболее типичным мотивам 
можно отнести желание агента поступка выйти 
из неудовлетворительных отношений с законным 
партнером, однако немало и таких высказываний, 
в которых описывается измена, совершаемая без 
определенного мотива. Все это позволяет сделать 
вывод, что несмотря на то, что измена в современ-
ной русской лингвокультуре трактуется довольно 
широко и абстрактно, природа данного поступка 
все еще до конца неизвестна. 
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Аннотация: настоящая статья имеет целью рассмотрение вопросов, связанных с выявлением основных 
закономерностей процесса ассимиляции заимствований из французского языка в английском языке канады с 
учетом особенностей развития социолингвистической ситуации в стране, отличающейся долгой историей 
сосуществования английского и французского языков. В рамках исследования приводится классификация видов 
ассимиляции заимствований, а также некоторые характерные для английского языка канады подвиды графической 
и морфологической ассимиляции. на основе контент-анализа наиболее актуальных материалов англоязычных 
канадских СМИ с 2012 года как общенационального, так и регионального уровня (the montreal Gazette, the toronto 
Star, CBC, the Suburban), а также материалов американских СМИ с 2020 года (the New york times, New york 
Post, USa today, the Washington Post) представлены статистические данные по частотности употребления 
ассимилированных и неассимилированных форм галлицизмов. на базе измерения и сопоставления 
их частотности в рамках статьи выявлена тенденция канадского английского языка к сохранению 
французской нормы как для графической, так и для морфологической ассимиляции заимствований. В работе 
приводятся аутентичные контекстуальные примеры употребления ассимилированных и неассимилированных 
галлицизмов в англоязычных канадских СМИ, а также делается вывод о непосредственной связи выявленных 
закономерностей с особенностями социолингвистической ситуации в канаде с ее постоянно растущей долей 
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Introduction
Before proceeding to the study itself, it is worth 

clarifying what is meant by borrowing and defining 
other terms important to this paper. Borrowing is “the 
incorporation of features of one language into another” 
[treffers-Daller 2010]. a language can borrow, either 
entirely or partially, all kinds of elements and features 
of another language: from phonological to syntactic. 
However, lexical borrowing is the most frequent type 
[Loubier 2011, p. 10].

Lexical borrowing is “the process by which lexical 
items from one language are replicated in another 
language” [Durkin 2020, p. 169]. according to P. 
Durkin, who largely quotes the classical classification 
first proposed by e. Haugen, the most “salient type” of 
lexical borrowing is a loanword, i.e. a foreign lexeme 
duplicated in the receiving language. He adds that a 
separate notion of loan blends is often set apart for 
the cases where adaptation takes place during the 
process of borrowing [Durkin 2020, p. 169]. However, 
following P. Durkin, this paper will still prefer the 
term “loanword” in this regard.

the term “Gallicism” will be used in this work to 
refer to “a word or idiom borrowed from the french 
language at some stage in its history” [renouf 2020]. 
as pointed out by a. renouf, this term applies to all 
french loans in contemporary english, regardless of 
the period and nature of the borrowing [renouf 2020].

the distinction between borrowing and code-
switching remains an important issue, especially 
when it comes to the isolated use of a single foreign 
lexeme by bilinguals. there are different views on the 
matter. Some linguists regard the use of a word by 
monolinguals, its adaptation to a certain degree or a 
high frequency of use as the criterion of demarcation 
[Durkin 2020, pp. 174–175]. However, P. Durkin 
argues that each of the possible criteria has exceptions 
and questions the real need for such a distinction 
[Durkin 2020, pp. 174–175]. In the present study, all 
items used separately will be considered as borrowed, 
especially since they are attested in the dictionaries of 
the english language (including its Canadian variety), 
which also indicates their well-established status.

Borrowing is essential to the vocabulary of any 
language. In english, out of the 92500 entries in 
the Oxford english Dictionary, 29 300 (about 32 
%) are borrowed [Durkin 2014]. However, each 
language and language variety has its own patterns 
and tendencies, considering both the reasons for 
introducing loanwords and their further use. the 

historical, cultural, geographical and sociolinguistic 
characteristics of the respective area play an important 
role in this regard. the degree of bilingualism also 
influences the frequency and characteristics of the use 
of loanwords, since bilingualism not only contributes 
to their diffusion but is in many ways a prerequisite for 
this process: for the borrowing to take place at least 
some speakers must understand the other language 
[Durkin 2020, p. 174].

although there are many studies on the role 
of borrowing in different languages and language 
varieties, not excluding Canadian english, the impact 
of external factors on assimilation has received limited 
attention. all of this makes it particularly relevant to 
consider this topic of research.

the aim of this study is to identify and analyze 
the characteristics and patterns of different types of 
assimilation of Gallicisms in the Canadian english-
language media, and to determine the role of the 
Canadian sociolinguistic situation in this regard.

therefore, the following objectives were set: 
to define the terms “borrowing”, “loanword” and 
“Gallicism” in the context of this work; to examine 
the issues related to the assimilation of Gallicisms 
in Canadian english; to determine the criteria for 
selecting examples; to analyze the main patterns and 
frequencies of their assimilation; to evaluate the role 
of sociolinguistic factors in this respect.

the scientific novelty of the study lies in 
the description and analysis of the most recent 
developments in the assimilation of Gallicisms in 
the Canadian english-language media (i.e. only 
articles published after 2012 were taken into account), 
which are often overlooked in scientific research. 
furthermore, the article provides a more objective 
assessment of these aspects and the role of the 
sociolinguistic situation in Canada from the neutral 
perspective of a third-party researcher.

methodology
Borrowing in general, its types and causes have 

been widely studied, notably by L. Deroy (1956), 
m. Haspelmath (2009), C. Loubier (2011), P. Durkin 
(2020).

the issues related to different types of loanword 
adaptation have been analyzed, among others, by e. 
kozhevnikova (2010), D. Winford (2010), J. rouaud 
(2019), a. renouf (2020), a. Niklas-Salminen (2023).

the study is based on the materials from the 
Canadian english-language media such as CBC/

билингвального населения, а также об актуальности дальнейших исследований в данном направлении в связи  
с не прекращающимися в стране изменениями социолингвистического характера.
ключевые слова: галлицизмы; французские заимствования; ассимиляция; адаптация; канадский английский; 
социолингвистическая ситуация; графическая ассимиляция; морфологическая ассимиляция.
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radio-Canada, the montreal Gazette, the Suburban, 
the toronto Star, as well as the materials from the 
american press (the New york times, the New york 
Post, USa today, the Washington Post).

among the methods used in the research are: 
synthesis through systematization of findings 
from various existing studies, semantic analysis, 
comparison of authentic contextual examples from 
the Canadian media, frequency assessment of various 
assimilated and non-assimilated forms of Gallicisms 
in the Canadian media.

a quantitative comparison of the frequency of 
assimilated and non-assimilated forms of Gallicisms 
is an important part of this study. In all the cases, 
only the use of single words (larger segments more 
likely representing code-switching) in the main body 
of the articles was taken into account, excluding the 
comments section and links to other materials. the 
results were collected using the Google search engine 
on the media sites.

In order to measure the frequency of graphic 
assimilation by omission of diacritics, a number of 
Gallicisms characteristic of Canadian english were 
selected from the DCHP-2, which showed an average 
frequency of occurrence in the media, allowing for the 
measurement itself, but also for an additional manual 
check of the obtained figures to exclude repetitions, 
french usage and other errors of the automatic search.

for the examples of morphological assimilation of 
Gallicisms ending with -eau by forming their plural 
form with -s, besides the criteria mentioned above, 
a limited number of such examples showing the 
variability of usage (there are numerous examples with 
a stable plural form – bureaus, cadeaux, chateaux, 
etc.) remains an important factor. In this case, the 
frequency figures were also verified manually in order 
to exclude possible inaccuracies.

therefore, the present selection of examples, 
while by no means exhaustive, provides valuable 
insights into the observed patterns of assimilation of 
Gallicisms in Canadian english and, in particular, 
in the Canadian english-language media. However, 
before examining the examples of their graphic and 
morphological assimilation, it is worth considering 
the history and current state of the sociolinguistic 
situation in Canada.

the evolution of the sociolinguistic situation  
in Canada

according to the Dictionary of sociolinguistic 
terms issued by the russian academy of Sciences, 
the sociolinguistic situation is one of the aspects of 
the language situation, including “socio-demographic 
parameters of the social base of languages; language 
competence of ethnic, demographic and social 
population groups; social standing of languages, their 
functions and functional distribution; types of language 
contacts; principles of language policy and planning; 
language conflicts and legislation” (kozhemyakina 
2006). In Canada, the evolution of the sociolinguistic 
situation is directly related to the historical aspects of 
the coexistence and mutual influence of english and 
french [Grishaeva, Dobriaeva 2016].

the development of the present-day territory 
of Canada historically took place in the context of 
continuous rivalry between Britain and france. the 
first permanent settlement in Canada was established 
by the french in 1605. It was located in what is now 
the province of Nova Scotia, then known under its 
french name acadia. However, even then there was 
constant contact between the french-speaking and 
english-speaking first settlers. for decades, this land 
remained sparsely populated and under french control 
[riendeau 2007]. this period of the development of the 
english language in Canada marks the introduction of 
french loanwords relating to activities such as fishing 
or logging. It was also at this time that Canadian 
english acquired a number of Gallicisms, which 
in turn are themselves borrowed from indigenous 
languages [mcConnell 1978]. In 1763, following 
the Seven years’ War, Canada was ceded to Britain. 
english became the language of the ruling class and 
business. the resettlement of american Loyalists to 
Canada after the american War of Independence, as 
well as immigration from Britain and Ireland, led to 
the emergence of an english-speaking majority in 
Canada [mcConnell 1978]. for the french Canadians, 
this period was the beginning of two centuries of 
attempts to assimilate them. However, these attempts, 
along with a growing national consciousness, led 
to the distinctive purism of french Canadians as a 
way to protect their language and identity despite 
the dominance of anglophone culture around them 
[Loubier 2011].

this situation began to change in the 1970s. 
the rise of french-Canadian nationalism and social 
modernization led to an increase in the prestige of the 
french language and the establishment of a policy of 
official bilingualism in Canada. In Quebec, Canada’s 
only province with a french majority, french has been 
the only official language since 1974, and a variety of 
measures have been adopted to maintain its position. 
english has thus been relegated to the position of a 
minority language in Quebec. this contributes to 
the openness of Quebec english to the introduction 
of Gallicisms, as the language tends to borrow from 
the prestigious and dominant language more actively. 
the absence of a history of linguistic discrimination 
against the english-speaking community similar to 
that suffered by french Canadians, the fact of constant 
access to the english-speaking environment of North 
america, and the absence of a sense of threat to 
one’s identity are also very important for the entry 
of french loanwords into Canadian english [Grant 
2010, pp. 177–179]. finally, the number of bilinguals 
in Canada is growing. In 2021, it reached 18 % of 
the population. at the same time, the proportion of 
bilinguals in Quebec reaches 46.4 % of the population. 
Importantly, bilingualism is even more prevalent 
among young people, thanks to school policies that 
favor it (Statistics Canada 2023). the very history 
of Canada as an inherently bilingual society, with a 
constant and complex interaction between french and 
english, contributes to the spread of borrowing.

m. Grevisse identifies two primary ways by which a 
language borrows: oral and written [Grevisse, Goosse 



126
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 123–132
2024, vol. 30, no. 2, pp. 123–132

2007, p. 157]. In the case of Canada’s sociolinguistic 
situation, early loanwords are more likely to have been 
borrowed orally, while the written one, including by 
mass media, is more likely to be prevalent for recent 
ones. this difference naturally affects the frequency 
of assimilation.

Loanword adaptation
as a rule, loanwords do not remain in the receiving 

language as they were, but are subject to various 
and more or less profound forms of adaptation 
(or assimilation). they have to be adapted to the 
phonological and grammatical norms of the receiving 
language, as the grammar and phonology of the latter 
may differ substantially. for example, the receiving 
language may lack certain phonemes of the source 
language, or have different gender and number rules 
[Niklas-Salminen 2023, pp. 146–147].

In theory, assimilated loanword eventually 
becomes indistinguishable from the native lexicon of 
the language. In practice, however, the outcome of 
assimilation varies. Sometimes, even early assimilated 
loanwords retain foreign features. Loanword adaptation 
often involves various changes involving semantic 
changes or blending of foreign and native elements 
[Winford 2010, pp. 173–174]. thus, according to 
the aspect involved, adaptation can be grammatical 
(or morphological), phonetic, semantic and graphic 
[Niklas-Salminen 2023, pp. 146–147]. this paper will 
focus on graphic and morphological assimilation.

1) Graphic assimilation.
In the case of graphic assimilation, the borrowed 

word differs orthographically in the receiving 
language and in the source language. However, 
the degree of this assimilation varies and depends 
on many factors: when the borrowing took place, 
the knowledge and attitude of the speakers of the 
receiving language towards the source language, etc. 
Graphic assimilation is unavoidable when the two 
languages have different writing systems, as in the 
case of arabic loans in english. However, graphic 
assimilation is not necessarily required if the speakers 
are familiar with the script of the source language. for 
example, english loanwords in russian or Japanese 
are not necessarily subject to graphic assimilation 
because the reader is expected to be familiar with the 
Latin alphabet [Haspelmath 2009]. If both languages 
have the same script, as in the case of english and 
french, significant graphic adaptation occurs only 
for loanwords that enter the language orally because 
people tend to spell them according to the norms of 
their own language, leading to possible distortions 
[Deroy 1956].

at the same time, a distinction must be made between 
cases of graphic assimilation of long-established 
loanwords, the preservation in the receiving language 
of the historical orthography of the corresponding 
period and the coexistence of lexical variants with 
different spellings due to repeated borrowing of the 
same word (as in the case of sobriquet and soubriquet 
in english) [Solano 2015].

а) Change of spelling due to phonological 
adaptation to the receiving language.

as noted above, this category consists mainly of 
french loanwords that have entered Canadian english 
through the spoken language.

• shanty (from french chantier or chanter).
the word has two common meanings. the first of 

them is rooted in the history of logging in Canada – 
chantier. Workers engaged in such labor lived in huts 
which received a similar name (Dollinger, fee 2017). 
Obviously, english-speaking workers perceived this 
word by hearing, which, together with a rather early 
origin, explains the fact of its graphic assimilation. 
Gradually, the word began to be used in connection 
with any dwelling of questionable quality.

“Avoid the drifts, and be careful to follow me,” 
Gagner said cryptically, driving straight out into the 
bay toward a small, sad-looking green wooden shanty 
(The Montreal Gazette. 14.11.2023).

the word shanty may also be derived from the 
french chanter. Often used in the form of sea shanty, 
this word means the sailor’s song, which explains its 
origin.

Several listens to the soundtrack had suggested 
that, though there are rousing swells, witty tropes and 
occasional hooks, there seemed to be an absence of 
show-stopping tunes (excepting familiar standards 
such as the sea shanty Heave Away, a famous hymn 
and even a couple of snatches of Céline’s Titanic song) 
(The Montreal Gazette. 14.11.2023).

• rappie pie (from acadian french tarte rappée).
It is a traditional acadian dish of grated potatoes, 

also sometimes called rappée pie, rapee or râpure. 
the acadian french rappée is a distortion of the 
french râpée, which means “grated”.

Its specialties are updated regional classics, 
including hodge-podge, a mélange of haddock, 
scallops and vegetables; Nova Scotia lamb; Yarmouth 
lobster pot pie; and roast chicken and rappie pie 
(chicken, onions and potatoes) (The Montreal Gazette. 
16.11.2023).

a number of long-established and graphically 
assimilated Gallicisms, gradually becoming obsolete, 
are now used only in geographical names:

• snye или sny (backwater or canal connecting two 
rivers, from Can. french chenail).

With the Athabasca and Snye rivers as a back 
drop, the metal sculpture designed by artist David 
Robinson, features a paddler in a canoe skimming 
atop a water surface (CBC Edmonton. 18.11.2023).

• salmonier (salmon fisherman, from french. 
saumonier).

A lynx that had been on the lam from Salmonier 
Nature Park was safely found Thursday morning, and 
everyone — including his enclosure mate – is happy 
for his return after more than a week in the wilderness 
(CBC. 18.11.2023).

the Dictionary of Canadianisms on Historical 
Principles contains a large number of early loanwords 
that have undergone significant graphic assimilation, 
with many marked as obsolete (Dollinger, fee 
2017). While some are still rarely used, for others 
there are no relevant (for the period of 01.01.2012 – 
31.12.2022) examples in the Canadian media. these 
include: verrangue or verrandis (from fr. varangue, 
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an element of a canoe), barouge (from fr. bois rouge, 
a shrub), placotte (from fr. plats des côtes, cutlets), 
neaps (from fr. nippes, pieces of fur put round the feet 
as protection against the cold) and many others.

the loanword batto / batteau / bateau (from french 
bateau) deserves special mention. Historically, this 
is how small riverboats of various types, both cargo 
and passenger, were referred to in Canada. although 
the DCHP notes the spelling variants with graphic 
assimilation – batto and batteau, only the one with the 
standard french spelling – bateau – is found today.

“If I said bateau, I said bateau. Does it mean it’s a 
bateau? I could have said anything”. That sentence –  
referencing a luxury boat owned by construction 
entrepreneur Antonio (Tony) Accurso – is just one 
example of the puzzling and often disjointed answers 
provided by Giuseppe (Joe) Borsellino during his 
fourth day of testimony before the Charbonneau 
Commission (The Montreal Gazette. 26.11.2023).

It can therefore be concluded that a significant 
degree of graphic assimilation of loanwords due to 

phonological differences between the source language 
and the receiving language is most evident in the early 
loanwords that entered english through spoken language 
and were later written down by native speakers of 
english in accordance with its phonology. the number 
of frequently used early loanwords with such a degree 
of graphic assimilation decreases naturally as they 
become obsolete. Some of the early loanwords even 
show a tendency to replace the assimilated spelling 
with the normative french spelling. this is the case of 
the word batto / batteau / bateau mentioned above.

b) retention or omission of diacritical marks.
this paper will also examine the case of retaining 

or dropping diacritics for Gallicisms in Canadian 
english. the reason for this is that the omission of 
diacritics is one of the most common forms of graphic 
assimilation for recent french loanwords. they are 
almost never used in english, so Gallicisms often tend 
to lose them [fee, mcalpine 2011]. m. fee gives the 
example of the word élite, which she says is usually 
used in Canadian english without an acute accent. 

casse-croûte casse-croute
58 (73.4 %) 21 (26.6 %)

He’d discuss fine wines, esoteric seafood delicacies 
and gourmet desserts, but was entranced by 
talk of pizza bagels or casse-croûte treasures 
(The Suburban. 11.11.2023)

a few blocks away at La Patate royale 2.0, a 
casse-croute overlooking the river, owners Dany 
Poirier and kim Beauregard were finally able to 
welcome back customers who’ve been relying on 
them for takeout for months (The Montreal Gazette. 
11.11.2023)

dépanneur depanneur
161 (77.8 %) 46 (22.2 %)

the building houses his family’s dépanneur – 
the first and only employment Wu has had since 
immigrating to Canada from China 14 years ago 
(CBC Montreal. 06.11.2023)

Longueuil police are seeking the public’s help in 
identifying a suspect involved in a Christmas Day 
depanneur robbery in Brossard (The Montreal 
Gazette. 06.11.2023)

métro metro
108 (22.6 %) 370 (77.4 %)

the radisson and Longueuil métro stations recorded 
respective increases in ridership of 5.3 per cent and 
4.5 per cent during the month, compared with the 
period before capacity was reduced on the tunnel 
(The Montreal Gazette. 10.11.2023)

Connected to montreal’s underground network 
through the montmorency metro station, the property 
will feature 188 rooms on 10 floors, plus a restaurant, 
lounge bar and rooftop terrace with gorgeous city 
views (The Montreal Gazette. 10.11.2023)

métis metis
486 (70.1 %) 207 (29.9 %)

fiddler-kiss, a métis woman, is one of the founders 
of the moss Bag Project — an Indigenous-led 
non-profit that supports its communities through 
academic resources and traditional education (CBC 
Calgary. 11.11.2023)

Census data show the number of people who call 
themselves metis soared nearly 150 per cent in 
Quebec and 125 per cent in Nova Scotia from 2006 
to 2016, according to Statistics Canada. Dozens of 
new metis organizations cropped up over the same 
period (CBC Nova Scotia. 11.11.2023)

calèche caleche
187 (79.9 %) 47 (20.1 %)

a calèche horse collapsed and died on St-Jean Street 
in Old montreal Sunday afternoon, and could be seen 
lying on the ground covered in blankets for more 
than two hours (CBC Montreal. 15.11.2023)

they have worked with the provincial labour 
department to help caleche drivers find other work 
and have offered to pay the owners $1,000 per horse 
to retire the animals (CBC Montreal. 15.11.2023)

Table 1

Frequency of use with and without diacritical marks for the period from 01.01.2012 to 31.12.2022 
(the montreal Gazette, the Suburban and CBC) with an example

Таблица 1

Частотность употребления с диакритическими знаками и без них с 01.01.2012 по 31.12.2022 
(the montreal Gazette, the Suburban и CBC) с примером
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She adds that there is also a technical aspect to the 
tendency to lose diacritics, as the english keyboard 
layout prevents them from being used with sufficient 
ease [fee, mcalpine 2011]. Some statistics on this 
subject are summarized in table 1, with examples 
such as casse-croûte / casse-croute (a diner, fast 
food restaurant); dépanneur / depanneur (a small 
department store); calèche / caleche (a two-wheeled 
horse-drawn carriage, now mostly used as a tourist 
attraction) and others.

In the Canadian english-language media, 
Gallicisms are used more frequently used with the 
diacritics retained (59.1 % on average – the majority 
for all french loanwords except métro / metro), i. e. 
without their graphic assimilation. moreover, the 
frequency ratio of these Gallicisms with and without 
diacritics in the Canadian english-language media 
does not confirm the tendency to lose diacritics 
when borrowing from french, as described by  
m. fee. the following chart provides a more illustrative 
representation of this information (see figure).

thus, in terms of graphic assimilation in the media, 
Canadian english shows a gradual shift away from the 
use of french loanwords with significant assimilation 
based on the difference in phonology between the two 
languages, as such loanwords entered the language 
through the oral route at early stages of Canadian 
history and have consequently often become obsolete. 
In addition, in some cases there is evidence of a change 
from the assimilated spelling to the original french 
norm. a more modern form of graphic assimilation is 
the omission of french diacritics. Nevertheless, the 
data collected show a significant predominance of 
their retention, which can be attributed to the growing 
number of bilinguals in Canada, which favors the 

knowledge of french norms among all groups of the 
Canadian population.

2) morphological assimilation.
the grammar is different in different languages. 

according to e. kozhevnikova, loanwords are subject 
to grammatical (or morphological) assimilation 
in the target language and are “subordinated to its 
grammatical norms” [kozhevnikova 2010]. She 
also points out that the common origin of french 
and english words, as well as the similarity between 
certain french and english morphemes facilitate the 
assimilation of such loanwords and contribute to their 
more complete integration [kozhevnikova 2010].  
P. yanina notes that over time, Gallicisms “acquire 
the ability to form new words according to the word-
formation models found in the target language and to 
follow the most productive word-formation patterns 
of the english language”. the prerequisite for this is 
the widespread use of the loanword (yanina 2011). 
One type of morphological assimilation concerns 
the grammatical category of number, due to certain 
differences in the formation of the plural form in 
english and french.

although, as a rule, both english and french form 
plurals by adding -s, there are some exceptions. for 
example, in french, nouns ending with -eau / -eu form 
the plural with -eaux / -eux. While from a prescriptive 
point of view, it is more normative to form the plural in 
the same way as in french, this is not always the case. 
Some examples can be found in the table 2 below.

Despite the exception of plateaus / plateaux, which 
is characterized by an overwhelming prevalence of the 
-s ending plural form, there is an obvious tendency to 
preserve the french norm for the plurals in the Canadian 
english-language media (55.4 % of cases on average).

figure. frequency of use with and without diacritical marks from 01.01.2012 to 31.12.2022
Рисунок. частотность употребления с диакритическими знаками и без них с 01.01.2012 по 31.12.2022
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as noted by r. mcConnell, Canadian english 
shares the same base and origin with american english 
and, together with the latter, is part of the broader 
concept of North american english [mcConnell 
1978, p. 10]. C. Boberg argues that modern Canadian 
english, as a type of North american english, is 
generally closest to “that of the western United States 
and to General american english” [Boberg 2019]. for 
this reason, and given the fact that the border between 
the two countries has largely disappeared, especially 
in terms of information, it is worth comparing these 
statistics on the use of assimilated and unassimilated 
Gallicisms in the Canadian media with the frequency 
of both variants (with the exception of the word 
aboiteau, which is used exclusively in Canada) in the 
United States (the New york times, New york Post, 
USa today, the Washington Post), presented below.

there is a notable disparity in the prevalence of 
assimilated and normative french forms between 
Canadian and american english. Given the geographic 
and cultural proximity, which has only increased in 
recent decades, and the shared media space of the 
two countries, it can be concluded that the higher 
frequency of the french plural form in Canada is due 
to the familiarity of a significant proportion of the 
population with the norms of the french language, as 
in the case of graphic assimilation.

3) Semantic assimilation.
although, as was mentioned above, semantic 

assimilation is not the main focus of this paper, the 
semantic development of borrowed words is also an 
undeniable feature of their integration into the system 
of the receiving language. the receiving language 
usually borrows only one of their meanings, often 

plateaus plateaux
26 (86.7 %) 4 (13.3 %)

this valley is located in the trans-mexican volcanic belt in 
the high plateaus of south-central mexico (The Suburban. 
09.11.2023)

I want to be wearing a coat so fab – “these camelids’ 
fleeces are shorn by hand or collected along the paths of 
the high andean mountain plateaux”, Piacenza says –  
that people will vaguely recall me (The Toronto Star. 
09.11.2023)

tableaus tableaux
44 (37.6 %) 73 (62.4 %)

Whereas the Drake in toronto helped create a downtown 
scene, the Drake on the lake plans to blend into the cultural 
and culinary tableaus (The Montreal Gazette. 11.11.2023)

the resulting images are striking tableaux that look 
like they could be freeze frames from a film (CBC. 
11.11.2023)

aboiteaus aboiteaux
2 (16.7 %) 10 (83.3 %)

Dairy farmer Doug Bacon of Upper Nappan, N.S., has 
long advocated for increased maintenance of the province’s 
dykes and aboiteaus (CBC Nova Scotia. 08.11.2023)

the missaguash is a narrow, murky channel regulated 
by dikes and aboiteaux that keep the Bay of fundy 
from flooding the soil here with salt water (CBC New 
Brunswick. 29.10.2023)

milieus milieux
11 (40.7 %) 16 (59.3 %)

Boyden is the award-winning author of three Day road, 
through Black Spruce and the Orenda – books that focus 
on Indigenous milieus and characters (The Montreal 
Gazette. 10.11.2023)

“It must be admitted that the signatories are people 
with influence and definite authority in their respective 
milieux”, he wrote in Le Devoir (The Toronto Star. 
10.11.2023)

tableaus tableaux
123 (56.7 %) 94 (43.3 %)

plateaus plateaux
64 (94.1 %) 4 (5.9 %)

milieus milieux
29 (96.7 %) 1 (3.3 %)

Table 2 

Frequency of assimilated and unassimilated plural forms for the period from 01.01.2012 
to 31.12.2022 (the montreal Gazette, the Suburban, the toronto Star and CBC) with an example

Таблица 2

Частотность ассимилированной и неассимилированной форм множественного числа с 01.01.2012 
по 31.12.2022 (the montreal Gazette, the Suburban, the toronto Star и CBC) с примером

Table 3
Frequency in the US media (01.01.2020 – 31.12.2022)

Таблица 3
Частотность в американских СМИ (01.01.2020 – 31.12.2022)
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losing connotations and leading to further departures 
from the original meaning in the source language 
in favor of newly acquired ones [Niklas-Salminen 
2023]. In the examples discussed above, semantic 
assimilation is also present.

the word shanty, as mentioned above, is borrowed 
from Can. french chantier (lumber camp). Workers at 
logging camps lived in barracks. In Canadian english, 
however, all kinds of shabby huts became known as 
shanties through a metonymic transfer from logging 
to workers’ huts, and then metaphorically to all huts. 
the original meaning was lost (Dollinger, fee 2017).

the loanword métis (or metis) is said to have 
originally meant “a half-breed of Indian and french origin”, 
but is now “most often applied to a specific community 
living mainly in manitoba and composed of descendants 
of Indian-french half-breeds” [rouaud 2019].

the word milieu is perceived as much more 
formal in english than in french, where it is neutral 
and carries no stylistic connotations (Cambridge 
Dictionary 2024).

there are other examples of semantic evolution 
of borrowed words. Rampart is an assimilated form 
of the french rempart, a defensive structure, either 
literally or figuratively. In english, rampart has the 
same meaning. In western Canada, however, the 
word has acquired an additional meaning through 
metaphorical shift, referring to “a steep rocky bank 
of a river gorge; the gorge itself” (Oxford english 
Dictionary 2024).

“The ice that was holding in the back, at the 
bottom of the rampart, broke and then about an hour 
later the actual rampart broke,” he said (CBC North. 
27.03.2024)

the word allophone, marked as borrowed from 
french in the Oxford english Dictionary, is originally 
a scientific term referring to someone who, in a given 
territory, does not speak any of the official languages 
as their mother tongue. In Canada, however, the term 
has become part of everyday vocabulary and refers to 
someone whose first language is neither english nor 
french (Oxford english Dictionary 2024). as these 
are mainly immigrants, and their numbers have been 
increasing recently (more than 430,000 immigrants 
arrived in 2022, the highest number in Canadian 
history (Government of Canada 2023)), allophone 
is often used as a synonym (and to some extent a 
euphemism) for immigrants.

Enticing allophones — those whose mother tongue 
is neither French nor English – to switch to the official 
language of their adopted land was a key thrust  
of Bill 101 (The Montreal Gazette. 26.03.2024).

However, many researchers, including J. rouaud, 
note that drawing a distinction between the semantic 
assimilation of borrowed words and their semantic 

evolution in the receiving language can be difficult. 
even more complicated is the case of english and 
french in Canada, where the word can follow the 
same path of semantic evolution in both the source 
and the receiving language [rouaud 2019]. although 
such alterations of semantics occur for a number of 
extralinguistic and intralinguistic reasons [koshkina 
2014], in Canadian english, sociolinguistic factors 
have an important role in semantic change in the 
borrowed french lexicon.

Conclusion
the history of Canada as a bilingual society has a 

significant impact on the use of french loanwords in 
Canadian english, especially given the complex and 
diverse nature of linguistic contacts in the country, as 
well as its sociolinguistic situation.

as for the assimilation of Gallicisms, today 
there is a clear tendency to preserve the french 
norm. this is characteristic of both the graphic and 
morphological types of assimilation considered in 
this paper. this can be attributed to a higher level of 
french proficiency or, at least, knowledge of french 
language norms due to the growing proportion 
of bilingual population in the country and the 
introduction of bilingualism-promoting policies, 
including in schools.

In the context of graphic assimilation, there is a 
shift away from significant degrees of assimilation as 
early loanwords, of which it is the most characteristic, 
become obsolete. there is also a tendency in the 
Canadian english-language media to retain french 
diacritics (59.1 % on average).

a similar tendency occurs with regard to 
morphological assimilation in the form of the 
predominant retention (55.4 % for the Canadian 
english-language media, in contrast to 31.4 % for the 
american media) of the french plurals when they are 
formed differently from english.

french loanwords in Canadian english are also 
subject to semantic assimilation, and although its 
reasons are varied, the role of sociolinguistic factors, 
such as changing demographics and relations between 
different groups of the Canadian population, remains 
of great importance.

the unique bilingual nature of Canada, where 
english and french have coexisted over the centuries, 
not only predetermines the important role of 
borrowing, but also influences various aspects of the 
use of borrowed words, including the problem of 
their assimilation. for this reason, as well as for the 
ongoing sociolinguistic changes, this topic of research 
will remain intriguing, relevant and promising in the 
coming years.
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статье предпринята попытка когнитивного исследования фразеологизмов и сопутствующих им метафор с двух 
противоположных друг другу позиций – либо как языковых единиц, аккумулирующих в себе национально-
культурную специфику и формирующих языковую картину мира отдельных народов, либо как отражения 
различных аспектов одних и тех же реалий, расхождение между которыми сводится к технике номинации. 
Материал исследования включает фразеологические единицы английского, немецкого и русского языков, 
объединенные внутренним концептом «окРужАЮЩАЯ оБСТАноВкА», внешним коррелятом которого  
в большинстве случаев выступает денотат «обои». круг исследованных единиц содержит ряд новых выражений, 
появившихся в языках недавно и пока еще не зафиксированных в словарях. Рассматриваются внутренняя форма 
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в разных языках. Выявленные межъязыковые связи между исследованными единицами изображаются  
в виде словесной сети, которая показывает комплексность их семантической структуры наряду с общностью 
глубинного концепта, а также возможность высвечивания или затенения отдельных компонентов значения  
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Abstract: the role of a language as a mirror reflecting national culture and global view of the world by its speakers 
has long been in the center of researchers’ attention, sparking multiple heated discussions in the academic community. 
following the traditions of cognitive approach to language studies, the present article makes an attempt to unveil and 
analyze the essence of phraseological units from two opposing standpoints – as fixed expressions accumulating the 
specific features of a national spirit and thus forming the language-based view of the world by different nations, or as 
ways to describe various aspects of the same things through different nomination means. the research covers a limited 
number of German, english and russian phraseological units, all of which are based on the same inner concept of 
«SUrrOUNDINGS» and, in most cases, are connected with the idea of «wallpaper» (ger. «tapete», rus. «обои») as its 
outer lexical correlative. the phraseological units under research include some new words and phrases that have emerged 
recently in connection with the development of remote communication technologies and have not entered dictionaries 
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by now. Special attention is given to the inner structure and contextual use of similar phraseological units in different 
languages, as well as the interrelation between their common and unique components. the discovered cross-language 
connections are shown as a word net with the constituent elements possessing complex semantic structure (yet based on 
the same inner concept) and different aspects of meaning being illuminated or darkened in words and phrases belonging 
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Введение
В современной лингвистической литературе 

много внимания уделяется роли языка в осмыс-
лении человеком окружающей действительности. 
При этом традиционно оформились две противо-
положные друг другу точки зрения. Первая из 
них, восходящая еще к идеям Вильгельма фон 
гумбольдта, в общих чертах сводится к тому, что 
каждый язык, обладая уникальной для него вну-
тренней формой, полностью определяет то, как 
человек видит и воспринимает окружающий мир. 
Иначе говоря, каждый носитель некоторого языка 
является как бы его продуктом и в каком-то смыс-
ле узником, обреченным воспринимать окружа- 
ющую действительность через призму этого язы-
ка. как писал об этом Б. уорф, мы расчленяем и 
систематизируем окружающую нас действитель-
ность не на основании каких-либо самоочевидных 
параметров, а так, как нам подсказывает родной 
язык [уорф 1960, c. 174]. В этой связи речь ведет-
ся о специфической языковой картине мира, о на- 
циональном языковом мышлении, о вторичной язы-
ковой личности, которая развивается с овладением 
каждым новым языком, о наложении у билингвов 
и полиглотов нескольких языковых картин мира 
друг на друга, о возможности исследовать мен-
талитет народов на основании языковых средств  
и т. п. Данная точка зрения сформулирована в ра-
ботах С.г. Тер-Минасовой [Тер-Минасова 2008], 
А. Вержбицкой [Wierzbicka 1992; 2014], А. Зализ-
няк [Зализняк 2005] и других исследователей.

С появлением когнитивной лингвистики как 
нового направления в науке теория языковой от-
носительности и определяющей роли языка в 
мышлении получила новое развитие. Вошли в 
обиход понятия концептов, концептосфер, фрей-
мов и метафор, участвующих в категоризации 
человеческого опыта и входящих тем самым в 
состав специфической языковой картины мира. 
один из основоположников когнитивной линг-
вистики Дж. Лакофф отмечал, что метафоры не 
только отражают видение человеком окружающей 
его реальности, но и сами способны творить эту 
реальность [Lakoff 2003, c. 146]. одним из наи-

более привлекательных направлений в исследова-
ниях при этом стала область идиоматики в самом 
широком смысле как выразитель народного духа. 
По мнению С.г. Тер-Минасовой, именно этот слой 
языка раскрывает языковую картину мира его но-
сителей, являясь результатом культурного опыта 
народа [Тер-Минасова 2008, c. 147]. Аналогичную 
мысль высказывают и другие исследователи. Так, 
А.М. Бабкин наделяет идиоматику националь-
но-специфическими чертами и описывает ее как 
«святую святых национального языка», где «непо-
вторимым образом манифестируется дух и свое- 
образие нации» [Баранов, Добровольский 2019, 
c. 222]. Б.А. Ларин отмечает, что фразеологиз-
мы всегда являются косвенным отражением воз-
зрений и идеологии народа [Ларин 1977, c. 156]. 
В.М. Мокиенко указывает на суть устойчивых 
словосочетаний как отражение национальных ре-
алий, позволяющее увидеть истоки национальной 
культуры или бытовых представлений [Мокиенко 
2009, c. 4]. 

Иная точка зрения была высказана в свое время 
г.В. колшанским, который считал тезис о влиянии 
языка на мышление неоправданным и утверждал, 
что окружающий мир и все имеющиеся в нем ре-
алии предстают совершенно одинаковым образом 
перед всеми людьми вне зависимости от того, но-
сителями какого языка они являются. Иначе го-
воря, язык как таковой не формирует какое-либо 
специфическое мышление или картину мира, про-
сто носители разных языков подмечают разные 
стороны одних и тех же предметов, событий или 
явлений и по-разному фиксируют их в своем языке:  
«В истории номинации вещей и явлений отра-
жается социальный и трудовой опыт коллектива, 
природные условия, но они не изменяют самой 
сущности природы номинации, а следовательно, 
не дают оснований для утверждения о разнопри-
родной языковой картине мира» [колшанский 
1990, c. 74–75]. Аналогичные идеи усматриваются 
в работах Дж. Брунера, который исключал возмож-
ность того, чтобы разные языковые системы по-
рождали совершенно различные типы мышления 
[Брунер 1977, c. 355]. В схожем ключе размышляет  
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и А.В. Павлова, которая считает бесперспективным 
связывать различия в способах фиксации одного и 
того же отрезка действительности с различиями в 
ментальности, поскольку носители разных языков 
осмысливают действительность принципиально 
одинаково, но подчиняют при этом выражение 
своих мыслей нормам и правилам соответству- 
ющих языков [Павлова, Светозарова 2015, c. 121]. 
Рассуждая о различиях образно-метафорических 
единиц лексикона разных языков, А.н. Баранов и 
Д.о. Добровольский указывают, что причина это-
го кроется не в их национально-культурной спе- 
цифичности, а в несовпадении техники номина-
ции [Баранов, Добровольский 2019, c. 222]. Ины-
ми словами, представители разных наций видят, 
по сути, одно и то же, но отражают это разными 
языковыми средствами, выбирая и фиксируя при 
этом альтернативные свойства предметов или яв-
лений окружающего мира. Схожие рассуждения 
об альтернативных способах осмысления одних и 
тех же феноменов и о соотношении универсально-
го и национального в языке представлены в [eis-
mann 2007; Langacker 1991].

Таким образом, можно утверждать, что вопрос 
об уникальности или универсальности языковых 
форм как выразителей неповторимого националь-
но-культурного опыта имеет крайне сложный, 
междисциплинарный характер и находится на 
стыке психологии, психолингвистики, лингвокуль-
турологии и даже философии. очевидно также, 
что идея о различиях в способах языкового осмыс-
ления действительности представителями разных 
наций может быть по-новому интерпретирована 
в свете когнитивной лингвистики, открывая про-
стор изучению и межъязыковому сравнению не 
только узусного употребления лексики или грам-
матических структур, но и лежащих в их основе 
метафор и концептов. 

Соображения подобного рода определили цель 
нашего исследования, а именно – реализовать ког-
нитивный подход на практике и проанализировать 
ряд близких друг другу фразеологических единиц 
и образных выражений в немецком, английском и 
русском языках, с тем чтобы попытаться устано-
вить их суть либо как выразителей национально-
культурной специфики, либо как различных спо-
собов номинации одних и тех же явлений в разных 
языках. Материалом для исследования послу-
жили фразеологизмы, объединенные концептом 
«окРужАЮЩАЯ оБСТАноВкА» и соответ-
ствующим ему в большинстве случаев денотатом 
«обои» (нем. Tapete, англ. wallpaper). Такой выбор 
был продиктован тем, что некоторые из рассмо-
тренных единиц являются новыми, другие – мало-
известными и потому не описанными в словарях 
или лингвистической литературе. Задачи настоя-
щего исследования заключаются в том, чтобы (1) 
на небольшом участке языкового материала пока-
зать, как один и тот же глубинный концепт реали-
зуется в разных языках и какие фразеологические 
интерпретации может получить в них один и тот 

же денотат, и (2) проследить семантическую вза-
имосвязь между фразеологизмами из разных язы-
ков, включая их общие и уникальные компоненты. 
Методика исследования определяется его задача-
ми и включает в себя сопоставительный и интер-
претационный методы, необходимые при сравне-
нии языковых единиц с точки зрения их формы и 
значения, а также лингвистическое наблюдение и 
методы семантического анализа и синтеза, приме-
няемые при установлении межъязыковых связей. 
Актуальность прикладных исследований подоб-
ного рода определяется тем, что именно с их помо-
щью можно прийти к пониманию того, насколько 
оправданы тезисы о специфичном национально-
культурном характере языковых единиц, принад-
лежащих, помимо прочего, сфере идиоматики раз-
ных языков. 

Основная часть
одним из наиболее выразительных немецких 

фразеологизмов, отражающих отношение чело-
века к окружающей его обстановке, является вы-
ражение Tapetenwechsel. оно используется для 
описания кратковременной или долговременной 
смены привычной обстановки, например в случае 
путешествия, переезда на новое место жительства, 
смены работы и т. п. В немецкоязычном онлайн-
словаре DWDS читаем: (vorübergehender) Wechsel 
der gewohnten Umgebung, besonders der Wohnung, 
des Aufenthaltsortes, Arbeitsplatzes (DWDS). Сравн. 
примеры из СМИ: Ich wollte einen Ausflug dorthin 
machen, Tapetenwechsel und so; Dabei braucht er ge-
rade in Tagen wie diesen einen Tapetenwechsel (Die 
Welt); Nach wiederum knapp drei Jahren war bereits 
der nächste berufliche Tapetenwechsel fällig (Die 
Zeit).

По своей внутренней форме фразеологизм  
Tapetenwechsel восходит к понятию Tapete – рус. 
«обои», англ. wallpaper, т. е. материал, использу-
емый для оклейки стен квартиры или дома. Ина-
че говоря, смену обстановки и новые впечатления 
немцы условно ассоциируют со сменой обоев как 
некоторого привычного фона, который сопрово-
ждает их дома – в том самом месте, где человек 
проводит бóльшую часть своего времени и чув-
ствует себя наиболее комфортно и расслабленно. 
Примечательно, что данная ассоциация не ускольз- 
нула от внимания маркетологов: так, коллекция 
брендовых обоев одного из немецких производи-
телей называется Rasch Tapetenwechsel, что может 
быть истолковано как обещание и быстрой пере-
клейки обоев в квартире, и быстрой смены об-
становки, изменения привычного уклада жизни и 
перемен к лучшему.

В качестве синонима выражению Tapetenwech-
sel в некоторых словарях указывается Luftverän-
derung, причем значение этого слова объясняется 
исключительно как смена климата с целью отдыха 
или лечения: Klimawechsel zu Erholungzwecken und 
Heilzwecken (DWDS). Тем не менее наблюдения  
за контекстами показывают, что в ряде случаев 
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имеется в виду не столько изменение климата и 
воздуха, сколько смена обстановки, как и в случае 
с Tapetenwechsel. Сравн.: Mit der Luftveränderung 
können sie vom Alltag wegkommen (Die Zeit); Auf der 
vorletzten Seite der Ausgabe von 1989 war zu lesen: 
«Ich glaube, der DDR-Literatur fehlt Luftverände-
rung» (Süddeutsche Zeitung). 

В текстах русско-немецкого параллельного 
подкорпуса нкРЯ в качестве аналога русскому 
выражению «смена обстановки» встречается и 
Tapetenwechsel, и стоящее близко к Luftverände-
rung словосочетание andere Luft (рус. досл. «дру-
гой воздух»): Ein Tapetenwechsel war das Einzige, 
was ich gerade brauchte, aber ich hätte mir nicht 
träumen lassen, dass ich so viel Glück haben würde 
(Макс Фрай. Чужак. Пер. с рус.); Dagegen könne 
er nicht ganz verstehn, warum der Vater, wenn die Ur-
sache des Leidens so klargestellt sei, wie Hans sage, 
die Mutter zurückhalte sich in anderer Luft zu erholen 
(Franz Kafka. Das Schloss).

Лексема Tapete была отмечена нами еще в од-
ном уникальном выражении, используемом для 
описания окружающей обстановки. Так, в послед-
ние годы в связи с развитием технологий удален-
ной коммуникации и видеоконференций психо-
логи заинтересовались вопросом о том, на каком 
фоне удаленный докладчик способен произвести 
наилучшее впечатление на аудиторию. одним из 
лучших вариантов в этом смысле считаются книж-
ные шкафы или полки, что получило в немецком 
языке особое обозначение: Glaubwürdigkeitsta-
pete. Смысл этого выражения заключается в том, 
что докладчик, выступающий перед слушателями 
на фоне полок или шкафов, наполненных книга-
ми, вызывает особое доверие и расположение к 
себе, поскольку обилие книг обычно ассоциирует-
ся с начитанностью, образованностью, широким 
кругозором и глубокими знаниями в какой-либо 
сфере. Данный фразеологизм, по-видимому, во-
шел в немецкий язык недавно и пока еще не за-
регистрирован в словарях. нам удалось отметить 
его в одном из немецкоязычных журналов, где 
предлагались практические советы по участию в 
видеоконференциях: Manche Hintergründe zeigen 
nichts anderes als Bücher. Das nennen viele im Inter-
net auch «Glaubwürdigkeitstapete». Далее следует 
объяснение: Psychologinnen der britischen Universi-
tät Durham schreiben, dass man in Videokonferenzen 
Menschen vor Büchern als besonders kompetent und 
vertrauenswürdig wahrnimmt. Man assoziiert Bücher 
mit Intelligenz und akademischer Leistung, sagen die 
Forschenden (Психологи Даремского Университе-
та в Великобритании отмечают, что докладчик, 
выступающий в ходе видеоконференции на фоне 
книг, воспринимается аудиторией как в высшей 
степени компетентный и заслуживающий дове-
рия специалист. Книги ассоциируются с интел-
лектом и образованностью, считают исследова-
тели (перевод мой. – Е. Р.) (Deutsch Perfekt, S. 64). 
очевидно, что компонент Tapete в составе данного 
сложного слова, как и в случае с Tapetenwechsel, 

имеет значение «окружающий фон, обстановка»  
с той лишь разницей, что это понятие переносится 
в сферу компьютерных и коммуникационных тех-
нологий и служит для описания заднего фона, на 
котором докладчик предстает перед слушателями 
на экране. некоторая аналогия усматривается и в 
русском выражении «обои для рабочего стола» как 
фоновое изображение или графическая картинка 
на экране монитора.

В английском языке описанные выше фразео-
логизмы имеют отчасти иную внутреннюю форму. 
Так, смена привычной обстановки описывается 
как change of air (сравн. с нем. Luftveränderung), 
change of scenery или change of scene. Иначе гово-
ря, ситуация изменения, которая вызывает у нем-
цев в первую очередь мысль о смене привычного 
вида стен их жилища, ассоциируется у англичан со 
сменой воздуха или окружающего их пейзажа. По-
добные примеры широко представлены в русско-
английском параллельном подкорпусе нкРЯ: Mr. 
Croup and Mr. Vandemar had come up for a change 
of air (Neil Gaiman, Neverwhere); “The child ought 
to have change of air and scene”, he added, speaking 
to himself; “nerves not in a good state” (Charlotte 
Bronte, Jane Eyre); We will leave this place and take 
the southern trade route to the coast, where we will 
buy a small boat to take us to the island, and back 
to the mainland when we need a change of scenery 
(Sebastian de Castell, Traitor’s Blade); It was after 
moments like this that she felt the need for a change 
of scene, a cleansing antidote; and to some extent she 
had found it in old love – music (Arthur Hailey, The 
Final Diagnosis).

как представляется, сторонники неогумбольд- 
тианской идеи о том, что внутренняя форма язы-
ка определяет мышление и поведение человека, 
могли бы в этой связи сделать вывод, что немцы, 
скорее всего, являются домоседами и проводят 
много времени в оклеенных обоями четырех сте-
нах своей квартиры, в то время как англичане, по-
видимому, любят открытые пространства, свежий 
воздух, пейзажи. Смена обстановки подразумева-
ет при этом изменение привычного вида того, что 
находится непосредственно перед глазами, чем и 
объясняется такое различие во фразеологических 
единицах в двух языках. Можно пойти еще дальше 
и выдвинуть предположение о том, что самосозна-
ние англичан, веками формировавшееся как мен-
талитет господствующей нации, самой крупной и 
мощной в истории нового времени [Ларцева 2012, 
с. 266], позволяет им рассматривать весь мир и 
воздух вокруг как принадлежащее им личное про-
странство. Следовательно, со сменой обстановки 
в сознании англичан меняется и воздух, и пейзаж, 
и все, куда только простирается их взгляд – в от-
личие от немцев, которые скромно ограничивают 
себя лишь собственным жилищем. А.В. Павлова 
тем не менее считает такой взгляд на идиоматику 
ошибочным и предлагает в качестве объяснения 
не фундаментальные различия в картине мира 
разных народов, а «сложившуюся в том или ином 
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Разумных Е.В. 
Фразеологизмы – выразители национального духа или различия в способе номинации? 
(на материале немецкого, английского и русского языков)

языке традицию, узус, к картине мира не имеющий 
никакого отношения» [Павлова, Светозарова 2015, 
с. 117]. Схожую мысль высказывает и А.н. Бара-
нов, который указывает, что различия в технике 
номинации, используемые в разных языках, связа-
ны с различиями в образной составляющей плана 
содержания близких по значению идиом и искать в 
каждой из них специфические национально-куль-
турные черты не вполне корректно. Скорее, речь 
идет о случайном выборе образа, мотивирующего 
то или иное актуальное значение [Баранов, Добро-
вольский 2019, с. 223], т. е. своего рода закреплен-
ном в языке способе обозначения ситуации как ча-
сти языковой техники.

крайне интересным с этой точки зрения явля-
ется английский аналог термина Glaubwürdigkeit-
stapete, который звучит как Bookcase Credibility 
(также Credibility Bookcase или Credibility Book-
shelf). Данное выражение было использовано в 
статье the New york times «the New Language of 
the Office, from al Desko Dining to Zoombies», где 
речь шла о новых лексических единицах, появив-
шихся в речи людей в связи с практикой удаленной 
работы из дома (the New york times). Смысл по-
нятия Bookcase Credibility был также весьма точно 
сформулирован в статье the Irish examiner «How 
to boost your bookcase credibility»: Shelves are also 
telling. We might place tasteful art and photography 
around our walls with care, but it’s the bits and piec-
es we have on our shelves, and books in particular, 
which give an impression of who we are (the Irish 
examiner) (Полки тоже говорят о многом. Мы мо-
жем аккуратно расставить на них фотографии 
и изящные сувениры, но именно совокупность всех 
деталей на полках и, в частности, книги создают 
впечатление о нашей истинной сущности (пере-
вод мой. – Е. Р.) 

как видно, внутренняя форма фразеологизма 
Bookcase Credibility не имеет ничего общего с обо-
ями, фоном или окружающей обстановкой. Здесь 
на первый план выходит идея книжного шкафа 
или книг и связанного с ними доверия к уровню 
компетенции говорящего. Сравн. примеры из ан-
глоязычных СМИ: The «Credibility Bookcase» is the 
quarantine’s hottest accessory (The New York Times); 
The credibility bookcase, with its towering, idiosyn-
cratic array of worn volumes, is itself an affectation 
(The New York Times); Want to look smart? Try a 
credibility bookshelf (thehustle.co).

В русском языке каких-либо точных и компакт-
ных аналогов выражениям Glaubwürdigkeitstapete 
или Bookcase Credibility пока нет, и передача их 
смысла возможна только с помощью описательно-
го перевода. Б. норман в этой связи указывает, что 
отсутствие в языке названия для какого-либо пред-
мета или явления свидетельствует об их несуще-
ственности с точки зрения конкретного языкового 
сообщества, ведь язык как спутник и инструмент 
познания является отражением массового, обще-
ственного опыта, а не отдельных ситуаций [нор-
ман 2023, с. 19]. несколько иначе размышляет 

А.В. Павлова, которая отмечает нечеткость самого 
понятия лексической лакуны как отсутствия в лек-
сиконе одного языка эквивалента для лексической 
единицы другого языка. По ее мнению, в лингви-
стической науке до сих пор нет единой точки зре-
ния относительно того, каковы критерии лакунар-
ности и что именно может считаться адекватным 
переводным эквивалентом. к примеру, можно ли 
считать лакунами те случаи, когда некоторая одно-
словная лексема или устойчивое словосочетание 
в исходном языке переводится на другой язык не-
идиоматическим, свободным словосочетанием 
или требует более распространенного пояснения? 
[Павлова, Светозарова 2015, с. 85–86]. Именно 
так обстоит дело при переводе выражений Glaub-
würdigkeitstapete или Bookcase Credibility на рус-
ский язык, где они могли бы быть описаны как 
«фоновое изображение книжных шкафов/полок, 
используемое для создания атмосферы особого 
доверия слушателей к выступающему». В этой 
связи отметим, что немецкому языку, в частности, 
свойственна особая роль словосложения, которое 
находится между лексическим и синтаксическим 
уровнями и обладает большим синтагматическим 
потенциалом при образовании новых слов [Павло-
ва, Светозарова 2015, с. 122]. Два и более корня 
при необходимости с легкостью соединяются в 
речи немцев, и отсутствие в других языках пере-
водных эквивалентов говорит не о том, что у их 
носителей нет потребности выразить аналогич-
ное содержание, а о том, что словосложение в них 
менее развито. Иными словами, лакуны на уров-
не словаря, которые П. кусмауль вообще считает 
надуманной проблемой [kußmaul 2007, 36], вовсе 
не свидетельствуют о лакунах на уровне речи, по-
скольку сама описанная выше реалия, конечно же, 
известна представителям любых наций, имеющим 
практику участия в видеоконференциях, в том 
числе и русскоговорящей аудитории. но можно 
ли говорить в этой ситуации о том, что обои для 
немцев более значимы, чем книги для англичан,  
а для русских в целом ни обои, ни книги не игра-
ют особой роли? как представляется, достаточных 
доказательств для выводов подобного рода нет, и 
привязать мировидение к языку или же язык к ми-
ровидению именно в таком виде – безнадежная за-
дача.

Продолжая рассуждения о фразеологических 
единицах с денотативным компонентом «обои» 
как выразителей концепта «окРужАЮЩАЯ 
оБСТАноВкА», отметим, что в английском язы-
ке есть сленговое выражение wallpaper в смысле 
«человек без какой-либо яркой индивидуально-
сти, харизмы или влияния, т. е. по большому счету 
никто». Сравн.: Her new boyfriend is cute, but he’s 
just kind of wallpaper, don’t you think? на первый 
взгляд, никакой связи между wallpaper и окружа-
ющей обстановкой тут нет, однако возможность 
употребления данной лексемы именно в таком 
значении становится более очевидной в выраже-
нии to blend into the wallpaper и его русских экви-
валентах – «слиться с окружающей обстановкой, 
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слиться со стенкой/обоями, притвориться незамет-
ным». Данные смысловые ассоциации высвечива-
ются и в синонимах указанного английского выра-
жения, среди которых – to blend into surroundings, 
to blend into the crowd, to blend into the background. 
Иными словами, человек, которого образно срав-
нивают с обоями (he’s just wallpaper), является 
неприметным в том смысле, что не представляет 
собой ничего особенного или выдающегося, т. е. 
как будто не выделяется на фоне окружающей его 
обстановки.

В финансовой сфере понятие wallpaper может 
использоваться также для обозначения поддель-
ных, фальшивых денежных документов, ценных 
бумаг обанкротившегося эмитента или иным об-
разом потерявших свою ценность акций. Данное 
разговорное выражение вошло в употребление 
еще в то время, когда акции и облигации суще-
ствовали исключительно в виде бумажных, печат-
ных сертификатов, и, хотя в современных услови-
ях все чаще используются их электронные версии, 
название закрепилось в языке. Внутренняя форма 
метафоры в данном случае очевидна: если ценные 
бумаги не имеют более никакой стоимости, они 
настолько бесполезны, что их вполне можно ис-
пользовать вместо обоев для оклейки стен. Инте-
ресно, что такая практика действительно была в 
ходу в период Великой депрессии после биржево-
го краха в 1929 году в СшА.

комплексный характер межъязыковых семан-
тических связей между некоторыми из описанных 
выражений немецкого, английского и русского 
языков схематично представлен в виде словесной 
сети на рисунке. 

на рисунке видно, что компоненты данной сети 
соединяются друг с другом не только в рамках од-
ного языка; они могут выходить за его пределы, 
устанавливая связи на основе межъязыкового 
сходства с единицами других языков. С когнитив-
ной точки зрения большинство из представленных 
выражений объединены внутренним концептом 

«окРужАЮЩАЯ оБСТАноВкА», в качестве 
внешнего выразителя которого могут выступать 
такие денотаты, как обои, воздух или пейзаж. 
Смена последних означает, по смыслу выраже-
ний Tapetenwechsel, Luftveränderung, change of air, 
change of scene/scenery, смену окружающей обста-
новки и жизненные перемены. При этом англий-
ский и немецкий языки обнаруживают близость в 
том смысле, что имеют похожие фразеологизмы с 
общим компонентом «воздух» (change of air, Luft-
veränderung), а вот фразеологизм Tapetenwechsel 
является, по-видимому, уникальным и свойствен-
ным исключительно немецкому языку (так же как 
и change of scene/scenery – английскому языку).  
И все же, несмотря на такую уникальность, нель-
зя делать вывод о том, что в немецкой или англо-
саксонской культуре бытует разное отношение к 
обоям или пейзажу. как справедливо указывает 
А.н. Баранов, подобное развитие значений вряд ли 
может признаваться фактором, имеющим культур-
ную значимость. Даже если в основе мотивации 
одного и того же актуального значения лежат раз-
личные образы и способы описания действитель-
ности, это не позволяет сделать вывод о большей 
или меньшей значимости таких образов для но-
сителей разных языков [Баранов, Добровольский 
2019, с. 223–224]. 

ни в английском, ни в русском языке идея 
смены обоев как жизненных перемен не находит 
выражения в каких-либо устойчивых сочетаниях 
слов, но при этом сама сема обоев как окружа- 
ющей обстановки высвечивается в других англий-
ских и русских выражениях: blend into the wall-
paper, he’s just wallpaper, обои для рабочего сто-
ла, слиться с обоями. Иначе говоря, возможность 
осмысления внутреннего концепта «окРужА-
ЮЩАЯ оБСТАноВкА» во взаимосвязи с дено-
татом «обои» присутствует во всех трех языках, 
но в каждом языке эта возможность реализуется 
по-своему. Ряд выражений получают профессио-
нальную окраску: так, понятие обоев для рабочего 

Рисунок. Фразеологизмы и метафоры немецкого, английского и русского языков, восходящие 
к концепту «окРужАЮЩАЯ оБСТАноВкА»

figure. Phraseologisms and metaphors of German, english and russian languages, going back to the concept «eNVIrONmeNt»
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стола принадлежит области компьютерных техно-
логий, а wallpaper в значении «обесценившиеся 
акции» характерно для банковской сферы. на пе-
риферии изображенной словесной сети находятся 
понятие Glaubwürdigkeitstapeten, в котором сема 
обоев как окружающей обстановки (фона) допол-
няется уже семой доверия, и соответствующее ему 
английское выражение Bookcase Credibility. По-
следнее, хотя и связано со своим немецким анало-
гом через сему доверия, все же уже существенно 
отходит от общей идеи окружающей обстановки 
за счет принципиально иной внутренней формы, 
где доверие соединяется с книгами как признаком 
образованности и профессиональной компетент-
ности. как представляется, такие случаи как раз и 
демонстрируют то, что традиционно описывается 
как различия в языковой картине мира разных на-
родов либо как узусные, случайные несовпадения 
в технике номинации одних и тех же явлений –  
в зависимости от точки зрения на сущность по-
знания и языкового отражения человеком окружа- 
ющей действительности. 

Таким образом, привлечение материала разных 
языков для изучения фразеологизмов, объединен-
ных единым концептом и/или единым денотатом, 
показывает, что между ними можно обнаружить 
не только различия, но и поразительные межязы-
ковые сходства. основой таких сходств служит 
единое концептуальное содержание, различные 
аспекты и связи которого то высвечиваются, то 
затеняются в разных выражениях. как представ-
ляется, комплексность и разветвленность сети 
взаимосвязей между единицами разных языков, 
объединенных одной концептосферой, будет расти 
с добавлением в нее каждого нового языка. По-
видимому, это может объясняться тем, что мно-
гие концепты как «культурно значимые категории 
внутреннего мира человека» [карасик 2006, с. 58] 
носят универсальный характер. Более того, глоба-
лизация, развитие СМИ и рост объемов информа-
ционного обмена между представителями разных 
наций подразумевают и расширение контактов 
между языками. Билингвизм и одновременное 
использование нескольких языков в современной 
коммуникации становится все более обыденным и 
массовым явлением [овчинникова, Павлова 2021, 
с. 218]. В этих условиях отдельные культурно-
специфические способы номинации, использу- 
емые в конкретном языке, имеют больше шансов 
на заимствование другими языками, что в конеч-
ном итоге приводит к межъязыковому сходству 
фразеологизмов и других языковых форм. Вполне 

возможно, что данными факторами и объясняется 
очевидное порой размытие границ между отдель-
ными фразеологическими единицами и метафора-
ми разных языков, что в целом создает ощущение 
тенденции к расширению и в одновременно с этим 
к смешению способов номинации, используемых 
их носителями.

Заключение
Проведенный анализ показал, что попытка при-

менить идею о наличии национально-специфиче-
ской картины мира у носителей разных языков 
дает крайне неоднозначные результаты даже в тех 
случаях, когда материалом исследования является 
весьма ограниченный круг лексических единиц и 
эти единицы принадлежат сфере идиоматики, ко-
торая, как традиционно считается, должна аккуму-
лировать дух и культурный потенциал народа. Все 
из рассмотренных выражений немецкого, англий-
ского и русского языков, имея в своей основе один 
и тот же концепт, обладают комплексными семан-
тическими структурами, причем некоторые иден-
тичные семы в их составе могут то затеняться, то 
высвечиваться в тех или иных выражениях разных 
языков, обнаруживая то самое «дразнящее сход-
ство», о котором писал Р. Лангакер [Скребцова 
2018, 174]. Таким образом, идея о сколько-нибудь 
существенных различиях в способах мышления и 
познания окружающего мира, навязанных нацио-
нальным языком, не может считаться однозначно 
верной. если не принимать в расчет отдельные 
хрестоматийные примеры (такие, как англ. fingers/
toes, нем. finger/Zehen, рус. пальцы на руках/паль-
цы на ногах), то становится очевидно, что сходств 
в категоризации и номинации комплексных явле-
ний окружающей действительности в разных язы-
ках на самом деле не меньше, чем различий, и не 
все различия между языками могут быть культурно 
мотивированы. Более того, сравнение фразеологи-
ческих единиц разных языков в рамках одной кон-
цептосферы обнаруживает своего рода размытие 
границ между ними при использовании одной и 
той же концептуальной метафоры или денотатив-
ных компонентов для описания схожих явлений 
окружающей действительности. Такое смешение 
языковых форм может объясняться универсаль-
ным характером некоторых концептов наряду с 
тенденциями глобализации в языке. Дальнейшие 
направления исследований видятся нам как в рас-
ширении круга анализируемых концептосфер, так 
и в пополнении списка языков, включенных в та-
кие исследования.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию таких типологических характеристик письменности китайского 
языка, как иероглифическая валентность и частотность. Целями исследования являются установление средней 
иероглифической валентности ста наиболее и ста наименее частотных иероглифов и выявление зависимости 
иероглифической валентности от частотности иероглифа. Теоретическая и практическая значимость обоснована 
тем, что обобщен новый материал по исследуемой теме, в научный оборот введено понятие «иероглифическая 
валентность», описана разница между морфемной и иероглифической валентностью в китайском языке. Для 
количественной характеристики китайских иероглифов был использован метод количественного подсчета (метод 
сплошного подсчета, метод счисления) иероглифов по данным бумажных и электронных словарей. С помощью 
метода автоматизированного извлечения информации из корпусов китайского языка проведен количественный 
анализ иероглифической базы корпусов Chinese Internet corpus, INterNet–ZH, LCmC, определена частотность 
иероглифов и выявлены сто наиболее и наименее частотных иероглифов. Методом сплошного подсчета произведен 
подсчет средней иероглифической валентности ста наиболее и ста наименее частотных иероглифов с помощью 
ресурсов «онлайн-словаря иероглифов Синьхуа» и веб-портала «Цыхай». В ходе квантитативного анализа были 
получены количественные данные по начальной, средней и конечной иероглифической валентности, выявлены 
иероглифы с нулевой иероглифической валентностью. В результате проведенный анализ показал, что у наиболее 
частотных иероглифов иероглифическая валентность выше, чем у наименее частотных (средняя иероглифическая 
валентность ста наименее частотных иероглифов – 2,23, а ста наиболее частотных иероглифов – 503,32). 
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Abstract: the article is devoted to the study of such typological characteristics of Chinese writing as character 
valence and frequency. the aim of the study is to establish the average hieroglyphic valence of one hundred most and 
one hundred least frequent characters and to reveal the dependence of hieroglyphic valence on character frequency.  
to quantitatively characterize Chinese characters, the method of quantitative counting (solid counting method, counting 
method) of characters from the data of paper and electronic dictionaries was used. Using the method of automated 
information extraction from Chinese language corpuses, we quantitatively analyzed the character base of Chinese Internet 
corpus, INterNet-ZH, and LCmC, determined the frequency of characters, and identified the hundred most and least 
frequent characters. the average hieroglyphic valence of one hundred most and one hundred least frequent hieroglyphs 
was counted by using the resources of Xinhua Online Character Dictionary and Qihai Web Portal by using the continuous 
counting method. In the quantitative analysis, quantitative data on initial, middle and final hieroglyphic valence were 
obtained, and hieroglyphs with zero hieroglyphic valence were identified. as a result, the analysis showed that the most 
frequent hieroglyphs have higher hieroglyphic valence than the least frequent ones (the average hieroglyphic valence of 
one hundred least frequent hieroglyphs is 2.23, and that of one hundred most frequent hieroglyphs is 503,32). theoretical 
and practical significance is substantiated by the fact that new material on the topic under study is generalized, the concept 
of «hieroglyphic valence» is introduced into scientific turnover, the difference between morphemic and hieroglyphic 
valence in Chinese is described.
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syllable complex; morphemic valence; hieroglyph frequency.
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Введение
наряду с языками Юго-Восточной Азии (вьет-

намский, лаосский, бирманский и др.) китайский 
язык относится к языкам слогового типа, в кото-
рых базовой фонологической единицей является 
слог и границы слога совпадают с границами мор-
фемы [гурулева, Абдрахманова 2022] (БРЭ 2015). 
По языковым элементам, обозначаемым письмен-
ным знаком, китайское письмо относят к морфо-
силлабическому (или морфослоговому) письму 
(Абдрахманова 2023). Слогоморфемный комплекс 
на письме записывается иероглифом, не переда- 
ющим произношение (чтение) слога, а отражаю-
щим значение морфемы [гурулева 2023].

как отмечает Сю Цайхуа (徐彩华), специфика 
хранения иероглифики в памяти носителя языка 
заключается в том, что в китайском языке еди-
ницами, в которых содержится вся информация, 
являются иероглифы, а не слова или отдельные 
графические элементы. Большое количество иеро-
глифических знаков препятствует качественному 
усвоению китайского иероглифического письма, 
поэтому необходимо составлять актуальные спи-
ски иероглифов, требующие усвоения в первую 
очередь (например, список наиболее частотных 
иероглифов и наиболее валентных иероглифов) 
[Сю Цайхуа 2010]. 

Для китайского иероглифического письма ха-
рактерна способность иероглифов сочетаться 
между собой в процессе письменной фиксации 
морфем и односложных слов, участвующих в соз-
дании многосложных слов и устойчивых выраже-
ний. Данное явление мы назвали иероглифическая 
валентность и выделили начальную, серединную 

и конечную иероглифическую валентность [Вдо-
виченко 2017]. 

Сочетательная способность иероглифов требу-
ет системного описания для более глубокого из-
учения типологических характеристик системы 
китайского иероглифического письма и китайско-
го языка в целом. В статье представлена разница 
понятий «морфемная валентность» и «иерогли-
фическая валентность», приведены результаты по 
выявлению ста наименее и наиболее частотных 
китайских иероглифов и иероглифов с наимень-
шей и наибольшей иероглифической валентно-
стью, установлена зависимость иероглифической 
валентности от частотности иероглифов и произ-
веден подсчет средней иероглифической валент-
ности ста наиболее и ста наименее частотных 
иероглифов. Проведенное исследование помогает 
раскрыть такие типологические характеристики 
китайского иероглифического письма, как способ-
ность графических знаков (иероглифов) устанав-
ливать между собой валентные связи в процессе 
образования многосложных лексических единиц 
(иероглифическая валентность) и свойство графи-
ческих знаков иероглифической системы письма 
иметь определенную частотность употребления. 

установление ста наименее и ста наиболее 
частотных иероглифов

В 1995 г. комитет по реформе китайской пись-
менности опубликовал список из 3000 иерогли-
фов, расположив их по частоте употребления. Са-
мые распространенные иероглифы этого списка 
(от более распространенного к менее): 的、一、
是、在、不、了、有、和、人、这、中、大、 
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为、上、个、国、我、以、要、他 [张静贤，梁
彦民，赵雷 2004]. В ходе исследования госу-
дарственным университетом Миддл Теннесси 
также было установлено, что самый распро-
страненный иероглиф – это иероглиф «дэ» 的 
(de), он встречается в текстах 7,9 млн раз и со-
ставляет 4,09 % от общего числа иероглифов 
(из 193,5 млн).

Для выявления наиболее частотного иероглифа 
в современном китайском языке мы провели ко-
личественный анализ и определили частотность 
иероглифов на основе корпусов Chinese Internet 
corpus (объем корпуса: 280 000 000 токенов),  

INterNet–ZH (объем корпуса: 281 660 631 то-
кен), LCmC (объем корпуса: 1 001 826 токенов) 
(Абдрахманова 2023). Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что, несмотря 
на изменение частотности иероглифов из списка 
наиболее употребительных иероглифов 1986 г.,  
в настоящее время самым распространенным ие-
роглифом по-прежнему остается иероглиф 的 de. 

наиболее репрезентативные данные по наи-
меньшей частотности иероглифов представлены 
в корпусе Chinese Internet corpus. Представим чте-
ние и значения этих иероглифов в таблице 2.

Таблица 1 

Частотность иероглифов корпусов Chinese Internet corpus, INtERNEt-Zh, LCmC 
Table 1

Frequency of hieroglyphs based on the Chinese Internet corpus, INtERNEt-Zh, LCmC 

Chinese Internet corpus INterNet–ZH LCmC

 № 
п/п

Иероглиф Средняя частот-
ность на миллион 
иероглифических 

знаков1

Иероглиф Средняя частот-
ность на миллион 
иероглифических 

знаков 

Иероглиф Средняя частот-
ность на милли-
он иероглифиче-

ских знаков 
1 的 38 343.32 的 45 402.97 的 51 047.79
2 一 16 132.87 了 14 216.88 了 12 763.69
3 是 14 306.20 我 12 935.94 是 11 579.86
4 我 13 208.25 一 11 879.45 在 10 401.01
5 了 12 995.58 在  9 854.95 一 8 364.73
6 不 12 174.55 是 9 574.07 和 7 283.70
7 在 9 790.59 他 6 117.56 他 5 887.25
8 有 9 455.98 个 5 910.71 不 5 676.63
9 人 9 193.56 你 5 043.01 我 5 565.84
10 个 7 281.75 和 4 595.85 有 5 035.80
11 这 7 127.52 不 4 594.67 这 4 134.45
12 他 6 792.11 有 4 503.92 人 4 019.66
13 上 6 246.79 就 4 194.90 也 3 978.73
14 大 6 124.29 这 4 104.01 上 3 932.82
15 来 6 053.91 也 3 876.87 说 3 747.16

1 числовые данные таблицы 1 показывают среднюю частотность иероглифов на миллион иероглифических 
знаков. например, число «38 343.32» означает, что иероглиф 的 встречается в среднем 38 343 раза на каждый 
миллион символов или один раз на каждые 26 иероглифических знаков.

Таблица 2 
наименее частотные иероглифы корпуса Chinese Internet corpus 

Table 2
Least frequent characters of the Chinese Internet corpus

№ п/п Иероглиф чтение главное значение
1 稆 lǚ дикорастущий

(о растениях, преимуществен-
но злаковых)

2 耢 lào с.-х. волокуша
3 荮 zhòu обвязывать соломой
4 脎 sà хим. озазон
5 蒈 kāi хим. бициклический терпен
6 氕 piē хим. протий
7 腙 zōng хим. гидразон
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В корпусе Chinese Internet corpus насчитыва-
ется всего 7 иероглифов со средней наименьшей 
частотностью на миллион иероглифических зна-
ков 0,01. Средняя частотность на миллион иеро-
глифических знаков «0,01» означает, что иероглиф 
встречается в среднем 0,01 раза на каждый милли-
он символов или один раз на каждые 100 миллио-
нов иероглифических знаков.

Соотношение морфемной и иероглифической 
валентности

В процессе исследования структурно-категори-
альных аспектов китайских иероглифов мы разра-
ботали понятие «иероглифическая валентность». 
Под валентностью в языкознании понимается 
«способность слова вступать в синтаксические 
связи с другими элементами» (Лингвистический 
энциклопедический словарь, с. 79). однако в на-
стоящее время понятие валентность расширилось 
до обозначения «общей сочетательной способно-
сти слов (канцельсон) и единиц иных уровней» 
[кацнельсон 1987]. Поскольку сложное слово (со-
стоящее из двух корневых морфем) в китайском 
языке строится по законам внутреннего синтак-
сиса (выделяются несколько внутрисинтаксиче-
ских моделей: копулятивная, атрибутивная, гла-
гольно-объектная и др.), то возможно говорить о 
сочетательной способности отдельной морфемы 
с другими в процессе образования сложного сло-
ва. о такой способности можно говорить и в от-
ношении производных слов, сложнопроизводных 
слов в аспекте сочетательной способности сло-
вообразовательных морфем. Способность мор-
фемы сочетаться с другими морфемами в слове 
назовем морфемной валентностью. Мы знаем, 
что абсолютное большинство морфем китайско-
го языка многозначны, кроме того, в китайском 
языке развита и морфемная омонимия. В каждом 
акте создания слова морфема использует только 
одно свое значение, равно как и слово выступа-
ет только в одном своем значении в конкретном  

высказывании. однако многозначные и омонимич-
ные морфемы записываются одними и теми же 
иероглифами, потому иероглифическая валент-
ность будет шире морфемной валентности. Под 
иероглифической валентностью мы будем пони-
мать способность иероглифов сочетаться между 
собой в процессе письменной фиксации морфем, 
участвующих в создании многосложных слов,  
и в процессе письменной фиксации односложных 
слов, участвующих в создании устойчивых вы-
ражений (в китайском языке слова и выражения 
называются общим термином 词语, что означает 
слова [词] и выражения [短语]). например, мор-
фема 圆 yuán является многозначной. она озна-
чает: 1) круглый, округлый, полный, круговой,  
2) полный, достаточный, удовлетворительный, 
исчерпывающий, совершенный и другие значе-
ния. В каждом из этих значений морфема 圆 об-
разует сложные слова: 1) 圆月 («полная луна»);  
2) 圆理 («достаточное основание»). Соответ-
ственно, указанная морфема в первом значении 
будет иметь одну валентность, а во втором значе-
нии – другую. но иероглифическая валентность 
знака 圆 будет объединять все указанные мор-
фемные валентности, а значит, будет больше.

Подсчет иероглифической валентности
Поскольку иероглиф может находиться как 

в начале, так и в середине, в конце лексической 
единицы (词语), то введем понятия «начальная 
иероглифическая валентность», «серединная ие-
роглифическая валентность», «конечная иерогли-
фическая валентность».

Рассчитаем иероглифическую валентность для 
первых ста самых частотных иероглифов китай-
ского языка, пользуясь ресурсами «онлайн-сло-
варя иероглифов Синьхуа» и веб-порталом «Цы-
хай». «онлайн-словарь Синьхуа» (在线新华字典) 
предоставляет возможность подсчета начальной 
(以字开头的词语) и конечной валентности (以字
结尾的词语) иероглифа (рис. 1).

Источник: «онлайн-словарь Синьхуа» (在线新华字典): [фото автора с сайта]. UrL: http://xh.5156edu.com/index.html (дата 
обращения: 26.05.2022).

Рис. 1. Подсчет начальной и конечной иероглифической валентности иероглифа 是 
с помощью «онлайн-словаря иероглифов Синьхуа» 

fig. 1. Calculating the initial and final character valency of the character 是 using the «Xinhua Online Character Dictionary»
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Таблица 3 
Иероглифическая валентность самых частотных китайских иероглифов 

(по ресурсу «Онлайн-словарь иероглифов Синьхуа» (在线新华字典))
Table 3

hieroglyphic valency of the most frequent Chinese characters 
(«Online xinhua Dictionary of Characters» (在线新华字典))

№ Иероглиф начальная 
иероглифическая 

валентность

конечная 
иероглифическая 

валентность

общая иероглифи-
ческая валентность 

(оИВ)
1 的 77 202 279
2 一 500 192 692
3 是 12 22 34
4 我 44 34 78
5 了 97 80 177
6 不 500 37 537
7 在 108 73 181
8 有 500 88 588
9 人 500 500 1000
10 个 57 70 127

Источник: «Цыхай» (辞海): [фото автора с сайта]. UrL: http://www.cihai123.com (дата обращения: 26.05.2022).

Рис. 2. Подсчет начальной, серединной и конечной иероглифической валентности иероглифа 他 
с помощью веб-портала «Цыхай» 

fig. 2. Calculating the initial, middle and final character valency of the character 他 using the «Cihai» web portal
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Из таблицы 3 видно, что наибольшая общая ие-
роглифическая валентность наблюдается не у са-
мого частотного иероглифа 的 (№ 1, оИВ = 279) 
(главное значение иероглифа: служебное слово),  
а у иероглифов 人 «человек» (№ 6, оИВ = 1000)、
生 «рождаться» (№ 37, оИВ = 1000)、心 «серд-
це» (№ 53, оИВ = 1000) 、天 «небо» (№ 55, оИВ = 
1000)、发 «отправлять» (№ 66, оИВ = 1000)、文 
«письменность» (№ 74, оИВ = 1000)、行 «идти /  
годиться / дело» (№ 81, оИВ = 1000) 、下 «низ»  
(№ 35, оИВ = 978) 、国 «государство» (№ 16, оИВ =  
972) 、地 «земля» ( № 81, оИВ = 964). 

наименьшая общая иероглифическая валент-
ность (оИВ = 1) из ста наименее частотных иеро-
глифов наблюдается у иероглифов: 鳆 «галиотис» 
(морское ушко) 、铴 «малый гонг» 、铕 «хим. ев-
ропий (Eu)» 、巛 (устар. вм. 川 «река, поток») 、
菝 «сассапариль китайская» 、怊 «грустить» 、
锪 «техн. зенковать» 、颥 «только в сочетании ви-
сок» 、坶 (только в сочетании «ист. Муе» (место 
сражения чжоуского У-вана с иньскими войсками 
в 1122 г. до н.э.) 、铘 «хим. афиний» 、檑 «бревна, 
сбрасываемые на неприятеля со стен города» 、 
岍 qiān «Цянь-шань (горы в пров. Шэньси)» 、膪 
chuài «откармливать (напр. свиней)» 、佧 «народ-
ность Кава» (только в сочетании 佧佤)、墚 «уз-
кий холм желтой земли на северо-западе Китая» 
、葜 «сассапариль, смилакс» 、炻 «толстостен-
ный фарфор» 、镤 «хим. протактиний» 、痃 «мед. 
бубон» 、塥 «диал. пустыня» 、鼢 «крот» 、艚 
«морская джонка» 、弪 «радиан» 、鲺 «зоол. кар-
поед, карповая вошь» 、軎 «наконечник оси колес-
ницы» 、轷 «собств. Ху»、耵 (только в сочетании 
耵聍) «ушная сера». 

нулевая иероглифическая валентность выяв-
лена у следующих иероглифов: 漤 «законсервиро-
вать; замочить вяжущую хурму в горячей воде или 
известковой воде на несколько дней» 、苊 «аценаф-

тен» 、舯 «мор. мидель; среднее сечение (судна)» 
、禚 «ист., геогр. Чжо (местность в царстве Ци; 
эпоха Чуньцю)» 、鹱 «буревестник» 、毪 «шер-
стяная ткань, сделанная в Тибете» 、脒 «амидин» 
、耠 «с.–х. обрабатывать культиватором» 、
脶«дактилоскопический узор» 、筻 «бамбуковые 
побеги» 、碥 «стремнина» 、蒎 «хим. пинен» 、
鳓 «илиша (рыба)» 、铽 «хим. тербий» 、猸 «урва» 
、耖 «орудие, похожее на борону, для измельчения 
почвы» 、镄 «хим. фермий» 、鲴 «подуст-черно-
брюшка» 、鲼 «орляк (скат)» 、茚 «хим. инден» 
、钷 «хим. прометий» 、莰 «хим. камфан» 、劐 
«уст. лемех (плуга)» 、镥 «хим. лютеций» 、苠 
«культуры с более длительным периодом роста и 
более поздним периодом сбора урожая» 、舭 «мор. 
днище судна» 、耢 «с.-х. волокуша, шлейф (из пру-
тьев)» 、荮 «связывать (обвязывать) соломой» 、
脎 «хим. озазон» 、蒈 «хим. каран, бициклический 
терпен» 、腙 «гидразон».

Сравним полученные результаты с данными 
веб-портала «Цыхай».

Веб-портал «Цыхай» (辞海) предоставляет воз-
можность подсчитать начальную (字在开头能组
哪些词), серединную (字在中间能组哪些词) и ко-
нечную валентности (字在结尾能组词有哪些) ие-
роглифа (рис. 2).

С помощью ресурса «Цыхай» было установле-
но, что наибольшая иероглифическая валентность 
у иероглифа «один» (№ 2, оИВ = 308). 

Проанализировав результаты двух электронных 
ресурсов, мы пришли к выводу, что зависимости 
иероглифической валентности от частотности упо-
требления иероглифа не наблюдается. кроме того, 
данные разных ресурсов об иероглифической ва-
лентности знаков разнятся. наиболее полные дан-
ные об иероглифической валентности (начальная, 
серединная, конечная иероглифическая валент-
ность) представлены на ресурсе онлайн-словарь 

Таблица 4 

Иероглифическая валентность самых частотных китайских иероглифов 
(по ресурсу веб-портал «Цыхай» (辞海)) 

Table 4

hieroglyphic valency of the most frequent Chinese characters (web portal «Сihai» (辞海))

№ Иероглиф начальная 
иероглифическая 

валентность

Серединная 
иероглифическая 

валентность

конечная 
иероглифическая 

валентность

общая 
иероглифическая 

валентность (оИВ)
1 的 29 101 101 231
2 一 101 105 102 308
3 是 67 103 101 271
4 我 79 101 55 235
5 了 63 90 101 254
6 不 103 102 42 247
7 在 101 101 72 274
8 有 101 101 101 303
9 人 101 101 101 303
10 个 72 65 67 204
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«Цыхай» (辞海), но «онлайн-словарь иероглифов 
Синьхуа» (在线新华字典) включает больше лекси-
ческих единиц, поэтому считаем данные электрон-
ного ресурса более репрезентативными. 

Для установления зависимости иероглифиче-
ской валентности от частотности иероглифа мы 
произвели подсчет средней иероглифической ва-
лентности ста наиболее и наименее частотных ие-
роглифов (Абдрахманова 2023). Пример подсчета 
представим в таблице 5.

Проанализировав данные таблицы 5, мы приш-
ли к выводу, что средняя иероглифическая валент-
ность ста наименее частотных иероглифов соста-
вила 2,23, ста наиболее частотных иероглифов –  
503,32 (Абдрахманова 2023).

Заключение
Самый распространенный иероглиф – это иеро-

глиф 的 de (служебное слово). По данным корпуса 
Chinese Internet corpus, к наименее частотным ие-
роглифам относятся иероглифы 稆 lǚ «дикорасту-
щий» (о растениях, преимущественно злаковых), 
耢 lào «с.–х. волокуша», 荮 zhòu «обвязывать соло-
мой», 脎 sà «озазон», 蒈 kāi «бициклический тер-
пен», 氕 piē «протий», 腙 zōng «гидразон».

Иероглифическая валентность – это способ-
ность иероглифов сочетаться между собой в про-

Таблица 5

Иероглифическая валентность ста наиболее и ста наименее частотных иероглифов 
Table 5

hieroglyphic valency of the hundred most and hundred least frequency hieroglyphs 

№ п/п Иероглиф частотность общая иероглифическая 
валентность

的 38 343.32 279

一 16 132.87 692
是 14 306.20 34
我 13 208.25 78
了 12 995.58 177
不 12 174.55 537
在 9 790.59 181
有 9 455.98 588
人 9 193.56 1000
个 7 281.75 127

…
舭 0.02 0
蟓 0.02 2
耵 0.02 1
齄 0.02 5
稆 0.01 4
耢 0.01 0
荮 0.01 0
脎 0.01 0
蒈 0.01 0
腙 0.01 0

цессе письменной фиксации морфем и однослож-
ных слов, участвующих в создании многосложных 
слов и устойчивых выражений. Иероглифическая 
валентность бывает начальной, серединной и ко-
нечной. Иероглифическая валентность шире мор-
фемной валентности (способность морфемы соче-
таться с другими морфемами). 

Иероглифы с наибольшей иероглифической 
валентностью из ста наиболее частотных иеро-
глифов: 人 «человек» (оИВ = 1000)、生 «рож-
даться» (оИВ = 1000)、心 «сердце» (оИВ = 
1000) и др., а с наименьшей иероглифической ва-
лентностью из ста наименее частотных иерогли-
фов (оИВ = 1): 鳆 «галиотис» (морское ушко) 、
铴 «малый гонг» 、菝 «сассапариль китайская» 
и др. Иероглифы с нулевой иероглифической ва-
лентностью (оИВ = 0): 漤 «законсервировать, 
замочить вяжущую хурму в горячей воде или из-
вестковой воде на несколько дней» 、苊 «аценаф-
тен» 、舯 «мидель; среднее сечение (судна)» и др.

Прямо пропорциональная зависимость иеро-
глифической валентности от частотности упо-
требления иероглифа не установлена. однако 
некоторая закономерность существует – у наи-
более частотных иероглифов иероглифическая 
валентность выше, чем у наименее частотных 
иероглифов.
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Аннотация: на сегодняшний день английский язык имеет статус глобального языка. каждый четвертый 
житель планеты использует его в качестве родного, государственного или иностранного языка. Для успешной 
коммуникации в сфере освоения космического пространства требуется владение английским языком, в том числе 
специальной лексикой, на профессиональном уровне. При этом следует учитывать различия английского языка 
в зависимости от региональной и культурной принадлежности говорящего или пишущего. Цель настоящего 
исследования – выявить случаи регионального варьирования англоязычной лексики аэрокосмической отрасли  
в двух наиболее распространенных вариантах английского языка – британском и американском. Для достижения 
поставленной цели используется комплексный подход, сочетающий дефиниционный, сравнительный, 
сопоставительный, статистический и семиотический методы. В исследовании планомерно и последовательно 
используется семиотический подход, в основе которого лежит описание, сравнение и сопоставление регионально-
маркированных и регионально-нейтральных лексических единиц для выявления общего и особенного. Применение 
этого подхода позволило сделать ряд выводов. основная часть англоязычной лексики аэрокосмической отрасли –  
регионально-нейтральная. Системные различия англоязычной аэрокосмической лексики обнаруживаются на 
уровне орфографии, произношения, грамматики и семантики с явным преобладанием различий в произношении. 
Выявленные различия выполняют семиотическую функцию, так как указывают на региональную принадлежность 
(или региональное предпочтение) говорящего и/или пишущего. 
ключевые слова: лексика; терминология; аэрокосмическая отрасль; региональное варьирование; кросс-
региональная семиотика; британский английский; американский английский. 
Цитирование. Иванчина о.Ю. Лексика аэрокосмической отрасли в свете регионального варьирования 
современного английского языка // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология Vestnik 
of Samara University. History, pedagogics, philology. 2024. Т. 30, № 2. С. 150–156. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-
0445-2024-30-2-150-156.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Иванчина О.Ю., 2024
олеся Юрьевна Иванчина – аспирант кафедры английского языкознания, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 119991, Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 1. 

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 18.02.2024

revised: 25.04.2024
accepted: 15.05.2024

vocabulary of aerospace industry from the perspective 
of regional variation of modern English

O.Yu. Ivanchina
Lomonosov moscow State University, moscow, russian federation

e-mail: oivanchina@mail.ru. OrCID: http://orcid.org/0009-0001-6785-871X

Abstract: this article deals with regional variation of the english language in terms of aerospace vocabulary. Space-related 
activities have grown significantly over the past several years. Commercialization of space activities in the space domain 
has also increased, as well as the development of innovative space technologies. Communication in the aerospace domain 
involves professionals from many countries the english language being used as the first, second or foreign language. In 
this regard, regional variation study of english aerospace vocabulary is relevant. the purpose of the study is to examine 
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dictionary. Definitional, comparative, statistical and semiotic methods allowed to conclude that aerospace vocabulary is 
largely regionally-neutral. regionally-marked units were identified in orthography, pronunciation, grammar and semantics 



151
Иванчина О.Ю. 
Лексика аэрокосмической отрасли в свете регионального варьирования современного английского языка

with regional differences in pronunciation taking the lead. the identified differences perform a semiotic function, as they 
indicate the regional affiliation (or regional preference) of the speaker and/or writer.
key words: vocabulary; terminology; aerospace industry; regional variation; cross-regional semiotics; British english; 
american english.
Citation. Ivanchina O.yu. Vocabulary of aerospace industry from the perspective of regional variation of modern english. 
Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia Vestnik of Samara University. History, pedagogics, 
philology, 2024, vol. 30, no. 2, pp. 150–156. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-2-150-156. (In russ.)
Information on the conflict of interests: author declares no conflict of interest.

© Ivanchina O.Yu., 2024
Olesia yu. Ivanchina – postgraduate student, Department of english Linguistics, Lomonosov moscow State University, 1, Leninskiye 
Gory, moscow, 119991, russian federation. 

Введение
глобализация привела к значительному рас-

пространению английского языка по всему миру. 
В начале третьего тысячелетия английский язык 
стал самым распространенным средством обще-
ния, удовлетворяя потребность в едином языке, 
используемом в международной торговле, бизне-
се, дипломатии, безопасности, массовой комму-
никации, культурном и научном обмене, а также в 
других областях международного сотрудничества. 
оборотной стороной распространения английско-
го языка стало появление большого количества 
национальных вариантов. Под национальным ва-
риантом понимается региональная разновидность 
единого нормированного литературного языка, 
обслуживающего две (или более) нации [швейцер 
1971, с. 19]. 

В настоящем исследовании предпринята по-
пытка выявления региональных различий в лекси-
ке аэрокосмической отрасли, в частности термино-
логии, с учетом двух наиболее распространенных 
вариантов английского языка – британского и аме-
риканского. 

Актуальность изучения регионального варьи-
рования лексики аэрокосмической отрасли опре-
деляется стремительным развитием самой отрас-
ли, а также интересом к аэрокосмической науке и 
технике во всем мире. Аэрокосмическая отрасль 
объединяет профессионалов из разных стран, где 
английский язык используется в качестве родно-
го, государственного или иностранного. При этом 
знание региональных различий английского языка 
становится одним из ключевых факторов в между-
народных проектах по освоению космического 
пространства. 

Цель исследования заключается в выявлении 
региональных различий лексики аэрокосмической 
отрасли, в частности терминологии, в британском 
и американском вариантах английского языка. Это 
потребовало решения ряда задач: изучить репре-
зентативные фрагменты из авторитетного словар-
ного издания; выявить регионально-маркирован-
ные лексические единицы в словарном материале; 
рассмотреть способы отражения регионального 
варьирования в одном из современных англо- 
язычных словарных изданий по аэрокосмической 
тематике; определить соотношение регионально-
нейтральных и регионально-маркированных лек-
сических единиц в исследуемом материале. 

Важно отметить, что, несмотря на имеющи-
еся различия между вариантами английского 

языка, связующим ядром является регионально-
нейтральный общеанглийский пласт, который 
обеспечивает понимание в глобальном коммуни-
кативном пространстве. Речь идет о своеобразном 
триединстве: регионально-нейтральный пласт ре-
чеупотребления и по меньшей мере два постоян-
но пополняющихся регионально-маркированных 
пласта – британский английский (British english/
Bre) и американский английский (american 
english/ame) [назарова 1994; 2003; 2016, с. 119].

С учетом формирования большого количества 
вариантов английского языка особое значение 
в научных исследованиях приобретает кросс-
региональная (или региональная) семиотика как 
одно из направлений лингвистической семиотики 
[назарова 2016, с. 119]. начало лингвистической 
семиотики было положено в 60–70-х гг. профес-
сором о.С. Ахмановой [akhmanova, Idzelis 1979]. 
Лингвистическая семиотика, в свою очередь, дала 
импульс к появлению новых научных направлений: 
филологическая семиотика и кросс-региональная/
региональная семиотика [назарова 1994; 2003].  
В основе кросс-региональной/региональной семи-
отики лежат описание, сравнение и сопоставле-
ние регионально-маркированных (regionally marked  
units) и регионально-нейтральных лексических 
единиц (regionally neutral units) на разных языко-
вых уровнях с целью выявления общего и особен-
ного [назарова 2016, с. 119]. 

Профессор Т.Б. назарова отмечает, что «кросс-
региональная/региональная семиотика – явление, 
объективно присутствующее в языковой системе и 
речевой деятельности. Английский язык постоян-
но пополняется за счет регионально-маркирован-
ного речеупотребления, не ограничивающегося 
многочисленными фонетическими, лексическими, 
фразеологическими и терминологическими инно-
вациями в британском английском (British english) 
и американском английском (american english). 
одновременно с процессом непрерывного обнов-
ления регионально-маркированных пластов про-
исходит общение в глобальном экономическом, 
политическом, информационном и образователь-
ном межкультурном пространстве, что неизбежно 
содействует постепенной и необратимой нейтра-
лизации региональной маркированности, что по-
полняет и обогащает регионально-нейтральный 
общеанглийский пласт современного английского 
языка» [назарова 2016, с. 121]. 

Примером нейтрализации региональной мар-
кированности в лексике рассматриваемой отрасли 
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является термин aerospace. его первое употребле-
ние было зафиксировано в 1958 году в амери-
канском английском. Сам термин был образован 
путем сложения прификса aero- и слова space и 
объяснялся следующим образом: pertaining to the 
atmosphere and outer space. Постепенно это слово 
распространялось в англоговорящей среде и, ста-
новясь все более употребительным, теряло регио-
нальную маркированность. на современном этапе 
развития и функционирования аэрокосмической 
терминологии aerospace воспринимается говоря-
щими на английском языке как регионально-ней-
тральный термин и в современных англоязычных 
словарях не сопровождается какой-либо регио-
нальной пометой. 

Аэрокосмическая лексика объединяет в единое 
целое понятия авиации и космонавтики. Подъязык 
авиации обслуживает разные виды деятельности 
авиационной отрасли, начиная с производства 
авиационно-космической техники и вплоть до 
конструкции и особенностей полета летательного 
аппарата в воздушном пространстве. 

космонавтика является более молодой об-
ластью человеческой деятельности. Активное 
участие человека в освоении космического про-
странства привело к появлению новых понятий, 
формированию лексической системы области кос-
мических исследований и непрерывному пополне-
нию словарного состава космонавтики. Подъязык 
космонавтики берет начало от ракетно-космиче-
ской техники и в ходе развития заимствует тер-
мины и специальные понятия из смежных сфер, 
преимущественно из авиационной. Заимствован-
ная лексика подвергается специализации, форми-
руется терминологическое поле аэрокосмических 
исследований. образовавшееся терминологиче-
ское поле включает в себя ряд более мелких по-
лей, например аэродинамика, бортовые системы и 
подсистемы, технические средства обслуживания, 
научные исследования в космосе (унагаев 2013, 
с. 30). Аэрокосмическая лексика также включает 
понятия ряда других областей знания, таких как 
астрономия, физика, химия, математика, робото-
техника, медицина и биология. 

В последние годы масштабы и значимость кос-
мической деятельности существенно возросли.  
В настоящее время она является элементом на-
циональной экономической политики и сектором, 
представляющим инвестиционный и финансовый 
интерес для государственных и частных компаний. 
Это обусловило связь лексики аэрокосмической 
отрасли с английским языком делового общения, 
бизнес-терминологией и появление новых терми-
нов, например: space economy, commercial space, 
commercial space age, space enterprise, commercial 
space travel, private spaceflight platform, upstream 
sector, downstream sector, etc. о связи аэрокосми-
ческой науки с миром бизнеса свидетельствует 
регулярное появление статей по космическим ис-
следованиям в рубрике Science & technology в ав-
торитетном журнале The Economist, освещающем 

мировые события, финансовые новости, междуна-
родный бизнес и политику. 

Обзор литературы
Первым отечественным исследователем вари-

антов английского языка можно по праву считать 
А.Д. швейцера. книга «Литературный английский 
язык в СшА и Англии» (1971) стала первым в со-
ветской англистике монографическим исследова-
нием различительных черт британского и амери-
канского вариантов английского языка в области 
фонетики, грамматики и лексики [швейцер 1971]. 

Многие отечественные и зарубежные исследо-
ватели (А.Д. швейцер, В.В. Васильев, Л.Л. Барано-
ва, С.В. Дечева, Т.Б. назарова, И.А. Преснухина,  
Д.Д. Аристова, J.a. foley, r. mcDavid, e.B. atwood, 
D. Crystal и др.) отмечают целый ряд системных 
различий между британским английским и амери-
канским английским на уровне орфографии, про-
изношения, грамматики (морфологии и синтакси-
са) и лексики. 

на уровне орфографии ученые отмечают тен-
денцию к упрощенному написанию в американ-
ском варианте английского языка [Crystal 2003; 
Crystal 2019, p. 327] (назарова, Преснухина 2009, 
с. 26–29). В словах греческого и латинского проис-
хождения британские диграфы oe и ae американ-
ский вариант заменяет буквой e (BrE manoeuvre →  
AmE maneuver). некоторые слова, в которых бри-
танский английский воспроизводит диграф ou, 
в американском варианте пишутся через o (BrE 
mould → AmE mold). В британском варианте бук-
ва сохраняется там, где в американском вариан-
те она опускается (BrE aluminium → AmE alumi-
num). В ряде слов британское буквосочетание gh 
американская орфография заменяет буквой f (BrE 
draught → AmE draft), а британское сочетание 
-mme в конце слова – буквой -m (BrE programme →  
AmE program). Британское сочетание -ogue в аме-
риканском варианте заменяется на -og (BrE cata-
logue → AmE catalog). В британском варианте 
сложные слова, которые пишутся через дефис,  
в американском варианте имеют слитное написание 
(BrE blast-off, take-off, lift-off, back-up, re-entry →  
AmE blastoff, takeoff, liftoff, backup, reentry). Британ-
ское сочетание -re в конце слов заменяется на -er 
в американском варианте (BrE fibre, metre, litre →  
AmE fiber, meter, liter). 

Значительная часть различий в речи людей, го-
ворящих на разных вариантах английского языка, 
обнаруживается в произношении. При сопостав-
лении двух наиболее распространенных вариан-
тов английского языка принято использовать бри-
танский литературный произносительный вариант 
(received Pronunciation/rP) и американский про-
износительный вариант (General american/Ga). 
Различия между британским и американским про-
износительными вариантами описаны во многих 
современных изданиях [Crystal 2003; 2019] (наза-
рова, Преснухина 2009). 

грамматические (морфологические и синтак-
сические) различия между двумя вариантами ан-
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глийского языка в основном касаются отдельных 
грамматических форм [Crystal 2003; Crystal 2019, 
p. 331] (назарова, Преснухина 2009, с. 34). Пере-
числим лишь несколько из них: некоторые непра-
вильные глаголы в американском английском об-
разуют форму прошедшего времени и причастия II  
по образцу правильных глаголов: BrE burn –  
burnt – burnt; AmE burn – burned – burned. Для вы-
ражения значения «иметь» британцы чаще ис-
пользуют конструкцию have got, а американцы –  
to have; американский английский допускает ис-
пользование прошедшего простого времени (Past 
Simple) там, где правила британской грамматики 
регламентируют употребление настоящего закон-
ченного времени (Present Perfect): BrE I have just 
eaten – AmE I just ate. В британском варианте со-
бирательные существительные (government, staff, 
band, team) используются как во множественном 
(the government are), так и в единственном числе 
(the government is), американский вариант допу-
скает только единственное число. 

Лексические различия в британском и амери-
канском вариантах английского языка, как под-
черкивается в ряде изданий, чрезвычайно разно-
образны [Crystal 2003; Crystal 2019, p. 328–330] 
(назарова, Преснухина 2009, с. 37–38): эквива-
лентная лексика, т. е. когда одно и то же понятие 
передается разными лексическими единицами, на-
пример BrE earth (v) – AmE ground (v) в значении 
«заземлить» (Crocker 2005, p. 79); однозначные 
слова, входящие в состав общеанглийской лекси-
ки и имеющие синоним в одном из региональных 
вариантов или в обоих: BrE, AmE aircraft – AmE 
airplane, BrE aeroplane; многозначные слова, ко-
торые имеют по меньшей мере одно общеанглий-
ское значение и значение, свойственное одному 
из региональных вариантов: regular – BrE, AmE  
в значении consistent, habitual; AmE в значении av-
erage (in size), normal; лексические единицы, име-
ющие различные значения в каждом из вариантов 
английского языка, например, в британском вари-
анте motor используется только для электрических 
энергоблоков, а в американском – для всех типов 
энергоблоков, включая двигатель внутреннего 
сгорания (Crocker 2005, p. 83); безэквивалентная 
лексика, которая функционирует только в одном 
варианте английского языка: BrE Parliament, AmE 
Congress; слова, имеющиеся в обоих вариантах, но 
в большей степени свойственные только одному 
из них: BrE timetable – AmE schedule. 

ученые отмечают, что все приведенные разли-
чия между британским и американским англий-
ским носят системный характер и не препятствуют 
процессу общения представителей двух родствен-
ных англоязычных культур (назарова, Преснухи-
на 2009, с. 29). 

Методы и материалы исследования
Для проведения исследования были исполь-

зованы дефиниционный, структурный, статисти-
ческий и семиотический методы. В исследова-

нии планомерно и последовательно используется 
семиотический подход, в основе которого лежат 
описание, сравнение и сопоставление региональ-
но-маркированных и регионально-нейтральных 
лексических единиц для выявления общего и осо-
бенного.

Материал исследования взят из британского 
одноязычного специального авиационного слова-
ря Дэвида крокера Dictionary of Aviation (Crocker 
2005), предназначенного для членов экипажей воз-
душных судов и специалистов наземного обслу-
живания воздушных судов. Этот словарь содержит 
более 5500 заголовочных слов и словосочетаний, 
относящихся к общетехнической, межотраслевой 
и отраслевой терминологии, используемой в аэро-
космической отрасли. В частности, к общетехни-
ческой терминологии относятся такие термины, 
как actuator, aneroid, deflation, density, friction, 
fuel injection system, gasket, generator, mechanism, 
pressure, propulsion, pump, sensor, valve, etc. Меж- 
отраслевая терминология представлена такими 
лексическими единицами, как crew, deck, galley; 
терминами из области химии (acid, absorb, absorp-
tion, additive, alkaline, aluminium, carbon dioxide, 
catalyst, coolant, nitrogen, oxygen, sulphur), био-
логии и медицины (anoxia, asphyxiation, hypoxia). 
отраслевая терминология идентифицирует авиа-
ционную отрасль: aircraft, airfield, airport, airline, 
airshow, etc. Внутри отраслевой терминологии 
выделяются узкоспециальные терминологии, на-
пример аэронавигации и радиотехники (altimeter, 
antenna, beacon, locator, navigation, line of posi-
tion, radar, radio); аэродинамики (dynamic pres-
sure, aerodynamic force, aerodynamic lift force, drag 
force, subsonic velocity, transonic velocity, supersonic 
velocity, Mach number, pressure coefficient); термо-
динамики (afterburning, sustainer, etc.) и машино-
строения (adapter, assembly). Все вышеуказанные 
термины применимы и в области космонавтики. 

В целях максимально полного описания словар-
ного состава аэрокосмической отрасли анализиру-
емый словарь включает и общеупотребительную 
лексику (access, air, safety, sky, etc.). Слова общего 
языка могут служить для образования терминов 
и терминологических сочетаний. Для «слов, име- 
ющих самостоятельное значение и входящих в со-
став простого или сложного термина» Д.С. Лотте 
ввел понятие терминоэлемента [Лотте 1961, с. 15]. 
например, слово air является терминоэлементом 
для целого ряда монолексемных и полилексемных 
терминологических единиц: aircraft, air-breathing 
engine, aircrew, air density, airfield, airflow, airspace, 
air traffic, airway, etc.

Лексические единицы в словаре расположены 
в алфавитном порядке. Словарная статья строит-
ся следующим образом: заголовочное слово, затем 
его транскрипция, указание части речи и толкова-
ние значения. Практически каждая словарная ста-
тья сопровождается иллюстративными фразами  
и/или предложениями из британских периодиче-
ских изданий, например: 
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1) aircraft /’eəkrɑ:ft/ noun a machine that is able to 
travel through the air ◦ Aeroplanes, gliders, balloons, 
airships, helicopters, etc., are all aircraft. (NOte: 
Aircraft has no plural form.);

2) aircraft configuration /’eəkrɑ:ft kənˏfiɡə’reiʃ(ə)
n/ noun a particular combination of moveable parts 
such as flaps and landing gear that affects the aerody-
namics of the aircraft.

Для изучения материала с точки зрения регио-
нального варьирования были выбраны два репре-
зентативных фрагмента словаря – под буквами a 
и S. Фрагмент под буквой a содержит 560 заголо-
вочных слов, фрагмент под буквой S охватывает 
478 единиц. Из 1038 рассматриваемых словарных 
статей выделено 87 аббревиатур, так как полные 
наименования этих сокращенных единиц пред-
ставлены отдельными словарными статьями. 

Ход и результаты исследования
Работа над двумя репрезентативными фрагмен-

тами из специального словаря (961 словарная ста-
тья) предполагала выявление лексических единиц 
с какими-либо указаниями на их региональную 
принадлежность на уровне орфографии, произно-
шения, грамматики и семантики. В ходе изучения 
материала выявлены 174 регионально-маркиро-
ванные единицы. 

В 17 случаях региональная маркированность 
проявляется на уровне орфографии. В первую оче-
редь обращает на себя внимание наличие во фраг-
менте словаря трех терминов: aeroplane, aircraft, 
airplane, обозначающих «самолет, воздушное суд-
но, воздушный летательный аппарат». Термины 
aeroplane и airplane являются орфографическими 
вариантами одной и той же лексемы и обознача-
ют «самолет, воздушное судно». Термин aeroplane 
более распространен в британском английском,  
а airplane – в американском. Термин aircraft явля-
ется регионально-нейтральным и используется 
для описания любого типа летательного аппарата,  
т. е. является частичным синонимом к терминам 
airplane и aeroplane. Термины aerofoil (BrE) и air-
foil (AmE) в значении «аэродинамические поверх-
ности» также являются региональными варианта-
ми одной лексемы. 

В исследуемом материале отмечены различия в 
написании глаголов, оканчивающихся на -ise/-ize: в 
британском английском эти глаголы пишутся через 
-ise, а в американском – через -ize: analyse (BrE) –  
analyze (AmE), anodise (BrE) – anodize (AmE), au-
thorise (BrE) – authorize (AmE), stabilise (BrE) – sta-
bilize (AmE), summarise (BrE) – summarize (AmE), 
synchronise (BrE) – synchronize (AmE). Данное раз-
личие наблюдается и в существительных, образо-
ванных от соответствующих глаголов: atomisation 
(BrE) – atomization (AmE), stabiliser (BrE) – stabi-
lizer (AmE), synchronisation (BrE) – synchronization 
(AmE), и в прилагательных: authorised (BrE) – au-
thorized (AmE). 

Важно отметить, что окончание -ize в насто-
ящее время широко используется в британском 

варианте английского. В современных словарях 
часто указываются оба варианта написания, что 
может свидетельствовать о региональной ней-
тральности. Приведем пример из репрезентатив-
ного фрагмента: stabilise /’steɪbəlaɪz/, stabilize 
verb to become steady and unchanging ○ After the 
engine has been started, engine speed is increased 
to 1,000 r.p.m. (revolutions per minute) until cylinder 
head and oil temperatures have stabilised at normal 
operating temperatures (Crocker, p. 216). 

Приведем еще несколько орфографических 
различий, обнаруженных в исследуемом мате-
риале: существительные sulphur (BrE) – sulfur 
(AmE) в значении «сера», aluminium (BrE) – alumi-
num (AmE) в значении «алюминий», square metre 
(BrE) – square meter (AmE) в значении «квадрат-
ный метр»; прилагательные analogue (BrE) – ana-
log (AmE) в значении «аналоговый», super-cooled 
(BrE) – supercooled (AmE) в значении «переохлаж-
денный». 

орфографические различия в исследуемых 
фрагментах словаря отображены следующим об-
разом: 

1) aluminium /ˏӕlə|’miniəm/ noun a strong, light 
metal used in the construction of aircraft (NOte: the 
US english is aluminum);

2) anodise /’ӕnədaiz/, anodize verb to coat or 
cover by using electrolysis ◦ Anti-corrosion treatment 
includes the anodizing of aluminium parts;

3) sulfur /’sʌlfə/ noun US same as sulphur.
Различия в произношении, в отличие от орфо-

графии, не представлены в данном словаре. каж-
дая словарная статья сопровождается лишь одним 
вариантом произношения, а именно британским: 
schedule /’ʃedju:l/ noun 1. a list of times of depar-
tures and arrivals ◦ an airline schedule 2. a printed or 
written list of items in the form of a table ◦ inspection 
schedule ◦ maintenance schedule ▪ verb 1. to plan for 
a particular time or date ◦ The meeting is scheduled 
for 3 o’clock. 2. to enter on a schedule ◦ Calculate 
and schedule each item on the proper form. Поэтому 
различия в произношении были исследованы с по-
мощью современного корпусного произноситель-
ного словаря The Cambridge English Pronouncing 
Dictionary (18th ed., 2011). 

По линии произношения в анализируемых 
фрагментах словаря автором выявлено 153 случая 
варьирования. наибольшее количество различи-
тельных черт отмечено в системе гласных звуков:

– изменение качества гласного звука в амери-
канском произносительном варианте: переход 
краткого монофтонга /ɒ/ в долгий /ɑː/ (anomaly 
RP [ə’nɒm.ə.li] → GA [ə’nɑː.mə.li], subsonic RP 
[sʌb’sɒn.ɪk] → GA [sʌb’sɑː.nɪk], etc.); замена /ɪ/ на 
/ə/ в безударном положении, например anemometer 
RP [ˌæn.ɪ’mɒm.ɪ.tər] → GA [ˌæn.ə’mɑː.mə.t̬ɚ], selec-
tor RP [sɪ’lek.tər] → GA [sə’lek.tɚ]; переход долгого 
монофтонга /ɑː/ к полудолгому /æ/, например sam-
ple RP [‘sɑːm.pəl] → GA [‘sæm.pəl], shaft RP [ʃɑːft] →  
GA [ʃæft]; замена /ɔː/ на /ɑː/, например automatic 
RP [ˌɔː.tə’mæt.ɪk] → GA [ˌɑː.t̬ə’mæt̬.ɪk], automation 
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RP [ˌɔː.tə’meɪ.ʃən] → GA [ˌɑː.t̬ə’meɪ.ʃən]; переход от 
краткого монофтонга /ɪ/ к дифтонгу /aɪ/ (simultane-
ous rP [ˌsɪm.əl’teɪ.ni.əs] → Ga [ˌsaɪ.məl’teɪ.ni.əs]); 

– переход британского дифтонга /əʊ/ в /oʊ/ в аме-
риканском произносительном варианте: anode RP 
[‘æn.əʊd] → GA [‘æn.oʊd], approach RP [ə’prəʊtʃ] →  
GA [ə’proʊtʃ], smoke RP [sməʊk] → GA [smoʊk], 
solar RP [‘səʊ.lər] → GA [ˈsoʊ.lɚ], solenoid RP 
[‘səʊ.lə.nɔɪd] → GA [‘soʊ.lə.nɔɪd], etc.;

– появление нейтрального звука /ə/ в безудар-
ных слогах многосложных слов в американском 
варианте: spiral RP [‘spaɪə.rəl] – GA [‘spaɪr.əl], stabi-
lize RP [‘steɪ.bəl.aɪz] – GA [‘steɪ.bə.laɪz]; 

– появление /r/-образного оттенка в американ-
ском английском: alarm RP [ə’lɑːm] – GA [ə’lɑːrm], 
arc RP [ɑːk] – GA [ɑːrk], starboard RP [‘stɑː.bəd] – 
GA [‘stɑːr.bɚd], starter RP [‘stɑː.tər] – GA [‘stɑːr.t̬ɚ]; 

– произнесение в американском варианте со-
гласного /r/ вместо второго элемента британских 
дифтонгов /eə/ и /iə/ в ударном слоге в положении 
перед согласной r, например: aerodrome RP [‘eə.
rə.drəʊm] – GA [‘er.ə.droʊm]; aerodynamics RP [ˌeə.
rəʊ.daɪ’næm.ɪks] – GA [ˌer.oʊ.daɪ’næm.ɪks], atmo-
sphere RP [‘æt.mə.sfɪər] – GA [‘æt.mə.sfɪr], strato-
sphere RP [‘stræt.ə.sfɪər] – GA [‘stræt̬.ə.sfɪr]; 

– звук /t/ в интервокальном положении про-
износится как /d/, например stratosphere RP 
[‘stræt.ə.sfɪər] – GA [‘stræt̬.ə.sfɪr], stability RP 
[stə’bɪl.ə.ti] – GA [stə’bɪl.ə.t̬i], shutter RP [‘ʃʌt.ər] – 
GA [‘ʃʌt̬.ɚ], satellite RP [‘sæt.əl.aɪt] – GA [‘sæt̬.əl.aɪt]. 

грамматические различия выявлены только в 
одном случае: spill /spil/ noun the running out of a 
liquid from a container, especially when it is unin-
tentional ◦ an oil spill ◦ a fuel spill ▪ verb to cause 
liquid to run out of a container, usually unintention-
ally ◦ If fuel is spilt, it creates a fire hazard (NOte:  
spilling – spilled or spilt). необходимо отметить, 
что глагол to spill – неправильный глагол, у которо-
го допускается и правильная форма. неправильная 
форма (spilt) более распространена в британском 
английском и является регионально-нейтральной. 
Правильная форма (spilled) распространена в аме-
риканском английском, тем не менее данное за-
головочное слово не сопровождается какой-либо 
региональной пометой. 

Различия в лексике немногочисленны: в репре-
зентативном фрагменте под буквой a – 2 случая 
варьирования, под буквой S – 1. В первом случае 
это слова, имеющиеся в обоих вариантах англий-
ского языка, но в большей степени свойственные 
только одному из них: aerial (BrE) – antenna (AmE) 
в значении «антенна»; coast (BrE) – seaboard (AmE) 
в значении «берег моря». Во втором случае это эк-
вивалентная лексика, когда одно и то же понятие 
обозначается разными словами: apron в значении 

«приангарная площадка» характерно для британ-
ского английского, а ramp – для американского. 
Эти словарные статьи представлены в словаре сле-
дующим образом: 

1) aerial /’eəriəl/ adjective 1. happening in the air 
2. done by an aircraft in flight ▪ noun a device to send 
or receive radio or tV signals ◦ Ice-covering reduces 
the effectiveness of aerials. (NOte: The US English 
word with this meaning is antenna.); 

2) apron /’eiprən/ noun an area of tarmac, concrete, 
etc., outside a hangar for parking aircraft (NOte: the 
US term is ramp.);

3) seaboard /’si:bɔ:d/ noun US a coast ◦ the eastern 
seaboard of the USA.

Таким образом, в 961 словарной статье обнару-
жены 174 регионально-маркированные единицы, 
что составляет 18 % от общего количества проана-
лизированных словарных статей. Подавляющее 
большинство случаев варьирования отмечено на 
уровне произношения (153 случая из 174). Анализ 
репрезентативных фрагментов из специального 
отраслевого словаря позволяет сформулировать 
вывод, что значительная часть аэрокосмической 
лексики является регионально-нейтральной. 

Заключение
История формирования и развития аэрокос-

мической отрасли насчитывает чуть более 120 лет.  
За это время отрасль прошла путь от первого 
самолета до ракет, способных выводить косми-
ческие аппараты на околоземную орбиту и за ее 
пределы. Аэрокосмическая отрасль объединяет 
профессионалов из разных стран, где английский 
язык используется в качестве родного, государ-
ственного или иностранного. Знание региональ-
ных различий английского языка является одним 
из ключевых факторов успешного международ-
ного сотрудничества. обобщая результаты опи-
санного выше исследования, важно отметить, что, 
несмотря на имеющиеся различия между регио-
нальными вариантами, регионально-нейтральный 
общеанглийский пласт лексики аэрокосмической 
отрасли значительно превышает объем региональ-
но-маркированной лексики. Системные различия 
между британским и американским вариантами 
английского языка обнаруживаются на уровне ор-
фографии, произношения, грамматики и лексики 
с явным преобладанием случаев варьирования на 
уровне произношения. Выявленные различия вы-
полняют семиотическую функцию, так как ука-
зывают на региональную принадлежность (или 
региональное предпочтение) говорящего и/или 
пишущего.
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть редакторскую правку евфимия чудовского в переводе 
«епитомий» константина Арменопула, выполненном епифанием Славинецким во второй половине XVII в. Цель 
исследования заключается в выявлении направлений редактуры в данном переводе и обосновании авторства 
евфимия чудовского. Объектом исследования стало соотношение славянского перевода «епитомий» с греческим 
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правки, характеризующих язык чудовских книжников: передача греческого субстантивированного инфинитива, 
употребление указательных местоимений в качестве личных, принцип поморфемного и пословного перевода. 
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Abstract: this article aims to examine the euthymius Chudovski’s editing in the translation of «epitome» by Constantine 
armenopoulos, carried out by epiphanius Slavinetsky in the second half of the XVII century. the research goal is to 
identify the directions of editing in this translation and substantiate the authorship of euthymius Chudovski. the study 
focuses on the relationship between the Slavic translation of «epitome» and the Greek original. the editorial revisions 
of euthymius are analyzed primarily at the lexical and grammatical levels. the article author delves into the analysis 
of specific editorial positions, characterizing the language of the Chudov scribes. these positions include the rendering 
of the Greek substantivized infinitive, the use of demonstrative pronouns as personal pronouns, and the principle of 
morphemic and literal translation. the research material is based on the final version of the translation, copied by 
euthymius (Sin. 129), as well as the possible draft of the translator and editor (Und. 40). Certain editorial positions are 
compared with materials relevant to the grammars used by the Chudov scribes. the significance of this work lies in 
the need for a more detailed linguistic investigation of the translations produced by the scribes of the Chudov school, 
which are valuable monuments of the period of the Nikonian reforms. the novelty of the research lies in introducing 
into scholarly discourse manuscripts that have not been previously studied by linguists and in defining the role played by 
euthymius of the Chudov monastery in the translation done by his teacher.
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Введение
Первый славянский перевод с греческого «епи-

томий» константина Арменопула был совершен 
епифанием Славинецким в 50-е годы XVII в. Это 
сочинение представляет собой краткий свод цер-
ковных правил, сформулированных в канонах цер-
ковных соборов. однако перевод, который киев-
ский книжник осуществил в 1652–1653 гг. (7161), 
если верить предисловиям некоторых списков, 
был утрачен во время эпидемии чумы [корогодина 
2013, с. 81]. После по требованию Патриарха ни-
кона епифаний Славинецкий вторично приступил 
к переводу «епитомий». По свидетельству его уче-
ника, евфимия чудовского, к 1656 году епифаний 
осуществил второй перевод кратких изложений 
канонов [Белякова 2023, с. 43]. Старший список 
перевода 1677 года (далее – Син. 129) хранится в 
гИМ [Цыпин 2008, с. 322–323]. 

В этом списке содержится предисловие, из кото-
рого мы узнаем дату окончания редакторской рабо-
ты епифания над переводом, а именно 1675 год –  
год кончины епифания Славинецкого. Соответ-
ственно, согласно тексту предисловия, редакто-
ром перевода выступал епифаний Славинецкий. 
однако также известно об участии евфимия чу-
довского в создании рукописи Син. 129., которая, 
судя по почерку, является его автографом. Подоб-
ное мнение об атрибуции этого списка можно най-
ти в разных работах последних лет [Цыпин 2008,  
с. 322–323; [Белякова 2023, с. 43]. В настоящей 
статье мы постараемся обосновать, опираясь на 
изучение истории перевода и лингвистический 
анализ, что евфимий чудовский мог выступать 
также редактором перевода своего учителя. 

Таким образом, цель исследования заключа-
ется в выявлении направлений редактуры в дан-
ном переводе и обосновании авторства евфимия 
чудовского. Для достижения указанной цели ис-
следования необходимо решить следующие зада-
чи: во-первых, прояснить основные редакторские 
принципы, примененные при работе над «епито-
миями»; во-вторых, установить связь этих прин-
ципов с другими работами чудовских книжников; 
в-третьих, описать дальнейшую реализацию пере-
вода в списках, что позволит установить историю 
текста. 

Основная часть
как говорилось ранее, участие евфимия чудов-

ского в работе над «епитомиями» обычно огра-
ничивается ролью переписчика, но мы должны 

отметить, что ученик епифания также мог быть 
автором предисловия к славянскому переводу. 
В списке РнБ, Погод. 1963, названном по описи 
«Сборник XVII века», содержится черновик пре-
дисловия к переводу «епитомий», в котором мы 
находим приписку об авторе этого предисловия: 
«непотребнагѡ негли монаха <…> еѵѳѵмїа име-
немъ» (Погод. 1963, л. 124).  

Известно также, что уже позже евфимий чу-
довский стремился создать полное собрание своих 
трудов, связанных с переводами церковных кано-
нов. Завершением этой работы он считал собрание, 
представленное в рукописях Син. 223, 224, 225, 
226 [Белякова 2017, с. 300], они по филиграням 
датируются не ранее 1681 года [Протасьева 1970, 
с. 99–101]. Последний текст в Син. 226 – «епито-
мии», соответственно, работа над ними продолжа-
лась и после смерти епифания Славинецкого. 

отметим, что евфимий чудовский часто вы-
ступал редактором переводов епифания Слави-
нецкого. например, евфимием была проведена ре-
дакторская работа над переводом нового Завета, 
предпринятого коллективом московских книжни-
ков в конце XVII века [Пентковская 2016, с. 183]. 
как известно, первый этап этой работы завершил-
ся со смертью епифания Славинецкого, который 
не успел внести окончательную правку в перевод 
[Исаченко 2009, с. 30], основные задачи по даль-
нейшей правке на себя взял евфимий чудовский. 
Похожая история случилась и с переводом «епи-
томий». Так, в данной статье мы остановимся на 
рассмотрении еще одной правки евфимия чудов-
ского, ранее не исследованной учеными в лингви-
стическом аспекте. 

Последующие копирования перевода «епито-
мий», помещенного в Син. 129, известны в лите-
ратуре несколько больше [кукушкина 1970; коро-
година 2013], чем рукописи, которые мы условно 
можем отнести к черновикам. Среди них в первую 
очередь заслуживает упоминания гИМ усп. 91, 
которая является автографом самого епифания 
Славинецкого, и РнБ, унд. 40. Последний список 
значим тем, что представляет активную редактор-
скую работу и, как можно предположить, подго-
товку текста к изданию. об этом говорит харак-
терная для такой работы расстановка киноварью 
ударений, диакритических знаков и знаков препи-
нания поверх имеющегося текста, а также выде-
ление заголовков (они берутся в рамки). С другой 
стороны, в тексте ведется активная редакторская 
работа над самим переводом: происходят обшир-
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ная правка орфографии, лексики, грамматики, за-
мена отдельных словосочетаний и предложений, 
добавляется большое количество помет. Выделяет 
данную рукопись и изначальная компоновка тек-
ста: многие рубрики написаны дистантно друг от 
друга, что также может свидетельствовать о цели 
написания основного текста – о создании основы 
для последующей правки. 

на многих листах рукой корректора написаны 
целые предложения, позволяющие судить о почер-
ке автора правок (например, л. 40, л. 52, л. 61 об., 
л. 62, л. 76 и т. д.), который, предположительно, 
может совпадать с почерком Син. 129, что дает 
возможность увидеть в редакторе текста евфимия 
чудовского. особенно убедительными смотрятся 
восполнения лакун. В унд. 40 присутствует значи-
тельное количество пропусков рубрик или предло-
жений, текст которых полностью восстанавливает-
ся правщиком и затем помещается без изменений 
в итоговый вариант Син. 129, как, например, 
следующий контекст: ὁ ἑαυτὸν ἀκροτηριάσας, οὐ 
κληροῦται – Себесамаго *краерѣзавъ (*скопивъ), 
не клирїчествꙋетсѧ (унд. 40, л. 76) – Себесама-
го *краерѣзавъ (*скопивъ), не клирїчествꙋетсѧ 
(Син. 129, л. 40 об.). 

отметим здесь несколько моментов: пометы, 
внесенные редактором в унд. 40, переходят в чи-
стовой вариант. В этом контексте присутствует 
также характерный для чудовских книжников 
перевод греческого составного местоимения 
ἑαυτοῦ, повторяющего его структуру славянским 
вариантом себѣсамаго (встречается, например, 
в переводе нового Завета [Пентковская 2017,  
с. 18]). В унд. 40 он также употребляется, но обыч-
но разделяется переписчиком на два компонента, 
и это исправляет редактор. например, в следую-
щем контексте раздельное написание заменяется 
на слитное и со стандартным церковнославянским 
окончанием: ὡσαύτως καὶ ὁ ἐαυτὸν ἐκδιδοὺς μίμοις –  
Такѡⷤде и себе самого иⷥдая шпилманоⷨ (унд. 40,  
л. 108) – Такѡжде и себесамаго иⷥдаѧ скомрахѡмъ 
(Син. 129, л. 46 об.). 

Таким образом редактируется весь текст руко-
писи унд. 40. Приведем пример наиболее харак-
терных правок и сопоставим с чистовым вариан-
том Син. 129: 

ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ὑπ’ αὐτὸν ἐπισκόπους, τοῦ μεγά-
λου Βασιλείου. 

Μηδεὶς δὲ χειροτονῶν ἐπὶ χρήμασι, σοφιζέσθω τὸ 
πρᾶγμα, διὰ τοῦ μὴ προλαμβάνειν, ἥ μὴ ἅμα λαμβά-
νειν, ἀλλά μεταταῦτα λαμβάνειν. Λαμβάνειν γάρ ἐστι 
τὸ ὁτεδήποτε λαβεῖν.

унд. 40, первичный слой, л. 18: Оⷮ послания ве-
ликого Василия, и̓ сꙋщимъ под немъ епс҃кпомъ. 
Даникто же хиротонисꙋя напѣнязехъ своитъ 
вещь, зане же неприⷣ и̓мати, нопосихъ приимати. 
прии̓мати бо гда когдалибо есть.

унд. 40, слой правки: Ѿ сꙋ́щагѡ вели́когѡ 
Васї́лїа, и̾ сꙋ́щимъ поⷣ то́мъ е̓пⷭпѡмъ. Да̀ никто́ 
же хїротонїсꙋ́́ѧ на̀ пѣ́нѧзехъ, свои́хъ ве́щь за̀ е̓́же 

непреⷣемля́ти, и̓лѝ нѐкꙋ́пнѡ е̓мля́ти, но̀ по̀ си́хъ 
приима́ти. прїима́ти бо когда́либо прїя́ти есть.

Син. 129, л. 23 об.: Ѿ сꙋ́щагѡ Велїкагѡ Васї́лїа, 
и̾ сꙋ́щиⷨ поⷣ то́мъ е̓пⷭпѡмъ. Да̀ никто́же хїротонїсꙋ́́ѧ 
на̀ пѣ́нѧзеⷯ, сво́иⷮ ве́щь за̀ е̓́же нѐ предемлѧ́ти, и̓лѝ 
нѐ кꙋ́пнѡ е̓млѧ́ти, но̀ по̀ сиⷯ е̓млѧ́ти. е̓млѧ́ти бо 
е̓́сть, когда́либо прїѧ́ти.

как видно из примера, правке подвергаются 
следующие аспекты: диакритические знаки и в 
целом орфография (Василия > Васїлїа для греч. 
Βασιλείου), пунктуация (добавление запятых и то-
чек), разбивка текста на слова (нопосихъ > но̀ по̀ 
си́хъ), построение предложений (порядок слов). 
Эти исправления могут быть значимыми в контек-
сте подготовки перевода к печати, но этим прав-
ка не ограничивается. Так, заменяются отдельные 
слова (под немъ > под то́мъ; имати > емлѧти), 
исправляется передача греческого субстантиви-
рованного инфинитива «διὰ τοῦ μὴ προλαμβάνειν» 
(зане же неприⷣ и̓мати > за̀ е̓́же непреⷣемля́ти), что 
позволяет славянскому переводу более точно от-
разить греческую конструкцию. кроме того, такой 
буквалистский перевод является традиционным. 
Вносятся также пометы, восполняющие пропуск 
в переводе (и̓лѝ нѐ кꙋ́пнѡ е̓млѧ́ти), и пометы-ис-
правления, которые, как и все другие перечислен-
ные изменения текста, перейдут в Син. 129. 

Можно предположить, что данный список 
представляет один из основных этапов правки, но 
не заключительный, так как исправления носят не 
исчерпывающий характер: не правится орфогра-
фия слова великого на Велїкагѡ, что будет при-
сутствовать в Син. 129, также не все инфинити-
вы имати заменяются на емлѧти для греческого 
λαμβάνω. Последняя упомянутая правка касается 
выбора основы инфинитива, редактор унд. 40 и 
переписчик Син. 129 последовательно предпочи-
тают инфинитив емлѧти, образованный от осно-
вы настоящего времени «емлю» глагола «имати» 
(Фасмер II: 19). В словаре XI–XVII вв. отсутствует 
словарная статья для инфинитива емлѧти, бли-
жайшим является емати (СлРЯз XI–XVII, вып. 5, 
с. 49), поэтому данную черту можно также считать 
отличительной в языке рассматриваемых списков. 
В ней также отражается выбор в пользу более ис-
кусственной формы и отказ от глагола имати, упо-
требительного не только в книжном языке, но и в 
живом древнерусском [шевелева 2021, с. 34].

отдельно стоит прокомментировать употре-
бление указательных местоимений той, таꙗ, тоѥ 
вместо личных местоимений 3-го лица: ὐπ’ ἀτὸν 
ἐπισκόπους – и̾ сꙋ́щиⷨ поⷣ то́мъ е̓пⷭпѡмъ (Син. 129, 
л. 23 об.) – и̓ сꙋщимъ под немъ епс҃кпомъ (унд. 
40, л. 18). Подобная замена встречается на протя-
жении всего текста, и ее можно назвать типичной 
для евфимия чудовского и епифания Славинецко-
го. Так, она описана в недавней статье И.В. Вернер 
на материале перевода нового Завета круга епи-
фания Славинецкого. особенностью этого текста 
является четкое различение греческих местоиме-
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ний αὐτός, οὗτος, с одной стороны, и ἐκεῖνος, с дру-
гой [Вернер 2023, с. 33]. Правки данных позиций в 
«епитомиях» во многом соответствуют этому рас-
пределению. 

Можно привести еще несколько примеров. В ру-
брике, посвященной описанию наказания убийцы, 
ставшего таковым по своей воле «волный ꙋбїица» 
(Син. 129, л. 60 об.), говорится о том, что он 20 лет 
стоит вне храма и просит входящих «εὐχὴν ὑπέρ 
αὐτοῦ ποιεῖσθαι», в чистовом варианте перевода 
мы здесь находим «Молитвꙋ *за того творити» 
с пометой «*ѡ томъ». Правка местоимения и вы-
бора предлога наблюдается в унд. 40. Вероятно, 
этим же продиктована вариативность предлогов 
в Син. 129: «Мл҃тву за негѡ творити» (унд. 40,  
л. 183), – помечается редактором как «*ѡ томъ».

Исправления не затрагивают перевод греч. 
ἐκεῖνος. например, в контексте, в котором говорит-
ся, что епископ не должен самовольно переходить 
из города в город, даже если этого хочет паства: 
γράμματα τῶν τῆς πόλεως ἐκείνης – граммоти гра-
да онагѡ (Син. 129, л. 22) – граммоти града оного 
(правится – онагѡ) (унд 40, л. 12). 

Стоит отметить, что, несмотря на активную 
правку, связанную с местоимениями, ее нельзя 
считать последовательной. По всей видимости, 
в первую очередь в повторяющихся устойчивых 
конструкциях для греч. «αὐτός» может не ис-
пользоваться указательное местоимение. напри-
мер, конструкция наⷣ волю егѡ является в тексте 
устойчивой и может быть переведена как «про-
тив воли епископа / вне воли»: Τοῖς μετανοοῦσιν ὁ 
ἐπίσκοπος τὴν μετάνοιαν ὁριζέτω // καὶ παρὰ γνώμην 
αὐτοῦ, πρεσβύτερος αὐτοὺς, εἰ μὴ δι’ ἀνάγκην, μὴ 
καταλλαττέτω – Покаевающимсѧ епⷭпъ покаѧнїе 
да ѡпредѣлѧетъ // и наⷣ волю егѡ (еписко-
па), пресвѵтеръ тыхъ, аще не за нꙋждꙋ, на де 
примирѧетъ (Син. 129, л. 21). 

Мы не будем подробно останавливаться на ис-
правлении ошибок, имеющихся в унд. 40, однако 
сделаем следующее предположение: некоторые 
ошибки указывают на то, что переписчик унд. 
40 не всегда понимал, о чем именно идет речь в 
тексте. Так, он конструирует композит на осно-
ве имеющегося в тексте сущ. хартохранитель и 
слова, часто встречающегося в тексте хїротонїа: 
Вѣдателно, ꙗко единомꙋ хїротонимателю (рукой 
редактора – хартохранителю) великїя цр҃кве да-
деся (унд. 40, л. 66) – Вѣдателно, ꙗкѡ единомꙋ 
хартохранителю велїкїя цр҃кве дадесѧ (Син. 129,  
л. 38) – Ἱστέον, ὅτι μόνω τὸ χαρτοφυλάκι τῆς Μεγάλης 
ἐκκλησίας δέδοται. 

еще один пример грубой ошибки основан на 
том, что переписчик унд. 40 мог не до конца пони-
мать встретившееся ему слово подженный: πόρνος 
γὰρ, οὐ μοιχὸς, ὁ εἰς ἐλευθέραν ἐκπεσὼν ὑπογύναι-
ος – блꙋдникъ бо не прелюбодѣй съ свободною 
паⷣсѧ поⷣженⷩый (усп. 91, л. 45 об.) – блꙋдникъ бо 
не прелюбодѣй, но свободнꙋю изпадъ подложен-
ный (унд. 40, л. 172 – л. 173) – блꙋдникъ бо не 

прелюбодѣй, на свободнꙋю изпадъ подженный 
(Син. 129, л. 58 об.).

Слово подженный в усп. 91 и Син. 129 точно 
калькирует греч. ὑπογύναιος (ὑπο – под, γύνη – 
жена, женщина), в словарях нами оно не было 
обнаружено, поэтому логично предположить ок-
казиональное употребление. однако в унд. 40 оно 
исказилось, что и требовало исправления редакто-
ра: подложенный > подженный. 

Первичный слой рукописи унд. 40 представ-
ляет текст на одном из этапов правки, поэтому 
исправления, в нее внесенные, чаще относятся к 
уточнениям форм слов и конструкций. При этом 
лексические правки также присутствуют, и за-
частую они имеют стандартную основу – пред-
почтение грецизмов для передачи церковных 
реалий: аще слꙋжбы не прииметъ правится на 
аще лїтꙋргїи не прїиметъ (унд. 40, л. 4), ср.: аще 
лїтꙋргїи не прїиметъ (Син. 129, л. 20) – εἰ μὴ τὴν 
λειτουργίαν δέξαιτο. 

Мы уже говорили о том, что именно в этот спи-
сок редактором вносится значительная часть по-
мет, которая окажется в Син. 129. чаще всего они 
служат для уточнения значения, отсылая к слову 
в оригинале. например, редактор помечает име- 
ющееся в унд. 40 в основном тексте слово 
бѣснꙋяся как демонствꙋя для греч. δαιμονῶν 
(унд. 40, л. 76). Реже встречается следующая си-
туация: помета редактора и слово в основном 
тексте при переходе в Син. 129 меняются места-
ми: ὀφφίκιον ἔχων διάκονος, εἰ μὴ πρόσωπον ἐπὶ 
ἕρων τοῦ οἰκείου πατριάρχου ἥ μητροπολίτου, εἰς 
ἑτέραν διά τινα χρείαν παραγένηται πόλιν – *Чинъ 
(*оффїкїоⷩ) имѣя дїаконъ, аще не лице прино-
ся своегѡ Патрїаⷬха, или Митропалїта, въ инъ 
нѣкїѧ ради потребы прибꙋдетъ градъ (унд. 40, л. 
45) –*Оффїкїоⷩ (*чинъ) имѣѧ дїаконъ аще не лице 
приносѧи своегѡ Патрїарха или Митрополїта въ 
инъ нѣкїѧ ради потребы прибꙋдетъ градъ (Син. 
129, л. 38). Редактор унд. 40 к слову чинъ внес 
помету оффїкїонъ, в Син. 129 уже чинъ служит 
пометой для оффїкїонъ. Мы подробно описывали 
систему помет рукописи Син. 129 в работе [Ива-
нова 2023], поэтому останавливаться на этой про-
блеме здесь не будем, однако отметим, что подоб-
ные перестановки слов не всегда продиктованы 
конкретной целью редактора. Можно предполо-
жить, что в них отражается поиск более удачного 
итогового варианта.

Вычиткой текста по греческому оригиналу 
можно объяснить не только лексические замены и 
внесение помет, но и многочисленные правки, свя-
занные с принципом поморфемного и пословного 
перевода. наиболее распространенной правкой 
подобного типа является калькирование приста-
вок или наоборот – избавление от них: 

ὑπο- передается дословно под- или по-:
Τὼν τραπεζαις ὑπηρετούντων – Трапе-

замъ *слꙋжащи ⷯ (помечается редактором –  
*послꙋжающи)ⷯ (унд. 40, л. 67) – Трапезаⷨ 
послꙋжающихъ (Син. 129, л. 38 об.)
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Πᾶσαν διαπέφευγεν ὑποψίαν – Всякого иⷥбѣгоша 
*зазора (помета рукой редактора – *поⷣзора) (унд. 
40, л. 54) – Всѧкогѡ избѣгоша поⷣзора (Син. 129, 
л. 34).

Последний контекст демонстрирует значимость 
поморфемного перевода в отличие от более тради-
ционного: слово зазоръ в значении подозрение 
встречается в письменном языке с XII в. (СлРЯз 
XI–XVII, вып. 5, с. 198), а лексему подзоръ в дан-
ном значении словари не фиксируют вовсе. 

отсутствующая в греческом приставка удаля-
ется редактором: 

Κυρίως δὲ ἐπ’ ἐκείναις τῶν τραπεζῶν τίθενται – 
Госпоⷣственⷩо же, на онѣхъ трапезахъ полагается 
(унд. 40, л. 69) – Госпоⷣственⷩо же, на онѣⷯ трапезаⷯ 
лагаются (Син. 129, л. 39). 

Помимо префиксов чудовские книжники уделя-
ют внимание соответствию славянских суффиксов 
греческим:

-ιον и -їон
Давно адаптированный в церковнославянском 

языке грецизм ораръ (церковное облачение) ис-
пользуется в «епитомиях» в соответствии с пара-
дигмой склонения греческих слов «на /ιον», пред-
ставленной в грамматике Мелетия Смотрицкого и 
в ее Московском переиздании 1648 года [кузьми-
нова 2000, с. 223]. В грамматиках в качестве иллю-
страции выбрано слово Коіновїон, сохраняющее 
греческое окончание среднего рода, которое будет 
опускаться в дальнейшем в парадигме: род. п. –  
Коіновїѧ, дат. п. – Коіновїю и т. д. 

В «епитомиях» встречается форма род. п. и 
вин. п. слова ѡрарїоⷩ, употребление которого со-
впадает с формами из грамматики 1648 года: 
ὠράριον – чтецъ или пѣвецъ ѡрара бо не носитъ 
(Син. 129, л. 45). Мы также находим правку, на-
правленную на уподобление морфологической 
структуры славянского слова греческому, которая 
к тому же, как мы отметили, соответствует прави-
лам грамматик гС и гМ: Μὴ δὲ ὠράριον φορείτω – 
Ниже ѡ раръ (правится – ѡрарїоⷩ) даноситъ (унд. 
40, л. 68) – Ниже ѡрарїоⷩ да носитъ (Син. 129,  
л. 38 об.).

-ισσα и -їсса
В следующем контексте примечательна пере-

дача греч. Διακόνισσα: в славянском переводе это 
слово полностью соответствует оригиналу, сохра-
няя самый распространенный греч. суффикс, слу-
жащий для обозначения женщин -ισσα: 

Διακόνισσα οὐδὲν, ὦν οἱ πρεσβύτεροι ἤ δι-
άκονοι, ἐπιτελεῖ – Diaconissa nihil eorum facii, 
quæ presbyteri, vel diaconi – дїаконїсса ничто-
же, ꙗже пресвѵтери, и дїакони, съвершаетъ 
(Син. 129, л. 38 об.) – дїаконїсса ничтоже, ꙗже 
пресвѵтери, и дїакони, свершаетъ (унд. 40,  
л. 67). 

как видно из контекста, в латыни тоже сохра-
няется данный греч. суффикс, однако меняется 
порядок слов. отметим, что вариант дїаконїсса не 
фиксируется словарями, например «Словарем рус-

ского языка XI–XVII вв.», при этом нельзя сказать, 
что эта лексема является окказиональной. она 
присутствует в национальном корпусе русского 
языка, однако с самым ранним употреблением в 
1766 г. в послании архиепископа Платона (Лев-
шина) «увещание к раскольникам»: «Прежде в 
церкви были диакониссы, а ныне их нет» (нкРЯ). 
В словарях же находим лишь «дьяконицу» в зна-
чении «жена дьякона» (СлРЯз XI–XVII, вып. 4,  
с. 398). Такой вариант правится в унд. 40 и не по-
падает в Син. 129: 

Διάκονος γυνὴ χειροτονηθεία, εἰ γάμω ἑαυτὴν, 
ἐπιδῶ ἀναθεματιζέσθω – mulier diacona ordina-
ta, si matrimonium contraxerit, anathemati subji-
citor – Диаконица (правится – диаконисса) жена 
хїротонисавшися… (унд. 40, л. 66) – Дїаконїсса 
жена хїротонїсавшися, аще бракꙋ себе придастъ, 
да анаѳематствꙋетсѧ (Син. 129, л. 38). 

Во-первых, исходя из контекстов, можно су-
дить, что Διάκονος γυνὴ и Διακόνισσα употребля-
ются в них не в значении «жена дьякона», а как 
«одно из церковных служений в древней Церк-
ви, которое исполняли женщины» [желтов 2012,  
с. 580–587]. оно имело широкое распространение 
в христианском мире и стало исчезать к началу  
II тысячелетия, дольше всего сохраняясь в кон-
стантинополе. 

обращает на себя внимание вариативность 
в греческом при обозначении одной реалии:  
1) «Διάκονος γυνὴ» дословно – «дьякон-женщина» 
при согласовании с причастием в женском роде 
«χειροτονηθεία»; 2) «Διακόνισσα» – «дьяконисса». 

обозначение мужчин или женщин в грече-
ском языке часто маркировалось артиклем, так,  
ὁ διάκονος – дьякон, ἡ διάκονος – женщина-дьякон. 
Примечательно, что в оригинале «епитомий» кон-
стантин Арменопул предпочитает другие типы 
номинаций. к тому же словосочетание «Διάκονος 
γυνὴ» порождает в латинском вариант со смыс-
ловой избыточностью «mulier diacona» (женщи-
на-диаконица), так как слово «diacona» является 
феминитивом, сохранившись, например, в испан-
ском (ср. diácona).  В свою очередь, славянский 
переводчик «епитомий» отказывается от попыток 
образовать аналитическую форму по аналогии с 
греческим, сохраняет единообразие текста, выби-
рая лексему «Дїаконїсса» для разных обозначений 
в греческом, и отказывается от более стандартизи-
рованного «Диаконица». Так, данная правка одно-
временно свидетельствует и о грецизации текста 
на уровне морфологии (выбор лексемы с заим-
ствованной морфемой), и о приведении всего тек-
ста к единообразию (выбор одного славянского ва-
рианта для синонимичных греческих обозначений 
одной реалии). 

Заключение
Таким образом, рукопись унд. 40 демонстриру-

ет один из этапов последовательной правки, про-
веденной евфимием чудовским над переводом 
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«епитомий» епифания Славинецкого. Редактура 
затрагивает все уровни языка, она также связана 
с исправлением ошибок перевода, восполнением 
пропущенных элементов текста и переработкой 
системы помет. А среди источников подобной 
работы можно назвать типичное для чудовских 
книжников обращение к актуальным для их вре-
мени грамматикам. Приведенный материал экс-
плицитно обозначает принципиальные моменты 
в редактуре. Мы должны также заметить, что не-
правленый текст, то есть первичный слой унд. 40 в 

лингвистическом аспекте практически идентичен 
некоторым спискам, получившим распространение 
в традиции. например, Афанасием Холмогорским 
было инициировано копирование данного перевода 
епифания, с 1686 по 1688 г. было изготовлено три 
копии. однако несмотря на то, что текст получил 
распространение, можно предположить, что работа 
над ним не была окончена, и в унд. 40 представлен 
не заключительный этап, так как ее сопоставление 
с чистовым итоговым вариантом Син. 129 показы-
вает некоторые различия между ними. 
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Аннотация: грамматические исследования в рамках традиционной китайской филологии в полной мере не 
представлены. главным образом комментаторская направленность языковедческих работ и общая тенденция к 
лексикографической форме представления филологических изысканий определили в качестве ведущего средства 
описания языковых явлений в области грамматики словари служебных слов. обращение к произведениям 
такого рода вносит вклад в изучение становления лингвистической традиции и формирования грамматического 
направления исследований в китае. В рамках настоящей статьи особое внимание отводится описанию развития 
служебных значений лексических единиц и основанному на этом методу толкования, применяемому в словаре 
XVIII в. 《助字辨略》 «Чжу цзы бянь люэ» 刘淇 Лю Ци. Была проанализирована структура словарных статей 
указанной работы, а также произведены отбор и анализ толкований, в которых Лю Ци ссылается на знаменательное 
значение описываемых единиц. Приводятся примеры словарных статей либо выдержки из них, снабженные 
переводом на русский язык. Анализ материала показал, что словарные статьи могут существенно различаться 
по объему, их внутренняя структура также неодинакова, однако в целом включает: 1) пояснение значения 
описываемой единицы со ссылкой на авторитетные источники типа 《尔雅》 «Эръя», 《广韵》 «Гуанъюнь», 
а также комментарий автора «чжу цзы бянь люэ»; 2) иллюстративный материал из классических произведений 
(таких, как 《论语》 «Лунь юй», 《大学》 «Да сюэ», 《中庸》 «Чжун юн», 《孟子》 «Мэн-цзы», 《诗经》 «Ши 
цзин», 《汉书》 «Хань шу» и др.). В ряде словарных статей Лю Ци демонстрирует механизм развития служебных 
значений от знаменательного, подчеркивая, что служебное значение определяется знаменательным и тесно с ним 
связано.
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Abstract: there are no completely grammatical studies in Chinese scholarly tradition prior to 1898. mainly commentary 
orientation of linguistic works and the general tendency towards the lexicographic form of presentation of philological 
researches determined function words’ dictionaries to be the leading way of describing linguistic phenomena in the field 
of grammar. turning to treatises of this kind contributes to the study of linguistic traditions’ generation and grammatical 
researches’ formation in China. Special attention is paid to the description of grammatical meanings’ development 
from lexical one’s and to method of exegesis based on such description, used in《助字辨略》 «Zhu Zi Bian Lüe» 
(1711) by 刘淇 Liu Qi. the structure of the dictionary entries of this work was analyzed, as well as the interpretations 
in which Liu Qi refers to the significant meanings of the described units. examples of dictionary entries are given, or 
excerpts from them, provided with translations into russian. the analysis of the material showed that dictionary entries 
can vary significantly in length, their internal structure is also not the same, however, in general, it includes an explanation 
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of the meaning of the described unit (from authoritative sources such as 《尔雅》 «Erya», 《广韵》 «Guangyun» and/
or a comment made by the author of «Zhu Zi Bian Lüe») and illustrative material from classical works (such as 《论语》 
«Lun yu», 《大学》 «Da xue», 《中庸》 «Zhong yong», 《孟子》 «Mencius», 《诗经》 «Shi jing», 《汉书》 «Han 
shu», etc.). In a number of dictionary entries, Liu Qi demonstrates the mechanism of grammatical meanings’ development 
from the significant one, emphasizing that the grammatical meaning is determined by the significant meaning and is 
closely connected with it.
key words: Chinese scholarly tradition; Liu Qi; lexicography; exegesis; grammaticalization; function (empty) word; 
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Введение
В рамках традиционного этапа развития 

языковедения в китае (принято считать, что 
данный период продолжался вплоть до 1898 г., 
когда вышла в свет первая китайская граммати-
ка 《马氏文通》 «Ма ши вэнь тун») исследова-
ния грамматического характера представлены 
слабо, что связано с типологическими особен-
ностями китайского языка как изолирующего,  
в общем комментаторской направленностью фило-
логических трудов, а также лексикографическим 
способом описания языковых (в т. ч. и грамматиче-
ских) явлений [кирюхина 2022, с. 129–130]. Спе-
циальными работами указанного времени, явля- 
ющимися объектом особого интереса для изучения 
истории формирования лингвистических знаний, 
в частности грамматики как «генетического ядра» 
лингвистики (некоего «специфического феномена 
знания о языке») [Бокадорова 1987, с. 11], явля-
ются так называемые словари служебных слов –  
монографии, посвященные исключительно толко-
ванию не передающей знаменательное значение 
лексики. Такого рода словари появляются доволь-
но поздно – в XIV в. (для сравнения: древнейший 
китайский словарь-тезаурус 《尔雅》 «Эръя» в 
своем первоначальном виде оформился уже в III в. 
до н. э. [гурьян 2014, с. 22]), однако именно они 
становятся ведущим источником получения све-
дений о развитии грамматической составляющей 
языковедческих изысканий филологов китая.

Вопросы истории формирования и развития 
языковедческих исследований затрагивались в 
работах ученых как в китае [邵敬敏 1993; 何九盈 
1995; 龚千炎 1997], так и за его пределами [Яхон-
тов 1980; Яхонтов 1981; Солнцева, Солнцев 1995; 
Chappell, Peyraube 2014], в т. ч. при описании пред-
посылок изучения, например, «подвижного» упо-
требления лексических единиц [Zádrapa 2011; Sun 
2020]. В посвященных китайской филологии тру-
дах освещались и различные аспекты, связанные 
со списками иероглифических знаков, с лексико-
графической традицией [Войтишек 2002; кравчук 
2016; гурьян 2013; гурьян 2014; кирюхина 2019]. 
В рамках настоящей статьи на материале одного из 
словарей служебных слов – 《助字辨略》 «Чжу 
цзы бянь люэ» («краткое руководство для различе-
ния вспомогательных слов») 1711 г. 刘淇 Лю Ци –  

предлагается рассмотреть, каким образом через 
указание связи со знаменательным значением тол-
куются служебные единицы китайского языка.  
С этой целью опишем структуру словарных ста-
тей «чжу цзы бянь люэ», произведем отбор статей,  
в которых содержатся отсылки к знаменательным 
значениям описываемых единиц; проанализируем, 
каким образом автор осуществляет толкование в 
данных статьях.

Общие сведения о внутренней организации 
словарных статей «Чжу цзы бянь люэ»

Словарные статьи в «чжу цзы бянь люэ» до-
вольно различны по объему. Имеются такие,  
в которых описывается ряд значений заголовоч-
ного слова, каждое из значений сопровождается 
одним примером или даже несколькими. однако 
некоторые толкования предельно краткие, напри-
мер (здесь и далее в словарных статьях сохранено 
традиционное написание знаков, как в первоис-
точнике):

前 цянь ‘прежде’ [刘淇 1948, с. 67]
漢書 高帝紀：「前陳王 項梁皆敗，不如更遣

長者。」前，猶云先是也。
«Хань шу», «Хроника [правления] Гао-ди»: 

«Прежде Чэнь-ван и Сян Лян потерпели пораже-
ние, лучше отправить старшим…» 前 цянь равно-
значно употреблению 先是 сянь ши ‘ранее’.

皆 цзе ‘все’ [刘淇 1948, с. 57]
廣韻云：「俱辭也。」孟子：「皆是也。」
В «Гуанъюнь» сказано: «Обобщающее слово». 

[Пример из] «Мэн-цзы»: «Все верно».
не всегда автор видит необходимость в том, 

чтобы иллюстрировать примерами употребление 
толкуемых им единиц:

兮 си [刘淇 1948, с. 57]
廣韻云：「語助。」愚案：歌之餘聲。
В «Гуанъюнь» сказано: «Помогающая речи 

[единица]». Пояснение: эвфоническая [частица] 
(досл. дополнительный звук), [используемая в] 
песнях.

原 юань ‘повторно’ [刘淇 1948, с. 62]
爾雅云：「再也。」
В «Эръя» сказано: «[Значит то же, что и] 再 

цзай ‘опять’».
Вероятно, автор считает, что лексические еди-

ницы, подобные рассмотренным выше, не должны 
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вызывать сложностей при чтении канонических 
текстов, их значения понятны. Так, насчет эвфо-
нической частицы 兮 си поясняется лишь, что это 
вспомогательный элемент, встречающийся в пес-
нях. указываются, как видим, только служебные 
значения: знак 原 юань толкуется как ‘повторно’, 
указанное же, например, в словаре 《说文解字》 
«Шо вэнь цзе цзы» (121 г.) знаменательное значе-
ние ‘бьющий родник’ (汉典) не приводится.

При толковании автор учитывает и синтаксиче-
скую позицию описываемой словарной единицы, 
неодинаковые синтаксические позиции связаны с 
различиями в значении. Так, относительно употре-
бления знака 也 е отмечено [刘淇 1948, с. 165–166]: 
廣韻云：「語助，辭之終也。」愚案：詩 國風：
「何其處也，必有以也。」此也字在句末，辭 
之終也。「其後也悔，其嘯也歌。」此也字在 
句中，但爲助句而已。 В «Гуанъюнь» сказано: 
«Вспомогательная [единица], [маркирует] за-
вершение высказывания. Пояснение: «Ши [цзин]», 
«Нравы царств»: «Где вы остановитесь? [Дол-
жен быть договор. Почему вы задерживаетесь?] 
Должна быть причина». В данном [случае] знак 
也 е расположен в конце предложения, [маркиру-
ет] завершение высказывания. [«Ши цзин», «Нра-
вы царств»]: «Она потом раскается… Она [бу-
дет] рыдать [и] петь». В данном [случае] знак 也 
е расположен в середине предложения, [является] 
только синтаксической [единицей]. В первом при-
мере 也 е функционирует как конечная частица, 
а во втором, видимо, отмечает паузу, указывая на 
подчеркиваемые члены предложения.

В целом большая часть статей «чжу цзы бянь 
люэ» включает толкование служебного значения 
(или значений) рассматриваемой единицы (такое 
толкование может принадлежать автору или его 
предшественникам) с учетом позиции в предложе-
нии, в отдельных случаях даются дополнительные 
пояснения, кроме того, употребление знаков ил-
люстрируется примерами из классических произ-
ведений.

В рамках настоящего исследования интерес 
представляют словарные статьи, в которых тол-
кование служебного значения (или значений) ос-
новывается на связи с соответствующим знамена-
тельным значением.

толкование при помощи указания на знаме-
нательное значение 

В ряде словарных статей при толковании знака 
Лю Ци демонстрирует развитие служебного зна-
чения от знаменательного. Рассмотрим это на при-
мере толкования знака 坐 цзо (данная словарная 
статья приводится полностью).

坐 цзо [刘淇 1948, с. 160]
漢書 景帝紀：「它物若買故賤，賣故貴，皆 

坐臧爲盜。」案：漢法，入罪曰坐。言罪與律
應，不得移動也。○賈誼傅：「古者大臣有坐不
廉而廢者。」此坐字與上義少別。猶今云緣某事
落職也。○又漢書 李陵傅：「坐預詔之，得令
老將生姦詐。」後漢書 光武紀：「邑曰：『吾昔
以虎牙將軍圍翟義，坐不生得，以見責讓。』」

漢詩：「但坐觀羅敷。」此坐字，猶云因也。○
又蔡邕幽冀刺史久闕疏：「以陛下威靈，申明禁
令，在任之人，豈不戒懼。而當坐設三互，自生
留閡邪！」此坐字，猶云定也。坐是不動之義， 
故得爲定也。○又韋應物詩：「 無將一會易，歲
月坐推遷。」坐，猶云坐見，可待之辭。言歲月
推遷，將坐而見之也。

«Хань шу», «Хроника [правления] Цзин-ди»: 
«Иные ценности если покупать намеренно деше-
во, [а] продавать намеренно дорого, всех [этим 
занимающихся нужно] осудить за взяточниче-
ство как казнокрадов». Пояснение: Законы [эпо-
хи] Хань, обвинять в преступлении называется 
坐 цзо. Указывает на наказание в соответствии 
с законом, запрет на [свободное] передвижение. 
«Наставник Цзя И»: «[Среди] сановников древ-
ности найдутся [такие, которых] осудили за 
нечестность и разжаловали». В данном [случае] 
значение знака 坐 цзо несколько отличается от 
рассмотренного выше. Как если сейчас сказать 
«по какой-то причине понизить в должности». 
«Хань шу», «Жизнеописание Ли Лина»: «Так как 
[я] ранее отдал приказ [Лу Бодэ], чтобы бывалый 
генерал [Лу Бодэ] проявил коварство». «Хоу Хань 
шу», «Хроника [правления] Гуанъу»: «И сказал: 
“Некогда я, будучи отважным полководцем, окру-
жил Ди И, [но] так как не захватил [его] живьем 
[в плен], [стал объектом] упреков”». Ханьская по-
эзия: «Исключительно из-за того, что любовались 
[красавицей] Лофу». В этом случае 坐 цзо подо-
бен употреблению 因 инь ‘по причине’. Цай Юн 
«В Ю[чжоу] и Цзи[чжоу] долгое время нет про-
веряющих»: «[Если] посредством авторитета 
государя разъяснить запрет, разве не испугаются 
те, кто при исполнении? [Когда] утвердится [за-
кон о запрещении] трех [видов] взаимного [кон-
троля], будет [лишь] разобщенность!» В этом 
случае坐 цзо подобен употреблению 定 дин ‘по-
стоянный’. У 坐 цзо есть значение ‘не двигаться’, 
поэтому употребляется как 定 дин ‘постоянный’. 
Стихи Вэй Инъу: «Не думай, что встретиться 
легко, времена быстро меняются». [В этом слу-
чае] 坐 цзо подобен употреблению 坐見 цзо цзянь 
‘в скором времени увидеть’, служебная единица, 
[которая показывает] приближение [действия]. 
Описывает, что времена меняются, в ближайшее 
время можно будет это увидеть.

При толковании 坐 цзо автор приводит такие 
значения знака: 1) ‘осуждать’; 2) ‘осудив’; 3) ‘по 
причине’; 4) ‘постоянно’; 5) ‘вскоре’. Первое, вто-
рое и третье толкования показывают, как значение 
расширяется, в данной статье демонстрируется 
своего рода «плавный» переход от знаменательно-
го к служебному функционированию: употребле-
ние 坐 цзо перестает ограничиваться одной сферой 
(описанием правонарушений), у него появляет-
ся значение причины. Во фразе 皆坐臧爲盜 всех 
осудить за взяточничество как казнокрадов знак 
坐 цзо употребляется в знаменательном значении 
‘осуждать’; в примере 坐不廉而廢 осудить за не-
честность и разжаловать наблюдаем «переход-
ный» момент, когда значение знака 坐 цзо может 
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интерпретироваться не только как знаменательное 
‘осуждать’, но и как 緣 юань ‘вследствие’, одна-
ко такое употребление все же связано с правовой 
сферой; наконец, во фразах 坐預詔之 так как за-
ранее приказал ему, 坐不生得 так как не захватил 
в плен живьем, 坐觀 так как любовались ничего 
не говорит о нарушении закона, 坐 цзо указывает 
на причину произошедшего. В четвертом толкова-
нии подчеркивается общий с первым толкованием 
компонент значения – 不動 отсутствие движе-
ния, у знака 坐 цзо появляется значение постоян-
ства, стабильности, что иллюстрируется приме-
ром 坐設三互 на постоянной основе ввести закон 
о запрещении трех видов взаимного контроля.  
В последнем толковании отмечено употребление 
坐 цзо как специального служебного элемента, на 
что указывает его обозначение как 辭 цы.

В посвященной знаку 所 со [刘淇 1948, с. 142–
145] словарной статье также представлено раз-
витие служебного значения от знаменательного. 
Приведем выдержку из данной статьи.

所 со [刘淇 1948, с. 142–143]
處所也，借爲語助。然凡云所，皆有所在， 

雖不爲義，要自與而以之屬別。如論語：「視其
所以，觀其所由，察其所安。」所以，所由，所
安，皆有方向，故云所也。大學：「其所厚者 
薄，而其所薄者厚。」所厚，所薄，皆據其人而
言也。中庸：「舟車所至，人力所通，天之所 
覆，地之所載。」此爲所至，所通，所覆載之處
而言也。又中庸：「所求乎子，以事父未能也。 
所求乎臣，以事君未能也。」此以求子求臣之道
事君父，有一定之則，故云所也。又詩 小雅：「
所謂伊人，于焉嘉客。」此指意中欲留之人，故
云所謂。大學：「所謂脩身，在正其心者，」此
所謂，引前文也。

Место заимствовано в качестве вспомогатель-
ного [элемента]. Однако все, что называют [при по-
мощи] 所 со, имеет [значение] места, хотя [в дан-
ном случае 所 со и] не является знаменательным 
[словом], этим (т. е. значением места) отлича-
ется. Например, в «Лунь юй»: «Смотреть на им 
содеянное, наблюдать этого причины, изучать, к 
чему это приведет». Во всех [трех случаях] 所以 
со и ‘то, что делает’, 所由 со ю ‘то, из чего про-
исходит’, 所安со ань ‘то, к чему приведет’ есть 
[значение] направления [действия], поэтому ис-
пользуется [знак] 所 со (вводит объект действия). 
«Да сюэ»: «То, что он ценит, ничтожно, то, чем 
он пренебрегает, значимо». 所厚 со хоу ‘то, что 
ценит’, 所薄 со бао ‘то, чем пренебрегает’ сказа-
но по отношению к данному человеку. «Чжун юн»: 
«То, куда прибывают лодки и повозки, то, куда 
распространяется сила человека, то, что покры-
вает небо, то, что располагается на земле». Го-
ворится о местах, 所至 со чжи ‘куда прибывают’, 
所通 со тун ‘куда распространяется’, 所覆載 со 
фу цзай ‘где покрывает и заполняет’. «Чжун юн»: 
«[Суть] того, что требуется от сына, – служить 
отцу, не в состоянии [выполнить]. [Суть] того, 
что требуется от подданного, – служить госуда-
рю, не в состоянии [выполнить]». Суть того, что 
требуется от сына, что требуется от подданно-
го, – это конкретный принцип, поэтому употре-

бляется 所 со. «Ши [цзин]», «Малые оды»: «Тот 
человек, о котором идет речь, здесь доволен быть 
гостем». Здесь указывается на [того] человека, 
[который] в воображении [автора] собирается 
остаться [в гостях], поэтому употребляется 所
谓 со вэй ‘тот, о ком идет речь’. «Да сюэ»: «Так 
называемое усовершенствование личности заклю-
чается в выправлении сердца», в данном [случае] 
所谓 со вэй ссылается на текст выше.

Лю Ци прямо указывает, что употребление 所 
со в качестве служебного элемента заимствовано 
от знаменательного 處所 чусо ‘место’: 所 со обо-
значает то, на что обращено действие (方向 на-
правление), может применяться и в отношении 
людей. Данный знак 非空爲助句者 [употребля-
ется] не просто так, [а] является помогающей 
[строить] предложение [единицей] [[刘淇 1948, 
с. 143].

При толковании значений знака 故 гу [刘淇 
1948, с. 197–198] указывается, что это 承上之辭，
猶云是以，是故 развивающий вышеизложенное 
элемент, аналогичен употреблению 是以 ши и, 是
故 ши гу ‘[по] этой причине’. Также приводятся 
примеры: 豐故梁徙也 [Город] Фэн ранее [от цар-
ства] Лян отделился, 趙廣漢，字子都，涿郡 蠡
吾人也，故屬河閒 Чжао Гуанхань, второе имя – 
Цзыду, из Лиусянь, Чжоцзюнь, ранее относился 
к Хэцзянь, в которых знак 故 гу толкуется как 本 
бэнь ‘первоначально’ (故得爲本者，故，舊也 по-
этому есть значение 本 бэнь, 故 гу [значит] 舊 
цзю ‘прежде’). Это же значение поясняется при 
помощи 兢實書之，其草故在 [Я], Цзин, напишу 
правду, набросок давно готов, где 故在 синони-
мичен 尚在 давно есть, и 有古舊之義也 передает 
значение ‘древний’. Вероятно, происходит разви-
тие значения от ‘древний’ к ‘прежде, ранее’, а за-
тем появляется и значение ‘причины’.

Иллюстративный материал, который приводит 
Лю Ци, также показывает возможность употребле-
ния знака в разных функциях (и как знаменатель-
ной единицы, и как служебной). Так, при толкова-
нии одного из значений знака 之 чжи [刘淇 1948, 
с. 5] указано:

又大學：「之其所親愛而辟焉。」朱注云：「
之，猶於也」。愚案：之得爲於者，詩 國風「于
以采蘩，」箋謂「于以，猶言往以；」然則之有
往義，故轉訓爲於也。

«Да сюэ»: «[Человек] по отношению к близким 
и любимым им [людям] пристрастен». Чжу [Си] 
комментирует: «之 чжи подобен употреблению 於 
юй ‘по отношению к’». Пояснение: 之 чжи может 
употребляться как 於 юй, [относительно фразы 
из] «Нравы царств» «Ши [цзина]»: «Где собира-
ет кувшинки?», [в] «Комментарии [текста “Ши 
цзина” в версии Мао]» сказано: «于以 юй и – по-
добно тому, как сказать 往以 ван и ‘направиться 
куда’»; поскольку у 之 чжи есть значение 往 ван, 
то последовательно толкуется через 於 юй.

Знаки 之 чжи, 於 (于) юй, 往 ван синонимичны, 
у них есть знаменательное значение ‘направлять-
ся’ (汉典). В примере Лю Ци 于以采蘩 Направи-
лась куда собирать кувшинки? мы видим много-
глагольное предложение (кит. 连动谓语句 [张斌 
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2010, с. 460]), где 于 юй ‘направляться’ – первый 
глагол, 采 цай ‘срывать’ – второй глагол, который 
обозначает цель (для сравнения другое употребле-
ние 于 юй во фразе из 《七月》 «Седьмая луна» 
«ши цзина»: 昼尔于茅 днем ты отправляешься 
[за] тростником (CCL)). Во фразе 之其所親愛
而辟焉 по отношению к ему близким и любимым 
пристрастен знак 之 чжи употребляется явно не 
в значении ‘направляться’, а функционирует как 
служебное слово со значением ‘по отношению к’. 
Последовательное толкование служебного значе-
ния происходит посредством знаменательных зна-
чений.

Заключение
Толкование заголовочной единицы «чжу цзы 

бянь люэ» содержит пояснение значения Лю Ци 
и/или отсылку к толкованиям предшествующих 
авторитетных источников («Эръя», «гуанъюнь» 
и др.). Важным приемом описания значения явля-
ется иллюстрация при помощи примеров из таких 
произведений, как «Лунь юй», «Да сюэ», «чжун 

юн», «Мэн-цзы», «ши цзин», «Хань шу» и др. По 
своему наполнению словарные статьи достаточно 
разнородны: более подробно описываются, веро-
ятно, те лексические единицы, которые, по мне-
нию автора, могут быть трудны для понимания.  
В ряде словарных статей толкование произво-
дится посредством описания развития грамма-
тических значений от знаменательных. Лю Ци 
показывает механизм перехода к служебному 
значению (пользуясь современной терминологи-
ей, можно сказать, что речь идет о процессе грам-
матикализации), подчеркивая, что служебное 
значение определяется соответствующим знаме-
нательным, а также демонстрирует параллельное 
существование знаменательного и служебного 
функционирования знаков. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что уже в традици-
онный период развития языковедческих знаний 
в китае исследователи осознавали наличие из-
менений в значении лексических единиц, а также 
факт их неодинакового функционирования вслед-
ствие этих изменений.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные для современного английского языка способы пополнения 
и изменения его словарного состава. Цель настоящего исследования состоит в выявлении, описании и 
классификации наиболее продуктивных на современном этапе типов словообразования в лексической системе 
английского языка. Исследование процесса трансформации словарного состава, который в 2020–2023 годах 
значительно интенсифицировался под влиянием целого ряда экстралингвистических факторов, проводится на 
материале часто употребляемой лексики, популярность которой была зафиксирована авторитетными британскими, 
американскими и австралийскими словарными изданиями, а также агентством the Global Language monitor 
и Американским диалектическим обществом. В контексте проводимого исследования наибольший интерес 
представляют быстро набравшие популярность и вошедшие в состав английского языка неологизмы, в частности 
те из них, которые были признаны символами 2022 и 2023 годов и включены в списки слов года в указанный 
период. В ходе исследования составлена классификация отобранных неологизмов в соответствии со способами 
словообразования, проведен подсчет новых лексических единиц в каждой группе, определены процентное 
соотношение и доля каждого типа словообразования и выявлены наиболее продуктивные способы пополнения 
лексического состава английского языка на указанном временном отрезке (новые сочетания слов, семантическая 
деривация, словосложение и блендинг (сращение), аффиксация, сокращения с адаптацией правописания, 
частичная редупликация, аббревиация и акронимизация, заимствования), а также описаны интересные  
с лингвистической точки зрения случаи образования новых лексем. Результаты предлагаемого анализа могут 
быть полезны для дальнейшего изучения эволюционных тенденций в лексической системе английского языка.
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Abstract: the article discusses ways of replenishing and changing the english language vocabulary that are relevant for 
the modern period of its development. the purpose of this study is to identify, describe and classify the most productive 
types of word formation in the lexical system of the english language at the present stage. the study of the most 
noticeable lexical transformations, which significantly intensified after the year 2020 under the influence of a number of 
extralinguistic factors, is carried out on the basis of frequently used vocabulary, the popularity of which was recognized 
and recorded by authoritative British, american and australian dictionaries, and also by the analytical agency the Global 
Language monitor, and the non-profit scientific organization the american Dialect Society. In the context of the ongoing 
research, the greatest interest is in neologisms that quickly gained popularity and became part of the english language, in 
particular those that were recognized as Words of the year in 2022 and 2023. During the study, a classification of selected 
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neologisms was compiled in accordance with the methods of word formation, a count of new lexical units in each group 
was carried out, the percentage and share of each type of word formation was determined, and the most productive ways 
of replenishing the word stock of the english language in the specified time period were identified (new combinations 
of words, semantic derivation, compounding and blending, affixation, respelling, partial reduplication, abbreviation 
and acronymization, borrowings). Besides, some word formation models, which can be considered interesting from a 
linguistic point of view, are described. the results of the proposed analysis may be useful for further study of evolutionary 
trends in the lexical system of the english language.
key words: neologism; neoseme; neolexeme; neophrase; words of the year; methods of word formation; word formation 
models.
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Введение
Характерные для текущего исторического пе-

риода процессы глобализации, изменения научной 
парадигмы, внедрения прорывных технологий, 
которые меняют сложившийся в веках привыч-
ный уклад жизни людей, трансформируют миро-
восприятие, оказывают влияние на гуманитарное 
состояние общества, находят свое отражение в 
лексической (под)системе языка как наиболее чув-
ствительной, восприимчивой и пластичной его 
части, пребывающей в постоянном резонансе с 
происходящими в обществе, науке и технике пре-
образованиями. 

Значительная роль в процессе трансформации 
словарного состава принадлежит появляющимся 
на каждом этапе исторического развития словам 
и выражениям, и особенно тем из них, которые 
быстро подхватываются миллионами носителей 
языка, набирают популярность в короткие сроки, 
отражают самые актуальные темы, становятся 
символами эпохи. Исследование часто употребля-
емых неологизмов позволяет проследить развитие 
языка, изменения в системе культурных ценно-
стей и социальных отношений. Роль неологизмов 
сложно переоценить, так как неологизмы отобра-
жают механизмы познания мира, представляют 
собой «инструменты категоризации действитель-
ности… являются репрезентацией изменений 
ценностной картины мира» (катермина, Липи-
риди 2021, с. 51); посвященные им исследования 
«открывают широкие перспективы для раскрытия 
проблематики гуманитарного состояния мирового 
сообщества и влияния на него информационного 
пространства» [Пономаренко, Харьковская, Храм-
ченко 2019, с. 16].

С момента появления неологии как отдельного 
направления в лингвистике в 50-х годах XX века 
исследование новых слов сохраняло свою акту-
альность и привлекало внимание многих ученых: 
С.И. Алаторцевой, о.С. Ахмановой, к. Барнхар-
та, В.В. ганина, В.И. Заботкиной, А.В. калини-
на, В.А. козырева, н.З. котеловой, А.г. Лыкова,  
е.В. Сенько, С.И. Тогоева, В.Д. черняк, н.М. шан-

ского и др. Тем не менее в текущее десятилетие 
интерес исследователей к вопросам неологии стал 
еще заметнее. Многочисленность трудов в данной 
области объясняется прежде всего беспрецедент-
ным количеством новых лексем, большим раз-
нообразием тематических полей, в которых они 
появляются, достаточно частой по сравнению с 
предыдущими историческими периодами сменой 
лидирующих в этом отношении тем, что лишний 
раз подтверждает эпохальность происходящих в 
социуме перемен и особую роль новых лексиче-
ских единиц в этом процессе. 

Изданные после 2020 года работы посвящены 
исследованию инноваций в лексикографическом 
дискурсе на материале новых и модных слов [ко-
ковина, Харьковская 2022]; вопросам, связанным с 
лингвистической креативностью и «пределами ва-
риативности языковой нормы» [Беляевская 2022] 
(Демьянков, Захаркив, киосе 2021); изучению 
продуктивных способов образования лексиче-
ских инноваций [голец, науменко, косинец 2022; 
Samigullina 2021]; классификации наиболее про-
дуктивных словообразовательных моделей в раз-
личных типах дискурса [шангараева, Депутатова, 
Поморцева 2021]; изучению дискурсивной при-
надлежности популярных неологизмов, их особой 
роли в формировании эволюционных тенденций 
в развитии современного английского языка [ко-
лоскова, Зуева 2023]. к одной из актуальных тен-
денций в процессе трансформации англоязычного 
дискурса на современном этапе можно отнести 
постоянное усиление динамики пополнения его 
словарного состава за счет появления новых лек-
сем. Так, в 2020–2021 годах было отмечено зна-
чительное расширение лексического состава ан-
глийского языка за счет неологизмов, связанных с 
темой пандемии [никулина 2022; al-Salman, Haid-
er 2021]. однако в 2022–2023 годах, когда панде-
мийная тематика стала терять свою актуальность, 
процесс образования новых лексических единиц 
не замедлился, а получил дальнейшую интенси-
фикацию за счет активизации других сфер жизни 
социума [колоскова, Пономаренко 2023].
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на наш взгляд, особого внимания и отдельного 
исследования заслуживают те случаи, когда отно-
сительно недавно возникшим в языке словам при-
сваивается особый статус – они попадают в списки 
слов года, признаются авторитетными изданиями 
модными словами, оказываются включенными в 
состав языка в рекордно короткие сроки.

Цель данной работы заключается в описании 
и систематизации актуальных в период с 2022 по 
2023 г. механизмов появления в англоязычном дис-
курсе новых, при этом быстро набравших популяр-
ность, лексем с учетом элементов синхронического 
и диахронического анализа происходивших в этот 
отрезок времени лексических преобразований. 

Объектом исследования являются часто упо-
требляемые английские неологизмы, популяр-
ность которых подтверждена авторитетными ан-
глоязычными интернет-источниками. Предметом 
исследования становятся механизмы появления 
популярных неологизмов, то есть наиболее вос-
требованные на текущем историческом этапе спо-
собы образования новых лексических единиц.

Практическим материалом для исследования 
послужили новые лексические единицы, включен-
ные в списки слов года 2022–2023 по версии агент-
ства the Global Language monitor, издательств 
оксфордского и кембриджского университетов, 
британского словаря Collins, американского изда-
тельства merriam-Webster, австралийского онлайн- 
словаря macquarie и американского онлайн-слова-
ря Dictionary.com. кроме этого, в процессе анализа 
и подсчета общего количества слов, вошедших в 
списки символов 2022 и 2023 годов, были учтены 
номинанты лингвистического сообщества «Аме-
риканское диалектическое общество», которое 
было организовано в 1889 году для изучения раз-
личных вариантов английского языка и влияющих 
на него языков и диалектов. Примечательно, что 
в 1991 году данное сообщество стало первым на 
англоязычном пространстве выбирать слова-сим-
волы года. С этого времени ежегодно составляют-
ся списки самой популярной лексики в различных 
категориях, выбор которой проводится на неком-
мерческой основе и представляет собой результат 
голосования независимых лингвистов. 

Для проведения данного исследования слова-
символы 2022 и 2023 годов были отобраны из 
списков слов года вышеперечисленных источ-
ников методом сплошной выборки, при этом по-
вторяющиеся лексические единицы были учтены 
только один раз. Также были использованы ме-
тоды описания и типологизации; методы семан-
тического, словообразовательного, сопостави-
тельного анализа, а также метод количественных 
подсчетов. Результаты исследования могут быть 
полезны для дальнейшего изучения характерных 
для смысловой системы английского языка изме-
нений, выявления и раскрытия основных тенден-
ций развития лексической системы английского 
делового дискурса.

Основная часть 
Роль неологизмов в развитии современного 

англоязычного дискурса
В современной неологии не существует однознач-

ного определения термина «неологизм». Вопросы, 
связанные с дефиницией этого понятия, оказыва-
лись в центре внимания целого ряда исследовате-
лей: И.В. Арнольд, А.е. Бельковой, В.И. Заботки-
ной, Ю.н. караулова, А.г. Лыкова, Т.В. Поповой, 
Л.В. Рацибурской, е.В. Розен, е.В. Сенько и др. 
Достаточно широкое определение данного языко-
вого явления можно найти в работах н.З. котело-
вой и С И. Алаторцевой. н.З. котелова в качестве 
основного критерия выделяет такой параметр, как 
время, и относит к неологизмам «такие слова како-
го-либо периода, которых не было в предшествую-
щий период» (котелова 1978, c. 14), подразумевая 
таким образом, что новые слова в языке всегда от-
ражают актуальные реалии определенного исто-
рического периода. С.И. Алаторцева трактует не-
ологизмы как «слова, значения слов и сочетания, 
представляющие собой как новообразования дан-
ного языка, так и внешние и внутренние заимство-
вания в нем, а также вновь ставшую актуальной в 
указанный период лексику и фразеологию» (Ала-
торцева 1998, c. 48). 

Многие исследователи выделяют определен-
ные свойства новых лексических образований.  
В свое время о.С. Ахманова указывала, что неоло-
гизмы могут представлять собой «новые» слова 
или выражения, «не получившие прав граждан-
ства в общенародном языке и потому восприни-
мающиеся как принадлежащие к особому, неред-
ко сниженному стилю речи» (Ахманова 2007,  
c. 262). Фактор новизны, который отчетливо ощу-
щается носителями языка в отношении опреде-
ленных лексических единиц, отмечается как один 
из наиболее значимых с точки зрения психолинг-
вистики и социолингвистики. Так, е.А. коль- 
цова под неологизмом понимает слово или сло-
восочетание, которое является новым «по своей 
форме и значению в текущий момент времени и 
имеет новое социокультурное значение» [коль-
цова 2017, c. 604]. В современных исследованиях 
также отмечается, что «одним из важнейших при-
знаков неологизмов нужно признать их принятие 
и закрепление в общем употреблении, то есть 
вхождение в лексическую систему языка, в раз-
ряд общеупотребительной лексики» [Мельник, 
штехман 2015, c. 422]. 

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленные характеристики, в рамках данной рабо-
ты под неологизмами мы будем понимать такие 
лексические единицы (неолексемы, неосемемы, 
неофраземы), которые вошли в употребление в 
рассматриваемый нами период, воспринимались 
носителями языка как новые образования в языке 
по своей форме и/или значению, имели новое со-
циокультурное значение и отражали новые явле-
ния в общественной жизни. 



173
Колоскова О.А. 
Актуальные способы пополнения лексического состава английского языка (на материале слов года 2022–2023 гг.)

Из опубликованных перечисленными выше 
источниками списков слов-символов 2022–
2023 годов нами было отобрано 239 лексиче-
ских единиц, из которых к разряду неологизмов 
можно отнести 105 лексем, что составляет 44 % 
от общего числа слов и словосочетаний, символи-
зирующих данный временной отрезок. При этом в 
2022 году показатель соотношения неологизмов к 
общему количеству слов-символов года составил 
33 %, в то время как в 2023 году этот показатель 
увеличился до 55 %.

Эти результаты отражают одну из актуальных 
тенденций в развитии англоязычного дискурса на 
современном этапе, которая заключается в усиле-
нии динамики пополнения его словарного состава 
за счет появления новых лексем. Причем с функ-
циональной точки зрения эволюционные процес-
сы в лексике, грамматике и других (под)системах 
языка носят нелинейный характер, то есть резуль-
тат происходящих изменений не сводится к чисто 
количественной сумме новых компонентов. Появ-
ление новых или трансформация «старых» единиц 
и/или моделей не только ведет к увеличению кор-
пуса языковых средств того или иного уровня, но 
и вызывает их взаимодействие с другими компо-
нентами системы, что порождает в ней определен-
ные колебания, влияющие если не на всю систе-
му, то по крайней мере на значительный участок 
[Пономаренко, Паршутина 2018; черкунова 2021; 
malakhova 2017 и др.]. например, новые единицы 
приобретают свои словообразовательные свой-
ства, грамматические связи, ассоциативные связи, 
стилистические характеристики и т. п., а также 
привносят новые прагматические компоненты в 
дискурс, обогащая его общее смысловое про-
странство специфическими приращениями. 

Согласно данным лингвистического портала 
the Global Language monitor, который отслежива-
ет англоязычную лексику и языковые тенденции 
во всем мире, каждые 98 минут в английском язы-
ке появляется новое слово, что составляет около 
14,7 слова в день, или 5400 слов в год (the Global 
Language monitor 2023). о частотности употребле-
ния новых лексем можно судить по включенным в 
словарный состав языка новым словам и значени-
ям. Так, по данным, опубликованным британски-
ми изданиями Oxford и Cambridge и американским 
словарем merriam-Webster, к 2022 году официаль-
ный статус был присвоен большинству популяр-
ных неологизмов 2020 года. В частности в 2022 го- 
ду словарь Oxford включил в состав английско-
го языка около 1500 новых лексических единиц, 
имеющих отношение к пандемийной тематике, 
среди которых Deplatform, Doomscrolling, Hybrid 
working, Vaccine passport, Smize, Cancel culture 
(Oxford Dictionary 2024). 

Тем не менее язык не всегда успевает за про-
исходящими изменениями. Для отражения этого 
факта лингвисты стали использовать протологизм 
Sniglet. Этот юмористический термин был при-

думан комиком Ричем Холлом в 1980-х годах для 
обозначения «любого слова, которое не встречает-
ся в словаре, но должно быть в нем» (Hall 1984). 
Согласно словарной статье, размещенной в амери-
канском онлайн-словаре Collins, эта лексема была 
образована от глагола sniggle в значении to snicker 
«посмеиваться, хихикать» с помощью уменьши-
тельного суффикса -let, присоединяемого к суще-
ствительным (Collins Dictionary 2023). В 1999 году 
этот термин использовал в своей книге the miracle 
of english («чудо английского языка») американ-
ский лингвист Ричард Ледерер (Lederer, richard 
1999), а немного позже идея была позаимствова-
на Барбарой Вальраф для ее книги Word fugitives:  
In Pursuit of Wanted Words («Слова-беглецы:  
в поисках нужных слов») (Wallraff, Barbara 2006),  
а термин Sniglet нашел применение в ее колонке  
в журнале the atlantic. В настоящее время этот 
термин используется в отношении таких неологиз-
мов, которые появляются в языке для обозначения 
явления или реалии, которых не существовало ра-
нее и для номинации которых отсутствует опреде-
ленная лексема.

классификация актуальных типов слово-
образования (2022–2023 гг.)

История возникновения и закрепления в языке 
неологизма Sniglet представляет интерес с точки 
зрения лингвистики, так как иллюстрирует одну 
из современных тенденций, которая заключается в 
пополнении словарного состава английского язы-
ка за счет индивидуально-авторских неологиз-
мов. Такие лексические единицы могли впервые 
прозвучать в телевизионных программах, художе-
ственных фильмах или на страницах литературных 
произведений прошлого, а затем, под влиянием 
современных реалий, получить переосмысление 
и стать популярными в новом, чаще более широ-
ком или более специальном значении. еще одним 
подобным примером может послужить образован-
ный путем словосложения индивидуально-автор-
ский неологизм Portmanteau (от франц. porte + 
manteau), который впервые появился на страницах 
известных художественных произведений Льюиса 
кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в За-
зеркалье». В своих книгах автор обратил внимание 
на лингвистический феномен, когда два или не-
сколько слов сливаются в одну лексему, при этом 
значение нового слова объединяет в себе значения 
всех входящих в его состав частей. В современ-
ной лингвистике лексема Portmanteau приобрела 
статус термина и встречается в научных статьях и 
в словарях для обозначения неологизмов, образо-
ванных с помощью данной словообразовательной 
модели. Среди неологизмов, появившихся относи-
тельно недавно и уже получивших популярность, 
примерами портмонто являются лексемы Hangry 
(hungry + angry), Altcoin (alternative + bitcoin),  
а среди исследованных нами слов года к данной 
категории относится индивидуально-авторский 
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неологизм Clapter, который был придуман аме-
риканской писательницей Амандой Филипаччи и 
впервые появился в 1993 году в романе Nude men 
(«обнаженные мужчины») для описания востор-
женной реакции зрителей на выступление фокус-
ницы-авангардистки Лауры (filipacchi, amanda 
1993), но стал особенно популярным и вошел в 
список слов-символов года в 2022 году. 

Многие индивидуально-авторские неологизмы 
возникают в современных реалиях, чаще всего  
в интернет-пространстве, быстро подхватыва-
ются пользователями сети и оказываются в мас-
совом употреблении и, соответственно, в языко-
вой системе в очень короткие сроки. например, 
среди слов-символов 2023 года можно выделить 
неолексему Enshittification, которая была названа 
Американским диалектическим обществом сло-
вом года. Автором этой лексемы считают блогге-
ра, журналиста и автора научно-фантастических 
произведений кори Доктороу, а ее появление в 
языке датируют 2022 годом. Данный неологизм 
относится к стилистически сниженному разго-
ворному регистру и означает ухудшение качества 
предоставляемых онлайн-платформой услуг за 
счет размещения большого количества рекламы 
и оплаченного спонсорами контента (american  
Dialect Society 2024).

Согласно результатам проведенного нами ис-
следования, одним из наиболее продуктивных 
типов словообразования на современном этапе 
является лексико-семантический способ, ког-
да образование неологизма происходит за счет 
семантического сдвига, то есть расширения зна-
чения исходного слова в силу появления новых 
или выдвижения на ядерные позиции имеющихся 
в семантике слова периферийных компонентов. 
Примером такого сдвига является ставший словом 
2022 года по версии издательства merriam-Webster 
неологизм Gaslighting (merriam-Webster 2024), 
история появления которого связана с литератур-
ным произведением и снятым по нему в 1938 го- 
ду художественным фильмом. В своем первона-
чальном значении эта неолексема употреблялась 
для обозначения способа психологической мани-
пуляции на бытовом уровне. В 2016 году в связи с 
действиями Д. Трампа данный термин стал исполь-
зоваться в политическом контексте, а к 2022 го- 
ду смысл данного понятия расширился, теперь его 
используют для обозначения любой ложной ин-
формации в СМИ и в Интернете, особенно если 
она является частью какого-то крупномасштабно-
го плана или заговора. Другими примерами семан-
тической деривации могут послужить неосемемы 
Teal и Hallucinate. неологизм Teal был назван ко-
митетом по выбору слов года при австралийском 
издании macquarie символом 2022 года (macquarie 
Dictionary 2024). Данная лексема, которая активно 
употребляется в разговорной речи для обозначе-
ния зеленовато-голубого цвета, была образована 
путем конверсии от названия птицы – евразий-

ского чирка, имеющего соответствующий цвет 
оперения. В последние годы это слово приобрело 
новое значение, стало эмблемой политического 
ландшафта Австралии и символом независимых 
кандидатов на федеральных выборах. В своем но-
вом значении, связанном с качеством работы ис-
кусственного интеллекта, глагол Hallucinate также 
попал в списки слов года и был назван издатель-
ством кембриджского университета и словарем 
Dictionary.com символом 2023 года (Cambridge 
Dictionary 2024; Dictionary.com 2024). 

В ряду основных способов пополнения лекси-
ческого состава следует далее назвать морфоло-
гический способ, включающий несколько слово- 
образовательных моделей, среди которых особен-
но заметны словосложение и блендинг (сраще-
ние), так как «в современном коммуникативном 
пространстве наблюдается актуализация блендин-
га как способа создания речевых инноваций» [ка-
сперова, Смирнова 2022], что подтверждается и ре-
зультатами выбора слов-символов 2022 и 2023 гг.  
Так, оксфордский словарь на второе место в 
списке слов-символов 2022 года поместил тер-
мин Metaverse, образованный путем блендинга 
двух корней – meta и universe (Oxford Dictionary 
2023). Эксперты издательства Collins выбрали 
словами 2022–2023 годов контаминированные 
лексические единицы Permacrisis (permanent + 
crisis) и Greedflation (greed + inflation) (ситуация, 
в которой компании слишком высоко поднимают 
цены, чтобы получить как можно больше при-
были) (Collins Dictionary 2024), а австралийский 
словарь macquarie включил в списки слов года 
лексемы Algospeak (кодовые слова и выражения,  
с помощью которых пользователи соцсетей 
уходят от цензуры), Clapter (аплодисменты, 
овации) и Skimpflation (ситуация, при которой 
цена на продукт или услугу остается прежней, но 
при этом качество снижается) (macquarie Diction-
ary 2024). Примерами словосложения могут слу-
жить неолексемы Sportswashing (использование 
спорта для улучшения репутации, запятнанной 
неправомерными действиями), Shadowban (те-
невая блокировка, скрытый бан) и Deepfake (изо-
бражение, имитирующее известного человека 
или специально разработанного персонажа).

Аффиксальный способ словообразования от-
носится к наиболее продуктивным моделям и не 
теряет своей актуальности на современном этапе. 
В частности, наблюдается активное образование 
новых слов с помощью префикса De-. например, 
включенные издательством Collins в списки слов 
года 2023 неолексемы Deinluencing, Debanking об-
разованы по аналогии со ставшим популярным в 
2020–2021 годах глаголом Deplatform. Примера-
ми суффиксального способа образования новых 
лексических единиц могут послужить такие лек-
семы, как Situationship (отношения в зависимости 
от ситуации), Wokeism (теория расового пробуж-
дения), Barbiecore (одежда в стиле куклы Барби), 
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Partygate (политический скандал, связанный с 
проведением вечеринок) (macquarie Dictionary 
2024). Американское диалектическое общество 
выделяет также наиболее продуктивные в 2022 го- 
ду суффиксы и приводит примеры образованных 
с помощью этих морфем слов. Так, актуальными 
названы суффиксы -ussy (bussy) и -dle, с помощью 
последнего образуют названия игр, похожих на 
игру Wordle (Heardle, Absurdle, Foodle, Worldle, 
Redactle) (american Dialect Society 2024).

отдельного внимания заслуживают дерива-
тивы от имен собственных. одним из слов-
символов 2023 года по версии издательства ок-
сфорд стало образованное путем аффиксации 
существительное Swiftie, обозначающее востор-
женного поклонника певицы Тейлор Свифт. Сло-
варь Collins на второе место в списке слов 2023 го- 
да поставил неологизм Bazball, появившийся в ре-
зультате словосложения от имени новозеландско-
го тренера и игрока в крикет и употребляющийся 
в негативном значении для описания агрессивной 
манеры игры, а Американское диалектическое 
общество выделило контаминированную лексему 
Kenaissance, полученную путем сращения суще-
ствительного Renaissance и имени главного ге-
роя фильма Barbie кена, полная версия которого 
Kenneth Sean Carson.

С декабря 2022 года в социальных сетях стала 
набирать популярность неолексема Rizz, образо-
ванная от существительного Charisma путем со-
кращения и адаптации правописания (так на-
зываемого риспеллинга), отражающей озвончение 
конечного согласного в потоке речи. В 2023 году 
издательство Oxford поместило данную лексему на 
первое место в списке слов года. Интересно, что в 
языке уже зафиксированы такие производные лек-
семы от данной основы, как Rizzler и Pre-rizz-toric. 
Появившийся в 2022 году в социальных сетях не-
ологизм Cozzie livs (сокращенный вариант фразы 
Cost of living crisis) был сразу же подхвачен бри-
танцами, а затем американцами и австралийцами. 
Австралийский словарь macquarie выбрал данную 
лексему символом 2023 года, так как она отражает 
обеспокоенность многих жителей страны в связи 
с ростом стоимости жизни в постпандемийный 
период и в то же время представляет проблему в 
не очень серьезном, даже несколько комическом 
свете, что, по мнению австралийского комитета 
по выбору слов года, соответствует духу жителей 
этого континента.

Интересным является тот факт, что в катего-
рии most Creative Word of the year («Самое кре-
ативное слово года») в 2023 году Американским 
диалектическим обществом были зафиксированы 
лексемы, образованные путем частичной реду-
пликации (повторения слога): неолексемы Delulu 
и Solulu являются производными от существитель-
ных Delusion и Solution и употребляются в ирони-
ческом выражении Delulu is the solulu (delusion 
is the solution). Аналогичный пример представ-

ляет неофразема Tush push, описывающая так-
тику игры (напоминающую ковбойский танец) 
известной команды по американскому футболу 
the Philadelphia eagles (american Dialect Society 
2024).

еще одним характерным способом пополнения 
лексического состава в рассматриваемый нами 
период можно считать лексико-синтаксический 
способ (образование новых словосочетаний по 
типовым синтаксическим моделям английского 
языка). Среди слов 2022 и 2023 годов сочетания 
слов или неофраземы составляют значительную 
часть новой лексики. Так, сленговое словосочета-
ние Goblin mode заняло первое место в 2022 году 
по версии издательства Oxford. Данное выражение 
впервые появилось в социальных сетях в 2009 году 
и с февраля 2022 года стало набирать огромную 
популярность в сети Интернет и в средствах мас-
совой информации. Третье место в списке слов 
года по версии этого же издания заняла неофра-
зема #Istandwith, представленная в виде хеште-
га, обозначающего поддержку, солидарность с 
кем-либо, выраженную в интернет-пространстве. 
новые словосочетания в списках слов 2022 года 
включают такие неофраземы, как Cancel Culture 
(культура отмены или культура остракизма), Spicy 
cough (ироническое название COVID-19), Hidden 
homeless (люди, скрытые от национальной ста-
тистики по бездомности), Quiet quitting («тихое» 
увольнение как отказ жить работой и работать 
сверхурочно), Skin hunger (тактильный голод), 
Warm bank (пункт обогрева), Climate criminal 
(климатический преступник), а в списке 2023 го- 
да можно найти следующие лексические едини-
цы: Nepo baby (ребенок знаменитостей), Сanon 
event (ключевое событие), Heat dome (тепловой 
купол), Prompt engineering (промпт инжиниринг: 
процесс создания и оптимизации текстовых за-
просов (промптов) для генеративных моделей ис-
кусственного интеллекта), Vibe check (проверка 
вайба, т. е. эмоционального состояния, вибраций 
человека), Water neutral (в отношении вновь по-
строенного здания, новой компании, проекта: по-
требляющий такое же количество воды, как пред-
шествующий объект), Range anxiety (состояние 
тревожности по поводу оставшегося заряда акку-
мулятора в электромобиле), Blue-sky flood (навод- 
нение в низменных районах, куда вода стекает с 
возвышенности).

Достаточно распространенными словообразо-
вательными моделями остаются аббревиация и 
акронимизация. Большое количество часто упо-
требляемых в 2022–2023 годах сокращений отно-
сятся к теме компьютерных и информационных 
технологий, к сфере развлечений, а также к ши-
роко обсуждаемым политическим и социальным 
аспектам.

например, к числу производных лексем от аб-
бревиатуры aI, которая была признана агентством 
GLm словом-символом 2023 года, можно отнести 
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зафиксированные оксфордским словарем сокра-
щения AGI от artificial general intelligence, GenAI 
от generative AI и связанную с искусственным ин-
теллектом аббревиатуру LLM, образованную от 
словосочетания large language model. Также по 
версии словаря merriam Webster в списки слов года 
2023 был включен акроним EGOT, сформирован-
ный из начальных букв названий четырех премий 
Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Эта лексема была 
включена в словарь в 2019 году, но только сейчас 
вошла в число модных слов. Словарь macquarie 
выделил акроним YIMBY, который представляет 
собой сокращение от фразы y(es) i(n) m(y) b(ack)
y(ard) и является антонимом смоделированного 
по аналогичному принципу инициализма NIMBY, 
n(o) i(n) m(y) b(ack)y(ard). Лексема YIMBY 
используется для обозначения человека, который 
активно поддерживает идею развития городской 
инфраструктуры в непосредственной близости от 
его дома. наличие производного существительного 
yimbyism подтверждает, что акроним уже закрепился 
в языке. 

Американское диалектическое общество 
выбрало следующих номинантов в категории 
«Акроним/инициализм года»: IYKYK (if you know, 
you know) относится к информации, известной 
ограниченному количеству осведомленных лиц; 
MOOP (matter out of place) используется, когда речь 
идет о неубранном после какого-либо мероприятия 
мусоре; I/P употребляется как сокращение от  
Israeli/Palestinian conflict (american Dialect Society 
2024).

Менее распространенными, но также значи-
мыми следует признать заимствования в числе 

Таблица 

Сравнительная таблица способов образования новых лексических единиц, включенных 
в списки слов года 2022 и 2023 годов

Table 

Comparative table of methods of formation of new lexical units included in the lists of words 
of the year 2022 and 2023

Способ словообразования
количество неологизмов 

2022 год 2023 год Всего за период
Лексико-синтаксический способ 

(неофраземы) 14 22 36

Лексико-семантический способ 
(неосемемы) 6 3 9

Морфологический способ (неолексемы):
Блендинг (сращение) 5 9 14

Словосложение 1 3 4
Аффиксация 10 7 17
Сокращение 

и адаптация правописания (риспеллинг) 3 3 6

частичная редупликация 2 – 2
Аббревиация и акронимизация 1 13 14

Заимствования 1 2 3
Итого 43 62 105

модных слов. В 2023 году в списки слов года по-
пало не ассимилированное заимствование из ив-
рита Kibbutz, а словарь merriam Webster включил 
заимствование из немецкого языка Doppelgänger 
(двойник). 

Полученные результаты и выводы
Приведено статистическое обоснование про-

дуктивности способов словообразования неоло-
гизмов в 2022–2023 гг.

Результаты анализа новых лексических еди-
ниц, вошедших в списки слов-символов 2022 и 
2023 годов, и актуальных для этого периода спо-
собов образования новых лексем можно пред-
ставить в виде таблицы, в которой приведены 
все выявленные нами активные способы слово-
образования и количество неологизмов, образо-
ванных в соответствии с каждым типом в 2022 и 
2023 годах и всего за рассматриваемый нами пе-
риод (см. таблицу).

на основании приведенных в таблице данных 
можно сделать выводы, что наиболее продуктив-
ным способом образования популярных неоло-
гизмов, ставших символами 2022 и 2023 годов, 
стало появление новых словосочетаний (лекси-
ко-синтаксический способ) – 36 случаев из 105, 
что объясняется способностью этих лексиче-
ских единиц наиболее полно и емко описывать 
новые понятия и явления. если представить со-
отношение перечисленных в таблице способов 
словообразования в виде круговой диаграммы 
(см. рисунок), то неофраземы составят самую 
большую часть словообразовательных моделей –  
34,3 %.
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Рисунок. Соотношение способов образования новых лексических единиц, 
включенных в списки слов года 2022 и 2023 годов

figure. Correlation of methods of formation of new lexical units included in the lists of words of the year 2022 and 2023

одновременно прослеживается тенденция к 
языковой экономии, что подтверждается доста-
точно большим количеством контаминированных 
лексических единиц, инициализмов и сокраще-
ний, на долю которых в общей сложности прихо-
дится 32,3 % от общего числа неологизмов. 

Достаточно активным способом создания но-
вой лексики также является аффиксация, соста-
вившая 16,2 % случаев. 

частичная редупликация и заимствования ока-
зываются наименее характерными способами, по-
скольку представлены в небольшом количестве –  
1,9 и 2,9 %, соответственно. Редупликация,  
а также сокращения, которые часто основаны на 
риспеллинге или графической фиксации произ-
носительной нормы, иллюстрируют процессы 
активного словотворчества, характерные для те-
кущего исторического периода, в то время как не-

ассимилированные заимствования, в основном по-
литической и экономической тематики, отражают 
те зарубежные реалии и события, которые произ-
вели наиболее сильное впечатление на носителей 
английского языка в указанный период. 

Таким образом, в 2022–2023 гг. продолжился 
процесс активного пополнения словарного со-
става английского языка за счет образования но-
вых лексем. С научной точки зрения интересны 
изменения, происходящие в лексической системе 
на различных этапах исторического развития. Их 
описание, классификация, выявление основных 
тенденций позволяют зафиксировать отличитель-
ные особенности каждого этапа, что особенно 
важно в периоды, когда кардинальные трансфор-
мации происходят в разных сферах социальной 
жизни в короткие промежутки времени, а темати-
ка преобразований постоянно меняется.
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Аннотация: Статья посвящена анализу механизмов репрезентации семантики изменения скорости 
движения подвижного состава железных дорог – локомотивов и поездов – в русском некодифицированном 
профессиональном подъязыке железнодорожников. Целями работы стали выявление совокупности 
указанных лексических средств, их систематизация, анализ семантики и мотивов номинации. В качестве 
основного исследовательского метода был использован метод семантического анализа, а также компонентный 
и описательный методы. на основании сплошной выборки из словаря русского железнодорожного сленга  
Д. Зиновьева и различных железнодорожных интернет-форумов и чатов были выявлены глаголы и глагольные 
сочетания, обозначающие изменение скорости движения подвижного состава; определены и охарактеризованы 
две группы данных жаргонных средств, которые находятся в оппозиции по отношению друг к другу на основании 
семантики увеличения-уменьшения скорости. обнаружены и описаны дополнительные семантические 
компоненты в значении рассматриваемых языковых средств, как то: причины, по которым изменяется скорость 
движения поезда (для репрезентации этой семантики в железнодорожном жаргоне важно, запланированным или 
вынужденным, экстренным является это изменение); способы и средства изменения скорости (при помощи каких 
устройств и каких манипуляций с ними машинист поезда регулирует скорость движения); внешние признаки, 
свидетельствующие об увеличении или уменьшении скорости движения поезда со стороны. В результате 
проведенный анализ показал, что рассматриваемая семантическая группа представляет собой стройную систему, 
внутри которой обнаруживаются синонимические, антонимические, синтагматические и парадигматические связи. 
Материалы данного исследования могут быть применены для дальнейшего изучения русского железнодорожного 
жаргона, а также для анализа системных отношений в лексике языка в целом. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the mechanisms of representation of changes in the speed of the railway 
rolling stock – locomotives and trains – in the russian professional slang of railway workers. the aim of the work is to 
identify the totality of these lexical means, their systematization, analysis of the semantics and motives of the nomination. 
the author used the method of semantic analysis, as well as component and descriptive methods. the sources of the 
actual material are the dictionary of russian railway slang by D. Zinoviev and railway Internet forums and chats. On the 
basis of a continuous sample verbs and verb combinations indicated a change in the speed of movement of rolling stock 
were identified; two groups of these jargon agents, which are in the opposition in relation to each other on the basis of the 
semantics of increasing-decreasing the speed, are determined and characterized. additional semantic components were 
found and described in the meaning of the language tools under consideration, such as the reasons why the train speed 
changes (deliberately or forced, emergency); methods and means of changing the speed (with what devices and what 
manipulations with them are the train driver regulates the speed); external signs indicating an increase or decrease in the 
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speed of the train from the side. thusly, the analysis showed that the semantic group under consideration is a system inside 
which synonymous, antonymic, syntagmatic and paradigmatic relations are found. the results of this study can be applied 
to further study of russian railway jargon, as well as for analyzing systemic relations in the lexicon of the language as a 
whole.
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Введение
Предметом многолетних исследований автора 

является русский профессиональный субстандарт-
ный язык железнодорожной сферы – русский же-
лезнодорожный жаргон. 

Справедливости ради стоит отметить, что 
исследования профессиональных подъязыков 
разных сфер стали довольно актуальным на-
правлением современной лингвистики. онома-
стическому и семантическому анализу подверга-
ется прежде всего терминосистема той или иной 
профессиональной сферы, в том числе и железно-
дорожной, при этом достаточно много работ по-
священо терминологии в иностранных языках или 
сравнительно-сопоставительному анализу тер-
миносистем. Среди таковых, например, работы 
е.В. Демишкевич [Демишкевич 2015], е.И. Дми-
триевой, И.В. грубина [грубин, Дмитриева 2020; 
Дмитриева, грубин 2021], ш.С. олматовой (ол-
матова 2020), н.н. Соловьевой [Соловьева 2019], 
Ю.Ф. Степановой [Степанова 2019], Л.А. чер- 
нышовой (чернышова 2011), в которых рассма-
тривается железнодорожная терминология.

некодифицированной (субстандартной) части 
профессионального подъязыка уделяется мень-
ше внимания. Среди исследований, посвященных 
русскому железнодорожному жаргону, необхо-
димо назвать прежде всего статью Л.А. Феокти-
стовой «ономастика и отономастическая лекси-
ка в жаргоне железнодорожников» [Феоктистова 
2010]. Работы И.В. Белявцевой [Белявцева 2023; 
Белявцева 2019], Х.н. галимовой (галимова 2008) 
представляют сравнительно-сопоставительный 
анализ железнодорожного жаргона в русском и не-
мецком, в русском и английском языках соответ-
ственно. Среди исследований собственно русского 
железнодорожного жаргона можно упомянуть пу-
бликации автора статьи, посвященные номинации 
подвижного состава и человека в некодифициро-
ванном профессиональном языке русских желез-
нодорожников: [Иванова 2019а; Иванова 2019б; 
Иванова 2023].

При этом важно отметить тот факт, что в ос-
новном исследования профессиональных жарго-
нов сосредоточивают внимание на субстантив-
ной лексике, в то время как глаголы практически 
остаются вне поля их зрения. однако, как показа-
ла проведенная нами сплошная выборка русского 
железнодорожного субстандарта, глаголов в нем 

достаточно много. Поэтому мы решили воспол-
нить этот пробел. В данной статье наше внимание 
сосредоточено только на одной семантической 
группе глагольной жаргонной лексики: в фокусе 
рассмотрения находятся средства репрезентации 
семантики изменения скорости движения желез-
нодорожного подвижного состава – локомотива 
или поезда. Выбор объекта исследования обуслов-
лен не только неизученностью данного языкового 
материала, но и интересными для анализа систем-
ными семантическими отношениями, обнаружен-
ными внутри него. В связи с этим целью работы 
является описание системной организации дан-
ных жаргонных средств. 

Материалом для исследования послужила 
сплошная выборка лексических средств репрезен-
тации изменения скорости движения железнодо-
рожного подвижного состава, выполненная на ос-
нове словаря «Русский железнодорожный сленг» 
Д. Зиновьева (Зиновьев 2007), информации из раз-
личных интернет-источников: железнодорожных 
интернет-сайтов, форумов и чатов: (его...; желез-
нодорожный…; код…; Русский…). 

В процессе исследования были использованы 
методы сплошной выборки, семантического ана-
лиза, а также описательный и компонентный ме-
тоды.

Ход исследования
Безусловно, скорость является одним из важ-

нейших показателей для любого вида транспор-
та, тем более железнодорожного. Это один из 
главных параметров, который жестко регламен-
тируется. Скорость конкретного поезда зависит 
от совокупности разных факторов, например от 
состояния пути, категории поезда (грузовой или 
пассажирский), веса и длины поезда, типа локомо-
тива, погодных условий и других так называемых 
местных факторов. Максимальные допускаемые 
на сети железных дорог скорости движения пас-
сажирских и грузовых поездов в зависимости от 
конструкции пути и типов подвижного состава 
устанавливаются Министерством транспорта. на 
основании местных факторов скорости движения 
для всех категорий поездов устанавливаются при-
казом начальника дороги и предусматриваются в 
графике движения поездов. Превышение скорости 
является серьезным нарушением безопасности 
движения, за которое локомотивная бригада может 
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понести наказание. уменьшение скорости поезда 
также регламентируется или приказом начальни-
ка дороги, или письменным предупреждением в 
связи с отдельными участками пути, ведущимися 
ремонтными работами, неисправностью пути и 
другими особыми обстоятельствами, требующими 
повышенного внимания локомотивной бригады. 
Поэтому на железной дороге отклонению в ту или 
другую сторону от установленной скорости при-
дается серьезное значение, и вполне объяснимо, 
что это находит свое отражение в языке железно-
дорожников, в том числе и неофициальном, пре-
жде всего это касается жаргона машинистов. 

Проведенный нами анализ лексем русского 
железнодорожного жаргона, обозначающих из-
менение скорости движения поезда, обнаружил, 
что они представляют собой целостную семан-
тическую систему, которая строится на ряде 
многоуровневых семантических оппозиций и 
приращений. Рассмотрим эти семантические от-
ношения внутри исследуемой лексико-семанти-
ческой группы.

Так, глобальная оппозиция (оппозиция перво-
го уровня) проявляется в том, что все лексические 
средства данного семантического поля логично 
разделяются на две противопоставленные друг 
другу группы: с одной стороны, это средства, вы-
ражающие увеличение скорости, с другой – сред-
ства, обозначающие ее уменьшение. к первой 
группе относятся, например, глагольные лексе-
мы набираться, подкидывать, разнесло, а также 
устойчивые глагольные сочетания прибавить на 
дырочку, кинуть палку, дать шунта, пустить мед-
ведя, цыган лезет. отдельное место в этой группе 
занимают жаргонизмы, обозначающие максималь-
ную мощность и скорость движения состава. Так, 
например, вваливать означает «задавать локомо-
тиву режим полной мощности», а заворачивать – 
«при ведении поезда пользоваться из всего много-
образия режимов тяги исключительно режимом 
максимальной мощности». Сюда же мы отнесли 
такие субстантивные средства, как отглагольное 
существительное нагон – «сокращение времени 
опоздания поезда путем увеличения скорости»,  
а также субстантивное сочетание большие гонки – 
«нагон опоздания на максимальной скорости».

Во вторую группу мы отнесли глаголы дохнуть /  
сдохнуть, затянуться, закрыться /закрываться, 
сбрасывать, пшикнуть и сочетания кинуть очко, 
дать (дернуть) петуха.

Показательно, что оппозиционные семантиче-
ские отношения между рассматриваемыми жар-
гонными единицами обнаруживаются и на втором 
уровне и заключаются в том, что, помимо выра-
жения общего значения изменения скорости в 
ту или иную сторону, в некоторых жаргонизмах 
может делаться акцент на намеренности, осо- 
знанности или, наоборот, вынужденности это-
го отклонения от установленного параметра. Так, 
например, глагол разнесло обозначает ситуацию, 
когда на затяжном спуске поезд сам набирает ско-
рость и машинист вынужден применять торможе-
ние, чтобы не превысить допустимую скорость. 

Эта вынужденность подчеркивается и безличной 
формой глагола. Также вынужденность изменения 
скорости выражается в глаголах дохнуть / сдох-
нуть – «сбавлять обороты дизеля тепловоза из-за 
неисправности». еще одной причиной изменения 
скорости может быть и неумелое управление, не- 
опытность машиниста: затянуться – «умень-
шить скорость поезда на подъеме» (сознательно, 
когда попросит диспетчер или дежурный по стан-
ции, или по неопытности). 

кроме того, важным моментом, который необ-
ходимо особенно подчеркнуть, является то, что в 
процессе систематизации рассматриваемого лек-
сического материала нами было обнаружено, что 
категориальная семантика изменения скорости 
движения локомотива, поезда в русском желез-
нодорожном жаргоне часто выражается не на-
прямую, а эксплицируется опосредованно: через 
указание способа осуществления этого действия, 
инструментов, приборов, манипуляций маши-
ниста, посредством которых увеличивается или 
уменьшается скорость. 

например, глагол набираться обозначает «пе-
ремещать главную рукоятку контроллера на более 
высокие позиции». Для справки контроллер – это 
главное устройство, с помощью которого маши-
нист управляет локомотивом: приводит его в 
движение, увеличивает и уменьшает мощность 
двигателя, а значит, и скорость движения поезда. 
Рукоятки контроллера управляют главным и тор-
мозным валами через зубчатые передачи. главная 
рукоятка имеет несколько фиксированных поло-
жений, или позиций (их количество может быть 
более 30), каждое из которых соответствует опре-
деленному режиму работы силовой цепи. Соответ-
ственно, глагол набираться обозначает процесс 
намеренного увеличения скорости поезда.

Для разъяснения значения жаргонной фразы 
прибавь на дырочку важно дать еще один (весь-
ма дилетантский с технической точки зрения, но 
достаточный для понимания сути и причины но-
минации) комментарий относительно устройства 
контроллера. Итак, фиксацию рукоятки контрол-
лера в одной позиции обеспечивает защелка, име-
ющая некий зуб, который перемещается, а точнее, 
западает в специальную прорезь, паз сектора на 
крышке контроллера (или по-простому – дыроч-
ку). В связи с этим знанием можно сделать вы-
вод, что призыв прибавь на дырочку в буквальном 
смысле обозначает «перемести рукоятку контрол-
лера в следующее более высокое положение», то 
есть «прибавь скорость». 

Аналогичное значение имеет выражение ки-
нуть палку – «переключить на увеличение тяги 
контроллер машиниста на одну позицию» (палкой 
в железнодорожном жаргоне называется позиция 
(положение) контроллера машиниста на тепло-
возе).

Лексема подкидывать имеет то же значение, 
что и набираться, то есть прибавлять скорость, 
однако отличается своим происхождением: скорее 
всего, этот жаргонизм ведет свою историю еще со 
времен паровозов, когда в качестве топлива ис-
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пользовался уголь, и, чтобы увеличить скорость 
поезда, нужно было подкинуть угля в топку.

В глаголе лупить, также в железнодорожном 
жаргоне обозначающем «набирать позиции», судя 
по всему, актуализируется семантика интенсивно-
го действия, свойственная этому слову в просторе-
чии – «сильно бить, колотить».

Другой способ увеличения скорости отражен в 
словосочетании дать шунта – «интенсивно разго-
няться, используя позиции ослабления возбужде-
ния». шунт – устройство (резистор), которое под-
ключается параллельно к основной электрической 
цепи для ослабления в ней силы тока и в резуль-
тате увеличивает количество оборотов двигателя 
и, соответственно, скорость движения. Примеча-
тельно, что в данном сочетании при переходном 
глаголе в качестве объекта использована форма ро-
дительного падежа существительного конкретно-
го разряда шунт – видимо, по аналогии с формами 
вещественных и отвлеченных существительных 
при обозначении части целого или неопределен-
ного количества. Сравните, например, это сочета-
ние с такими выражениями, как дать газу, дать 
пару, дать жару, где в качестве управляющего 
слова использован тот же глагол дать.

уменьшение скорости в некодифицированном 
языке железнодорожников также часто репрезен-
тируется через конкретный способ, инструмент 
действия. например, глаголы закрыться / закры-
ваться и сбрасывать обозначают «переводить 
главную рукоятку контроллера на нулевую пози-
цию», то есть в отключенное положение, а значит, 
снижение скорости. кстати жаргонизм закрыться /  
закрываться, как и рассматриваемый ранее под-
кидывать, явно восходит к паровозным истокам, 
когда для того, чтобы затормозить, нужно было 
закрыть пар, и вступает с ним в прямую семанти-
ческую оппозицию по линии увеличения–умень-
шения скорости.

Важно отметить, что внутри группы лексем, 
обозначающих уменьшение скорости, прослежи-
вается еще одно семантическое противопостав-
ление, основанное на условиях и интенсивности 
производимого действия. 

Снижение скорости осуществляется при помо-
щи тормозов, которые замедляют движение и пол-
ностью останавливают его. В обычных условиях 
торможение производится плавно, поступатель-
но, поэтапно, на языке железнодорожников –  
ступенями. Использование ступеней торможения 
позволяет поезду замедляться постепенно и оста-
навливаться без резких толчков и опасных ситу-
аций для пассажиров. В сочетаниях кинуть очко 
(прибавить давление в тормозных цилиндрах на  
1 кг) и зажми очко (зажать 254 кран – кран вспо-
могательного тормоза) как раз отражается поэтап-
ное ступенчатое торможение: словом очко в желез-
нодорожном жаргоне называется первая ступень 
торможения (в тормозном цилиндре создается дав-
ление 1 атм.). глагол придержать на языке желез-
нодорожников означает «выполнить ступень слу-
жебного торможения» (служебным ступенчатым 
торможением называется торможение, обеспечи-

вающее плавное поэтапное снижение скорости 
или остановку железнодорожного подвижного со-
става в заранее предусмотренном месте). Приме-
чательно, что это специальное терминологическое 
значение, безусловно, вытекает из общеязыкового 
значения этого глагола «слегка удержать, не давая 
двинуться» и, конечно, коррелирует со значением 
устойчивого сочетания придержать коней – «сба-
вить ритм, замедлить ход, сдерживать кого-то или 
самому сдерживаться».

В критических же ситуациях, связанных с 
дефицитом времени и расстояния, торможение 
может быть экстренным, то есть самым интен-
сивным, резким, по возможности немедленным. 
Семантику выполнения такого торможения на-
ходим, например, в сочетании сорвать петлю, 
которое используется работниками метро. Веро-
ятно, имеется в виду петля безопасности – сово-
купность электронных и электрических устройств 
и замкнутый электрический контур, при разрыве 
которого срабатывает автоматический тормоз экс-
тренного торможения. Выражение дать (дернуть) 
петуха означает «применить экстренное тормо-
жение на электропоезде с краном машиниста усл.  
№ 334Э» (кран машиниста – один из приборов 
управления тормозами поезда). Сами железно-
дорожники объясняют возникновение этого вы-
ражения в их жаргоне созвучностью слова петух 
со словом пятое (пятое положение – положение 
экстренного торможения на этом кране). но нам 
кажется, что с узуальным фразеологизмом дать 
петуха / давать петуха в значении «сорваться на 
высокой ноте во время пения, издавая писклявые 
звуки» это жаргонизм связывает не только случай-
ное внешнее совпадение, но и общность семантики 
некоего срыва, резкого изменения, отклонения от 
нормы. Таким образом, внутри группы лексем, обо-
значающих уменьшение скорости, проявляется еще 
одна семантическая оппозиция третьего уровня: 
постепенность, поступательность, плавность – рез-
кость, экстренность, интенсивность торможения.

И наконец особого внимания среди рассматри-
ваемых языковых средств, на наш взгляд, достой-
ны некодифицированные жаргонные единицы,  
в которых общее категориальное значение экспли-
цируется через указание на внешние признаки из-
менения скорости – визуальные и звуковые.

к «визуализаторам» увеличения скорости по-
езда мы относим метафорические выражения 
пустить медведя и цыган лезет, которые имеют 
следующее значение: «быстро набрать позиции на 
тепловозе, то есть увеличить скорость, в результа-
те чего из выхлопной трубы выходит облако дыма 
и сажи». Это облако, скорее всего, по цветовому 
признаку (темное) получило в жаргоне образные 
наименования медведь или цыган. Данные номи-
нации являются результатом метафоризации и 
олицетворения: облако дыма и сажи по несколь-
ким внешним признакам (цвет, движение) срав-
нивается с животным или человеком. В случае  
с медведем к тому же актуализируется и семантика 
большого размера. Похожую картину набора мощ-
ности и, соответственно, скорости паровоза и уве-
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личения выброса пара в трубу, когда внешне ви-
ден четкий выхлоп отработанного пара из паровой 
машины и увлекаемого им потока горячих газов 
из топки в дымовую трубу паровоза, идущего на 
открытом регуляторе, образно передает выраже-
ние труба с небом разговаривает. В этом случае 
олицетворяется труба паровоза, а вырывающийся 
из нее вертикально вверх столб пара воображается 
как реплика, обращенная к своего рода собеседни-
ку, в роли которого выступает небо. 

Звуковой признак снижения скорости нахо-
дим в следующих жаргонных средствах. Так, 
лексема пшикнуть, которая в узусе обозначает 
«издать резкий, шипящий звук (о струе выры-
вающегося откуда-либо воздуха, газа, жидкости  
и т. п.); осуществить какое-либо действие с таким 
звуком», в железнодорожном жаргоне имеет значе-
ние «произвести служебное торможение I–II сту- 
пенью». Причина такой номинации кроется в 
технических особенностях тормозных устройств 
подвижного состава железных дорог. Поскольку 
практически все современные тормозные систе-
мы поездов являются пневматическими, то есть 
их работа зависит от сжатого воздуха и изменения 
его давления, то торможение, происходящее в ре-
зультате падения давления воздуха в тормозной 
магистрали, сопровождается свистяще-шипящим 
звуком – пшиком. А поводом для появления в речи 
локомотивщиков таких жаргонизмов, как пикать и 
ехать под пик-пик, стал характерный предупреж-
дающий звуковой сигнал комплексного локомо-

тивного устройства безопасности (кЛуБ) при 
достижении скорости поезда показателя ниже до-
пустимого. 

Заключение
Таким образом, проведенный нами анализ жар-

гонизмов, обозначающих изменение скорости дви-
жения поезда в некодифицированном языке же-
лезнодорожников, показал, что они представляют 
достаточно компактную, но весьма структуриро-
ванную лексико-семантическую группу глаголов, 
а также глагольных сочетаний, внутри которой 
прослеживаются интересные системные семанти-
ческие связи, основанные на многоуровневых оп-
позициях и приращениях. глобально все средства 
данного лексико-семантического поля можно раз-
делить на две группы со значением противополож-
ных изменений скорости – увеличения и уменьше-
ния. кроме того, в ходе исследования выяснилось, 
что общее категориальное значение изменения 
скорости зачастую осложняется такими дополни-
тельными семами, как причина этого изменения 
(и здесь четко прослеживается оппозиция «наме-
ренность – вынужденность», а также неопытность 
машиниста); способ, средства, манипуляции с 
приборами, устройствами, приводящие к измене-
нию скорости; поступательность, плавность или 
резкость, интенсивность торможения (также всту-
пающие в оппозиционные отношения); внешние 
признаки (визуальные или звуковые) увеличения 
или уменьшения скорости. 
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писателя и артиста послевоенного времени Хайнца Эрхарда (1909–1979). Актуальность исследования 
определяется, с одной стороны, не снижающимся на протяжении более шестидесяти лет уровнем популярности 
стихов и текстов этого автора, с другой стороны, противоречащим этому факту отсутствием лингвистического 
или литературоведческого анализа его произведений. Цель исследования состоит в том, чтобы описать языковые 
механизмы появления комического. описывается наиболее часто встречающийся прием создания комического – 
смена стиля. Анализ методом сплошной выборки более 1000 примеров создания комического эффекта показал, 
что в 27 % случаев речь идет о стилистическом сдвиге, резком изменении стилистической окраски или текста.  
В «читательскую работу» по распознанию комического оказываются включены опознание функционального 
стиля, заявленного автором порой одной лексемой, опознание исторической или художественной эпохи, которая 
характеризуется превалированием определенных стилистических решений. Речевая вариабельность таких 
авторских решений может быть философски осмыслена как ограничение идеологического пафосного отношения 
к тем или иным историческим и культурным явлениям в немецкоязычном пространстве, с возможностью их 
приятия и допущения.
ключевые слова: стиль; стилистический анализ; языковые структуры; юмор; ирония; смена стиля; 
немецкоязычная поэзия; Хайнц Эрхард.
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Abstract : the article examines the mechanisms for creating comic effects in the texts of the famous poet, writer and 
post-war artist Heinz erhard (1909–1979). the relevance of the study is determined, on the one hand, by the level  
of popularity of this author’s poems and texts that has not decreased for more than sixty years, and on the other hand,  
by the lack of linguistic or literary analysis of his works, which contradicts this fact. the purpose of the study is to 
describe the linguistic mechanisms of the appearance of the comic. the most common technique for creating a comic is 
described – changing the style. an analysis of more than 1,000 examples of creating a comic effect using a continuous 
sampling method showed that in 27 % of cases we are talking about a stylistic shift, a sharp change in stylistic coloring 
or text. the “reader’s work” to recognize the comic includes recognition of the functional style, sometimes declared by 
the author with one lexeme, recognition of a certain historical or artistic era, which is characterized by the prevalence 
of certain stylistic decisions. the speech variability of such authorial decisions can be philosophically interpreted as a 
limitation of ideological pathos towards certain historical and cultural phenomena in the German-speaking space, with the 
possibility of their recognition and acceptance.
key words: style; stylistic analysis; language structures; humor; irony; style change.
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Введение 
Целью данной научной работы является ана-

лиз механизмов создания комического, ирониче-
ского или сатирического эффектов в поэзии Хайн-
ца Эрхарда (1909–1979). он начал свою карьеру в 
30-х годах в германии и был широко известным 
эстрадным артистом сольного жанра, выступав-
шим с песнями и стихами, текстами, шутками и 
сценками собственного сочинения в кафе, ресто-
ранах и на малых сценах кенигсберга (сегодняш-
ний калининград), Данцига – польского города с 
компактным проживанием немцев. Эрхард владел 
музыкальными инструментами и выступал под 
собственный аккомпанемент на флейте и рояле. 
А во время Второй мировой войны, несмотря на 
плохое зрение, он был призван служить в мор-
скую пехоту на Север германии, остров Зюльц,  
в качестве музыканта в военный оркестр, кото-
рый играл в перерывах между боями для военных 
подразделений. После окончания войны Эрхард 
попал в западную часть германии, где вел це-
лый ряд радиопередач сатирического и юмори-
стического характера. В послевоенное время это 
была единственная возможность развлечения для 
большинства населения потерпевшей поражение 
и разрушенной войной германии. В то же время 
начинается карьера Эрхарда в качестве артиста 
театра на многих крупных сценах того времени.  
С 1957 года он стал сниматься в качестве арти-
ста кино комического жанра. Первая же комедия 
с его участием в главной роли «Вдовец с пятью 
дочерьми» имела ошеломляющий успех1. Хайнц 
Эрхард оставил неизгладимый след в песенном и 
в литературном творчестве в послевоенное вре-
мя. его по праву до сих пор считают самым круп-
ным юмористом и сатириком в немецкоязычной 
культуре2. 

Задача исследования в том, чтобы попытаться 
понять и объяснить избираемые структуры языка, 

1 Heinz erhardt – Wikipedia.
2 Академические круги до сих пор обходили сторо-

ной этого автора, притом что его тексты и аудиозаписи 
всегда пользовались огромной популярностью. Возник-
ший диссонанс неправилен и несправедлив. Феномен 
отсутствия интереса ученых к широко известному и 
спустя 40 лет после смерти с любовью воспринимаемо-
му автору требует объяснения и отдельного изучения. 
Возникает вопрос: по каким принципам или законам 
одни авторы оказываются в центре внимания многих 
литературоведов, а другие на протяжении лет остаются 
за пределами их внимания, причем популярность писа-
телей комического жанра среди читающей и слушаю-
щей публики превалирует.

благодаря которым порождается иронический 
или юмористический эффект в поэзии извест-
ного немецкого юмориста. Актуальность из-
бранной темы продиктована в первую очередь 
тем, что великий немецкий комик Х. Эрхард, 
автор четырех томов стихотворных текстов, лю-
бимец публики, оказался проигнорированным 
немецкими литературоведами и лингвистами3. 
Предметом изучения стали различные тексты 
Хайнца Эрхарда. Это стихи, опубликованные в 
самых известных сборниках его поэзии и про-
зы (erhard 1970; erhard 2015; erhard 2019). объ-
ектом изучения являются стилистические сред-
ства создания юмористического эффекта в ходе 
развертывания текстового построения. В хо- 
де нашего исследования были проанализирова-
ны стихи и прозаические тексты из трех сбор-
ников Х.Эрхарда путем сплошной выборки в 
объеме 580 страниц. Было выявлено и около 
800 образцов создания разными способами 
юмористического эффекта. Самой сложной в 
результате оказалась языковая проблема раз-
граничения в текстах моментов порождения 
одного юмористического эффекта от другого и 
четкая фиксация и разграничение грамматиче-
ских от лексических, стилистических, культур-
ных, исторических явлений при анализе спосо-
бов порождения юмористического воздействия. 
При исследовании произведений Х. Эрхарда 
нами были выделены такие средства репрезен-
тации юмора, как смешение функциональных 
стилей, сюжетное построение предмета изобра-
жения, смена точек зрения, и следующие сти-
листические фигуры речи: сравнение, метафора 
и олицетворение, метонимия, антитеза, парал-
лелизм, цикличность, игра слов, градация, ин-
версия, оксюморон и парадокс, аллитерация и 
иные способы звуковой инструментовки, смена 
стилистических пластов.

3 Этот автор не упомянут в крупных научных из-
даниях, таких как: Deutsche Literaturgeschichte in ei-
nem Band / hrsg. von H.J. Geerts. Berlin: Volk und Wis-
sen Verlag. 1966. ему не посвящено ни одной строки 
в объемном справочнике немецкоязычных авторов: 
metzler autorenlexikon: Deutschsprachige Dichter und 
Schriftsteller vom mittelalter bis zur Gegenwart. Unter 
redaktioneller mitarbeit von H. Ößmann, Chr. Pflüger und  
S. Wimmer [metzler 1966]. обошел его вниманием и 
Ральф шнелль, предпринявший попытку охватить по-
слевоенных авторов на немецкоязычном пространстве 
[Schnell 1990]. ни одно весомое энциклопедическое 
издание по истории немецкой литературы не уделяет  
Х. Эрхарду ни одной строки. [Barner 1994; Gerdis 1966; 
Barner 2006].



188
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 186–193
2024, vol. 30, no. 2, pp. 186–193

Основная часть
к истории понятия «юмора»
Слово «юмор» имеет латинские корни и обо-

значает «влагу», «влажность»4. История понятия 
«юмор» восходит к античному времени, а именно 
к учению о четырех жидкостях в организме, опре-
деленное сочетание которых определяет темпера-
мент и характер человека. В более позднюю эпоху 
это слово употребляется как синоним одного из 
видов настроения или темперамента. С XVIII века 
значение этого слова расширяется. Под влиянием 
английских юмористов понятие «юмор» становит-
ся элементом стилистической окраски, эстетиче-
ским понятием, способом изображения действи-
тельности, одним из аспектов комического. 

Философское осмысление комического
Современное понимание юмора имеет много 

граней: отделить иронию от сатиры, комическое от 
пародийного непросто. границы между этими яв-
лениями расплывчаты, и одно часто перетекает или 
напрямую связано с другим. жан Поль попытался 
в своем теоретическом труде «Подготовительная 
школа эстетики», возможно, одним из первых дать 
определение «юмористическому». В «юмористиче-
ском» он видит обратную сторону возвышенного. 
Это вывернутое возвышенное должно, по его мне-
нию, уничтожить конечное, составляя контраст па-
тетической идее [Paul 1990, S. 225].

Понять языковые, этические и эстетические 
эффекты комического в поэзии Х. Эрхарда с уче-
том того, что появлялось из-под его пера в пред-
военные и послевоенные годы, в сложную эпоху 
лишений и трагедий, поможет философское ос-
мысление проблем комичного и юмористического. 
Преступные идеологемы великих свершений и за-
воеваний исключены из нарратива Х. Эрхарда, они 
опровергаются юмористическим изображением си-
юминутных слабостей человека. острые проблемы 
социальной неустроенности и связанных с этим 
тягот каждодневного бытия иронично смягчаются 
в том, что Х. Эрхард открывает более широкую пер-
спективу видения и позитивного восприятия и по-
нимания текущих событий и мира в целом. 

Этой проблематикой многосторонне зани-
мался в своих трудах датский философ XIX века 
С. кьеркегор (1813–1855), развивая идея жана 
Поля о комическом и юмористическом. он дела-
ет философско-этический анализ комического, 
отсекая исторический и национальный аспекты в 
своих наблюдениях и не опираясь на тексты кон-
кретных литературных жанров, как это делает  
Д. Лихачев в своей работе «Смех как мировоз-
зрение» [Лихачев 2001, с. 14]. кьеркегора коми-
ческое и ироническое интересуют с точки зрения 
философии этики [кьеркегор 2005, 2010, 2009].  
А фундаментальные представления человека о до-
бре и зле основываются для него на религиозном 
измерении мира, a priori присущем каждому че-
ловеку. С этими понятиями он плотно увязывает 
свою интерпретацию христианства. кьеркегор по-

4 Ūmor, ōris m – влажность, влага, жидкость. Ūmōrōsus, 
a, um – влажный, сырой [Дворецкий 2000, с. 796].

нимает под иронией двойную рефлексию сообще-
ния. Двойная форма коммуникации необходима 
для усвоения высших истин. кьеркегор выделял 
эстетическую (низшую), этическую (более разви-
тую) и религиозную (наивысшую, духовную) ста-
дии существования. Иронию он располагал в каче-
стве промежуточного звена между эстетической и 
этической, а юмор между этической и религиозной 
ступенями развития личности [кьеркегор 2005,  
с. 537–543]. он доказывает, что страдание не-
возможно преодолеть с помощью одной теоло-
гии. но позитивное отношение к миру откры-
вается через юмор и определяется негативным –  
скорбью, болью и страданием, по отношению к 
которым и проявляется юмор. Страдание нераз-
рывно связано с существованием, и юмористи-
ческое всегда содержит внутри себя боль. Юмор 
проявляет себя в точке вечного страдания и не-
обходим для преодоления страдания: «Именно в 
этой точке юморист делает обманчивый поворот 
и отметает страдание, переводя его в форму шут-
ки» [кьеркегор 2005, с. 481–482]. Юмор является, 
таким образом, способом преодоления страдания, 
исключающим его объяснение: «Ирония и юмор 
рефлектируют о себе самих, а потому принадле-
жат сфере бесконечного самоотречения, гибкость 
их состоит в том, что индивид несоизмерим с дей-
ствительностью» [кьеркегор 2009, с. 125]. Дей-
ствительность и индивид не имеют единой меры: 
индивид несет в себе бесконечность существо-
вания, а мирская реальность тленна, исчерпаема 
[кьеркегор 2010, с. 198]. Юмор поэтому являет-
ся формой осознания собственного смысла в не-
собственной «отчужденной» форме проявления 
[кьеркегор 2009, с.138]. 

Позитивная оценка разницы между собственно 
идеальным и реальным, отчужденным от идеала, 
порождает ироничное отношение к миру. Иронич-
ное восприятие мира предполагает улыбку, добро-
душие, веселье. Благодаря иронии мы смиряемся с 
человеческими слабостями, примиряемся с нашей 
ограниченностью, спокойно, без раздражения мо-
жем воспринимать земные недостатки, иметь до-
статочно сил, чтобы выдержать страдания, муки и 
даже ужасы. Все это становится возможным лишь 
благодаря юмору. Поэтому появление в тяжелое с 
идеологической точки зрения довоенное время и 
еще более трудные послевоенные годы, когда разо-
чарования, потери и тяготы определяли сознание 
в немецком обществе, литературных произведе-
ний, окрашенных ярким комизмом и иронией, 
такие как «Признания авантюриста Феликса кру-
ля» (Манн 1959 б) и «Лотта в Ваймаре» Т. Манна 
(Манн 1959 а) или искрящейся юмором поэзии 
Эрхарда можно считать закономерным явлением.

Специфика комического в поэзии Х. Эрхарда
Х.Эрхард публиковал исключительно ирони-

ческие произведения. В его наследии, доступном 
читателю, нет ни одного в чистом виде лириче-
ского, серьезного стихотворения, ни одного груст-
ного или нейтрально-объективного с позиции по-
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вествователя рассказа, который бы ни искрился 
ироничным изображением событий и героев. не 
безынтересен вопрос о том, к какому же типу ко-
мического принадлежат произведения Х.Эрхарда. 
Поэтические и прозаические тексты Эрхарда от-
личаются в плане метрики и ритма, но не в миро-
воззренческом отношении. Юмористическое нача-
ло превалирует в его текстах любого жанра.

Юмор или комическое можно разделить на иро-
нию и сатиру. Ирония, в отличие от сатиры, – это 
всегда доброе и всепринимающее, вседопуска-
ющее отношение к миру, которое включает при 
этом понимание его недостатков, выявляет, но в 
то же время прощает наличие этих недостатков, 
проявляет к ним снисходительность. Сатира же 
вскрывает нетерпимое отношение в выявляемым 
изъянам и порокам. ее ближайшей задачей стано-
вится сформировать негативное к ним отношение, 
а дальней целью – искоренить подобные зловред-
ные явления и вовсе как таковые. 

Для этической позиции данного автора харак-
терна именно ирония, а не сатира. Ирония мани-
фестируется как в художественных текстах, так в 
метатекстовых включениях, когда лирический ге-
рой пишет в стихотворении о своем же ироничном 
взгляде на мир и способах передачи этого миро-
воззрения читателю либо рассуждает об эффек-
те, порождаемом иронией, и возможных формах 
воздействия на читателя с помощью смеха. Все-
принимающая мягкость ироничного отношения к 
миру во всех его проявлениях и со всеми его недо-
статками формирует добросердечный образ лири-
ческого героя, любовно охватывающего взглядом 
весь мир в его историчности и современности. но 
так как юмор сам по себе всегда предполагает на-
личие двоякой оценки, представление об идеаль-
ном, далеком от реального и не совпадающем с 
действительностью, то и юмор Х. Эрхарда всегда 
формирует такое двойное отношение к миру: при-
ятие реальности, пусть даже и изобилующей недо-
статками, с отсылкой к возможному, хотя и недо-
стижимому идеальному. 

Социально-культурная традиции комического 
жанра 

Юмористические жанры в европе и, в частно-
сти, в германии имеют давнюю традицию. они 
восходят к раннему средневековью, к ярморочно-
му, балаганному песенному жанру юмористиче-
ской, сатирической и социально-критической на-
правленности, отраженных как в сохранившихся 
текстах, так и в сюжете многих легенд цикла о Тиле 
уленшпигеле, распространившихся по всей евро-
пе, – Bälkenlieder, Bälkensänger. Популярность пе-
сен балаганных шутов и скоморохов продержалась 
до ХХI века включительно и нашла свое отражение 
в традициях шансона в кабаре, в творчестве курта 
Тухольского, кате кюль, отто Ройтера, Франка Ве-
декинда. Традиции юмористического мировоспри-
ятия развивали в XX веке вместе с вышеперечис-
ленными авторами также Бертольд Брехт, Маша 
калеко, Эрих кестнер. В XXI веке ее продолжают 

Йенс Вегман, Юрген Бекер, Матиас Рихлинг, георг 
шрамм, герд Дуденхеффер, Бодо Вартке и многие, 
многие другие юмористы. они оттачивают в поэзии 
и прозе в устном сценическом исполнении свое ис-
кусство иронизировать над болезненными точками 
современной политики и быта.

к плеяде современных немецкоязычных ав-
торов юмористического направления, тексты 
которых публикуются в отдельных изданиях на 
территории германии, относятся Владимир ка-
минер, Петер Рюмкопф, Робер гертхард, Даниэль 
кельманн и другие. Сложившиеся прежде тради-
ции шансона развивал и известный кабаретист – 
Хайнц Эрхард – писатель, поэт и композитор, ар-
тист театра и кино. 

Основной механизм создания комизма
Самым распространенным способом создания 

комизма и иронии в произведениях Х. Эрхарда 
оказалось смешение стилей, или смена стилисти-
ческой окраски изображения, присущей голосу 
лирического героя. В ходе работы были выявлены 
все случаи создания иронии тем или иным спосо-
бом, а затем производился анализ способов созда-
ния иронического эффекта. неожиданная смена 
стиля послужила этому в 27  % случаев. Это можно 
объяснить тем, что смена стилей организует игру 
с читательским ожиданием, включает читателя в 
дискурс комического. Избранный стиль является 
способом оформления и выражения точки зрения 
лирического героя. Поэтому смена стиля знамену-
ет и смену точки зрения, поворот в видении опре-
деленного явления. она маркирует внутреннюю 
диалогичность текста, делает голос лирического 
героя масштабным и возводит его к голосу автора. 
Эта стилистическая фигура основана на создании 
определенного фона ожидания, который развенчи-
вается и разрушается последующим стилистиче-
ским решением. 

В одном из стихов, завершающих сборник, ав-
тор описывает свой ведущий метод порождения 
смеха и работы с читателями и слушателями:

Die Pointe
Am meisten Freude macht es mir,
die Pointe zu verstecken
und dann zu sehen, wie es dir
gelingt, sie zu entdecken.
Wie dir beim Lesen erst der Mund
zuckt, dann der Augen Falten
sich tiefer graben, und
– du kannst dich nicht mehr halten – 
– du lachst und lachst
  und machst mich damit froh! 
 So,
 das wärs, was ich mit der „versteckten Pointe“
 meine…
 Doch lach noch nicht,
 denn dies Gedicht 
hat keine! (erhardt 2019, S. 64)
В данном стихотворении не только приоткры-

вается завеса над тайной создания комичного 
эффекта, лирический герой шутит с читателем, 
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используя антитезу. он утверждает, что любит 
прятать иронический эффект в тексте и наблюдать 
за тем, как читатель или слушатель отыскивает и 
постепенно открывает для себя зерно иронии. оно 
расположено в способности читателя отыскать и 
понять его смысл. А этот смысл всегда неочеви-
ден, читатель должен приложить усилия в поиске 
юмористического эффекта. Это стихотворение за-
вершает сборник, в котором каждое произведение 
имеет комичное ядро. В последнем же стихотворе-
нии автор просит читателя не спешить смеяться, 
так как именно в этом тексте такого комического 
ядра нет: Doch lach noch nicht, denn dies Gedicht hat 
keine! (erhardt 2019, S. 64)

Для восприятия юмористического эффекта, 
построенного с помощью смены стилистических 
пластов, требуется подготовленный читатель. он 
должен сам легко опознавать языковые стилистиче-
ские решения, формирующие тот или иной стили-
стический пласт речи. к тому же он должен иметь 
достаточно развитую языковую чуткость для ос-
мысления того, где один стиль сменяется иным и на 
чем при этом базируется эффект иронии. 

Ярким примером смешения стилистического 
единообразия является уже первый текст сбор-
ника Das große Heinz erhardt Buch. Им оказались 
«руководство к эксплуатации» (Leitanweisung) 
или «инструкция по применению» (Gebrauchsfa-
den) (erhard 1970, S. 6). Это само по себе является 
фактом, вызывающим иронию: ни одному худо-
жественному произведению, тем более сборнику 
стихов, не предпосылалось руководство по экс-
плуатации, хотя с точки зрения логики ничего не 
мешает любой продукт производства сопроводить 
подобным полезным текстом. Тем самым Х. Эр-
хард намечает границы важной философской про-
блемы, связанной с тем, что каждая книга является 
в первую очередь материальным предметом, отно-
сится к предметному миру, и только во вторую она 
является источником некоего идеального содержа-
ния, которое мы осваиваем совершенно специфи-
ческим способом. через ироничное толкование 
возможного предназначения книги выявляется 
отчужденное восприятие этого объекта описания, 
читатель будто знакомится с ним вновь, осозна-
вая проблематичность отношений между матери-
альным предметом – книгой как носителем тек-
ста – и его идеальным содержанием. Весть текст 
«инструкции по эксплуатации» книги выпадает из 
жанровой и стилистической формы поэтическо-
го сборника. но так как «инструкция» включена 
в поэтический контекст, в ней самой постоянно 
происходят стилистические сдвиги: в начале ин-
струкции автор выражает сомнение в том, знает ли 
обладатель книги, в чем ее предназначение. Затем 
просит разрешения дать руководство к действию. 
А затем распределяет советы по предназначению 
издания в зависимости от группы читателей: чита-
тели, имеющие маленьких детей, с детьми средне-
го возраста, пожилые супруги. Языковая форма,  
с одной стороны, копирует текст инструкции ме-
дицинского препарата, ранжирующей пациентов 

по типу диагноза, с другой же – непрерывно раз-
венчивает ее содержанием рекомендаций. офици-
ально-деловой стиль инструкции перемежается со 
стилем разговорной речи бытового общения. 

Для зрительной наглядности этого явления в 
работе с текстом Х. Эрхарда приведем несколько 
строк из его «инструкции», где стиль деловой ком-
муникации выделим подчеркиванием, а стиль раз-
говорной речи – курсивом:

Darf ich deshalb im folgenden einige richtlinien 
zur kenntnis geben? 

Wer junge Kinder hat, der überlasse ihnen dieses 
Buch! Sie können die weißen Stellen mit Männchen 
bemalen oder die abgebildeten Personen ausschnei-
den und ihnen lustige Bärte ankleben…

Ganz kleinen kindern mag dieses Buch als Unter-
lage dienen, falls ein paar Zentimeter bis zur Suppe 
fehlen…

Sollte der Tisch ein zu kurzes Bein haben: selbst 
zur Behebung dieses Notstandes ist dies Buch geeig-
net – ebenfalls zur Zermalmung lästiger Kerbtiere... 
(erhard 1970, S. 6). 

Схема текстовой маркировки имеет ярко вы-
раженный ритмический характер: официальный 
стиль речи сменяется разговорным после каждой 
синтагмы даже внутри одного сложного предло-
жения. Система выделения наглядно показывает, 
с какой частотностью автор меняет стили. кроме 
переключения стилей используется и наложение 
различных стилистических пластов друг на дру-
га в формально-грамматическом и содержатель-
но-лексическом оформлении речи: тогда в одном 
и том же текстовом фрагменте реализованы сразу 
обе стилистические окраски – с формально-грам-
матической точки зрения используется деловой 
стиль инструкций, а с содержательно-лексической 
присутствует разговорная окраска, которая пере-
межается с научным стилем. С этой точки зрения 
стихи и любые прозаические тексты Х. Эрхарда 
представляют исключительный интерес для сти-
листического анализа в учебных целях. 

Для формирования представления о стиле как 
целой культурной сфере Х. Эрхарду достаточно 
порой одного слова. Знаменательным в этом от-
ношении является стихотворение ein Brief aus 
Hagenbeck (erhard 1970, S. 32–33), написанное от 
имени шимпанзе из зоопарка и адресованное ее 
родственникам в девственный тропический лес. 
ее обращение к матери стилизовано под старин-
ное обращение в письмах с упоминанием регалий 
из истории происхождения рода.

Первая, то есть современная моменту написа-
ния письма фамилия в обращении – frau Coco – 
отправляет читателя к целой культуре интернаци-
ональной высокой моды, созданной коко шанель, 
французским модельером и основательницей мод-
ного дома шанель в первой половине XX века. Эта 
номинация создает атмосферу элитной роскоши и 
изысканной культуры самых благородных пред-
ставителей европейского буржуазного общества. 
но она тут же сменяется повторной номинацией 
geb. Cucu («урожденная куку»), что иронично 
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развенчивает созданный одним словом ореол вы-
сокой культуры, представителем которой являет-
ся адресат послания. комичное имя собственное 
куку опровергает только что созданное предпо-
ложение читателя о происхождении получателя 
письма и отправляет его к простолюдинам низ-
шего уровня. Следующее за этим словосочетание 
verw.fips («овдовевшая Фипс») убеждает читателя 
в его предположении, что он имеет дело со сферой 
«говорящих» имен. Слово der fips5 используется в 
сельской местности для обозначения никчемного, 
неприметного, незначительного по статусу чело-
века. Это существительное произошло от звукопо-
дражательного глагола fipsen, что значит «щелкать 
пальцами», и производных от него значений также 
звукоподражательного характера «сморкаться», 
«стащить, стибрить». Третья лексема стихотво-
рения окончательно развенчивает иллюзию вы-
сокой культуры, носителем которой обещал быть 
адресат изначально. Следующее слово der Urwald 
(«девственный лес») и вовсе выводит читателя 
за пределы пространства человеческой культуры. 
недоумение вызывает теперь весь предыдущий 
контекст. Адрес пародирует принятую в город-
ской культуре систему координат, наложенную 
на лесное пространство: Wenn man reinkommt:  
3. Baum links, 4. astwerk («как заходишь: 3-е дерево,  
4-я ветка»). Так в сложно устроенной системе 
аллюзий, отображающих стилистически марки-
рованные пласты языковых решений, Х. Эрхард 
организует игру с культурными сферами, прин-
ципами и законами речевой практики, высвечи-
вая с помощью юмористической подачи их шат-
кость и ненадежность, но принимая их насущную 
необходимость. 

Примеры с использованием смены стиля часто 
перемежаются с игрой слов, как, например, в сти-
хотворении, посвященном теме диет, голодания и 
похудения, которое кончается следующими сло-
вами:

Ich bin es satt, nie satt zu werden! (erhardt 2019, 
S. 22) 

Лирический герой от первого лица самоиро-
нично развенчивает свои попытки усмирить аппе-
тит, а стоящие по соседству слова satt и nie satt c 
противоположным прямым значением имеют раз-
ное переносное значение: Ich bin es satt означает 
«Мне надоело». В разнице значений одного и того 
же слова и заключается иронический эффект. Игра 
слов, базирующаяся на использовании омонимов, 
паронимов и т. д., также очень широко представле-
на в произведениях Х. Эрхарда, она должна быть 
рассмотрена как языковое явление, как способ 
создания юмористического эффекта в отдельной 
работе. 

комический эффект при смене стиля возможен 
при опознании стилевых пластов той или иной 
эпохи, тех или иных жанровых форм. Так, пате-
тическая самозабвенность стихов гете, произве-

5 https://www.dwds.de/wb/fips.

дений Вагнера сочувственно развенчивается в ко-
мизме Эрхарда. его лирический герой принимает 
участие в формировании ситуации изнутри. его 
голос вскрывает некую боль, поэтому любое иро-
ничное разрешение овеяно нотами сочувствия и 
к современникам, и к историческим образам. Эф-
фект нарушения единообразного стиля, ведущего 
к комичности, может базироваться и на синтакси-
ческих решениях, как в очень известном стихотво-
рении Die made:

Hinter eines Baumes Rinde
Wohnt die Made mit dem Kinde (erhard 2015, S. 9), 

либо в постановке лексических единиц из разных 
стилистических пластов в один ряд, как в стихот-
ворении erfreulich:

Es ist gewiss viel Schönes dran
am Element, dem nassen (erhard 2019, S. 16).
Высокий поэтический слог классического сти-

ля, отсылающий своим названием к произведени-
ям гете и шиллера (element, erfreulich, Schönes), 
сталкивается с нейтральным, но в данном контек-
сте воспринимающемся как маркер сниженного 
стиля – nassen.

В общей сложности в 80 примерах из всей 
выборки со сменой стиля развенчивается пафос 
заявленного высокого классического или эпиче-
ского стиля. Риторический эффект возникает при 
столкновении лексем, относящихся к различным 
регистрам, и ведет к структурному обновлению 
чувства границы между замкнутыми в себе мира-
ми знаков. 

Интересен для нас тот факт, что поэзия Эрхар-
да даже в числовом измерении подтверждает спра-
ведливость размышлений кьеркегора о юморе и о 
противопоставлении комического патетическому. 
комическое, как в размышлениях датского фило-
софа XIX в., так и в стихах немецкого поэта второй 
половины XX в., в большинстве случаев реализует 
свою силу по отношению к пафосному. Пафос и 
серьезность оказываются не само собой разумею-
щимся благом. Безоговорочная восторженность, 
проявляющаяся через высокий стиль, надламли-
вается. но и серьезная надменность в признании 
современного порядка вещей единственно верным 
мерилом мира самоуничтожается благодаря иро-
ническому освещению. она также не выдерживает 
этической проверки.

Этот прием способствует тому, что тексты  
Х. Эрхарда очень привлекательны для слушателя 
и читателя. Иронический эффект достигается в 
них разнообразными, но доступными к быстро-
му осознанию способами. Элементы его художе-
ственных текстов вступают в игровые отношения 
с контекстом, но не разрушают его. 

Заключение
жанровое своеобразие поэзии Хайнца Эрхарда 

заключается в том, что он пользуется жанровыми 
особенностями различных родов поэзии, различ-
ными регистрами, начиная с баллад и поэм и за-
канчивая фольклорными считалками, балаганны-
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ми прибаутками и народными песнями. Все эти 
жанровые образцы наличествуют в читательской 
культуре, опознаются читателем, и только в случае 
опознания они имеют риторическую и стилисти-
ческую функцию. Смысл такой эволюции может 
быть понят как поиск индивидуального поэтиче-
ского языка. комическое у Эрхарда выявляет про-
тиворечия, не отменяя его, но делает их наличие 
менее болезненным, более мягким и дает возмож-
ность читателю вынести их трагизм и неразреши-
мость. 

комическое возникает у Х. Эрхарда там, где 
присутствует противоречие. комическое и траги-
ческое одинаковы в том, они основаны на проти-
воречии, но трагическое изображает противоречие 
с точки зрения вызванного им страдания, тогда как 
комическое изображение противоречия признает 
его возможность и пытается безболезненно при-
мирить человека с ней. Юмор Эрхарда является 
пограничной линией этически-религиозного ми-
ровосприятия, которого лишен мир его поэзии. но 
он помогает удержать этическое начало в сознании 
без религиозной доминанты. 

один из самых важных для нашей работы вы-
водов касается существования юмористического 
мировоззрения, осуществляемого в двойной реф-
лексии: патетическое с точки зрения традиций 
культуры прямо пропорционально его комическо-
му развенчанию. Сколько пафоса присутствует в 
определенной культурной традиции, в ее привыч-
ном культивировании через языковые формы и 

нормы – ровно столько же и комического может 
проявляться в этих языковых формах у Х. Эрхар-
да. они обеспечивают существование друг друга: 
пафос, не защищенный комизмом, – это иллюзия, 
комизм же, не защищенный пафосом, выявляет 
свою незрелость.

Юмористическая точка зрения на мир предпо-
лагает у Х. Эрхарда игровое начало. Веселый, без-
заботный юмор, черный юмор, желчный, жесто-
кий, смех отчаяния – все это есть его поэтические 
языковые способы юмористического преодоления 
или переработки жизненного опыта. И все эти 
формы юмора, встречающиеся в литературе с не-
запамятных времен, присутствуют и реализуются 
через языковые формы у Эрхарда.

широко используемая смена функционального 
стиля в текстах Х. Эрхарда, включение и постоян-
ные изменения в языковых механизмах, формиру- 
ющих тот или иной стиль речи, выявляют ироничное 
отношение к пластам культуры, формам сознания, 
идеологемам и мифологемам, то есть тем языковым 
и этическим формам, которые воспринимаются как 
естественные формы жизни. Тем самым создается 
эффект отчуждения и развенчания этих идеологем 
как единственно возможных. При этом язык Х. Эр-
харда не позволяет формировать резко критическое 
к ним отношение, их однозначно-негативная оценка 
отсутствует. Языковые механизмы иронии дают воз-
можность сосуществовать разнообразным мировоз-
зрениям и точкам зрения на изображенную действи-
тельность в одном и том же тексте. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению языковой репрезентации доминантного конституента «МеСТо/
ВРеМЯ» в малоформатных текстах (МФТ) по чтению с позиций когнитивного моделирования. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей лингвистических средств выражения 
дискурсивной доминанты лингвокогнитивных моделей ситуаций в англоязычном учебном дискурсе. Материалом 
исследования послужили МФТ по чтению из аутентичного пособия english Unlimited уровней Starter и Elementary. 
основным методом исследования выступает метод когнитивного моделирования ситуации, при котором текст 
представляется как некая модель, в которой выделяются основные смысловые компоненты, такие как участники 
ситуации, их действия, место и время, в которых ситуация происходит. наш анализ посвящен компоненту 
ситуации «МеСТо/ВРеМЯ», который содержит информацию о локальном и темпоральном аспектах ситуации 
МФТ. Изучение языковых средств показало, что наиболее частотными единицами выражения пространственного 
аспекта ситуации компонента «МеСТо/ВРеМЯ» в учебных текстах выступают топонимы, существительные с 
локативной семантикой, предложно-падежные словосочетания, атрибутивные словосочетания и прилагательные, 
связанные с характеристиками движения, перемещения, размера. Темпоральный аспект лингвокогнитивных 
моделей выражен посредством темпоральных наречий, числительных, предложных словосочетаний, 
конкретизирующих часть суток. Анализ языковых средств выдвижения компонента «МеСТо/ВРеМЯ» позволил 
сделать вывод, что авторы акцентируют внимание обучаемых на пространственно-временном фоне ситуационной 
лингвокогнитивной модели и выделяют ее как одну из дискурсивных доминант. Изучение дискурсивной 
доминанты, связанной с пространственно-временными аспектами ситуации, позволяет проследить особенности 
репрезентации англоязычной картины мира в учебном дискурсе с позиций ее восприятия обучаемыми.
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Abstract: Cognitive studies in linguistics have gained a significant role for understanding the interconnection between 
language and thinking. Cognitive modeling has proved to be an effective means for analyzing different discourse types. 
the analysis of english educational discourse presents an important field of research due to the status of the english 
language as a global international means of communication. material of the study includes mini-format texts from english 
textbooks of a1–a2 levels «english Unlimited». the aim of the article is to reveal the language means for «Setting and 
Scene» component representation in the linguo-cognitive models of educational mini-format texts for reading. the method 
applied is the Hymes model when the author represents a situation with the help of a full set of situation model components. 
«Setting and Scene» component comprises spatial and temporal background of the situational linguo-cognitive models. 
the study has revealed that the most frequented language means of «Setting and Scene» component representation are 
toponyms, nouns with locative meaning, attributive phrases. the study found that toponyms convey extra-linguistic 
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information significant for expressing the international role of the english language. the temporal background of linguo-
cognitive models is expressed with temporal adverbs, numerals indicating exact time, and prepositional phrases denoting 
parts of the day. the analysis of linguistic means leads to the conclusion that the authors of the textbooks focus students’ 
attention on this constituent due to the importance of spatial and temporal aspects of mini-format text linguo-cognitive 
models. the results of the study can be applied to further investigation of english educational discourse, can be used in 
the development of english educational and methodological materials for students of english.
key words: cognitive modeling; educational discourse; linguo-cognitive model; Hymes model; mini-format text; Setting 
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Введение
Исследования в рамках дискурс-анализа при-

обретают особую важность, так как помогают по-
нять, как проявляется взаимосвязь языка и мышле-
ния в разных жизненных ситуациях, какие именно 
происходят ментальные процессы, какую роль в 
ситуации общения играют психологические и со-
циокультурные факторы.

В настоящее время лингвистическое моделиро-
вание является одной из важнейших областей со-
временной теоретической лингвистики. Суть таких 
исследований состоит во взаимодействии с тек-
стом, который представлен в качестве некоторой 
реальности, а исследователи выявляют механизмы 
языка, коммуникативные стратегии и тактики, ко-
торые не даны при непосредственном наблюде-
нии. Построение моделей в таком случае служит 
одним из основных средств познания объекта 
исследования [Писарева 2021, c. 86]. По мнению 
В.В. Добровой, «моделирование является эффек-
тивным методом познания и осмысления челове-
ком окружающего мира и самого себя» [Доброва 
2015]. Анализ лингвокогнитивной модели собы-
тия, представленной в тексте, позволяет выде-
лить специфику репрезентации данного события 
и функционирования текста в определенном дис-
курсе. Согласно В.Д. шевченко, ментальные мо-
дели представляют собой систему обобщенных 
представлений о разных ситуациях действитель-
ности, бытующих в том или ином социуме [шев-
ченко 2015, с. 28]. Ментальные модели ситуаций 
включают в себя самые основные, ключевые мо-
менты изображенных во взаимодействующих тек-
стах ситуаций.

По мнению нидерландского исследователя  
Т.А. ван Дейка, процесс восприятия дискурса свя-
зан не только с репрезентацией текста и контекста, 
но также и с репрезентацией (в виде когнитивных 
моделей) событий или действий, о которых идет 
речь в дискурсе [ван Дейк 2000]. обобщенные 
представления о компонентах ситуаций хранятся 
в памяти субъекта в виде моделей. Среди компо-
нентов моделей выделяют: время, место, участни-
ков, их характеристики, обстоятельства, действия 

участников и их причинно-следственную связь, 
средства и др.

Прагматические и коммуникативные цели авто-
ров оказывают влияние на иерархию компонентов 
модели, так что один или несколько компонентов 
ситуационной лингвокогнитивной модели начина-
ют приобретать особую значимость и становятся 
доминантами в рамках конкретной ситуации [Без-
бородникова 2018, с. 180]. Доминантный компонент 
обусловлен интенцией автора сфокусировать вни-
мание реципиента на определенном аспекте линг-
вокогнитивной модели. Это достигается за счет ис-
пользования лингвистических средств выдвижения 
конкретного компонента [шевченко В.Д.,  шев-
ченко е.С. 2016, с. 28; Писарева, 2022].

основной целью настоящего исследования 
стало выявление языковых средств, при помощи 
которых авторы учебных пособий выделяют ком-
понент «МеСТо/ВРеМЯ» в лингвокогнитивных 
моделях ситуаций МФТ. В англоязычном учебном 
дискурсе репрезентированы лингвокогнитивные 
модели ситуаций, изучение которых приводит к 
повышению уровня владения английским языком 
и восприятию иноязычной культуры, в рамках ко-
торой и развертываются данные ситуации.

компонент «МеСТо/ВРеМЯ» (Setting and 
Scene) выделяется как одна из составляющих ком-
муникативной ситуации согласно теории комму-
никативных актов американского социолингви-
ста Делла Хаймса [Hymes 1974]. Хаймс выделил 
около семнадцати компонентов речи, а затем раз-
бил их на восемь смысловых групп, представив в 
виде акронима SPeakING, каждая буква которого 
соответствует определенной группе компонен-
тов: Setting and Scene (обстановка); Participants 
(участники); Ends (эффект); Act Sequence (после-
довательность действия); Key (ключ); Instrumen-
talities (инструментарий); Norms (нормы); Genres 
(жанры) [Hymes 1974]. Важность выделения про-
странственного и/или временного аспекта ком-
муникативных ситуаций обусловлена тем, что 
пространство и время относятся к наиболее фун-
даментальным характеристикам реальности, кото-
рые проявляются во всех аспектах человеческого 
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бытия и концептуализируются в языке. Простран-
ство и время как формы существования материи в 
реальном мире присутствуют практически во всех 
его проявлениях, и поэтому язык использует раз-
личные языковые формы и средства отображения 
локусных и темпоральных характеристик действи-
тельности [кандрашкина 2016, с. 27]. В филологии 
данные категории связаны со структурированием 
и цельнооформленностью текста и могут обозна-
чаться таким термином, как «категория контину-
ума» [гальперин 2016, с. 87–93]. Таким образом, 
значимость анализа темпоральных и локативных 
характеристик ситуации МФТ учебного англо- 
язычного дискурса в составе лингвокогнитивной 
модели обусловлена их связью с фундаменталь-
ными категориями бытия.

Изучение лингвокогнитивных моделей ситуа-
ций в работе проводится в рамках учебного дис-
курса на материале малоформатных учебных 
текстов. учебный дискурс выделяется как инсти-
туциональный тип дискурса и, согласно опреде-
лению, трактуется как целостное социально-ком-
муникативное событие в сфере организованной 
учебной деятельности, сущность которого заклю-
чается во взаимодействии учителя и ученика и ко-
торое происходит в пределах определенной учеб-
но-педагогической ситуации с помощью текстов и 
других знаковых комплексов [Турлова 2017].

Основная часть
Текстовое пространство учебника можно рас-

сматривать как разновидность дискурса, а именно –  
учебного дискурса, протекающего в контексте ака-
демического общения.

При создании учебных пособий современно-
го типа непременно учитываются когнитивные 
особенности представителей различных этносов,  
а применение в процессе обучения текстовых и 
аудиовизуальных фрагментов и материалов аутен-
тичного происхождения позволяет актуализиро-
вать максимально широкий спектр когнитивных 
и коммуникативных операций в рамках образова-
тельного процесса. Задача современных авторов –  
создать некое унифицированное англоязычное 
пособие, которое смогло бы способствовать адап-
тации представителей различных националь-
ностей к адекватному восприятию изложенного 
материала.

Поскольку одной из основных характеристик 
малоформатных текстов, которыми оперируют 
современные лингвисты, является интертексту-
альность, логичным является предположение, что 
представленные в пособии малоформатные тек-
сты обладают языковой репрезентацией в рамках 
учебного дискурсивного пространства. Так, мало-
форматные тексты имеют определенный нарратив, 
поэтому представлены в виде ситуаций, историй, 
статей, диалогов, аннотаций, обзоров блогеров и др.

объектом данного исследования выступают 
языковые средства репрезентации пространствен-

но-временного компонента лингвокогнитивных 
моделей малоформатных учебных текстов. Анализ 
проводится на материале  англоязычного учебного 
пособия english Unlimited начальных ступеней обу- 
чения Starter и Elementary. Выбор данного учеб-
но-методического комплекса в качестве материала 
исследования был обусловлен соответствием об-
щедидактическим и методическим требованиям, 
возрастным и индивидуально-психологическим 
характеристикам, отражением особенностей на-
ционально-культурного менталитета обучаемой 
аудитории. english Unlimited достаточно широко 
используется в практике преподавания английско-
го языка на разных ступенях образования. Специ- 
фика лингвокогнитивных моделей учебных ма-
териалов (на примере малоформатных учебных 
текстов) находит свое отражение в аутентичной 
серии учебных пособий english Unlimited в набо-
ре как вербальных, так и невербальных языковых 
средств. Проведенное исследование позволило 
выявить новые модели ситуаций, характеризу- 
ющие динамику и особенности современного ан-
глоязычного учебного дискурса, испытывающие 
воздействие глобализации и современных тенден-
ций ее развития.

Аутентичные пособия english Unlimited на-
чальных уровней a1–a2 характеризуются тема-
тическим наполнением, связанным с бытовыми и 
социально значимыми ситуациями повседневного 
общения. В исследуемом учебном курсе преоб-
ладают разделы, включающие темы знакомства, 
форм приветствия и прощания, предоставления 
краткой информации о себе, своей занятости, 
месте проживания, владении языками, проведе-
ния досуга и свободного времени, приема пищи, 
ориентирования на местности, что можно про-
следить из названий разделов начальных уровней: 
elementary – About You, People in Your Life, Your 
Time, Your Space, Work-Life Balance; Starter – Hello, 
People, Where and When, About you, Going Out, 
Places, Every Day, Last Week. Для этих уровней обу- 
чения также характерны ситуации, затрагиваю-
щие перемещение и путешествия с целью научить 
студентов пользоваться средствами иностранного 
языка для передвижения и уточнения своего ме-
стонахождения.

В качестве основного метода исследования ис-
пользовался метод моделирования ситуаций аме-
риканского социолингвиста Делла Хаймса, соглас-
но теории которого коммуникативную ситуацию 
можно разложить на смысловые составляющие 
или компоненты, учет которых влияет на эффек-
тивность коммуникации между говорящим и ре-
ципиентом.

Исследование эмпирического материала пока-
зало, что наряду с такими значимыми компонента-
ми лингвокогнитивной модели, как «участники» 
(Participants) и «Последовательность действий» 
(Act Sequence), на начальных этапах обучения осо-
бую значимость приобретает такой элемент моде-
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ли исследования ситуаций Д. Хаймса, как Setting 
and Scene, который содержит в себе информацию о 
времени и месте, а также об иных обстоятельствах 
ситуации.

Рассмотрим примеры лингвокогнитивных мо-
делей ситуаций из подраздела Across Cultures 
(english Unlimited Starter 2011, p. 12) с целью про-
следить языковые средства актуализации компо-
нента «МеСТо/ВРеМЯ»:

I live at home with my mother and father.
We have a big kitchen.
I live on a big campus with 1,000 students.
I live in Hanoi.
I have a room in big flat in Berlin with 6 other stu-

dents. 
I have a small room with a bed and a desk.
Среди средств выдвижения компонента мы мо-

жем выделить топонимы, номинирующие города 
(Hanoi, Berlin), предложные словосочетания мо-
дели Prep + (adj) + N (at home, on a big campus, 
in big flat), в которых существительное обладает 
локативной семантикой, а также атрибутивные 
словосочетания (a small room,  big kitchen, student 
restaurant), в которых прилагательное конкре-
тизирует пространство с точки зрения размера и 
вместительности (small, big). к единицам, дета-
лизирующим обстановку ситуации, можно так-
же отнести существительные bed и desk, которые 
обладают признаком «заполненности» простран-
ства. Характеристика объема или масштабности 
пространственного фона ситуации передается при 
помощи предложных словосочетаний с указани-
ем количества человек (with 1,000 students, with  
6 other students), позволяя обучающимся пред-
ставить характеристику объема и масштабности с 
указанием на количество человек, которое данное 
«пространство» способно вместить.

Вышеперечисленные языковые средства ис-
пользуются для передачи особенностей места, де-
тального его представления и, следовательно, для 
выделения компонента «МеСТо/ВРеМЯ» в ког-
нитивной модели ситуации.

Посредством выдвижения данного компо-
нента происходит вербализация концепта «Про-
странство» и актуализируются фреймы и сце-
нарии, связанные с местоположением человека 
и пространственными характеристиками места.  
В представленной модели авторы также акценти-
руют внимание на социокультурной составляю-
щей разных типов проживания при помощи таких 
локативных словосочетаний сочетаний, как on a 
big campus with 1,000 students и I have a room in big 
flat in Berlin with 6 other students (english Unlimited 
Starter 2011, p. 12). Эти фразы содержат лингво-
культурную информацию об особенностях про-
живания студентов в разных странах. Таким об-
разом, из моделируемой ситуации учебного МФТ 
студенты могут узнать, что студенческий городок 
может вместить порядка 1000 человек, а еще од-
ним вариантом проживания студентов в европей-

ских странах является аренда большой квартиры 
на несколько человек.

Лингвокультурный подтекст такого толка обес- 
печивает большую достоверность учебной инфор-
мации, представленной в пособии, и доказывает 
социокультурный характер современного англоя-
зычного учебного дискурса.

Значительную роль топонимов в репрезента-
ции компонента «МеСТо/ВРеМЯ» можно про-
следить и в другой лингвокогнитивной модели си-
туации МФТ (english Unlimited Starter 2011, p. 18) 
из раздела People:

my brother lives in Australia. He has an australian 
wife and three children.

my parents live in Halifax. they have a house 
there.

my sister lives in Tokyo and works for Sony Cor-
poration.

Мы можем заключить, что компонент «МеСТо/ 
ВРеМЯ» представлен именами собственными –  
хоронимами и астионимами, номинирующими 
страны и города Australia, Tokyo, Halifax. Топони-
мы актуализируют не только сведения географиче-
ского характера. одной из прагматических целей 
имен собственных в рамках реализации компо-
нента «МеСТо/ВРеМЯ» выступает подтексто-
вая импликация об английском языке как средстве 
международного общения. Это реализуется за счет 
использования в когнитивной модели названий 
мест удаленных друг от друга стран и городов, что  
в контексте моделируемой ситуации подчеркивает 
международную роль английского языка и, следо-
вательно, одну из важных причин для его изуче-
ния – способности общаться с человеком из лю-
бой страны. Таким образом, авторы обосновывают 
важность английского языка с целью повышения у 
обучаемых мотивации к его изучению.

Проведя анализ конституента «МеСТо/ 
ВРеМЯ», мы можем сделать вывод, что языковые 
средства их репрезентации глобально актуализи-
руют концепт National Identity, который может вы-
ражаться посредством географических названий, 
указывающих на место рождения или проживания 
человека. Согласно результатам проведенных ис-
следований, данный концепт выступает одним из 
доминирующих в современном англоязычном об-
разовательном дискурсе [Сарайкина 2017, с. 18].

Рассмотрим примеры, относящиеся к лингво-
когнитивным моделям МФТ 7 раздела учебника 
Last Week (english Unlimited Starter, p. 54), в кото-
рых концептуализируются пространственно-вре-
менные аспекты ситуаций:

I stayed at home.
and in the evening I went to a party.
On Saturday I got up late, about 10.30in the 

morning.
this morning I got up early.
In the afternoon I went for a walk.
In the evening I went to the cinema.
then I phoned a friend and we went into town.
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В рамках анализируемой когнитивной модели 
мы можем выделить такие средства актуализации 
компонента «МеСТо/ВРеМЯ», как предложные  
словосочетания, которые демонстрируют направ-
ление перемещения в пространстве или движение 
к определенному локусу (into town, to a party, to 
the cinema) или статичное нахождение в опреде-
ленном месте (at home). Данные морфологические 
средства призваны актуализировать у обучаемых 
сценарии касательно проведения досуга, а имен-
но тех мест, где можно отдохнуть от работы или 
встретиться с друзьями.

Временной аспект ситуационной модели ре-
презентируется посредством темпоральных детер-
минантов, выраженных именами собственными и 
единицами, номинирующими часть дня (Saturday, 
morning), предложными словосочетаниями, обо-
значающими часть суток (in the afternoon, in the 
evening, in the morning) и темпоральными наречи-
ями (late, early), которые передают субъективную 
оценку говорящим времени действия. В рассмо-
тренной лингвокогнитивной модели обстановка 
ситуации представлена и в пространственном и во 
временном аспекте, что позволяет авторам репре-
зентировать лингвокогнитивную модель ситуации 
наиболее детализированно, указав направление 
перемещения участников ситуации, а также вре-
менную соотнесенность событий модели.

Перейдем к рассмотрению лингвокогнитивной 
модели ситуаций коротких текстов, содержащихся 
во вводном разделе Intro, About you уМк english 
Unlimited elementary (english Unlimited elemen-
tary 2011, p. 13), в которых репрезентируется лока-
тивный аспект ситуации:

Hi, my name’s Anna. I am from the United States, 
from San-Francisco and I speak french and arabic.

Hello! I’m astrid, I`m from Mexico. I speak Span-
ish, english, french and a little German.

I am from Egypt. my home town is Cairo.
Hi, my name is Claudia. I am from Austria. my 

home town is Graz.
Hello, my name`s andrew and I`m from Wales.
Анализ примеров позволяет заключить, что 

языковая репрезентация конституента «МеСТо/
ВРеМЯ» осуществляется за счет использова-
ния топонимов, среди которых можно выделить 
астионимы (San-Francisco, Graz, Cairo) и хоро-
нимы (The USA, Mexico, Wales, Austria, Egypt). 
Имена собственные, обозначающие географиче-
ские названия, фиксируют внимание студентов 
на определенной информации, а также способ-
ствуют прагматической цели учебного дискурса, 
а именно – актуализации лексических единиц по 
теме Countries and Nationalities. Топонимиче-
ские единицы позволяют авторам учебного по-
собия актуализировать у обучаемых фреймы и 
сценарии, связанные с путешествиями и поезд-
ками в другие страны, а также с национальным 
аспектом представителей разных стран и куль-
тур, так как в контексте модели ситуации при-
сутствуют страны Америки (СшА, Мексика), 

европы (Австрия, уэльс) и Востока (египет). 
географические названия, по нашему мнению,  
в рамках представленной лингвокогнитивной мо-
дели также доказывают глобальную роль англий-
ского языка как средства международного обще-
ния, так как в МФТ исследуемого раздела речь 
идет об участниках ситуации, представленных 
людьми из совершенно разных стран и континен-
тов. Другой прагматической целью реализации 
данного компонента является акцент на межкуль-
турной составляющей, так как в рамках ситуации 
участниками являются люди из совершенно раз-
ных стран, которые владеют не только английским 
языком, но и другими иностранными языками.

Среди других единиц репрезентации компонента 
«МеСТо/ВРеМЯ» можно выделить субстантивное 
словосочетание home town, повтор которого актуали-
зирует связь с родным городом и местом рождения и 
также создает фон ситуационной модели, связанной 
с представлением информации о себе.

По нашему мнению, на примере вышеприве-
денных лингвокогнитивных моделей ситуаций 
МФТ мы можем проследить интертекстуальный 
характер учебного дискурса. Интертекстуаль-
ность как свойство учебного дискурса выражает-
ся посредством лингвистических единиц выдви-
жения конституента «МеСТо/ВРеМЯ». Знания 
географии, необходимые для понимания учебного 
текста, выступают здесь в качестве содержатель-
но-подтекстовой информации таким образом, что 
авторы предполагают у студентов наличие опре-
деленных сведений о местонахождении городов 
и стран. Так, у обучающихся могут возникнуть 
сложности при восприятии и интерпретации гео-
графических названий, поэтому в книге для учи-
теля особое внимание уделено именно географи-
ческим названиям (в качестве основного способа 
помочь студентам понять, где находятся указан-
ные города и страны, учителю рекомендуется по-
казать студентам карту).

наличие такого компонента, как «МеСТо/
ВРеМЯ», представленного топонимическими 
единицами, позволяет утверждать, что в учебном 
дискурсе отражается процесс глобализации, кото-
рый обуславливает отбор и представление учеб-
ного материала, ориентированного на представи-
телей разных стран и культур, с целью изучения 
английского языка как иностранного.

Исследование англоязычного учебного дискур-
са на начальных этапах обучения позволило нам 
заключить, что одной из базовых тем обучения 
иностранным языкам выступает тема ориентации 
на местности и передвижения по городу, которая 
в уМк english Unlimited elementary представле-
на в таких подразделах, как виды общественного 
транспорта, покупка билета, городские объекты  
и т. п. В этой связи нам видится актуальным про-
анализировать лингвокогнитивные модели ситу-
аций, относящиеся к темам транспорта и поез-
док из 9-го раздела Getting Around, на материале 
МФТ для отработки навыков чтения One-wheeled 
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Wonder, представленного в виде интервью (english 
Unlimited elementary 2011, p. 76). Информативная 
цель МФТ заключается в предоставлении обуча-
ющимся сведений о таком необычном виде транс-
порта, как моноцикл, о его особенностях и пре-
имуществах.

Текст представлен в формате мини-интервью и 
дополнен визуальной составляющей в виде фото-
графии человека, передвигающегося на моноци-
кле по городу.

forget public transport. for computer programmer 
Joe marshall the daily journey across one of the most 
crowded cities is fun.

It takes Joe 50 minutes to travel the nine-mile jour-
neyacross London by unicycle.

«Unicycles are safer than they look and easier to 
ride», he says.

that’s about the same as it takes on the bus or the 
underground, ten minutes quicker than by car.

«Unicycles are slower than bikes», he says, «but 
they are the best things in traffic jams».

But aren’t unicycles more dangerous than bikes?
and drivers are more careful with me than with 

cyclists.
Из вышеприведенных примеров можно вы-

делить единицы, относящиеся к лексико-семан-
тической группе «Транспорт» (bikes, unicycle, 
underground) которые способствуют передаче ин-
формации об обстановке и фоне в рамках ситуаци-
онной модели.

В языковой репрезентации конституента  
«МеСТо/ВРеМЯ» можно выделить прилага-
тельные в сравнительной и превосходной степени 
(more careful, easier, quicker, more dangerous, safer, 
the best). Прилагательные можно конкретизиро-
вать как прилагательные, семантически характе-
ризующие характеристики процесса движения 
(quicker, slower), степень безопасности передвиже-
ния (more  careful, easier, quicker, more dangerous, 
safer), а также преимуществ перемещения на мо-
ноцикле в контексте перемещения по городу (the 
best thing in traffic jams).

Использование атрибутивных конструкций по-
зволяет автору подчеркнуть особенности передви-
жения на моноцикле и показать его преимущества 
по сравнению с велосипедом и автомобилем. кро-
ме этого, обстановка ситуации актуализируется по-
средством темпоральных признаков, выраженных 
числительными с единицами обозначения време-
ни (ten minutes quicker, 50 minutes). Лингвистиче-
ские средства выдвижения компонента «МеСТо/
ВРеМЯ»  способствуют созданию определенного 
фона и обстановки когнитивной ситуации, связан-
ного с транспортом и передвижениями, и выража-
ют качественные характеристики такого транспор-
та, как моноцикл.

В рамках ситуационной модели обращает на 
себя внимание и использование топонима London, 
который детализирует локус ситуации и обладает 
лингвокультурным подтекстом как наименование 
столицы Великобритании, значимого для раскры-

тия англоязычной языковой среды. географиче-
ское название контекстно связано с атрибутивным 
словосочетанием one of the most crowded cities in 
the world, которое имплицитно передает коннота-
цию транспортной загруженности и трудности пе-
ремещения по городу ввиду большого количества 
транспортных средств.

Перейдем к анализу компонентов лингвокогни-
тивной модели ситуации, которая также связана с 
темой ориентирования на местности и перемеще-
ния. Ситуационная модель, выраженная посред-
ством МФТ, представляет короткий рассказ-опи-
сание прогулки девушки Джейни от дома до 
магазина в небольшом городке (english Unlimited 
elementary 2011, p. 77):

One of my favourite journeys is walking from my 
housein Lower Sydenham to the shopping area in 
Lewisham. I go across Southerland Lane (…) and into 
a quiet riverside park. It’s really beautiful, with lots of 
trees, flowers and green grass. I walk for about forty 
minutesnear the river and then go through Ladywell 
Fields.

В рассмотренной лингвокогнитивной модели 
конституент «МеСТо/ВРеМЯ» выступает в каче-
стве доминантного за счет определенных лингви-
стических средств его выдвижения. наиболее ча-
стотными средствами выступают топонимические 
единицы, представляющие собой отдельные на-
звания Lewisham, словосочетания Lower Sydenham, 
Southerland Lane, Ladywell Fields. Эти имена соб-
ственные связаны с наименованиями объектов в 
юго-восточном районе Лондона – Льюишем. Так, 
словосочетание «Лоуэр Сайденхэм» (Lower Syden-
ham – район юго-восточного Лондона, где распо-
ложена одноименная железнодорожная станция 
Ледиуэлл Филдс – Ladywell Fields) обозначает об-
щественный парк в лондонском районе Льюишем. 
концентрация англоязычных географических на-
званий способствует детальному описанию пере-
движения участника ситуации с картографической 
точностью. Таким образом, компонент «МеСТо/
ВРеМЯ» выступает дискурсивной доминантой 
исследуемой ситуации. Следует отметить, что 
имена собственные создают пространственный 
фон ситуации и передают лингвокультурный под-
текст, связанный с топографией Лондона и его 
районов, а также особенностей их наименования. 
Также среди языковых средств репрезентации 
пространственного компонента ситуации можно 
выделить предложные словосочетания с предло-
гами направления и существительными с локатив-
ной семантикой: to the shopping area, into a quiet 
riverside park, from my house.

В рамках рассмотренной ситуации для выраже-
ния семантики передвижения в пространстве важ-
ными являются сочетания глагольной лексемы go 
с постпозитивами (go across, go into, go through), 
в которых значение перемещения в пространстве 
выражено самим глаголом, а направление совер-
шаемого перемещения – постпозитивом. Эти сред-
ства позволяют авторам передать динамичность 
ситуационной модели. 
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Языковые единицы выражения дискурсивной 
доминанты «МеСТо/ВРеМЯ» позволяют создать 
у обучаемых определенные пространственные ко-
ординаты прогулки и визуализировать маршрут, 
что объясняется интенцией авторов наиболее пол-
но и объективно представить ситуацию в учебном 
тексте. В подобных случаях мы имеем дело с ре-
ализацией локально ориентированных когнитив-
ных моделей ситуаций, в которых место является 
каузатором событий, происходивших в нем.

Рассмотрим пример ситуации МФТ из разде-
ла Getting together (english Unlimited elementary 
2011, p. 84), который представлен в креолизован-
ном типе текста, а именно – в виде фотографий 
экрана телефона и компьютера с текстами и пере-
писки в форме сообщений.

Not a good day at the office.
I`m in a meeting this afternoon.
meet 7.00 outside the cinema.
Sorry, stuck in traffic.
Going to see the Others at Picture House.
7.00 Ok.
I`m going to the cinema with mia.
Having coffee first 6.15.
Stuck at work until 6.30.
Среди значимых средств выражения конститу-

ента «МеСТо/ВРеМЯ» можно выделить лекси-
ческие единицы с локативной семантикой, обо-
значающие рабочее пространство (in the office, in 
meeting), внутригородские объекты (the cinema, 
Picture House) и уличное пространство (traffic). 
Мы можем заключить, что в контексте примера 
лексема meeting приобретает сему локативности и 
контекстуально связана с существительным office. 
Так, в предложении I`m in a meeting this afternoon 

можно проследить прием метонимии, где субстан-
тив meeting обозначает не просто собрание, но и 
помещение, в котором его проводят.

Темпоральная составляющая компонента си-
туации «МеСТо/ВРеМЯ» репрезентируется 
посредством числительных, обозначающих за-
планированные действия участников (Meet 7.00; 
7.00 OK; Having coffee first 6.15). Выражение еди-
ниц времени приобретает особую значимость в 
смысловой нагруженности МФТ, так как служит 
выражению коммуникативной цели сообщений,  
а именно – планированию и договоренности участ-
ников ситуации о встрече в определенное время и 
в определенном месте.

Заключение
на основе проведенного анализа лингвокогни-

тивных моделей ситуаций малоформатных текстов 
было выявлено, что при моделировании ситуации 
важным компонентом выступает конституент 
«МеСТо/ВРеМЯ», который, согласно теории  
Д. Хаймса, связан с обстановкой, общими фи-
зическими обстоятельствами, в рамках которых 
протекает ситуация, а также культурными пред-
ставлениями о том, каким должен быть коммуни-
кативный акт в этих обстоятельствах (например, 
лекция: аудитория, время, точное место проведе-
ния, официальная коммуникация).

Данный конституент в лингвокогнитивной мо-
дели ситуации учебных текстов может актуализи-
ровать пространственный и/или временной аспект.

Языковые средства репрезентации данного 
компонента в лингвокогнитивных моделях ситуа-
ций можно представить в виде таблицы.

Таблица 1

Языковые средства репрезентации компонента «МеСтО/ВРеМЯ» (пространственный аспект)
Table 1

Linguistic means of representing the «PLACE/tImE» component (spatial aspect)

Языковые 
средства

Топонимы Предложные 
словосочетания

Атрибутивные 
словосочетания

Существительные

уровень 
обучения
Starter frankfurt, London, 

england, China, 
Shanghai, 
the USa

near the station. to 
the church, on a big 
campus, in a big flat, 
at home

a big kitchen, a small 
room, a small Italian 
café, beautiful beach, 
the best Chinese 
restaurant

the café, shops, cafes

общее количе-
ство единиц 
из выборки

49 65 32 24

elementary San-francisco, Uni-
ted States, mexico, 
Graz, Cairo,
Ireland, Buenos-
aires, London, 
argentina

in a clothes shop, in 
the same college, at 
the House Hotel, in 
a fast food restaurant, 
in the river, in the 
mountains

nice living room, spare 
room, a new place

museums, parks, 
the university, the 
village, a kitchen, 
a bedroom

общее количе-
ство единиц 
из выборки

62 78 35 40
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Таблица 2

Языковые средства репрезентации компонента «МеСтО/ВРеМЯ» (темпоральный аспект)
Table 2

Linguistic means of representing the «PLACE/tImE» component (temporal aspect)

Языковые средства числительные Имена собственные 
/ словосочетания 

c именами 
собственными

наречия Предложные 
словосочетания

уровень обучения

elementary at 7.00, by 6.00 am, 
in 1973, in 1980, 
45 minutes, 
12 hours, 3 or 4 
hours

on friday, on 
Saturday, every 
Saturday, on friday 
evenings, on 
thursday evenings, 
on friday and 
Sunday

early, later, late, 
earlier

for a few days, for 
1 or 2 nights a week, 
for 4 years, for 
2 weeks

общее количество 
единиц из выборки 36 30 23 20

Starter
about 12:30, 3.00, 
5:15, at 7, at 11, 
in 1948, in 1893

On tuesday 
morning, on 
monday, on 
Saturday and Sunday

earlier, later, late, 
early, very early

at two in the after-
noon, in the evening, 
in the morning, at 
the weekend

общее количество 
единиц из выборки 52 36 16 28

Анализ материала показал (см. табл. 1), что 
наиболее частотными средствами выражения 
пространственного фона служат топонимы (асти-
онимы, хоронимы), предложные словосочета-
ния, атрибутивные словосочетания, а также су-
ществительные. Можно сделать вывод, что все 
лингвистические средства выступают в качестве 
репрезентативных средств выражения значения 
локативности, которая является одним из базовых 
понятий пространства. Значение локативности мо-
жет передаваться как при помощи отдельных лек-
сических единиц, так и посредством предложных 
словосочетаний, а также атрибутивных словосоче-
таний, в которых прилагательное конкретизирует 
определенные характеристики пространства (раз-
мер, вместительность, принадлежность опреде-
ленной группе или организации).

Исследование лингвокогнитивных моделей 
МФТ англоязычного учебного дискурса позволило 
заключить, что темпоральный фон ситуационных 
лингвокогнитивных моделей МФТ репрезентиру-
ется посредством следующих языковых средств 
(см. табл. 2):

– числительных для обозначения точного вре-
мени;

– имен собственных для обозначения дней неде-
ли, которые обычно употребляются с предлогами;

– темпоральных детерминантов в форме наре-
чий, которые передают субъективное отношение 
временного восприятия участниками ситуации;

– предложных словосочетаний, которые кон-
кретизируют часть дня или суток.

Исследование лингвистических средств реали-
зации конституента «МеСТо/ВРеМЯ» позволяет 
сделать вывод, что они способствуют реализации 
концептов «ПРоСТРАнСТВо» и «ВРеМЯ» в си-
туационных моделях англоязычного учебного 

дискурса. Это обусловлено значимостью катего-
рий времени и пространства как универсалий че-
ловеческого бытия, а также различиями языковых 
средств вербализации данных категорий в языке. 
особенности восприятия локативных и темпо-
ральных характеристик события находят отра-
жение в учебном дискурсе. Фокусируя внимание 
обучаемых на конституенте ситуации «МеСТо/
ВРеМЯ», авторы выделяют его как дискурсивную 
доминанту, при помощи которой репрезентируют-
ся обстановка ситуации, ее фон, местоположение 
участников, их перемещение и передвижения со-
гласно определенным пространственным коорди-
натам, временная соотнесенность событий ситу-
ации или длительность определенных событий, 
обладающих особой значимостью в рамках иссле-
дуемых лингвокогнитивных моделей англоязыч-
ного учебного дискурса.

Исследование показало, что на начальных уров-
нях обучения Starter и elementary языковые едини-
цы и словосочетания, репрезентирующие составля- 
ющую «МеСТо/ВРеМЯ», входят в лексико-семан-
тическое поле, формируемое общей семой «про-
странство/место». Анализ лингвистических средств, 
служащих для выражения конституента «МеСТо/
ВРеМЯ», позволяет сделать вывод о важности дан-
ной составляющей в рамках когнитивного подхода к 
исследованию МФТ. Так, лингвистические маркеры, 
обозначающие местонахождение человека в опреде-
ленном месте или пространстве, относятся к вопро-
су специфики человеческого бытия и, в частности,   
к пространству существования человека. Понимание 
и описание места человека в мире также связано с 
феноменом города, имеющим определенные онтоло-
гические структуры и ценностные смыслы и занима-
ющим особое место в символическом пространстве 
культуры.
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Аннотация: В статье анализируется системное лексикографическое описание лексики английского языка  
с отрицательной эмоциональной оценкой с помощью методов сравнительно-сопоставительного анализа и 
сплошной выборки. наиболее надежным источником информации об аксиологическом потенциале слова 
является наличие экспрессивно-эмоциональной пометы в словарной статье, содержащей указание к адекватному 
словоупотреблению. Лексика английского языка с отрицательной эмоциональной оценкой представлена 
разными типами номинативных средств, среди которых следует отметить использование имен собственных, 
этнических прозвищ в оценочном значении, отражающих лингвокультурную специфику. Предписывающее, 
указательное значение словарных помет типа «пренебр.», «презр.» в англо-русских словарях и ‘disapproving’, 
‘derogatory’, ‘contemptuous’ в толковых словарях английского языка представляется весьма актуальным с 
точки зрения реального речевого употребления. отрицательная оценка рассматриваемой лексики может 
быть мотивирована семантическими транспозициями, такими как метафорический перенос значения,  
а также словообразовательными приемами, такими как аффиксация и словосложение.
ключевые слова: эмоционально-экспрессивная помета; эмоциональная оценка; этнические прозвища; 
мотивация; зоометафоры; аффиксация; словосложение.
Цитирование. Арланова Т.Л. Лексикографическое описание лексики с отрицательной эмоциональной оценкой в 
англо-русских словарях // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология Vestnik of Samara 
University. History, pedagogics, philology. 2024. Т. 30, № 2. С. 204–210. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-
30-2-204-210.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Арланова т.л., 2024
Татьяна Леонидовна Арланова – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Лингвистика», Самарский 
государственный университет путей сообщения, 443066, Российская Федерация, г. Самара, ул. Свободы, 2 В.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 11.12.2023

revised: 18.03.2024
accepted: 15.05.2024

Lexicographic description of vocabulary with a negative emotional evaluation 
in English-Russian dictionaries

t.L. Arlanova
Samara State transport University, Samara, russian federation

e-mail: arlanovatl@mail.ru. OrCID: https://orcid.org/0000-0002-8842-0362

Abstract: the article analyzes the systematic lexicographic description of english vocabulary with negative emotional 
evaluation using methods of comparative analysis and continuous sampling. the most reliable source of information about 
the axiological potential of a word is the presence of an expressively emotional mark in a dictionary entry containing 
instructions for adequate word usage. the vocabulary of the english language with negative emotional evaluation is 
represented by different types of nominative means, such as the use of proper names, ethnic nicknames in an evaluative 
meaning, which reflects the linguacultural background. Of great importance is the prescriptive, directing meaning of 
the dictionary marks ‘depreciatingly’, ‘contemptuous’ in english-russian dictionaries and ‘disapproving’, ‘derogatory’, 
‘contemptuous’, ‘a derisive name’ in english explanatory dictionaries regarding real speech usage. Negative evaluation 
of the analyzed vocabulary may be motivated by semantic transpositions, such as metaphoric transfer of meaning, as well 
as word-formation means of affixation and word-composition.
key words: emotionally expressive mark; emotional evaluation; ethnic nicknames; motivation; zoo metaphors; affixation; 
word-composition.
Citation. arlanova t.L. Lexicographic description of vocabulary with a negative emotional evaluation in english-russian 
dictionaries. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, filologiia Vestnik of Samara University. History, 
pedagogics, philology, 2024, vol. 30, no. 2, pp. 204–210. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-2-204-210. 
(In russ.)
Information on the conflict of interests: author declares no conflict of interest.

© Arlanova t.L., 2024
tatiana L. arlanova – Candidate of Philological Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Linguistics, 
Samara State transport University, 2 v, Svoboda Street, Samara, 443066, russian federation.



205
Арланова Т.Л. 
Лексикографическое описание лексики с отрицательной эмоциональной оценкой в англо-русских словарях

Введение 
Изучение словарного состава языка долж-

но способствовать формированию у обучаемого 
определенных лингвистических способностей по-
нимания и интерпретации оригинального англий-
ского текста, письменного или устного, с учетом 
лингвокультурологической специфики описыва- 
емой ситуации, всего экстралингвистического 
контекста. немаловажную роль в развитии навы-
ков адекватного словоупотребления играет зна-
комство с информацией о значении слова, содер-
жащейся в лексикографических источниках. При 
этом важно не только уточнение значения слова по 
словарю, но и изучение дополнительной информа-
ции о сфере употребления слова или его лексико-
семантического варианта, представленной в виде 
уточняющих словарных помет. 

нам представляется актуальным изучение 
информативности эмоционально-экспрессивных 
помет как в словарях русского языка, так и англо-
русских словарях и толковых словарях английско-
го языка, так как именно словарные пометы спо-
собствуют адекватному выбору слова в процессе 
общения и помогают правильно интерпретировать 
любой текст. 

Исследованию оценочной лексики разных язы-
ков посвящено большое количество трудов как в 
области зарубежной филологии, так и русистики 
[Апресян 1995; Арутюнова 1988; Вольф 2002; ни-
китенко 2020; Тихонова 2015; Трипольская 1983; 
Фомина 2007] (шаховский 1988). В процессе но-
минации предметов, явлений, процессов имеет ме-
сто не только отражение основных существенных 
признаков предмета номинации, но и параллельно 
оценивание его говорящим. Процесс выражения 
языковой оценки постоянно совершенствуется 
и отражает как изменения лингвистического ха-
рактера, так и экстралингвистические факторы, 
сопутствующие аксиологической номинации.  
С изменением внеязыковых факторов происходит 
эволюция процесса оценочной номинации. Тем не 
менее интерпретация понятия «языковая оценка» 
остается неизменной: «оценка как семантическое 
понятие подразумевает ценностный аспект значе-
ния языковых выражений, который может интер-
претироваться как ‘‘А (субъект оценки) считает, 
что Б (объект оценки) хороший/плохой’’» [Вольф 
2002, c. 5].

Языковая оценка является градуируемым при-
знаком. Лингвистами предпринята попытка распо-
ложить данную категорию на шкале с нарастанием/
убыванием признака, при этом точкой отсчета ста-
новится «норма». градуальным признаком оценки 
является категория «интенсивности», которая от-
ражает степень выраженности оценочного знака. 
относительно «нормы» расположены положи-
тельная и отрицательная оценка: одобрение (+), 
нежность (ласка) (+), восхищение (+), поклонение 
(+), 0 – «норма», неодобрение (–), пренебреже- 
ние (–), презрение (–) (Туранский 1991). 

Присутствие в слове оценочного компонента 
определяется как из контекста употребления сло-

ва, так и посредством дефиниционного анализа 
словарей. Большую помощь в определении оце-
ночности слова оказывают словарные пометы типа 
«неодобр.», «пренебр», «презр.», «груб.», «ирон.», 
«шутл.», в англо-русских словарях – disapprov-
ing, derog., iron., pomp., joc., humor., contemptuous,  
a derisive term, apprec. в толковых словарях ан-
глийского языка. Данные эмоционально-экспрес-
сивные пометы фиксируют оценочное содержание 
слова, помогают говорящему определить контекст 
употребления слова, уместность/неуместность 
оценочной номинации в конкретной ситуации 
общения. Словарная помета отражает реальное, 
устоявшееся употребление слова. Зачастую имен-
но словарная помета – это указание на оценочный 
характер номинации, так как само слово не содер-
жит такой информации в своем прямом значении: 
preachment (обыкн. пренебр.) проповедь, нравоу-
чение; suburban 1. 2) презр. узкий, ограниченный, 
провинциальный; slob 1) презр. неряха, растрепа; 
тупица, толстяк. Предписывающее, нормативно-
указательное значение словарной пометы нагляд-
но проявляется в подобных примерах. Вполне 
справедлива, по нашему мнению, следующая точ-
ка зрения на целесообразность применения сло-
варных помет: «каждая лексикографическая поме-
та может быть оправдана, если она ограничивает 
сферу употребления и лингвистические особенно-
сти того или иного круга лексики, противопостав-
ленного другому» (Дубичинский 2008, с. 59).  

В исследованиях лексикографического отра-
жения эмоциональной оценки словарных единиц 
зачастую имеет место смешение стилистических 
словарных и эмоционально-экспрессивных по-
мет. не существует единой терминологии в от-
ношении помет типа «неодобр.», «пренебр.», 
«презр.». Ряд исследователей относят такие по-
меты к стилистическим пометам [Будыкина 2019; 
Сагимбаева 2022]. Другие называют их эмоци-
онально-экспрессивными пометами [Азарченко 
2023]. В русской лексикографии оценочные мар-
керы не выделяют отдельно, а относят к группе 
стилистических помет [никитенко 2020, с. 173].  
В «Большом толковом словаре русского языка» по-
меты типа «неодобр.», «презрит.» трактуются как 
отрицательно-оценочные пометы, выражающие 
эмоционально-экспрессивную окраску (кузнецов 
2000, с. 16). Помета «презрит.» используется для 
слов, содержащих резкое порицание, презрение, 
в англо-русском словаре данная помета выражает 
предельный признак отрицательной эмоциональ-
ной оценки на шкале с нарастанием/убыванием 
признака. 

необходимо отметить актуальность словарных 
оценочных помет типа «пренебр.», «презр.» в анг-
ло-русских толковых словарях, так как они уточ-
няют не только сферу употребления слова, но и 
его конкретное значение в конкретном контексте: 
rabble 2) (the-) презр. сброд, чернь; buck 7) презр. 
южноамериканский индеец. они подчеркивают 
возможность употребления определенного ино-
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странного имени в определенной ситуации обще-
ния, как правило, в сниженном стиле: Gringo презр. 
гринго, иностранец, особ. англичанин или амери-
канец (в Лат. Америке); wop sl. презр. прозвище, 
даваемое американцами иммигрантам из Италии. 
Системное отражение оценочного значения слова 
с помощью словарных эмоционально-экспрессив-
ных помет – наиболее надежный источник ин-
формации о коммуникативной и прагматической 
функциях слова. 

Цель исследования заключается в определении 
семантической специфики номинаций с отрица-
тельной эмоциональной оценкой, содержащих 
эмоционально-экспрессивные пометы отрица-
тельной оценки в англо-русских словарях и тол-
ковых словарях английского языка, установлении 
способа формирования таких единиц и особенно-
стей их функционирования в речи.

В работе были использованы метод анализа 
словарных дефиниций, лингвистический сопоста-
вительный анализ, метод сплошной выборки сло-
варных единиц по заданным показателям.

Основная часть
В результате исследования лексики, выража-

ющей отрицательную эмоциональную оценку и 
имеющей при себе словарные пометы типа «пре-
небр.», «презр.» в англо-русских словарях и ‘dis-
approving’, ‘derogatory’, ‘a term of depreciation’, 
‘contemptuous’, ‘a derisive name’ в толковых слова-
рях английского языка была определена семанти-
ческая специфика отрицательной оценки данного 
пласта лексики.

Так, с целью выражения отрицательной оценки 
регулярно используются имена собственные, за-
частую выражающие уничижительное, оскорби-
тельное отношение: Hun 2) презр. немец; Sassen-
ach ирл., шотл. презр. англичанин; Gringo презр. 
гринго, иностранец, особ. англичанин или амери-
канец (в Лат. Америке). Подобные наименования 
отражают этническую специфику и обозначают 
принадлежность лица к какой-либо национально-
сти, расе, к ним также относятся уничижительные, 
оскорбительные наименования жителей опреде-
ленных областей: Sawney презр. шотландец; Chink 
чинк (презрительная кличка китайца в США); wop 
sl. презр. прозвище, даваемое американцами им-
мигрантам из Италии; Sassenach ирл. шотл. презр. 
англичанин. Большая часть подобных номинаций 
относится к сниженному стилю, национальному 
жаргону, сленгу и имеет ряд соответствующих 
словарных помет типа «амер. презр.», «ирл. шотл. 
презр.». 

как справедливо отмечено в исследованиях 
прагматических функций этнических прозвищ: 
«Эмотивно-оценочное отношение, реализуемое 
в этнических прозвищах, детерминировано ми-
ровоззрением, культурно-историческим опытом 
субъектов коммуникации, а также системой суще-
ствующих в данном социуме критериев оценки» 
(Ляшенко 2003). основная функция этнических 

прозвищ заключается в стремлении говорящего 
унизить, умалить значение номинируемого: scal-
lywag 2) амер. ист. презрительная кличка южан – 
сторонников северян.

Этнические прозвища, зафиксированные в 
словаре и имеющие указание к контексту употре-
бления в виде словарной эмоционально-экспрес-
сивной пометы, отражают сложившиеся в опре-
деленном этносе лингвокультурные концепты и 
имеют прочные исторические корни: «основную 
функцию этнорегиональных стереотипов мож-
но охарактеризовать как эталонную, потому что 
в основном они закрепляют в сознании носите-
лей языка устойчивые ассоциации того или ино-
го свойства именно с жителями региона, которые 
выступают в качестве образцового группового но-
сителя данного признака» [Моисеев 2015, с. 31]. 
Следует отметить, что в отличие от прозвищ в рус-
ском языке, которые, как правило имеют опреде-
ленный пейоративно значимый денотат, например 
Акулька – «неопрятная, неаккуратная женщина», 
Афанасий – «о неряшливом человеке» (Морозо-
ва, с. 66), английские прозвища присваиваются на 
основании употребительности (‘prevalence’) име-
ни в соответствующем ареале, на что указывает 
словарная помета типа ‘derogatory’ в толковом ан-
глийском словаре: mick slang. ‘Usually derogatory, 
and sometimes considered offensive. an Irishman’. 

несмотря на исчерпывающую информацию о 
прагматическом содержании слова, содержащу-
юся в словарной эмоционально-экспрессивной 
помете, в любом прагматически заряженном наи-
меновании можно определить этимологические и 
мотивирующие факторы, формирующие прагма-
тическую оценку слова. Так, согласно «оксфорд-
скому этимологическому словарю», слово bantling 
презр. отродье, выродок (о ребенке) означает young 
child formerly with implication of ‘bastard’. XVI c. 
perh. corruptly, произошло от германской формы 
bӓntling bastard (f. bank bench), lit. ‘child begotten 
on a bench’ (cf. BaStarD) (the Oxford Dictionary 
of english etymology, р. 74), суффикс -ling также 
общегерманского происхождения, имеет умень-
шительное значение. 

одним из преобладающих способов форми-
рования оценочного содержания слова являет-
ся метафорическое переосмысление основного 
(прямого) номинативного значения: slob «презр. 
неряха, растрепа; тупица; толстяк (прямое значе-
ние – «дождевой червь»)»; buck 7) презр. «южно-
американский индеец (прямое значение – «самец 
(оленя, антилопы, зайца, кролика)». В переносном 
метафорическом значении, содержащем отрица-
тельную оценку, за основу переименования берут-
ся признаки, ассоциативно связанные в сознании 
говорящего с основанием для переосмысления их 
как пейоративных, потенциально переносимых на 
предмет номинации для оценивания предметов, 
явлений, действий в конкретном контексте слово- 
употребления. Метафорическая оценочная но-
минация в основном носит антропометрический 
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характер, так как именно человек, его характер, 
действия и поступки периодически оцениваются 
в языке, создавая основу аксиологической номина-
ции.

Следует отметить, что в качестве средств от-
рицательной оценки регулярно используются в 
современном английском языке так называемые 
в лингвистике зоометафоры. Зоометафоры обра-
зуются посредством метафорического переноса 
основного номинативного значения слова, обозна-
чающего представителей животного мира, имеют 
денотатом человека и носят характеризующую 
функцию, так как оценивают человека, его отрица-
тельные с точки зрения социума черты путем срав-
нения с отрицательными признаками, приписыва-
емыми представителям зоосферы в их внешнем 
облике или обиходном поведении: toad (informal, 
disapproving) ‘an unpleasant person'; rat (infor-
mal, disapproving) ‘an unpleasant person, especially 
somebody who treats their partner or friends badly, 
for example, by leaving them or cheating them’; coon 
3) «презр. негр». как отмечается в исследованиях 
зооморфной лесики, эмотивные зооморфизмы по-
могают говорящему передать свои эмоции «…в 
достаточной для эффективной коммуникации сте-
пени» [Хефни 2021, с. 1595]. они отражают сло-
жившиеся в данной лингвокультуре стереотипные 
оценочные представления о каком-либо животном 
помимо основного денотативного значения. Так, 
в толковом словаре русского языка приводится 
переносное значение существительного обезьяна 
«очень некрасивый человек» с пометой «разг. пре-
зрит.»; у существительного свинья отмечено значе-
ние «грязный, неопрятный человек, неряха», также 
с пометой «разг. презрит.» [Хефни 2021, с. 1596]. 

Зоометафоры носят инвективный характер, 
их относят к инвективной, бранной лексике, они 
представляют собой «отрицательные выпады» в 
адрес оппонента [Бочарова 2022, с. 171]. Высокая 
частотность употребления инвектив-зоометафор в 
экспрессивной и оценочной функциях отмечена в 
исследованиях на материале русского языка [Мас-
лов 2014, с. 4]. Слова, относящиеся к бранной лек-
сике в русском языке, закреплены в русских тол-
ковых словарях пометами типа «бран.», «груб.», 
«вульг.», «фам.», «презр.» и другими. оценочные 
характеристики, выявляемые с помощью инвек-
тивных зоометафор, «…отражают ментальные 
проявления жизни общества в контексте гумани-
стической составляющей взаимоотношений чело-
века и животных в ракурсе современной культуры» 
[Бочарова 2022, с. 176]. В английском языке дено-
татом зоометафорических номинаций может быть 
этническая характеристика: buck 7) «презр. южно-
американский индеец»; coon 3) «презр. негр».

к продуктивным способам образования лекси-
ки с отрицательной эмоциональной оценкой от-
носятся словообразовательные приемы, такие как 
аффиксация и словосложение.

Так, суффикс -ling имеет общегерманское про-
исхождение (the Oxford Dictionary of english ety-

mology, р. 529), однако в современном английском 
языке он приобрел также негативный оценочный 
оттенок значения и выражает презрительное, 
уничижительное отношение в таких словах, как 
priestling пренебр. «попик, поп»; hireling презр. 
«наемник, наймит», что отражено словарной экс-
прессивно-эмоциональной пометой.

Появление оценочного значения в суффик-
се объясняется частотностью его употребления 
в соответствующих прагматических контекстах, 
в результате такой суффикс начинает регулярно 
использоваться в оценочном значении. Так, линг-
висты отмечают тенденцию к закреплению за 
суффиксом -ster «конкретного прагматического 
значения пейоративного характера» (Ищенко 1995,  
c. 170): huckster (disapproving) 'a person who uses 
aggressive or annoying methods to sell something'. 

Сложные слова выражают различные лекси-
ко-грамматические отношения, они могут быть 
мотивированы значениями компонентов, то есть 
быть «семантически прозрачны» [герман 1999,  
с. 11]. Сложные слова, имеющие в словарной ста-
тье эмоционально-экспрессивные пометы отрица-
тельной оценки и выражающие пейоративное зна-
чение, относятся к словам, вошедшим в языковой 
узус, и поэтому регулярно используются для вы-
ражения соответствующих понятий и их оценки: 
old-wife ‘an old woman. In later use (also): a person 
who tells old wives’ tales. Now usually derogatory’. 
Мотивация таких сложных слов объясняется се-
мантическими связями между компонентами. не-
которые из сложных слов в пейоративном значе-
нии идиоматичны в плане обозначения денотата, 
так как первичны в своем значении и используют-
ся только в оценочном значении, что закреплено 
в указании к употреблению в виде эмоционально-
экспрессивной пометы: carpet-knight ‘Originally 
perhaps = knight of the carpet at carpet; but, usually a 
contemptuous term for a knight whose achievements 
belong to idleness’; gospel-shop ‘A derisive name for 
a methodist chapel’. Подобные сложные слова раз-
вили оценочное значение в результате многократ-
ного употребления в соответствующих контекстах 
в речи, эти значения закрепились в языке, что под-
тверждает факт фиксации отрицательной оценки 
с помощью специальных словарных эмоциональ-
но-экспрессивных помет, представляющих собой 
рекомендации к употреблению.

Заключение
Лексикографическое представление оценочно-

го смысла слова является важным аспектом изуче-
ния лексики, при этом необходима строгая систе-
матизация значений, вошедших в употребление в 
любом языке. Первостепенную роль в данном 
процессе играет отражение оценочного смысла с 
помощью специальных эмоционально-экспрес-
сивных помет. Анализ номинаций с отрица-
тельной эмоциональной оценкой, отраженной в 
англо-русских словарях эмоционально-экспрес-
сивными пометами типа «пренебр.», «презр.»  
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и в толковых словарях английского языка поме-
тами типа ‘disapproving’, ‘derogatory’, ‘a term of 
depreciation’, ‘contemptuous’, ‘a derisive name’ по-
зволяет сделать вывод, что словарная помета от-
ражает реальное, устоявшееся употребление сло-
ва. Зачастую только словарная помета содержит 
указание на оценочный характер номинации, так 
как само слово не содержит такой информации в 
своем прямом значении. Лексика английского язы-
ка с отрицательной эмоциональной оценкой пред-
ставлена разными типами номинативных средств, 
среди которых следует отметить использование 
имен собственных, этнических прозвищ в оценоч-
ном значении, отражающих лингвокультурную 

специфику. Мотивация значений с отрицательной 
эмоциональной оценкой может быть определена 
с помощью этимологического анализа, анализа 
способов формирования отрицательной эмоцио-
нальной оценки, таких как метафорическое пере-
осмысление основного номинативного значения, 
продуктивные словообразовательные приемы, та-
кие как аффиксация и словосложение.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования определено и уточнено нормативно-
указательное значение эмоционально-экспрес-
сивных помет в словарях английского языка в 
отношении лексики различной семантики и стиле-
вой принадлежности.
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