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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
УДК 81’373.45 
DOI: 10.17223/19996195/36/1 

 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

АРТИКЛЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
И.С. Барда, П.Д. Митчелл 

 
Аннотация. Приводится обзор распространенных ошибок при употреб-
лении артиклей в процессе перевода научных статей на английский язык. 
Рассматривается употребление артиклей на материале переводов науч-
ных статей, выполненных молодыми переводчиками. Исследование по-
казывает, что даже на продвинутом уровне владения языком неправиль-
ное употребление артикля является частым феноменом. Самым распро-
страненным видом ошибки оказалось отсутствие либо использование 
неопределенного артикля вместо определенного. Ошибки могли быть 
вызваны пробелами при изучении грамматики. Некоторые закономерно-
сти также характерны для научного стиля, например, более частое ис-
пользование определенного артикля. Указанные в статье типичные 
трудности могут быть приняты во внимание в процессе обучения про-
фессиональных лингвистов и переводчиков.  
Ключевые слова: артикль; определенный артикль; неопределенный ар-
тикль; научная статья.  

 
Введение 

 

С начального этапа изучения английского языка артикль пред-
ставляет собой загадочную часть речи для русскоязычного человека. 
Объясняется это тем, что в русском языке такое явление, как опреде-
ленность и неопределенность, не имеет морфологического выражения.  

Даже на продвинутом уровне владения языком правильное упо-
требление артикля является непростой задачей. По ряду некоторых 
причин артикль сегодня представляет особую трудность для професси-
ональных переводчиков научных статей.  

В статье мы попытаемся выяснить главные трудности употребле-
ния артикля на продвинутом уровне знания английского языка, которые 
будут установлены на основе распространенных ошибок, допущенных 
в переводе научных статей. Указанные типичные трудности могут быть 
приняты во внимание в процессе обучения профессиональных лингви-
стов и переводчиков.  

Артикль – это служебная часть речи, используемая в английском 
языке для выражения целого ряда языковых явлений. И.И. Прибыток 
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[1] и ряд других лингвистов, например из Оксфордского университета, 
относят артикли к группе центральных детерминантов – классу слов, 
которые модифицируют существительное в значении определенности. 
Тем не менее об однозначности артикля говорить практически не пред-
ставляется возможным, и в теоретической грамматике одновременно 
существуют несколько теорий о значении артикля.  

 
Методология 

 
Мы проанализировали переводы десяти научных статей, вы-

полненные студентами с продвинутым уровнем владения языка – 
начинающими, а также молодыми переводчиками. Переводы статей 
предполагалось опубликовывать в международных научных журна-
лах, они были проверены на наличие ошибок носителем английского 
языка с обширным филологическим опытом. Материалом исследо-
вания послужили контексты из переводов научных статей, выпол-
ненных молодыми переводчиками; методами исследования – метод 
контекстуального анализа, сравнительный метод и метод интерпре-
тирования. 

Традиционно принято рассматривать артикль как грамматиче-
ский феномен, так как использование того или иного артикля основы-
вается на том, какое за ним следует имя существительное. С первого 
взгляда употребление неопределенного артикля зависит от того, следу-
ет ли за ним исчисляемое или неисчисляемое существительное. Тем не 
менее становится очевидным, что прямой закономерности между упо-
треблением артикля и семантикой существительного не существует. 
Например, исчисляемые существительные в единственном числе могут 
употребляться без артикля, а неисчисляемые – с неопределенным ар-
тиклем (Woman is man’s helpmate. A cold fear had come upon her).  

Кроме того, на выбор артикля влияет синтаксическая функция 
существительного. Например, если в качестве предикатива выступает 
исчисляемое имя существительное, оно употребляется с неопределен-
ным артиклем. Тем не менее, если исчисляемое имя существительное 
стоит в единственном числе и употребляется с уточняющим определе-
нием, то перед данным предикативом должен стоять определенный ар-
тикль (This is the student you wanted to speak to).  

А.А. Худяков [2] при рассмотрении высказывания и его смысла вы-
деляет артикли в отдельный тип смыслопорождающих операторов и при-
водит следующий пример: «Употребляя неопределенный артикль перед 
существительным letter в высказывании I received a letter yesterday, гово-
рящий исходит из того факта, что слушающий не знает, о каком именно 
письме идет речь, хотя сам говорящий имеет определенное представлени-
ем о нем. Узуальный смысл данного высказывания можно эксплицировать 
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следующим образом: «Я, говорящий, сообщаю тебе, что получаю письмо, 
предполагая, что ты не знаешь, о каком письме я говорю». 

Теория, предложенная О.И. Москальской и К.Г. Крушельницкой, 
заключается в том, что артикль – это способ реализации новой и старой 
информации [1]. Старая информация (тема) реализуется через опреде-
ленный артикль, новая информация (рема) передается при помощи не-
определенного артикля. An old man is coming into the living room 
(В комнату вошел старик: комната – тема, старик – рема). 

Тем не менее В.П. Батанин отмечает, что порой именно темати-
ческий центр предложения имеет перед собой неопределенный ар-
тикль, как, например, в поговорке A clean hand needs no washing [Там 
же]. Соответственно коммуникативный принцип не может расцени-
ваться как главный фактор при выборе артикля.  

В.Я. Пропп полагал, что разница между использованием артикля-
ми заключается в количественном принципе. И определенный, и неопре-
деленный артикли указывают на единственность предмета, но в случае 
употребления неопределенного артикля речь идет о единственности на 
фоне окружающего его множества. В случае определенного артикля речь 
идет о единственности без окружающего его множества. Если количе-
ственный принцип неприменим, то используется нулевой артикль. Со-
гласно А.И. Смирницкому [3], М.В. Никитину, З.К. Долгополовой, 
М.А. Ганшиной, Н.М. Василевской [1, 4], с помощью артикля передается 
значение общности (при использовании определенного артикля) либо 
частности (при употреблении неопределенного артикля).  

Неопределенный артикль служит для того, чтобы отнести предмет 
к определенному классу, и поэтому является классифицирующим. Опре-
деленный артикль служит в качестве средства выделения и конкретиза-
ции предмета либо ряда предметов из целого класса, поэтому его приня-
то считать конкретизирующим артиклем. 

 

Результаты и их анализ 
 

В проанализированных нами переводах было выявлено 128 оши-
бок, классификация которых представлена на рис. 1. 

Как можно заметить, самым распространенным видом ошибки ока-
залось отсутствие либо использование неопределенного артикля вместо 
определенного. В данных случаях чаще всего артикль имеет индивидуали-
зирующую функцию, а также функцию тема-рематического выделения. 
В случаях, где был пропущен неопределенный артикль, он имеет номина-
тивную функцию. Также артикль встречался и там, где его быть не долж-
но, например в устойчивых словосочетаниях или в сочетании с неисчисля-
емым именем существительным (таблица). 

Справедливо предположить, что некоторая часть ошибок вызва-
на невнимательностью (так, часто переводчиками были опущены ар-
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тикли в сочетании «существительное + описательное определение с 
предлогом of»). 

 

 
 

Рис. 1. Виды допущенных ошибок при переводе научных статей 
 

Примеры ошибок с неопределенным артиклем 
 

Ошибка допущена 
в случае… 

1. Суть ошибки – необходим неопределенный артикль 

Описательное 
определение + 
существительное 

The current tundra could have had a different character. 
Wetlands have become a conservation priority. 
The measurement results obtained using contemporary remote sensing 
methods claim an even higher figure 

Существительное + 
определение с of 
фразой 

with an addition of  internal standard  

Описательное 
определение + 
существительное + 
определение с of 
фразой 

The shrub layer is fragmented and is formed of an insignificant number 
of elderberry 

Классифицирую-
щее значение ар-
тикля 

It is expected that a plant will mostly grow in the ecotopes to which it 
is adapted 

Выделение на фоне 
множества 

A part of the animals were kept in the laboratory to obtain cocoons 
Construction, use and even recultivation of an MP 

Устойчивые выра-
жения Not only as 
a... but /such as a/ 
such a  

They acted not only as a local mechanism for mineral nutrients’ reten-
tion – a small biological cycle – but also as a zoogenic element recy-
cling mechanism on the landscape level. 
Pollution plumes play out in the direction of the nearest low feature 
such as a river. 
Such a variety of wetlands raises interest to West Siberia 

35

18
54

21

Артикль не требуется

Нужен неопределенный 
артикль

Нужен определенный 
артикль, имя 
нарицательное

Нужен определенный 
артикль перед именем 
собственным
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Некоторые ошибки могли быть вызваны пробелами при изучении 
грамматики и, следовательно, непониманием фундаментальных основ 
функционирования артикля в английском языке на продвинутом уровне 
его владения (например, неправильное употребление географических 
названий или абстрактных имен существительных).  

Также существует определенная закономерность, согласно стати-
стическим исследованиям лингвистов из Оксфордского университета 
[5], которые отмечают, что в научном стиле определенный артикль 
встречается в три раза чаще, чем в устной речи, где допускается частое 
опущение артикля. Неопределенный артикль также употребляется в 
научном стиле чаще, чем в устной речи, более того, сильнее распро-
странен его вариант an. В разговорном стиле определенный артикль 
распространен немного больше, чем неопределенный, чего нельзя ска-
зать в случае академического письма, в котором определенный артикль 
встречается в трех из четырех случаях употребления существительного 
с артиклем (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Частота употребления определенного и неопределенного артиклей 
в зависимости от функционального стиля речи: по горизонтали: CONV – разговорный, 

FICT – художественный, NEWS – публицистический, ACADEM – научный; 
по вертикали: частота на миллион слов 

 
Заключение 

 
Ошибки распределились пропорционально частоте употребления 

самих артиклей в академическом письме. Представляется возможным 
сделать вывод о том, что начинающим переводчикам особо важна 
практика перевода научных статей, которые характеризуются более 
частым употреблением существительных и артиклей, в частности опре-
деленного артикля. Даже на продвинутом уровне владения языком ар-
тикль представляет собой сложность, которая может быть устранена 
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посредством выяснения его функции в контексте и более вниматель-
ным отношением к данной части речи в последующей переводческой 
практике. 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ЕДИНИЦ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОДСИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ 
 

Н.С. Жукова 
 

Аннотация. Рассматривается морфологическая подсистема немецкого 
языка, описание которой вызывает споры среды лингвистов. На основе 
анализа лингвистической литературы и языкового материала показано, 
что отсутствие единства мнений относительно членения морфологиче-
ских категорий объясняется как сложностью и противоречивостью само-
го объекта исследования, так и расхождениями методологического ха-
рактера и применением различных методов лингвистического описания. 
В связи с этим уточняется статус единиц морфологического уровня в си-
стеме языка по отношению к единицам синтаксического и лексического 
уровней, который определяет онтологическое своеобразие объекта ис-
следования данной статьи – морфологической подсистемы. С учетом он-
тологических характеристик единиц морфологического уровня обосно-
вывается целесообразность использования дифференцирующего метода 
при описании морфологических категорий современного немецкого язы-
ка, в соответствии с которым выделяются различные типы глагольных 
парадигм в его системе. Показано наличие асимметрии в строении пара-
дигмы отдельных категорий, что соответствует конкретно-истори-
ческому состоянию анализируемых категорий немецкого языка и отра-
жает, в соответствии с гетерогенностью морфологического уровня, су-
ществующие на его синхронном срезе явления различной хронологиче-
ской давности и разной значимости для современного состояния немец-
кого языка.  
Ключевые слова: морфологические категории; дифференцирующий 
метод; унифицирующее описание; синкретизм; омонимия; супплети-
визм; полная, редуцированная и сверхполная парадигмы; гетероген-
ность. 

 
Введение 

 
Единицы языковой системы, отношения и связи между ними ис-

следователь познает в результате многочисленных наблюдений и 
обобщений (о соотношении речевой деятельности, языкового материа-
ла и языковой системы как трех аспектах языка см.: [1. С. 26]). Какая 
языковая система в результате этого будет представлена лингвистом, 
насколько она будет отвечать критерию адекватности объекту исследо-
вания – все это непосредственно зависит от применяемых ученым ме-
тодов ее описания. 

Это подтверждает различное толкование одних и тех же фактов 
того самого языка в соответствующий период его истории. Например, 
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по-разному интерпретируется число словоформ в парадигме глагола 
современного немецкого языка. Ср.:  

 
              Indikativ  Präteritum
              Singular   Plural 

           Indikativ   Präteritum
            Singular     Plural 

               1.   -        -en
               2.  -st       -t 
               3.  -         -en 

[2. S. 24; 3. S. 432]

           Nicht-2. -  - (e)n
             2. -st          -t 

[4. S. 13] 

 
Разногласия относительно числа словоформ в одной и той же па-

радигматической системе имеют место не только в германских, но и в 
славянских языках. Так, при описании именной парадигмы русского 
языка одни ученые выделяют 6 падежей, другие – 8, а в исследовании 
A.A. Зализняка склонение русского имени существительного содержит 
до 14 падежей [5. С. 2002]. Анализируя подобные противоречивые 
мнения, A.A. Зализняк пишет о «формальном» и «семантическом» под-
ходе при определении количества падежей. «Одно и то же грамматиче-
ское явление может быть описано либо как наличие в языке особого 
морфологически несамостоятельного падежа, либо как чисто синтакси-
ческая особенность» [6. С 69]. Спорным является также вопрос о вклю-
чении в падежную систему различных прибалтийско-финских языков 
особого винительного падежа [7. С. 025].  

Подобные разногласия при трактовке состава морфологических 
категорий объясняются использованием разных методов их описания. 
Выбор метода описания напрямую зависит от понимания ученым он-
тологии объекта исследования – языковой системы как объективно 
существующей и развивающейся реальности, для адекватной переда-
чи которой он и выбирает соответствующий метод лингвистического 
описания. 

 
Методология и методы исследования 

 
Языковая система как иерархически организованное целое посто-

янно трансформируется, эти изменения охватывают уровни языковой 
системы неравномерно. В научной литературе представлено мнение, в 
соответствии с которым различные уровни системы языка подвергаются 
изменениям не одновременно, а логическая зависимость единиц одного 
уровня языковой системы от структурных явлений другого уровня отра-
жает, вероятно, и их историческую производность. В связи с этим 
утверждается первичность лексического перед грамматическим [8. С. 9]. 

Сравним в этой связи положение, которое содержится в трудах 
лингвистов прошлого и настоящего, о временной последовательности 
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возникновения лексического и грамматического (в частности, морфо-
логического) уровней языка. В отечественном языкознании данная точ-
ка зрения имеет традицию, идущую от A.A. Потебни [9], который под-
черкивал первичность лексического перед грамматическим. На основе 
сравнительного изучения памятников славянской письменности, 
A.A. Потебня сделал заключение, что по направлению к прошлому 
уменьшается различие между именем существительным и прилагатель-
ным, уменьшается «гегемония» глагола в предложении и постепенно 
сходит на нет удельный вес гипотаксиса и увеличивается удельный вес 
паратаксиса. Экстраполируя эту тенденцию в доисторическое прошлое 
языка, он выдвигает гипотезу о сравнительно позднем периоде образо-
вания грамматических форм [Там же. С. 35]. 

Развивая эту мысль, И.И. Мещанинов приходит к выводу, что ча-
сти речи имеют свою историю, что они появляются не одновременно, а 
постепенно, по мере выработки их грамматических формантов, и что 
превращение лексемы в грамматическую морфему есть качественное 
изменение в языке [10. С. 84]. (Ср. в этой связи актуальные в современ-
ном языкознании работы зарубежных типологов по «теории граммати-
кализации» К. Лемана [11], Б. Хайне [12], Д. Байби [13], П. Хоппера 
[14], Э. Траугот [14] и др.) Представители данного лингвистического 
направления также стремятся с целью «лучшего понимания и исполь-
зования языка» объяснить пути грамматической эволюции [12. С. 584], 
выделяя этапы становления грамматических значений и, соответствен-
но, возможные механизмы преобразования лексических средств в 
грамматические.  

Еще задолго до создателей «теории грамматикализации» отече-
ственные лингвисты изучали условия и механизмы становления грам-
матических значений и средств их вербализации. Анализируя историю 
возникновения частей речи, И.И. Мещанинов [15] подчеркивал, что 
грамматические категории частей речи вырабатываются в процессе 
функционирования слов с соответствующей семантикой в качестве тех 
или иных членов предложения. Другими словами, он связывал станов-
ление морфологических форм не только с преобразованием соответ-
ствующих лексем, но и предлагал учитывать условия их функциониро-
вания – синтаксический уровень. 

Примером смены лексических единиц грамматическими для вы-
ражения соответствующих понятий являются также супплетивные об-
разования, представленные во всех индоевропейских языках. Они от-
ражают различный уровень абстрактности в мышлении людей древно-
сти и свидетельствуют о логическом обобщении изначально разных 
понятий. Логическое обобщение в языке сопровождается объединением 
в одну систему первоначально различных лексем, становящихся суп-
плетивными формами одного слова. «Так называемые супплетивные 
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основы глаголов, степеней сравнения, личных местоимений пережи-
точно отражают первоначальную дифференцированность в более кон-
кретном мышлении таких понятий, которые в результате дальнейшей 
работы мышления подвергаются логическому обобщению» [16. С. 55].  

В.З. Панфилов аналогично объясняет супплетивные формы степе-
ней сравнения прилагательных «..предшествующим этапом развития 
языков, когда различие в степени интенсивности качественного признака 
фиксировалось различием в самих лексемах (выделено мной. – Н.Ж.)» 
[17. С. 224]. В дальнейшей истории языка такой способ объективации в 
его системе разных ступеней интенсивности того же самого признака 
качества сменяется грамматическим способом изменения формы того 
же слова.  

Для подтверждения положения о первичности лексического перед 
грамматическим (морфологическим) можно привести немало примеров о 
возникновении грамматических формантов из лексических единиц в са-
мых различных языках. Ср. в этой связи: «…наблюдение над образова-
нием новых форм слов в те эпохи жизни языков, которые доступны для 
исторического изучения, показывает, что суффиксы и префиксы форм 
слов могут происходить из отдельных слов с формальным значением (а 
формальное значение слов само развивается из неформального), причем, 
следовательно, и основы слов в таких формах (т.е. части слов с нефор-
мальным, материальным значением в данной форме) оказываются про-
исшедшими из отдельных слов» [18. С. 118–119]. В качестве примера 
Ф.Ф. Фортунатов приводит формы будущего времени глагола на -ai, -as 
и т.д. во французском языке и префикс в форме прошедшего времени, 
называемый аугментом, в греческом языке. Возникновение формальных 
морфем из самостоятельных слов описано в трудах современных отече-
ственных и зарубежных лингвистов [11–14, 19, 20]. 

A.A. Потебне принадлежит также точка зрения о ведущем поло-
жении синтаксиса в области грамматики. В дальнейшем ее поддержи-
вал и развивал в своих трудах И.И. Мещанинов. В 20–40-х гг. прошлого 
века ее разделяли практически все типологи нашей страны, и к 70-м гг. 
она стала актуальна в лингвистическом мире [21. С. 45]. Ср. в этой свя-
зи теорию контекстного переосмысления (context-induced reinterpreta-
tion) Б. Хайне [12]. 

В лингвистической литературе представлено и противоположное 
мнение. Его сторонники считают, что взаимодействие слов как единиц 
морфологии (граммем) и более сложных структур языковой системы – 
словосочетаний и предложений определяется в диахронии принципом 
влияния единиц более низкого уровня на явления более высокого уров-
ня, а не в обратном порядке. В этой связи приводятся примеры совпа-
дения в результате редукции гласных падежей, которые трактуются как 
явление омонимии [22. С. 84]. 
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Как будет показано ниже, именно изменения в синтаксисе обу-
словливают изменения на морфологическом уровне. Редукция соответ-
ствующих морфологических формантов, выражающих в языке опреде-
ленные значения, становится возможной, когда в его системе уже су-
ществуют другие средства для выполнения данных функций, так как 
постоянный процесс коммуникации предполагает их постоянную вер-
бализацию (и неважно, средствами какого уровня языковой системы). 
Таким образом, именно системная избыточность обеспечивает соответ-
ствующие преобразования на морфологическом уровне.  

Наиболее распространенным примером влияния единиц синтакси-
ческого уровня на преобразования в морфологической подсистеме явля-
ется развитие аналитических форм, когда в результате грамматикализа-
ции единицы, структурированные на уровне синтаксиса, становятся еди-
ным образованием и получают статус единицы морфологического уров-
ня. Об этом еще в 1888 г. писал А.А. Потебня: «Всякое из описательных 
времен возникает из составного сказуемого» [9. С. 22].  

Изучая такого рода изменения в языковой системе, приводящие к 
преобразованию в морфологии, В.В. Виноградов приходит к заключе-
нию, что в процессе развития языка происходит сдвиг в отношениях 
между синтаксическим и морфологическим уровнями в сторону послед-
него: «История морфологических элементов и категорий – это история 
смещения синтаксических границ, история превращения синтаксических 
пород в морфологические. Это смещение непрерывно» [23. С. 31]. 

Проблему аналитических форм, возникших в результате грамма-
тикализации синтаксических конструкций, на материале немецкого и 
других германских языков изучали ведущие отечественные германи-
сты: В.М. Жирмунский [24], М.М. Гухман [25], О.И. Москальская [26]. 
Ср. в этой связи работы по грамматикализации современных отече-
ственных [19, 20] и зарубежных лингвистов [11–14].  

Фактический языковой материал истории немецкого языка пока-
зывает, что его развитие сопровождалось становлением целого ряда 
новых глагольных форм времен, залогов, наклонений, первые из кото-
рых появились уже в древневерхненемецком языке. Подобное расши-
рение глагольной парадигмы за счет аналитических конструкций при-
вело к изменению статуса уже существующих флективных форм и от-
ражало происходящие в системе языка сдвиги между морфологией и 
синтаксисом, обусловленные последним.  

Рассматривая преобразования в морфологии и подчеркивая влия-
ние на эти процессы синтаксического уровня, следует, однако, еще раз 
отметить релевантность лексических единиц в диахронических процес-
сах. В связи с этим нельзя забывать, что, например, развитие сложных 
форм глагола, пополнивших его парадигму, было обусловлено наличи-
ем в языковой системе соответствующего «лексического материала» – 
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лексических единиц с широкой семантикой. Именно глаголы с более 
широким (общим) значением, например со значениями «иметь» (обла-
дать), «начинать» (становиться) и т.д., получают в результате грам-
матикализации статус служебных глаголов. 

Интересным примером, подтверждающим приоритет лексики пе-
ред грамматикой в процессе развития языковой системы, является про-
цесс становления модальных глаголов в немецком языке [27]. Их фор-
мирование стало возможным благодаря наличию в системе еще готско-
го, а затем древневерхненемецкого языков лексических единиц с соот-
ветствующей семантикой. Именно эти лексемы послужили основой тех 
преобразований, которые в результате контекстного переосмысления 
их семантики привели к формированию в немецком языке модальных 
глаголов [28]. Возникновение модальных глаголов, взявших на себя 
функции выражения внутренней модальности, которые до этого верба-
лизовали глагольные формы оптатива и императива, позволило не 
только существенно расширить спектр этих функций, но и привело к 
перестройке всей системы наклонений в немецком языке. Импульсом к 
такому преобразованию целого пласта грамматической подсистемы 
послужили опять-таки соответствующие предпосылки на лексическом 
уровне [27, 29].  

Приведенные выше примеры, свидетельствующие о значимости 
семантических параметров словарного состава языка для преобразова-
ния его грамматической подсистемы, подтверждают тезис классиков 
отечественного языкознания о первичности лексического перед грам-
матическим в процессе развития языка.  

На синхронном срезе также имеет место взаимодействие между 
грамматическими и лексическими единицами языка, которое происхо-
дят непрерывно. (Ср. в этой связи положение о том, что лексика влияет 
на все грамматические сферы языка, проникая во все ее единицы – син-
таксические структуры, словоформы и морфемы.) Влияние это так раз-
носторонне и глубоко, что «делает невозможным изучение образова-
ния, значения и употребления грамматических единиц без учета фактов 
словаря» [30. С. 78]. 

Представленный выше анализ лингвистической литературы и 
языкового материала подтверждает положение о том, что изменения в 
системе языка протекают в следующей последовательности: пере-
стройка в организационных принципах лексического состава имени и 
глагола ведет к соответствующим преобразованиям синтаксического 
уровня, что вызывает трансформацию на морфологическом уровне, ко-
торый обслуживает вышестоящий уровень синтаксиса [8. С. 11]. Дру-
гими словами, в «морфологическом развитии языка проявляется взаи-
модействие всех его аспектов» [Там же. С. 12]. 
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Изучение лингвистического материала с учетом иерархической 
зависимости единиц одного уровня от явлений другого уровня языко-
вой системы показывает наибольшую неоднородность и консерватив-
ность морфологического уровня по сравнению с лексическим и синтак-
сическим. Поэтому, прежде всего, в морфологической подсистеме язы-
ка можно выявить единицы и структуры, представляющие собой своего 
рода «отпечатки» прошлого – элементы прошедших периодов развития 
языковой системы, существование которых объясняется произошед-
шими или происходящими в синтаксисе или в лексике процессами. 
В этой связи следует еще раз упомянуть о супплетивных формах глаго-
ла, прилагательных и наречий в индоевропейских языках, представля-
ющих собой в современный период их существования исключения. 
С исторической точки зрения они объясняются как пережиток про-
шедших этапов в развитии языка. 

Тогда при описании морфологической подсистемы языка следует 
руководствоваться отмеченной выше гетерогенностью морфологиче-
ского уровня, отражающей постоянную динамику языковой системы, 
которую необходимо учитывать при выборе метода описания катего-
рий морфологии. В свою очередь метод лингвистического описания 
отвечает критерию адекватности объекту исследования, если его ис-
пользование дает возможность показать онтологические характеристи-
ки языка и, в частности, сочетание элементов «нового» и «старого», 
отражающих происходящие в языковой системе изменения.  

Именно выбором метода при описании морфологических катего-
рий объясняются представленные в научной литературе различные 
трактовки как глагольных, так и именных парадигм в одном и том же 
языке, примеры которых даны в вводной части данной статьи. Как по-
казывают исследования, ученые расходятся во мнениях в отношении 
одних и тех фактах того же самого языка в тех случаях, когда одна 
часть слов дифференцирует бо́льшее количество словоформ, чем дру-
гая. Тогда при описании соответствующих категорий глагола или име-
ни представители различных лингвистических школ используют раз-
ные методы: дифференцирующий или унифицирующий. Выделяют 
унифицирующий метод описания по образцу более дифференцирован-
ной парадигмы и унифицирующий метод по типу менее дифференци-
рованной парадигмы. Согласно дифференцирующему методу отдель-
ные морфологические категории могут быть реализованы в системе 
языка одновременно несколькими парадигмами с различным числом 
словоформ [31. С. 195]. 

 

Исследование и результаты 
 

Унификация как метод описания морфологических категорий 
распространена при трактовке парадигмы английского глагола, хотя 
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вопрос о количестве словоформ в его парадигме также вызывает много 
споров среди лингвистов. Например, Р. Кверк и его соавторы различа-
ют в обычной парадигме глагола пять форм [32. С. 70], стремясь по 
возможности объединить форму и функцию грамматических элемен-
тов. Такой подход выгодно отличает данную грамматику от английских 
грамматик, авторы которых объясняют представленную в их трудах 
чрезмерную формализацию требованием «непротиворечивости» к мор-
фологическому описанию. Так, Дж. Керм устанавливает для английско-
го глагола очень разветвленное спряжение, исходя из иного, чем у 
Р. Кверка, понимания формы [33. С. 203]. Под углом зрения омонимии 
эту проблему рассматривает и Р.Р. Хаддлстон [34], в то время как у 
Р. Кверка в глагольной парадигме омонимия практически отсутствует. 
Современные исследователи также не едины в этом вопросе [35, 36]. 

Таким образом, проблема выбора метода описания морфологиче-
ских категорий связана с проблемой омонимии и, в частности, с вопро-
сом определения статуса тождественных форм в морфологической 
микро- и макропарадигмах. Как уже упоминалось выше, в соответствии 
с дифференцирующим методом морфологические категории могут 
быть представлены в системе языка одновременно несколькими пара-
дигмами с различным числом словоформ. Такой подход предполагает 
отрицание явления омонимии в парадигме с меньшим количеством 
словоформ и позволяет трактовать тождественные формы в микропара-
дигме как синкретичные, хотя традиционно их интерпретируют как 
омонимы. При определении состава парадигмы одного подкласса слов 
по аналогии с парадигмой другого подкласса, который содержит боль-
шее число словоформ (унифицирующий метод), в описание вводят 
омонимичные формы. Следовательно, выбор метода морфологического 
описания определяется тем, как понимается статус тождественных 
форм в парадигме – как омонимичных или как синкретичных.  

Синкретичная форма является укрупненной граммемой. Она 
идентифицируется на фоне дифференциации соответствующих одно-
родных граммем в другой части морфологической подсистемы изучае-
мого языка в определенный период его истории, т.е. на фоне дискре-
тизма [37. С. 21]. «Омонимия заключается в совпадении в одном эле-
менте выражения двух или более элементов разного категориального 
содержания (выделено мной. – Н.Ж.)» [38. С. 196]. Граммемы одной 
категории входят в одну оппозицию и, являясь ее членами, имеют об-
щую основу противопоставления – общее грамматическое значение 
соответствующей категории. Поэтому их неправомерно трактовать как 
формы с разным категориальным содержанием и, соответственно, как 
омонимичные. Тогда внутрикатегориальная омонимия в микропара-
дигме исключается, а ее тождественные формы являются синкретич-
ными. Следовательно, возможна лишь межкатегориальная омонимия.  
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Согласно дифференцирующему методу одновременно несколько 
парадигм с различным числом словоформ могут представлять в языко-
вой системе отдельные морфологические категории. В существовании 
подобных подклассов реализуются на синхронном срезе соответству-
ющие изменения в морфологии, постепенный характер которых воз-
можно отразить в описании объекта только при использовании диффе-
ренцирующего метода. Напротив, при унифицирующем описании дан-
ное онтологическое своеобразие языка – состояние постоянного дви-
жения и изменения – остается вне поля зрения исследователя и, соот-
ветственно, «теряется» при описании системы языка. Это касается, 
например, изменения отношений между синтаксисом и морфологией, 
так как унифицирующий метод не позволяет показать передачу ряда 
функций от морфологических единиц к синтаксическим при выраже-
нии целого ряда значений. Подобный сдвиг от морфологического уров-
ня к синтаксическому имел место в системе английского языка, что по-
степенно привело к смене его типологических характеристик, и совре-
менный английский язык в плане цельносистемной типологии является 
языком изолирующего типа. 

Парадигма древнеанглийского глагола мало чем отличалась от 
глагольной подсистемы других древнегерманских языков: не все лич-
ные формы множественного числа маркировались однозначными окон-
чаниями. Однако в единственном числе в настоящем времени изъяви-
тельного наклонения все формы имели свои маркеры лица в большин-
стве диалектах, в более позднем нортумбрийском диалекте окончание 
3-го лица совпало с окончанием 2-го л., как и в языке древнеисландско-
го периода. Ср.: 

 
Древнеанглийский

Настоящее время изъявительного наклонения 
     Ед. ч. 1.      -u, -e                      мн. ч.       -aþ
                2.     -es, -(e)st 
                3.     -(e)þ 
 

 
Не анализируя сам процесс преобразования глагольной парадиг-

мы в английском языке, сравним ее с аналогичной парадигмой совре-
менного языка: (I, you, we, they) go – goes (he, she). 

Представители унифицирующего описания приравнивают коли-
чество словоформ в парадигме регулярных глаголов к числу граммем в 
парадигме глагола «to be». 

В глагольной парадигме шведского языка имели место преобра-
зования по аналогии с парадигмой английского глагола: 
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Древнешведский
Настоящее время индикатив 

                               Ед. ч. 1. kræv-er             Мн. ч. 1. kræv-ium
                                          2. kræv-er                        2. kræv-in 
                                          3. kræv-er                        3. kræv-id 

 
В современной парадигме шведского глагола его форма, как прави-

ло, одинаковая для обоих чисел и всех лиц: Jag (du, han, vi, ni, de) läser. 
В этой связи целесообразно сопоставить парадигмы глаголов 

древнешведского и древнеисландского языков: 
 

             Древнеисландский                               Древнешведский 
Настоящее время изъявительного наклонения 

                 Ед. ч.  1. help                                    Ед. ч. 1. hialp-er
                             2. help-r                                             2. hialp-er 
                             3. help-r                                             3. hialp-er 
                Мн. ч.  1. hjalp-um                            Мн. ч.  1. hialp-um 
                             2. hjalp-iγ                                           2. hialp-in 
                             3. hjalp-a                                            3. hialp-a 

 
В единственном числе в древнешведском языке совпадали все 

три лица, а в древнеисландском – 2-е и 3-е лицо; во множественном 
числе в обоих языках различались все три лица. Как следует из языко-
вого материала, парадигма лица и числа глагола в древнеисландском 
языке практически не отличалась от древнешведской парадигмы лица 
(числа). Однако в шведском языке, наряду с другими скандинавскими 
языками (аналогично в английском языке), функция объективации се-
мантики лица и числа перешла от глагольных флексий к личным ме-
стоимениям и именам существительным в единственном или во множе-
ственном числе. Раньше всего этот процесс начался и завершился в си-
стеме датского языка. В норвежском и шведском языках он проходил 
медленнее. В исландском языке он совсем не имел места: словоизмени-
тельная подсистема осталась в своем древнем состоянии. 

Приведенный пример с исландским языком и его сопоставление с 
другими германскими языками подтверждают положение о том, что 
только одни фонетические процессы не могут быть причиной карди-
нальных морфологических изменений: 

 

                             Древнеисландский      Современный исландский 
Настоящее время изъявительного наклонения

Ед. ч. 
                     1. kall-a                             kall-a
                     2. kall-ar                            kall-ar 
                     3. kall-ar                            kall-ar 
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Множественное число
                 1. kall-um                           kall-um
                 2. kall-iγ                             kall-iγ 
                 3. kall-a                             kall-a 

 
Для этого необходимы определенные изменения на синтаксиче-

ском уровне, обусловливающие, в свою очередь, соответствующие 
морфологические преобразования. Особый интерес в этой связи пред-
ставляет статья А.И. Смирницкого, посвященная взаимосвязи между 
историей грамматической подсистемы имени и редукцией гласных в 
системах германских языков. В ней классик отечественной германи-
стики убедительно показал, что с точки зрения редукции гласных 
шведский мало чем отличался от исландского языка, и в нем, как и в 
исландском, не имели место какие-либо существенные разрушения 
безударных конечных слогов со времен древних рукописей. Однако в 
отличие от исландского, в шведском языке наблюдаются резкие сдвиги 
в морфологической подсистеме (выделено мной. – Н.Ж.) [39. С. 195]. 

В немецком языке, как и в других рассмотренных выше герман-
ских языках, двусоставная структура предложения, в отличие от исланд-
ского языка, является облигаторной. Этим объясняются характерный для 
немецкого языка переход функций выражения лица и числа с морфоло-
гического уровня на синтаксический и образование соответствующей 
синтаксической парадигмы. Также синтаксическими средствами в ос-
новном объективируются в современном немецком языке значения воле-
изъявления и косвенности. О синтаксических категориях волеизьявле-
ния / неволеизъявления и косвенности / некосвенности см.: [40, 41]. 

Использование дифференцирующего метода при изучении мор-
фологических категорий современного немецкого языка позволяет 
адекватно оценить их статус в его системе с учетом произошедших в 
предшествующие периоды истории языка изменений, которые привели 
к развитию синтаксических категорий, дублирующих функции анало-
гичных категорий морфологического уровня. Сосуществование в си-
стеме языка и синтаксических, и морфологических категорий для вер-
бализации одних и тех же значений делает последние избыточными.  

Такая избыточность является следствием произошедшего в 
немецком языке сдвига от морфологии к синтаксису при выражении 
целого ряда значений и обеспечивает безболезненные для процесса 
коммуникации дальнейшие преобразования в его системе (подробно о 
роли системной избыточности в языке см.: [42]). Подобные изменения 
в немецком языке отражаются на синхронном срезе в существовании в 
его глагольной подсистеме различных видов парадигм, а именно: пол-
ной, редуцированной и сверхполной. 
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Примером полной парадигмы являются парадигмы большинства 
глаголов современного немецкого языка, таких как «leben», «gehen», 
«fragen» и т.д. В полной парадигме представлены синкретичные формы 
исключительно неразрешимого синкретизма, например: (wir, sie) lеben; 
(ich, er) lеbte. Синкретизм считается разрешимым, если в его пределах по 
аналогии можно подобрать единицы, эксплицитно противопоставленные 
в парадигме. Если таких аналогий нет, то синкретизм является неразре-
шимым. О разрешимом и неразрешимом синкретизме см.: [43. С. 147].  

Редуцированную парадигму презентируют в современном немец-
ком языке претерито-презентными глаголами и глаголами с основой на 
-z, -tz, -x, -s, -ss, -ß и другие согласные. В отличие от полной парадигмы 
в ее состав входит синкретичная в отношении лица форма, которая 
представляет собой укрупненную граммему 1-го и 3-го лица ед. ч. пре-
зенса, например (ich, er) soll. Полная парадигма имеет в единственном 
числе презенса три граммемы лица, редуцированная парадигма – две.  

Сверхполной парадигмой является парадигма глагола «sein», так 
как она имеет четыре дополнительные оппозиции по сравнению с пол-
ной парадигмой и поэтому отличается от нее асимметричностью строе-
ния. Асимметричной по отношению к полной парадигме будет и реду-
цированная парадигма. 

 
Заключение 

 
Как грамматические системы, так и грамматические подсистемы в 

языке характеризует симметрия их строения, которая может нарушаться в 
некоторых звеньях языковой системы. Подобные асимметричные участки 
представляют собой либо явления, сохранившиеся от предшествующих 
периодов развития языка, либо явления нарождающиеся.  

Асимметричная парадигма глагола «sein» на фоне полной пара-
дигмы как раз подтверждает статус супплетивных образований как яв-
лений архаичных и иррегулярных, которые не могут служить образцом 
для построения парадигмы регулярных глаголов, составляющих боль-
шинство в немецком языке.  

Асимметрия в строении редуцированной парадигмы на фоне полной 
отражает на синхронном срезе происходящие изменения в немецком язы-
ке – постепенную передачу ряда функций от морфологического уровня к 
синтаксическому в соответствии с типологически релевантными преобра-
зованиями всей системы современного немецкого языка.  

Обобщая изложенное выше, можно констатировать, что дифферен-
цирующий метод описания морфологических категорий, позволяющий 
выделить различные типы парадигм, дает возможность показать суще-
ствующие на синхронном срезе морфологической подсистемы явления 
различной хронологической давности и различной значимости для совре-
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менного состояния немецкого языка и его дальнейшего развития. Следо-
вательно, данный метод передает неоднородность морфологического 
уровня, являющуюся его онтологической характеристикой. 
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Abstract. The article deals with a linguistic morphological subsystem the descriptions of 
which don’'t demonstrate any consensus of opinion.  On the basis of analysis of special litera-
ture and language material it was shown that the absence of consensus as to the division of 
morphological categories can be explained not only by the complex and contradictory nature 
of the studied object but also by the diversity of opinion of methodological character and the 
use of different methods of linguistic description. In this connection the article provides a 
scientific justification for the usage of differentiating method in describing the morphological 
categories of Modern German, because it allows one to distinguish different types of verbal 
paradigms and so to show in accord with the ontological heterogeneity of morphological sub-
system the phenomena which exist in its synchronic cut and  have different chronological 
remoteness and different relevance for the modern state of the German language and its fur-
ther development. 
Keywords: morphological categories; differentiating method; unifying description; syncretism; 
homonymy; suppletivity; complete, reduced and overcomplete paradigms; heterogeneity. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  

СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С КОМПОНЕНТОМ GIVE 
 

Я.П. Игнатович, Т.Н. Федуленкова 
 

Аннотация. Рассмотрены структурно-грамматические модели англий-
ских фразеологических единиц с компонентом give. Сделан вывод о том, 
что наиболее частотными среди глагольных фразеологических единиц 
современного английского языка с ведущим компонентом give являются 
трехкомпонентные и двухкомпонентные структуры, для которых харак-
терна константно-переменная и константно-вариантно-переменная зави-
симость компонентов, что свидетельствует о средней степени устойчи-
вости изучаемого сегмента современной английской фразеологии. Все 
эти модели отличает общая характеристика в структуре, а именно гла-
гольно-объектные отношения, большинство их которых опосредованы 
альтернантом. Развитие вариантности и полисемии изучаемых глаголь-
ных фразеологических единиц непосредственно связано с их коммуни-
кативной востребованностью.  
Ключевые слова: современный английский язык; фразеологическая 
единица; компонент; структурные модели. 

 
Введение 

 
Проблема изучения структуры фразеологической единицы (да-

лее – ФЕ) как языкового знака является одной из насущных проблем 
современной фразеологии. В лингвистической литературе неустанно 
подчеркивается важность изучения структуры языкового знака [1. 
С. 254; 2. С. 162; 3. С. 205], так как с проблемой знаковости естествен-
ного языка связаны самые кардинальные вопросы его сущности и, 
прежде всего, характер структурной организации языка как семиотиче-
ской системы особого рода. 

Необходимость детального изучения структурного состава ФЕ 
диктуется двумя причинами: во-первых, одной из задач современной 
сопоставительной лингвистики является задача компрессии структуры 
языка, т.е. такое свертывание, которое дает возможность предельно 
экономно кодировать информацию о данной структуре [4. С. 233].     
Во-вторых, современный анализ фразеологии невозможен без учета 
моделируемости структуры ФЕ [5. С. 42]. При исследовании структуры 
ФЕ необходимо учитывать в их составе переменные элементы (компо-
ненты). По замечанию А.В. Кунина, без знания структуры нельзя 
постичь семантику фразеологии [6. С. 105]. 
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Исследование нацелено на изучение структуры избранного сег-
мента глагольных фразеологических единиц современного английского 
языка, выявление их основных структурно-грамматических моделей и 
характерных для этих моделей типов зависимости компонентов. 

В качестве объекта исследования выбрано 200 ФЕ с компонентом 
give из Большого англо-русского фразеологического словаря А.В. Ку-
нина [7], и 80 ФЕ с компонентом give, зафиксированных в толковом 
словаре А.П. Кауи (A.P. Cowie) [8]. Данный глагол является одним из 
наиболее частотных глаголов кинетической семантики в современном 
английском языке, вокруг которого сформировалось значительное ко-
личество фразеологических единиц [9. C. 149]. Предмет исследования – 
характер структурно-грамматических моделей избранного участка фра-
зеологии современного английского языка.  

 

Методология 
 

В качестве базовой научной теории исследования была выбрана 
фразеологическая концепция основателя современной английской фра-
зеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины 
А.В. Кунина [10]. Основные методы исследования – метод фразеологи-
ческий идентификации ФЕ [11. C. 45] и методы фразеологического 
анализа и описания. В работе используются также структурно-
семантический метод изучения фразеологии и квантитативный метод. 

При изучении структурно-грамматических моделей английских 
ФЕ исходим из трактовки вопросов фразеологического моделирования, 
предложенной А.В. Куниным [12], а также учитываем основные поло-
жения теории фразообразовательных моделей [13]. При описании фра-
зеологических вариантов в рамках каждой из рассматриваемых моде-
лей ФЕ принимаем во внимание теорию вариантов глагольных ФЕ [14. 
С. 175], а также используем другие классификации видов вариантности 
фразеологизмов современного английского языка [15. С. 170].  

Пути исследования переменных компонентов во фразеологии со-
временного английского языка были намечены В.И. Куниным, назвав-
шим их альтернантами [14. С. 169–174]. Для обозначения альтернанта в 
структурной модели ФЕ используем введенный в метаязык лингвисти-
ки знак математической символики θ, обозначающий всякую перемен-
ную величину [16. С. 53]. В качестве других символов для изображения 
моделей описания используем сокращенные латинизированные обозна-
чения частей речи: N  имя существительное, V  глагол, Adj  имя 
прилагательное, Prep  предлог, Adv – наречие, Num – имя числитель-
ное. При изучении структурной организации фразеологии артикль це-
лесообразно рассматривать в качестве факультативного компонента 
ФЕ, обозначив его символом d (determinant).  
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Специфической чертой глагольных фразеологических единиц ис-
следуемых структурных типов английского языка является наличие 
артикля (определенного – the, неопределенного – a/an, нулевого).  

 
Основные структурно-грамматические модели ФЕ  

с компонентом give 
 

В ходе анализа исследуемой фразеологической микросистемы 
ФЕ, выявлено более 40 грамматических моделей, среди которых встре-
чаются конструкции, содержащие от двух до девяти компонентов.  

Применяя метод структурного анализа глагольных фразеологиче-
ских единиц, выделяем часто встречающиеся в современном англий-
ском языке структурно-грамматические модели ФЕ с компонентом 
give. Проанализируем наиболее распространенные из них.  

 
Структурно-грамматическая модель 1: V + θ + (d) + N 

 
Модель 1: V + θ + (d) + N – трехкомпонентная глагольно-именная 

беспредложная структурно-грамматическая модель с факультативным 
детерминантом. В пределах данной модели встречаются фразеологиз-
мы с константно-переменной и константно-вариантно-переменной за-
висимостью компонентного состава (см.: [14. С. 168]). 

Данная грамматическая модель является наиболее распростра-
ненной среди изучаемых английских глагольных фразеологизмов и 
объединяет 120 фразеологических единиц, что составляет 30,6% от все-
го количества изучаемых ФЕ.  

В качестве альтернанта в фразеологических единицах данной 
структуры могут выступать неопределенно-личные местоимения 
somebody (smb), someone, something (smth), one, one’s. 

Большинство фразеологизмов данной модели характеризуются 
константно-переменной зависимостью компонентов [6. С. 125]. В каче-
стве примеров приводим следующие ФЕ: give smb a ring – разг. звяк-
нуть кому-л.; give smb the ha-ha – амер. жарг. высмеять кого-л., под-
нять на смех кого-л.; докопаться до чего-л.; give smb rats – ругать, бра-
нить, причинять неприятности кому-л.; give smb a back-cap – амер. 
жарг. разоблачить кого-л., сорвать маску с кого-л.; например: 

Now I didn’t fear no one giving me a back-cap and running me off the 
job (M. Twain. Life on the Mississippi). – Сейчас я уже не боялся, что 
кто-нибудь разоблачит мое прошлое и меня прогонят с работы. 

В пределах рассматриваемой грамматической модели большая 
часть ФЕ характеризуется константно-вариантно-переменной зависи-
мостью компонентов. Лексической вариантности в ФЕ данной модели 
подвергаются глагольные, субстантивные и переменные компоненты. 
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В лексическом варьировании ФЕ данной модели участвуют в основном 
глагольные компоненты: give oneself / assume / put on airs – заносчиво дер-
жать себя, задирать нос; give / read smb a lecture – отчитывать кого-л.; give 
smb the fidgets / give smb the jumps – разг. действовать на нервы кому-л., 
раздражать кого-л.; give smb a try / give it a try – подвергать что-л. испы-
танию. Например: 

(1) He hated his ‘old Dutch’, as he put it, giving him a lecture after 
every night out (Longman). – Он ненавидел свою «старуху», потому что 
он читала ему нотации каждый раз, когда он не ночевал дома. 

(2) I was tired of my landlady reading me a lecture every time I came 
in after 11 o’clock (А.В. Кунин. АРФС). – Мне надоела моя хозяйка, ко-
торая отчитывала меня каждый раз, когда я возвращался домой после 
одиннадцати. 

Фразеологические единицы данной грамматической модели раз-
вивают до 15 лексических и лексико-квантитативных вариантов: give 
smb the kick / mitten / push / sack / bird / ax – разг. уволить кого-л., дать 
расчет, выгнать с работы, дать от ворот поворот; жарг. тж. give smb 
the boot / bounce / chuck / hoof / the order of the boot; тж. give smb his 
marching orders / walking orders / walking papers / walking ticket etc.  

Приведем некоторые контекстуальные примеры, подтверждающие 
коммуникативную востребованность анализируемых фразеологизмов:  

(1) What would they say if Margery suddenly appeared? He would be 
given the order of the boot pretty damn quick (W.S. Maugham. Complete 
Short Stories). – Что сказали бы белые люди в колонии, если бы неожи-
данно появился Марджери? Его бы выгнали в три шеи без всякого про-
медления. 

(2) Frisco Jo Murphy added to his reputation over the roll-up that gave 
Pug Charley his walking ticket (K.S. Richard. The Roaring Nineties). – По-
сле того как Фриско Джо Мэрфи отличился на собрании старателей, из-
гнавшем Чарли Мопса, его популярность возросла еще больше. 

Единичная фразеологическая единица содержит отрицание в сво-
ем составе: (not) give smb / smth a thought – не думать всерьез о чем-л. 

В объеме анализируемого языкового материала встречаются по-
лисемантические фразеологические единицы, имеющие в своей семан-
тической структуре три значения, как, например, двухкомпонентный 
глагольный фразеологизм give smb fits – разг. 1) легко справиться с кем-л., 
2) поразить, потрясти кого-л., 3) амер. здорово выругать кого-л., задать 
головомойку кому-л. 

Многие ФЕ данной модели являются стилистически маркирован-
ными, о чем свидетельствуют пометы sl. (жарг.), infml (неофиц.). Среди 
ФЕ исследуемой модели встречаются немало единиц, принадлежащих к 
неформальной лексике: give smb the time (sl.) – амер., жарг. путаться с 
кем-л., волочиться за кем-л. 
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Гораздо чаще встречается помета infml, означающая, что ФЕ 
принадлежит к разговорной лексике: give smb the freeze (infml) – амер., 
разг. обдать кого-л. холодом, облить кого-л. презрением; Give me a 
break! / Gimme a break! (infml) – так я вам и поверил!; да что ты гово-
ришь!; не вешай мне лапшу на уши!  

Встречается ФЕ с эвфемизмом give someone Hail Columbia 
(infml) – задать взбучку, дать нагоняй, где Hail Columbia – это «черт», 
«дьявол», эвфемизм используется для замены слов в случаях выраже-
ния гнева, недовольства.  

Преобладающие типы зависимости компонентов ФЕ данной мо-
дели – константно-переменный и константно-вариантно-переменный, 
что свидетельствует о средней степени их устойчивости. 

 
Структурно-грамматическая модель 2: V + (d) + N + Prep + θ 

 
Модель 2: V + (d) + N + Prep + θ – трехкомпонентная глагольно-

именная структурно-грамматическая модель с управляемым предло-
гом-альтернантом, которая в количественном отношении представлена 
примерно в равных пропорциях глагольными ФЕ с константно-
переменной зависимостью компонентов и ФЕ с константно-вариантно-
переменной зависимостью компонентов (о способе определения коли-
чества компонентов в структуре ФЕ см.: [11. С. 59]).  

Рассматриваемая грамматическая модель представлена 32 изу-
чаемыми глагольными фразеологизмами, что в процентном отноше-
нии составляет 8,2% от общего количества анализируемого языково-
го материала. 

Константно-переменная зависимость компонентного состава ха-
рактерна для 53% ФЕ рассматриваемой грамматической модели: give a 
hint of smth – указать на что-л., быть предвестником чего-л.; give mouth 
to smth – выражать словами вслух что-л.; give a start of smth – вздрог-
нуть от чего-л.; give the lie to smth – опровергать что-л. Например: 

His voice was quite jaunty and debonair but his face gave the lie to it 
(A. Christie. The Adventure of the Christmas Pudding). – Голос у Чарлза Ли-
верстона был веселый и добродушный, но выражение лица выдавало его. 

В пределах рассматриваемой грамматической модели глагольные 
фразеологизмы имеют константно-вариантно-переменную зависимость 
компонентов. Лексической вариантности подвергается в основном гла-
гольный и предложный компоненты. В данном случае примерами мо-
гут служить следующие фразеологизмы: give credit to smth / place / put 
credit in smth – верить чему-л.; give / lend colour to smth – оправдывать 
что-л., например: 

(1) …it was being rumoured now that their oxidized ores were lim-
ited… and sulphide ores gave colour to this rumour (K.S. Prichard. The 
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Roaring Nineties). – ...носился слух, что запасы окисленной руды огра-
ниченны... наличие же сернистой руды только подтверждало этот слух. 

(2) His appearance, too, and manner somehow lent colour to this dis-
trust (J. Galsworthy. The Dark Flower). – Его наружность и манера дер-
жаться только усилили подозрения полковника. 

Среди фразеологизмов данной грамматической модели наблюда-
ются ФЕ с двумя значениями: give tone to smth – 1) задавать тон; 
2) придавать силы, делать сильным, энергичным; give effect to smth – 
1) осуществлять, выполнять что-л., приводить в жизнь, вводить что-л. в 
действие; 2) подкреплять, усиливать, например: 

(1) It was still too early to give effect to his purpose (A.J. Cronin. The 
Northern Light). – Еще не наступило время для осуществления его цели. 

(2) He produced a signed document to give effect to his words 
(А.В. Кунин. АРФС). – В подкрепление своих слов он представил офи-
циальный документ. 

 
Структурно-грамматическая модель 3: V + (d) + N 

 
Модель 3: V + (d) + N – двухкомпонентная глагольно-именная 

беспредложная структурно-грамматическая модель с факультативным 
детерминантом, которую представляют ФЕ с константной и констант-
но-вариантной зависимостью компонентного состава. Данная модель 
представлена 73 ФЕ, что в процентном соотношении составляет 18,6% 
от общего количества анализируемых единиц. Основным приемом вы-
ражения объектной связи в английском языке выступает объектно-
постпозитивный с примыканием.  

Фразеологизмы с константной зависимостью компонентов обра-
зуют немногочисленный ряд: give way – 1) отступать, давать дорогу; 
расступиться, раздвинуться, пропустить; 2) (to smb или smth) уступать, 
идти на уступки кому-л. или чему-л., сдавать свои позиции; уступать 
место чему-л., сменяться чем-л.; give cheek – разг. дерзить, грубить, го-
ворить дерзости; распоряжение; give battle – дать бой, дать отпор, 
например: 

From Monday morning to Saturday night she flung out ultimatums, 
mobilised, gave battle, and then shot into church on Sunday to hymn her vic-
tories... (J.B. Priestley. The Good Companions). – Все будние дни миссис 
Чиллингфорд предъявляла ультиматумы, мобилизовала свои силы, да-
вала бои, а в воскресенье врывалась в церковь, чтобы пением гимнов 
отпраздновать свои победы... 

В пределах рассматриваемой структурной модели более трети со-
ставляют фразеологизмы с константно-вариантной зависимостью ком-
понентов. В рамках данной модели вариативной замене подвергаются 
чаще всего глагольные компоненты: give odds / lay odds – держать пари 
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на невыгодных для себя условиях (при проигрыше заплатить больше, 
чем получить при выигрыше); give a purse / put up a purse – присудить 
(или учредить) денежную премию, приз. 

Вместе с лексической вариантностью для фразеологических обо-
ротов данной модели характерны различные виды квантитативного ва-
рьирования компонентного состава: give way / give way to smth, срав-
ним, например: 

(1) I am not giving way, so the hon. member need not get ants in his 
pants. I have only two minutes and he took too long anyway (‘Parliamentary 
Debates’, ‘House of Commons’). – Я не собираюсь уступать место другому 
оратору. Почтенный джентльмен может не трепыхаться. В моем распоря-
жении только две минуты, а он проговорил больше положенного времени. 

(2) In the beginning he had been watched with anxiety, perhaps even 
with misgiving. But soon this gave way to open admiration (A.J. Cronin. 
A Thing of Beauty). – Сначала за его работой наблюдали с опасением, 
почти с тревогой. Но вскоре тревога сменилась открытым восхищением. 

Значительное количество фразеологических единиц данной 
грамматической модели характеризуются полисемантичностью: give 
ground – 1. уступать, идти на уступки; отступать, сдавать свои позиции; 
2. потерять прежнее положение, утратить влияние, преимущества; уро-
нить себя в чьих-л. глазах; give the word – 1) сказать пароль (в ответ на 
требование часового); 2) отдать приказание, распоряжение, например: 

(1) He gave the word, and the gate was opened (Fr. Marryat. The 
Children of the New Forest). – Он сказал пароль, и ворота открылись. 

(2) I’ll go and thrash the hide off him if you give the word 
(A.C. Doyle. The Case-Book of Sherlock Holmes). – Я спущу шкуру с это-
го субъекта по первому вашему слову. 

 

Структурно-грамматическая модель 4: V + θ + (d) + Adj + N 
 

Модель 4: V + θ + (d) + Adj + N – четырехкомпонентная беспред-
ложная структурно-грамматическая модель, включающая глагольно-
именные ФЕ с альтернантом и адъюнктом-прилагательным для суб-
стантивного компонента [17. С. 149], объединяет 46 глагольных ФЕ с 
компонентом give, что составляет 11,7% от общего количества проана-
лизированного материала. Глагольные фразеологизмы с константно-
переменной зависимостью компонентов составляют третью часть от 
ФЕ изучаемой модели. Примерами в данном случае могут служить сле-
дующие фразеологизмы: give smb a wet shirt – заставить работать кого-л. 
до седьмого пота; give smb a fair show – амер. дать шанс; give smb a 
blank look – сделать непроницаемое лицо; give smb a hard time – доса-
ждать, докучать кому-л., например: 

Jane gave her mother a hard time on the bus by fighting with her sis-
ter and screaming (M.T. Boaster, J.E. Gates. Dictionary of American 
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Idioms). – В автобусе Джейн докучала матери тем, что задирала свою 
сестру и визжала. 

В пределах данной модели две трети фразеологизмов имеют кон-
стантно-вариантно-переменную зависимость компонентного состава, у 
глагольных ФЕ заменяются различные составляющие: give smb a green 
light / give smb the green light – дать зеленую улицу, развязать руки ко-
му-л.; give smb a fine / merry / pretty chase, lead smb a fine / merry / pretty 
chase – заставить кого-л. попотеть; give smb enough rope (to hang 
oneself), give smb plenty of rope (to hang oneself) – предоставить кому-л. 
свободу действий (для того, чтобы его погубить, скомпрометировать и 
т.п.); give smb (a) free rein – предоставить кому-л. свободу действий, 
дать кому-л. волю, позволить кому-л. развернуться вовсю. Например: 

‘Everybody’s wicked’, Semon stated grimly. ‘Everybody?’ Clay asked 
hesitating a moment. ‘You too?..’ ‘I’m Semon Dye’, he said suddenly. ‘The 
Lord don’t – doesn’t have to bother about me. He sort of gives me a free 
rein’ (E Caldwell. Journeyman). – Все грешники, – мрачно заметил Си-
мон. – Все? – поколебавшись немного, спросил Клей. – И вы тоже?.. – 
Я Симон Дай, – сказал он, и голос его стал неожиданно суровым. – Из-
за меня у Господа Бога не много хлопот. Он, вроде, предоставил мне 
свободу действий. 

 
Структурно-грамматическая модель 5: V + (d) + Adj + N + Prep + θ 

 
Модель 5: V + (d) + Adj + N + Prep + θ – четырехкомпонентная 

предложная структурно-грамматическая модель, включающая глаголь-
но-именные ФЕ с альтернантом, находящимся в постпозиции к прямому 
объекту. Представлена глагольными ФЕ с константно-переменной и кон-
стантно-вариантно-переменной зависимостью компонентного состава. 

Данная грамматическая модель объединяет 12 глагольных фра-
зеологизмов с компонентом give, что составляет всего 3% от изученно-
го материала. 

Константно-переменная зависимость компонентов характерна 
лишь для одного фразеологизма изучаемой модели: give a new turn to 
smth – рассказать, преподнести по-иному (что-л.), дать другую версию 
(чему-л.). В глагольных фразеологизмах с константно-вариантно-
переменной зависимостью компонентов вариативной замене подверга-
ются разные компоненты, например: give free / full swing to smb / smth – 
предоставить (кому-л.) полную свободу (действий), дать волю (кому-л. 
или чему-л.); give the final / finishing touch(es) to smth – put the final / fin-
ishing touches up(on) / to smth – наносить последние штрихи, отделы-
вать, шлифовать, завершить довести до конца. Например: 

She was a kindly girl, whose parents gave her free swing (OED). – Это 
была добрая девушка; ее родители не докучали ей мелочной опекой.  
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Среди других распространенных грамматических моделей, выяв-
ленных в рамках рассматриваемой микросистемы английских фразео-
логизмов, назовем следующие, являющиеся, в основном, четырехком-
понентными грамматическими моделями: 

а) V+ θ + (d) + Adj + N: give smb the big eye – стрелять глазками, 
give smb a wet shirt – заставить кого-л. работать до седьмого пота; 

б) V + θ + θ’s + N: give smb his gruel – дать кому-л. нагоняй, give 
smb his revenge – дать кому-л. возможность отыграться; 

в) V+ θ + (d) + N + prep + (d) + N: give smb ground(s) for 
complaint – дать кому-л. повод для претензий, give smb the freedom of the 
city – предоставить кому-л. бесплатный сервис в городе; 

г) V+ θ’s + N + prep + θ: give one’s mind to smith – твердо решить-
ся на что-л., give one’s heart to smb – отдать сердце кому-л. 

Сюда же можно отнести и ФЕ грамматической модели, включа-
ющие пять компонентов: 

V+ θ + (d) + Adj + N + conj + (d) + N: give smth a local habitation 
and a name – give a precise identification. 

Выявленные на основе метода фразеологической идентификации 
и подвергнутые структурному анализу английские фразеологизмы, 
изучаемого глагольного сегмента можно распределить на пять наибо-
лее распространенных структурных моделей (таблица). 
 

Наиболее распространенные структурно-грамматические модели ФЕ 
среди глагольных фразеологизмов с компонентом give  

 

№ Структурная модель ФЕ 
Количество ФЕ  
с компонентом 

give 

% от общего коли-
чества изучаемых 

ФЕ 
1 V + θ + (d) + N 120 30,6 
2 V+ (d) + N 73 18,6 
3 V + θ + (d) + Adj + N 46 11,7 
4 V + (d) + N + Prep + θ 32 8,2 
5 V + (d) + Adj + N + Prep + θ 12 3 

 
Заключение 

 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее частотными среди глагольных фразеологических единиц совре-
менного английского языка с ведущим компонентом give являются трех-
компонентные и двухкомпонентные структуры, для которых характерна 
константно-переменная и константно-вариантно-переменная зависимость 
компонентов, что свидетельствует о средней степени устойчивости изуча-
емого сегмента современной английской фразеологии.  

Все эти модели отличает общая характеристика в структуре, а 
именно глагольно-объектные отношения, большинство их которых 
опосредованы альтернантом. Развитие вариантности и полисемии изу-
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чаемых глагольных фразеологических единиц непосредственно связано 
с их коммуникативной востребованностью.  
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Abstract. The questions at issue of its essence and, first of all, the nature of the structural organ-
ization of language as a special type of semiotics system are connected with a problem of signif-
icance of a natural language. The problem of studying the structure of phraseological unit as 
language sign is one of pressing problems of modern phraseology. The importance of studying 
the structure of a language sign is constantly emphasized with linguists. The need of detailed 
studying the structure of phraseological units is dictated by two reasons: first, one of the prob-
lems of modern comparative linguistics is the problem of a compression of language structure, 
i.e. such folding which gives the chance to extremely economicallycode information on this 
structure. Secondly, the modern analysis of phraseology is impossible without taking into con-
sideration patterning of structure in phraseological units. As the object of our research we select 
two hundred phraseological units with the give-component available in Big English-Russian 
phraseological dictionary by A.V. Kunin and eighty phraseological units with the give-
component are recorded in the dictionary A.P. Cowie. This verb is one of the most frequent 
verbs of the kinetic semantics in modern English, around which was formed a significant num-
ber of phraseological units. In the study of structural-grammatical models of the English FE we 
proceed from the interpretation issues of phraseological modeling proposed by A.V. Kunin, and 
also take into account the basic provisions of the theory phraseological formation models. The 
research allows to draw a conclusion that the most frequent among verbal phraseological units of 
modern English with the leading give-component are three-component and two-component 
structures, of which constant-variable and constant-alternative-variable dependence of compo-
nents is characteristic, and that testifies to average degree of stability of the studied segment of 
modern English phraseology. All these models are distinguished by a general characteristic in 
structure, namely: the verbal and object relations, the majority of which are mediated by an al-
ternant. Development of alternativeness and polysemanticism of the studied verbal phraseologi-
cal unit is directly connected with their communicative-pragmatic potential.  
Keywords: modern English; phraseological unit; component; structural models. 
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И.Е. Колесникова 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности фразеологической микросистемы 
«Черты характера человека по отношению к труду» в украинском и ан-
глийском языках. Создана схема идеографической классификации ФЕ с 
учетом достижений современной психологии и лингвокультурологии. 
Тематическая группа «Черты характера человека по отношению к труду» 
является многоярусной структурой и характеризуется сложными связями 
между иерархическими звеньями. Описаны основные формы вербально-
го выражения черт характера человека по отношению к труду и их со-
ставляющие. Проанализированы некоторые факторы, которые повлияли 
на наполнение фразеологических микросистем украинского и англий-
ского языков. 
Ключевые слова: идеографическая классификация; фразеологическая 
микросистема; лингвокультурология; концептосфера; черты характера 
человека по отношению к труду. 

 
Введение 

 
Фразеология репрезентирует культуру своего народа-носителя. 

Изучение культурных особенностей понятий, представленных фразео-
логическими единицами (далее – ФЕ) в сопоставительном аспекте, дает 
возможность выявить как систему оценок и ценностей, необходимых 
для исследования межкультурных различий, так и своеобразие мента-
литета и миропонимания людей.  

Поэтому труды, ориентированные на субъект познания – челове-
ка, подтвердили интерес ученых к широкому кругу проблем, которые 
решаются на материале генетически родственных и неродственных 
языков. Высокую значимость черт характера человека обусловливает 
частотность их фиксации во фразеологии украинского, английского и 
других языков, что отмечали многие исследователи (А.С. Алешин [1], 
Е.Ф. Арсентьева [2], В.В. Жайворонок [3], И.Е. Колесниковой [4], 
М.М. Литвинова [5], И.А. Подюков [6] и др.). 

Целью работы является целостное идеографическое описание 
фразеологической микросистемы «Черты характера человека по отно-
шению к труду» в украинском и английском языках в структурно-
семантическом и ономасиологическом аспектах. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 1) охарактеризовать экстра- и интралингвистические факторы 
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формирования фразеологических микросистем в различных языках; 
2) определить психологические основы исследования микросистемы 
ФЕ «Черты характера человека по отношению к труду»; 3) выявить ос-
новной корпус ФЕ исследуемой микросистемы в украинском и англий-
ском языках; 5) проанализировать идеографические характеристики 
тематических групп ФЕ «Черты характера человека по отношению к 
труду»; 6) проследить некоторые факторы, влияющие на наполнение 
фразеологической микросистемы языка. 

Материалом для исследования послужили 223 ФЕ украинского 
языка и 166 английского, обозначающие черты характера человека по 
отношению к труду. 

Особенно актуальными в контексте нашей работы считаем науч-
ные исследования, построенные с использованием данных других наук. 
Поэтому не случайно фразеологическая идеография связана межпара-
дигмальными связями с психологией, лингвокультурологией, когни-
тивной ономасиологией. Лингвокультурология является наиболее ак-
тивной отраслью лингвистики, которая занимается выявлением нацио-
нально-культурной информации в языке. Здесь особо следует отметить 
работы Г.С. Бухонкиной, В.В. Воробьева, Е.П. Левченко, В.А. Масло-
вой, О.В. Тищенко и др. 

Семантико-мотивационные модели позволяют выделить ключе-
вые концептосферы в соотношении человек – социум: интеллектуально-
рациональную, соматическую, стереотипы вербального речевого пове-
дения, жестовую, социальную, семантико-аксиологическую, предмет-
но-артефактуальную, пространственную, агентивную, фаунонимную, 
флоронимную [7]. 

В исследовании использована схема идеографической классифи-
кации языка, предложенная профессором Ю.Ф. Прадидом и апробиро-
ванная в работах его учеников [8]. Эта классификация имеет структуру: 
синонимический ряд → семантическая группа → семантическое по-
ле → тематическая группа → тематическое поле → идеографическая 
группа → идеографическое поле [Там же. С. 40]. Считаем, что к каж-
дому из этих составляющих может быть применен употребляемый в 
современном языкознании термин фразеологическая микросистема, 
которым обозначают сравнительно небольшие в своем количественном 
составе структуры группирования ФЕ.  

 
Исследование 

 
Анализ фразеологического состава украинского и английского 

языков позволяет предложить идеографическую структуру тематиче-
ского поля фразеологических единиц, обозначающих черты характера 
человека, принятую в психологии (рис. 1). 
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Тематиче-
ское поле 

         

    

Черты характера 
человека 

   

       

       

Тематиче-
ская группа 

         

         

 по отношению 
к труду  

по отношению 
к другим  

по отношению 
к себе 

         
 

Рис. 1. Схема идеографической структуры тематического поля ФЕ 
«Черты характера человека»  

 
Общеизвестно, что черты характера по отношению к делу ярко 

проявляются в ситуации выбора действия или способа поведения 
[9. С. 197]. По мнению С.Л. Рубинштейна, именно эти черты характера 
определяются взаимосвязанностью и взаимопроникновением [10. 
С. 627]. Характерологически важным является то, какие из этих черт 
(трудолюбие, лень, настойчивость и т.д.) доминируют, так как косвенно 
они определяют всю суть человека. То, как человек может использо-
вать свои способности и навыки, указывает на определенные черты его 
характера. Нередко бывает так, что люди, имея прекрасные данные, 
ничего не достигают именно из-за отсутствия определенных черт ха-
рактера, необходимых для дела, а именно: настойчивости, целеустрем-
ленности, трудолюбия. Реальные достижения человека зависят не толь-
ко от абстрактно взятых способностей, но и от умения их реализовы-
вать через отношение к делу физическому или интеллектуальному. 

Идеографический сопоставительный анализ тематической груп-
пы ФЕ «Черты характера человека по отношению к труду» в украин-
ском и английском языках показывает, что исследуемые номинации 
ярко проявляются в ситуации выбора поведения или его образа, сфор-
мированных под влиянием географических и историко-культурных 
особенностей. 

Тематическая группа ФЕ «Черты характера человека по отноше-
нию к труду» является многоярусной структурой и характеризуются 
сложными связями между иерархическими звеньями. Структурная схе-
ма этой тематической группы в английском языке имеет цепочку: си-
нонимический ряд → семантическая группа → семантическое поле. 
В схеме украинской микросистемы отсутствует синонимический ряд. 
Структура идеографической классификации может иметь вид, предло-
женный на рис. 2. 
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Тематическая группа 

Черты характера человека по отношению к труду 

   
 Украинский язык Английский язык 
   
 

Семантическое поле 

Настойчивость  Лень 
    
 

Старательность 
Аккуратность,  
пунктуальность 

   
 Аккуратность,  

пунктуальность 
 

   
 

Семантическая группа

Лень Трудолюбие 
   
 Трудолюбие Настойчивость 
   
 Упрямство Упрямство
   
 Целеустремленность Целеустремленность 
   
 Стойкость Стойкость 
   
 Беспечность,  

легкомыслие 
Беспечность,  
легкомыслие 

   
 Карьеризм Преданность 
   
 Преданность Корыстолюбие 
   
  Корыстолюбие  
  

 
 

  
 

Синонимический ряд 

 Старательность 
    
   Карьеризм 
    

 
Рис. 2. Сопоставительная идеографическая структура тематической группы ФЕ  

«Черты характера человека по отношению к труду» 
 

Прототипы негативных образов ФЕ, обозначающие лень, имеют 
минимальные различия: валяти (клеїти, строїти, ганяти и т.д.) дур-
ня (редко дурака) (ФСУМ. С. 67); eat the bread of idleness (АРФС. 
С. 27). Для английского семантического поля актуальны субстантивные 
ФЕ, которые указывают на человека, чье безделье граничит с амораль-
ным образом жизни: a gold brick (АРФС. С. 109), a drugstore (или drug-
store) cowboy (АРФС. С. 182) и т.д. 
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В сопоставляемых семантических группах трудолюбие имеет по-
ложительное оценочное значение. В обоих языках есть образы, создан-
ные на основе сравнений: крутитися як (мов, ніби и т.д.) білка 
(білочка) в колесі (ФСУМ. С. 403), work like a horse (like a navy, nigger, 
slave или galley slave) (АРФС. С. 838) и т.д. 

Анализ номинаций, обозначающих настойчивость, показал свое-
образие как численного состава, так и образной основы. Вербальные 
действия настаивать, добиваться, убеждать присутствуют в обоих 
микросистемах: видирати (виривати) / видерти (вирвати) зубами 
(ФСУМ. С. 87), give one’s mind of smt. (также put one’s mind on (upon 
или to smth или turn one’s mind to smth) (АРФС. С. 505) и т.д. Кроме 
того, для украинского языка характерна символика физического давле-
ния: з притиском (ФСУМ. С. 699), мертвою (смертельною, залізною) 
хваткою (ФСУМ. С. 922) и т.д. 

Общеизвестно, что вариантность черт характера проявляется не 
только в их качественном своеобразии, но и в степени выражения при-
знака. Настойчивость может трансформироваться в упрямство, когда 
акцентируется действие или поведение [11. С. 456]. Кроме того, семан-
тические группы для обозначения упрямства имеют общий образно-
смысловой центр: впертий мов (немов, як, ніби и т.д.) осел (віслюк) 
(не зафиксировано ФСУМ), (as) obstinate (или stubborn) as a mule 
(АРФС. С. 54), где осел и мул олицетворяют упрямство, упорство [3. 
С. 59; 12. С. 203]. 

Целеустремленность принадлежит к общечеловеческим доброде-
телям. В семантических группах обоих языков отмечается мотивацион-
ный признак – достижение успеха в любой деятельности: вести свою 
лінію (ФСУМ. С. 76), do (амер. turn) the trick (АРФС. С. 777) и т.д. 

Выявлено, что и в украинском, и в английском языках основой 
формирования семантической группы ФЕ, обозначающей настойчи-
вость, стала военная тематика (іти боєм проти кого (ФСУМ. С. 352), 
keep (или the) flag flying (АРФС. С. 283)), подчеркивая, что для того, 
чтобы самоутвердиться человеку как личности, следует выдержать 
внешнее воздействие. 

Семантические группы ФЕ со значением безопасности, легко-
мыслия имеют одинаковую образную мотивацию – осуждение и вы-
смеивание необдуманных поступков и расточительства: жити заднім 
умом (розумом) (ФСУМ. С. 294), act (или play) the (giddy) goat (АРФС. 
С. 322) и т.д. 

Уникальными в количественном и содержательном плане оказа-
лись микросистемы для обозначения старательности, образованные в 
украинском языке семантическим полем, а в английском – синонимиче-
ским рядом со значением «стараться, не жалеть сил»: be (или go) all out 
(АРФС. С. 41), bend (fall или lean) over backwards to (do, get, etc.) (АРФС. 
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С. 59). Для достижения определенной цели человек прилагает большие 
усилия и умения (заливатися / залитися (заллятися) потом (ФСУМ. 
С. 310), turn oneself inside out разг.) (АРФС. С. 562). Кроме того, украин-
ский народ ценит не только физический труд, но и интеллектуальный: ло-
вити кожне слово (ФСУМ. С. 445), прислухатися обома (ФСУМ. С. 697). 

Такая черта характера, как карьеризм, контрастирует в оценочном 
смысле. В украинском языке семантическая группа мотивационно свя-
зывается с использованием последствий чьего-то труда, успехов, дости-
жений (виїжджати на чужій спині (ФСУМ. С. 89)) с достижением бо-
лее высокого положения, статуса в обществе (вийти / (вибитися, вир-
ватися, вискочити) / виходити (вибиватися, вириватися и т.д., пре-
небр. вискакувати) в люди (ФСУМ. С. 89)) и имеет негативно маркиро-
ванную коннотацию. В английской ментальности успешное продвиже-
ние по службе, общественной или научной деятельности является вполне 
естественным и имеет положительную коннотацию, что подтверждает 
многочисленный синонимический ряд: climb (up) the ladder (АРФС. 
С. 432); make one’s mark (АРФС. С. 489) и т.д. 

Семантические группы для обозначения преданности равномоти-
вированы в обоих языках. В номинациях используются соматические 
компоненты душа, кости, кровь: душею і тілом (ФСУМ. С. 210), лягти / 
лягати кістьми (кістками) (ФСУМ. С. 455), give one’s life’s blood to... 
(АРФС. С. 235) и т.д. Анализ выявил, что английские ФE со значением 
«верный, преданный человек» происходят из литературных источников: 
Man Friday (АРФС. С. 481), the three musketeers (АРФС. С. 522). 

Проведенное исследование показало, что семантическое поле для 
обозначения аккуратности, пунктуальности маркируется положительно в 
обоих лингвокультурах. Особое внимание заслуживают ФЕ с компонен-
том предметов-хронометров (часы, компас, весы), свойства которых эксп-
лицируются на поведение человека: хвилина в хвилину (ФСУМ. С. 922), 
to the nail (АРФС. С. 524) и т.д. Компоненты-соматизмы nail, tooth в ан-
глийском языке ассоциируются с совсем маленьким и служат для обозна-
чения точной меры, которые в украинском языке не существует: on the 
nose (АРФС. С. 539), to the nail (АРФС. С. 532) [13. С. 312]. 

Особенностью ФЕ семантической группы, обозначающей корысто-
любие, являются вербальные действия наживаться, присваивать: гребти 
під себе (ФСУМ. С. 196), lay (one’s) hands on (АРФС. С. 352) и т.д. 

 
Заключение 

 
Полученные результаты характеризуется тем, что впервые осу-

ществлено комплексное идеографическое описание тематической 
группы «Черты характера человека по отношению к труду», учитывая 
структуру, семантику и способы номинации фразеологических единиц.  
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Представленная методика структурно-семантического моделиро-
вания фразеологических микросистем опирается на принятые в психо-
логии онтологические основы структурирования черт характера чело-
века. Выявлены их категоризация, архитектоника и семантическое 
наполнение в пределах тематической группы ФЕ «Черты характера че-
ловека по отношению к труду». Схема тематической группы в англий-
ском языке состоит из цепочки: ФЕ → синонимический ряд → семан-
тическая группа → семантическое поле. В схеме украинской микроси-
стемы отсутствует синонимический ряд. 

Установлена связь антропных фразеологических обозначений с 
языковыми концептосферами и аксиологическими универсалиями в 
украинской и английской языковых картинах мира. С точки зрения 
макромотивационных моделей в тематической группе «Черты характе-
ра человека по отношению к труду» преобладают семантико-
аксиологическая, соматическая и социальная концептосферы. Предло-
женная методика может применяться для характеристики других фра-
зеологических микросистем языка. 
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Abstract. The article deals the phraseological microsystem to designation of the character 
traits of a man  in relation to the work in Ukrainian and English languages. The choice of the 
theme is connected with intensification of interest in linguistics to description of phaseologi-
cal microsystems, obscurity of many theoretical and practical problems of phraseological 
ideography. The hierarchical structure of phraseological units ideographic classification of-
fered by Y.F. Pradid is used in the research: synonymic range → semantic group → semantic 
field → thematic group → thematic field → ideographic group → ideographic field → 
archifield. The achievements of the modern psychology and linguoculture are widely used in 
the research poper. Thematic groups of phraseological units ‘The character traits of a man  in 
relation to the work’ is a layered structure and are characterized by complex relationships 
between hierarchical links. The structural scheme of the thematic group in the English lan-
guage is synonymous chain with is synonymic range → semantic group → semantic field. In 
Ukrainian microsystems scheme synonymic range is absent. Thematic groups of phraseologi-
cal units ‘The character traits of a man in relation to the work’ is represented in Ukrainian and 
English by 12 phraseological microsystems. Common to the two languages were semantic 
groups such as “Diligence”, “Obstinacy”, “Commitment”, “Resistance”, “Carelessness, levi-
ty”, “Devotion”; semantic fields of “Diligence”, “Neatness, punctuality” To the different ide-
ographic links belong microsystems “Perseverance” (semantic field in the Ukrainian language 
and, therefore, semantic group in English), “Laziness” (semantic field in the English lan-
guage, semantic group in Ukrainian language), “Careerism” (synonymic range in English, in 
Ukrainian - semantic group). Some factors that influence on the filling of language’s thematic 
group are analyzed. In the thematic group ‘Character traits of a man in relation to the work’ 
dominate semantic-axiological, somatic and social conceptospheres. This methodic can be 
used for the description other phraseological microsystems in language.  
Keywords: an ideographic classification; a phraseological microsystem; linguoculture; con-
ceptosphere; character traits of a man in relation to the work. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
С ОПОРОЙ НА ЖАНРОВЫЙ ФРЕЙМ 

 
Т.Н. Корж 

 
Аннотация. Рассмотрен процесс обучения переводу на английский язык 
русскоязычных художественных текстов с позиций стратегического обу-
чения в рамках когнитивного подхода. Доказывается необходимость 
формирования переводческих стратегий на основе построения жанрово-
го фрейма с учетом жанровых характеристик переводимого текста. Жан-
ровый фрейм есть ментальное представление об определенной жанровой 
форме и способ визуализации этапов переводческого анализа. Фреймо-
вая организация высказываний на разных языках позволяет установить 
тождество между несовпадающими лингвокультурологическими аспек-
тами высказываний через сопоставительный анализ и интерпретацию. 
Жанровый фрейм может представляться в двух формах ‒ статической, 
как некой системы знаний о той или иной прецедентной или типической 
ситуации реальной действительности, сложившейся в сознании перевод-
чика на основе предшествующего опыта, и динамической, возникающий 
в сознании индивида под воздействием тех или иных раздражителей, ак-
тивизирующих имеющуюся у него систему знаний. В процессе перевода 
знания, существующие в виде статических фреймов, преобразуются в 
динамический фрейм под влиянием текста оригинала. Процесс обучения 
переводу различных речевых жанров может быть представлен как фор-
мирование статического жанрового фрейма и его трансформация в ди-
намический жанровый фрейм на этапе учебных переводов различных 
литературных текстов, принадлежащих к определенному речевому жан-
ру. Формирование жанрового фрейма проходит на этапе переводческого 
анализа, который включает в себя экстралингвистическую и лингвисти-
ческую информацию об оригинале. Выделение жанрового фрейма поз-
воляет не только стереотипизировать восприятие образцов переводимых 
художественных текстов, но и использовать его как опору при переводе.  
Ключевые слова: жанровый фрейм; статический жанровый фрейм; ди-
намический жанровый фрейм; когнитивный подход; коммуникативная 
ситуация; режимы обработки информации; стратегии перевода.  

 
Введение 

 
Дидактика перевода как самостоятельный раздел переводоведе-

ния появилась сравнительно недавно. Так, в работах И.С. Алексеевой, 
Л.К. Латышева и А.С. Семенова наряду с общими вопросами теории и 
практики перевода, затрагивались вопросы методики преподавания пе-
ревода, а именно стратегический характер процесса обучения переводу; 
были обозначены этапы предпереводческого анализа текста, которые 
включали не только лингвистические аспекты двух языков, но и сведе-
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ния экстралингвистического характера [1], анализировались основные 
недостатки учебных переводов и предлагались упражнения по обуче-
нию устному и письменному переводу [2]. 

В последнее время появился солидный корпус исследований, по-
священных собственно проблеме преподавания перевода. Это коллек-
тивная монография под общей редакцией В.А. Митягиной [3], в кото-
рой намечены пути оптимальной организации процесса обучения уст-
ному (последовательному, синхронному, с листа) и письменному пере-
воду; исследование Н.К. Рябцевой [4], посвященное методике препода-
вания перевода как профессиональной деятельности; монографии 
В.В. Сдобникова [5, 6], в которых изложены основы коммуникативно-
функциональ-ного подхода к переводу и принципы оценивания каче-
ства перевода с позиций коммуникативно-функционального подхода, 
противопоставляемого традиционному текстоцентрическому подходу; 
учебное пособие В.Н. Базылева [7], систематизирующее материал по 
теории и дидактике перевода в условиях кредитно-модульной системы 
и ФГОС-3; учебно-методическое пособие Л.Л. Нелюбина и Е.Г. Князе-
вой [8], рассматривающее лингвометодические материалы по аспектам 
обучения специальному переводу, системы упражнений по развитию 
навыков и умений письменного перевода и устных форм перевода, а 
также множество статей в научной периодике.  

Что касается работ, посвященных вопросам обучения переводу с 
русского языка на английский, то их количество несоизмеримо мало по 
сравнению с работами, посвященными проблемам перевода с англий-
ского языка. Мы можем назвать лишь несколько работ [9–16], хотя 
формирование навыков и развитие умений перевода с русского языка 
на иностранный требуют не меньшего внимания. 

Из исследований, посвященных обучению собственно художе-
ственному переводу, отметим уже ставшие классикой работы Е.В. Бре-
уса [9] и Казаковой [17, 18], работу С.С. Кузьмина, в которой проанали-
зирован перевод стилистических единиц [13], практикум перевода ху-
дожественной литературы В.В. Алимова и Ю.В. Артемьевой [19]. Из 
последних работ следует отметить исследование В.В. Сдобникова [5], в 
котором он рассматривает, в том числе, и тактику перевода художе-
ственных текстов; диссертацию С.А. Бойко [20], посвященную обуче-
нию художественному переводу на основе когнитивно-дискурсивного 
анализа, а также работу И.Г. Мальцевой [21], в которой автор разрабо-
тала методику установления адекватности художественного перевода 
на основе выделения и сопоставления признаков художественных кон-
цептов оригинала с соответствующими признаками концепта перевода. 
В этих и других работах отражены тенденции поиска новых решений в 
дидактике и методике перевода в новейшей лингвистической и психо-
логической парадигме. 
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Методология исследования 
 

Данные когнитивной науки о закономерностях получения, рас-
пределения, структурирования информации и превращения ее в знания, 
представления знаний в виде концептов, фреймов, скриптов, сценариев 
и других схем заставили по-новому взглянуть на переводческую дея-
тельность. В настоящее время четко прослеживается тенденция пере-
хода от лингвистических основ перевода на «новый уровень анализа и 
моделирования с позиций эвристики и нелинеарного подхода к перево-
ду, что создает новые возможности рассмотрения специфики мышле-
ния переводчика и создания теоретических конструктов на основе ко-
гнитивной составляющей переводческого процесса» [22. С. 9]. По сути, 
идет становление когнитивной транслатологии [15, 20, 22–27]. С точки 
зрения современных представлений о работе человеческого мышления, 
т.е. когнитологии, перевод понимается как «определенная последова-
тельность мыслительных операций, выполняемых когнитивной систе-
мой переводчика, реализация его когнитивного ресурса» [3. С. 51]. 
В центре внимания оказывается сам процесс перевода, в котором пере-
водчик, носитель определенной культуры, принимает и передает моде-
ли, созданные носителем другой культуры [Там же. С. 52].  

Центральным понятием когнитивной науки является фрейм. Это 
понятие было введено Марвином Минским [28] в программирование и 
успешно используется в различных областях человеческого знания для 
обозначения минимально необходимой структурированной информа-
ции, которая однозначно определяет данный класс объектов, явлений, 
событий, ситуаций, процессов. В.И. Хайруллин, рассматривая перевод 
с позиций когнитивного подхода, соотносит понятия фрейма и перевода, 
определяя последний как «вид языкового посредничества по преобразова-
нию содержания текста исходного языка на другой (переводящий) язык 
посредством создания в последнем текста, который в коммуникативном, 
информативном и культурном отношении тождествен тексту исходного 
языка» [27. С. 23]. Он считает, что, именно фреймовая организация выска-
зываний на разных языках позволяет установить такое тождество между 
несовпадающими лингвокультурологическими аспектами этих высказы-
ваний через сопоставительный анализ и интерпретацию, а следовательно, 
выработать стратегии преобразования (перевода) текстов определенных 
жанров. Выделение двух типов фреймов – когнитивно-семантических, 
отражающих специфические структуры мышления, и культуральных, ак-
тивируемых при представлении информации об особых элементах куль-
туры (реалиях), помогают раскрыть реальное воздействие различия куль-
тур на ход и результат переводческого процесса [Там же. С. 16].  

Для обучения переводу, на наш взгляд, наряду с вышеуказанными 
типами фреймов необходимо выделить еще один тип фрейма ‒ жанро-
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вый, являющий собой ментальное представление об определенной жанро-
вой форме.  

Моделирование процесса перевода в отечественном переводове-
дение предпринималось ранее в работах В.Г. Гак (ситуативная / денота-
тивная модель перевода), В.Н. Комиссарова (трансформационно-
семантическая модель перевода), Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударова (се-
мантико-семантическая модель перевода), А.Д. Швейцер (функцио-
нально-прагматическая / динамическая модель перевода) и др. При 
несомненной объяснительной силе этих моделей, они оперируют язы-
ковыми единицами и носят условный характер. Перспективным 
направлением в обучении переводу представляется когнитивное моде-
лирование процесса перевода, позволяющее избежать зависимости от 
языковых структур и подняться на уровень мышления, основываясь на 
способностях человека как мыслящего субъекта, управляющего языком 
и знаниями, а не от языка как основного регулятора картины мира [22. 
С. 38]. В 90-е гг. прошлого века Дэниэль Жиль предложил когнитив-
ную модель перевода, в которой в процесс переводческого понимания, 
кроме простого узнавания слов и лингвистических структур, вводятся 
экстралингвистические знания и необходимость обладания переводчи-
ком интеллектуальным потенциалом. 

Д. Жиль предложил формулу переводческого понимания: 
C = KL + ELK + A,  

где C – критерий понимания; KL – критерий знания языка (knowledge 
of the language); ELK – критерий экстралингвистических знаний 
(extranlinguistic knowledge); A – обдуманный анализ; = – не означает 
равенство, а скорее показывает результат взаимодействия двух компо-
нентов; + – показатель взаимодействия между KL и EKL. 

Когнитивная модель перевода Д. Жиля ориентирована на практи-
ку и проста при объяснении материала в учебном процессе. В соответ-
ствии с этой моделью, знания не являются целью обучения, а представ-
ляют собой средство, подготавливающее основу для будущей профес-
сиональной деятельности. Конечной же целью обучения должно яв-
ляться формирование способов действий специалиста, а не усвоение 
знаний [29. С. 129‒130].  

Несомненный интерес для становления методики преподавания 
переводу представляет исследование И.Н. Ремхе, рассматривающее 
процесс научно-технического перевода с позиций антропоцентриче-
ской парадигмы и дискурсивно-эвристического подхода [22. С. 5]. Осо-
бое внимание автор уделяет описанию фреймовых структур для систе-
матизации знаний различного порядка и когнитивным стратегиям пере-
водчика. Вслед за Н.К. Гарбовским, автор выделяет двустороннюю 
сущность фрейма: статический фрейм как некую систему знаний о 
той или иной прецедентной или типической ситуации реальной дей-
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ствительности, сложившейся в сознании переводчика на основе пред-
шествующего опыта, и динамический фрейм, возникающий в созна-
нии индивида под воздействием тех или иных раздражителей, активи-
зирующих имеющуюся у него систему знаний [30. С. 525]. Знания, за-
ложенные в сознании индивида в виде статических фреймов, преобра-
зуются под воздействием вербальных раздражителей в тексте оригинала 
в динамический фрейм. В процессе накопления знаний статический 
фрейм вновь становится динамическим [22. С. 129]. Исходя из этого ме-
ханизма, процесс обучения переводу различных речевых жанров может 
быть представлен как процесс формирования статического жанрового 
фрейма и его трансформация в динамический жанровый фрейм на этапе 
учебных переводов различных литературных текстов, принадлежащих к 
определенному речевому жанру.  

Жанровый фрейм детерминирует характер речемыслительной де-
ятельности субъекта, его речевого поведения в рамках определенной 
коммуникативной ситуации и способствует созданию речевых произ-
ведений определенного типа, т.е. речевого жанра [26. С. 101]. Речемыс-
лительная деятельность субъекта и речевое поведение переводчика есть 
не что иное, как переводческая стратегия. Отказываясь от определения 
стратегии как «жесткого алгоритма или плана действия переводчика» 
[1. С. 321], В.В. Сдобников под стратегией перевода понимает общую 
программу осуществления переводческой деятельности в условиях 
определенной коммуникативной ситуации двуязычной коммуникации, 
обусловленной специфическими особенностями данной ситуации и це-
лью перевода и, в свою очередь, устанавливающий характер професси-
онального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной 
ситуации [5. С. 135].  

Поэтому центральным элементом жанрового фрейма будет ком-
муникативная ситуация, которая отражает «фрагмент реальной дей-
ствительности, представляющий собой системную совокупность 
экстралингвистических условий осуществления предметных деятель-
ностей коммуникантов, координируемых и согласуемых посредством 
их речевой деятельности, в ходе которой создается материальный про-
дукт ‒ речевое сообщение» [Там же. С. 64]. Понимание коммуникатив-
ной ситуации приводит к адекватному переводу. Поскольку при обуче-
нии переводу с русского на английский язык исходный текст существу-
ет на родном языке переводчика, то понимание его не представляет 
особых трудностей. Проблема заключается в том, чтобы в сознании 
переводчика возник наглядный образ, «картинка» той ситуации, кото-
рую ему необходимо описать средствами английского языка, устано-
вить особенности исходного текста, которые нужно сохранить при пе-
реводе текста.  
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Методика обучения переводу художественного текста  
на основе жанрового фрейма 

 
Художественный текст может быть представлен в виде жанрово-

го фрейма как некой иерархической структуры или графа, состоящего 
из вершин и связей между ними. Верхний уровень фрейма отражает 
базовую информацию о состоянии объекта, которая всегда справедлива 
по отношению к предполагаемой ситуации. Низшие уровни (термина-
лы) содержат конкретные значения, которые могут дополняться новой 
информацией, отражающей инвариантное содержание конкретного 
текста, принадлежащего к этому жанру. Поскольку фрейм является 
структурой данных для представления стереотипной ситуации, то такой 
стереотипной ситуацией будет жанр текста, так как под жанром пони-
мают относительно устойчивый тематический, композиционный и сти-
листический тип высказываний (М.М. Бахтин). Жанровый фрейм, визу-
ализирующий конкретный жанр художественного текста, будет спо-
собствовать формированию у начинающего переводчиков (студентов) 
того, что М.М. Бахтин называл «жанровое ожидание». Другими слова-
ми, графическое представление основных, прототипических элементов 
конкретного жанра художественного текста будет формировать у сту-
дентов конкретные представления о том, как переводить этот текст, т.е. 
переводческие стратегии.  

Как справедливо отмечает В.В. Сдобников, формирование пере-
водческих стратегий начинается на этапе переводческого анализа тек-
ста [5. С. 181]. Жанровый фрейм учит студентов начинать перевод не с 
самого текста, а с анализа внешних к нему факторов. Он выполняет 
функцию схемы переводческого анализа. На практике этап переводче-
ского анализа в большинстве случаев студентами опускается, представ-
ляясь им неважным. Чаще всего, если не сказать всегда, студенты при-
ступают к переводу текста, опираясь только на его лексико-
грамматическую сторону, упуская из виду широкий коммуникативный, 
прагматический и функциональный аспекты. Переводческий анализ 
заменяется работой со словарем. Как результат ‒ следуют ошибочные 
трактовки, смысловые искажения, непонимание сути переводимого, 
неправильный выбор лексико-грамматических соответствий. На выходе 
студенческий перевод весьма отдаленно напоминает текст оригинала, 
который вряд ли поймет англоязычный читатель. 

Жанровый фрейм, помимо слотов, содержащих прототипическую 
информацию относительно самого литературного произведения, при-
надлежащего определенному жанру, содержит указание на режимы об-
работки информации: «сверху вниз» (top-down) и «снизу вверх» 
(bottom-up mode). Эти режимы являются своего рода системой коорди-
нат, в которой необходимо действовать начинающему переводчику. 
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Исходя из определения переводческой стратегии, действия переводчи-
ка художественного текста (как, впрочем, и любого другого) при пере-
воде с русского на английский язык должны начинаться в режиме 
«сверху вниз» (top-down mode), т.е. с опорой на фоновые знания и свой 
когнитивный опыт переводчика. В результате такой обработки текста 
оригинала студенты получают целостное представление о его содержа-
нии, позиции автора, композиционной структуре и той коммуникатив-
ной ситуации, которая лежит в его основе. В широком смысле жанро-
вый фрейм помогает формировать у студентов-переводчиков стратегию 
целостного восприятия текста. 

В процессе переводческого анализа текста оригинала переводчик 
должен уяснить цель его создания, коммуникативное намерение / задачу 
автора, его мотив. Как справедливо считает В.В. Сдобников, переводчик 
должен пройти тот же путь, который прошел автор оригинала, только в 
обратном направлении. «Если автор идет по схеме “мотив” → “речевая 
интенция” → “внутренняя программа” → “реализация программы” → 
“звуковое осуществление программы”, то переводчик идет от анализа ре-
зультата звукового (графического) осуществления высказывания, реализа-
ции внутренней программы к усвоению речевой интенции и мотива авто-
ра» [5. С. 190]. Такой анализ обеспечивает режим обработки текста «снизу 
вверх». Понимание коммуникативной ситуации текста, отражающей 
фрагмент реальной действительности, позволяет переводчику визуализи-
ровать содержание воспринимаемого текста, воссоздать эту «картинку» 
таким образом, чтобы она нашла такой же эмоционально-чувственный 
отклик у англоязычного читателя, на который рассчитывал автор оригина-
ла, обращаясь к русскоговорящей читательской аудитории. С той целью 
переводчик отбирает оптимальные лингвостилистические средства для 
адекватного воспроизведения коммуникативной ситуации, работая в ре-
жиме «снизу вверх». 

Жанровый фрейм художественного текста будет включать сле-
дующую информацию: 

1. Название фрейма – верхний узел графа ‒ Художественный 
текст. 

2. Внешняя информация о тексте – Автор (Особенности Идио-
стиля автора и черты литературного направления, которые необходи-
мо сохранить при переводе), Время создания и публикации, Пожелания 
заказчика (опция необязательная, определяется конкретными обстоя-
тельствами). 

3. Тип информации – Эмоционально-эстетическая (присуща 
всем литературным произведениям). 

4. Коммуникативная задача (отражает замысел автора, решается 
через совокупность коммуникативных ситуаций и предопределяет вы-
бор экспрессивных средств). 
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5. Коммуникативная ситуация. 
6. Выбор синтаксических, грамматических, лексических, стили-

стических единиц (жанровый фрейм устанавливает приоритетность 
лексико-грамматических трансформаций, научая студентов). 

Обучение переводу художественного текста с русского на ан-
глийский начинается с составления жанрового фрейма исходного тек-
ста, который может быть представлен в следующем виде (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Статический жанровый фрейм художественного текста 
 

Проиллюстрируем предлагаемую методику составления динамиче-
ского жанрового фрейма «Повесть» и рассмотрим перевод отрывка из по-
вести Н.В. Гоголя «Шинель», выполненного студентами четвертого курса 
Севастопольского государственного университета. Восстанавливая внеш-
ние сведения об авторе, студенты отметили, что Н.В. Гоголь оказал 
огромное влияние на становление и развитие всей русской литературы 
(рис. 2). Говоря именно об этом произведении, Ф.М. Достоевский писал, 
что вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели».  
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Рис. 2. Динамический жанровый фрейм повести Н.В. Гоголя «Шинель» 
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Поднятая тема «маленького человека» – социального типа, кото-
рый чувствует бессилие перед жизнью, униженного и оскорбленного 
вышестоящими людьми, живущего в мире собственных иллюзий и 
фантазий и не старающегося изменить свое положение и сделать что-
либо для улучшения своей жизни. Поскольку Н.В. Гоголь и сам неко-
торое время был в подобном положении, он описывает «маленького 
человека» с сочувствием и состраданием, мягкой иронией. Студенты 
приходят к выводу, что именно это и нужно будет сохранить в тексте 
перевода, возбудив аналогичные чувства в англоязычном читателе. Это 
и есть та коммуникативная задача, которую студенты будут решать 
средствами английского языка. 

Что касается стиля повествования, то переводчик выбирает фор-
му устного повествования, поэтического нарратива, но при сложности 
синтаксических конструкций – нейтральную или просторечную лекси-
ку. Анализируя стиль Н.В. Гоголя, студенты решают, что необходимо 
как можно точнее воспроизвести синтаксические конструкции текста 
для того, чтобы сохранить мелодику и ритм гоголевской прозы. Грам-
матические структуры будут подчинены задаче сделать синтаксис по-
нятным для англоязычного читателя. И самый трансформируемые эле-
мент ‒ это лексика.  

Приведем отрывок перевода, выделив в них переводческие 
находки студента. 

 
Н.В. Гоголь 
ШИНЕЛЬ 

В департаменте... но лучше не называть, в 
каком департаменте. Ничего нет сердитее 
всякого рода департаментов, полков, канце-
лярий и, словом, всякого рода должностных 
сословий. Теперь уже всякий частный чело-
век считает в лице своем оскорбленным все 
общество. Говорят, весьма недавно посту-
пила просьба от одного капитан-
исправника, не помню какого-то города, в 
которой он излагает ясно, что гибнут госу-
дарственные постановления и что священ-
ное имя его произносится решительно всуе. 
А в доказательство приложил к просьбе 
преогромнейший том какого-то романтиче-
ского сочинения, где чрез каждые десять 
страниц является капитан-исправник, ме-
стами даже совершенно в пьяном виде. 
Итак, во избежание всяких неприятностей, 
лучше департамент, о котором идет дело, 
мы назовем одним департаментом 

N.V. Gogol 
Overcoat 

In a department… it would be better not to 
mention the department. There is nothing 
more irritable than all that departments, 
detachments, offices and, in short, all sorts 
of public services. Nowadays any individual 
considers the whole society to be offended 
in his person. They say that quite recently a 
constable of a town – I can’t remember of 
which exactly  – has sent a petition in which 
he stated clearly that imperial decrees are 
going to the dogs and the imperator’s 
name is misusing all over. To prove it he 
has attached an immense manuscript of 
romantic nature in which the constable 
appeared on every tenth page sometimes 
completely drunk. 
So, to avoid all kinds of troubles, we would 
better not mention the department but call in 
a department 
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Составляя динамический фрейм повести Н.В. Гоголя «Шинель», 
студенты уже до собственно перевода выделили те особенности ориги-
нала, на которые им нужно обратить внимание, и которые они, скорее 
всего, пропустили бы при традиционном обучении. Проанализировав 
стилистические особенности повести «Шинель», они не только выде-
лили основные стилистические средства, используемые автором, но и 
обозначили основной прием перевода стилистических трудностей – 
компенсацию. 

 
Заключение 

 
Предложенный метод обучения переводу русскоязычных худо-

жественных текстов на основе статического и динамического жанрово-
го фрейма способствует решению важных профессиональных задач, а 
именно: научить студентов-переводчиков визуализировать внутрен-
нюю и внешнюю структуру переводимого текста и выбирать перевод-
ческую стратегии уже на этапе переводческого анализа, что помогает 
избежать смысловых искажений и облегчает выбор адекватных языко-
вых средств для воссоздания коммуникативной ситуации оригинала 
средствами иностранного языка. Студенты также научаются избегать 
буквального перевода, овладевать приемами лексико-семантических 
трансформаций, применять гибкие тактики при реализации стратегии 
коммуникативно-равноценного перевода.  

Благодаря использованию жанровых фреймов студенты изучают 
не только содержание текста, но одновременно его форму и функцию, 
что приводит к качественному овладению техникой перевода, а следо-
вательно, более эффективному формированию переводческой компе-
тенции обучающихся. При расширении жанрового репертуара исход-
ных текстов, в концептосфере будущих переводчиков формируются 
стойкие схемы текстов, принадлежащих разным жанрам, и стратегии их 
перевода. Немаловажными достоинствами фреймового подхода явля-
ются осознанность речевых операций, осуществляемых студентами, и 
визуализация опор, используемых при построении ими того или иного 
жанрового образца. 
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Abstract. The article deals with the teaching translating Russian literary texts into English on 
the bases of strategic instruction within the cognitive approach. The necessity of formation of 
translation strategies with the help of frame of genre including all genre characteristics of the 
translated text has been proved. A frame of genre is viewed as mental representation of a cer-
tain genre format which visualizes the stages of a pre-translation analysis. Framing of texts in 
different languages allows translators to establish an identity between mismatched linguo-
cultural aspects of these texts through comparative analysis and interpretation. A frame of 
genre can be represented in two forms ‒ static as a kind of a system of knowledge about a 
particular or typical situations of reality having formed in a translator’ mind due to his previ-
ous experience and dynamic one formed in a translator’ mind under the influence of various 
stimuli activating his existing  system of knowledge. While translating the existed knowledge 
in the form of static frames is converted into a dynamic frame. The process of teaching trans-
lating of different literal genres can be presented as a process of static frame of genre for-
mation and its transformation into a dynamic frame of genre while practicing translation of 
literary texts belonging to different text genres. The formation of a frame of genre takes place 
at the stage of pre-translation analysis that includes extralinguistic and linguistic information 
about the original text. A frame of genre can not only stereotype the perception of literary text 
types, but make it possible to use it as scaffolding in translation. 
Keywords: frame of genre; static frame of genre; dynamic frame of genre; cognitive ap-
proach; communicative situation; bottom-up and top-down modes; translation strategies.  
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Аннотация. Обсуждаются вопросы моделирования педагогического 
дискурса советского периода при помощи рекуррентных метонимиче-
ских и метафорических моделей. Тексты общественно-политической и 
социально-дидактической направленности, а также автобиографические 
рассказы создают основу педагогического дискурса журнала «Детский 
дом». Рассматриваются контексты, в которых происходит семантическое 
сближение метафоры и метонимии, приводящее к смысловой двуплано-
вости и дискурсивной мобильности языковых единиц. Выделяются ос-
новные метонимические и метафорические модели, которые актуализи-
руются в пространстве педагогического дискурса как на поверхностном, 
так и на глубинном уровне. Конвергенция метафоры и метонимии в пе-
дагогическом дискурсе относится к основной коммуникативной страте-
гии, используемой с целью манипулятивного воздействия на сознание 
адресата. Процессы манипуляции сознанием адресата осуществляются 
при использовании приемов переключения и междискурсивного взаимо-
действия, заданных рамками семантической реализации когнитивных 
моделей в текстах общественно-политической направленности и в авто-
биографических рассказах. В пространстве педагогического дискурса 
наблюдается семантическое движение базовых концептов, характерных 
для советского периода. Определяется функциональный потенциал рекур-
рентных моделей, который сводится не только к их дискурсопорождаю-
щей роли. Метонимические и метафорические модели способствуют со-
зданию единого коммуникативного пространства, генерированию идеоло-
гического дискурса, являются источником формирования социальных 
норм и ценностных ориентиров культуры советского периода.  
Ключевые слова: метафора; метонимия; конвергенция; педагогический 
дискурс; рекуррентные модели; социально-дидактические статьи; обще-
ственно-политические статьи; автобиографические рассказы. 

 
Введение 

 
Изучение метонимии и метафоры долгое время проводилось пре-

имущественно раздельно на основе единиц лексико-семантического 
уровня, не позволяющего выйти за рамки предметно-понятийного со-
держания слова. Когнитивный подход к исследованию единиц языка, в 
рамках которого метафора и метонимия трактуются как самостоятель-
ные ментальные единицы, позволяет оценить их широкий миромодели-
рующий и ассоциативный потенциал в рамках отдельных дискурсив-
ных пространств. В данной работе метафора и метонимия рассматри-
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ваются как когнитивные модели языка, конструирующие педагогиче-
ский дискурс советского периода. Отличительной особенностью функ-
ционирования метафоры и метонимии в педагогическом дискурсе со-
ветского периода является их сближение во многих контекстах. Приме-
ры конвергенции метафоры и метонимии в дискурсивном пространстве 
советского периода демонстрируют при этом истинные масштабы ре-
презентации когнитивного опыта языкового коллектива. Материалом 
исследования послужили 1 280 метафорических и метонимических 
контекстов, отобранных методом сплошной выборки из 214 текстов 
советского журнала «Детский дом» (1956–1959 гг.).  

Журнал «Детский дом» выходил в свет при поддержке Управле-
ния детских домов Министерства просвещения РСФСР и издавался 
Государственным учебно-педагогическим издательством Министерства 
просвещения РСФСР с 1944 г. Данное издание являлось платформой 
для выдвижения и обсуждения возникающих социальных проблем при 
воспитании подрастающего поколения в условиях детского дома. Тема-
тическую основу дискурсивного пространства журнала «Детский дом» 
составили вопросы, связанные с созданием образа политической, соци-
альной и экономической ситуации в Советском Союзе; со статусным и 
ролевым взаимодействием взрослых и детей, реализующимся в процес-
се их коммуникативной и общественно-политической деятельности; с 
определенными ценностными и моральными установками, выражаю-
щими общую позицию органов власти советского периода.  

Дискурс в самом широком смысле понимается как сложное и мно-
гогранное коммуникативное событие, происходящее между говорящим, 
слушающим (наблюдателем и др.), автором и читателем в определенном 
временном и пространственном контексте. В узком смысле дискурс 
представляет собой завершенный «продукт» коммуникативной деятель-
ности – письменный (текст) или речевой (разговор) [1. С. 109].  

Тоен ван Дейк дает определение дискурса как родо-видового яв-
ления, «обозначая тип дискурса, совокупность дискурсов или класс 
дискурсивных жанров», например «новостной дискурс», «политиче-
ский дискурс», «научный дискурс» и т.д. [2. C. 131]. В данной работе 
используется жанровое понятие дискурса – педагогический дискурс, 
представленный комплексом общественно-политических и социально-
дидактических текстов в журнале «Детский дом», адресованных совет-
ским педагогам и воспитателям. 

Педагогический дискурс журнала «Детский дом» характеризует-
ся специфическими лингво-коммуникативными особенностями. Преж-
де всего, наблюдается строгая тональность, присущая стилю обще-
ственно-политического текста, целью которого является агитационно-
пропагандистское воздействие на адресата. Освещение серьезных тем 
предполагает использование нормированного языка редакционной ста-
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тьи, четкость структуры, превалирование книжно-письменной лексики. 
Для педагогического дискурса данного издания характерна также сте-
реотипная лексика (советизмы), отражающая определенные идеологи-
ческие архетипы советской культуры. Стереотипизация советской лек-
сики распространяется на широкие контексты педагогического дискур-
са журнала «Детский дом».  

На репрезентативный отбор идеологических архетипов советской 
культуры решающее влияние оказывают «советские культурные скрип-
ты» (А.Д. Апресян, А. Богуславский, А. Вежбицкая), репрезентирую-
щие аксиологию общеизвестных моральных принципов и объективных 
фактов общества, такие как послушание, приличие, скромность, вежли-
вость, терпение, упорство, труд, правдивость, верность слову, честь, 
дружба и товарищество, смелость и мужество, строительство ком-
мунистического общества, борьба и др. Для любого общественно-
политического и социально-дидактического текста педагогического 
дискурса советского периода характерно то, что адресант заранее пла-
нирует и продумывает тему и коммуникативное намерение. Обще-
ственно-политические и социально-дидактические тексты могут быть 
тематически связанными в пространстве одного номера журнала, а 
также выступать дискурсивной рамкой для обсуждения определенной 
проблемной ситуации. 

 
Методология исследования 

 
Метафора и метонимия принадлежат к когнитивно-конструк-

тивным средствам языка, которые обеспечивают порождение и функцио-
нирование лексических единиц, созданных на разных этапах истории сло-
ва. Д.Н. Шмелёв сформулировал положение, при котором возникает неко-
торая закономерность связей между объектами языковой системы. В исто-
рическом плане развитие значений слова идет по пути метафорических, 
метонимических или функциональных переносов наименований. Метафо-
рические и метонимические ассоциации «обеспечивают наиболее устой-
чивое объединение значений в пределах одного слова и поэтому, с извест-
ной долей условности, могут рассматриваться как обобщенные формулы 
семантической структуры последнего» [3. C. 24].  

Д.Н. Шмелёв первым употребил термин «модель» при описании 
теории регулярной многозначности. Он выделил ряд метонимических 
замен, которые опираются на определенную семантическую модель. 
Семантическая модель является устойчивой языковой формулой и мо-
жет выстраивать определенное пространство, в которое входят второ-
степенные, зависимые от семантической модели языковые единицы. 
Ученый разграничивает регулярные, относительно регулярные и нере-
гулярные вторичные значения [4. С. 33–34]. 
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К традиционным определениям метонимии можно отнести следу-
ющее, данное Н.Д. Арутюновой: «троп или механизм речи, состоящий в 
регулярном или окказиональном переносе имени с одного класса объек-
тов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, 
ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности 
в одну ситуацию» [5. C. 300]. Д. Чандлер в своей работе «Семиотика для 
начинающих» указывает на то, что метафора основана на явном проти-
вопоставлении объектов, а метонимия выполняет функцию, используя 
одно означаемое для обозначения другого [6. C. 129].  

Метонимия используется в языке как яркий символический троп 
и является категорией описательной. При использовании метонимии 
нивелируются все второстепенные признаки, выделяется лишь основ-
ной для конкретной ситуации и контекста признак. Так, Ю.М. Лотман 
определяет метонимический перенос как выделение существенно-
специфического и элиминирование несущественного: «Эта часть жен-
щины есть женщина» [7. C. 36]. В этом смысле метонимию, по его 
предположению, можно рассматривать как художественную интерпре-
тацию мира.  

Р.О. Якобсон рассматривал метафору и метонимию как единицы, 
принадлежащие разным «полюсам» и располагающиеся на разных 
осях. Он также указывал на то, что «речевое событие может развивать-
ся по двум смысловым направлениям: одна тема может переходить в 
другую либо по подобию (сходству), либо по смежности» [8. C. 126]. 
Существенным замечанием Р.О. Якобсона является то, что в языковом 
поведении определенного языкового коллектива метонимические и ме-
тафорические переносы действуют непрерывно, однако носители язы-
ков могут отдавать предпочтение тем или другим переносам в силу 
культурных, языковых и стилистических предпочтений. 

С точки зрения семантики метафора – это соположение референ-
тов, сближение концептуальных смыслов, «связанных с семантическим 
сдвигом, необходимым при порождении метафор» [9. C. 363–364]. Ме-
тафора представляет собой динамический процесс производства нового 
знания в определенной культуре. Показательным для иллюстрации 
действия метонимического и метафорического механизмов оказывается 
то, что оба механизма играют огромную роль в когнитивной деятельно-
сти человека, в том числе и порождении речи, однако «конкуренция 
между двумя механизмами поведения – метафорическим и метоними-
ческим, проявляется в любом символическом процессе, как внутрилич-
ностном, так и социальном» [8. C. 129]. 

Дж. Лакофф подчеркивает, что метонимические модели являются 
источниками порождения прототипических эффектов. Объединенные в 
одну группу прототипические эффекты образуют структуру с состав-
ным прототипом, который представляет структуру репрезентативности 
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внутри категории. Центральные части категории быстрее распознаются 
и запоминаются, они чаще всего используются в речи, именно им в 
первую очередь научаются дети в процессе обучения говорению. «Со-
циальные стереотипы представляют собой случаи метонимии – когда 
подкатегория наделяется общественно признанным статусом предста-
вителя категории в целом, обычно в целях быстрого суждения о людях» 
[10. C. 114]. По утверждению Дж. Лакоффа, концептуальные метафоры 
являются весьма продуктивными. Их продуктивность отмечена двумя 
функциональными характеристиками: 1) порождение конвенциальных 
выражений в языке; 2) разработка определенной концептуальной мета-
форы при помощи слов и выражений [Там же. C. 496]. 

В своих работах по семиотике У. Эко говорит о конвергенции ме-
тафоры и метонимии и утверждает, что метафорическая замена (суб-
ституция) основывается на метонимической практике. Метонимические 
связи обычно трансформируются в метафорические выражения в силу 
того, что в основе метонимического перехода лежит семантическая мо-
дель. Однако У. Эко также предлагает разграничивать метафору от ме-
тонимии. Он утверждает, что метонимия, в отличие от метафоры, не 
представляет собой пример семантической идентичности, а является 
случаем семной взаимосвязанности, которая может быть двух типов: 
1) сема представляет семему, к которой принадлежит («паруса Колум-
ба» вместо «корабли Колумба»); 2) семема представляет одну из своих 
сем («Джованни – настоящая рыба» вместо «Джованни очень хорошо 
плавает») [11. C. 391]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, метафора и метонимия представ-
лены, с одной стороны, на разных полюсах когнитивного процесса, с 
другой – позиционно находятся в синтагматических отношениях: мето-
нимия употребляется чаще всего в функции субъекта, а метафора свя-
зана с позицией предиката. Метафоре и метонимии приписываются 
разные функциональные роли. Метафора дает объекту сущностную 
характеристику, а метонимия идентифицирует объект, актуализируя 
его индивидуализирующую черту [12. C. 31]. 

С позиций когнитивной лингвистики метафора предполагает 
наложение различных концептов для построения модели. Однако мето-
нимия также играет моделирующую роль в производстве и функциони-
ровании метафорических проекций. Главная функция метонимии со-
стоит в том, чтобы запустить процесс активизации одной концептуаль-
ной категории и выделить субмодель, к которой она принадлежит [13. 
C. 218]. А.П. Чудинов отмечает частотность употребления метонимиче-
ских моделей наряду с метафорическими в политическом дискурсе. Ис-
следователь указывает на способность метонимии к прагматическому 
воздействию, которое приводит к преобразованию существующей в 
сознании адресата политической картины мира. Например, война США 
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против Ирака получила в политической коммуникации несколько ме-
тонимических наименований: война против Ирака, война против ара-
бов, война против Багдада, война против Саддама Хусейна [14. C. 57].  

О контекстной конвергенции метафоры и метонимии говорил 
Л. Гуссенс. Исследователь ввел термин «метафтонимия», подразумева-
ющий под собой сближение метафоры и метонимии в одном тропе и их 
взаимодействие в тексте. Л. Гуссенс выделяет три основных вида ме-
тафтонимии: 1) метонимия в метафоре; 2) метафора из метонимии; 
3) расширение метафорического или метонимического значения. 

1. Метонимия в метафоре. «She caught the minister’s ear and per-
suaded him to accept her plan (Она подсела на ухо министру и убедила 
его принять ее план)». Слово ear (ухо) в данном контексте используется 
метонимически (букв. в значении ‘внимание’), в то время как слово 
caught (поймать) используется для передачи метафорического выраже-
ния to catch someone’s attention (поймать / привлечь внимание). 

2. Метафора из метонимии. «He stopped on the sidewalk and looked 
into my eyes as people flowed around us and light from shops shoved back 
the night. (Он остановился на тротуаре и посмотрел в мои глаза, в то 
время как люди проплывали мимо нас, и свет магазинов оттеснял 
темноту ночи)». 

В данном контексте слово night (ночь) означает темноту (мето-
нимия), метафорическая номинация shoved back (оттеснять, отталки-
вать) используется в значении «освещать». В данном примере метони-
мия является конструктом для метафорического выражения – shoved 
back the night. 

3. Расширение метафорического или метонимического значения. 
«My lips are sealed (На моих устах лежит печать молчания)». Расши-
рение метафорического значения происходит за счет метонимического 
употребления глагола to seal, который конструирует и репрезентирует 
целую метафорическую ситуацию [13. C. 218].  

 
Результаты исследования 

 
В ходе исследования педагогического дискурса журнала «Дет-

ский дом» удалось выявить, что в процессе порождения педагогическо-
го дискурса адресанты стремятся прибегнуть к использованию метони-
мических и метафорических моделей языка. 

Педагогический дискурс журнала «Детский дом» как дискурс 
высшего порядка включает в себя общественно-политический дискурс 
как одну из важных форм коммуникации советского времени, осу-
ществляемой в среде педагогов и воспитателей. Общественно-
политический дискурс может рассматриваться и как процесс коммуни-
кации, и как один из видов социального действия. Тексты обществен-
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но-политической направленности в рамках педагогического дискурса 
реализуются как действие, за которым могут стоять как отдельные пе-
дагоги, воспитатели, общественные деятели, воспитанники детских до-
мов, так и большие общественно-политические группы (такие как пар-
тии, движения, организации). Информационные принципы организации 
педагогического и воспитательного процесса основывались на манифе-
стации авторитетного мнения ведущих специалистов о важных соци-
альных и политических явлениях страны. В общественно-политическом 
дискурсе журнала «Детский дом» репрезентируются явления культуры, 
ценности социально значимой общности (населения, нации, класса, по-
литической партии и др.). Общественно-политический дискурс проду-
цировал востребованные в советский период институциональные рече-
вые формы, в том числе и рекуррентные метонимии и метафоры. 

Социально-дидактические и общественно-политические статьи 
журнала «Детский дом» характеризуются метонимическим использо-
ванием местоимения мы, с целью создания семантического поля коопе-
рации, единения, общности. Репрезентация метонимической модели 
«МЫ – ЦЕЛОЕ» основана на использовании рекуррентной формулы 
«местоимение + предикат в прош., наст. и буд. времени», в которой 
мы апеллирует ко всем представителям педагогического коллектива. 
К примеру, Все ранее существовавшие должности – заведующего ма-
стерскими, заведующего производством, технического руководителя, 
инструментальщика – мы упразднили, а на инструктора возложили 
ответственность за организационно-хозяйственную и учебную работу 
в своей мастерской (с. 18). Мы требуем, чтобы инструктор вместе с 
воспитанниками готовил мастерскую к занятиям и проводил их по хо-
рошо продуманному плану (с. 18–19). Мы отошли от установленных 
Министерством просвещения часов на трудовое обучение. Получив 
заказ, мы разъясняем воспитанникам его значение, требования пред-
приятий в отношении сроков и качества выполнения заказа (с. 19). Мы 
ориентируем своих воспитанников на то, чтобы в VII и VIII классах 
имели квалификацию по своей специальности не ниже 2-го разряда, в 
IX – не ниже 3-го и в X – не ниже 4-го. Опыт показал, что такие рас-
четы вполне реальны. Исключительно воспитательные цели мы пре-
следовали, когда вводили оплату труда воспитанников в мастерских 
(с. 21). Готовя своих воспитанников к самостоятельной жизни, мы 
считаем необходимым одновременно вооружить их знаниями и навы-
ками в сельскохозяйственном производстве. С этой целью проводится 
большая работа в теплично-парниковом хозяйстве, по огородничеству, 
полеводству и садоводству, к которой мы привлекаем всех детей с 
учетом их возрастных особенностей. Повышая качество общеобразо-
вательной подготовки воспитанников, давая им специальность, мы 



72                                               Н.И. Маругина 

 

стремимся выпускать из детского дома полноценных тружеников 
социалистического хозяйства (с. 22) (Детский дом. 1958. № 3).  

Использование метонимической модели «МЫ – ЦЕЛОЕ» в рам-
ках не только одной статьи, но и педагогического дискурса журнала 
«Детский дом» в целом актуализирует смыслы создания единого ком-
муникативного пространства, тождественности и равноправия комму-
никантов. Рекуррентное использование местоимения мы подчеркивает 
сходство участников референтной группы, которое служит как для ад-
ресата, так и для адресанта своеобразным стандартом, системой отсчета 
ценностных ориентаций и источником формирования социальных 
норм. В то же время сквозной синтаксический параллелизм метонимии 
мы придает тексту некую авторитарность, возвышая дискурс «взрос-
лых» в пространство «верха», и маркирует особые властные стандарты 
идеологического воспитания детей.  

К наиболее частотным метонимическим моделям педагогическо-
го дискурса общественно-политической и социально-дидактической 
направленности советского периода следует отнести модели «ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ВЛАСТЬ»; «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – НАРОД / ЛЮДИ». Мишель Фуко считал, что «власть – 
это не некий институт или структура, не какая-то определенная сила, 
которой некто был бы наделен: это имя, которое дают сложной страте-
гической ситуации в данном обществе… власть осуществляется из бес-
численных точек и в игре подвижных отношений неравенства…» [15. 
С. 193–194]. Интересно заметить, что в педагогическом дискурсе обще-
ственно-политической и социально-дидактической направленности 
грань между метонимическими моделями «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ – ВЛАСТЬ»; «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 
НАРОД / ЛЮДИ» размыта. В контекстах общественные организации 
репрезентируются двумя концептами одновременно. К примеру, в ста-
тье «Ближайшие задачи детских домов» (адресант не назван) наблюда-
ем употребление классического примера метонимии Коммунистиче-
ская партия в значении «общественная организация / народ»: В ше-
стой пятилетке намечено осуществить в основном всеобщее среднее 
образование в городах и сельской местности. Это величайшая победа, 
одержанная советским народом под руководством Коммунистиче-
ской партии (с. 3). Подобную двойственность смыслов, передаваемой 
метонимией, наблюдаем и в следующем контексте: Исключительную 
заботу проявляют Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство о судьбе детей, оставшихся без попечения родителей, о со-
здании всех необходимых условий для их жизни, обучения и воспитания. 
Советское государство не жалеет средств на содержание детских 
домов, делает все для того, чтобы их питомцы чувствовали себя, как 
в родной семье, получили правильное воспитание и стали активными 
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строителями коммунистического общества (с. 3) (Детский дом. 1957. 
№ 1). В данном случае выстраивание и функционирование метонимиче-
ской модели в пространстве педагогического дискурса зиждятся на кон-
вергенции метонимии и метафоры. Метонимия Коммунистическая пар-
тия приобретает смысловые признаки, присущие родителям (отцу и ма-
тери), тем самым обозначая подвижность метонимической модели и 
встраиваемость в контекст смыслов, порождаемых метафорой. Данный 
пример четко иллюстрирует интерпретацию власти М. Фуко, так как 
концептуально лексическая единица родители принадлежит к той «бес-
численной точке» в смысловом плане, о которой говорит философ. Лек-
сическая единица родители представляет собой властную структуру по 
отношению к детям. Происходящая игра смыслов, сближение метоними-
ческих и метафорических реализаций, контекстная двуплановость явля-
ются коммуникативно-прагматической стратегией адресантов педагоги-
ческого дискурса советского периода.  

Метонимия выступает в качестве важнейшего инструмента 
наименования объектов реальности и генерирования идеологически-
насыщенных текстов советского периода. Так, например, наименование 
общественных организаций и мероприятий при помощи метонимии 
отсылает нас к социальной структуре, репрезентирующей референци-
альную неопределенность членов данной структуры. При использова-
нии метонимии в общественно-политических текстах в семантическое 
пространство текста вовлекаются приемы многозначности и обобщен-
ности. Данные приемы в общественно-политических текстах исполь-
зуются с целью иллокутивного воздействия на адресата. Рассмотрим 
примеры: Съезд подчеркнул, что в первую очередь надо развивать 
тяжелую промышленность – металлургию, машиностроение, нефтя-
ную и угольную промышленность, энергетику и т.д. (с. 61) (Детский 
дом. 1956. № 2 (42)). Детские дома, как и весь советский народ, го-
товятся достойно встретить 40-летие Великого Октября. Педаго-
гические коллективы знакомят воспитанников с историей октябрь-
ских дней, с героическим революционным прошлым нашей Родины. 
Воспитанники многих детских домов изучают исторические места, 
где происходила борьба за установление советской власти, соверша-
ют экскурсии и походы, знакомятся с теми изменениями, которые 
произошли в стране за годы советской власти (с. 3). Советская 
власть с первых дней своего существования провозгласила заботу о 
детях важнейшей задачей пролетарского государства. Было на деле 
осуществлено много различных мероприятий, направленных на улуч-
шение положения и воспитания детей трудящихся. Но тяжелые усло-
вия, в которых находилась молодая Советская республика, не позволя-
ли развернуть эту важную работу в должном объеме (с. 11) (Детский 
дом. 1957. № 1). Велика забота советской общественности о детях. 
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И поэтому оформление раздела «Наша дружба с шефами» особенно 
серьезно продумывают. В красочных диаграммах здесь показывают, 
как попечители и шефы помогают детскому дому в оборудовании 
учебно-производственных мастерских, в организации походов, путеше-
ствий, экскурсий, в проведении встреч со знатными людьми (с. 68) 
(Детский дом. 1957. № 4).  

В когнитивном аспекте тексты педагогического дискурса выполня-
ют дидактическую функцию, которым свойственны ясность и краткость 
изложения. Некоторые метонимические обороты, в связи с их частым 
использованием, стали стандартными для общественно-политических 
статей советского периода. Но при всей стандартности метонимия, ис-
пользуемая в общественно-политических статьях советского периода, 
при наименовании объекта выполняет и обобщающую, и идентифици-
рующую функции, сравните: советская власть, пролетарское государ-
ство, детские дома, педагогические коллективы и т.п.  

Интересно заметить, что в общественно-политических текстах 
педагогического дискурса метонимия представлена адъективными вы-
ражениями (модель «прилагательное + существительное»), в которых 
прилагательное представляет собой главный компонент и используется, 
на наш взгляд, с целью конкретизации референтной группы. Таким об-
разом, адъективная метонимия имеет двойственную природу: с одной 
стороны, синтаксически неделимые фразы эксплицитно выражают об-
щие семантические свойства, принадлежащие описываемому объекту, а 
с другой – имплицитно указывают на конкретного референта. В этом 
отношении необходимо указать на неразрывную синтагматическую 
связь метонимии и метафоры в рамках практически всех проанализиро-
ванных нами контекстов педагогического дискурса журнала «Детский 
дом» советского периода, так как именно метафора выполняет уточня-
ющую функцию для метонимии, обладающей референциальной не-
определенностью. Таким образом, метафора, семантически емкая по 
своей природе, не привносит в контекст избыточной информация для 
читателя, однако влияет на коммуникативную полноту предоставлен-
ной информации. Конвергенция адъективной метонимии и метафоры, 
имеющей уточняющую функцию при наименовании объекта действи-
тельности, наблюдается в предложениях тождества (идентификации) в 
педагогическом дискурсе общественно-политической направленности. 
К примеру, Ленинский комсомол – верный и славный помощник 
Коммунистической партии, и ее резерв 29 октября 1958 года отме-
чает сорокалетие со дня организации. Эту крупную веху в истории 
комсомола весь советский народ и его молодежь встречают как боль-
шой, радостный праздник (с. 24). Пионерская дружина – руководи-
тель детского коллектива. Совет дружины – ответственный хозя-
ин всей жизни коллектива во всех его проявлениях (с. 25). Пионер-
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ская дружина – маленький советский общественный коллектив, 
связанный различными узами с другими коллективами (с. 29) (Детский 
дом. 1957. № 3). Схематически предложения идентификации представ-
ляют собой семантическую реализацию модели тождества «метони-
мия = метафора». Несмотря на знак равенства, предложения с иденти-
фицирующей семантикой в большей степени актуализируют смыслы, 
передаваемые метафорой. Коммуникативная установка адресанта иден-
тификации метонимического имени (A + N; N + A) состоит в том, что-
бы сообщить, кто или что является носителем какого-либо признака в 
широком смысле слова. Метафора, как мы наблюдаем в вышеприве-
денных примерах, устанавливает денотативное тождество, так как по-
добно метонимии имеет в своем составе описательное прилагательное. 
Конвергенция метонимии и метафоры в рамках одного предложения 
идентификации, в котором устанавливается тождество предмета само-
му себе, способствует, на наш взгляд, устранению референциальной 
неопределенности описываемого объекта. 

Одной из самых распространенных идентифицирующих схем 
общественно-политического дискурса является пример определения 
метонимического имени пионер. В законах юных пионеров, регулярно 
представляемых в общественно-политическом дискурсе советского пе-
риода (газеты и журналы для взрослых и детей), лексическая единица 
пионер имеет метонимическую связь, которая устанавливается на осно-
ве соположения обозначаемых реалий: субъект – целое. Так, лексема 
пионер, при обозначении одного субъекта, репрезентирует целую груп-
пу детей, именуемых пионерами. Несмотря на структуру простого 
предложения с грамматической основой существительное в ед. ч. + 
глагол в наст. вр., имплицитно возникает ситуация идентификации 
субъекта: Пионер любит свою Родину, Коммунистическую Партию 
Советского Союза. Он готовит себя к вступлению в члены ВЛКСМ 
(с. 57). Пионер чтит память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за 
свободу и процветание Советской Родины (с. 58). Пионер дружит с 
детьми всех стран мира (с. 59). Пионер прилежно учится, дисципли-
нирован и вежлив (с. 60). Пионер любит трудиться и бережет народ-
ное добро (с. 61). Пионер растет смелым и не боится трудностей 
(с. 63). Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда 
(с. 64). Пионер закаляет себя, каждый день делает физкультурную 
зарядку (с. 65). Ряд предложений денотативной идентификации содер-
жит вариативные схемы, в которых участвуют грамматические катего-
рии: существительное в ед. ч. = прилагательное + существительное + 
глагол в наст. вр., например, Пионер – хороший товарищ, заботится о 
младших, помогает старшим (с. 62–63). Пионер – любит природу, он – 
защитник зеленых насаждений, полезных птиц и животных (с. 65). 
Пионер – всем ребятам пример (с. 65).  
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В общественно-политическом дискурсе советского периода могут 
употребляться метонимические комплексы, состоящие из двух или трех 
метонимий одновременно. К примеру, в статье «О технике в шестой 
пятилетке» находим: ХХ съезд Коммунистической партии Советско-
го Союза в директивах по шестому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР выдвинул важнейшее требование – осу-
ществить в широких масштабах внедрение последних достижений 
науки и техники в промышленность, сельское хозяйство и транспорт 
нашей страны (с. 61) (Детский дом. 1956. № 2 (42)).  

В педагогическом дискурсе общественно-политической и социаль-
ной направленности каждое метонимическое выражение из вышеприве-
денного контекста существует самостоятельно в качестве самодостаточ-
ной единицы: Советский Союз, Коммунистическая партия, ХХ съезд. 
Функции метонимии зачастую тесно связаны, и одно метонимическое 
словоупотребление может выполнять сразу несколько функций. Данный 
факт осложняет процесс фиксации когнитивной модели, метонимической 
константы, которая имеет общую базу семантической смежности. В при-
веденных примерах одна или несколько когнитивных функций метонимии 
могут лежать в основе метонимических моделей, базирующихся на вре-
менной, событийной, каузативной, адъективной, пространственной и дру-
гих типах смежности. В ходе исследования было выяснено, что в педаго-
гическом дискурсе журнала «Детский дом» фигурирует интегрированный 
тип метонимии, основанный на пространственной, временной и событий-
ной смежностях: ХХ съезд Коммунистической партии Советского Сою-
за поставил перед нами ясную цель – воспитать строителей коммунизма. 
Наш долг – оправдать доверие партии и правительства, помня, что вос-
питание нового человека есть часть великого труда советского народа, 
строящего коммунизм (с. 12) (Детский дом. 1957. № 3). 

В педагогическом дискурсе журнала «Детский дом» репрезенти-
руются порождающие метафорические когнитивные модели. Функцио-
нально такие модели реализуют себя в пространстве дискурса как сред-
ство коммуникации и одновременно являются структурами его постро-
ения. Для педагогического дискурса советского периода характерно 
семантическое движение определенных базовых концептов, входящих 
в структуру метафорических моделей, таких как «строительство», «се-
мья», «борьба», «дом» и др. Актуализируясь в педагогическом дискур-
се, метафорические модели выстраивают многочисленные вертикаль-
ные и горизонтальные семантические связи. Так или иначе метафори-
ческие модели манифестируют в дискурсивном пространстве процесс 
формирования ценностных установок и норм, принятых в социуме в 
определенную эпоху.  

Социально-политическая метафора является одним из самых рас-
пространенных инструментов моделирования педагогического дискур-
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са журнала «Детский дом». При помощи социально-политической ме-
тафоры описывалась жизнь педагогов и детей в условиях детского до-
ма. Как показал анализ общественно-политических и социально-
дидактических текстов журнала «Детский дом», концептуальная мета-
фора «ЖИЗНЬ – БОРЬБА» играет большую роль в создании образа со-
ветского человека, в формировании его моральных принципов и пове-
денческих норм. Например, Мы отрицаем буржуазную мораль, освя-
щающую частную собственность и эксплуатацию. Буржуазной мора-
ли мы противопоставляем мораль коммунистическую. Коммунистиче-
ская мораль направлена на создание и укрепление подлинно человече-
ских отношений между людьми. В ее основе лежит борьба за укреп-
ление и завершение коммунизма... Таким образом, коммунистическая 
мораль требует от каждого советского гражданина, чтобы он в сво-
ем поведении, в своих делах и отношениях с людьми всегда руковод-
ствовался правилом: делай так, чтобы содействовать приближению 
торжества коммунизма (с. 3) (Детский дом. 1956. № 1 (41)).  

Смысловой вектор метафорической модели «ЖИЗНЬ – БОРЬБА» в 
аксиологическом плане имеет одновременно положительную и отрица-
тельную направленность. С одной стороны, метафора борьба за укрепле-
ние и завершение коммунизма в своем исходном значении выражает зна-
чение «единоборства, состязания», сопряженное с тяжелыми физически-
ми усилиями, с другой – актуализирует смыслы «агональности», «взаи-
модействия или столкновения противоположных сторон». Борьба мыс-
лится как образ, который непременно связан с победой как положитель-
ным событием. Важно подчеркнуть, что при этом в дискурсивное про-
странство происходит своего рода экспансия метафорического выраже-
ния торжество коммунизма, в котором эксплицитно выражены смыслы 
театральности и карнавализации. 

К одним из самых значимых вербальных знаков советского идео-
логического кода можно отнести лексемы строительство и строите-
ли, формируемые в поле когнитивной модели «ЖИЗНЬ – СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО». К примеру, ХХ съезд Коммунистической партии Совет-
ского Союза имеет всемирно-историческое значение. Съезд подвел 
итоги огромной работы, проделанной партией за период, прошедший 
со времени ХIХ съезда партии, и определил новые задачи дальнейшего 
строительства коммунизма. Во многих контекстах прослеживается 
оценочная квалификация метафорической номинации «строители ком-
мунизма», например, Из стен школы должны выходить строители 
коммунизма, люди, полные творческого огня, видящие в труде свой 
долг пред народом, проникнутые духом сознательности и коллекти-
визма (с. 3) (Детский дом. 1956. № 1 (41)). Оценочная семантика непо-
средственно связана с объективными представлениями о строителях 
коммунизма в стране. Метафорическая номинация «строители комму-
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низма» получает дальнейшую расшифровку в контексте при помощи 
дополнительного комплекса метафорических выражений, выполняю-
щих уточняющую функцию, формируя более широкий метафорический 
контекст и выводя педагогический дискурс на идеологический и агита-
ционно-пропагандистский уровни. Смысловой вектор метафорической 
модели «ЖИЗНЬ – СТРОИТЕЛЬСТВО» в аксиологическом плане име-
ет только положительную направленность. Фокус метафоры полностью 
смещается на восприятие концепта «жизнь», который вербализуется 
через адъективные сочетания богатая, большая, радостная, счастли-
вая, самостоятельная, содержательная.  

Контексты с оценочным описанием жизни репрезентируются в 
основном по семантической модели «ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА – ХОРОШО» и всегда манифестируют положительную гипоте-
тическую линию времени, например, Пройдет пятилетие. Воплотят-
ся в жизнь предначертания ХХ съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, и вместе с новыми успехами экономики будет под-
веден итог неоценимым завоеваниям в области культуры. Богаче, 
содержательнее станет жизнь строителей коммунизма (с. 4) (Дет-
ский дом. 1956. № 1 (41)). Поздно вечером директор детского дома 
идет по тихой Философской улице домой. Хорошо пройтись после дня, 
полного труда и забот. Он думает о подростках, о тех ребятах, с ко-
торыми сегодня беседовали. Хорошие, чудесные ребята! Большая 
жизнь ждет их впереди. Они стали на один день ближе к цели. 
А завтра вновь на ступеньку выше приблизятся к радостной, 
счастливой, самостоятельной жизни (с. 48) (Детский дом. 1959. 
№ 2). Необходимо заметить, что метафорические выражения гармонично 
сосуществуют с метонимическими комбинациями, их включенность в 
дискурсивный процесс развития, конвергенции и взаимодействия как ко-
гнитивных категорий воспринимаются в качестве основной коммуника-
тивной стратегии построения педагогического дискурса. В результате 
применения коммуникативной стратегии «метафора + метонимия» прида-
ется перлокутивный эффект общественно-политическому тексту, что в 
свою очередь ведет к трансформации сознания адресата.  

Одним из когнитивных механизмов порождения педагогического 
дискурса журнала «Детский дом» являются процессы индокринации 
советского общества, обеспечивающие принятие групповых характери-
стик, идентификацию и установление аффилятивных связей членов со-
циума. В советский период пропагандисты и их агенты порождали 
идейный мифотворческий дискурс, в котором определенные образы 
действительности выступали центральными величинами мировосприя-
тия и миромоделирования. Так, архетипы русской культуры «дом» и 
«семья» приобретают особую значимость в силу их моделирующей 
функции, которая реализуется на основе нашей первичной способности 
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к формированию диад, к примеру взрослый и ребенок, мать и дитя, 
отец и сын. Погружаясь в дискурсивное пространство семантических и 
ментальных моделей, заданных в поле концептов «дом» и «семья», ад-
ресат «строит образ мира», в котором запечатлены «разнообразные се-
мантические планы, принадлежащие различным уровням и регистрам 
представления мира, осуществляемого рефлексией» [16. C. 148].  

Когнитивные модели «ДОМ – ЭТО СЕМЬЯ», «СЕМЬЯ – ЭТО 
ДОМ» в педагогическом дискурсе реализуются посредством взаимо-
действия метафорических и метонимических номинаций одновремен-
но. З.И. Резанова указывает на свойство смысловой обратимости мета-
форических моделей, «характеризующихся обратным соотношением 
сфер-источников и сфер-мишеней» [17. С. 30]. В следующем примере 
наблюдаем метонимию каждая комната, встраиваемую в метафориче-
скую номинацию, где на глубинном уровне она представляет реализа-
цию модели «ДОМ – ЭТО СЕМЬЯ»: Каждая комната – своеобразная 
семья. Как же мы перестраиваем жизнь детского коллектива? 
В нашем детском доме воспитывается 120 детей V–X классов. Уча-
щихся начальных классов у нас нет. Воспитанники распределены на 
4 группы, в каждой из которых имеются учащиеся различных возрас-
тов и классов. Вся жизнь группы сосредоточена в комнатах, в кото-
рых живут по 3–6 воспитанников V–X классов (с. 40) (Детский дом. 
1957. № 3). Несмотря на тот факт, что мы выше упоминали о предло-
жениях идентификации, которые представляют собой семантическую 
реализацию модели тождества «метонимия = метафора», к примеру, 
Детский дом – большая, дружная семья. Но и в обычной семье у ре-
бенка, кроме своей кровати, есть и свой уголок – столик, шкафик или 
хотя бы полочка. В большом коллективе детского дома потребность в 
своем уголке еще больше, чем в семье (с. 11) (Детский дом. 1958. № 2), 
в контекстах подобного рода находим, что в смысловом плане метони-
мия выражает гомогенность, стремится к однонаправленности смысла, 
метафора же стремится к гетерогенности и демонстрации различных 
смысловых оттенков. Поэтому концепт «семья» получает в педагогиче-
ском дискурсивном пространстве добавочные смыслы, которые насаж-
дались и культивировались в советском обществе.  

Кроме этого, в семантическое поле модели «ДОМ – СЕМЬЯ» во-
влекается весь спектр лексических единиц и стилистических приемов, 
которые максимально содействуют ее реализации. Такие приемы реа-
лизации метафорической модели и порождения педагогического дис-
курса были продиктованы тоталитарным режимом и языковой полити-
кой, проводимой в СССР. Например, Детский дом, как хорошая со-
ветская семья, подготавливает детей к их будущей жизни, прививает 
им жизненно необходимые навыки в организации своего быта. Весь 
наш педагогический коллектив старается в меру своих сил заменить 
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детям мать и отца, создать все необходимые условия для развития 
личности. Беден жизненный опыт воспитанников, поступающих в 
детский дом. Их надо учить соблюдать личную гигиену, ухаживать за 
одеждой и обувью – всему тому, что прививается детям в культур-
ной советской семье (с. 54). Не только воспитатели, но и медицин-
ская сестра, кастелянша, прачка, технические служащие – весь кол-
лектив проявляет заботу о том, чтобы воспитанник чувствовал себя 
как дома. Мы считаем, что технический персонал также призван вос-
питывать детей. Самое вредное, когда дети высокомерно, пренебре-
жительно относятся к уборщицам, прачке. Наши дети глубоко ува-
жают труд технических работников и поэтому охотно прислушива-
ются к их советам (с. 55) (Детский дом. 1956. № 1 (41)). Не один раз 
побывали дети на колхозных полях, видели, как трудится большая 
дружная семья советских людей, как при помощи машин облегчается 
труд человека (с. 42) (Детский дом. 1957. № 1). Трудовые колонии вер-
нули десятки тысяч бывших правонарушителей в трудовую семью и 
сделали их достойными советскими гражданами, в них получила свое 
развитие, оформилась и укрепилась советская система коммунисти-
ческого воспитания детей и подростков (с. 13) (Детский дом. 1957. 
№ 3). Люба попала в Свищевский детский дом, в большую и дружную 
семью. Хорошо было в детском доме. Не надо было думать, а что 
завтра кушать, где лечь спать. Девочка отдыхала от непрерывного 
нервного напряжения (с. 31) (Детский дом. 1957. № 4). 

В сознании представителей всех этнокультур ментальная репре-
зентация концепта «семья» равнозначна ментальной репрезентации 
концепта «дом». В семантическом плане во многих языках эти два сло-
ва являются синонимичными. Образ мира, моделируемый в семантиче-
ском поле «СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ», представляется единым, где царят 
любовь и дружба, где мать и отец реализуют свои статусные роли в 
процессе воспитания детей. Реализация когнитивной модели «СЕ-
МЬЯ – ЭТО ДОМ» в рамках педагогического дискурса осуществляется 
посредством использования автобиографических текстов, где адресан-
ты-дети рассказывают о своей жизни. Такие дискурсивные включения 
используют адресанты-педагоги как своего рода прием манипуляторно-
го психологического воздействия, к примеру, Долго в этот вечер рас-
сказывал Слава товарищам о своем детстве, о детском доме, в кото-
ром он нашел вторую семью (с. 55). (Детский дом. 1957. № 4). Мета-
фора является «сильнодействующим средством» при манипулировании 
сознанием адресата. Процессы манипуляции сознанием адресата осу-
ществляются при использовании приемов переключения и междискур-
сивного взаимодействия (З.И. Резанова, Е.А. Костяшина), заданных 
рамками семантической реализации когнитивной модели «СЕМЬЯ – 
ЭТО ДОМ» в текстах общественно-политической направленности и в 
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автобиографических рассказах. Например, ХХ съезд продемонстриро-
вал монолитное единство рядов Коммунистической партии, верность 
ленинским принципам коллективного руководства и внутрипартийной 
демократии и кровную, неразрывную связь с трудящимися массами (с. 
3). Я люблю свой детский дом; он для меня мой родной дом, куда я 
возвращаюсь после экспедиции, с которым я делю и радости, и горе, 
который я никогда не забуду; я очень люблю детей, особенно воспи-
танников детских домов (с. 75) (Детский дом. 1956. № 2 (42)). Кроме 
этого, конвергенция метонимии и метафоры, используемых в качестве 
стратегий центрального убеждения, в дискурсивном пространстве со-
здает тот же эффект психологического переключения с одного смысло-
вого поля на другое семантическое включение.  

Таким образом, находясь в пространстве подобного дискурса, ад-
ресат невольно попадает в ситуацию подчинения и воздействия чужого 
сознания. По такому же принципу представлены дескрипции диады 
мать–отец. С одной стороны, во многих автобиографических кон-
текстах мы наблюдаем образы педагогов и воспитателей, проявляющих 
заботу и материнскую любовь: Но материнская любовь к детям, за-
ботливость и требовательность, самоотверженный труд и педагоги-
ческий такт чуткого и внимательного воспитателя Серафимы Иванов-
ны проложили путь к сердцу Иры. Трудно определить, что именно по-
влияло на Иру, что заставило ее взглянуть на мир другими, повеселев-
шими глазами. Возможно, материнское, теплое слово Серафимы Ива-
новны, возможно, ее ласковый, проникновенный взгляд, возможно, бла-
готворное воздействие детского коллектива, а скорее всего, все вместе 
взятое положительно повлияло на десятилетнюю Иру (с. 38). С другой 
стороны, данную функцию в общественно-политических текстах выпол-
няет пространственная метонимия, например, Не плачь, успокойся. Ско-
ро всех сироток соберут и отправят в детские дома, подальше в тыл. 
Родина не бросит вас (с. 31). Вспомнилось, как Л.А. Кингин в галстуке 
почетного пионера приходил к нам на сборы, как мы, бывшие беспри-
зорные, собранные родиной в одну семью, шумной гурьбой окружали 
этого человека, висли на его плечах, сидели на его коленях (с. 67). Самое 
главное, решила Катя, это честно трудиться для народа, для совет-
ской родины, по-матерински воспитавшей и вырастившей ее (с. 76) 
(Детский дом. 1957. № 4). Ярким проявлением родительской заботы 
партии и правительства о детях-сиротах является Постановление 
Совета Министров СССР «О мерах улучшения воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей», принятое в августе 1956 года 
(с. 3) (Детский дом. 1957. № 1).  

Автобиографические тексты нередко содержат трансформиро-
ванные образы родителей, при этом достигается идеологическая общ-
ность между семантикой лексем диад родители – коммунисты, любовь 
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к родителям – беспредельная любовь к знамени Октября, отцовская 
ласка – отцовская ласка коммуниста. Данные лексемы проявляют дис-
курсивную мобильность и способствуют не только возникновению 
идеологической интерференции, но и модификации самой метафориче-
ской модели «СЕМЬЯ – ДОМ», сравните: «СЕМЬЯ – ПИОНЕРСКАЯ 
КОММУНА / КОЛОНИЯ», «РОДИТЕЛИ – КОММУНИСТЫ», 
«МАТЬ – РОДИНА». Например, Товарищи, я воспитанник Пионер-
ской коммуны имени шведской коммунистки Алисы Кингиной. Сча-
стье моего поколения заключается в том, что мы, дети, потерявшие 
своих родителей в годы Гражданской войны, были окружены забо-
той, согреты и выведены на светлую дорогу жизни лучшими людь-
ми отчизны – коммунистами. Они – эти люди – не только завоевали 
нам право на свободу, но и в трудное время голода и разрух собрали нас 
в дружную семью. Они – эти люди – помогли нам получить образова-
ние, приобщиться к труду и воспитали в нас беспредельную любовь к 
знамени Великого Октября. В президиуме среди ветеранов борьбы за 
ленинское дело сидит Леонид Андреевич Кингин, отцовскую ласку и 
теплоту которого бережно хранят и носят в своих сердцах бывшие 
коммунары – ныне строители, конструкторы, писатели и ученые 
(с. 67) (Детский дом. 1957. № 4). На митинге Матросов (когда началась 
война): – Товарищи, война касается нас всех, – сказал он. – Вот нас 
учат, бесплатно кормят, одевают, обувают нас. Кто это делает? 
Она, мать наша – родина. И мы в обиду ее не дадим. Теперь у всех со-
ветских людей одна забота, одно дело кровное – разбить врага 
(с. 79). Доброй семьей и школой была для Матросова колония (с. 80) 
(Детский дом. 1958. № 1).  

 В рамках функциональной подвижности концептуальной модели 
«СЕМЬЯ – ДОМ» в педагогическом дискурсе журнала «Детский дом» 
можно рассмотреть и образы детей. Метафорическая модель «СЕМЬЯ – 
ДЕТИ» также реализует свой потенциал преимущественно в текстах-
конструкторах автобиографического плана, репрезентируя основные 
культурные ценности и установки, преимущественно прививаемые и 
воспитываемые в семье. Как мы наблюдаем в следующем контексте, ад-
ресантом является бывший воспитанник детского дома, который в педа-
гогическом дискурсивном пространстве напрямую обращается к целево-
му адресату: Здравствуйте, дорогие ребята. Вы, наверное, уже знае-
те, что я учусь в Техникуме связи. Новый год встречаю отличными 
отметками и в дальнейшем приложу все свои силы к тому, чтобы 
учиться на отлично. Вас, может быть, интересует, как я стал от-
личником. Ведь в Х классе у меня в основном были тройки. Оказыва-
ется, все очень просто. Во-первых, надо внимательно слушать объяс-
нения преподавателей, если же что непонятно, сразу задавать вопро-
сы, чтобы все было ясно, а затем на самоподготовке окончательно 
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закрепить заданный материал. Во-вторых, залогом хорошей учебы 
является дисциплина. О дисциплине вам каждый день говорят воспи-
татели, заведующий, и до вас, конечно, не доходит, что при плохой 
дисциплине вы не сможете хорошо учиться. Скоро и вы поймете и по-
чувствуете, как трудно будет в жизни тому, кто не научился слу-
шаться старших. Поймете, что воспитатели вам желают только 
добра. У меня большая просьба к старшеклассникам. С вас берут при-
мер младшие. Будете вы хорошо учиться, поддерживать дисциплину – 
остальные будут равняться на вас. Призадумайтесь над этим. 
С братским приветом В. Смирнов (с. 12) (Детский дом. 1956. № 3 (43)). 

Подобные тексты способствуют конструированию социально-
дидактической направленности дискурса. Главная прагматическая 
функция автобиографического рассказа – создание ситуации непри-
нужденного дружеского общения, при этом следует заметить, что ста-
тусная позиция бывшего воспитанника детского дома в рамках дискур-
са не создается в условиях равноправия и тождественности коммуни-
кантов. Сближение статусных позиций, равноправный межличностный 
диалог коммуникантов достигаются только в конце автобиографиче-
ского рассказа, с введением метафорического выражения, закрепленно-
го в узусе русскоговорящих с братским приветом, где воспитанник 
детского дома предстает как брат.  

И. Земцов в своей работе «Советский политический язык» отме-
чает, что «слова и выражения советского языка, действующие на 
уровне бессознательной психики, превращаются в сжатые пружины 
политического манипулирования: с их помощью в человека вгоняются 
заряды идеологической энергии» [18. C. 7–8]. Рассмотрение различных 
форм контекстных реализаций когнитивных моделей в условиях идео-
логического дискурса позволяет переосмыслить многие конвенциаль-
ные образы родственных отношений: Наряду с проведением обще-
ственно полезной работы в колхозе, мы читаем и рассказываем детям 
о великих делах их старших братьев – комсомольцев на целинных зем-
лях. Все это способствует воспитанию у наших детей любви к сель-
скому хозяйству, воспитанию у них подлинного патриотизма, помога-
ет растить активных преобразователей природы (с. 30) (Детский 
дом. 1957. № 2).  

Так, в идеологическом контекстном окружении функционируют 
следующие метафорические модели: «СЕМЬЯ – ЭТО КОМСОМОЛЬ-
ЦЫ», «СЕМЬЯ – ЭТО ВОСПИТАННИК ДЕТСКОГО ДОМА», к при-
меру, Это – шефство старших воспитанников над малышами, когда в 
детском доме, как в хорошей семье, детей разных возрастов объ-
единяет братская привязанность и забота. Тесно связана с этой 
традицией и другая: старшие, покидая детский дом, по-прежнему 
считают себя «домочадцами» и, где бы они ни жили, не порывают 
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связи со своей большой семьей: шлют младшим детям письма и по-
дарки, рассказывают о себе, а приезжая во время отпуска, по-
хозяйски включаются в жизнь дома (с. 7) (Детский дом. 1958. № 1).  

Для общественно-политического дискурса советского периода 
также характерно употребление метафоры хозяин. Лексема хозяин имеет 
огромный референтный список в русском языке. В педагогическом дис-
курсе журнала «Детский дом» хозяин предстает: в образе детей, напри-
мер, мысль Ф.Э. Дзержинского: «Я страстно люблю детей… Ведь де-
ти – это будущее. Они должны быть сильны духом…» (с. 7). Молодое 
поколение надо воспитывать как хозяев жизни, считающих себя в от-
вете за социальные неустройства. Молодые люди должны не только 
говорить об идеалах, убеждениях, овладевать марксистской теорией, 
но и принимать самое активное участие в борьбе за переустройство 
жизни. Тогда они вырастут идейными и целеустремленными, станут 
подлинными борцами за коммунизм (с. 9) (Детский дом. 1957. № 3); в 
образе народа: – Это было в первые годы советской власти, – начала 
Мария Ивановна, но вскоре углубилась в воспоминания своего детства 
и рассказала о том, как ее отец и мать до революции работали по 
найму у богатеев-рыбопромышленников, как все чаще и громче люди 
начали произносить слова свобода, товарищ, коммунизм и как впервые 
народ стал хозяином своего труда и счастья (с. 14) (Детский дом. 
1957. № 4); в образе организации либо группы людей: Совет дружи-
ны – ответственный хозяин всей жизни коллектива во всех его 
проявлениях. Обычно с понятием «жизнь дружины» традиционно 
связано только проведение сборов, бесед, экскурсий и т.д. (с. 25) (Дет-
ский дом. 1958. № 2). 

Образ детей используется при наименовании многих новых поня-
тий советской действительности. Устаревшее значение лексемы дети-
ще в процессах семантического движения приобретает смыслы рожде-
ния, возникновения, плодов кропотливого труда. В данном случае ме-
тафорическая модель «ДОМ – ДЕТИ» актуализируется в смысловой 
репрезентации метонимии советский детский дом и метафоры детище 
революции, к примеру, Советские детские дома – детище Великой 
Октябрьской социалистической революции. За сорок лет детские 
дома накопили ценный педагогический опыт коммунистического вос-
питания детей, выработали свои традиции, которыми они по праву 
могут гордиться (с. 11) (Детский дом. 1957. № 4). Контекстные транс-
формации метафорической модели «ДОМ – ДЕТИ» в общественно-
политическом дискурсе могли иметь самые разные формы. К примеру, 
Педагогическая система А.С. Макаренко – детище советской куль-
туры, выдающееся достижение марксистской педагогической 
науки. Она основана на общих принципах организации советского об-
щества, внутренне связана с требованиями нашей экономики, с поли-
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тикой Коммунистической партии (с. 17) (Детский дом. 1958. № 1). Пе-
дагогическая система А.С. Макаренко в рамках семантического движе-
ния метафоры на глубинном уровне может репрезентировать нечто со-
зданное, построенное, выстраданное человеком. Смыслы борьбы и 
страданий могут быть актуализированы в других примерах метафори-
ческих номинаций, репрезентирующих процесс рождения человека. 
Сравните контекст автобиографического рассказа: Имя Павлика Моро-
зова хорошо знакомо ребятам. Многие из них знают главные события 
его короткой жизни. Очень важно, чтобы дети хорошо поняли, что 
враги убили Павлика, тринадцатилетнего мальчика за то, что он всей 
душой был с теми, кто боролся за рождение колхоза в его родной де-
ревне (с. 78) (Детский дом. 1957. № 3).  

Данный пример раскрывает внутреннюю семантическую связь 
значений первичной и вторичной номинаций рождение ребенка – 
рождение колхоза. Подобные семантические образования органично 
включались в общественно-политический дискурс советского периода. 
Для советского общественно-политического дискурса была характерна 
медиатизированность, которая обусловленная зависимостью средств 
массовой информации от языковой политики государства. Журнал 
«Детский дом» как средство массовой информации выступал в качестве 
посредника между политиками, воспитателями, педагогами, обще-
ственными деятелями и простыми гражданами. Педагогический дис-
курс журнала «Детский дом» можно отнести к особому типу общения, 
который проявляется через процессы «междискурсивной мобильности» 
(Н.М. Азарова). Проявление «междискурсивной мобильности» отмеча-
ется во взаимодействии и синтезе общественно-политического, соци-
ально-дидактического и автобиографического дискурсов, заданных рам-
ками педагогического дискурса журнала «Детский дом». Рекуррентность 
определенных когнитивных моделей в педагогическом дискурсе зависит 
от специфики дискурсивного смешения в целом, для которого характер-
ны высокая степень фиксации языковых единиц и их способность к про-
явлению мобильности в широком поле дискурсивного пространства. Та-
ким образом, «проявившая себя» в поле одного дискурса языковая еди-
ница способна к миграции на поля другого дискурса. 

Коммуникативное пересечение дискурсов можем наблюдать и в 
примерах, связанных с метафорическим обозначением членов семьи, 
например, В том же 1921 году при ВЦИКе была создана Комиссия по 
улучшению жизни детей. Первым ее председателем стал верный сын 
партии, пламенный большевик Феликс Эдмундович Дзержинский (с. 4) 
(Детский дом. 1957. № 4). Основное предназначение общественно-
политического дискурса состоит в том, чтобы убедить адресата в необ-
ходимости использования идеологически правильных, с точки зрения 
говорящего, коммуникативных действий или оценок. Побуждение к 
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дальнейшему дискурсивному использованию метафорической номина-
ции верный сын партии основывается на двух принципиально важных 
и связанных между собой характеристиках общественно-политического 
дискурсивного пространства: институциональности и ориентированно-
сти на выдающуюся личность. Механическое соединение двух характе-
ристик приводит к функциональной продуктивности данной метафори-
ческой единицы в дискурсивном пространстве в целом.  

Хотелось бы заметить, что автобиографический дискурс содер-
жит множество показательных примеров, в которых образ педагога, его 
личностные качества возвеличиваются: Томский детский дом № 9 – 
один из лучших в области. И большая заслуга в этом принадлежит его 
директору – Лидии Николаевне Андроновой. Ее деятельность отме-
чена большой любовью к своим питомцам, педагогическим мастер-
ством, постоянными творческими поисками. Лидия Николаевна – хо-
роший, любящий свое дело организатор, чуткий, отзывчивый това-
рищ – создала крепкий, сплоченный коллектив воспитателей. Среди 
общественности г. Томска и работников детских домов области Ли-
дия Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 
Она ведет большую общественную работу как депутат городского 
Совета и руководитель постоянно действующей при нем комиссии по 
народному образованию (с. 35) (Детский дом. 1958. № 3). Метафориче-
ская единица, используемая для номинации детей в приведенном кон-
тексте, относит их к классу «домашних животных», что в свою очередь 
проецируется и на весь дискурс в целом – создание авторитарного дис-
курса «взрослых», вводя иерархию властных стандартов в процессы 
воспитания детей. Однако в рамках педагогического дискурса журнала 
«Детский дом» встречаются контексты, в которых при использовании 
номинации «низшего порядка» в диаде взрослый – ребенок позициони-
рование деятельности детей возводится в пространство взрослого. 
Сравните: образцы трудового героизма. Например, Бывшие питомцы 
детских домов Кореи и сейчас показывают образцы трудового геро-
изма. Воспитанник Пхеньянского детского дома, ныне рабочий ваго-
норемонтного завода Хан Пон Сен в октябре прошлого года на 106% 
выполнил годовую норму выработки и приступил к выполнению плана 
1958 года (с. 93) (Детский дом. 1958. № 2).  

Интересным в плане столкновения метафорических смыслов яв-
ляется следующий контекст реализации модели «СЕМЬЯ – ДЕТИ»: 
В детском доме мальчики и девочки живут одной большой семьей. 
Здесь все у них общее, свое. Их взаимные отношения близки к от-
ношениям родных братьев и сестер (с. 29) (Детский дом. 1958. № 3). 
Следует отметить, что метафорическая единица живут одной большой 
семьей в семантическом плане напрямую взаимодействует с прилага-
тельным общее, однако никак не коррелирует с притяжательным ме-
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стоимением свое. Коллизия смыслов в данном случае происходит в си-
лу когнитивной неоднозначности прилагательного общее, в семантиче-
ском плане целого, неделимого и противопоставленности местоимению 
свое, выражающем значение части целого. На глубинном уровне данная 
семантическая оппозиция строится по принципу метонимической связи 
«целое – часть». 

 
Заключение 

 
Метонимия и метафора принадлежат к основным коммуникатив-

но-прагматическим единицам педагогического дискурса журнала «Дет-
ский дом». Моделирование педагогического дискурса советского пери-
ода происходит при помощи рекуррентных метонимических моделей 
«МЫ – ЦЕЛОЕ», «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ВЛАСТЬ», 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НАРОД / ЛЮДИ», «СУБЪ-
ЕКТ – ЦЕЛОЕ». В текстах общественно-политической и социально-
дидактической направленности, а также автобиографических рассказах 
происходит семантическое сближение метонимии и метафоры, приво-
дящее к подвижности метонимической модели и встраиваемости в кон-
текст смыслов, порождаемых метафорой. Это служит источником 
смысловой двуплановости и дискурсивной мобильности языковых еди-
ниц. Основные метафорические формулы, моделирующие простран-
ство педагогического дискурса, проявляют свой порождающий потен-
циал как на поверхностном, так и на глубинном уровнях. К рекуррент-
ным метафорическим моделям педагогического дискурса журнала 
«Детский дом» принадлежат следующее: «ЖИЗНЬ – БОРЬБА», 
«ЖИЗНЬ – СТРОИТЕЛЬСТВО», «ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА – 
ХОРОШО», «СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ», «ДОМ – ЭТО СЕМЬЯ», «СЕМЬЯ – 
ПИОНЕРСКАЯ КОММУНА / КОЛОНИЯ», «РОДИТЕЛИ – КОММУ-
НИСТЫ», «МАТЬ – РОДИНА».  

Одна часть метафорических моделей принадлежит к конвенци-
альным формулам, другая представляет собой либо семантическое 
движение конвенциальных моделей, либо новые формулы, порождае-
мые в пространстве педагогического дискурса советского периода. Ис-
пользование специфических моделей для культуры советского периода, 
а также их способность к обратимости приводят к гетерогенному се-
мантическому движению базовых единиц дискурса. Конвергенция ме-
тонимии и метафоры, их междискурсивное взаимодействие заданы 
рамками смысловой реализации ведущего семантического элемента. 
Метонимические модели в большей степени способствуют созданию 
единого коммуникативного пространства, генерированию идеологиче-
ского дискурса, метафорические модели являются источником форми-
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рования социальных установок и ценностных ориентиров культуры 
советского периода.  
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Abstract. The paper puts an insight into the ways of using recurrent metonymic and meta-
phoric models to generate the pedagogical discourse of the Soviet period.  Social, political 
and didactic texts, as well as autobiographic stories make a significant part of the pedagogical 
discourse of the “Children’s Home” magazine.  The author of the paper considers the texts in 
which semantic convergence of metonymy and metaphor occurs. This phenomenon in its turn 
triggers the processes of sense duality and discursive flexibility of lexical units within the 
discourse. Metonymic and metaphoric models become recurrent and reveal their semantic 
potential on the surface level of the pedagogical discourse, and can be also deep-rooted inside 
the discourse. Such models motivate metonymic and metaphoric extension of the pedagogical 
discourse of the “Children’s Home” magazine. Metonymic and metaphoric extension in the 
pedagogical discourse is manifested through a surprising number of figurative expressions 
which derive from conceptually coherent and contrary domains. The relationship between 
metonymic and metaphoric expressions is natural and intrinsic in the social, political and 
autobiographic texts. Metonymic and metaphoric expressions converged in the pedagogical 
discourse of the “Children’s Home” magazine became assigned as a matter of convention and 
people of the Soviet community abode to use this language. The convention-bound use of 
metonymy and metaphor is a necessary condition in the construction of personal identity and 
shaping a new generation of young people. Convergence of metaphor and metonymy in the 
pedagogical discourse is one of the main communicative strategies used to manipulate people. 
The processes of manipulating people include some discourse codes, transformations and 
interconnection of linguistic elements implemented by the mapping of concepts of the meto-
nymic and metaphoric models that are used in social, political and autobiographic texts. Se-
mantic movement of basic concepts vital for the communication in the Soviet period is salient 
in the pedagogical discourse of the “Children’s Home” magazine.  The functional potential of 
the recurrent models cannot be limited to the discourse generating function only. Metonymic 
and metaphoric models enable to create a unique communicative environment, to generate 
ideological discourse and to establish a set of social and cultural values of the Soviet period. 
Keywords: metaphor; metonymy; convergence; pedagogical discourse; recurrent models; 
social texts; political texts; didactic texts; autobiographic stories.  
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Аннотация. Выявлены некоторые аспекты, косвенно или напрямую 
влияющие на отсутствие естественного прироста населения. Проведен 
анализ большого практического материала, полученного в основном от 
жительниц Томска и Томской области, относящихся к разным социо-
культурным слоям и имеющим различные национальные традиции. Про-
анализированы следующие показатели: семейное положение; уровень 
образования; использование разных видов контрацепции в группах с 
различным уровнем образования; предпочтительный, по мнению иссле-
дуемых групп, возраст для появления на свет первенца; минимально не-
обходимые экономические условия для рождения первого ребенка; кор-
реляция профилактических походов к акушеру-гинекологу с уровнем 
образования; необходимость наличия собственной жилплощади для про-
должения рода. 
Ключевые слова: социокультурный уровень; социология; традиции; 
демография; планирование семьи; контрацепция. 

 
Введение 

 
Принадлежность индивида к той или иной социальной группе 

накладывает на него определенный отпечаток. Человек, попадая в со-
циально-культурную группу, становится носителем ее идей, а группа в 
свою очередь – жизненным пространством для человека.  

Курт Левин в «Теории психологического поля» отмечал, что для 
объяснения поведения необходимо использовать модель личности в 
той же мере, что и модель окружения, так как эти величины не могут 
существовать одна без другой. Модель личности оперирует энергиями 
и напряжениями, т.е. скалярными величинами. Модель окружения име-
ет дело с силами и целенаправленным поведением (в сфере действия 
соответствует локомоциям), т.е. векторными величинами [1]. Окруже-
ние формирует стремления, интересы и культурный уровень личности, 
личность в свою очередь выбирает общество. Говоря о создании малой 
социальной группы, мы имеем в виду создание семьи, которая образу-
ется, несмотря на непосредственное участие и обоюдное желание двух 
индивидов, под влиянием различных окружающих факторов, таких как 
социально-экономическое положение в обществе, одобрительное от-
ношение со стороны близких людей и др. 
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Александр Иванович Герцен в «Былом и думах» отмечал, что се-
мья начинается с детей. В различных странах с опорой на особенности 
национальных традиций процесс планирования семьи протекает по-
разному. В настоящее время планирование семьи является актуальным 
вопросом, с учетом возможности отложить рождение ребенка на какой-
либо срок, используя те или иные методы контрацепции. Однако, опи-
раясь на данные Всемирной организации здравоохранения, 225 млн 
женщин в развивающихся странах хотели бы отложить или исключить 
наступление беременности, но не пользуются ни одним из возможных 
видов контрацепции, а в случае зачатия прибегают к аборту [2]. 

Сколько родить детей и в каком возрасте – проблема, наиболее 
тесно связанная с социокультурным уровнем, возможностью аборта и 
т.д. Ее изучением занимаются в Германии, например, в Институте де-
мографических исследований Макса Планка (MPIDR). Ученые утвер-
ждают, что женщины, рожденные в Турции и переехавшие в Германию 
после поступления в школу, чаще становятся матерями в молодом воз-
расте. Ранее было обнаружено, что женщины, иммигрирующие в Гер-
манию из стран с более высокой рождаемостью, изначально имели 
больше детей (этот вопрос исследуется в связи с проблемами интегра-
ции в Западной Европе). Были отмечены следы социализации и социо-
культурной адаптации: мигранты, родившиеся в Турции («1,5 поколе-
ние»), «заводили» своих первых детей раньше и чаще, чем женщины, 
родившиеся у турецких родителей в Германии («2-е поколение»). 
Немецкие женщины (не мигранты) становились матерями в последнюю 
очередь и гораздо реже [3]. 

Говоря о Российской Федерации, хотелось бы упомянуть, что 
РСФСР стала первым государством, узаконившим аборт по собственному 
желанию в 1920 г., что, безусловно, было большим шагом эмансипации 
российских женщин, так как у них появилась возможность самостоятельно 
контролировать собственную фертильность. Если обратиться к статистике 
Виктора Евсеевича Радзинского, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафед-
рой акушерства и гинекологии Российского университета Дружбы наро-
дов, то можно увидеть колоссальный спад количества абортов в РФ в 
настоящее время, однако в сравнении с Евросоюзом эти показатели по-
прежнему в 2 раза выше (в РФ на каждые 100 родов приходится 42,3 абор-
та, в ЕС – 22 аборта на каждые 100 родов).  

Кроме того, исходя из данных Всемирного справочника ЦРУ, есте-
ственный прирост в Российской Федерации составляет 0,2 на 1 000 насе-
ления. Россия занимает 198-ю строку в списке стран по этому показате-
лю. Стоит отметить, что 199-я строка уже говорит об отрицательном 
приросте, т.е. о превалировании смертности над рождаемостью [4]. 
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В связи с этим стоит вспомнить такое демографическое понятие, 
как «Русский крест», или «Славянский крест», появившееся в нашей 
стране в 1992 г., когда наблюдались резкий спад рождаемости и одно-
временно колоссальный подъем смертности [5]. В 2012 г. данные пока-
затели сравнялись, а в 2014 г. министр труда и социальной защиты 
Максим Анатольевич Топилин заявил о наличии естественного приро-
ста населения в течение двух последних лет [6]. Хотелось бы верить, 
что эта тенденция сохранится и со временем появится понятие «Обрат-
ный Русский крест». 

Более того, если обратиться к данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, то увидим, что удельный вес населения, гото-
вого вступить в репродуктивный возраст, по сравнению с 1990-ми гг., 
уменьшился практически в 2 раза [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что в 
Российской Федерации имеются определенные сложности при плани-
ровании семьи в целом и деторождении в частности.  

Наша исследовательская группа задалась целью выяснить, какие 
причины являются наиболее важными при планировании семьи среди 
женского населения; определить, как связаны между собой уровень об-
разования и виды контрацепции, а также установить, влияет ли уровень 
образования на профилактические посещения акушера-гинеколога. 

Был проведен сводный анализ анкет, которые предоставлялись 
респондентам как в электронном, так и в печатном виде. Для оценки 
статистических различий использовался критерий согласия Пирсона. 
Уровень надежности в процессе исследования составил не менее 95%. 

 
Исследование 

 
В процессе исследования, которое проводилось в течение сентяб-

ря – ноября 2016 г., приняли участие 363 девушки в возрасте от 16 до 
36 лет. Уровень образованности респондентов составил: 60,2% с выс-
шим образованием; 32,4 со средним и 7,4% со средним специальным 
образованием. Бо́льшая часть опрошенных (134 человека) обучалась в 
Сибирском государственном медицинском университете; 91 студент – 
в Томском государственном университете; 32 респондента – в Томском 
политехническом университете; 106 человек относились к другим 
учебным заведениям (68 – респонденты вузов других городов и 38 – 
профессиональных училищ). Конечно, если мы говорим о социокуль-
турном уровне, то хотелось бы исследовать и остальные его составля-
ющие, такие как воспитанность, самостоятельность мышления, мотивы 
и ценности, но, к сожалению, исходя из доступных материалов и мето-
дов, провести объективную оценку затруднительно. Более того, приняв 
во внимание тот факт, что семья относится к малой социальной группе, 
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хочется отметить, что отношения между ее членами тем сложнее по 
содержанию, чем выше их социокультурный уровень.  

Семейное положение опрошенных девушек распределилось сле-
дующим образом: почти 70% не замужем, 18% находятся в так называ-
емом гражданском браке, т.е. сожительствуют, и всего 12,4% зареги-
стрировали свои отношения на законодательном уровне (рис. 1). По 
мнению некоторых ученых, незарегистрированные официально отно-
шения создают для девушек определенный дискомфорт, мешающий 
появлению ребенка [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Семейное положение респондентов 
 

Большинство опрошенных, а именно 88%, используют контра-
цепцию (рис. 2). Для оценки контрацептивной эффективности того или 
иного метода был применен индекс Перля (ИП), который отражает 
число беременностей у женщин, использующих данный метод в тече-
ние года. 

 

 
 

Рис. 2. Вид используемой контрацепции 
 

Гормональный метод (комбинированные оральные контрацепти-
вы, внутриматочные спирали, содержащие гормоны, и др.), несмотря на 
свою эффективность (ИП = 0,1–0,9), не нашел достаточно широкого 
признания среди опрошенных.  

На втором месте находится прерванный половой акт, эффектив-
ность которого достаточно низка (ИП = 4–18). Широкое использование 



Особенности подходов к планированию семьи                      95 

 

данного метода достаточно часто приводит к появлению нежелательной 
беременности, которая обычно заканчивается ее прерыванием и, соот-
ветственно, создает статистически высокие показатели абортов в стране. 

Самым популярным методом контрацепции признан барьерный 
(49,7% респондентов), подразумевающий под собой использование 
презерватива (ИП = 3–5) [9].  

В рамках профилактики инфекций, передаваемых половым путем, в 
том числе ВИЧ-инфекции, которая, по данным Роспотребнадзора, имеется 
у каждого 150-го жителя страны [10], использование барьерного метода 
контрацепции, конечно, является положительным моментом, однако если 
говорить о естественном приросте, то такое широкое применение данного 
вида контрацепции, безусловно, напрямую снижает его. 

Нами была выдвинута гипотеза, что вид используемой контра-
цепции может быть связан с уровнем образования респондентов. Мы 
провели попарный анализ групп «Высшее образование» и «Среднее 
образование», «Высшее образование» и «Среднее специальное», 
«Среднее образование» и «Среднее специальное», однако статистиче-
ски значимых различий в этих трех группах выявлено не было. 

Следующим объектом изучения в исследовании стало профилак-
тическое посещение врача акушера-гинеколога не реже одного раза в 
год. Согласно полученным данным, 63,8% опрошенных девушек со-
блюдают этот режим.  

В очередной раз была выдвинута гипотеза о корреляции, т.е. за-
висимости, между уровнем образования и посещениями специалиста. 
Проведя попарный анализ вышеперечисленных групп, были получены 
достоверные данные о том, что образование, в целом, влияет на поход к 
акушеру-гинекологу (p < 0,05), при попарном анализе групп «Высшее 
образование» и «Среднее образование» выявлены статистически зна-
чимые различия (p < 0,01). Таким образом, опрошенные, имеющие 
высшее образование, тщательнее следят за своим репродуктивным здо-
ровьем, чем респонденты со средним образованием.  

В виде рабочей гипотезы было принято, что группа, относящаяся 
к «Высшему образованию», имеет такие показатели за счет возраста 
(гипотетически данное образование получают в более зрелом возрасте). 
При сравнении возрастных показателей всех исследуемых групп оказа-
лось, что они статистически незначимо отличались друг от друга. 

Удалось выяснить, что бо́льшая часть опрошенного нами женско-
го населения откладывает рождение первого ребенка до 25–35 лет, что 
по рамкам Международной ассоциации репродукции человека относит-
ся к среднему репродуктивному возрасту, в котором сложности как при 
зачатии, так и при вынашивании встречаются чаще, чем в раннем ре-
продуктивном периоде [11]. В последнее время в России набирает по-
пулярность идеология «Childfree» (свобода от детей), которая впервые 
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зародилась в Соединенных Штатах Америки на волне эмансипации еще 
в начале 1990-х гг., однако такое движение воспринимается крайне 
негативно со стороны семей, привыкших к традиционным подходам. 
В целом наблюдения показывают, что childfree-пары более образованы 
и востребованы как профессионалы, имеют бо́льший доход, менее ре-
лигиозны [12]. В то же время исследование Джона Кэлхуна под назва-
нием «Вселенная-25», моделирующее childfree-общество на мышах, 
явно показывает, что такая концепция поведения индивидов неизменно 
приведет к демографической катастрофе [13]. 

Изучая, каким должен быть минимальный суммарный доход, по 
мнению девушек, было зафиксировано следующее: бо́льшая часть опро-
шенных выбрали сумму от 35 до 45 тыс. руб./мес., что являлось второй 
по величине позицией, а максимальный доход от 55 тыс. руб./мес. вы-
брали чуть более четверти респондентов (рис. 3). Однако в начале ис-
следования ожидались совершенно противоположные результаты. Сто-
ит принять во внимание тот факт, что среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по Томской области на мо-
мент проведения исследования, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, составляла 34 285 руб. [14].  

 

 
 

Рис. 3. Минимальный суммарный доход 
 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что уровень дохо-
да, в целом, удовлетворяет требованиям женского населения для про-
должения рода. 

Минимальный суммарный доход и наличие супруга оказались прак-
тически одинаковыми по важности показателями для появления первого 
ребенка, а вот возраст сочли важным только 13,7% опрошенных.  

Около 75% респондентов считают наличие собственной жилпло-
щади необходимым условием для появления первенца на свет. 

 
Выводы 

 

Опираясь на полученные в ходе исследования результаты, можно 
отметить, что поставленная нами цель достигнута: широкое использо-
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вание контрацепции (88% опрошенных) и сознательный перенос бере-
менности на средний репродуктивный период непосредственно влияют 
на отсутствие естественного прироста. Кроме того, сделано не менее 
важное наблюдение о зависимости профилактических походов к аку-
шеру-гинекологу и уровнем образования. Также нам удалось выяснить, 
что отсутствует корреляция между видом используемой контрацепции 
и уровнем образования. 

В заключение хотелось бы отметить, что семья, безусловно, не 
является исключительно нуклеарной формой. Как правило, в нее вхо-
дят как минимум еще два поколения, а также братья и сестры; при этом 
формируются круги социально-культурных взаимодействий внутри 
малых групп, имеющих собственные ценности, стереотипы поведения 
и действий, свое социальное положение. В дальнейшем представляется 
целесообразным определить аспекты внутри семьи, обусловливающие 
тот или иной подход к ее планированию. 
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Abstract. The article represents the study whose aim was to identify some aspects directly or 
indirectly affecting the lack of natural increase of the population in the Russian Federation. 
The analysis of the somewhat not great practical material was performed primarily on the 
basis of data from the residents of Tomsk oblast belonging to different socio-cultural strata. 
We analyzed the following indicators: the marital status; the educational level; interconnec-
tion between the level of education and contraceptive use among different groups according to 
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need to have their own living space for procreation. A composite analysis of questionnaires 
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a significant part of the polled admitted to conscientiously postponing the birth of the first-
born until the late reproductive period, which, undoubtedly, leads to a reduction in the natural 
growth of the population. The investigation resulted in obtaining data about statistically sig-
nificant correlation between   prophylactic visits to the obstetrician-gynecologists and the 
level of education of the participants in the experiment (p = 0,05). No reliable data concerning 
the dependence of the kinds of contraceptives on the level of education have been obtained. 
The authors also come to the conclusion that the family form is not exclusively nuclear. It 
includes two more generations, as well as, brothers and sisters, which results in the formation 
of circles of socio-cultural interactions inside small groups that have their own values, stereo-
types of behavior and actions, and their own social state. These aspects, which determine 
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search.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «COGNITION» 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В.Г. Павленко 

 
Аннотация. Описана вербализация языковых средств лингвокультурно-
го концепта «COGNITION» в английском языке в рамках антропологи-
ческой парадигмы. Актуальность лингвокультурологических исследова-
ний характерна для межкультурной коммуникации, так как эти исследо-
вания направлены на изучение культуры другого народа, отражающейся 
в языке. В работе был использован метод концептуального анализа, ко-
торый позволил проследить путь познания смысла концепта «COGNI-
TION» и записать результат в формализованном семантическом языке. 
Этот метод состоял из следующих этапов: этимологический анализ, 
устанавливающий значение лексем, объективирующих концепт; анализ 
словарных дефиниций ключевых слов, устанавливающий семантику 
концепта; построение полевой модели концепта, состоящей из ядра, 
ближней и дальней периферии. Историко-этимологический анализ с ис-
пользованием данных этимологических словарей английского языка 
позволил проследить исторический процесс развития концепта      
«COGNITION» в английском языке. Анализ словарных дефиниций по-
мог понять семантику языковых средств лексико-семантического поля 
концепта «COGNITION». В результате этимологического, лексико-
семантичес-кого анализа были выявлены основные понятийные призна-
ки концепта. Представлена структура данного концепта, отражающая его 
видение носителями английской языковой культуры. Описана полевая 
модель концепта «COGNITION» в английском языке. Данное построение 
проводилось на основе анализа словарных толкований имен концептов, 
подборки примеров контекстуальных употреблений. Сделан вывод, что 
концепт «COGNITION» является многомерным, семантически объем-
ным концептом. Семантическое поле концепта «COGNITION» представ-
ляет собой иерархическую структуру, которая на первичном уровне сво-
дится к единому ядру, репрезентируемому лексемой cognition. С ядерной 
лексемой взаимодействуют все остальные репрезентанты концепта, опи-
сывающие различные ситуации познания. Являясь ядерной лексемой 
концепта «COGNITION», существительное cognition развивалось в рам-
ках этимологического значения «знакомство, понятие, знание». Осмыс-
ление концепта «COGNITION» в английской языковой традиции имело 
мотивирующий признак «знание». 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика; концепт; знание; познание; 
структура концепта; лексическая группа; семантическое поле; ядро поля; 
периферия поля; этимологический анализ. 

 

Введение 
 

В связи с возрастающей ролью межкультурной коммуникации и 
со стремлением людей к взаимопониманию, большое внимание в со-
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временной лингвистике в рамках антропологической парадигмы уделя-
ется проблемам изучения языковой личности [1]. Антропологическая 
парадигма изучает вопросы языка и культуры и ставит на первое место 
человека и его язык, так как «на языке основано и в нем выражается то, 
что для человека вообще есть мир... тут – бытие мира есть бытие язы-
ковое» [2. С. 512].  

Согласно антропологической парадигме, в центре внимания 
лингвистического анализа – человек и его существование в культуре. 
В рамках антропологической парадигмы в современной лингвистике 
основными направлениями являются лингвокультурология и когнитив-
ная лингвистика. Главные понятия когнитивной лингвистики – обра-
ботка информации разумом человека и репрезентации структур знания 
в сознании человека и языковых формах. Лингвокультурология изучает 
единицы языка, которые приобрели образное, символическое значение 
в культуре. 

Базовым понятием антропологической парадигмы является кон-
цепт, позволяющий с новых позиций рассматривать закономерности и 
особенности корреляции языка, сознания и культуры. Культурные кон-
цепты закрепляются через опыт народа и хранятся в самом языке [3]. 
Концепт обладает культурной общностью и объективностью [4].  

По мнению Т.В. Матвеевой [5], концепт – это факт образа жизни, 
общественного сознания, теории, выраженной в языковой форме; едини-
ца человеческого знания о мире. Он содержит в себе объемное ассоциа-
тивное социокультурное представление об этих явлениях в обобщенном 
виде. Концепт отражает этническую языковую картину мира и является 
результатом столкновения словарного значения слова с личным и народ-
ным опытом человека [6]. Исследователи объясняют, что значения слов 
не возникают, а создаются человеком в процессе коммуникации – основ-
ной функции языка, используемой как важнейшее средство адаптации 
человека к действительности, в которой он существует [7].  

Большинство лингвистов, изучающих понятие «концепт», счита-
ют, что изучение языковой реализации концепта представляет собой 
доступный для раскрытия содержания феномен [6–13]. 

Известно, что концепт закреплен за отдельными словами, но не 
равен языковой единице [12. С. 116]. Изучение концепта позволит по-
нять особенности человеческого освоения мира посредством есте-
ственных языков [13].  

Средством выражения концепта является лексико-семантическое 
поле (ЛСП). В лингвистике термин «лексико-семантическое поле» 
впервые ввел в своей работе Г. Ипсен в 1924 г. для обозначения сово-
купности языковых единиц с общим компонентом значения [14].  

Существуют разные точки зрения по поводу теории семантических 
полей. По мнению Ю.Д. Апресяна [15], семантические поля представляют 
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собой незамкнутые и многократно пересекающиеся семантические груп-
пировки, связанные, как и отражаемый ими мир вещей, процессов и идей, 
непрерывной цепью посредствующих семантических звеньев. 

Как утверждает З.Д. Попова, многие типы словосочетаний «экви-
валентны словам и являются частью словаря» [16. С. 31]. Они находят-
ся в отношениях синонимии, антонимии и семантической близости 
разной степени со словоформами и входят вместе с ними в единые лек-
сико-фразеологические поля [Там же. С. 33]. Общеизвестен факт, что 
лексические системы образуют лексико-семантические поля и могут 
быть представлены в ряде случаев синонимическими рядами.  

Лексико-семантическое поле представляет собой образование с 
характерной структурой: ядро – центр – периферия (ближняя и даль-
няя), для которой характерны максимальная концентрация полеобра-
зующих признаков в ядре и неполный набор признаков при их возмож-
ном ослаблении на периферии. Конституенты поля объединены общим 
интегральным семантическим признаком и различаются по частным 
дифференциальным семантическим признакам. Выделяются элементы, 
обладающие промежуточными свойствами постепенного перехода от 
ядра к периферии, что говорит о размытости границ между ядром и пе-
риферией. Периферия включает в свой состав периферийные конститу-
енты других ЛСП и образует общий сегмент нескольких пересекаю-
щихся полей. 

Применение полевого метода позволит изучить языковые едини-
цы в их всевозможных связях и анализировать разнообразные систем-
ные отношения, лежащие в основе мировидения народа. 

Полевой метод рассматривается в рамках антропологической па-
радигмы, так как «в процессе полевого структурирования раскрывают-
ся диалектические связи между языковыми явлениями и внеязыковой 
действительностью, выявляются особенности языкового сознания, рас-
крываются его национально-специфические черты» [17. С. 99–100].  

 
Методология 

 
Основной целью данной статьи являются выявление и описание 

языковых средств объективации концепта «COGNITION» в английском 
языке, а также моделирование структуры и содержания рассматривае-
мого концепта по языковым данным. Задачами было: 1) провести исто-
рико-этимологический анализ лексем-номинантов концепта; 2) описать 
эволюцию концепта в английской языковой картине мира; 3) построить 
полевую структуру концепта «COGNITION» и 4) определить его ядро и 
периферию в английской концептосфере. 

Для представления полной картины концепта «COGNITION» в 
нашем исследовании был использован метод концептуального анализа. 
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Данный метод позволил проследить путь познания смысла концепта 
«COGNITION» и записать результат в формализованном семантиче-
ском языке. 

В качестве метода концептуального анализа мы использовали ме-
тодику И.А. Стернина [18. С. 58–63], состоящую из следующих этапов: 

– этимологический анализ, устанавливающий значение лексем, 
объективирующих концепт;  

– анализ словарных дефиниций ключевых слов, устанавливаю-
щий семантику концепта;  

– построение полевой модели концепта, состоящей из ядра, 
ближней и дальней периферии. 

Задачей концептуального анализа было построение лексико-
семантического поля концепта «ПОЗНАНИЕ» английского языка. Опи-
сание семантики языковых средств, входящих в ЛСП концепта «COG-
NITION», осуществлялось комплексным методом анализа словарных 
дефиниций [19–22]. Для исследования исторического процесса разви-
тия концепта «COGNITION» в английском языке был применен исто-
рико-этимологический анализ с использованием данных этимологиче-
ских словарей английского языка [23, 24]. 

 
Исследование 

 
В английской языковой культуре концепт «COGNITION» вербали-

зуется посредством различных языковых единиц. Именно репрезентанты 
концепта «COGNITION» позволяют определить особенности его актуали-
зации в английской лингвокультуре. 

Доминантой концепта «COGNITION» является лексема cognition, 
так как она номинирует значение ‘познание’. Исследуемый концепт 
обогащается единицами разных частей речи, связанных путем дерива-
ции. Изучение слов, родственных лексеме cognition и имеющих общий 
корень, позволяет определить изменения концепта «COGNITION» в 
словарном составе английского языка на протяжении его развития.  

Языковыми репрезентантами концепта «COGNITION» являются 
существительные cognition, cognizance, cognizer, прилагательное cogni-
tive, наречие cognitively и глагол cognize. 

Для исследования значения языковых средств, объективирующих 
концепт «COGNITION» в английском языке, проведем их этимологиче-
ский анализ, так как именно он воссоздает древнейшие представления 
народа – носителя языка об устройстве мира [25, 26]. 

В этимологических словарях английского языка дана информа-
ция о происхождении изучаемых нами лексем [23, 24]. Так, например, 
информация об этимологии слова cognition (от лат. cognōscere «знать, 
узнать») представлена в словаре Э. Партриджа [23]. Родственное суще-
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ствительное cognizance англо-французского происхождения впервые 
было зафиксировано в конце XIV в. в значении conysance «признание», 
позже – в значении «знание» [19].  

Существительное cognizer, образованное от глагола cognize, вы-
ражает значение «познающий субъект». В «Этимологическом словаре 
английского языка» Д. Харпера [24] глагол cognize впервые был заре-
гистрирован в XIX в. Изначально он происходил от глагола recognise и 
имел значение «признавать», позже его значение стало соотноситься с 
существительным cognizance «знание». В современном английском 
языке у глагола to cognize [21] отмечаются следующие значения: to 
know or be aware of (знать или быть в курсе); to select a pattern of infor-
mation and assign it as an entity (выбрать объект познания). Как видно из 
дефиниционной информации, этот глагол обозначает процесс познания. 

Следующим этапом концептуального анализа было построение 
полевой модели концепта «COGNITION» в английском языке. Данное 
построение проводилось на основе анализа словарных толкований имен 
концептов, подборки примеров контекстуальных употреблений. 

Обратимся к данным словарей английского языка и определим 
ядро и периферию лексико-семантического поля. Ядром ЛСП являются 
слово cognition и его производные: глагол to cognize, прилагательное 
cognitive, наречие cognitively, так как они в полном объеме отражают в 
своей семантике значение познания, их дефиниции содержат в себе 
указание на основные составляющие процесса познания и являются 
наиболее употребительными.  

Слово cognition, согласно Оксфордскому словарю английского 
языка [20], имеет следующие дефиниции: 

1. The action or faculty of knowing; knowledge, consciousness; ac-
quaintance with a subject («познавательная деятельность или способ-
ность; знание, сознание; знакомство с предметом»).  

2. The action or faculty of knowing taken in its widest sense, includ-
ing sensation, perception, conception, etc. («познавательная деятельность 
или способность в широком смысле, включая ощущение, восприятие, 
концепцию и т.д.»).  

Глагол to cognize имеет следующие дефиниции: to know, perceive, 
become conscious of; to make (anything) an object of cognition 
(«познавать, понимать, постигать, осознавать; изучать»).  

Прилагательное cognitive имеет значение of or pertaining to cogni-
tion, or to the action or process of knowing («имеющий отношение к по-
знанию, или действию или процессу познания»).  

Наречие cognitively: with regard to, or from the point of view of, 
cognition («отношение, точка зрения познания»).  

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные лексемы яв-
ляются по своей сути однозначными; это подтверждает четкость 
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осмысления и восприятия данного концепта носителями языка. Они 
имеют одну общую сему «познавательная деятельность». 

Далее выявим центр ЛСП, его ближнюю и дальнюю периферию. 
Центр поля образуют синонимы ядра поля, а именно единицы с мень-
шим количеством дифференциальных семантических признаков. В си-
нонимическом словаре «Roget’s 21st Century Thesaurus» дана информа-
ция о синонимических рядах языковых единиц ЛСП [22]. Основное 
сходство синонимического ряда этих слов заключается в следующем: 
все они имеют одну общую сему «познавательная деятельность». Каж-
дая лексема синонимического ряда различается наличием дополни-
тельных сем. Это связано, прежде всего, с характером познавательного 
процесса, а также стилистической окраской, наслаивающейся на до-
полнительные семы и выраженной стилистическими семами.  

Центром лексико-семантического поля являются глаголы know, 
learn и существительные knowledge, apprehension, acknowledgment [24]. 
Они наиболее полно отражают содержание концепта «COGNITION», 
обладают меньшим количеством дифференциальных семантических 
признаков: 

know – to be cognizant, conscious, or aware of (a fact); to be in-
formed of, to have learned; to understand («познавать, быть осведомлен-
ным, понимать»); 

learn – to acquire knowledge of (a subject) or skill in (an art, etc.) as a 
result of study, experience, or teaching («учить, получать знания, приоб-
ретать опыт»); 

knowledge – the fact of recognizing as something known, or known 
about, before; to take knowledge of, to recognize («знание, 
распознавание»); 

apprehension – the action of learning, the laying hold or acquirement 
of knowledge («изучение, познание»); 

acknowledgment – recognition, knowledge («знание, 
распознавание»). 

Компонентный анализ показал, что центральную часть поля за-
нимают лексемы с первичным значением познания. Появление каждой 
из этих единиц в данном списке не случайно. Все эти лексемы отража-
ют различные виды познания и знания.  

Ближняя периферия данного семантического поля представлена 
глаголами recognize, understand, perceive и существительными recogni-
tion, awareness, understanding [22]. Для них характерно небольшое коли-
чество дифференциальных семантических признаков: 

recognize – to know again; to perceive to be identical with something 
previously known («учить, получать знания, узнавать, приобретать 
опыт»); 
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understand – to recognize or regard as present in thought («понимать, 
распознавать, познавать, осознавать»); 

recognition – the act of recognizing («знание, распознавание»); 
awareness – the quality or state of being aware; consciousness («со-

знание, осознание»); 
understanding – capable of judging with knowledge («понимание»). 
Как видно из дефиниционного анализа, эти языковые единицы 

содержат общую лексему cognizant и conscious, что свидетельствует о 
проявлении в их семантической структуре концептуального признака 
«познание». Единицы данной периферии ЛСП имеют общую сему «по-
знание» и дифференциальную сему «осознание, понимание».  

Дальнюю периферию рассматриваемого поля составляют суще-
ствительные insight и perception, глаголы agnize, perceive [Там же]. Для 
них характерно большое количество дифференциальных семантиче-
ских признаков: 

insight – internal sight, mental vision or perception, discernment 
(«внутреннее зрение, восприятие, озарение»); 

intuit – to receive or assimilate knowledge by direct perception or 
comprehension («познание, понимание»); 

perception – the action, faculty, or product of perceiving («восприя-
тие, познание»). 

Отметим, что некоторые из лексических единиц дальней перифе-
рии трактуются через лексические единицы ближней периферии. Так, 
глагол agnize трактуется через глагол ближней периферии recognize: 
remember, confess («распознавать, понимать»), а глагол perceive – через 
глагол ближней периферии understand: to take in or apprehend with the 
mind or senses, understand («воспринимать информацию умом или орга-
нами чувств, понимать»). 

Согласно дефиниционной информации языковых единиц дальней 
периферии видно, что они различаются сферой употребления и смыс-
ловыми оттенками. Единицы данной периферии ЛСП имеют общие 
семы «распознавать», «воспринимать», «восприятие», «познание» и 
дифференциальные семы «осознание», «понимание», «понимать».  

 
Заключение 

 
Результаты проведенного исследования объективации языковых 

средств концепта «COGNITION» позволяют сделать следующие выво-
ды. Построение полевой модели данного концепта свидетельствует о 
его многогранности и многоступенчатости в английской языковой кар-
тине мира. Семантическое поле концепта «COGNITION» представляет 
собой иерархическую структуру, которая на первичном уровне сводит-
ся к единому ядру, репрезентируемому лексемой cognition. С ядерной 
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лексемой взаимодействуют все остальные репрезентанты концепта, 
описывающие различные ситуации познания. Являясь ядерной лексе-
мой концепта «COGNITION», существительное cognition развивалось в 
рамках этимологического значения «знакомство, понятие, знание». 
Следовательно, осмысление концепта «COGNITION» в английской 
языковой традиции имело мотивирующий признак «знание». 

Анализ языковых средств, образующих ЛСП, позволил смодели-
ровать концепт «COGNITION». Исследовав лексические средства ре-
презентации концепта «COGNITION» в английском языке, можно 
представить структуру данного концепта, отражающую его видение 
носителями английской языковой культуры: 

1. Познание как деятельность и процесс отражения действитель-
ности человеком.  

2. Субъект и объект познания. 
Этимологическое толкование концепта «COGNITION» дополня-

ется семами ‘знакомство’, ‘ощущение, восприятие‘, ‘знание’. Смысло-
вое значение концепта «COGNITION», по данным толковых словарей 
содержит в себе следующие основные семы: 1) осознание; 2) знание; 
3) распознавание.  

Таким образом, концепт «COGNITION» является многомерным, 
семантически объемным концептом. Перспективным является его 
дальнейшее изучение на основе применения лексико-культурологи-
ческого анализа паремий и афоризмов для понимания того, как отраже-
но понятие cognition в сознании английского этноса, а также анализа 
художественных текстов для выявления индивидуально-авторского 
концепта «COGNITION» и понимания особенностей мировидения пи-
сателя.  
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Abstract. The article describes the linguistic means verbalisation of the linguocultural con-
cept “COGNITION” in English within the framework of anthropological paradigm. The rele-
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vance of linguistic and cultural studies the nature of turn for intercultural communication, 
because these studies focused on the study of other cultures, reflected in the language. The 
aim of this work was the identification and description of the linguistic means verbalisation 
of the concept “COGNITION” in English and its task was to conduct a historical and ety-
mological analysis of the lexemes of the nominees and the description of the evolution of 
concept “COGNITION” in English picture of the world, as well as the construction of the 
field structure of concept “COGNITION”. The used method of conceptual analysis allowed 
to consider the cognition process of the concept’s meaning “COGNITION” and record the 
result in the formalized semantic language. This method included the following stages: 
etymological analysis of concept lexemes; analysis of key words definitions that are the 
semantics of the concept; the construction of the concept’s field model, consisting of ker-
nel, close periphery and far periphery. The historical-etymological analysis using data from 
the etymological dictionaries of the English language allowed us to understand the histori-
cal development of the concept “COGNITION” in English. The analysis of dictionary defi-
nitions helped to understand the semantics of linguistic resources, lexical-semantic field of 
the concept “COGNITION”. As a result of the etymological, lexico-semantic analysis some 
extra features of the concept which are situational in character come to light. This article 
represents the structure of this concept, reflecting his vision of a native English language 
culture. The article presents a field model of the concept “COGNITION” in the English 
language. This structure was based on the analysis of dictionary names, concepts, compila-
tions of contextual usage examples. The author argues that the concept “COGNITION” is 
multidimensional, semantically extensive concept. The semantic field of the concept 
“COGNITION” is a hierarchical structure, having a single kernel, represented by the lex-
eme cognition. All other representatives of the concept, describing the different situations 
of knowledge are with kernel lexeme interconnected. The noun “cognition” being kernel 
lexeme of the concept “COGNITION” was developed in the framework of the etymological 
meaning “acquaintance, notion, knowledge”. The author comes to the conclusion that the 
interpretation of the concept “COGNITION” in the English linguistic tradition had a moti-
vating sign “knowledge”. 
Keywords: cognitive linguistics; concept; knowledge; cognition; the structure of the concept; 
a group of lexical; semantic field; field; the periphery of the field; etymological analysis. 

 
References 

 
1. Vorkachev S.G. (2002) Koncept schast'ja v russkom jazykovom soznanii: opyt 

lingvokul'turologicheskogo analiza [The concept of happiness in the Russian language 
consciousness: the experience of linguoculturological analysis]. Krasnodar: KubGTU. 

2. Ruchina L.I. (2000) Mesto lingvokul'turologii v rjadu lingvisticheskih discipline [A place 
of linguoculturology among linguistic disciplines] // Vestnik NNGU - Vestnik of Loba-
chevsky State University of Nizhni Novgorod. 1. pp. 183-186. 

3. Surzhanskaja Ju.V. (2011) Individual'nye i kul'turnye koncepty: obshhee i razlichnoe [Indi-
vidual and cultural concepts: similarities and differences] //Jazyk i kul'tura - Language 
and culture. 3 (15). pp. 87-93. 

4. Murashova L.P. (2015) Leksiko-semanticheskoe soderzhanie leksemy «woman»: jetim-
ologicheskij i definici-onnyj analiz [Lexical-semantic content of the lexeme “woman”: et-
ymological and definitional analysis] // Jazyk i kul'tura - Language and culture. 1 (29). 
pp. 23-30. 

5. Matveeva T.V. (2003) Uchebnyj slovar': russkij jazyk, kul'tura rechi, stilistika, ritorika 
[Study Dictionary: Russian language, speech culture, style, rhetoric]. Moscow: Flinta: 
Nauka. 

6. Pavlenko V.G. (2014) Koncept mind i ego nacional'naja konceptosfera v anglijskom jazyke 
[The concept “mind” and its national conceptosphere in English]// Aktual'nye pro-blemy 



110                                                 В.Г. Павленко 

 

gumanitarnyh i estestvennyh nauk - Topical problems of humanitarian and natural sci-
ences. 12-1. pp. 305-307.  

7. Pesina S.A., Druzhinin A.S. (2016) Kognitivnyj i antropocentricheskij podhod k processu 
kommunikacii [The cognitive and anthropocentric approach to the communication pro-
cess] // Vestnik Brjanskogo gosuniversiteta - The Bryansk State University Herald. 3. 
pp. 161-166. 

8. Komandakova M.S. (2009) Realizacija predmetnyh priznakov koncepta IMAGINATION 
[The implementation of subject attributes of the concept “IMAGINATION”] // Vestn. 
Tom. gos. un-ta. – Tomsk State University Journal. 324. 

9. Stepanov Ju.S. (1997) Konstanty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovanija [Constants. 
Dictionary of Russian culture. Previous studies]. Moscow. 

10. Lihachev D.S. (1993) Konceptosfera russkogo jazyka [Conceptosphere of Russian lan-
guage] // IAN SLJa - Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Vol. 52 (1). 
pp. 3-9. 

11. Popova Z.D., Sternin I.A. (2001) Ocherki po kognitivnoj lingvistike [Essays in Cognitive 
Linguistics]. Voronezh. 

12. Semuhina E.A. (2008) Koncept «greh» v nacional'nyh jazykovyh kartinah mira [The con-
cept of “sin” in the national language pictures of the world] Abstract of Doctoral Diss. Sa-
ratov. 

13. Konysheva M.V., Kovalenko A.A. (2016) Struktura lingvokul'turnogo koncepta “DIE 
FAMILIE” / “SEM’Ja” v nemeckom jazyke [The structure of the linguocultural concept 
“DIE FAMILIE” / “FAMILY” in German] // Proceedings of the International Academic-
practical Conference “Education in Higher Education: Problems and Prospects”. Novosi-
birsk. 2016. pp. 47-52. 

14. Ipsen G. (1924) Der alte Orient und die Indogermanen Stand und Aufgaben der Sprach-
wissenschaft, “Globus”, Heidelberg, pp. 74-82.  

15. Apresjan Ju.D. (1995) Pragmaticheskaja informacija dlja tolkovogo slovarja [The prag-
matic information for explanatory dictionary]. Integral'noe opi-sanie jazyka i sistemnaja 
leksikografija [Integral description of language and systemic lexicography]. Moscow: 
Shkola “Jazyki russkoj kul'tury”. pp. 135-155. 

16. Popova Z.D. (1993) Vvedenie v jazykoznanie: posobie dlja prakticheskih zanjatij [Intro-
duction to Linguistics: A Handbook for practical lessons] Voronezh: Izd-vo Voronezh. 
un-ta. 

17. Bosova L.M. (1997) Problema sootnoshenija semanticheskih i smyslovyh polej 
kachestvennyh prilagatel'nyh [The problem of semantic relations and semantic fields of 
qualitative adjectives]. Barnaul: Izd-vo Altaj. gos. un-ta. 

18. Sternin I.A. (2001) Metodika issledovanija struktury koncepta [Methods of study of the 
concept structure]. Metodologicheskie problemy kognitiv-noj lingvistiki [Methodological 
problems of cognitive linguistics]. Voronezh: VGU. pp. 58-65. 

19. Anon (2016) Webster’s third new international dictionary of the English language:  
[Online]. Available from: http://www.merriam-webster.com/dictionary/ cognize. 

20. Anon (1961) The Oxford English Dictionary. University Press: Oxford. 
21. Anon (2016) The Oxford English Dictionary. [Online]. Available from: 

http://www.oxforddictionaries.com. 
22. Anon (2016) Roget’s 21st Century Thesaurus. [Online]. Available from: 

http://www.thesaurus.com/browse/cognition. 
23. Partridge E. (1958) A Short Etymological Dictionary of Modern English. Routledge & 

Kegan Paul: London, UK. 1958. 
24. Harper D. (2016) Etymology Dictionary. [Online]. Available from: http://www.ety-

monline.com. 
25. Zelenskij S.S., Demcura S.S. (2014) Jetimologija termina “strahovanie” [The etymology 

of the term “insurance”] / Tendencii i perspektivy razvitija rossijskoj jekonomiki [Trends 



Языковые средства вербализации                                    111 

 

and prospects of the Russian economy development]: collection of scientific papers.  
Cheljabinsk: Izdatel'skij centr “JuUrGU”. pp. 159-162. 

26. Melikova Je.A. (2005) Jetimologicheskaja rekonstrukcija slov [The etymological words 
reconstruction] // Sbornik nauchnyh trudov Seve-ro-Kavkazskogo gosudarstvennogo 
tehnicheskogo universiteta - Collection of scientific works of the North Caucasus State 
Technical University. Series “Humanities”. 1 (13). [Online]. Available from: 
http://science.ncstu.ru/articles/hs/13/57.pdf 

 
Received 29 October 2016  



112                                                О.А. Полякова 

 

УДК 811.161.1 
DOI: 10.17223/19996195/36/9 

 
ТАБУИРОВАНИЕ СЛОВ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

«РЕЛИГИЯ» В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПОЭМАХ М. ЦВЕТАЕВОЙ 
 

О.А. Полякова 
 

Аннотация. Рассмотрено табуирование слов тематической группы «ре-
лигия» в фольклорных поэмах М. Цветаевой, под которыми подразуме-
ваются поэмы, написанные ею на народные сюжеты («Молодец», «Царь-
Девица», «Переулочки», «Егорушка»). Именно фольклорная основа дан-
ных поэм делает правомерным комплексный подход к изучению слов-
табу и позволяет рассматривать их как архаические. В качестве научной 
основы привлекаются работы в области этнографии, фольклора, этно-
лингвистики, современного русского языка и т.д. Исследование слов те-
матической группы «религия» дополняет анализ словесного табуирова-
ния, предпринятый автором в 2007 г. на примере других тематических 
групп («нечисть», «смерть», «имена», «люди», «пища» и т.д.) с помощью 
методов интерпретации художественного текста и лингвистического ма-
териала, семантического, фонетического и структурного анализа, сопо-
ставления, описания, а также сравнительно-исторического метода. Ко-
нечной целью масштабной научной работы являются анализ и описание 
словесного табуирования в архаической и современной (этикетной) 
формах в поэтическом идиолекте М. Цветаевой, выделение традицион-
ных черт табу и эвфемизмов и их авторских особенностей, их семанти-
ческая и структурная классификация. Семантически в составе тематиче-
ской группы «религия» выделяются табу на слова и словосочетания Бог, 
Богородица, ангел, ад, рай, грех (прелюбодеяние), апостол Петр, аминь. 
Их табуирование традиционно, но современными носителями языка не 
осознается как запрет. Основная форма табу – эвфемистические замены. 
Подбор эвфемизмов основан на общих для христианского и народного 
сознания представлениях о внешности образов, их функциях, простран-
ственной характеристике явлений. Один раз табуирование осуществля-
ется способом недоговаривания. Это недоговаривание обусловлено не 
только семантически, но и сюжетно, что характерно для недосказанных 
слов в фольклорных поэмах М. Цветаевой. Функции эвфемизмов данной 
тематической группы – отражение народных представлений о главных 
христианских понятиях, об устройстве мира и подчеркивание фольклор-
ной основы поэм М. Цветаевой. 
Ключевые слова: табуирование; М. Цветаева; табу; эвфемизм; недого-
варивание; фольклорные поэмы. 

 
Введение 

 
Одним из наиболее важных и продуктивных направлений совре-

менной лингвистики является исследование поэтических идиолектов. 
Их анализ не только дает представление о мировоззрении авторов и их 
стилеобразующих приемах, но и позволяет лучше понять идею произ-
ведения, провести некие культурологические параллели, оценить сте-
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пень влияния на творчество автора фольклорной, религиозной тради-
ции и т.д. Поэтический идиолект М. Цветаевой – один из наиболее ин-
тересных и сложных для исследователей. Он уже давно является объек-
том пристального внимания лингвистов как в нашей стране (Л.В. Зубо-
ва, О.Г. Ревзина, Е.Б. Коркина и др.), так и за рубежом (М. Мейкин, 
Г.Ч. Павловская, В.А. Маслова и др.). Специфика идиолекта 
М. Цветаевой обусловлена лингвистическим чутьем автора как носите-
ля русского языка, сочетающимся с превосходным знанием и пере-
осмыслением иностранных языков, русской народной и европейской 
культуры, а также неординарностью цветаевского мировосприятия.  

Установка на эксперимент была свойственна литературе XX в. 
В творчестве М. Цветаевой она проявилась «в том числе в освоении… 
фольклорных языковых традиций, в частности традиции словесного табу-
ирования, основанного на древнейшем, архаическом представлении о ми-
ре. Сочетая архаические черты с современными, табу в поэтическом идио-
лекте М. Цветаевой представляет собой уникальное, специфическое по 
природе, семантике и функциям образование… В 20-х гг. XX в. (одновре-
менно с оформлением “русского” русла в творчестве М. Цветаевой), 
табуирование было одним из наиболее ярких и часто используемых ею 
приемов» [1. С. 3]. Это позволяет говорить об актуальности выбранной 
нами темы. Применяя такие методы лингвистических исследований, 
как интерпретация художественного текста и лингвистического мате-
риала; семантический (с опорой на словарные дефиниции), фонетиче-
ский и структурный анализ; сопоставление; описание; сравнительно-
исторический метод, мы исследуем и опишем семантические, струк-
турные, функциональные и другие особенности табу и эвфемизмов, 
относящихся к тематической группе (ТГ) «религия», в фольклорных 
поэмах М. Цветаевой («Молодец», «Царь-Девица», «Переулочки», 
«Егорушка»), гармонично сочетающих народную, традиционную осно-
ву с авторским переосмыслением сюжета. 

Анализ табуирования слов, относящихся к ТГ «религия», являет-
ся продолжением исследования этого явления в фольклорных поэмах 
М. Цветаевой на примере других тематических групп [1, 2]. Исследова-
ние слов именно этой ТГ представляется сложным, поскольку многие 
религиозные понятия, изначально подвергавшиеся табуированию в си-
лу своей сакральности, со временем перестали восприниматься как 
обусловленные запретом и перешли, скорее, в разряд метафор или 
устойчивых эпитетов. Тем не менее современные исследователи табуи-
рования включают религиозный культ в число 12 основных сфер ис-
пользования эвфемизмов [3. С. 83–84; 4]. Сложность анализа слов дан-
ной ТГ обусловлена и спецификой авторского переосмысления религи-
озных традиций. Среди исследователей творчества и биографии 
М. Цветаевой нет единого мнения относительно ее отношения к право-



114                                                О.А. Полякова 

 

славию. Мы разделяем позицию С.Н. Лютовой, которая называет пере-
осмысление и освоение православия Мариной Цветаевой эстетическим 
феноменом «многобожия поэта» [5. С. 13], выражающимся в наделении 
стихий магической силой, осознании амбивалентности бога, символи-
ческом восприятии явлений окружающего мира, чувстве сопричастно-
сти к ним и т.д. Иными словами, это православие, не пришедшее на 
смену язычеству, а сосуществующее с ним в мировосприятии поэта. По 
мнению исследователя Н.В. Крицкой, «прикасаясь к христианским дог-
мам, поэтесса естественно проходит сквозь них в иное измерение» 
[6. С. 358], поскольку М. Цветаевой тесно в рамках традиционных хри-
стианских противопоставлений добро – зло, ад – рай, Христос – Анти-
христ и т.д. В связи с этим мы считаем возможным рассматривать слова 
ТГ «религия» с позиции табуирования как древнейшего запрета на дей-
ствия, в том числе на произнесение слов с сакральной семантикой.  

 
Исследование 

 
Табуирование слов, относящихся к ТГ «религия» (в данном слу-

чае под религией понимается непосредственно христианская религия с 
характерными для нее образами. – О.П.), традиционно, поскольку на 
называние Бога и предметов культа налагался один из древнейших за-
претов: «…нет и не было ни одного явления из области религии, кото-
рое в той или иной мере не было бы табуировано» [7. С. 25], «табу… 
называется нечто такое, что одновременно и свято, и стоит превыше 
обычного так же, как и опасное, и нечистое, и жуткое» [8. С. 36; 9. 
С. 114; 10. С. 107].  

Табуирование, существующее со времен язычества в практически 
неизменном виде, стало охватывать и явления более позднего порядка, 
например христианство. Кроме того, в русской культуре христианские 
и языческие мотивы сосуществуют и тесно переплетаются, реализуясь 
в таком культурном феномене, как двоеверие, «третья догма», что от-
ражено в фольклорных поэмах М. Цветаевой. К примеру, коллаж из 
языческих и христианских мотивов представляет собой поэма 
«Егорушка» [11. С. 121]. Можно выделить подобные черты и в поэме 
«Царь-Девица». В текст поэмы-сказки «Молодец», написанной на язы-
ческий сюжет, вплетается текст христианской литургии; демон-упырь и 
оборотень-Маруся в финале поэмы не проваливаются сквозь землю или 
исчезают, а возносятся к небесам, подобно ангелам. Во многом такая 
трактовка народного сюжета связана с мировоззрением М. Цветаевой. 
В ее понимании греховность и праведность, жизнь и смерть, рай и ад 
зачастую трудно различимы, а иногда и вовсе взаимозаменяются. По-
падание в ад за грехи, которым пугают верующих христианские свя-
щенники, М. Цветаева не воспринимала как наказание, потому что все-
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гда ощущала свою предназначенность черту, считала свой (и шире – 
любой) поэтический дар не божьим, а чертовым; ощущала свое колдов-
ское могущество и власть над словом; предвидела самовольный уход из 
жизни, нарушающий главную христианскую заповедь. Бытие всегда 
осознавалось ею как путь к инобытию.  

Семантическая классификация табуированных слов. В текстах 
цветаевских фольклорных поэм табуируются многие христианские по-
нятия. Некоторые эвфемизмы для их замены настолько традиционны, 
что уже перестали осознаваться в подобной функции носителями язы-
ка. Тем не менее по происхождению подобные слова являются эвфе-
мизмами, поэтому они включены в перечень табуированных понятий и 
их замен, но детально проанализированы не будут. Итак, в фольклор-
ных поэмах табуируются слова:   

1) Бог (Господь, мученик, праведник, Сын Богородичный, Царь 
наш Миротворец, Царь Небесный); 

2) Богородица (Дева Чистая, Мать-Дева); 
3) ангел (ангелы) (Воинство, золотые облака Господни, капрал, 

облачная рать, рать золотоперая, рать ширококрылая, Свет-
Архандел, служба, солдат, солдат с крылами, солдат-крылат, солдат-
таков-крылат, солдат такой крылат, спутник, страж в раю); 

4) ад (подвалы (в тексте данное слово выделила курсивом сама 
М. Цветаева, как и слово престолы – ‘рай’. Таким образом автор зара-
нее подчеркнула семантическую значимость этих лексем, их важность 
для понимания текста, а также оппозиции заключенных в них значений 
‘верх’ – ‘низ’, ‘рай’ – ‘ад’, ‘вознесение’ – ‘падение’, ‘святость’ – ‘гре-
ховность’ и т.п. – О.П.)); 

5) рай (Град, дивный град (лазорев), престолы (в тексте данное 
слово выделила курсивом сама М. Цветаева. – О.П.), Серафим-град, 
Серафим-от-град, царство небесное); 

6) грех, прелюбодеяние (сласть); 
7) апостол Петр (ключарь, привратник); 
8) традиционное окончание любой молитвы (А – [минь]). 
Классификация по способу табуирования. Табуирование слов 

в поэтическом идиолекте М. Цветаевой, в частности в фольклорных 
поэмах, осуществляется тремя способами: 

1) табуированные слова заменяются эвфемизмами (это наиболее 
традиционный для народной культуры и наиболее продуктивный для 
успешной коммуникации способ); 

2) табуированные слова недоговариваются, т.е. начало слова про-
износится, но, будучи незавершенным, оно не принимает традицион-
ный фонетический облик, следовательно, запрет на произнесение 
именно этого слова соблюден; 
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3) табуированные слова неназываются, т.е. просто опускаются, не 
произносятся, хотя их необходимость контекстуально очевидна. 

Комплексный анализ. В фольклорных поэмах М. Цветаевой 
один раз слово ТГ «религия» подвергается табуированию способом 
умолчания-недоговаривания: «Аминь. // Помин, // Морская Хвалынь, // 
Синь-Савановна. // А – [минь]» [12. Т. 3. С. 277]. С одной стороны, по-
следняя строка нарушает ритм, но рифмически завершает предыдущую, 
в которой при соответствующем ритму прочтении (незаконченный ам-
фибрахий: Синь | Сà | ва | нов | нá) конечный звук á является ударным, 
как и единственный звук последней строки. При этом последний звук 
является продолжением звучания предыдущего, что делает ритм стихо-
творного отрывка подобным укачивающему ритму колыбельной. Такая 
интонация способствует отключению сознания адресата, поэтому ха-
рактерна для заговоров и магических обрядов. По сюжету «Переулоч-
ков» приведенный отрывок – часть заклинательного обряда, совершае-
мого ведуньей над богатырем с целью подчинить себе его волю. Чтобы 
он не успел опомниться, речь ведуньи течет непрерывно, создается эф-
фект бормотания, когда предыдущее слово «проглатывается» последу-
ющим. Таким образом, М. Цветаева вновь сюжетно оправдывает недо-
говаривание.  

Слово аминь М. Цветаева воспринимала как закрепку, словесную 
формулу, обладающую магической силой: «Последняя строка “Молод-
ца”: “До–мой: // В огнь синь” звучит как непроизнесенное: аминь: да 
будет тáк (с кем – произнести боюсь...)» [13. С. 161]. 

Для многих заговоров характерна кольцевая или рефренная ком-
позиция. С этой точки зрения последняя строка представляет собой 
слово аминь, традиционно используемое как в церковной молитве, так 
и в апокрифических по природе заговорах, основанных на молитве [14]. 
Заговоры являются одним из источников изучения табуирования (при-
чем как в лингвистическом, так и в этнологическом аспектах), так что 
включение слова-табу в текст подобного рода вполне традиционно. 

В остальных случаях слова ТГ «религия» табуируются способом 
эвфемизации. 

Многие эвфемизмы (Господь, Царь Небесный, Дева Чистая, цар-
ство небесное) традиционны настолько, что современными носителями 
языка уже не идентифицируются как эвфемизмы, не имеют идейно-
эмоциональной окраски, т.е. принимают характер лексических идиом. По-
этому подробнее проанализируем лишь те эвфемизмы или их семантиче-
ские оттенки и особенности форм, которые могут свидетельствовать о бо-
лее или менее выраженной степени авторского переосмысления. 

1) Бог 
Среди представленных эвфемизмов один выражает идею Бога как 

триединства – Господь. Эта лексема употребляется, когда называют 
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некую высшую силу, безотносительно к особенностям этого образа. 
В остальных эвфемизмах отражается разделение троицы, причем табу-
ируются лишь две ипостаси: эвфемизмом Царь Небесный – Бог-отец, а 
эвфемизмами мученик, праведник, Сын Богородичный – Бог-сын. Табу-
ированию не подверглась третья ипостась Бога – Дух святой, хотя в 
поэме «Егорушка» она представлена традиционным образом голубя, 
сидящего на плече у мальца. 

Вместо традиционного Спаси Христос или Спаси Бог (образо-
ванного из пожелания  Спаси вас (тебя) Бог / Христос / Господи и пе-
решедшего в спасибо) в «Молодце» используется «Спаси праведник... 
Спаси мученик...» [12. Т. 3. С. 334]. Внутренняя форма слова спасибо 
стерлась, значение его как оберега перестало осознаваться. А в сочета-
ниях спаси Господи, спаси Христос обращение к Богу очевиднее и 
слышится четче (аналогично цветаевское спаси праведник, спаси муче-
ник). По сюжету эти слова произносят оборотни-нищие, а принадлежа-
щие к нечисти не могут употребить имени Бога (ср. с запретом на упо-
минание имени Бога всуе). Лексемы праведник и мученик подчеркива-
ют актуализацию ипостаси Бог-сын, очевидную в сочетании Спаси 
Христос. 

Эвфемизм Сын Богородичный имеет просторечную форму, что 
подчеркивает фольклорную основу произведения. 

2) Богородица 
Эвфемистическое сочетание Дева Чистая («постоянный эпитет... 

у православных славян... заменяющий иногда ее имя» – Пречистая 
[15. С. 217]) традиционно для молитв и заговоров. Эвфемизм Мать-
Дева менее распространен и более интересен по форме. Это инверсив-
ное синтаксическое образование, в котором слово с атрибутивным зна-
чением стоит после определяемого слова, что характерно для фольк-
лорного стиля. Таким образом, данный эвфемизм не свойствен тради-
ционным христианским текстам и подчеркивает фольклорную основу 
поэмы «Егорушка».  

Подбор эвфемизмов для называния Богородицы основан на вы-
ражении идей невинности Девы Марии как избранности (Дева Чистая, 
Мать-Дева) и святости материнства вообще. 

Традиционным является написание слов, обозначающих Бога, 
Богоматерь с заглавной буквы в знак особого уважения и почитания их. 
В то же время такое написание может отражать на письме процесс 
наложения словесного запрета, поскольку представляет собой один из 
основных способов табуирования на письме – графическое изменение 
запретного слова. 

3) Ангел(ы) 
Ангелы, в отличие от священников, воспринимались М. Цветае-

вой с любовью: «Но ангелов я любила» [12. Т. 5. С. 48].  
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Согласно церковным канонам, в царстве небесном, как и в царстве 
земном, существует своя иерархия: царь – Бог, его подданные – души 
умерших праведников, его слуги – ангелы. На основании этого признака 
для называния ангелов М. Цветаевой используются эвфемизмы Воинство, 
капрал, облачная рать, рать золотоперая, рать ширококрылая, служба, 
солдат, солдат с крылами, солдат-крылат, солдат-таков-крылат, сол-
дат такой крылат, страж в раю. Многие из них называют ангелов по 
внешним признакам (наличию крыльев), по месту обитания (облака). «Ан-
гелы не голубые, а огненные. Крылья – не легкость, а тяжесть (сила)» 
[13. С. 65]. В народном восприятии ангелы – единое целое (рать, воин-
ство), однако они, в свою очередь, тоже делятся на девять категорий (соб-
ственно ангелы, архангелы, серафимы и т.д. [16. С. 113]), что могло обу-
словить выбор эвфемизмов солдат и капрал, отражающих различие в во-
енных чинах. «Ангелы – Божьи крепостные» [17. С. 265]. 

Слово Воинство, достаточно традиционное для православного 
дискурса и написанное в тексте поэмы «Царь-Девица» с заглавной бук-
вы, выражают идею могущества сил добра, воплощением которых яв-
ляются ангелы, почтительное отношение к ним, надежду народа на их 
помощь. В таком графическом оформлении оно противопоставляет 
значение ‘ангелы’ значению ‘нечисть’, реализованному в этой же поэме 
эвфемизмом воинство вечернее. В целом варианты слова воинство, ре-
ализованные в рамках одного произведения, выражают идеи неизмен-
ного существования и противостояния добра и зла, зеркальности и про-
тивоположности миров. 

Группа эвфемизмов (золотые облака Господни, Свет-Архандел 
(просторечная форма), рать золотоперая) отражает цветовую симво-
лику образа ангелов, связь со светом как непременным атрибутом 
добра. Золото как колоризм выражает идею света, блеска, славы, 
праздника, благополучия и т.д. [18. С. 187]. Практически все церковные 
атрибуты, включая праздничные одежды священников, покрыты позо-
лотой. Золото – символ славы Господа. Солнце – символ с теми же зна-
чениями – часто называют золотым. 

Одна из главных функций ангелов – защита людей от нечистой си-
лы. Считается, что на правом плече человека сидит Ангел-хранитель, 
приставленный Богом к каждому крещеному, поэтому можно суеверно 
сплевывать только через левое плечо, на котором сидит черт (об оппози-
ции «левый – правый» и ее реализации в народной культуре см.: [19–
21]). Вероятно, в соответствии с этим подобран эвфемизм спутник для 
называния ангела – проводника Егорушки и волка по царству небесному. 

В целом в традиционной народной культуре табу на называние 
ангелов соблюдается непоследовательно. Вероятно, это связано с необ-
ходимостью призывать ангела на помощь, в этом случае его наимено-
вание не табуируется. В целом же семантика ангелов, как и всего свя-
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занного с церковью, сакральна, поэтому иногда осуществляется табуи-
рование их названий. 

4) Ад 
Ад – один из ключевых компонентов христианской религии, бес-

конечное наказание и место обитания душ грешников после смерти. Он 
противопоставлен раю не только по смыслу, но и пространственно. 
В традиционной христианской модели мира рай находится вверху, на 
небесах (отсюда его традиционный эвфемизм царство небесное), соот-
носится со светом и садом; ад – внизу, под землей, соотносится с тьмой 
и пеклом. На этом пространственном положении двух важнейших эле-
ментов религии основано обращение  М. Цветаевой к читателю, кото-
рое заключается в зашифровке значений ‘ад’ и ‘рай’ в эвфемизмах под-
валы и престолы соответственно. Данные лексемы реализованы в тек-
сте поэмы-сказки «Царь-Девица» при описании дворца царя Комара. 
Как часто происходит, М. Цветаева совмещает в одной лексеме не-
сколько значений, т.е. происходит их компрессия, а само слово облада-
ет в таком случае семантической емкостью. В самом прямом значении 
подвалы и престолы – это подвалы дворца и царский трон. Символиче-
ски эти слова соответственно обозначают угнетенных простых людей, 
мужиков, подвластных царю-самодуру, и самого царя с ближайшими 
приспешниками, вольготно живущих в царском дворце. Наконец, тре-
тья оппозиция значений, наиболее отвлеченная, – это ад и рай как про-
тивоположные места обитания после смерти. Эта пара табуированных 
значений подкреплена авторским курсивным написанием слов в тексте 
в одном случае и раскрытием смысла в расширенном контексте: «Над 
престолами – обломы // Облаков… // Под подвалами – погосты, // 
С черной костью нашей рабской, // С мертвой плотью нашей скот-
ской» [12. Т. 3. С. 267]. 

5) Рай 
Помимо проанализированных выше эвфемизмов престолы и цар-

ство небесное, для называния табуированного понятия рай использо-
ваны эвфемизмы Град, дивный град, дивный град лазорев, Серафим-
град, Серафим-от-град. 

Группа эвфемизмов выражает идею метафорического сходства 
рая как места обитания душ праведников с городом как местом оби-
тания живых людей. В связи с этим заслуживает внимания то, что рай 
обозначен старославянизмом град, характерным для языка христиан-
ской богослужебной и канонической литературы, в то время как зем-
ное поселение обозначено древнерусским полногласным словом го-
род, которое является основным в языке. В истории языка эти лексе-
мы с общим значением и различной формой долгое время сосуще-
ствуют, отличаясь стилистической маркированностью и условиями 
употребления. Используемые в современных литературных произве-
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дениях старославянизмы придают повествованию оттенок старины, 
вечности и величия; эти признаки могут быть соотнесены с образом 
рая как местом обитания предков и вечного божьего царства любви, 
добра и справедливости. 

Эвфемизм Серафим-град – это аппозитивное сочетание, графиче-
ская оформленность которого (дефисное соединение), как и любого 
аппозитивного сочетания, способствует актуализации семантики каж-
дой из частей эвфемизма. Актуальным в данном случае является значе-
ние слова серафим как названия старшего, ближайшего к Богу чина 
ангелов, ведь за эвфемизмом скрыто табуированное слово рай – место 
обитания ангелов, город ангелов. 

Эвфемизм дивный град лазорев отражает цветовую символику. 
Традиционно лазурный цвет воспринимается как голубой, следователь-
но лазурь – это основной внешний признак небес [22. С. 234; 23. 
С. 161], а дивный град лазорев – город в небесах (ср. царство небесное). 
«В языке фольклора слова “лазорь”, “лазоревый” могут обозначать лю-
бой “красивый” цвет в его интенсивном проявлении» [20. С. 14], т.е. он 
воспринимается как красный, синий, желтый, белый и др. Но примени-
тельно к поэтическому идиолекту М. Цветаевой исследователи ее твор-
чества говорят об особой семантической наполненности понятия ла-
зорь – «синонима высшего, высокого, божественного. Для Цветаевой ла-
зорь – символ абсолютного бытия, находящегося за пределами земной 
жизни» [24. С. 168]; «в идиолекте М. Цветаевой лазорь соотносится с 
высотой, далью, глубиной, бездной, запредельностью; это цвет бес-
смертия, святости, абсолюта; цвет иного, высшего мира, к которому 
стремится душа… В “Переулочках” лазорь определяется как место, от-
личное от ада.., куда можно попасть лишь с помощью крыльев.., то есть 
вознестись» [2. С. 176].    

Эпитет дивный отражает представление о рае и «том» свете во-
обще как далеком и неведомом для человека мире. Усеченная форма 
прилагательного лазорев, характерная для языка народных произведе-
ний, подчеркивает фольклорную основу поэмы «Егорушка». 

6) Грех (прелюбодеяние) 
Эвфемизм сласть представляет собой вариант (без суффикса -о-)  

слова сладость и выражает идею торжества плоти в сочетании с хри-
стианской идеей греховности прелюбодеяния. Контекстуально под-
черкнута идея расплаты за грехи: «Сласть-то одна! // Мук-то двена-
дцать! (по числу соблазненных ведуньей юношей. – О.П.)» [12. Т. 3. 
С. 275]. Эти идеи в целом традиционны (ср. с фразеологической едини-
цей запретный плод сладок, метафорами сладкие объятия, сладкие по-
целуи). Слово сласть в значении ‘удовольствие’ заимствовано из цер-
ковнославянского, старославянского ñëàñòü, которое имеет греческие 
соответствия ηδονή – ‘удовольствие’, ‘наслаждение’; γλυκύτης – ‘сла-
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дость’ [25. С. 611]. М. Фасмер не выделяет в слове сласть значения 
‘сладость’, однако в качестве этимонов приводит те же греческие слова 
со значениями ‘удовольствие’, ‘наслаждение’ [26. С. 667]. Это свиде-
тельствует о давнем отождествлении в сознании людей понятий удо-
вольствие и сладость. В мировосприятии М. Цветаевой в противовес 
христианской традиции плотское, физическое не считалось вторичным 
по отношению к душе. Это выражается в том числе в подборе подобно-
го эвфемизма для табуирования одного из главных человеческих грехов 
и в переосмыслении образов героев. Ведунья во многом является выра-
зителем авторских идей: «До того романтически игравшая в ворожею, в 
ведунью, Цветаева в конце 1920-х ею становится» [5. С. 26], «Женщи-
на – поскольку колдунья. И поскольку – поэт» [13. С. 78]). Будучи ведь-
мой, ведунья сознательно нарушает христианские нормы, даже зная о 
последующем наказании, поэтому то, что запрещено верующим людям 
и пугает их, для нее привычно. 

7) Апостол Пётр 
Апостол Пётр является действующим лицом поэмы «Егорушка». 

Он не назван по имени, однако эвфемизмы, называющие его (ключарь, 
привратник), несомненно, указывают на этот образ, ведь Пётр был 
наделен функцией стража и ключаря. У восточных славян апостол 
Пётр – помощник Бога [27. С. 203], т.е. его имя может подвергаться та-
буированию. Следовательно, данные эвфемизмы не выражают специ-
фических авторских идей и не идут вразрез с традиционными народ-
ными представлениями. 

 
Выводы 

 
Проанализировав табу ТГ «религия» и эвфемизмы, их заменяю-

щие, мы пришли к выводу, что практически все они традиционны. Эв-
фемистическая сущность многих (царство небесное – ‘рай’; Господь, 
Царь Небесный – ‘Бог’; Дева Чистая – ‘Богородица’) стерта настолько, 
что современными носителями языка не осознается. Подбор эвфемиз-
мов основан на общих для христианского и народного сознания пред-
ставлениях о внешних чертах образов (солдат-крылат – ‘ангел’), их 
функциях (ключарь – ‘апостол Пётр’, служба, страж в раю – ‘ангел’), 
пространственной характеристике явлений (подвалы – ‘ад’; актуальна 
также семантика подвала как нежилого помещения, часто забитого 
хламом).  

Основная форма табу на слова данной ТГ – эвфемистические за-
мены, что вполне традиционно. Эти эвфемизмы сближаются с эпитета-
ми и метафорами, что может быть обусловлено символической и поэ-
тической наполненностью религиозных текстов. Один раз табуирова-
ние осуществляется способом недоговаривания. При этом табуируется 
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слово аминь – традиционная закрепка христианских молитв, апокрифи-
ческих и заговорных текстов. Это недоговаривание не только семанти-
чески, но и сюжетно обусловлено, что в принципе характерно для не-
досказанных слов в фольклорных поэмах М. Цветаевой. Такой способ 
табуирования является одной из ярких черт поэтического идиолекта 
М. Цветаевой. 

Функции эвфемизмов данной ТГ, помимо отражения народных 
представлений о главных христианских понятиях, об устройстве мира, 
в основном сводятся к подчеркиванию фольклорной, народной основы 
произведений М. Цветаевой за счет использования просторечных и ар-
хаических форм (Свет-Архандел, Сын Богородичный), аппозитивных 
сочетаний (Серафим-от-Град, солдат-таков-крылат). 

Из авторских черт можно отметить отражение особенностей цве-
таевского мировосприятия (например, семантическую наполненность 
слов лазорь, лазоревый или подбор эвфемизма сласть с положительной 
коннотацией для называния одного из смертных грехов). 
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Abstract. This article is devoted to tabooing of words of a theme group “religion” in so-
called folklore poems of M. Tsvetaeva. They are meant as the poems written on national plots 
(“Molodets”, “Tsar-Devitsa”, “Pereulochki”, “Egorushka”). Folklore basis of these poems 
does lawful an integrated approach to studying of taboo-words and allows to consider them as 
archaic. Works in the field of ethnography, folklore, ethnolinguistics, modern Russian, etc. 
are attracted as a scientific basis. Researching of words of a theme group “religion” supple-
ments the analysis of verbal tabooing undertaken by the author in 2007 on the example of 
other theme groups (“evil spirits”, “death”, “names”, “people”, “food”, etc.). Methods of in-
terpretation of the art text and linguistic material, the semantic, phonetic and structural analy-
sis, comparison, description and also a comparative-historical method are applied. The analy-
sis and the description of tabooing of the words in archaic and modern (etiquette) forms in a 
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poetic idiolect of M. Tsvetaeva, allocation of traditional lines of a taboo and euphemisms and 
their author's features, their semantic and structural classification are the main goal of the 
largescale scientific work. Semantically taboos of a theme group “religion” are allocated for 
words and phrases God, the Virgin, an angel, hell, paradise, a sin (adultery), the apostle Py-
otr, amen. Tabooing of these words is traditional, but isn't realized by modern native speakers 
as the ban. Euphemistic replacements are the main form of verbal tabooing. Selection of eu-
phemisms is based on the ideas of appearance of images, their functions, the spatial character-
istic of the phenomena, general for Christian and national consciousness. Tabooing is carried 
out by the way of unfinished word once. This unfinished word is caused not only semantic, 
but also by plot that is a characteristic of the untold words in folklore poems of M. Tsvetaeva. 
Functions of euphemisms of this theme group are reflection of national ideas of the main 
Christian concepts, about a peace arrangement and underlining of a folklore basis of poems of 
M. Tsvetaeva. 
Keywords: tabooing; M. Tsvetaeva; taboo; euphemism; unfinished word; folklore poems.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СОКРАЩЕННЫХ  
АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 

 
Л.Г. Просвирнина 

 
Аннотация. Проведено социолингвистическое исследование, в рамках 
которого рассматриваются новые английские сокращенные социально-
экономические термины. Как известно, английский язык стремится к 
экономии языковых средств, а результатом этого процесса выступает со-
кращение не только многосложных слов и многословных словосочета-
ний, но и кратких терминов. Различные виды сокращений проникают в 
специализированные сферы языка, и, конечно, экономическая термино-
логия не является исключением, поскольку экономика охватывает почти 
все сферы жизнедеятельности общества. Вот почему проблема расшиф-
ровки сокращений английских экономических терминов является акту-
альной на сегодняшний день. Терминология связана с соответствующей 
системой понятий и формируется под влиянием общественных явлений 
и научных достижений. С помощью терминов происходят накопление, 
хранение и передача знаний. Жизнь общества находит отражение в язы-
ке, новые понятия необходимо озвучивать каким-либо образом, поэтому 
появляются новые слова и термины, выражающие эти понятия. По-
прежнему актуальными остаются проблемы возникновения новых тер-
минов, их сокращенных обозначений, проблемы многозначности, сино-
нимии, омонимии, заимствования, проблемы декодирования и перевода 
и пр. В ходе исследования определена сфера употребления исследуемых 
терминов, проведен структурный анализ выявленных сокращенных еди-
ниц, определены их составляющие компоненты, выявлены их значения, 
описаны экстралингвистические факторы, способствующие их появле-
нию. Кроме того, выявлен и описан термин, который мы отнесли к объ-
екту вторичной номинации. Материалы данной статьи могут быть ис-
пользованы в лекциях по лексикологии, а также для обучения студентов 
экономических специальностей английскому языку. 
Ключевые слова: сокращения; гибридные сокращения; апокопа; терми-
нология; экстралингвистические факторы; концепт; структурная класси-
фикация сокращенных терминов; вербализация. 

 
Введение 

 
В статье рассматриваются явления, происходящие в английском 

языке под влиянием неязыковых, т.е. экстралингвистических факторов. 
Цель работы – выявление новых сокращенных терминов и способов их 
образования. 

Активные общественно-политические процессы, происходящие 
вне лингвистической сферы в предшествующие несколько лет и в 
2016 г., приводят к возникновению новых слов и оказывают влияние на 
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продуктивность как отдельных терминов и терминологических сочета-
ний, так и целых терминосистем, создают условия для вербализации 
новых форм и возникновения новых сокращенных терминов. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней речь идет о 
новых сокращенных терминах, которые не были описаны ранее, и о 
способах их производства. «Терминологический взрыв» середины 
прошлого столетия, а также все вытекающие для терминологии послед-
ствия не утратили своей актуальности и сегодня. По-прежнему суще-
ствуют проблема возникновения новых терминов, их сокращенных 
обозначений, проблема многозначности, синонимии, омонимии, заим-
ствования, проблема декодирования и перевода и пр.  Средства массо-
вой информации постоянно знакомят нас с различными новшествами и 
научными достижениями в той или иной области науки. Эти новые яв-
ления, в свою очередь, быстро проникают в повседневную жизнь обще-
ства и обогащают наш язык новыми понятиями и терминами, в том 
числе и теми, названий для которых нет еще в языке. Таким образом, 
проблема унификации и стандартизации терминологии не становится 
менее значимой с течением времени. 

 
Методология 

 

Методом сплошного просмотра английских экономических и по-
литических текстов нами были выявлены сокращенные английские 
термины, структурный анализ которых приведен ниже. Кроме того, 
нами рассмотрены экстралингвистические факторы, которые способ-
ствовали появлению этих сокращений. 

С помощью структурного анализа нами рассмотрена конструкция 
выявленных терминов и определены словообразовательные модели, в со-
ответствии с которыми были образованы объекты нашего исследования.  

 
Исследование и результаты 

 
Общепризнано, что термины обладают всеми признаками и свой-

ствами лексических единиц литературного языка и являются семантиче-
ским ядром лексики языка науки, который входит в состав литературного 
языка. Работа по установлению состава терминов конкретных отраслей 
науки и техники, упорядочению стихийно сложившихся терминологий, 
унификации терминов и созданию терминов для новых научно-
технических отраслей является одним из направлений лексикологии.  

Терминология любой науки обеспечивает ее активное развитие, с 
помощью терминов происходят накопление, хранение и передача зна-
ний. Терминологическое обеспечение какой-либо отрасли свидетель-
ствует об уровне ее развитости и зрелости. Терминология связана с со-
ответствующей системой понятий и формируется под влиянием обще-
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ственных явлений и научно-технических достижений. Терминология 
отдельной области знания, в частности английская экономическая тер-
минология, является сложной структурой, которая аккумулирует в себе 
языковую, внеязыковую и специальную информацию. Процесс номи-
нации находится между словом и мыслью и является важным инстру-
ментом, который связывает реальность и язык [1. С. 198].  

Поскольку английский язык стремится к экономии языковых 
средств, то результатом этого процесса выступает сокращение не толь-
ко многосложных слов и многословных словосочетаний, но и кратких 
терминов. Различные виды сокращений проникают в специализирован-
ные сферы языка. Экономическая терминология не является исключе-
нием. В отношении синтаксической структуры английские научно-
технические, общественно-политические и экономические тексты от-
личаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастны-
ми, инфинитивными и герундиальными оборотами, а также некоторы-
ми другими чисто книжными конструкциями, которые подчас затруд-
няют понимание текста и ставят перед читателем или переводчиком 
дополнительные задачи, а наличие в них сокращений и аббревиатур 
усложняет их еще больше. Объяснение действия механизмов, действу-
ющих в процессе создания и функционирования сокращенных англий-
ских терминов подъязыка экономики, необходимо в целях успешной 
стандартизации и унификации экономической терминологии. 

Экономика охватывает почти все сферы жизнедеятельности об-
щества, а это значит, что и сюда проникает огромное количество со-
кращений. Вот почему проблема расшифровки сокращений английских 
экономических терминов является актуальной на сегодняшний день. 
Объем сокращений в научных текстах постоянно растет. Основной 
причиной возникновения новых понятий, терминов и терминологиче-
ских сочетаний являются технический прогресс и процессы, связанные 
с ним [2. С. 10]. Вследствие усложнения понятий создаются многоком-
понентные терминологические сочетания, увеличивается линейная 
длина термина, произношение длинных многокомпонентных наимено-
ваний затрудняет процесс научной коммуникации, в результате чего 
происходит сокращение материальной оболочки. Следствием процесса 
сокращения является наличие большого количества сокращенных тер-
минов, которые часто употребляются без расшифровки и представляют 
определенную сложность для специалистов экономической отрасли, 
поскольку затрудняют понимание и процесс декодирования и перевода. 
Рассмотрение и упорядочение огромного количества этих новообразо-
ваний в области экономики являются приоритетным вопросом.  

В данной статье мы рассмотрим концепт английского слова exit, 
который в переводе на русский язык означает выход и участвует в фор-
мировании новых сокращенных английских терминов, т.е. входит в их 
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состав в полном или усеченном виде и несет в себе ключевое значение 
всего слова. Данный концепт определяет семантику языковых единиц, 
которую мы используем для его выражения. При этом он включает в 
себя дополнительные характеристики, которые выражены с помощью 
ономастических компонентов, а именно топонимов, обозначающих 
названия ряда стран – членов Европейского союза [3. С. 67].  

2016 г. ознаменовался появлением ряда новых слов в английском 
языке, которые активно функционируют в прессе. Именно политиче-
ская и экономическая обстановка в мире и процессы, происходящие в 
политической и экономической жизни мирового сообщества, послужи-
ли предпосылками для возникновения новых терминов. Недовольство 
жителей Великобритании политикой, проводимой Евросоюзом, приве-
ло к желанию покинуть эту организацию. 23 июня 2016 г. в Великобри-
тании прошел референдум о выходе Соединенного Королевства из со-
става Евросоюза, который журналисты назвали Brexit.  

The UK will begin the formal Brexit negotiation process by the end 
of March 2017, Theresa May has said [4].  

Leading Brexit campaigner Iain Duncan Smith said the PM had set 
a «fairly reasonable» timetable and thought Article 50 could be triggered 
sooner than March [Ibid.]. 

Английский термин Brexit произошел от сложения двух англий-
ских слов Britain – Британия и Exit – выход и может быть интерпрети-
рован как exit of Britain from the European Union – выход Британии из 
Евросоюза. Причины появления данного термина обоснованы обще-
ственно-политическими процессами. Положительными характеристи-
ками данной структурной формы мы считаем краткость, удобство про-
изношения, яркость и запоминаемость. 

Процесс образования данного термина можно представить в виде 
простой математической формулы:  

Br(-itain) + еxit = Brexit. 
Данная формула наглядно демонстрирует, каким образом был 

образован термин, а именно основа слова Britain усечена до первых 
двух букв – Br, и соединена с основой слова exit.  

Анализируя данный термин в соответствии со структурной клас-
сификацией сокращенных английских экономических терминов [5. 
С. 126], мы относим его к сокращению гибридного типа [6. С. 147], с 
размещением сокращенного компонента в препозиции. 

Гибриды – частично сокращенные слова или словосочетания, ко-
торые образуются в результате сложения усеченного элемента и полно-
значного слова либо словосочетания.  

Первая часть гибридного сокращения Br образована путем усе-
чения конечной части полнозначного слова, которое относится к такой 
подгруппе как апокопа [6. С. 146].  



130                                           Л.Г. Просвирнина 

 

Мы считаем, что при формировании данного типа усечения се-
мантическое значение термина сохраняется и остается идентичным се-
мантическому значению его полнозначного варианта. Таким образом, 
апокопа представляет собой удобный способ хранения и передачи ин-
формации, содержащейся в однокомпонентных английских экономиче-
ских терминах. 

На почве описанного нами процесса возник еще один термин, 
структура которого усложнена по отношению к первому, – Brexiteers. 
Данный термин является объектом вторичной номинации и образован 
посредством присоединения к основе гибридного сокращения Brexit 
словообразующего суффикса -eer, который имеет агентивное значение, 
т.е. обозначает действующее лицо, его занятие или должность. 

Scottish First Minister Nicola Sturgeon said it was «depressing» that 
government decisions were «being driven by ideology of the hard Brexiteers, 
rather than interests of country» [4]. – Первый Шотландский министр 
Никола Стерджен заявил, что это «уныло», что решения Правитель-
ства были «приняты под воздействием идеологии жестких сторонни-
ков выхода Британии из Евросоюза, а не в интересах страны». 

Термин Brexiteers сложно перевести на русский язык одним сло-
вом в виду отсутствия полного аналога для данной языковой единицы. 
Можно, однако, воспользоваться такими способами перевода, как 
транскрибирование и описательный перевод. В результате транскриби-
рования, т.е. передачи произношения английского слова русскими бук-
вами, фактически передачи его фонетического облика, мы получаем 
термин Брекзитеры. Данный способ используется как основной прием 
перевода при передаче имен и названий, а в результате описательного 
способа, т.е. передачи слова с помощью расширенного объяснения зна-
чения английского слова, мы получаем такой вариант перевода, как 
сторонники выхода Британии из Евросоюза, или специалисты, зани-
мающиеся процессом вывода Великобритании из состава Евросоюза. 

Использование английского термина Brexit зафиксировано также 
и в немецком языке, таким образом данный термин можно признать 
интернациональным:  

Die irische Regierung will ihre Niedrigsteuern behalten – um Fir-
men anzulocken, die Großbritannien nach dem Brexit verlassen wollen 
[7]. – Ирландское правительство хочет сохранить свои налоги низки-
ми, чтобы привлечь компании, которые хотят покинуть Великобри-
танию после предполагаемого референдума по вопросу о членстве Со-
единенного Королевства в Европейском союзе.   

Популярность Brexit и общественно-политические процессы, 
происходящие во всем мире, послужили причиной возникновения це-
лого ряда подобных терминов. Таким образом, мы наблюдаем словооб-
разовательные процессы, происходящие в английском языке под влия-
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нием экстралингвистических факторов [8. С. 28]. Так, например, в 
прессе и в программах новостей часто используются такие сокращен-
ные английские термины, как Calexit, Fixit, Frexit, Grexit, Itaxit, 
Slowexit, Spaxit, Texit, Merxit. В основе всех вышеперечисленных тер-
минов также заложен концепт выхода из состава какой-либо организа-
ции или системы. Следует отметить, что в некоторых текстах с исполь-
зованием данных терминов прослеживается сатирический и даже сар-
кастический оттенок, но, тем не менее, все они также употребляются в 
серьезных аналитических статьях известных изданий. 

Рассмотрим подробнее термины Texit и Calexit. По данным раз-
личных медиаисточников, волна, поднятая Brexit, добралась и до 
США. Так, в двух американских штатах – Калифорнии и Техасе, мест-
ные националисты, которые поддерживают в основном республикан-
цев, задумались об отделении и обретении независимости [9]. Техас-
ское национальное движение, выступающее за выход штата из состава 
США, заявило, что будет добиваться референдума по вопросу незави-
симости к 2018 г. [10]. Авторы данной инициативы уверены, эти штаты 
уже к 2020 г. могут стать самостоятельными государствами.  

Итак, первым компонентом обоих терминов является топоним, 
который обозначает название американского штата. В первом случае 
это штат Техас, который в английском языке называется Texas, во вто-
ром – штат под названием Калифорния, California.  

Вторым компонентом терминов выступает слово exit, которое 
входит в состав гибрида в несокращенном виде.  

T(exas) + exit = Texit (выход штата Техас из состава США), 
Cal(ifornia) + exit = Calexit (Выход штата Калифорния из состава 

США). 
Соответственно, остальные термины (Fixit, Frexit, Grexit, Itaxit, 

Slowexit, Spaxit) созданы подобным способом, все они означают выход 
той или иной страны из состава Европейского экономического союза [11]: 

Fr(ance) + exit = Frexit, 
Gr(eece) + exit = Grexit, 
Slov(ak Republic) + exit = Slowexit. 
В следующих терминах мы наблюдаем усечение не только ко-

нечной части первого компонента, но и начальных букв второго ком-
понента. В результате стяжения усеченных частей были сформированы 
следующие термины: 

Fi(nland) + (E)xit = Fixit, 
It(aly) + (E)xit = Itaxit, 
Spa(in) + (E)xit = Spaxit. 
Термин Merxit [12] также образован по типу вышеописанных, 

т.е. включает в свой состав сокращенный и полнозначный компоненты. 
Отличие от описанных ранее заключается лишь в том, что первый ком-
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понент Merk образован от имени собственного Merkel посредством 
усечения последних двух букв и соединен со словом exit: 

Merk(el) + (E)xit = Merkxit. 
Данный термин означает возможный уход госпожи Меркель со 

своего поста, причиной которого может послужить недовольство граж-
дан проводимым ею политическим и экономическим курсом. 

 
Заключение 

 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что структурная мо-

дель, по которой был сформирован термин Brexit, оказалась довольно 
продуктивной, поскольку на ее основе возник целый ряд подобных 
терминов, а также выявлен объект вторичной номинации – Brexiteers. 
Таким образом, нами выявлены экстралингвистические факторы, а 
именно политические и экономические процессы, которые послужили 
причиной появления этих понятий и способствовали появлению выше-
описанных сокращений, также проведен их структурный анализ, кото-
рый подтвердил продуктивность данной словообразовательной модели 
в английском языке. 
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Abstract. This article is a sociolinguistic study, in which the new English abbreviations of 
social and economic terms are considered. It is well known that English language tends to 
save language means. As a result, this process includes not only the reduction of long poly-
syllabic words but wordy phrases and simple short terms. Different types of cuts penetrate 
into the specialized sphere of language and, of course, the economic terminology is not an 
exception, as the economy covers almost all spheres of society. That is why the problem of 
deciphering abbreviations of English economic terms is relevant today. Terminology is asso-
ciated with the corresponding system of concepts and formed under the influence of social 
phenomena and scientific achievements by the term accumulation, storage and transfer of 
knowledge. The life of society is reflected in language, new concepts need to be articulated 
in any way, so there are new words and terms that express these concepts. That’s why issues 
of new terms still remain relevant, and their abbreviations, the problem of polysemy, syno-
nyms, homonyms, borrowings, decoding and translation problems, and so on. The study 
defines the scope of the use of the test terms, carried out a structural analysis of the identified 
reduction units defined by their component parts, revealed their meanings are described extra 
linguistic factors contributing to their appearance. In addition, we identified and described a 
term, which we consider as the objects of the secondary nomination. The contents of this 
article can be used in lectures on lexicology, as well as for the training of students of eco-
nomic specialties of the English language. 
Keywords: abbreviation; hybrid; apocope; terminology; extra linguistic factors; concept; 
structural classification of abbreviated terms; verbalization. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, возникающие при применении 
коммуникативного подхода в процессе обучения грамматике английско-
го языка. Предпринимается попытка выявить и описать взаимосвязи 
между рассматриваемыми проблемами и наметить пути их решения. Ис-
ходя из признания несомненной актуальности коммуникативно ориенти-
рованного обучения грамматике, критически осмысливаются сложности 
отбора и системной организации грамматических упражнений коммуни-
кативного характера. Отмечается особая актуальность коммуникативно-
го подхода к преподаванию грамматики в рамках педагогического обра-
зования, так как впоследствии в их профессиональной деятельности от 
обучающихся потребуется умение формирования как коммуникативной, 
так и грамматической компетенций на базе адекватно отобранных 
упражнений. Соответственно, ставится вопрос о необходимости уточ-
нить соотношение понятий «коммуникативная компетенция» и «грамма-
тическая компетенция». В этой связи затрагиваются слабая и сильная 
разновидности коммуникативного подхода обучения английскому языку 
и, в частности, грамматике. С учетом данных разновидностей коммуни-
кативного подхода анализируются задания к грамматическим упражне-
ниям и содержание упражнений. В ходе анализа отмечаются как поло-
жительные, так и отрицательные стороны конкретных заданий и вер-
бальных контекстов. Делается вывод о несомненной значимости учета 
современных данных прагматики и психолингвистики при отборе 
упражнений, соотнесении их с направлением обучения от грамматиче-
ской конструкции к реализуемой коммуникативной функции или от 
функции к грамматической конструкции, уточнении набора изучаемых 
функций и средств их реализации, а также при выборе и совершенство-
вании коммуникативно-ориентированного задания. 
Ключевые слова: коммуникативно-ориентированное обучение; обуче-
ние грамматике; грамматические упражнения; коммуникативная направ-
ленность; коммуникативная грамматика; грамматическая компетенция. 

 
Введение 

 
Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике требует 

изменения подхода к отбору и выполнению грамматических упражне-
ний. При попытке внедрения коммуникативного подхода, как показы-
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вает опыт обучения английской грамматике на 1–3-х курсах факультета 
иностранных языков педагогического вуза, возникает целый ряд про-
блем, без решения которых невозможно успешное достижение постав-
ленных целей. Обнаруживаемые трудности тесно взаимосвязаны и по-
тому могут рассматриваться как отдельные аспекты одной крупной 
проблемы. Решение практически любой из них вряд ли возможно вне 
взаимосвязи с остальными. Порядок их рассмотрения в данной статье 
достаточно произволен и не вполне обусловлен их взаимосвязями, так 
как вычленение одной проблемы затрагивает одновременно несколько 
связанных с ней аспектов. При попытке схематического отражения вза-
имосвязей обнаруживается, что их трудно представить графически в 
одной плоскости, и потому приводимая ниже схема весьма условна и 
предназначена лишь для облегчения восприятия каждой проблемы не 
изолированно от других, а в тесной связи с ними. 

Авторы также не уверены, что им удалось вычленить и назвать 
все связанные с рассматриваемым вопросом проблемы и указать взаи-
мосвязи. Со временем дальнейшие исследования могут одновременно 
расширить и уточнить системные взаимосвязи между названными про-
блемами, что будет способствовать их решению. Принимая во внима-
ние эти ограничения, перейдем к рассмотрению некоторых из выявлен-
ных проблем (рис. 1). 

 

 

 

Соотношение грамматической компетенции 
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Рис. 1. Взаимосвязь проблем, связанных с отбором грамматических упражнений  

коммуникативной направленности 
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Исследование 
 

Первая проблема, с которой сталкивается преподаватель при от-
боре упражнений для коммуникативного обучения английской грамма-
тике – это трактовка термина «коммуникативная грамматика» и воз-
можность обучения коммуникативной грамматике согласно этой трак-
товке на различных этапах формирования грамматической компетен-
ции. Второй проблемой, которую фактически крайне сложно отграни-
чить от первой, является соотношение грамматической компетенции и 
компетенции коммуникативной. От того, что понимается под коммуни-
кативной грамматикой, в значительной мере зависит, на каких этапах 
формирования грамматической компетенции будут использоваться за-
дания коммуникативного характера. Это можно считать еще одной 
проблемой, уже третьей по счету. Рассмотрение данных проблем без 
разграничения несколько снижает четкость видения, однако они 
настолько тесно взаимосвязаны, что рассмотрение одной плавно пере-
ходит в изучение двух других. 

Следует отметить, что коммуникативная направленность во многих 
случаях соотносится лишь с заключительным этапом формирования 
навыков и вводится в процесс обучения лишь после формирования линг-
вистической компетенции. Так, имеются рекомендации приступать к ком-
муникативным упражнениям после того, как студенты достаточно долго 
практиковались в использовании изучаемых грамматических явлений под 
контролем преподавателя [1]. Если в обучении во главу угла ставятся 
функциональный и коммуникативный потенциал языка, коммуникатив-
ный опыт говорящего, его коммуникативные умения, а не простое знаком-
ство с языковыми структурами [2], если грамматическая компетенция рас-
сматривается как необходимая и неразрывная составляющая компетенции 
коммуникативной, то обучение грамматике в коммуникации не может 
быть ограничено заключительным этапом тренировки [3. C. 115]. Соответ-
ственно, встает вопрос о создании комплекса грамматических упражнений 
коммуникативного характера, в котором упражнения различного типа бу-
дут соотноситься с разными этапами тренировки. 

Интересным представляется в этой связи предлагаемое Э. Хауэ-
том деление коммуникативного подхода к обучению на две разновид-
ности или версии: слабую и сильную [4. C. 279]. Так называемая слабая 
версия не отрицает необходимости обеспечения обучающихся возмож-
ностями использования изучаемого языка для достижения определен-
ных целей в коммуникации и, соответственно, пытается интегрировать 
коммуникативные упражнения в  программу обучения иностранному 
языку. Сильная версия настаивает на том, что язык усваивается в ком-
муникации, посредством коммуникации (is acquired through 
communication), так что суть заключается не в том, чтобы активизиро-
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вать существующие, но пассивные знания, а в развитии системы прак-
тических навыков обучающегося. Первую разновидность он называет 
«учимся использовать английский язык», вторую – «используем ан-
глийский язык, чтобы его выучить». Естественно, что эти две версии 
коммуникативного подхода проявляются при отборе упражнений и вы-
боре места и времени для их использования. 

Эти две разновидности отражаются в характере подачи правил в 
учебниках английской грамматики. В рамках сильной разновидности 
коммуникативного подхода речь идет о необходимости такого описа-
ния английской грамматики в учебнике, при котором автор рассматри-
вает все явления глазами коммуникантов и потому сосредоточивается 
на использовании грамматики в речи, а не на описании грамматических 
структур [4, 5].  

Echo questions: requests for repetition. 
Another type of response question is an echo question, in which we 

ask the speaker to repeat some information (usually because we failed to 
hear it? but sometimes also because we can’t believe our ears): 

(A) I didn’t enjoy that meal. 
(B)  Did you say you didn’t enjoy it? [5. Р. 98]. 
Возможно также неупоминание коммуникативной функции как 

таковой, а рассмотрение смысла, передаваемого грамматической фор-
мой или конструкцией в коммуникации: 

Phrases of duration answer the question ‘How long’? Compare: 
(A) When did you stop there?  (B) In the summer. 
(A) How long did you stop there?  (B) For the summer. [Ibid. P. 62]. 
При принятии слабой версии предпринимаются попытки введе-

ния информации коммуникативного характера в формулировки правил. 
В данной связи можно упомянуть и тот факт, что коммуникативная 
грамматика отличается от традиционной антропоцентричностью, т.е. 
предполагает использование элементов социолингвистического анали-
за: она ориентирована на личность обучающегося и рассматривается 
как средство передачи людьми смыслов, идей, информации друг другу 
в процессе коммуникации в реальных контекстах. Внимание акценти-
руется на смысловой нагрузке используемых грамматических средств и 
их соответствии условиям общения [6. Р. 151]. 

The present tense is the most common way of referring to present 
time, and in this chapter we deal principally with the present simple and pre-
sent progressive. Past tense forms may occasionally refer to present time, 
often for reasons of politeness or indirectness [7. Р. 598]. 

Это, по сути, еще одна проблема коммуникативной грамматики – 
характер подачи правил, которые соотносились бы с выполняемыми 
упражнениями коммуникативного характера. Рассмотреть ее подробнее 
в рамках данной статьи не представляется возможным. 
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Можно выделить и такой аспект проблемы, как соотношение 
грамматической компетенции и компетенции коммуникативной, кото-
рая, несомненно, связана с трактовкой коммуникативной грамматики.  

В использовании терминов «грамматическая компетенция» и 
«коммуникативная компетенция» при описании коммуникативных 
грамматических упражнений можно обнаружить ряд противоречий. 
Если формирование грамматической компетенции предполагает учет 
смысла, передаваемого грамматической структурой в коммуникации, и 
ее функции в терминах прагмалингвистики, вряд ли возможно одно-
значное разделение таких целей, как: 1) формирование и развитие 
грамматической компетенции и 2) формирование способности реализо-
вать функции при помощи релевантных структур [8. C. 3]. 

Следует уточнить, что коммуникативная компетенция трактуется 
как «cпособность решать средствами иностранного языка актуальные для 
учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производственной и куль-
турной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для 
реализации целей общения. Способность реализовывать лингвистическую 
компетенцию в различных условиях речевого общения» [9]. Грамматиче-
скую компетенцию определяют, как правило, следующим образом: «Опи-
сание языка, которое раскрывает правила функционирования единиц язы-
ка в речи в зависимости от содержания высказывания» [10; 11. C. 135]. 
Для того, чтобы снять противоречие, требуется, очевидно, уточнение по-
нятия «грамматическая компетенция», если оно соотносится с понятием 
«коммуникативная грамматика», а не с традиционной грамматикой. Авто-
ры статьи не берут на себя смелость внесения соответствующих измене-
ний в определение, распространенное в теории обучения. Мы можем лишь 
указать на необходимость изменений как на одну из проблем коммуника-
тивно-ориентированного обучения грамматике. 

Итак, при решении первой группы проблем преподавателю необ-
ходимо, принимая то или иное определение коммуникативной грамма-
тики, уточнить для себя соотношение коммуникативной и грамматиче-
ской компетенций и определиться с выбором сильной или слабой вер-
сии коммуникативного подхода к обучению языку в целом и граммати-
ке в частности. При так называемой сильной версии функционирование 
структуры в коммуникации для передачи определенных смыслов ста-
новится приоритетным, а тренировка должна вооружить обучающегося 
умением использования аутентичных грамматических средств для пе-
редачи этих смыслов в определенных контекстах.  

Рассмотрим вторую группу проблем, связанную непосредственно 
с характером упражнений. Прежде всего, следует обратить внимание на 
постановку цели или, иными словами, на соотнесение методической 
задачи упражнения с целями коммуникативной грамматики. По общей 
направленности выделяют три типа упражнений [12]: 
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1. Деятельность, ориентированная на решение коммуникативной 
задачи (task based activities). В этом случае в центре внимания находится 
коммуникация, а не изучение определенной грамматической формы, по-
этому грамматическая инструкция к упражнению приобретает особое зна-
чение и представляет особую трудность для обучающегося. При выполне-
нии такого типа задания невозможно ограничить набор используемых 
грамматических средств. 

a) Work in groups. You are going to create a Happiness Club. Decide 
on these things. 

 A name for the club. 
 The number of different rooms or areas. 
 Activities people can do in each room / area. 
 Music, food, drink, furniture, decoration, etc. 
 Any other ideas. 
b) Work with students from different groups. Tell them about your 

club. Which is the best, do you think? [13. Р. 9]. 
2. Задания, направленные на решение коммуникативной задачи с 

достижением грамматической правильности речи (accuracy addressed 
through focused tasks). В данном случае коммуникативная задача реша-
ется при помощи соответствующих ей определенных грамматических 
средств. Например, обучающиеся составляют рецепт приготовления 
блюда, для чего неизбежно потребуются императивные структуры. 
Например:  

а) Work on your own. Read about a problem you have. Think of three 
ways you can deal with the problem and decide what will happen if you 
choose one of these options. 

You are doing a medical degree and you’re in the third year of a five-
year course. However, you have money problems. You need ₤ 3 000 to pat 
for next year’s course, but you haven’t got the money. Your parents have 
already lent you ₤ 3 000 and you also owe the bank ₤ 6 000. 

b) How often have you been to the different kinds of entertainment? 
Write sentences [14. Р. 59]. 

3. Упражнения, сфокусированные на работе с языковыми едини-
цами (language focus teaching). Упражнения этого типа можно отнести к 
коммуникативно-ориентированному обучению грамматике, если со-
блюдается определенная направленность деятельности – от смысла к 
форме. Естественно, что на предшествующих этапах возможно движе-
ние от формы к смыслу. Типы смыслов и их соотнесенность с комму-
никацией, пусть даже опосредованная, – предмет отдельного исследо-
вания. 

Using a suitable expression of obligation write what you would say in 
the following situations. 
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a) There’s a no-smoking sign in the room. Your friend takes his ciga-
rettes out of his pocket. 

b) A friend is planning a holiday in the USA and he thinks he can get 
a visa when he arrives there. 

c) You invited some friends to dinner and spent all day preparing a 
wonderful meal. They telephone you at 8 p.m. to say they cannot come. 

d) You are looking after two children while their parents are out. It’s 
11 p.m. and the children are still watching television. 

e) Your parents have decided to go out for a meal. You recommend an 
excellent restaurant that never gets too crowded. They wonder whether they 
should reserve a table [14. Р. 60]. 

Или: Write five things that you didn’t do yesterday [15. Р. 43]. 
Наконец, возможно комбинированное использование различных 

видов тренировочной деятельности (integrative grammar teaching), когда 
движение от формы к значению сочетается с движением от значения к 
форме. В этом случае, однако, речь идет скорее не об особом виде 
упражнений, а о сочетании их различных типов в процессе обучения. 
При постановке конкретных целей выполняемых упражнений необхо-
димо также помнить об особой черте коммуникативной грамматики, 
упомянутой выше, – ее антропоцентричности. Соответственно, при це-
леполагании следует также учитывать такие уровни, как: 

1) аффективный или эмоциональный уровень межличностного 
общения и поведения, связанный с выражением оценки; 

2) уровень индивидуальных потребностей обучающегося с уче-
том допускаемых им ошибок; 

3) общеобразовательный уровень, соотносимый с экстралингви-
стическими целями обучения [16]. 

Не рассматривая данные уровни подробно, отметим только, что 
одно упражнение (один вид деятельности по формированию граммати-
ческой компетенции) вряд ли соотносим со всеми возможными уровня-
ми одновременно (формальным, семантическим, функциональным, лич-
ностным, эмоциональным, общеобразовательным и т.п.). Соответствен-
но, встает вопрос о создании комплекса коммуникативных грамматиче-
ских упражнений, который соотносился бы и с комплексом целей, фор-
мулируемых в рамках обучения коммуникативной грамматике. Это 
можно рассматривать как еще одну проблему, требующую решения. 

В данной статье речь идет об обучении в педагогическом вузе, 
выпускники которого через какое-то время будут сами обучать своих 
учеников коммуникативной грамматике. В связи с этим нельзя хотя бы 
вскользь не упомянуть, что в ходе выполнения грамматических упраж-
нений у студентов должны сложиться определенные представления о 
том, как они позднее смогут: 
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1) обучать коммуникативной грамматике с учетом различных 
версий коммуникативного подхода и, исходя из выбранной версии, 
планировать систему упражнений; 

2) строить весь процесс обучения, в том числе и использование 
упражнений в соответствии с общими целями обучения грамматике; 

3) обеспечивать употребление изучаемых грамматических струк-
тур в упражнениях с учетом их функции в коммуникации; 

4) в общении на уроке адекватно использовать грамматические 
средства с учетом характерной для них функциональной нагрузки и тем 
самым способствовать формированию коммуникативной компетенции 
учащихся; 

5) организовывать коммуникативно-ориентированное обучение 
грамматике в ситуациях, приближенных к аутентичной коммуникации. 

Иными словами, отбор упражнений для коммуникативно-
ориентированного обучения грамматике имеет педагогический и мето-
дический потенциал, а потому требует особого внимания от преподава-
теля грамматики. Проблема постановки цели соотносима с формули-
ровкой задания и созданием языкового контекста в упражнении, кото-
рые тесно взаимосвязаны. Проблема формулировки задания возникает, 
прежде всего, из-за необходимости, желательности или нежелательно-
сти включения в него указания на тренируемую грамматическую 
структуру и соотнесения данного указания с упоминанием ее коммуни-
кативной функции. Жесткое соотношение между ними приводит порой 
к нежелательному эффекту.  

Например, вопросительное предложение может служить для за-
проса информации, оформления вежливой просьбы и других функций. 
‘Will that do?’ (вопрос) – ‘Will you come in?’ (приглашение), ‘Will you 
clean the board, please?’ (просьба) И, наоборот, одна и та же функция 
(например, запрос информации) может реализоваться разными сред-
ствами: ‘Is there anybody here?’, ‘What’s the time, please’, ‘I’d be grateful 
if somebody told me what’s up’, ‘I wonder whether there’s any milk left?’ 
Все это имеет отношение к еще одной проблеме – соотношение линг-
вистических и методологических факторов при отборе тренировочных 
грамматических упражнений коммуникативного характера. Игнориро-
вание этой проблемы может несколько исказить соотношение задания и 
текста упражнения, а также корреляцию между языковыми средствами 
и реализуемой функцией. Так, если в упражнении по названием «Mak-
ing someone relax» используются императивные структуры, причем в 
задании содержится соответствующая установка (Use imperatives to tell 
them what to do), у обучающихся может создаться не совсем точное 
представление о назначении императивов в коммуникации и о том, 
насколько использование подобных фраз (Sit comfortably. Close your 
eyes. Relax your legs. Feel your chest relaxing. Etc.) может привести к со-
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стоянию комфорта адресата. В несомненно интересном упражнении 
упущена информация о разновидности побуждения – это инструкция, у 
которой имеются признаки, отличающие ее от команды или предложе-
ния. Кто может дать инструкцию и кому?  

В какой ситуации для этого используется императив? Как учитывать 
подобные признаки и отличия – еще одна проблема коммуникативных 
грамматических упражнений и формулировки заданий к ним (рис. 2) [8].  
 

Команда Просьба Предложение 

Let her alone Can you make a copy of that?
Why not send an e-mail in-

stead? 

You must stop it at once Will you rearrange the flow-
ers, please? 

Will you have another bun, 
Jane? 

You are not to unlock that 
door 

Could you post the letter 
for me? Shall we put it off till Monday? 

Everybody stops chatting and 
gets busy 

Would you mind waiting 
a moment? 

Couldn’t we do 
it at the weekend? 

You mustn't touch that! 
Would you do me a favour? 

I can’t turn the handle,  
I’m afraid 

How about joining us, Sandy? 

etc. etc. etc. 
 

Рис. 2. Разновидности побуждения 
 

Проблемы, которые будут рассматриваться ниже, требуют учета 
как методологических, так и лингвистических данных, а потому могут 
быть выделены в особую группу. Прежде всего, это необходимость 
уточнения подхода к описанию функций, релевантных для коммуника-
тивной грамматики, и учету их при отборе упражнений. В рамках ком-
муникативной грамматики их формулируют весьма произвольно, порой 
отступая от созданных в прагмалингвистике классификаций. Наряду с 
подробно описанными функциями команды, просьбы, приглашения, 
предложения и т.п. в ходе обучения могут перечисляться в этом же ря-
ду такие функции, как оценка, описание или вежливая просьба [Ibid. 
Р. 17]. Оценка рассматривается в лингвистике в разделе аксиологии как 
особое языковое значение [17. C. 131], а не как коммуникативная функ-
ция. Положительные или отрицательные оценочные высказывания мо-
гут выполнять в коммуникации различные функции, например ком-
плимента (You did a great job! What a nice shirt you’re wearing!), отказа 
(I wish I could help you) и некоторых других.  

Кроме того, традиционно выделяемые функции, такие как при-
глашение, просьба, предложение помощи, отказ, запрос информации и 
другие, реализуются в упражнениях изолированно, без соотношения с 
иными речевыми актами. Приглашение, просьба, команда, предложе-
ние (suggestion) – разновидности побуждения. Каждая разновидность 
характеризуется своим набором прагматических признаков (приори-
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тетность роли говорящего, обязательность действия, заинтересован-
ность в действии слушающего), без знания которых невозможно вы-
брать разновидность, соответствующую ситуации общения, а затем 
отобрать необходимые языковые средства.  

Кроме того, необходимо учитывать возможность использования 
косвенных средств, которые в какой-то степени маскируют коммуника-
тивное намерение. Так, команда (которая обязательна к исполнению, в 
том числе и из-за статуса говорящего) может быть реализована вежли-
вым британским начальником при помощи средств, соотносимых с 
просьбой и предложением: ‘I wonder if the will could be edited and print-
ed by tomorrow’, ‘I would like to have my letters forwarded to me immedi-
ately’, ‘Would it be possible to rearrange the files?’ и т.п. Знакомство с 
прямыми и косвенными речевыми актами и средствами их реализации, 
а также доля косвенных средств в обучении коммуникативной грамма-
тике могут рассматриваться как дополнительная проблема. 

Что касается вежливости при отборе грамматических средств ре-
ализации определенных функций, то это дополнительный прагматиче-
ский критерий, который в разной степени учитывается при использова-
нии различных видов побуждения и других речевых актов. Просьба и 
вежливая просьба вряд ли могут рассматриваться как две разные функ-
ции. Речь идет скорее о степени вежливости при реализации речевого 
акта просьбы (рис. 3). 

 
Речевой акт

 
Степень 
вежливости 

Разновидности побуждения (директивного речевого акта) 

Просьба Предложение Команда 

Очень вежливо Could you help me? You might find it useful 
to try another shop 

Please, be seated. 
(No pleading intona-
tion, a falling tone) 

Вежливо Can you help me? 
What about having  

a rest now? 

Close the window, will 
you? (a rising tone 

in the tag) 

Невежливо 
I need the manager. 

(not a request in fact – a 
command) 

You just must have 
another chocolate 

(a very insistent invita-
tion) 

Close the window 

Грубо 

I want to see the man-
ager. Fast! 

(not a request in fact –
a command) 

How about cleaning 
the bathroom, if you 
positively refuse to 

wash up? 

Shut up, I tell you. 
Stop it, or else… 

(a command + a threat) 

 
Рис. 3. Различия по степени вежливости  
при реализации разных видов побуждения 

 
Невежливая и грубая формы не соотносимы с просьбой и пред-

ложением. Их использование может быть связано с незнанием норм 
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оформления этих видов побуждения в английском языке или отсут-
ствием необходимых навыков реализации данных разновидностей по-
буждения. Возможно также намеренное использование форм, соотно-
симых с вежливым побуждением, для создания особого эффекта – мас-
кировки невежливости или иронии. В принципе, в предлагаемой схеме 
можно оставить пробелы там, где разновидность побуждения не соот-
носима с невежливостью или грубостью (на схеме соответствующие 
ячейки выделены двойной чертой). Более точные данные для заполне-
ния схемы могут быть получены только после дополнительного иссле-
дования. 

 
Заключение 

 
Разрозненность информации и недостаточная системность зна-

ний, которые не обязательно проявятся при работе с одной функцией 
или одной грамматической структурой, могут привести к путанице при 
расширении контекста и / или реализации нескольких функций. При 
отборе упражнений необходимо определиться с набором тренируемых 
функций и структур, объединив их в определенную, пусть небольшую, 
систему. Параллельно следует решить, какие прагматические характе-
ристики следует учитывать при знакомстве с коммуникативными 
функциями и грамматическими средствами их реализации. В частно-
сти, необходимым представляется учет степени вежливости и возмож-
ности маскировки коммуникативного намерения. 

Так как в коммуникативной грамматике преобладают упражне-
ния текстового или дискурсивного характера (text based activities) и 
настоятельно рекомендуется создавать в упражнениях аутентичный 
контекст, в ходе тренировки преподаватель в большинстве случаев бу-
дет иметь дело не с изолированными функциями, а с их взаимообу-
словленной последовательностью. Как следует рассматривать соотно-
шение функций в рамках интеракции или отрезка дискурса – пожалуй, 
самая сложная проблема отбора и выполнения упражнений коммуника-
тивной направленности. Если проблема сформулирована как Asking for 
and giving information: Talking about professions, а пробелы в тексте свя-
заны одновременно с наименованием профессий и построением прида-
точного предложения (What would you like to do / be when you finish your 
studies? – I’d like to be a ___, because ___), встает вопрос о том, какой 
именно функции или каким функциям, а также каким языковым сред-
ствам мы в данном контексте обучаем. Соотношение контекста, функ-
ции, языковых средств и четкой методической задачи – еще одна серь-
езная проблема коммуникативной грамматики. 

Что касается направления тренировки (от функции к грамматиче-
ским средствам или, наоборот, от грамматических средств к функци-



146                          Л.А. Антонова, И.А. Бахметьева, Н.Ф. Хренова 

 

ям), то в упражнениях, предоставляемых пособиями и учебниками, от-
мечаются оба направления или порой некоторое их смешение. К сожа-
лению, рамки статьи не позволяют рассмотреть эти направления по-
дробнее. 

Подводя итоги, можно сказать, что, поскольку проблемы, возни-
кающие при обучении коммуникативной грамматике, настолько тесно 
взаимосвязаны, что попытка решить любую из них вызывает цепную 
реакцию, необходимо на каждом этапе учебного процесса четко ста-
вить цель, исходя из принятого понимания коммуникативной и грамма-
тической компетенций, а затем идти к достижению цели в рамках силь-
ной или слабой трактовки коммуникативного подхода, критично отби-
рая грамматические упражнения и соответствующим образом форму-
лируя задания. 

 
Литература 

 
1. Brezinsky J. Communicative Activities for Teaching Grammar (and One Big Mistake to 

Avoid). URL: http://www.pearsonlongman.com/ae/emac/newsletters/january-2010-
grammar.html 

2. Yonata F. Communicative Language Teaching. Pre-reading resume of Theories of Lan-
guage Teaching and Learning. UNNES, 2015. Р. 2–4. 

3. Рябцева О.М. Формирование грамматической составляющей иноязычной коммуни-
кативной компетенции // Известия Южного федерального университета. Техниче-
ские науки. 2010. № 10. С. 115–118.  

4. Howatt A.P.R. A history of English language teaching. Oxford : Oxford University Press, 
1984. 394 p.  

5. Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. Third Edition. Pearson ESL, 
2003. 304 p. 

6. Newby D. Theory and Practice in Communicative Grammar: A Guide for Teachers // Lan-
guage Policy and Language Education in Emerging Nations, Series: Advances in Dis-
course Processes. Stamford, 1998. Vol. LXIII. Р. 151–164. 

7. Carter R., McCarthy M. Cambridge Grammar of English: A comprehensive Guide: Spo-
ken and Written English Grammar and Usage. Cambridge : Cambridge University Press, 
2013. 974 p. 

8. Open Resources for English Language Teaching: Module 6 – Communicative Grammar. 
Commonwealth of Learning, 2012. 67 p.  

9. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения язы-
кам). URL: http://methodological_terms.academic.ru/655/КОММУНИКАТИВ-
НАЯ_ГРАММАТИКА 

10. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). URL: http://methodological_terms.academic.ru/312/ГРАММАТИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

11. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Когнитивная модель грамматической компетенции 
учащихся // Язык и культура. 2014. № 2 (26). С. 134–145. 

12. Willis J. A Framework for Tasked-Based Learning. London : Longman, 1996. 183 p. 
13. Redston Ch., Cunningham G. Face2face Intermediate Student’s Book. Cambridge Uni-

versity Press, 2010. 160 p. 
14. Swan M., Walter C. The Good Grammar Book with Answers, Oxford University Press, 

2003. 336 p. 



Проблемы отбора упражнений                                      147 

 

15. O’ Connel S. Focus on the First Certificate for the revised exam. Longman, 1999. 271 p. 
16. Swan M., Walter C. The Good Grammar Book with Answers. Oxford University Press, 

2003. 336 p. 
17. Гибатова Г.Ф. Аксиология в языке // Вестник ОГУ. № 2 (121). Февраль 2011. 

С. 215–224. 
 

Поступила в редакцию 29 октября 2016 г. 
 

Сведения об авторах: 
Антонова Людмила Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка факультета иностранных языков Воронежского государственного 
педагогического университета (Воронеж, Россия). E-mail: luantono@mail.ru 
Бахметьева Ирина Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английского языка факультета иностранных языков Воронежского государственного 
педагогического университета (Воронеж, Россия). E-mail: irbakh@mail.ru 
Хренова Наталия Федоровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры ан-
глийского языка факультета иностранных языков Воронежского государственного пе-
дагогического университета (Воронеж, Россия). E-mail: naphed@rambler.ru 
 
SELECTING COMMUNICATIVE ACTIVITIES FOR TEACHING GRAMMAR AT 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
Antonova L.A., Ph.D., Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign Lan-
guages, Voronezh State Pedagogical University (Voronezh, Russia).  
E-mail: luantono@mail.ru 
Bakhmetieva I.A., Ph.D., Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign 
Languages, Voronezh State Pedagogical University (Voronezh, Russia).  
E-mail: irbakh@mail.ru 
Khrenova N.F., Ph.D., Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign Lan-
guages, Voronezh State Pedagogical University (Voronezh, Russia).  
E-mail: naphed@rambler.ru 
 
DOI: 10.17223/19996195/36/11 
 
Abstract. The article discusses problems that arise while employing a communicative ap-
proach for teaching grammar at pedagogical university. Having regard to the urgency of 
communicative grammar teaching, a critical evaluation is given to activity selection and a 
systemic organisation of communicative grammar activities. Particular importance is attached 
to the communicative grammar teaching approach within teacher training education, since 
education professionals will be involved in the formation of both communicative and gram-
mar competence based on appropriately selected activities. In this connection the correlation 
of grammar and communicative competence notions is paid attention to as well as the “weak” 
and “strong” versions of the communicative approach to teaching a language, and grammar in 
particular. In accordance with these types, advantages and disadvantages of given grammar 
activities and verbal contexts are analysed. 
Keywords: communicative orientation of language teaching; grammar teaching; grammar 
exercises; communicative orientation; communicative grammar; grammar competence. 

 

References 
 

1. Brezinsky J. (2010) Communicative Activities for Teaching Grammar (and One Big Mis-
take to Avoid). [Online]. Available from: http://www.pearsonlongman.com/ae/emac/ 
newsletters/january-2010-grammar.html 



148                          Л.А. Антонова, И.А. Бахметьева, Н.Ф. Хренова 

 

2. Yonata F. (2015) Communicative Language Teaching. Pre-reading resume of Theories of 
Language Teaching and Learning. UNNES. pp. 2-4. 

3. Ryabtseva O.M. (2010) Formirovanie grammaticheskoj sostavljajushhej inojazychnoj 
kommunikativnoj kompetencii [Developing the grammatical component of the foreign 
language communicative competency] // Izvestija Juzhnogo federal'nogo universiteta. 
Tehnicheskie nauki - Izvestiya SFedU. Technical Sciences. Taganrog. 10. pp. 115-118. 

4. Howatt A.P.R. (1984) A history of English language teaching. Oxford: Oxford University 
Press.  

5. Leech G., Svartvik J.A. (2003) Communicative Grammar of English. Third Edition. Pear-
son ESL. 

6. Newby D. (1998) Theory and Practice in Communicative Grammar: A Guide for Teachers 
// Language Policy and Language Education in Emerging Nations, Series: Advances in 
Discourse Processes. Vol. LXIII. Stamford. pp. 151-164. 

7. Carter R., McCarthy M. (2013) Cambridge Grammar of English: A comprehensive Guide: 
Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

8. Anon (2012) Open Resources for English Language Teaching: Module 6 – Communicative 
Grammar. Commonwealth of Learning.  

9. Anon (2016) Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija 
jazy-kam) [New dictionary of methodological terms and notions (theory and practice of 
language teaching)]. [Online]. Available from:  http://methodological_terms.academic.ru/ 
655/КОММУНИКАТИВНАЯ_ГРАММАТИКА 

10. Anon (2016) Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obucheni-
ja jazy-kam) [New dictionary of methodological terms and notions (theory and practice of 
language teaching)]. [Online]. Available from: http://metho-
dological_terms.academic.ru/312/ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

11. Millrood R.P., Maksimova I.R. (2014) Kognitivnaja model' grammaticheskoj kompetencii 
uchashhihsja [Cognitive model of grammar competence of learners]. Yazyk i kul'tura. – 
Language and culture. 2 (26). pp. 134-145.  

12. Willis J. (1996) A Framework for Tasked-Based Learning. London: Longman. 
13. Redston Ch., Cunningham G. (2010) Face2face Intermediate Student’s Book. Cambridge 

University Press. 
14. Swan M., Walter C. (2003) The Good Grammar Book with Answers. Oxford University 

Press. 
15. O’ Connel S. (1999) Focus on the First Certificate for the revised exam. Longman. 
16. Swan M., Walter C. (2003) The Good Grammar Book with Answers. Oxford University 

Press. 
17. Gibatova G.F. (2011) Aksiologija v jazyke [Axiology at the language] // Vestnik OGU - 

Vestnik Orenburg State University. 2 (121)/February. Orenburg. pp. 215-224.  
 

Received 29 October 2016  



Обучение письменному научному дискурсу                          149 

 

УДК 378.046.4 
DOI: 10.17223/19996195/36/12 

 
ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОМУ НАУЧНОМУ ДИСКУРСУ  

АСПИРАНТОВ НА ОСНОВЕ ТАНДЕМ-МЕТОДА 
 

П.В. Сысоев, О.О. Амерханова 
 

Аннотация. Приводится разработка новой методики обучения письмен-
ному научному дискурсу аспирантов на основе тандем-метода. Под 
научным дискурсом в исследовании понимаются процесс и результат 
выражения и интерпретации существующих научных знаний с целью их 
дальнейшего поэтапного усовершенствования или синтеза новых науч-
ных знаний. Обучение письменному научному дискурсу аспирантов 
включает обучение таким жанрам научной письменной речи, как диссер-
тация, монография, научная статья, тезисы, доклад или выступление на 
конференции, заявка на грант, заявка на участие в научном мероприятии 
(конференции или конгрессе), научный отчет, научный диалог (форум), 
презентация выступления, стендовый доклад, рецензия, реферат, аннота-
ция. В качестве одного из новых методов обучения письменному науч-
ному дискурсу в работе предлагается тандем-метод. Под ним авторы по-
нимают способ овладения, обучения или преподавания, основанный на 
партнерстве участников образовательного процесса, которыми могут 
выступать обучающиеся (ученик – ученик), обучающийся и преподава-
тель (обучающийся – преподаватель) и преподаватели (преподаватель – 
преподаватель). Алгоритм обучения аспирантов письменному научному 
дискурсу на основе преподавательского тандема включает одиннадцать 
этапов: 1) вводный; 2) объяснение структуры конкретного научного до-
кумента; 3) отработка написания структурных элементов письменного 
научного документа в тренировочных упражнениях; 4) обсуждение на 
родном и изучаемом языках содержания и структуры тренировочной 
письменной работы; 5) составление тренировочной письменной работы; 
6) оценка тренировочных письменных работ студентов; 7) обсуждение 
результатов написания тренировочных письменных работ студентов; 
8) постановка задачи по написанию индивидуальных научных письмен-
ных работ по проблематике научных исследований студентов; 9) напи-
сание студентом научной работы; 10) оценка письменной работы и ее 
обсуждение с каждым из студентов; 11) рефлексия. На каждом этапе 
четко определены функции преподавателя иностранного языка, препода-
вателя профильной специальности и обучающихся.   
Ключевые слова: тандем-метод; научный дискурс; иноязычная коммуника-
тивная компетенция; английский язык для профессиональных целей. 

 
Актуальность 

 
Одной из целей обучения иностранному языку аспирантов явля-

ется дальнейшее формирование дискурсивного компонента иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, частью которой выступает пись-
менный научный дискурс [1–3]. К жанрам письменного научного дис-
курса можно отнести заявки на научные гранты и научные конферен-
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ции, тексты докладов, тезисы докладов, научные статьи, монографии и 
т.п. Однако вся сложность обучения профессиональной научной пись-
менной речи аспирантов заключается в том, что преподаватель ино-
странного языка обладает компетенцией обучить студентов исключи-
тельно иностранному языку и овладению структурной организацией 
научной работы и не всегда компетентен оценить содержательную 
сторону письменной работы.  

Тандем-метод выступает одним из методов обучения иностран-
ному языку, заключающийся в овладении иностранным языком и куль-
турой на основе партнерства участников обучения. Традиционно тан-
дем-метод означает способ овладения именно иностранным языком 
через партнерство двух обучающихся, каждый из которых является 
природным носителем одного из языков. Например, в тандеме францу-
за и англичанина француз обучает англичанина французскому языку и 
наоборот. В данном исследовании мы предлагаем расширить понятий-
ное содержания термина «тандем-метод» до способа преподавания ино-
странного языка двумя работающими в паре преподавателями разных 
дисциплин (иностранного языка и профильной специальности). На наш 
взгляд, обучение в преподавательским тандеме создаст уникальные 
возможности для аспирантов овладеть иностранным языком для науч-
ного общения в профессиональной сфере. 

 
Обучение письменному научному дискурсу аспирантов в целях 

обучения иностранному языку в аспирантуре 
 

В научной литературе можно встретить множество определений 
термина «дискурс»: «связный текст в купе с экстралингвистическими, 
социокультурными, психологическими, прагматическими и другими 
аспектами, иными словами, “речь, погруженная в жизнь”» [4. С. 136–
137]; «текст, погруженный в ситуацию общения, в котором допустимо 
“множество измерений”, а также большое количество взаимодополняю-
щих подходов к изучению, в числе которых прагмалингвистический, 
структурно-лингвистический, психолингвистический, социолингвистиче-
ский, лингвокультурный, социолингвистический» [5. С. 5–6]; «произне-
сенный текст в реальности», «речевая реализация текста как языковой 
сущности» [6]; «когнитивный процесс, связанный с речепроизводством, 
созданием речевого произведения... текст видится им как конечный ре-
зультат процесса речевой деятельности, имеющий определенную за-
конченную (и зафиксированную) форму» [7. С. 186].  

На наш взгляд, определения Н.Д. Арутюновой и В.И. Карасика в 
наибольшей степени отражают многомерность и многогранность тако-
го конструкта, каким выступает дискурс. Очевидно, что по своему по-
нятийному содержанию термин «дискурс» значительно шире, чем 
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«текст». Дискурс изучается в конкретном социальном и культурном 
контексте с учетом ряда экстралингвистических, прагматических, со-
циокультурных и культурологических факторов. 

Структурная организация дискурса выступала предметом иссле-
дования у многих авторов. Основной отличительной характеристикой 
дискурса, как отмечалось во многих определениях данного понятия, 
выступают когезия, когерентность и завершенность.  

В центре внимания нашего исследования – научный дискурс. Не-
смотря на то что в научной литературе имеется достаточно большой 
корпус работ, посвященных описанию научного дискурса, далеко не 
все исследователи давали определение этому понятию. Наиболее общее 
определение предложено Л.А. Ахтаевой, для которой научный дис-
курс – это «процесс выражения в целом тексте нового знания, а также 
его обоснования посредством взаимосвязанных рассуждений, то есть 
диалог между старым и новым знанием, в рамках которого происходит 
постепенное формирование нового, концептуального научного знания» 
[8. С. 148]. В данном определении можно выделить два основных мо-
мента. Во-первых, научных дискурс выступает одновременно и процес-
сом выражения научных знаний, и результатом обмена знаниями. Во-
вторых, своей целью научный дискурс ставит синтез новых знаний. 
Разделяя мнение Л.А. Ахтаевой, в данной работе под научным дис-
курсом мы предлагаем понимать процесс и результат выражения и 
интерпретации существующих научных знаний с целью их даль-
нейшего поэтапного усовершенствования или синтеза новых науч-
ных знаний. 

В своей работе В.И. Карасик выделил ряд аспектов, по которым 
необходимо рассматривать любой институциональный тип дискурса, 
каким, в частности, является научный дискурс. Рассмотрим научный 
дискурс по каждому из аспектов.  

Целью научного дискурса являются передача научных знаний о 
проведенном научном исследовании в принятой в научном сообществе 
форме, а также обсуждение научных результатов в форме научной дис-
куссии. Участниками научного дискурса выступают ученые, аспиран-
ты, студенты. Все они являются представителями научного сообщества. 
В своей работе «О типах дискурса» В.И. Карасик пишет, что «харак-
терной особенностью [научного дискурса. – П.С., О.А.] является прин-
ципиальное равенство всех участников научного общения в том смыс-
ле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а 
бесконечность познания заставляет каждого ученого критически отно-
ситься как к чужим, так и к своим изысканиям» [5. С. 11]. Отметим, что 
такое понимание характеристик участников научного сообщества явля-
ется, скорее, идеальным. В научном же мире, как и в любой другой 
сфере человеческой деятельности, есть лидеры, чье мнение для многих 
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служит эталоном и истиной в первой инстанции. Статусно-ролевые ха-
рактеристики диады «агент – клиент» в научном дискурсе могут варьи-
роваться в зависимости от тех коммуникативных задач, которые вы-
полняет ученый. В зависимости от контекста дискурса ученый может 
выступать в качестве исследователя, занимающегося получением и 
синтезом новых знаний; педагога, передающего новые знания следую-
щему поколению ученых; эксперта, занимающегося качественной 
оценкой новых знаний; популяризатора, представляющего достижения 
науки в более простой для понимания обычных людей форме.  

В качестве хронотипа научного дискурса выступает физический 
контекст научной коммуникации. Для устного научного дискурса это 
могут быть помещение научной лаборатории, аудитория секционного 
заседания, зал пленарного заседания и т.п. Для письменного научного 
дискурса хронотипом могут выступать научный журнал, интернет-
форум и т.п. 

Ценности научного дискурса специально не прописаны в виде ко-
дексов, однако это те положения, которые в научном сообществе приня-
то понимать в качестве научной этики. К ценностям научного дискурса 
можно отнести стремление к поиску истины, чистоту исследования, ува-
жение к мнению другого, уважение к историческим, статистическим 
данным, умножение знаний и доказательство их объективности.  

Стратегии научного дискурса могут быть определены его со-
ставляющими задачами, к которым относятся следующие: 

– формулировка актуальности и определение проблемы исследо-
вания; 

– выделение предмета и объекта исследования; 
– обоснование выбора методов исследования; 
– формулировка рабочей гипотезы исследования; 
– формулировка цели исследования; 
– описание истории вопроса; 
– отбор, классификация, анализ научного материала; 
– синтез нового научного материала, разработка модели, создание 

типологии и т.п.; 
– экспериментальная проверка представленных новых знаний; 
– анализ качественных и количественных данных эксперимента; 
– интерпретация данных эксперимента; 
– практическое значение полученных новых данных; 
– оформление основных результатов исследования в конвенци-

альной принятой форме.  
Материалы или тематика научного дискурса характеризуются до-

статочно широким охватом в соответствии со сферами научной деятель-
ности или номенклатурой научных специальностей. Традиционно сферы 
научной деятельности разделяются на «Гуманитарные науки» и «Есте-
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ственные науки». В свои очередь, также возможно и разделение второго 
уровня, когда, например, «Гуманитарные науки» включают в себя «Педа-
гогические науки», «Филологические науки», «Юридические науки» и т.п.  

В рамках научного дискурса можно выделить несколько жанров. 
Под жанром следует понимать сложившиеся группы научных произве-
дений, которые объединяются совокупностью содержательных и фор-
мальных свойств. Таким образом, к жанрам научного дискурса можно 
отнести диссертацию, монографию, научную статью, тезисы докладов 
или выступлений на конференции, заявку на грант, заявку на участие в 
научном мероприятии (конференции или конгрессе), научный отчет, 
научный диалог (форум), презентацию выступления, стендовый доклад, 
рецензии, реферат, аннотацию.  

Одной из отличительных черт научного дискурса выступает его 
интертекстуальность – общее и разделенное научной общественностью 
понимание фундаментальных положений в каждой конкретной области 
научного знания. В этой связи особую актуальность приобретают пре-
цедентные тексты – работы ученых-классиков, чье мнение разделяет-
ся в научном сообществе.  

Заключительной характеристикой любого дискурса выступают 
дискурсивные формулы. Это те речевые клише, которые принято ис-
пользовать научным сообществом при написании конкретного вида 
научной работы. В частности, при написании диссертации автор дол-
жен использовать такие дискурсивные формулы, как «проблема иссле-
дования», «теоретическая значимость», «научная новизна», «положе-
ния, выносимые на защиту» и т.п. Использование таких дискурсивных 
формул в речи будет являться атрибутом научного дискурса.  

Кроме научного дискурса, во многих работах можно встретить 
термин «академический дискурс». Под ним, в частности, Н.В. Казакова 
понимает сочетание научного и учебного типов дискурса: «научного 
дискурса как совокупности текстов, отвечающих целям научной ком-
муникации и вербализующих научное знание, и учебного дискурса – 
текстов дескриптивно-прескриптивного характера, не предполагающих 
равенств адресата и адресанта, используемых в учебных и образова-
тельных целях» [9. С. 6].  

К жанрам академического дискурса можно отнести резюме, раз-
личные типы эссе, рефераты, курсовые работы. Таким образом, доми-
нирующей целью академического дискурса выступает образовательная 
цель, т.е. научить обучающихся писать тексты соответствующего жан-
ра. Основной же целью научного дискурса выступают передача научных 
знаний о проведенном научном исследовании в принятой в научном со-
обществе форме, а также обсуждение научных результатов в форме 
научной дискуссии. Исходя из этого, можно сделать заключение, что 
обучение научному дискурсу не может начаться с абсолютного нуля, а 
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является логическим и необходимым продолжением овладения акаде-
мическим дискурсом. При этом не для всех обучающихся академиче-
ский дискурс перейдет в научный, но все обучающиеся магистратуры и 
аспирантуры, изучающие научный дискурс, развили ряд соответству-
ющих умений письменного академического дискурса. Переход от ака-
демического дискурса к научному лучше проследить параллельно с пе-
реходом от одного уровня владения иностранным языком к другому и 
от одного этапа обучения к другому.  

Исходя из жанров научного дискурса, в методических целях пред-
ставляется необходимым выделить номенклатуру умений письменной ре-
чи обучающихся по уровням владения иностранным языком (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Умения письменной речи в сфере академического и научного типов дискурса, 

развиваемые у обучающихся на разных этапах обучения 
 

Умения письменной речи / уровень 
владения иностранным языком 

А1 А2 В1 В2 С1 С2 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
– написание открыток Х Х Х    
– написание писем личного характера Х Х Х    
– написание различных типов эссе (по-
вествовательного, описательного, аргу-
ментационного, контрастно-
сопоставительного) 

  Х Х   

– написание автобиографии  Х Х    
– составление резюме   Х Х   
– написание реферата   Х Х Х  
– написание текста выступления или 
доклада 

  Х Х Х Х 

– написание рецензии   Х Х Х Х 
– оформление презентации выступления   Х Х Х Х 
– оформление стендового доклада   Х Х Х Х 

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС
– написание аннотации   Х Х Х Х 
– написание реферата   Х Х Х Х 
– написание рецензии   Х Х Х Х 
– написание текста доклада   Х Х Х Х 
– оформление презентации выступления   Х Х Х Х 
– оформление стендового доклада   Х Х Х Х 
– оформление заявки на участие в науч-
ном мероприятии    Х Х Х 

– оформление заявки на грант    Х Х Х 
– написание научного отчета    Х Х Х 
– написание научной статьи    Х Х Х 
– написание монографии    Х Х Х 
– написание диссертации    Х Х Х 
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Материалы табл. 1 свидетельствуют о наличии преемственности 
между уровнями владения иностранным языком, этапами обучения и 
умениями письменной речи, составляющими академический и научный 
типы дискурса. Если на уровнях А1–В1 в средней общеобразователь-
ной школе и младших курсах вузов большее число умений письменной 
речи составляют академический дискурс, то на уровнях В2–С2 на 
старших курсах высших учебных заведений (магистратура и аспиран-
тура) в идеале доминируют умения письменной речи, составляющие 
научный дискурс.  

Кроме того, некоторые умения письменной речи представлены в 
перечнях умений, составляющих оба типа дискурса. К таким умениям 
относятся: умение написания рефератов, докладов, рецензий, оформле-
ние презентаций выступлений и стендовых докладов. Это объясняется 
тем, что при обучении на старшей ступени общего среднего образова-
ния учащиеся средних школ, а также при обучении в вузе студенты 
начинают заниматься научной работой. Но на этих этапах обучения 
основной целью развития умений письменной речи выступает больше 
учебная, а не научная составляющая. На этих этапах не столько важно 
само научное изыскание ученика или студента, сколько овладение им 
умениями правильного оформления и написания конкретного жанра 
письменной работы. На более продвинутом этапе (В2–С2), когда, овла-
дев умениями письменной речи в рамках академического дискурса, 
студенты приходят учиться в магистратуру и аспирантуру, доминиру-
ющее значение будет отдаваться уже научной составляющей письмен-
ных работ. Вся сложность, однако, состоит в том, что не все студенты 
нелингвистических направлений подготовки, обучаясь в магистратуре 
и аспирантуре, владеют иностранным языком на уровне В2 и выше. 
В этой связи многим из них с низким или недостаточным уровнем вла-
дения языком по роду профессиональной деятельности (научной рабо-
ты) необходимо будет овладевать научным дискурсом, фактически не 
имея достаточной подготовки в академическом дискурсе. 

 
Тандем-метод в обучении иностранному языку 

 
Этимология термина «тандем» восходит к английскому tandem, 

где первоначально это слово означало «1) легкий двухколесный эки-
паж, подобный гигу, запряженный двумя лошадьми цугом; 2) велоси-
пед с двумя сиденьями одно за другим» [10]. Словарь русского языка 
под ред. А.П. Евгеньевой трактует «тандем» как «1. Расположение од-
нородных машин или их частей в агрегате друг за другом, на одной 
оси, линии. Располагать моторы тандемом. 2. Паровая машина с по-
добным расположением рабочих цилиндров. Тандем-машина. Тандем-
паровоз. 3. Двухместный велосипед, на котором седла расположены 



156                                     П.В. Сысоев, О.О. Амерханова 

 

друг за другом» [11. С. 338]. Подобные определения можно встретить и 
во многих других словарях. Позднее понятийное содержание термина 
расширилось от технической до многих других сфер жизнедеятельно-
сти человека, и термин стал также использоваться в значении «сов-
местная с кем-либо деятельность» [12]. Именно это значение легло в 
основу использования термина в методике обучения иностранным язы-
кам, где тандем-метод означает «способ самостоятельного изучения 
иностранного языка двумя работающими в паре партнерами с разными 
родными языками» [13. С. 301].  

Таким образом, основная направленность тандем-метода – это 
организация процесса овладения иностранным языком посредством 
постоянного общения двух партнеров с разными родными языками. 
Через тесное общение попеременно то на одном, то на другом языке 
каждый из обучающихся овладевает языком своего партнера, который 
для него будет иностранным. При этом овладение языком партнера бу-
дет происходить в ситуациях реального или виртуального аутентичного 
общения, когда каждый из участников диалога сможет познакомиться и 
рассказать о себе, своих интересах, увлечениях, выступить в качестве 
представителя родной страны или культуры и т.п. 

Тандем-метод зародился в 1960-е гг. в Германии, где часто про-
водились франко-немецкие форумы, в которых участвовало много мо-
лодежи из Германии и Франции. Культурные обмены стимулировали 
появление нового метода изучения иностранного языка, который спо-
собствовал развитию иноязычных коммуникативных навыков молоде-
жи. В странах создавались специальные тандем-центры, которые помо-
гали молодым людям найти партнеров с таким же желанием изучать 
иностранный язык через общение.  

Анализ приведенных выше работ свидетельствует о том, что 
традиционное понимание термина «тандем-метод» в методике обуче-
ния иностранным языкам сводится к способу самостоятельного изу-
чения иностранного языка двумя работающими в паре обучающимися 
с разными родными языками. Вместе с тем в научной литературе 
имеются малочисленные методические исследования, в которых авто-
рами расширяется понятийное содержание термина «тандем». В част-
ности, Е.Л. Кудрявцева и А.А. Тимофеева [14] выделили несколько 
видов тандемов, которые могут рассматриваться в педагогическом 
процессе.  

К первому виду относится традиционный тандем «ученик – уче-
ник», который может использоваться при изучении иностранного языка 
или при овладении аспектами межкультурной компетенции при регу-
лярном контакте обучающихся с разными родными языками между со-
бой. Предполагается, что общение с природными носителями языка и 
культуры положительно скажется на формировании иноязычной ком-
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муникативной и межкультурной компетенций. Именно этот вид танде-
ма лежит в основе традиционного понимания тандем-метода.  

Ко второму виду тандема относится тандем «ученик – преподава-
тель». Взаимодействие между преподавателем и обучающимся здесь не 
ограничивается традиционным общением педагога и ученика в аудито-
рии, а значительно расширяет сферу общения двух субъектов учебного 
процесса до выстраивания преподавателем индивидуальной траектории 
обучения конкретного ученика / студента в соответствии с его интереса-
ми, потребностями, способностями и возможностями. На наш взгляд, 
такой подход к взаимодействию между преподавателем и учеником уси-
ливает личностно ориентированную составляющую учебного процесса и 
возможен в ситуациях индивидуальных внеаудиторных занятий по ино-
странному языку.  

К третьему виду тандема относится тандем «преподаватель – 
преподаватель». По мысли Е.Л. Кудрявцевой и А.А. Тимофеевой [14], 
он заключается в том, что с целью наиболее эффективного формирова-
ния профессиональных компетенций в рамках овладения конкретной 
специальностью в реализации учебного процесса должны принимать 
участие преподаватели разных специальностей, тем самым всячески 
обогащая профессиональную практику студентов. В качестве примера 
авторы рассматривают подготовку студентов по направлениям «Бан-
ковское дело» и «Торговля», которые, наряду с формированием компе-
тенций в сфере бизнеса и торговли, овладевают и коммуникативными 
компетенциями, позволяющими им достичь уровня более эффективно-
го общения с клиентами и партнерами. Это, в свою очередь, позволит 
выпускникам основных образовательных программ овладеть дополни-
тельными компетенциями, необходимыми в их будущей профессио-
нальной деятельности.  

Соглашаясь в целом с тезисом о необходимости получения сту-
дентами разностороннего образования, авторское понимание тандема 
«преподаватель – преподаватель» вызывает некоторые вопросы. 
В частности, в чем состоит уникальность изучения особенностей вер-
бальной и / или невербальной коммуникации студентами направления 
подготовки «Банковское дело»? Данные сведения могли представлять 
содержание обучения курса по культуре речи, риторике или иностран-
ному языку, реализуемого за счет федерального компонента учебного 
плана. Или же студентам экономических специальностей мог быть 
предложен специальный курс, посвященный особенностям иноязычной 
коммуникации, в рамках спецдисциплины вариативной части учебного 
плана. Здесь, на наш взгляд, более уместно говорить о необходимости 
реализации принципа опоры на междисциплинарные связи, посред-
ством которых можно формировать многие важные профессиональные 
и общекультурные профессиональные компетенции, обозначенные во 
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ФГОС ВО. Тем не менее мысль о педагогическом тандеме в тех ситуа-
циях, когда в учебном процессе принимают участие одновременно два 
преподавателя разных по своей направленности дисциплин, нуждается 
в дополнительной проработке.  

Другое понимание реализации тандем-метода можно встретить и 
в работе Н.С. Мкртычевой [15]. Автор говорит о важности использова-
ния педагогического тандема в преподавании в высших учебных заве-
дениях ряда профильных дисциплин на иностранном языке. При этом 
иностранный язык будет являться не целью обучения, а средством 
овладения профессионально ориентированным материалом, средством 
познавательной и профессиональной деятельности. Безусловно, такое 
профильно-ориентированное билингвальное образование позволит вы-
пускникам быть более конкурентоспособными после окончания вуза. 
Для реализации такой модели билингвального образования необходи-
мы квалифицированные педагогические кадры – преподаватели про-
фильных дисциплин, владеющие иностранным языком на высоком 
профессиональном уровне. При отсутствии соответствующих педаго-
гических кадров возможен так называемый педагогический тандем, ко-
гда дисциплина читается одновременно двумя преподавателями – про-
фильным преподавателем и преподавателем иностранного языка. Вме-
сте с тем следует заметить, что подробно педагогический тандем «пре-
подаватель-предметник и преподаватель иностранного языка» не вы-
ступал предметом отдельного изучения.  

Расширение понятийного содержания термина «тандем-метод» 
можно встретить и в исследованиях М.М. Степановой [16]. В своей работе 
автор описывает опыт Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета Петра Великого по использованию тандем-метода 
в обучении иностранному языку студентов технических направлений под-
готовки в магистратуре. Причем партнерами по тандему выступают не 
носители языка, а магистранты направления подготовки «Лингвистика». 
Последние должны обязательно проходить педагогическую практику, од-
ной из форм прохождения которой может выступать тандем-метод. В со-
временных нормативных документах (ФГОС ВО) не прописано соотно-
шение между аудиторной и внеаудиторной нагрузкой, что неизбежно при-
водит к сокращению аудиторных часов. Вместе с тем «владение родным и 
иностранным языками как средством делового общения» выступает одной 
из общекультурных компетенций, сформировать которую студенты долж-
ны в магистратуре. По объективным причинам выделенного объема часов 
не хватает для того, чтобы сформировать иноязычную коммуникативную 
компетенцию магистрантов до необходимого уровня, позволяющего обу-
чающимся принимать участие в деловом общении на изучаемом языке. 
В этой связи, по мысли автора, у тандем-метода достаточно высокий линг-
водидактический потенциал.  
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Более того, автор не исключает возможность использования данного 
метода при обучении не только иностранному языку, но и другим дисци-
плинам, когда студенты разных направлений подготовки на паритетных 
началах помогают друг другу овладеть конкретными дисциплинами.  

В данном исследовании мы также хотели предпринять попытку 
расширить понятийное содержание термина «тандем-метод» от «спо-
соба самостоятельного изучения иностранного языка двумя рабо-
тающими в паре партнерами с разными родными языками» [13. 
С. 301] до способа преподавания иностранного языка двумя рабо-
тающими в паре преподавателями разных дисциплин.  

Таким образом, более общее определение термина «тандем-
метод» может быть сформулировано следующим образом. Тандем-
метод – это способ овладения, обучения или преподавания, основан-
ный на партнерстве участников образовательного процесса, кото-
рыми могут выступать обучающиеся (ученик – ученик), обучаю-
щийся и преподаватель (обучающийся – преподаватель) и препода-
ватели (преподаватель – преподаватель). Ключевым элементом в 
тандем-обучении выступают партнерские отношения в зависимости 
от участников тандема, заключающиеся в гибкой и быстрой корректи-
ровке индивидуальной траектории обучения для максимального и бо-
лее эффективного достижения поставленной цели обучения. 

Из трех моделей реализации тандем-метода – «обучающийся – 
обучающийся», «обучающийся – преподаватель» и «преподаватель – 
преподаватель» (+ обучающиеся) – последняя модель наименее описа-
на и нуждается в изучении. А ведь использование именно модели пре-
подавательского тандема особо актуально при обучении дисциплинам, 
имеющим междисциплинарную основу. Возможность преподавания 
таких дисциплин одновременно несколькими преподавателями позво-
лит каждому из них привнести в ее содержание и / или методику пре-
подавания нечто дополнительное (что не смог бы привнести каждый из 
них по отдельности), тем самым обогащая профессиональную подго-
товку студентов. Причем важно, чтобы это были не абсолютно замени-
мые коллеги, а преподаватели разных специальностей, читающие раз-
личные аспекты одной дисциплины.  

Одной из таких дисциплин, имеющих междисциплинарную осно-
ву и нуждающихся в обучении на основе преподавательского тандема, 
может служить «Иностранный язык для профессионального общения» 
в магистратуре или аспирантуре для студентов неязыковых специаль-
ностей или направлений подготовки. Именно на этих уровнях обучения 
иностранному языку к студентам предъявляются требования по разви-
тию умений написания тезисов и текстов выступлений, научных статей 
на профессиональные темы. Содержание обучения данной дисциплине 
включает развитие умений иноязычного письменного научного дискур-
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са. По объективным причинам преподаватель иностранного языка не в со-
стоянии (и не компетентен) полноценно оценить и структуру, и содержание 
научной работы. В этой связи возникает необходимость привлечения пре-
подавателя профильной специальности для адекватного обучения и соот-
ветствующей оценки достижений обучающихся. Обучение иноязычному 
письменному научному дискурсу студентов неязыковых направлений под-
готовки на основе тандем-метода предполагает участие в педагогическом 
процессе двух преподавателей: преподавателя иностранного языка и препо-
давателя профильной специальности. Оба преподавателя работают в танде-
ме, так как их объединяет одна общая цель – научить студентов конкретного 
неязыкового направления подготовки создавать научные тексты (в соответ-
ствии с принятыми и разделяемыми научным сообществом правилами 
структуры и оформления различных функциональных типов научного тек-
ста) на иностранном языке. Разными у преподавателей будут аспекты 
содержания обучения иноязычному письменному научному дискурсу.  

Преподаватель иностранного языка отвечает за иноязычную 
подготовку студентов, овладение структурой конкретного типа научно-
го текста, средствами достижения когезии и когерентности, професси-
ональной лексикой. Например, при обучении написания научной статьи 
на иностранном языке преподаватель иностранного языка должен обу-
чать студентов структуре статьи, правилам написания аннотации, по-
становке проблемы, формулировке тезиса, исследовательских вопро-
сов, основного текста работы, заключения и т.п.  

Преподаватель же профильной специальности, не владеющий 
методикой развития умений иноязычной письменной речи, формирова-
ния грамматических и лексических навыков речи и т.п., должен обу-
чать содержательной (профильной) стороне изучаемого научного тек-
ста. Именно профильный преподаватель профильной специальности 
сможет понять и оценить содержание письменной научной работы ма-
гистрантов или аспирантов.  

При преподавательском тандеме невозможно однозначно провести 
границу между участием каждого из преподавателей в учебном процессе. 
И в этом будет заключаться особенность тандем-метода, отличающегося 
гибкостью и возможностью вносить коррективы в траекторию обучения. 
В каждом конкретном случае, в зависимости от уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции преподавателя профильной 
специальности и осведомленности в содержании данной специальности 
преподавателя иностранного языка, могут определяться их функциональ-
ные обязанности и доля участия каждого из них в процессе обучения.  

Анализ приведенных выше исследований, посвященных исполь-
зованию тандема «преподаватель – преподаватель», позволяет сформу-
лировать основные положения обучения иностранному языку для 
профессиональных целей в целом и иноязычному научному письмен-
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ному дискурсу в частности магистрантов и аспирантов на основе 
преподавательского тандема.  

1. Целью обучения иностранному языку для профессиональных 
целей в магистратуре и аспирантуре студентов неязыковых направле-
ний подготовки на основе преподавательского тандема является даль-
нейшее формирование одновременно иноязычной коммуникативной 
компетенции (что является целью обучения иностранному языку на 
разных этапах) и профессиональных компетенций обучающихся в рам-
ках одной дисциплины.  

2. Участниками преподавательского тандема выступают два спе-
циалиста: преподаватель английского языка и преподаватель профиль-
ной специальности, работающие вместе со студентами в рамках одной 
дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей» в ма-
гистратуре или аспирантуре.  

3. Разделение обязанностей работающих в тандеме преподавате-
лей основывается в основном на содержании обучения. Преподаватель 
иностранного языка отвечает за иноязычную подготовку студентов, 
овладение ими структурой конкретного типа научного текста, сред-
ствами достижения когезии и когерентности, а также профессиональ-
ной лексикой. Он оценивает языковую (лексическую и грамматиче-
скую) и речевую (когезия и когерентность) корректность высказыва-
ния, соблюдение правил построения письменного и устного иноязыч-
ного научного дискурса. Преподаватель же профильной специально-
сти обучает содержательной (профильной) стороне изучаемого науч-
ного текста. Именно он сможет понять и оценить содержание письмен-
ной научной работы магистрантов или аспирантов.  

4. Разделение сферы деятельности каждого работающего в тандеме 
преподавателя не является фиксированным и статичным. Благодаря такой 
отличительной характеристике тандем-метода, как гибкость, в каждом 
конкретном случае, в зависимости от уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции преподавателя профильной специаль-
ности и осведомленности в содержании данной дисциплины преподавате-
ля иностранного языка, могут определяться их функциональные обязанно-
сти и доля участия каждого из них в процессе обучения.  

Участие в обучении иностранному языку на основе преподава-
тельского тандема предъявляет особые требования к компетенции пре-
подавателей. Преподаватель иностранного языка должен иметь опреде-
ленную долю осведомленности в предметной области, в которой обу-
чаются магистранты и аспиранты. У преподавателя профильной специ-
альности должна быть сформирована иноязычная коммуникативная 
компетенция на уровне В1–В2, что позволит ему использовать ино-
странный язык для полноценного понимания и оценки научных работ 
обучающихся, выполненных на иностранном языке. 
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Этапы обучения письменному научному дискурсу аспирантов 
 

Предлагаемый алгоритм обучения включает в себя одиннадцать 
последовательных этапов с описанием действий каждого из двух пре-
подавателей и студентов. Ввиду того, что написание письменных работ 
требует большого объема времени, в алгоритме также показано, какие 
из предлагаемых этапов проводятся в очной и заочной формах обуче-
ния (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2 
Алгоритм обучения иноязычному письменному научному дискурсу аспирантов  

на основе тандем-метода 
 

Этап тандем-
обучения 

Функции и дей-
ствия препода-
вателя ино-

странного языка

Функции и дей-
ствия препода-
вателя про-

фильной специ-
альности 

Действия  
студентов 

Форма 
обучения 

Вводный 

Объясняет сту-
дентам задачи 
обучения пись-
менному научно-
му дискурсу на 
основе тандем-
метода 

– 
Слушают задачи 
обучения Очная 

Объяснение 
структуры кон-
кретного научно-
го документа 

Объясняет сту-
дентам структуру 
конкретного 
научного доку-
мента 

– 

Знакомятся со 
структурой кон-
кретного научного 
документа 

Очная 

Отработка напи-
сания структур-
ных элементов 
письменного 
научного доку-
мента в трениро-
вочных упражне-
ниях 

Дает задания на 
отработку струк-
турных элемен-
тов письменных 
научных доку-
ментов в трени-
ровочных зада-
ниях 

– 

Выполняют зада-
ния и упражнения 
на отработку 
структурных эле-
ментов письмен-
ных научных до-
кументов в трени-
ровочных задани-
ях и упражнениях 

Очная / 
заочная 

Обсуждение на 
родном и изучае-
мом языках со-
держания и струк-
туры тренировоч-
ной письменной 
работы 

Организует пар-
ное или группо-
вое обсуждение 
структуры и со-
держания науч-
ной письменной 
работы (на род-
ном и / или изу-
чаемом языке), 
обращая основ-
ное внимание на 
структуру работы

Организует пар-
ное или группо-
вое обсуждение 
структуры и со-
держания науч-
ной письменной 
работы (на род-
ном и / или изу-
чаемом языке), 
обращая основ-
ное внимание на 
содержание ра-
боты 

Участвуют в пар-
ном или группо-
вом обсуждении 
структуры и со-
держания научной 
письменной рабо-
ты (на родном 
и / или изучаемом 
языке) 

Очная 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  2 
 

Этап тандем-
обучения 

Функции и дей-
ствия препода-
вателя ино-

странного языка

Функции и дей-
ствия препода-
вателя про-

фильной специ-
альности 

Действия  
студентов 

Форма 
обучения 

Составление тре-
нировочной пись-
менной работы 

Осуществляет 
мониторинг 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебно-познава-
тельной деятель-
ности студентов 

Осуществляет 
мониторинг 
аудиторной и 
внеаудиторной 
учебно-познава-
тельной деятель-
ности студентов 

Работают в парах 
или группах по 
созданию трени-
ровочного пись-
менного докумен-
та 

Очная / 
заочная 

Оценка трениро-
вочных письмен-
ных работ студен-
тов 

Оценивает трени-
ровочные пись-
менные работы 
студентов на 
предмет их струк-
туры и лексико-
грамматической 
корректности  

Оценивает тре-
нировочные 
письменные ра-
боты студентов 
на предмет их 
содержания 

– Заочная 

Обсуждение ре-
зультатов написа-
ния тренировоч-
ных письменных 
работ студентов 

Участвует в об-
суждении резуль-
татов трениро-
вочных письмен-
ных работ сту-
дентов 

Участвует в об-
суждении ре-
зультатов трени-
ровочных пись-
менных работ 
студентов 

Участвуют в об-
суждении резуль-
татов тренировоч-
ных письменных 
работ с препода-
вателями 

Очная 

Постановка задачи 
по написанию 
индивидуальных 
научных письмен-
ных работ по про-
блематике науч-
ных исследований 
студентов 

Ставят задачу по написанию инди-
видуальных научных письменных 
работ по проблематике научных 
исследований студентов 

– Очная 

Написание сту-
дентом научной 
работы 

Осуществляет 
мониторинг 
учебно-познава-
тельной деятель-
ности студентов, 
консультирует 
студентов по 
структуре и ино-
странному языку 

Осуществляет 
мониторинг 
учебно-
познавательной 
деятельности 
студентов по 
содержанию 
работы 

Работают над 
написанием науч-
ной работы 

Очная / 
заочная 

Оценка письмен-
ной работы и ее 
обсуждение с 
каждым студентов 

Оценивает пись-
менные научные 
работы студентов 
на предмет соот-
ветствия струк-
туре и языковой 
грамотности 

Оценивает рабо-
ту на предмет 
содержания 

Обсуждают струк-
туру, языковое 
оформление и 
содержание пись-
менной научной 
работы 

Заочная / 
очная 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

Этап тандем-
обучения 

Функции и дей-
ствия препода-
вателя ино-

странного языка

Функции и дей-
ствия препода-
вателя про-

фильной специ-
альности 

Действия  
студентов 

Форма 
обучения 

Рефлексия 

Организуют обсуждение в группе 
эффективности и возможной мо-
дернизации методики обучения 
иноязычному дискурсу в препода-
вательском тандеме 

Участвуют в об-
суждении эффек-
тивности и воз-
можной модерни-
зации методики 
обучения ино-
язычному дискур-
су в преподава-
тельском тандеме 

Очная 

 

В связи с тем, что особое значение в обучении письменному 
научному дискурсу имеет достижение когезии, когерентности и струк-
турной организации научных текстов, именно этому аспекту содержа-
ния обучения должно уделяться особое внимание. 

При обучении письменному научному дискурсу в рамках препо-
давательского тандема обучение студентов когезии, когерентности и 
структурной организации научных текстов возможно на третьем этапе 
обучения, посвященному отработке написания структурных элементов 
письменного научного документа. 

В табл. 3 представлена типология тренировочных упражнений и 
заданий на обучение когезии, когерентности и структурной организа-
ции наиболее распространенного и часто используемого жанра науч-
ных текстов – научной статьи, так как именно он включает в себя эле-
менты многих других жанров письменного научного дискурса (аннота-
ции, рецензии, доклада, отчета, монографии, диссертации). 
 

Т а б л и ц а  3 
Типология упражнений и заданий на обучение когезии,  

когерентности и структурной организации научной статьи 
 

Тип упражнения 
или задания Примеры упражнений или заданий 

Упражнения на изучение и за-
крепление структурной органи-
зации научной статьи 

Изучите предложенный вариант статьи:  
– Из каких частей состоит научная статья?  
– Решения каких научных задач достигает автор каж-
дой частью научной статьи? 
– Из каких семантических частей состоит аннотация? 
Где в аннотации тезис? Как он влияет на семантиче-
скую организацию аннотации? 
– Какими языковыми средствами пользуется автор для 
обозначения круга исследуемых вопросов? 
– Как строится раздел статьи «Введение» («Обзор 
литературы», «Методология», «Интерпретация дан-
ных», «Заключение»)? 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  3 
 

Тип упражнения 
или задания 

Примеры упражнений или заданий 

Нахождение в текстах ошибок, 
связанных с нарушением струк-
турной организации письменно-
го научного документа 

– Изучите пример научной статьи и переструктури-
руйте ее в соответствии с правилами структурной 
организации научной статьи. Какой или какие из сег-
ментов научной статьи были размещены не в обще-
принятой последовательности и почему?  

Упражнения на сжатие текста 

– Изучите предложенный фрагмент научной статьи. 
Сформулируйте основную мысль. 
– Составьте план научной статьи.  
– Сформулируйте основную проблему (тезис).  
– Подготовьте аннотацию к статье.  
– Подготовьте заключение (выводы) к статье 

Упражнения на логическое раз-
витие авторского замысла 

– Закончите / продолжите предложения. 
– Сформулируйте ответы к имеющимся вопросам.  
– Составьте вопросы к имеющимся ответам. 
– Прочитайте введение к статье. Как Вы думаете, о 
чем будет научная статья, из каких разделов она мо-
жет состоять и чему будет посвящен каждый раздел? 
– Выпишите из аннотации (введения) фразу, являю-
щуюся тезисом (постулатом). 
– Исходя из тезиса, сформулируйте в одном предло-
жении возможное содержание отсутствующей части 
текста (аннотации или введения). 
– Изучите тезис (постулат) и перечень вопросов, кото-
рые можно было бы затронуть в научной статье. Исходя 
из содержания тезиса, определите порядок вопросов, в 
котором бы следовали на них ответы в тексте статьи.  
– Даны определения понятий в разделе «Literature 
review». Добавьте к определениям Ваши коммента-
рии и аналитику. 
– Изучите текст раздела научной статьи. Выделите 
тезис и антитезис. Выпишите отдельно аргументы, 
доказывающие правомерность тезиса, и контраргу-
менты в поддержку антитезиса.  
– Дан ряд определений. Какой принцип может лежать 
в основе их классификации? Расположите определе-
ния в последовательности и, используя необходимые 
языковые средства, оформите их обзор, добавив Ва-
ши комментарии. 
– Сформулируйте выводы и напишите аннотацию 
(заключение), используя фразы: во-первых, во-
вторых, в-третьих. 
– Напишите аннотацию к статье, используя слово 
«однако». В какой части аннотации оно должно сто-
ять и как оно влияет на логику изложения материала? 

Упражнения на расширение 
текста 

– Погрузите читателей в проблему исследования. 
– Добавьте свои комментарии к приведенным опре-
делениям. 
– Предложите свою интерпретацию полученных данных 



166                                     П.В. Сысоев, О.О. Амерханова 

 

О к о н ч а н и е  т а б л.  3 
 

Тип упражнения 
или задания 

Примеры упражнений или заданий 

Задания на написание фрагмен-
тов научной статьи 

– Напишите основной тезис аннотации. 
– Напишите аннотацию к статье. 
– Подготовьте введение в научное исследование. 
– Аргументируйте актуальность исследования. 
– Подготовьте обзор литературы по теме исследова-
ния. 
– Сформулируйте исследовательские вопросы. 
– Сформулируйте исследовательскую гипотезу и 
нулевые гипотезы исследования. 
– Опишите методы исследования. 
– Опишите методы статистической обработки дан-
ных. 
– Подготовьте раздел статьи «Обсуждение результа-
тов исследования». 
– Напишите развернутое заключение к статье 

 
В зависимости от уровня владения иностранным языком аспи-

рантов, а также от степени усвоения учебного материала преподаватель 
будет определять выбор, объем и последовательность тренировочных 
упражнений и заданий. 

 
Заключение 

 
В данной работе мы предложили инновационную методику обу-

чения письменному научному дискурсу аспирантов на основе тандем-
метода. Под научным дискурсом в статье понимаются процесс и ре-
зультат выражения и интерпретации научных знаний с целью их даль-
нейшего поэтапного усовершенствования существующих или синтеза 
новых научных знаний. Обучение письменному научному дискурсу 
аспирантов включает обучение таким жанрам научной письменной ре-
чи, как диссертация, монография, научная статья, тезисы, доклад или 
выступление на конференции, заявка на грант, заявка на участие в 
научном мероприятии (конференции или конгрессе), научный отчет, 
научный диалог (форум), презентация выступления, стендовый доклад, 
рецензия, реферат, аннотация. В качестве одного из новых методов 
обучения письменному научному дискурсу в работе предлагается тан-
дем-метод – способ овладения, обучения или преподавания, основан-
ный на партнерстве участников образовательного процесса, которыми 
могут выступать обучающиеся (ученик – ученик), обучающийся и пре-
подаватель (обучающийся – преподаватель) и преподаватели (препода-
ватель – преподаватель). Алгоритм обучения аспирантов письменному 
научному дискурсу на основе преподавательского тандема включает 
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одиннадцать этапов, на каждом их которых четко определены функции 
преподавателя иностранного языка, преподавателя профильной специ-
альности и обучающихся. 
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Abstract. The paper is dedicated to the development of new methods of teaching writing 
research discourse of graduate students on the basis of the tandem method. Under the research 
discourse in the study the authors mean the process and the result of the expression and inter-
pretation of research knowledge for further gradual improvement of existing or the synthesis 
of new research. Teaching written research discourse to graduate students includes training 
such genres of research writing as a thesis, a monograph, a research paper, an abstracts of the 
report or presentation at the conference, a grant application to participate in a scientific event 
(conference or congress), a research report, a research dialogue (forum), a presentation of 
speeches, a poster, a review, an abstract. A tandem method is proposed as one of the new 
methods of training written research discourse. Under the tandem method the authors propose 
a method of acquisition, learning or teaching, based on the partnership of those involved in 
the educational process. This partnership can be formed by students (student-student), a stu-
dent and a teacher (student-teacher) and teachers (teacher-teacher). Training graduate students 
written research discourse based on tandem includes eleven stages: 1) introduction; 2) expla-
nation of the structure of a particular research paper; 3) development of structural elements of 
writing a research paper written in training exercises; 4) discussion in the learners’ native and 
foreign languages the content of training and written paper structure; 5) preparation of a sam-
ple written paper; 6) assessment of the students’ sample written paper; 7) discussion of the 
results of the students’ sample written papers; 8) setting the goal of writing individual re-
search written papers based on the problems of each student’s research; 9) writing research 
papers by students; 10) assessment of students’ written papers and their discussion with each 
student; 11) reflection. Exact functions of a foreign language teacher, a teacher of profile 
specialization and students are clearly defined.  
Keywords: tandem; research discourse; communicative competence; English for specific 
purposes. 
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