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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

 

Знание родного, государственного,   

русского и иностранного языков 

расширяет кругозор человека, 

содействует его всестороннему развитию, 

способствует формированию установки 

на толерантность и объемное видение мира 

 

Н.А. Назарбаев 

 

В программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Президент 

говорит о необходимости совершенствования общественного сознания граждан 

для создания единой нации сильных и ответственных людей: «На наших глазах 

мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в 

передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, 

невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через 

адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе 

новая эпоха». 

Сегодня мир развивается стремительно с помощью информационных 

технологий, которые модернизируют все процессы деятельности человека. Мы 

интегрируемся в современное мировое образовательное и культурное 

пространство. Каждый казахстанец должен овладеть компьютерной 

грамотностью, знать иностранные языки, быть «культурно открытым» и 

непрерывно получать новые знания. Образование – фундаментальный фактор 

успеха в будущем.  

Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул особенный исторический путь 

многонационального Казахстана: «На его земле сформировалось уникальное 

поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана – это 

прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов 

Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские 

потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития 

поликультурности». 

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось 

давно. Для нормального функционирования любого многонационального 

государства весьма существенно формирование двуязычия и полиязычия. 

Сегодня практически не осталось стран, в которых проживала бы лишь одна 

нация, потому возникает противоречие между государственной структурой и 

национальным составом общества. Важнейшим выражением этого 

противоречия является вопрос о языке. В этой связи правомерным 

представляется вывод проф. Челябинского государственного университета 

Л.А. Шкатовой о том, что университеты как научно-образовательные 

корпорации несут особую социальную миссию и ответственность перед 
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общественностью за формирование субъекта морального выбора. Одним из 

компонентов обучения должны быть правила речевого поведения и 

национального этикета, знания которых приобретаются на занятиях по языкам.  

В современном мире сложилось представление о том, что XXI век должен 

стать периодом торжества гуманитарных наук, центральное место среди 

которых отводится лингвистике. Лингвистика начинает занимать авангардные 

методологические позиции в системе гуманитарного знания. Таким образом, 

интерес большинства ученых сосредоточен на том, как в языке 

репрезентируются общечеловеческие, национально-культурные и 

индивидуальные свойства говорящего; как язык функционирует в процессе 

коммуникации, какую роль он играет в жизни мультикультурного общества. 

В условиях современного мира, когда большое внимание уделяется 

развитию и укреплению международных связей, установлению 

межгосударственных контактов, феномену глобализации (политической, 

экономической и культурной), с одной стороны, и росту национального 

самосознания – с другой, изучение коммуникативных процессов на всех 

уровнях языкового и культурного взаимодействия вносит определенный вклад 

в развитие таких интегративных наук, как лингвокультурология, теория и 

практика межкультурной коммуникации, социолингвистика, организационная 

лингвистика, теория перевода. 
Основным содержанием научно-исследовательской деятельности по 

является проведение научных исследований на базе Вузовской 

академической лаборатории межкультурных коммуникаций, которая начала 

свою деятельность в 2005 г. Лаборатория создана с целью  решения научно-

исследовательских задач в рамках изучения специфики межкультурных, 

межкорпоративных, межличностных языковых коммуникаций региона, 

особенностей функционирования русского языка в условиях 

поликультурного социума, содействия повышению квалификационного 

уровня преподавателей кафедры филологии. Эта задача реализуется с учетом 

возможностей новых информационных технологий. 

Традиционное проведение ежегодной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых с международным участием в Костанайском 

филиале ЧелГУ  актуализирует гуманитарную составляющую научного знания, 

способствует расширению научных контактов и формированию 

поликультурного образовательного пространства, позволяет молодым 

исследователям реализовать свой научный потенциал.  

 

 

Д.А. Морозова, 

зав. кафедрой филологии, 

кандидат педагогических наук 
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 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ 
 

 

Ахметова С.Т., 

203 тобы «Емдеу ісі» мамандығының 

студенті 

Ғылыми жетекшісі: Жұмабаева К.Е., 

қазақ тілі пәнінің оқытушысы 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӚШУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Адамзат ақыл-ойы талай 

ғажайыптарды ойлап тауып жатыр ғой. 

Алда небір ғаламат жаңалық ашылар. 

Бәрібір еі ұлы жаңалық – жазу. Одан 

асқан жаңалық болған емес. Жазудың 

ойлап табылуы мәңгіліктің біржола 

мойындалуы. Жазу Адам нәсілін ақылды, 

айлалы етіп қана қойған жоқ, иманды да 

ибалы, парасатты да етті. Шын мәнінде 

Ғылым, Дін, Мәдениет жазудың 

арқасында пайда болды. Осы арқылы 

ӛткен ұрпақтың құндылықтарымен 

сусындады, кемелденді. 

Әбіш Кекілбаев 

Ана тілі – бҽріміздің анамыз, ҿйткені ол – ҧлтымыздың анасы – деп, 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев айтқандай, қазақ тілі – халқымыздың рухани 

байлығы, атадан балаға, ҧрпақтан-ҧрпаққа мирас болып қалып отырған баға 

жетпес асыл мҧра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. 

Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл – 

тозбайтын ең қымбат мҧралардың бірі. Қазақтың біртуар ақыны М. Жҧмабаев 

«Ҧлтқа тілінен қымбат нҽрсе болмақ емес, бір ҧлттың тілінде сол ҧлттың сыры, 

тарихы, тҧрмыс-тіршілігі, мінезі айқын кҿрініп тҧрады» – деген. Тіл байлығы – 

ҽрбір ҧлтың мақтанышы. Ҽр азамат ҿзінің ана тілін кҿзінің қарашығындай 

қарауы жіне ана тілініңң орынсыз шҧбарлануына қарсы тҧруға тиісті. Тіл ҽрбір 

азаматқа ана сҥтімен беріліп қалыптасады. Ана сҥтімен бойға енген қасиеттер 

туған тілдің арқасыда дамиды. Туған тілге деген қҧрмет пен сҥйіспеншілік бала 

кезден басталуы керек. Айналадағы адамдарға, ҿзіңнің ҿскен ортаңа, Отанға 

деген ерекше сезім мен кҿзқарас та туған тіліңді білден басталады. Тіл – 

халықтың рухан, мҽдени байлығының дамуының қҧралы. 

Қазақстан – егеменді, тҽуелсіз ел. Қазақ тілі – Қазақстан 

Республикасының жҽне оның шекарасынан тыс ҿмір сҥріп жатқан қазақтардың 

ҧлттық тілі. Қазіргі қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 
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болып табылады. Қазақ тілінің сҿздік қҧрамы ҿте бай, оған 67 мың тізімдік сҿз, 

24,5 мың фразеологиялық тіркес – барлығы 91,5 мың лексикалық бірлік кірген 

бір ғана он томдық «Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігі» куҽ болады. Қазақ тілі 

тҥркі тілдерінің қыпшақ тобына кіреді, жҽне ол, ҽсіресе, ноғай, қарақалпақ 

тілдеріне жақын болып табылады. 

Қазақ тілі ең кҿне бастауын ҽр кездегі ежелгі тҥрік жазулары 

ескерткіштерінен: Талас-Орхон-Енисей жазулары, ҥсіп Баласағҧнидың 

«Қҧтадғу білік» еңбегі, Махмҧт Қашқаридің «Диуани Лҧғат-ат тҥрік» еңбегі, 

Ахмет Йҥнекидің «Һибат Ҧл һақайық» еңбегі, Қожа Ахмет Яссауидің 

«Хикметі», Алтын Орда, Шағатай жҽне қыпшақ тҧсындағы жазулардан алады. 

Сонымен қатар, халық ауыз ҽдебиетінің дҽстҥрлері мен тілдік нормаларында 

қалыптасқан, кейінгі кезде ақындар, жыраулар мҧрасы арнасына қҧйылған, ҧлы 

Абай мен Ыбырай шығармашылығы арқылы бізге жеткен қазіргі қазақ ҽдеби 

тілі. Қазақ жазуы 1929 жылға дейін араб графикасын, ал 1929-1940 жылдары 

латын графикасын қолданған. 1940 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін орыс 

графикасын қолдануда. Қазіргі таңда қазақ тілінің ҽліпбиін кирилл қарпінен 

латын қарпіне кҿшіру жҧмыстары жҥргізіліп жатыр.  

Латын ҽліпбиі ҽлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырда Римде грек 

жҽне этрус ҽліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында 

қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай (брустрофедон 

бойынша) жазылып, бағыты ҽрдайым алмасып отырған. Б.з.б. 4 ғасырдан 

бастап жазу тек солдан оңға қарай жазылды, алған 20 ҽріп болды. Орта ғасырда 

латын ҽліпбиі Еуропаға тарады, Африка, Америка жҽне Азия халықтары 

пайдаланды. Латын сҿздерін оқуға негізделген ҽріп таңбалары қалыптасты. 

Қазіргі латын ҽліпбиінде 25 ҽріп бар. Дауысты дыбыстар созылыңқы жҽне 

қысқа айтылады. Латын ҽліпбиінде алты монофтонг (жалаң дауысты) – а, е, і, 

о, u, у, сондай-ақ екі дифтонг (қос дауысты) – аu, еu бар. Ҥш диграф (қос 

таңбалы) -- ae, oe, ue бар. Дауысты дыбыстардың санына, орналасу тҽртібіне 

байланысты сҿзге екпін тҥседі, буындар да осы негізде жабық (дауыссызға 

бітсе) жҽне ашық (дауыстыға немесе дифтонгқа аяқталса) болып бҿлінеді. 

Зерттеу мақсаты: Қазақ тілінің латын ҽліпбиіне кҿшуін қолдайтын, жҽне 

оған қарсы халықтың санын салыстыру, Латын тіліне кҿшуге қарсы 

адамдардың, неге қарсы екенін білу 

Зерттеу нысаны: Қазақ тілінің латын ҽліпбиіне кҿшу мҽселесі. 

Зерттеудiң заты латын ҽліпбиіне кҿшудің себептері, нҽтижелері жҽне 

жасалып жатқан іс-шаралар 

Зерттеу әдістері:  

 Тақырып бойынша ҽдебиеттерді зерттеу. 

 Жҧмыс сипаттамасы. 

 Алынған нҽтижелер сараптамасы. 

Зерттеудiң тәжірибелік маңыздылығы:  

 аталған мҽселе бойынша ҿз кҿзқарасымызды дамыту; 

 зерттеу ой-ҿрісін дамыту; 

 арнайы ҽдебиетпен жҧмыс жасау дағдыларын дамыту. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
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Латын әліпбиіне кӛшудің себептері 

Еліміз тҽуелсіздік тҽжін кигеннен бері кҿптеген қазақ тілшілері латын 

ҽліпбиіне кҿшу мҽселесін кҿтеріп келеді. Латын ҽліпбиіне кҿшу туралы ой-

пікірлер 1926-1929 жылдардан бастап бастау алғаны баршамызға тайға таңба 

басқандай белгілі. Ҧлтымыздың басынан ҥш алфавит жҥйесін ҿткергендігін 

білеміз. Олар: біріншіде – араб ҽліпбиі (1929 жылға дейін), екінші – латын 

ҽліпбиі (1929-1940 жылдар аралығы), ҥшіншісі – кириллицаға негізделген қазақ 

ҽліпбиі (1940 жылдан бҥгінге дейінгі қазіргі ҽліпбиіміз). 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы 

Назарбаевтың 2017 жылы 12 сҽуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін 

біртіндеп латын ҽліпбиіне кҿшіру 

жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз 

бҧл мҽселеге неғҧрлым дҽйектілік 

қажеттігін терең тҥсініп, байыппен 

қарап келеміз жҽне оған кірісуге 

Тҽуелсіздік алғаннан бері мҧқият 

дайындалдық» деп айтқан еді. 

Еліміздің латын ҽліпбиіне кҿшу 

ҧлтымыз ҥшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ҧлы Дала елінің тарихына 

кҿз жҥгіртсек, бірінші тҧғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, ҥшіншісі – 

мемлекет жҽне оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог 

ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы айтып кеткендей, «Ҧлттың сақталуына да, 

жоғалуына да себеп болатын нҽрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш 

қайраткерлері де латын ҽліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бҧл бізге таңсық дҥние 

емес. 

Латын ҽліпбиіне кҿшу туралы мҽселе тҽуелсіздік алған жылдардан 

бермен қарай кҿтеріліп келеді. 2006 жылы Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының ХІІ 

сессиясында: «Қазақ ҽліпбиін 

латынға кҿшіру жҿніндегі мҽселеге 

қайта оралу керек. Бір кездері біз 

оны кейінге қалдырған едік. Ҽйтсе 

де латын қарпі коммуникациялық 

кеңістікте басымдыққа ие жҽне 

кҿптеген елдер, соның ішінде 

посткеңестік елдердің латын 

қарпіне кҿшуі кездейсоқтық емес. 

Мамандар жарты жылдың ішінде мҽселені зерттеп, нақты ҧсыныстармен 

шығуы тиіс. Ҽлбетте, біз бҧл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек», – деген еді. 

«Қазақстан-2050» стратегиясында латын тіліне 2025 жылы толық кҿшетініміз 

туралы кесімді сҿз айтылды. 
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Ғалымдар, ҽдебиетшілер, жалпы қауым арасында бҧл мҽселеге қатысты 

пікір екі жақты. Бірі қажет дейді, бірі қажет емес дейді. Пайдасы мен зияны 

жҿнінде де пікірлер айтылып жатыр. 

Бірақ алаңдаудың реті жоқ… Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жҥрген 

ҽліпбиді латын ҽріптерімен ауыстыру мҽселесіне алаңдаушылық тудырып 

отырғандар бар. Бірақ бҧл болашаққа батыл қадам жасап, елімізді тҿрткҥл 

дҥниеге танытып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды бастамаларының 

бірі жҽне дер кезінде қозғалған тіліміздің болашағы ҥшін жасалған ғылыми 

маңызды шара деп білеміз. Тҽуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі ретінде 

жазудың маңызы ҿте зор. Сондықтан да болар Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 

«біз орыс тіліне қарсы емеспіз, біз оның қазақтар арасына қалай енгізілгеніне 

келіспейміз» деген сҿзі кҿңілге кҿп ой салады. Себебі бҧл сҿз тілінің 

болашағын ойлаған тіл мамандары мен тілге жанашыр зиялы қауымның 

кҿкейіндегі ойды дҿп басқандай. Мҧны қазіргі кирилл-қазақ ҽліпбиіне немесе 

орыс тіліне теріс қарау деп емес, қайта қазіргі ҽліпбиіміз бен жазуымыздағы 

халықтың ҿз еркімен қалап алмаған, кешегі кеудемсоқ жҥйенің ҿктем 

саясатының ҽмірімен кҥшпен таңылған кейбір кірме ҽріптерден арылып, таза 

қазақ ҽліпбиін жасау бағытындағы игілікті қадам деп тҥсінеміз. Латын 

ҽліпбиіне кҿшу, сайып келгенде, ана тіліміздің болашағын ойлап, қолданыс 

аясын одан ҽрі кеңейте тҥсуге мҥмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи 

ҽліпбиіміз арқылы жазудың айтуға жасап келе жатқан қиянатын болдырмай, 

қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазылым (орфография) талаптарын жҥйеге 

тҥсіру деп тҥсіну керек. 

Қазақ тілінің латын әліпбиіне кӛшудің тиімді жақтары 

ҚР Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев қазақ тілі ҽліпбиін кириллицадан 

латын графикасына кҿшіру туралы Жарлыққа қол қойды. Біз латын ғарпіне 

кҿшкеннен не ҧтамыз? Біріншіден, латын ҽліпбиі Қазақстан мен дамыған 

елдердің арасын жалғайтын кҿпір іспетті. Ҽлемдік интеграцияға ҧмтылып 

жатқан ел болғандықтан, ҽліпбиді де біріздендіру бҧрыннан кҥн тҽртібінде 

тҧрған мҽселе еді. Енді сол мҽселені іс жҥзінде шешуге кірістік. Екіншіден, 

тарихи жазба мҧраларымызды сҥзгіден ҿткізуге мҥмкіндік туды. Ҥшіншіден, 

қазақстандықтар латын ҽліпбиін қолдануға психологиялық тҧрғыдан дайын. 

Еліміз нарықтық экономикаға кҿшіп, жаңа электроникалық қҧрылғылар енген 

кезден-ақ, жҧрт латынша жазуды біртіндеп бастап кетті. Адамдарға латын 

ғарпін ешкім ҥйретпесе де, олар қалта телефондары арқылы хат-хабарларды 

латынша жаза бастады. Тҿртіншіден, латын ғарпіне ҿту Алаш қайраткерлерінің 

де арманы болған еді. Ахмет Байтҧрсынҧлы жасаған нҧсқа бҽрімізге мҽлім. 

Биыл Алашорда Ҥкіметінің қҧрылғанына 100 жыл толып жатқан кезде, латын 

ҽліпбиіне ҿтуіміз жақсылықтың нышаны. Қалай болғанда да, 27-қазан 

кҥнтізбеге тарихи кҥн болып енері сҿзсіз. Латын ҽліпбиіне кҿшу кезең-

кезеңімен іске асатынын да есте ҧстаған абзал. Сондықтан, бҧл мҽселеде аса 

кҿп қиындықтар пайда болады деп ойламаймын. 

Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың латын ҽліпбиіне ҿту 

жайындағы бастамасын кӛбісі қолдайды. Бҧл дҥниежҥзі қазақтарымен ортақ тіл 

табысып, қазақ елінің бірлігін нығайтуға жасалған ҥлкен қадам ретінде 
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бағалаймыз. Сонымен бірге, туыстас тҥрік халықтарымен да ынтымақтастық 

мҽселесіне оң ықпал етеді деп сенемін. Бір кездері латын ҽліпбиі қазақ жерінде 

қолданыста болған. Оның ҥстіне, елімізде ағылшын тілін жетік білетін жастар 

ҿсіп келеді. Оларға латын ҽліпбиіне бейімделу аса қиындық туғыза қояр деп 

ойламаймын. Бҧл біздің Тҽуелсіздігімізді бекіте тҥсетін қадам деп есептеймін.  

Мамандар айтып жҥргендей, біз латыншаға кҿшу арқылы қазақ тіліне тҽн 

дыбыстарды, ҽуезді дҧрыс айтып, таңбалай аламыз. Қазақ ҽліпбиін латын 

графикасына кҿшіру елімізге саяси жағынан да, ғылым-білім тҧрғысынан да, 

заман талабына сай даму ҥшін ҿте маңызды. Латын графикасына кҿшу жай 

қаріпті ауыстыра салу емес, ол біз ҥшін ҿркениетті шешім. Себебі дҥниежҥзі 

халқының 80 пайызы қолданатын латын қарпіне кҿшу озық инновациялар мен 

жаңа технологияға бір табан жақындаудың белгісі. Болашақта жастар да осы 

мҥмкіндіктер арқылы электронды ақпарат қҧралдарын да жылдам игеретін 

болады. 
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ПЕРЕХОД КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ 

КАК ОДИН ИЗ ШАГОВ К МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Язык – это не только средство коммуникации, но и важнейший фактор 

духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.  

Один из путей модернизации – введение нового алфавита. Внести 

измение в письменности языка – это процесс сложный и ответственный. После 

распада СССР целый ряд республик, рассматривавших кириллицу как часть 

«колониального наследия», отказались от ее использования. Первые шаги 

перевода национального алфавита на латиницу на постсоветском пространстве 

были сделаны следующими странами: Туркменистаном (1992), Узбекистаном 

(1993) и Азербайджаном (2001). В Казахстане и Кыргызстане вопрос о переходе 

на латиницу обсуждается в настоящее время [4]. 

История казахской письменности строится на трех важных 

хронологических аспектах. Вспомним, что в дореволюционный период и 

первое время после него казахи пользовались арабским алфавитом, который 

получил распространение в связи с проникновением в Степь ислама. Он был 

удобен и широко использовался в то время, так как народ пропагандировал эту 

религию, и предметы, изучаемые в школе, относились только в сфере 

исламоведения.  
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Грамотность в тот период была уделом узкого круга лиц, в основном 

мусульманского духовенства. В 1928 году 14 декабря Центральный 

Исполнительный Комитет Казахской АССР принял декрет о введении 

латинского алфавита. С этого периода начались бурные дискуссии между 

арабистами и латинистами о преимуществах разных графических систем. 

Сторонником арабской графики был Ахмет Байтурсынов, который разработал 

алфавит с учетом фонетических особенностей казахского языка. Благодаря ему 

латинизация в Казахстан пришла поздно. Ахмет Байтурсынов был ведущим 

оппонентом против латинистов и выражал свою позицию следующим образом: 

«Мы, казаки (с целью сохранения достоверности наименование «казаки», 

применявшееся до 1936 года, дается без исправления), давно определили 

основные элементы своей речи, обозначили их соответствующими знаками, 

пишем хорошо, читаем хорошо, усваиваем грамоту гораздо легче и скорее, чем 

русские, немцы, французы, англичане и другие. Чего же нам еще? Нет, говорят, 

нам надо переменить свой шрифт на латинский, потому что наш шрифт не наш 

– арабский...» [3].  

Но основные сторонники латиницы были ближе к правительству, и 

поэтому казахский язык перешел на новую письменность. Это было время 

языковых экспериментов, когда рассматривался вопрос о переводе на латиницу 

даже русского языка. 

К концу 30-х годов Казахстан вновь приходит к изменению алфавита. 

Языки народов Советского Союза, в том числе и казахский, переходят на 

кириллическую графику. Новый казахский алфавит на основе русской графики, 

состоящий из 41 буквы (32 буквы русского алфавита и 9 букв для обозначения 

специфических звуков казахского языка), был утвержден указом Президиума 

Верховного Совета Казахской ССР в ноябре 1940 года [3]. Именно на ней 

создана подавляющая часть литературы, культурного и научного наследия 

казахов. 

Таким образом, мы видим, что казахский язык несколько раз менял 

графическую систему. В настоящее время обсуждается новый казахский 

алфавит на основе латиницы, ученые, политики, общественные деятели говорят 

о преимуществах новой графики и проблемах, связанных с переходом на 

латиницу.  

24 октября 2006 года в Астане на XII сессии Ассамблеи народов 

Казахстана президент Н.А. Назарбаев дал специалистам поручение в течение 

полугода изучить данный вопрос и выйти с конкретными предложениями: 

«…нужно вернуться к вопросу о переходе на латиницу казахского алфавита. 

Мы в своѐ время отложили его. Всѐ же латинская графика доминирует сегодня 

в коммуникационном пространстве. И не случайно многие страны, в том числе 

и постсоветские, перешли на латиницу. Специалисты в течение полугода 

должны изучить вопрос и выйти с конкретными предложениями» [6]. 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что латинизация алфавита 

трактовалась в записке как необходимое условие укрепления национального 

самосознания казахов и смены «советской» идентичности, доминирующей, по 

мнению авторов документа, в национальном сознании, на казахскую 
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идентичность. Недостатком кириллицы считалось то, что она ориентировала 

казахов на русский язык и культуру, став причиной «неопределенности» 

национального самосознания [2]. 

В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана 

«Казахстан-2050» Н.А. Назарбаев обозначил сроки: «Нам необходимо с 2025 

года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу» [8]. 

В статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», опубликованной 12 апреля 2017 года, переход 

казахского языка на латиницу назван первым из шести конкретных проектов, 

которые можно развернуть в ближайшие годы: «Переход на латиницу также 

имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной 

технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и 

особенности научно-образовательного процесса в XXI веке» [9]. 

Казахстан не стремится перейти на латиницу уже с сегодняшнего дня. 

Этот процесс будет происходить до 2025. Вот как обозначены этапы проекта в 

статье Н.А. Назарбаева: «Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с 

помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный 

вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку 

кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней 

школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и 

методическую работу. Конечно, в период адаптации определенное время будет 

работать и кириллица» [9]. 

11 сентября 2017 года директор республиканского координационно-

методического центра развития языков имени Шаяхметова, доктор 

филологических наук Ербол Тлешов представил вариант казахского алфавита, 

основанный на диграфах. Как было отмечено, диакритики не дают полной 

возможности и гарантии для сохранения специфических звуков казахского 

языка. Предложенный алфавит состоял из 25 знаков и включал в себя восемь 

диграфов [1]. Первый вариант для многих показался сложным для восприятия. 

Опять следует подчеркнуть, что цель является не просто смена букв, а 

грамотная система обозначения. 

Затем был период рассмотрения предложений и замечаний. 

9 октября 2017 года Нурсултану Назарбаеву представили другой проект 

единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный 

с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. Он 

состоял из 32 букв. 

В нем некоторые специфические звуки казахского языка обозначены в 

виде букв с апострофами [11]. Именно этот вариант был утвержден Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе 

алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Документ 

вступил в силу со дня публикации [10]. Несомненно, у специалистов 

(лингвисты, IT-специалоиты, ученые), которые работали в этом направлении, 

возникли определенные вопросы, так как апостроф используется в разных 

языках и как специальный знак, и как разделитель, что может, по мнению IT-

специалистов, усложнить поисковые операции.  



 12 

Казахстанцы стали активно обсуждать новый вариант алфавита в  

Интернете.  Многие жаловались на громоздкость слов, которую создавали 

многочисленные апострофы. Работа по совершенствованию алфавита была 

продолжена, и 20 февраля 2018 года Глава государства утвердил новый вариант 

казахского алфавита на основе латиницы без апострофов. В нем появились 

диакритические знаки – акуты. Изменено написание букв Ҽ, И, Й, Ғ, Ң, Ҿ, Ҥ, У 

на латинице, а также введены диграфы (sh, ch) [1]. В новом варианте казахского 

алфавита на латинице были учтены ключевые замечания. Такое мнение 

выразил политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и 

политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК – Елбасы Уразгали 

Сельтеев. «Сейчас принят наиболее оптимальный вариант латинской графики. 

Важен тот факт, что учтены ключевые замечания. Устранены моменты, 

которые вызвали наибольший резонанс. Речь идет о сложностях применения и 

удаления апострофов, уменьшении количества диграфов», – сказал эксперт 

[12].  

Важно, что общественное обсуждение, которое длилось на протяжении 

нескольких месяцев, дало свои результаты. В процесс принятия нового 

алфавита была вовлечена значительная часть активной общественности. 

  Латиница – это алфавит новых технологий и перспектив. Ею удобно 

пользоваться в Мировом информационном пространстве, так как это самая 

распространенная графическая система. Лингвисты утверждают, что таким 

образом туристам будет легче читать казахские названия, новая графика будет 

способствовать распространению информации о нашей стране и повышению 

интереса к изучению казахского языка. «Сейчас как никогда остро стоит вопрос 

нашего сознания. В информационно-цифровое время нельзя стоять на месте, 

необходимо совершенствоваться, меняться в зависимости требований и 

существующих реалий. Конкурентоспособным должен быть как отдельный 

человек, так общество в целом», – заявил в одной из встреч Нурсултан 

Назарбаев [5]. 

 Следует отметить, что в настоящее время активно обсуждаются не только 

преимущества, но и проблемы, связанные с внедрением новой графики: 

бюджетные затраты, замена документов, названий, орфография 

заимствованных слов, трудности освоения новой графики старшим 

поколением, судьба ранее изданных книг и т.д. Некоторые общественные 

деятели высказывают опасения по поводу того, что молодое поколение может 

оказаться оторванным от культурного наследия, написанного кириллицей.  

Сегодня мы, напрямую соприкасаясь с обществом в работе, ощущаем 

оживленный интерес к новому переходу. Процесс вовлекает в обсуждение 

предложенных вариантов все больше граждан Казахстана. А политолог Эдуард 

Полетаев привел занимательную статистику. – Сервис Google Trends – 

инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов – 

показывает: наибольшую популярность запрос «казахский язык в латинице» 

имел в период с 9 по 15 апреля 2017 года, то есть во время выхода программной 

статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» [7]. 
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Таким образом, новая графика на основе латинского алфавита позволит 

решить многие технические проблемы коммуникации в условиях 

глобализованного мира. Латинский алфавит – это шаг к прогрессу и к 

интеграции в мировое сообщество.  
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Интернет сегодня уже не диковинка, не прерогатива богатых или власть 

имущих, а средство ежедневного получения информации и общения, как по 

всему миру, так и в Казахстане в частности.  

Последние найденные нами статистические данные относятся к 2015 

году. По данным TNS Web Index, «интернет – единственный растущий 

медиаканал в Казахстане, охват которого почти в два раза превышает охват 

прессы. В июле 2015 количество интернет-пользователей в РК достигло 3,47 

млн. То есть 71% населения страны в возрасте от 12 до 54 лет заходят в сеть 

минимум один раз в месяц» [2]. 

Нельзя ни отметить, что с появлением Интернета изменились структура и 

язык ранее привычных текстов: например, появилась новая разновидность 

функционального стиля – письменный разговорный, включивший в себя 

сокращения слов, так называемый «олбанский язык», заимствованные слова и 

выражения, графические обозначения. Также Интернет способствовал 

появлению новых жанров: блоги, посты, статусы, комментарии и т.д. 

В связи с этим огромную актуальность на данный момент составляет 

анализ влияния Интернета на сознание и грамотность пользователя. Мы 

задались целью изучить уровень влияния Интернета на грамотность 

школьников и провели исследование на эту тему.  

В начале исследования мы выдвинули гипотезу, что ежедневное 

использование интернет-ресурсов негативно влияет на орфографическую 

зоркость ученика, способствует снижению умения учащегося грамотно 

формулировать мысли, составлять предложения, используя средства 

художественной выразительности. 

В.Г. Короленко писал: «Русский язык достаточно богат, он обладает 

всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли» 

[4, с. 124], так почему же вдруг стала появляться необходимость заменять слова 

и выражения русского языка на заимствованные, сокращенные слова и 

графические изображения (эмотиконы)?  

Мы решили провести небольшой социологический опрос среди учащихся 

7, 8 и 9-х классов нашей школы (207 человек) и выяснить, насколько часто они 

пользуются услугами интернет-ресурсов, какими нормами русского языка 

http://www.tns-global.kz/ru/research/files_web_index/WEB_Index_Report_June_2015.zip
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руководствуются при общении в сети, считают ли необходимым соблюдать 

правописание в интернет-переписке. 

В нашей анкете было 5 основных вопросов с 4 вариантами ответов: 

 Насколько часто вы пользуетесь Интернетом? 

 Какие сайты посещаете чаще всего? 

 Используете ли при общении сокращения слов, слова с 

преднамеренными ошибками, заимствованные выражения, эмотиконы? 

 Применяете ли Вы при переписке орфографические правила, когда 

общаетесь в Интернете? 

 Как Вы думаете, влияет ли изменение написания слов в Интернете 

на вашу практическую грамотность? 

Обработав данные анкет, мы пришли к выводу, что все опрошенные 

ежедневно пользуются ресурсами сети Интернет. Наиболее посещаемыми 

сайтами оказались Kundelik.kz, vk.com, ok.ru, Instagram.com. Эти сайты 

ежедневно посещают 98,5% опрошенных. Следует отметить, что только один 

из ресурсов является образовательным – Kundelik.kz, который посещается с 

целью анализа текущих отметок и получения информации о домашнем задании. 

Остальные ресурсы – это социальные сети. 85,4% участников опроса указали, 

что используют в своем общении через интернет вышеприведенную лексику, не 

считая это чем-то плохим или разрушительным. И только 44% учащихся 

указали, что в переписке руководствуются правилами и грамматикой русского 

языка. Чуть более половины опрошенных (52%) заявили, что грамотность 

может страдать от чрезмерного употребления интернет-лексики в переписке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что половина подростков, 

общающихся через интернет, не отдает себе отчета в том, что их грамотность 

падает посредством злоупотребления измененных слов и выражений в 

переписке. Они регулярно прибегают к возможности сократить слова (СПС – 

«спасибо», ПЖЛСТ – «пожалуйста», НРА – «нравится» и т.д.), написать слова 

так, как они слышатся (НАМАНА – «нормально», ПАТАМУШТА – «потому 

что»), допустить ради шутки сознательные ошибки (КАГ ТАГ, ЗДАРОФФ, 

АФФТАР ЖЖОТ), заменить некоторые слова и выражения иностранными 

словами (HI – «привет», EASY – «легко, просто», ОК – «хорошо», LOL – 

«смешно») или эмотиконами. 

Кроме того, последним заданием в анкете был предусмотрен вопрос о 

преимуществах интернет-общения. Обработав ответы участников 

анкетирования, мы пришли к выводу, что интернет-общение набирает все 

большую популярность благодаря ряду так называемых «удобств», а точнее 

видимых преимуществ интернет-переписки перед живым общением: 

 Анонимность (не всегда и не на всех сайтах необходима авторизация), 

благодаря которой пользователь может высказать свою точку зрения, 

завести знакомство в отрыве от предоставления личной информации. 

 Скорость, т.е. сообщения передаются мгновенно на любые расстояния. 
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 Возможность играть разные роли (можно установить любой аватар, 

отражать только ту информацию о себе, которую хотелось бы 

опубликовать, «скрываться под маской»). 

 Желание расширить круг друзей и знакомых (даже скромный и 

малообщительный человек способен завести знакомство и друзей в Сети, 

потому что она дает широкие возможности для этого) и т.д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что интернет-общение сейчас 

набирает большую популярность, чем общение вживую, а это влечет за собой 

определенные последствия:  

- падение грамотности, т.к. Интернет диктует свою «моду» на слова и 

выражения; 

- употребление ненормативной и сниженной лексики, т.к. в социальных сетях 

школьники общаются в кругу сверстников, и их выражения никого не смутят, 

никто не сделает замечание или отрицательные выводы о пользователе; 

- замена литературных оборотов с использованием средств художественной 

выразительности графическими изображениями, демотиваторами и т.д. 

Здесь нужно заметить, что «смайлики» стали заменителями слов и 

выражений: они призваны отражать эмоции пользователя сети, его действия на 

данный момент. Так, мы решили проверить, какие из эмотиконов используются 

интернет-пользователями чаще всего и провели мониторинг интернет- и СМС-

переписки некоторых участников анкетирования, согласившихся предоставить 

нам доступ к своим сообщениям. Всего было проанализированы сообщения 10 

участников, рассмотрены варианты использования наиболее популярных 

эмотиконов, подсчитан процент их употребления в анализируемых 

сообщениях. Всего эмотиконов – 184. Наиболее повторяющихся – 6 

Результаты исследования представлены в таблице ниже: 

Эмотикон Что 

означает? 

Когда используется? Процент 

использования 

 

 

 

Очень смешно Используют, когда необходимо 

выразить эмоцию и заменить 

слова и выражения «смешно», 

«очень смешно», «смешно до 

слез» 

78% 

 

 

 

Сомневаюсь Используют при сообщении 

чего-то не очень приятного, 

заменяет выражения «мне это 

не нравится», «сомнительно», 

«подвергаю критике» 

54% 

 

 

 

Целую Используют для выражения 

благоволения, доброго 

расположения, заменяет 

выражения «шлю поцелуй», 

«люблю», «целую, любя» 

49% 
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Сильно 

огорчен 

Используют, когда желают 

выразить эмоцию отчаяния, 

крайней усталости, огорчения 

неудачей и т.д. 

27% 

 

 

 

Ничего не 

вижу 

Используют для замены 

выражений «мне стыдно», «о, 

Боже!», «ужас», «извини, 

забыл» и т.д. 

19% 

 

Танец Используют для выражения 

крайней радости или удачи, 

заменяет выражения «я так 

рад(а)», «это здорово!», «у 

меня все получилось» и т.д. 

16% 

 

Конечным этапом нашего исследования стал анализ проверочных работ 

учащихся, с разной степенью частоты посещающих Интернет. Все тетради 

были разделены на три стопки: 

- в первой – тетради школьников, по их словам, не менее трех часов в сутки 

проводящих в Сети и зарегистрированных в 3 и более социальных сетях; 

- во второй – тетради учащихся, проводящих в Интернете не более 2 часов и 

зарегистрированных в 1 социальной сети; 

- в третьей – тетради учащихся, которые проводят в Интернете менее часа в 

сутки и не имеют страниц в социальных сетях. 

В тетрадях первой группы проверочные работы были с самыми низкими 

оценками, а наиболее популярными ошибками, помимо орфографических, 

грамматических и пунктуационных, были недописанные слова, не 

разграниченные предложения и абзацы, написание даже имен собственных с 

прописной буквы. 

В работах второй группы были допущены ошибки, в основном, 

орфографические, грамматические, пунктуационные и лексические. 

Наиболее грамотными были работы в тетрадях третьей группы: почерк 

был чаще аккуратный, правильный, а ошибки допускались, если еще данное 

правило было учащимся не знакомо. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: дети, бесконтрольно и 

длительно проводящие время в сети Интернет, обречены на потерю 

орфографической зоркости. Они сначала сознательно игнорирую правило 

построения слов и выражений, а после допускаю систематические ошибки, 

забывая про языковые нормы. Возникает очевидный вопрос: что делать? Здесь 

мы осмелились предложить свой свод правил, соблюдая которые каждый 

человек может избежать выше описанных неприятностей: 

- дозировать время, проведенное в Интернете; 

- посещать только официальные проверенные сайты; 

- соблюдать нормы и правила русского языка, помня, что, по словам М. 

Горького, «…счастье – быть грамотным!» [4, с. 88] 
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СПОСОБЫ РАБОТЫ НАД РЕЧЕВЫМИ ОШИБКАМИ 

 

Мы живем  в рамках того, что большая часть ответственности за уровень 

образования и воспитания ребенка лежит не на родителях, а на педагогах, 

обучающих его. Это объясняется современной экономической ситуацией, 

которая, чаще всего, предполагает двух работающих родителей и их полную 

рабочую занятость. В 21 веке практически отсутствует, так называемое, 

семейное воспитание. Много ответственности за грамотность, образованность и 

воспитанность детей зависит сейчас от школы. Поэтому школьное образование 

должно работать усиленно, меры устранения тех или иных проблем 

необходимо выявлять и устранять на начальном этапе их появления.  

 К одним из наиболее важным ошибкам, возникающим в начальной 

школе, необходимо отнести речевые, так как речь – важная составляющая в 

формировании личности; грамотная речь – это залог успеха в обучении и 

развитии. К числу подобных ошибок относятся: неудачно выбранное слово, 

неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма. В 

начальных классах работа над речевыми ошибками претерпевает трудности, 

связанные с отсутствием достаточной теоретической основы; сведениями, 

которых недостаточно для работы над исправлением и предупреждением 

такого рода ошибок. Для успешной работы над совершенствованием речи 

детей, необходимо знать наиболее типичные речевые недочеты. Изучение таких 

ошибок, а также исследование причин их возникновения может послужить 

фундаментом для их исправления и предупреждения: В данной работе мы, 

опираясь на примеры речевых ошибок, которые делают школьники младшего 

школьного возраста; отметим причины появления ошибок в речи учеников, 

проблематику их устранения.  
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Для  определения  эффективного пути исправления речевых недочетов, 

мы проверили уровень базовых знаний у учеников 3 класса средней школы 

№17 г. Костаная. Для того, чтобы выявить наибольшее количество ошибок, 

нами была выбрана такая  форма проверки как сочинение – свободного 

изложения своих мыслей. Задачи, которые мы перед собой поставили, 

включают в себя: сбор сочинений учащихся (для удобства, обозначим 

тематикой, которой должны были придерживаться ученики при написании 

сочинения: «Моя семья»); выявление видов ошибок; проведение в классе 

работы над ошибками; сбор повторно написанных сочинений (для удобства, 

обозначим тематикой, которой должны были придерживаться ученики при 

написании сочинений: «Казахстан – моя страна»); проверка работ, подсчет 

количества ошибок; оформление вывода по работе. 

Система исправления и предупреждения ошибок в речи разрабатывается 

на основе их классификации, выделения конкретных типов ошибок и изучения 

причин возникновения каждого типа. Так как речевые ошибки делятся на 

лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-

стилистические, то и ошибки учеников мы разделили на три соответствующие 

группы. Итак, проверка сочинений «Моя семья» показала следующие 

результаты: 

 
Как можно заметить, лексико-стилистических ошибок наибольшее 

количество. Далее – морфологические и  синтаксические недочеты.  

Чем можно объяснить лексические ошибки в речи учеников третьего 

класса? Анализируя ошибки: повторение одних и тех же слов, употребление 

просторечий, неточное значение употребляемых слов; мы пришли к выводу, 

что проблема заключается в общем речевом развитии, уровень которого 

невысок в силу того, что дети недостаточно начитанны и их лексический 

словарь беден.В процессе обучения детей мы уделяли большое внимание 

именно лексико-стилистическим ошибкам. Наша работа над исправлением 

недочетов включала исправление ошибок в тетрадях учащихся, проработку 

64% 

25% 

11% 

лексико-стилистические ошибки 

морфолого-стилистические ошибки 

синтаксико-стилистические ошибки 
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наиболее часто встречающихся ошибок в тематических упражнениях. 

Например,  в тексте  «Моя семья большая. В семье 4 человека. Папа – глава 

семьи» – явно повторение слова «семья». Указываем на эту ошибку и 

объясняем на примерах из литературных произведений, что после написания 

работы, необходимо перечитывать свой текст и стараться не повторять одни и 

те же слова,, далее предоставляем детям тексты с ошибками для их 

обнаружения. Таким образом, дети учатся перечитывать и проверять 

самостоятельно свои сочинения.  

Следующий урок был посвящен написанию сочинения на тему 

«Казахстан – моя страна». На основании этих ученических работ, мы 

проверили, являются ли наши методы действенными.  

Итак, проверка работы № 2 показала следующие результаты: 

 

Лексико-стилистических недочетов после работы над ними было меньше 

в процентном соотношении, морфолого-стилистические и синтаксико-

стилистические несколько возросли.  Это означает, что нужно обращать 

внимание на эти ошибки и работать над ними систематично и постоянно. Если 

уделять внимание и прорабатывать тексты подобного рода (сочинения, 

изложения), то, в конечном итоге, можно избежать ошибок совсем, т. к. данный 

метод предполагает научить детей работать над проверкой своих текстов 

самостоятельно.  

Проанализировав работы, мы отметили некоторые факторы, помогающие 

устранить речевые ошибки, среди них: начитанность учащихся и речевой 

среды: правильная и выразительная речь окружающих позитивно влияет на 

детей; и, конечно же, организованное преподавание языка педагогом, в умении 

найти верный подход к решению проблемы. 

 Данная методика предполагает научить детей проверять свои работы 

самостоятельно. Резюмируем, что один из способов исправления ошибок 

заключается в грамотной речи преподавателя; анализе исправляемой ошибки; 

проговаривания и устного разбора недочетов, а также предоставление работ 

52% 

32% 

16% 

“Казахстан – моя страна” 

лексико-стилистические ошибки 
морфолого-стилистические ошибки 
синтаксико-стилистические ошибки 
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учащимся для возможности собственноручно проделать работу над ошибками и 

объяснить данный аспект. Самое главное в любой работе и в любом способе – 

это создание условий, при которых учащиеся будут понимать ошибку и 

разбирать примеры, а не заучивать их.  
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АББРЕВИАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Тема данной работы «Аббревиатуры в современном русском языке». 

Перед тем как перейти к раскрытию темы, постараемся понять, что в себе 

заключает понятие аббревиатура. Аббревиатура – (итальянское abbreviatura 

«сокращение»).  

Выбор и актуальность представленной темы исследования определяется 

тем, что в русском языке с каждым годом все больше появляется новых 

сложносокращенных слов, аббревиатур и других видов сокращений, растет 

потребность в их правильном понимании и использовании.  

В настоящее время определенный круг проблем сформировался у 

исследователей, изучающих сокращенные единицы, изучение которых стало 

преимущественным. К ним относятся выяснение причин возникновения 

аббревиатур, их социолингвистическая обусловленность, место в 

словообразовательной системе языка, тенденции развития аббревиатур и т.д.  

Целью данной работы является исследование особенностей производных 

слов от сокращенных, раскрытие аспектов аббревиации в качестве 

словообразовательного способа. 

На основании вышесказанного необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать понятие и причины возникновения аббревиатур; 

2) изучать классификацию и функции аббревиатур; 

3) рассмотреть экспрессивную функцию аббревиатур в текстах печатных СМИ; 

4) описать игру с аббревиатурами в текстах печатных СМИ. 
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Предмет исследования: типы и способы аббревиации, используемые в 

материалах периодической печати. 

Методы исследования: теоретический, сплошной выборки 

аналитический, синтетический, дескриптивный. 

Первые аббревиатуры и сокращения появились еще в письменности 

шумеров – древнего населения Южной Месопотамии в конце IV – начале III 

тысячелетия до нашей эры. Но свое развитие как новые лексические единицы 

они получили в Греции в период с III в. до н.э. и до конца IX в. н.э. Античные 

ученые считали, что новообразованные сокращенные номинации имели другую 

эмоциональную окраску по сравнению с исходными лексическими единицами, 

традиционно выражавшими свое значение [1, c.134]. 

С введением книгопечатания в Англии в XV в. происходят изменения в 

произношении и грамматике, закрепляется и упорядочивается орфография. В 

данный период в Европе были предприняты первые попытки создать 

целостный перечень аббревиатур. Самым ранним из них был 

«ModusLegendiAbbreviature», изданный в 1475 году. Он состоял из 38 листов, 

на которых было описано более 277 различных символов, а также лексических 

и графических сокращений. 

В настоящее время аббревиатуры и сокращения являются неотъемлемой 

частью не только русского языка, но и многих других. Это явление можно 

наблюдать не только в разговорной, но и в письменной речи. В 

лингвистической литературе существуют различные трактовки понятия 

«аббревиатура». 

Согласно Е.А. Дюжиковой, аббревиатура представляет собой слово, 

образованное из начальных букв или слогов исходного слова или 

словосочетания [5, c.29].  

В современном мире аббревиатуры обладают высокой частотностью 

употребления во всех сферах речевой деятельности. Аббревиация является 

одним из продуктивных методов словообразования. При изучении аббревиатур 

возникают проблемы классифицирования аббревиатур, определения их 

функций и целевой направленности. 

Е.А. Дюжикова выделяет лишь два типа сокращений, взяв за основу 

фонетический критерий: 

Графические сокращения (сокращение слов и словосочетаний в 

письменной речи для экономии используемого места) [5, c. 32]: 

– дни недели; 

– названия месяцев; 

– названия штатов;  

– обращения; 

– научные степени 

– единицы времени, длины, веса  

Аббревиатурами, не попавшими ни под один из критериев данной 

классификации, являются аббревиатуры слогового и смешанного типов, а 

также аббревиатуры, образованные путем сочетания начала первого слова с 

началом и концом второго или только с концом второго. Данные способы 
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аббревиации являются гораздо менее продуктивными, чем инициальный 

способ, но тем не менее они существую в английском языке, а следовательно 

должны быть включены в описание типов аббревиатур. 

Т.С. Маркова выделяет четыре основные функции аббревиатур и 

сокращений [10, c. 36]: 

– функция компрессии текста, повышения его информативности за счет 

сокращения протяженности текста; 

– экспрессивная функция в заголовках для придания им краткости и 

броскости; 

– экспрессивная функция за счет контрастного употребления аббревиатур 

на фоне нейтральной и книжной лексики для снижения общей тональности 

текста, придания ей разговорной окраски; 

– экспрессивная функция для создания иронического или 

юмористического эффекта. 

Экспрессивная функция является одной из основных функций 

аббревиатур и сокращений, используемых в современных газетных текстах. 

Результаты анализа фактического материала показали, что аббревиатуры, 

действительно, являются одним из частотных средств создания экспрессии на 

станицах современной прессы. Можно отметить следующие основные способы 

их экспрессивного использования (для создания каламбура, привнесения 

дополнительных коннотаций, придания комического эффекта) [12, с.127]. 

Необычная расшифровка аббревиатуры (СНГ – Содружество 

Наркопроизводящих государств, OP3 – Очень Редкое Здоровье) [8, с. 70]. 

АЛВЗ: уже не чокаясь? – о банкротстве алматинского ликероводочного 

завода (АЛВЗ) [23, с. 7]; МСБ вне закона – о завершении моратория на 

проверки малого и среднего бизнеса [23, с. 2]. 

Обыгрывание аббревиатур в языке прессы является все более 

излюбленным приемом журналистов. Аббревиатура вовлекается в языковую 

игру, например, в прецедентный текст. Источники введения аббревиатур в 

прецедентный текст могут быть различны:  

– мультфильмы: Кто сказал «МАУ» – о Международной авиакомпании 

Украины (МАУ) [29, с.5] (мультфильм «Кто Сказал «Мяу»?); 

– цитаты из фильмов: НПФ, открой личико! – Женис Корганов об 

открытости казахстанских пенсионных накопительных фондов [23, с.5] 

(источник прецедентного текста – цитата «Гульчетай, открой личико!» из 

фильма «Белое солнце пустыни»); 

В словотворчестве печатной прессы наблюдается активное использование 

аббревиатуры как мотивирующей базы словообразовательной игры. 

Окказионализмы образованы способом контаминации: До студЕНТа – один шаг 

[19, с.3]. Чтобы стать студентом, надо сдать единое национальное тестировании 

(ЕНТ). Сравните также: АбитуриЕНТы [20, с. 5]. 

Особенности употребления аббревиатуры в текстах печатных СМИ 

позволил сделать следующие выводы: аббревиатуры в современном русском 

языке стали явлением массовым, развивающимся, совершенствующимся, это 

хорошо наблюдается в современной прессе. На сегодняшнем этапе развития 
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языка аббревиатура являются не только способом экономии различного рода 

информации, но также одним из средств создания экспрессии, активно 

использующимся на страницах современной прессы. Игра с аббревиатурами 

активно используется журналистами. При помощи аббревиатурных 

образований обыгрываются самые разнообразные события общественной 

жизни. Аббревиатура является мотивирующей базой словообразовательной 

игры.  

В заключение отметим, что рамки данного исследования не позволяют 

провести более глубокий комплексный анализ использования аббревиатур в 

экспрессивной функции. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

На сегодняшний день ввиду различных ситуаций в политической и 

экономической сферах современный русский язык также не избегает реформ. К 

таковым относят изменения лексических норм литературного языка. 
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Современная наука не всегда успевает за меняющейся речью носителей 

русского языка, поэтому многие слова и выражения, уже достаточно давно 

вошедшие в оборот, не отражены в словарях, учебниках, справочниках [3].  

Исходя из вышесказанного, тема исследования «Тенденция изменения 

лексической нормы в современном русском языке» звучит особенно значимо. А 

еѐ актуальность обусловлена быстрым развитием языка, и, соответственно, 

изменением норм современного литературного языка. 

Целью данной работы является исследование особенностей развития 

лексических норм современного русского языка. 

Объектом исследования являются лексические нормы современного 

русского языка, закреплѐнные в нѐм на данный момент времени. 

Материалы исследования представлены статьями известного 

журналиста и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать лексические нормы современного русского языка. 

2. Определить тенденции их изменения. 

Задачи определили методы исследования: описательный, 

аналитический, сплошной выборки. Новизна данной работы заключается в 

том, что используемый в исследовании материал не поддавался тщательному 

анализу и изучению. 

Практическая значимость статьи обусловлена тем, что материалы, 

использованные в исследовании, могут послужить для дальнейших работ по 

русскому языку и культуре речи. 

Лексические нормы – это правила употребления слов в речи, т.е. точность 

выбора слова соответственно смыслу высказывания и уместность применения 

его в общественном значении и общепринятых сочетаниях [2]. 

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы его 

лексическое значение было реализовано уместно и правильно, чтобы слово 

правильно выражало наше отношение, то есть было выразительным. В 

соответствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и 

выразительность. 

Использование слов в речи определяется, в первую особенностями его 

лексического значения, а также зависит от контекста. 

Лексические нормы, регулирующие аспект точности, предписывают 

избегать речевых ошибок. К таковым относится нарушение лексической 

сочетаемости слов. Если не учитывать лексическое значение слова и традиции 

соединения их в словосочетания, то возникает несочетаемость [4]. К примеру, в 

одной из своих статей Дмитрий Викторович употребляет выражение «целая 

неожиданность». Этим словосочетанием он объяснил победу норвежской 

спортсменки. В данном случае правильнее было сказать «приятная 

неожиданность», т.к. слово «целая» лексически несочетаемо с 

«неожиданностью».  

Ещѐ один образец лексической несочетаемости от Дмитрия Губерниева: 

«скептический отзыв». «Скептическим» может быть взгляд или отношение, а 

«отзыв» может быть негативным или, к примеру, беспристрастный. 
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К нарушению лексической нормы относится неточность 

словоупотребления [4]. В одной из своих публикаций Дмитрий Губерниев 

упомянул о «замечательном содружестве каналов». В данном случае уместнее 

было употребить слово «сотрудничество». Но автор использовал 

«содружество» намеренно, для того, чтобы подчеркнуть положительную 

эмоциональную окраску. 

Нарушением нормы современного русского языка является 

использование плеоназмов [4]. К скрытым, неявным плеоназмам в статье 

Губерниева можно отнести выражение «безотносительно погоды и природы». 

Телеведущий говорил о сложных погодных условиях во время гонки. Эти 

сложности возникли при участии «матушки-природы», поэтому, на наш взгляд, 

последнее слово было лишним. 

Речевая недостаточность также относится к нарушениям лексических 

норм русского языка [4]. В публикации Дмитрия Губерниева было сказано: 

«Они не справляются с наплывом автомобилей, причѐм стоят даже 

олимпийские полосы с журналистами» [1]. В данном предложении речь идѐт о 

полосах движения, что из контекста не совсем понятно. К тому же «полосы» 

были употреблены с прилагательным «олимпийские», что ещѐ больше 

затруднило понимание фразы.  

Все вышеприведѐнные примеры мы анализировали в соответствии с 

первым аспектом лексических норм – точностью. Теперь уделим внимание 

выразительности, второму аспекту.  

Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы 

передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства 

собеседника. В русском языке богатый набор образно-выразительных средств. 

Лексические нормы в аспекте выразительности регулируют закономерности их 

использования [4].  

К средствам речевой выразительности относятся синонимы. В статьях 

Дмитрия Губерниева они чаще всего выполняют функцию точного выражения 

мысли и оценки. В публикациях журналиста абсолютное большинство 

синонимов относятся к стилистическим. Эти синонимы различаются 

стилистической окраской, субъективной оценкой и сферой употребления. 

Порой синонимы подобраны неудачно и ведут к снижению культуры речи. Это 

относится к просторечным словам выражениям, жаргонам и сленгу.  

В одной из статей Дмитрий Викторович предположил, что иностранцы 

«будут хаять наши стадионы» [1]. Слово «хаять» относится к просторечным. 

Правильнее было употребить «критиковать». Ещѐ один неудачный пример: 

«возможность профукали». Просторечие, указывающее на упущенный шанс.  

Ярким проявлением речевой выразительности является употребление 

фразеологизмов. Их грамотное использование делает речь выразительной и 

меткой, демонстрирует высокий уровень культуры говорящего. В своих статьях 

и публикациях Дмитрий Губерниев использует устойчивые сочетания «бить в 

набат», что означает поднимать тревогу, «острый на язык», «опускать руки», 

«звѐзд с неба не хватали» и др.  
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Таким образом, на основе проведѐнного исследования, мы приходим к 

выводу, что одной из главных тенденций изменения лексических норм является 

свобода слова. Причѐм эта свобода переходит все границы и впускает в 

литературный язык нелитературные элементы, противоречащие норме. К 

таковым элементам относятся жаргонизмы, вульгаризмы и просторечия. 

«Конечно, никто не требует академизма в живой речи, но вседозволенность 

коробит. Градус хамства слишком высок» [5]. Несмотря на негативный 

подтекст, в этой тенденции есть плюс – выразительность. Всеми способами 

пытаются привлечь аудиторию к событию или программе. «Наш язык всѐ 

меньше описывает, анализирует, больше кричит, требует, осуждает, глумится. 

Современный русский язык – это уже язык эмоций и потрясений» [5].  

 

Литература: 

1. Дмитрий Губерниев: группа ВК / Д. Губерниев. – URL: 

https://vk.com/dmitry_guberniev 

2. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка: учеб. пособие для переводчиков [Текст]/М.Н. Есакова, 

Ю.Н. Кольцова, Г.М. Литвинова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 280 с. 

3. Мурнаева, Л.И. Тенденции изменения лексических норм в современном 

русском языке [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pglu.ru/upload/iblock/8b5/pages-from-chast-6_32.pdf 

4. Лексические нормы русского языка [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.isuct.ru/e-publ/portal/sites/ru.e 

publ.portal/files/field/file/lekciya_no3._leksicheskie_normy_russkogo_yazyka.pdf 

5. Кузнецова, Е.В. Тенденции изменений в современном русском языке 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chekist.ru/article/3978 

 

 

Заренкова Е.С., 

студентка Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

г. Костанай 

Научный руководитель – Штукина Е.Э., 

 канд. филол. наук, профессор кафедры филологии 

 

АРХАИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ:  

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ СЛОВ 

 

Архаизмами называются слова, которые уже достаточно давно вышли из 

употребления, но не исчезло само понятие, которое они обозначали. Вместо 

устаревшего слова появился современный аналог, который и используется в 

современной русской речи. Но большей частью архаизмы представлены в 

поэтических творениях и стилизованных произведениях. Архаизмы 

действительно придают всем литературным источникам особую красоту и 

колоритность, особенно если человек точно знает, как употреблять такие слова. 
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Частично архаизмы вышли из употребления, однако их почти все знают. Так, 

например, очи означают глаза, однако в песнях и стихах до сих пор 

используются именно «очи» как образец красоты [1, с. 249]. 

В других странах архаизмы достаточно употребительны в определенных 

сферах, так, например, юриспруденция почти полностью состоит из подобных 

слов и выражений, которые сложились исторически для определения чего-либо. 

В нашей жизни и сейчас используется большое количество архаизмов, многие 

из которых выучены даже маленькими детьми после прочтения сказок и 

просмотра старых мультфильмов. Использование этих словосочетаний делает 

речь гораздо более красочной и эмоциональной, а ведь именно этого не хватает 

большинству рассказчиков. Установленная таким образом, цель исследования 

устаревшей лексики на сегодняшний день оказывается преимущественно 

актуальной в свете современной живой речи. 

«Говоря строго, язык никогда не устанавливается окончательно: он 

непрестанно живет и движется, развиваясь и совершенствуясь… Язык идет 

вместе с жизнью народа», – писал В.Г. Белинский [цит. по 2, с. 262].  

В данном исследовании проводится анализ функционирования архаизмов 

в сфере индустрии моды в новом или измененном значении.  

В качестве материала использована речь ведущих программ из сферы 

индустрии моды, живая разговорная речь современных студентов, тексты 

глянцевых журналов, в том числе рекламные. 

Основные методы: традиционный описательный, основанный на уже 

существующих классификациях языковых единиц и метода семантического 

анализа, предложенного И. А. Мельчуком. 

В современной телевизионной речи и в текстах глянцевых журналов 

широко представлены названия одежды, обуви, аксессуаров, причем для 

номинации разнообразнейших видов данной продукции используются такие 

языковые единицы: неологизмы бомбер – разновидность куртки, шуботи – 

ботильоны с открытым носком, мессенджер-бэг – сумка большого объѐма с 

длинным ремнем,, джеггинсы – тонкие джинсы, часто на резинке вверху, 

обтягивающие фигуру, джоггеры – «спортивные брюки» с манжетом внизу, 

броги – туфли с перфорацией и т.д.), лексика активного запаса юбка, брюки, 

платье, рубашка ,куртка т.д., а также архаичная лексика в новом значении 

камзол, туника, ботфорты, лосины, толстовка, ветровка, юбка-брюки, топ, 

юбка- карандаш и т.д. На последнем феномене мы остановимся подробнее.  

Одним из возможных путей описания смысловой структуры языковых 

единиц является их семный анализ, который предполагает рассматривать слово 

с точки зрения парадигматических, синтагматических, а также вариативных 

отношений в лексической системе современного русского языка [3, с. 116].  

Мы отвлечемся от стилистических параметров коннотации и обратимся к 

методике компонентного анализа для определения степени семантического 

сходства устаревшего значения с общим нынешним значением. Для 

достижения этой цели мы использовали «Словарь русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова, «Словарь живого великорусского языка» И.В. Даля, «Словарь 

русского языка» под ред. С.И. Ожегова, а также «Новый словарь русского 
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языка» Т.Ф. Ефремовой. Таким образом, примеры семной структуры 

устаревших лексем можно представить в виде таблицы: 

 

Слова в первоначальном (устаревшем) значении 
Лексема Категориальная сема Классема  Гиперсема  Гипосема  

1. Камзол  Предмет 

 

Одежда Верхняя Старинная обычно без 

рукавов. 

2. Ботфорты Предмет 

 

Обувь Элемент верхней 

одежды для ног 

(сапоги) 

Высокие кавалерийские, 

 с раструбами. 

3. Туника 

 

Предмет 

 

Одежда Нижняя В Древнем Риме, 

белая, 

изо льна или шерсти, 

носившаяся под тогой. 

4.Лоссины  Предмет Одежда Верхняя Плотно облегающие, из 

лосиной замши, 

принадлежность военной 

формы (преимущественно 

тяжелой кавалерии) в 

русской и некоторых других 

европейских армиях в XVIII – 

нач. XX вв. [5] 

  

Новое значение слов 
Лексема Категориальная сема Классема Гиперсема Гипосема 

1. Камзол Предмет Одежда Верхняя Мужская и женская, 

без рукавов,  

в талию (национальный 

костюм башкир, татар, 

казахов и др.) 

2. Ботфорты Предмет Обувь Элемент верхней 

одежды для ног 

(сапоги) 

Высокие сапоги, 

голенища с широким 

раструбом. 

3. Туника Предмет Одежда Нижняя Лѐгкое женское платье 

прямого покроя, плотно 

облегающее фигуру  

4. Лосины –

(Леггинсы) 

Предмет Одежда  Верхняя Женские рейтузы, без 

штрипок из плотного 

трикотажа[6]. 

 

Категориальная сема показывает, что все предложенные слова – 

конкретные предметы и у них есть общие семантические компоненты – 

классемы и гиперсемы 

Из таблицы видно, что семантические различия лексических единиц 

реализуются в их гипосеме, которые и составляют ядро всей группы 

устаревшей лексики, а также лексики нового значения. Например, первые 

ботфорты были очень жесткими, почти не сгибались в коленях и плотно 

обтягивали ногу. Изначально такую обувь носили только лишь всадники: они 

проводили много времени в седле, и в ботфортах ноги уставали меньше. 

Ботфорты несут в себе очень мощный мужской заряд, вызывая в памяти образы 

солдат и дерущихся на дуэли мушкетеров. Поэтому первоначальный источник 

трактует данную лексему, как исключительно мужскую обувь. А в ХIХ веке 

любители моды вновь вспомнили о ботфортах. Однако теперь высокие сапоги 

вошли не только в мужской, но и в женский гардероб, на эту стѐртую грань 
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указывает «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой. Одной из 

поклонниц ботфортов была российская императрица Екатерина Великая. 

Женщина сильная и независимая, она любила мужскую военную форму и 

нередко появлялась в обществе в ботфортах, чем шокировала публику [4]. 

Создавая новые тренды, тенденции в моде дизайнеры и модельеры не 

редко прибегают к использованию устаревшей лексики, тем самым всѐ 

искусней воздействуют на сознание потребителей. Это очень важная 

составляющая успеха продвижения бренда на рынке. Имя компании и название 

бренда повлияют на восприятие потребителей, что и является крайне 

актуальным на сегодняшний день в сфере рекламы и индустрии моды. Так, 

например, нами не были встречены такие номинации, как боливар, солоп, 

муфта, шушун, цилиндр, жюстокор, фижмы, фрепон, модест, конту, 

голошейки, которые в свою очередь широко представлены в литературе XVIII, 

XIX и начала XX вв.  

Данный вывод может быть перспективой исследований по выбранной 

проблематике. 
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МЕСТО РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

  Русский язык представляет собой исторически сложившуюся языковую 

общность и объединяет всю совокупность языковых средств русского народа. 
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Высшей формой национального русского языка является русский 

литературный язык. Язык, прежде всего, является средством коммуникации. 

Носители литературного языка используют особую его форму, разговорную 

речь, при неофициальном общении: с семьей, друзьями, коллегами по работе, 

знакомыми. Еще одной сферой использования разговорной речи является 

художественная литература. Типизированным отражением разговорной речи 

считается речь персонажей в драме и художественной прозе. Но это не точное 

отражение, потому как не все особенности разговорной речи могут быть 

переданы средствами письменной речи и не все особенности разговорной речи 

замечаются и фиксируются писателями. Целью данного исследования является 

рассмотрение характерных особенностей разговорной речи в современном 

русском языке. 

Термин «речь» используется в значении «язык в действии, в процессе 

применения для выражения конкретного содержания» [2, с.120]. Речь – это 

конкретное говорение, происходящее в звуковой или письменной форме, это 

все, что говорится и пишется: разговор между знакомыми и незнакомыми 

людьми, публичное выступление, научное сочинение, стихотворение, повесть, 

доклад и т. д.  

  Среди трех компонентов речевого акта, получающих отражение в 

высказывании (говорящий – слушающий – передаваемая информация), особое 

значение имеет говорящий, т.е. производитель речи. Важнейшее качество речи, 

вытекающее из сущности речевого акта, точнее первого ее компонента 

(говорящего), можно определить как персонализованность. Любое 

высказывание исходит от я, обращено к ты и сообщает нечто о нем. Без я, 

говорящего, речь невозможна. Однако значение я в языке довольно широко: 

«Тот, кто говорит», любой носитель языка. Вторая важная особенность речи, 

непосредственно связанная с адресатом речевого акта – это адресованность 

речи. Речь не существует сама по себе, ради самой себя. Речь существует для 

слушающего, т.е. для адресата, чтобы передать, сообщить ему какую-либо 

информацию. Адресованность речи ограничивает свободу выражения 

говорящего. Чтобы быть понятым, говорящий вынужден из многообразных 

вариантов оформления мысли в слова выбрать такие, которые являются 

общими для его речевого опыта и речевого опыта адресата. 

Вот, например, журналист В. Песков передает речь старого вятского 

охотника: 

Когда зашел разговор о лосях, старик примолкнул, послушал охотников 

помоложе. A потом сказал такое суждение: 

– Лось – она хламина нотная, она, мотри, паря, тово...  

В приблизительном переводе с вятского это вот что: «Лось, скажу тe6e, 

зверь не простой, от него, смотри, парень, можно ждать всякого». Старик 

охотник говорит на вятском диалекте, и его речь понятна только носителям 

диалекта. Но для остальных она недоступна. И в этом случае речь нельзя 

считать состоявшейся. Обращенная к слушателю, она не дошла до него, 

оказалась непонятой [5, с. 6]. 
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Разговорная речь занимает исключительное положение в современном 

русском языке. Это исконный стиль национального языка, в то время как все 

другие – явления более позднего (часто даже исторически недавнего) периода 

[1, с. 18].  

Первоначально литературной разговорной речью пользовалась 

незначительная часть общества; основное население не владело литературным 

языком, общалось при помощи диалектов и просторечия. В условиях 

современного общества литературным языком владеет большинство населения 

и в связи с этим границы функционирования разговорной речи значительно 

расширились.  

Лингвисты решают вопрос о том, какой именно фактор разговорной речи 

является определяющим ее сущность, дискутируют о границах разговорной 

речи. Особенности разговорной речи наиболее ярко выражаются при 

ощущении раскованности, непринуждѐнности, что бывает, прежде всего, при 

общении родственников, друзей, близко знакомых людей и менее ярко 

выражено при общении незнакомых, случайно встретившихся людей. 

Разговорная речь имеет круг наиболее распространенных тем, это, прежде 

всего, бытовые, обиходные темы. Например: погода, новости, происшествия. 

Не зная конкретной ситуации, слушающий не всегда может понять, о чем идет 

речь. Например: 

-У тебя там ничего на горизонте не появилось? 

-Не-а, всѐ так размыто и неясно. 

Кроме того, разговорная речь – средство общения не с массами, а с 

одним-двумя, реже пятью-шестью людьми. «Истинная монологическая речь, 

т.е. без расчета на возможность немедленной реакции слушающих, фактически 

несовместима с условиями появления разговорной речи. Такая реализация 

может быть при выступлениях на собрании, во время лекции, т.е. при 

«отдаленности» трибуной» [4, с. 29]. 

Примечательно в этом отношении такое наблюдение: если вы долгое 

время говорите по телефону и не получаете с другого конца каких-то 

подтверждений, что вас слушают – хотя бы в форме «Угу», то вы начинаете 

беспокоиться, а слушают ли вас вообще, прерывая себя репликами «Ты меня 

слышишь?», «Алло» и подобными. 

Ярче всего особенности разговорной речи проявляются в тех случаях, 

когда разговаривающие общаются напрямую, а не по телефону, т.е. не только 

слышат, но и видят друг друга. 

Неподготовленность, спонтанность характеризует в какой-то степени 

любую устную речь. При подготовленном публичном выступлении может 

возникнуть необходимость отвечать на непредвиденные вопросы, однако в 

данном случае официальность условий речи потребует более тщательного 

отбора языковых средств. При дружеской беседе такая необходимость 

отсутствует, поэтому человек, как правило, говорит первое, что «приходит на 

ум». Спонтанность разговорной речи приводит к частым перестройкам фразы 

на ходу, добавлением каких-либо элементов. Например: «Я уже еду, через пять 

минут…три минуты буду». 
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Наша речь в официальной обстановке значительно отличается от той, что 

используется в неофициальной обстановке. Сравним:  

- Привет! Где тут конференц-зал не скажешь? 

- Здравствуйте, извините, скажите, пожалуйста, как пройти в 

конференц-зал? 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся и решаются в процессе 

общения, происходит отбор тех или иных языковых средств. 

От степени неофициальности общения зависят спонтанность речи и 

дифференциация речи на стилевые пласты. Чем официальнее условия, в 

которых проходит общение, тем больше в разговоре неразговорных элементов, 

тем дальше речь от типичной разговорной. 

Непосредственное участие говорящих в речевом акте подразумевает, что 

между говорящими нет посредников. Каждый реагирует на высказывания 

другого. Непосредственность отличает живую разговорную речь, от ее 

«отпечатка» в художественном произведении. В качестве примера приведем 

отрывок из рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий»: 

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? 

Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! 

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты 

взялся? 

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, 

полные слез. Оба были приятно ошеломлены. 

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот 

сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! 

Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? 

Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная 

Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. 

Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! [6, с. 53]. 

Несмотря на то, что диалог имеет языковые черты, характерные для 

разговорной речи, кроме говорящих, в нем присутствует и автор. В 

художественном произведении диалог сконструирован автором и целиком 

подчинен его замыслу. В данном случае мы не можем говорить о 

непосредственности общения. 

В разговорной речи велика роль невербальных средств общения. 

Некоторые жесты выполняют функцию реплик в диалоге, заменяя собой 

определенное высказывание. Например:  

А. Где Юра? 

Б. (жестом показывает «ушел»); 

А. Почему его долго нет? 

Б. (пожимает плечами, выражая недоумение и удивление); 

А. Понравился он тебе? 

Б. (молча крутит кистью левой руки – жест неопределенности). 

Жесты могут составлять часть высказывания, например,  

А. У тебя нет (жест держания сигареты двумя пальцами)?  

Б. Нет, я ведь бросил.  
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В таких случаях жест получает конечное место в словесной части фразы и 

занимает определенную позицию в синтаксической структуре высказывания, 

восполняя нереализованную валентность вербальных членов [3, с. 27] 

Таким образом, мимика и жесты берут на себя значительную часть 

работы по передаче информации. Вместе с ними разговорный язык образует 

единую систему общения. 

Для разговорной речи характерно употребление самых обычных, самых 

распространенных слов. То, что эти слова являются слишком общими по 

значению, а иногда не совсем точно раскрывают суть сообщаемого, 

объясняется тем, что говорящие используют дополнительные средства: 

интонацию, жесты, мимику, указание на те предметы, о которых идет речь.  
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современный мир трудно представить себе без рекламы. Ещѐ недавно мы 

были знакомы только с уличной рекламой, но с развитием массовой 

коммуникации и СМИ произошѐл стремительный прорыв рекламной 

деятельности посредством радио, телевидения и интернета. В наши дни 

реклама занимает особое место в системе производства информации. Она 

фактически всесторонне охватывает все общество, оказывая прямое 

воздействие не только социальное и психоэмоциональное поведение, но и 

влияет на формирование речевой грамотности.  
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Национальный Потребительский Совет Великобритании исследуя и 

анализируя проблему влияния на социальное общество, выяснил, что 

наибольшее воздействие реклама оказывает на подростков.  

Зачастую в рекламные ролики «вживляют» молодѐжные сленги: «Велик» 

– магазин спорттоваров». В слоганах на стендах и баннерах, трансформируют 

иноязычные слова: «Не тормози – Сникерсни!». В рекламных буклетах можно 

заметить орфографические или пунктуационные ошибки, по радио нередко 

произносят слова с неверной постановкой ударения – и это лишь часть 

негативных факторов рекламной продукции. Здесь реклама превращается не 

только способ психологического воздействия на потребителя, но и несѐт 

свойство негативного влияния на речевой аппарат [7, c.690]. 

Подростковый возраст, как один из периодов развития личности, в 

который продолжает формироваться языковое сознание, характеризуется 

особой восприимчивостью к внешним воздействиям и вследствие этого особо 

подвержен влиянию тех сфер, в которых протекает деятельность подростка, в 

том числе речевая. В процессе этой деятельности формируется речь подростка, 

которая является психическим отражением действительности в виде 

обобщѐнной и субъективной модели окружающего мира в форме словестных 

понятий и чувственных образов. [3, c.12] 

Мы считаем, что в наше время необходимо изучение воздействия 

рекламы на современный русский язык в условиях еѐ чрезвычайно широкой 

распространѐнности в СМИ, а также важностью исследования различных форм 

и способов воздействия рекламных текстов на речь современных школьников. 

Именно это и обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

Целью нашего исследование стало изучение всестороннего влияния 

рекламы на речь школьников. 

Учѐные выяснили, что самым первым, дошедшим до нас рекламным 

текстов, является египетский папирус. Также одним из древнейших текстов 

рекламы является высеченная на камне надпись, найденная в городе Мемфисе.  

В Древней Греции и Риме рекламные тексты писали на деревянных 

дощечках, зачитывали на открытых площадях и других больших местах 

скопления народа. Об этом свидетельствуют материалы, найденные в Помпеях.  

В 15 веке реклама начала своѐ становление в Западной Европе.  

В России же история возникновения рекламы началась ещѐ в древние 

века. На ярмарках покупателей поджидали балаганные «деды», зазывы которых 

пестрели традиционными рекламными гиперболами. С середины 18 века 

появилась и газетная реклама. В начале 20 столетия русская печатная реклама 

достигла своего апогея, органично соединив в себе текст и красочное 

изображение. В последние полтора десятилетия в Россию хлынул «поток» 

зарубежной рекламной продукции, под воздействием которой отечественная 

рекламная индустрия вышла на новый виток развития и в настоящий момент 

использует речевые, зрительные, звуковые приѐмы. 

Очень многие исследователи трактовали термин «реклама», рассмотрим 

некоторые определения.  
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Первое из предложенных нами принадлежит французскому идеологу 

рекламы А. Дейян: «Платное, однонаправленное и неличное обращение, 

осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, 

агитирующее в пользу какого – либо товара, марки, фирмы».  

Второе приведено в книге В.В. Ученовой и Н.В. Старых «История 

рекламы»: «Реклама – ответвление массовой коммуникации, в русле которого 

создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-

суггестивные тексты, адресованные группам людей, с целью побудить их к 

нужным рекламодателю, выбору и поступку».  

В словаре С.И. Ожегова «реклама» толкуется как «оповещение 

различными способами для создания широкой известности, привлечения 

потребителей, зрителей». Таким образом, мы сделали вывод, что реклама 

представляет собой направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках 

которого производится распространение информации. [5, c. 210]. Это область 

использования русского языка, где языковые средства выступают способом 

реализации коммуникации, задача которой – побуждение реципиента к 

изменению его поведенческой стратегии. [4, c. 14] 

Итак, язык рекламы должен быть кратким, ѐмким, содержательным, 

нестандартным, эмоциональным. Ведь главной еѐ задачей является привлечение 

внимания. Чтобы определить влияние рекламы на речь школьников, мы провели 

исследование в Александровской средней школы среди учащихся 14-15 лет. 

Перед тем как провести анкетирование среди учащихся мы изучили 

некоторые рекламные тексты. Нами было выяснено, что в рекламных тексах 

употребляются разговорные, просторечные формы, элементы сленга и 

жаргонизмы.  

Далее, мы провели опрос среди подростков 14-15 лет и выявили 

следующее: большинство респондентов не смотрят рекламу, она им 

неинтересна, но, что самое удивительное, они продолжили почти все 

рекламные слоганы, которые мы их попросили закончить:  

Скитлс… не кисни – на радуге зависни. 

M&M’s… в любом месте веселее вместе. 

Билайн… живи на яркой стороне. 

Не тормози… сникерсни. 

ТНТ… почувствуй нашу любовь. 

Мы провели анкетирование среди учеников 8 – 9 классов и учителей. 

Всего было опрошено 50 учащихся и 15 учителей.  

Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

Доверяете ли вы рекламе? 90% – да; 10-нет. 

Переключаете ли вы каналы, когда 

начинается реклама? 

53%- да; 47%- нет 

Какие каналы вы чаще всего 

смотрите? 

ТНТ, СТС, MTV, Муз ТВ. RU ТВ. 

Помогала ли вам, когда-нибудь 

реклама? 

65% – да; 35% -нет. 
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Учителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

Вопрос  Ответ  

Как Вы считаете, влияет ли реклама 

на речь и поведение школьника? 

100 % – да. 

Употребляют ли школьники в своей 

речи слова из рекламы ? 

100 % – да. 

 

В ходе нашего исследования было доказано, что примитивный, не 

имеющий никакого смысла язык рекламы «засоряет» речь современных 

подростков, нами было выяснено, что почти каждый школьник знает наизусть 

рекламные слоганы, которые, несомненно, оказывают влияние на еще 

формирующийся словарный запас современных подростков.  

Реклама, на наш взгляд, способна негативно влиять на формирование 

словарного запаса подростков, так как содержит много разговорной, жаргонной 

лексики, лишенной глубокого содержания. Благодаря рекламе подростки 

становятся терпимее к употреблению бранных слов в речи, забывают о 

красивом русском языке, тем самым снижается культурный уровень общения. 

Исходя из проведѐнного нами исследования можно сделать вывод: 

рекламные тексты привели к тому, что используемые ею приѐмы и образы 

стали играть заметную роль в современной массовой речи. В рекламном 

сообщении актуализируются свойственные данной аудитории ценности, 

социальные стереотипы, моделируется соответствующая языковая среда. Язык 

рекламы – это зеркало наших речевых привычек и нашего отношения к 

повседневному общению.  
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ПОЯВЛЕНИЕ ПСЕВДОНИМОВ И ПРИЧИНЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Люди, увлекающиеся литературными произведениями, взяв в руки 

очередную книгу, посмотрев на имя автора, часто не догадываются о том, что 

скрывается за этими именами – настоящая фамилия или псевдоним.  

В ХХ веке почти каждый молодой поэт придумывал себе псевдоним. Это, 

например, Анна Ахматова (Анна Горенко), Бедный Демьян (Придворов Ефим). 

Литераторы: Андрей Белый (Бугаев Борис), Горький Максим (Пешков Алексей) 

и многие другие, также скрывались под маской псевдонимов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тема данного 

исследования «появление псевдонимов и причины их употребления» всегда 

была актуальной, актуальна она и сейчас, так как в интернете мы все часто 

сталкиваемся всѐ с теми же псевдонимами, только теперь называются они 

иначе. Это ники и никнеймы. 

Целью данной работы является исследование и выявление причин 

использования псевдонимов. 

Объектом исследования данной работы является псевдоним. Мне 

близка именно область литературы, поэтому я решила попытаться выяснить, 

каковы причины, побудившие писателей выдумывать себе псевдонимы. 

Материалы исследования: представлены мемуарно-биографическим 

произведением Лидии Корнеевны Чуковской, посвящѐнным Анне Ахматовой 

(Записки об Анне Ахматовой).  

Для достижения выше поставленной цели, были выявлены следующие 

Задачи: 

1. Дать определение понятия «псевдоним»; 

2. Проследить историю возникновения псевдонимов; 

3. В результате исследования установить и показать на конкретном 

примере причину выбора псевдонима, классифицировать псевдоним 

представителя культуры и искусства XX вв. по роду деятельности и способу 

образования. 

Также для достижения цели использовались описательный и 

аналитический методы исследования. 

Новизна данной работы заключается в том, что используемый в 

исследовании материал не поддавался тщательному анализу и изучению. 

Слово псевдоним pseudonymos («лжеименный») образовано от греческих 

слов pseudo («ложь») и onyma («имя») и в переводе означает ложное имя, 

которое используют в определенных сферах деятельности. 
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История псевдонима уходит в далекую древность. Применение ложных 

имен встречают уже в V-IV веках до нашей эры. Древнегреческий 

комедиограф, прозванный «отцом комедий», Аристофан, ставил свои пьесы, 

используя другие имена, хотя публика знала, кто является их автором. 

Так же множество псевдонимов возникло в первобытнообщинный период 

и в древние времена. В те далекие времена люди считали себя частью 

окружающей их природы. Все в мире было для них одушевленным. Они 

уважали природу, верили в ее силы, наделяли определенными человеческими 

качествами. На этом основывается и вера древних людей в природных богов. 

Их имена включали в себя названия природных явлений, что подчеркивало 

качества, которые были у человека. С древних времѐн птицы и животные 

олицетворяли определѐнные силы природы, поэтому люди давали своим 

соплеменникам прозвища, которые ассоциировались с птицами: гордый, 

зоркий, парящий. Такой обычай существовал практически у всех древних 

народов, был он и у индейцев и древних славян. 

Православные христиане давали своему ребенку при Крещении новое 

имя потому, что хотели защитить его. Они глубоко верили, что при крещении 

человек приобретал своего духовного защитника и покровителя в лице того 

святого, чье имя он носит. Ему можно молиться о помощи и заступничестве. 

Кроме этого, человек получает духовный образ того святого, на которого он 

должен ориентироваться в своих мыслях и поступках. Этот обычай отражает 

суд таинства Крещения: человек заново рождается и получает новое имя.  

Но все же, большинство псевдонимов возникло в Европе в период 

Средневековья. С развитием в этот период книгопечатания и образования 

свободолюбивые идеи распространялись особенно быстро. Писатели и авторы 

литературных трудов и научных трудов, всегда являющиеся самыми 

просвещенными представителями своей эпохи, жестко и едко критиковали 

существующий общественный порядок. Но, боясь преследований, они 

вынуждены были скрывать свое настоящее имя и брать псевдоним. 

Тщательно изучив труд Л. К. Чуковской, «Записки об Анне Ахматовой», 

я выявила, что ее псевдоним нужно отнести к категории матронимов. 

 Матроним (от лат. «mater» – «мать») – девическая фамилия матери или 

ее имя, а также имена более отдаленных предков автора.  

Отец Анны Горенко – Андрей Горенко не интересовался литературными 

увлечениями дочери. Напротив, он относился к ним с предубеждением, 

пренебрежительно называя Анну «декадентской поэтессой». Когда же стало 

очевидно, что интерес дочери к стихосложению был не простым временным 

увлечением, отец категорически запретил ей подписываться настоящей 

фамилией, дабы не позорить его имя. Анна. Будучи шальной семнадцатилетней 

девчонкой обратилась к генеалогическому древу семьи и посчитала, что 

фамилия ее бабушки по материнской линии Ахматова звучит гордо и 

величественно. Бабушка будущей поэтессы была уверена, что ее род идет от 

знаменитого ордынского хана Ахмата. Так и появился псевдоним Анна 

Ахматова. 
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Таким образом, на основе проведѐнного исследования, мы приходим к 

выводу, что псевдонимы заслуживают изучения, как один из важнейших 

факторов в литературной жизни поэтов. Я уверена, что знакомство с таким 

интереснейшим материалом расширит умственный кругозор любителей 

литературы. Псевдонимы продолжают жить своей жизнью. Мелодичное и 

оригинальное имя для творческой личности – половина его успеха. Остальное 

же зависит от таланта самого автора. М. Горький говорил: «Будете писать 

хорошо, ваш псевдоним будут все знать. А плохо – тут уж никто не 

поможет…» 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ  

КОСТАНАЙСКИХ АВТОРОВ 

 

Лексика русского языка находится в постоянном движении, появляются 

изобретаются новые слова, возрождаются старые. Каждая эпоха своеобразно 

отражается в языке, отличает его рядом признаков. Сейчас язык стал наиболее 

раскрепощенным и независимым, открытым ко всему новому. 

Одной из проблем лингвистики является проблема взаимодействия языка 

и речи как во всей языковой системе в целом, так и на ее лексическом и 

словообразовательном уровнях, в частности. 

Актуальность нашего исследования определяется важностью для 

развития некоторых проблем лексикологии, стилистики, а также такого активно 

разрабатывающегося в настоящее время направления языкознания, как 

изучение языка писателя. 

В отличие от языка речь – это сама деятельность говорящего и результат 

этой деятельности. Этот факт был доказан ещѐ в 1957 году, когда появилась 

https://www.culture.ru/s/vopros/ahmatova
http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000070/st002.shtml
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работа Н.И. Фельдмана «Окказиональные слова в лексикографии». Слово 

«окказионализм» происходит от латинского слова occasio – случай. как 

известно, в литературе в научный обиход введены также термины: 

«писательские новообразования», «художественные неологизмы», «творческие 

неологизмы», «стилистические неологизмы», «индивидуальные неологизмы», 

«слова-самоделки», «слова-метеоры», «слова-однодневки», «эгологизмы», 

«индивидуально-авторские новообразования», «произведения индивидуального 

речетворства», «эфемерные инновации» [4, с. 3].  

Анализ словообразовательных типов, к которым прибегают поэты в 

своем творчестве, необходим для того, чтобы показать, каким образом они 

применяют традиционные способы словообразования при создании необычных, 

ярких, запоминающихся слов и выражений, которые и составляют 

неповторимый идиостиль поэта.  

Слово как основная единица языка формируется в соответствие с 

законами языка, занимает своѐ место в лексической системе. Отличительной 

чертой языка является то, что одни слова приходят на смену другим словам с 

таким же или тождественным значением. Но окказионализмы, как 

необыкновенное явление дают иное представление о языке. Поэтому одной из 

важных задач считаем выявление роли окказионализмов в поэтическом тексте. 

Необыкновенно ярким, свежим материалом, который позволит решить эту 

задачу явилось творчество костанайских авторов. Их произведения позволят, на 

наш взгляд, понять, как рождаются подобные феномены у писателей. 

Окказиональная лексика является одной из ярких, интересных пластов 

словарного состава языка. Слова-придумки, они берутся ниоткуда, их 

«изобретает» сам автор. В отличие от неологизмов, окказионализм – это особое 

слияние двух смыслов, которое рождает третий, наиболее яркий. Такие слова 

помогают емко и интересно выразить мысль, они экспрессивны и всегда будут 

звучать живо и интересно[1, с.57]. 

На первый взгляд, может показаться, что окказионализмы – это редкое 

явление в языке. Но это не так. Многие известные писатели, такие как В. 

Маяковский, В. Хлебников, С. Есенин активно создавали свои окказиональные 

образования, Для нас ХХI век оказался необычным рождением множества 

окказиональных слов в творчестве известных мастеров художественной 

литературы, как поэтов, так и писателей.  

Источником для настоящего исследования оказался сборник 

стихотворений В. Растегина, подборка стихотворений литературного 

объединения «Ковчег».  

Одним из наиболее интересных представителей нашего времени является 

Владимир Растегин. В новом 3-х томном издании поэта «Избранные стихи» мы 

находим интересные эксперименты автора не только со словами, но и со 

звуками, рифмами, синтаксисом. 

 Владимир Растегин является своеобразным исключением в поэзии 

костанайского края. Его творчество известно как в Казахстане, так и за ее 

пределами. Он является бессменным «рулевым» Костанайского литературного 

«Ковчега» и создателем молодежных «Крыльев», редактором журнала «Берега 
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– kz», человек – пассионарий, отдавший всю жизнь служению русской 

литературе. Он как окказионализм – необычен, ярок, индивидуален и такие же 

качества мы может заметить в его стихотворениях. 

Чаще в творчестве В. Растегина встречаются собственно окказионализмы, 

созданные по индивидуально-авторским моделям или с нарушением каких-

либо условий по узуальным моделям. 

 В качестве примера можем увидеть такие окказиональные образования в 

следующих стихотворениях, как «Холод – крыльями стрекоз» и «Вновь утру в 

унисон поет веселый пищик». В данных стихотворениях мы заметили, что 

автор использует одну основу, но в разных контекстах[2,с.20]. 

В первом случае, это «…зимних дней солнцеворот», а во втором 

«…Весенний солнцепад велеречив». 

Солнцеворот, иначе «Коловрат» является древним символом. Автор же 

заменяя одно слово другим, придает стихотворению рифму и законченность. 

На основе двух корней он описывает целую картину. Cлова, 

образованные путем слияния словосочетания «солнце ворот». 

Слово «солцепад» образован по такой же словообразовательной модели. 

Встречаются у В.Растегина и другие словообразовательные модели, 

например, достаточно продуктивно использует поэт сложные слова:  

волелюбивый (воля + любивый);  

вагонодни (вагон + дни); 

 солнцедень (солнце + день); 

 снегоокеана ( снег + океан); 

солнцепад (солнце +- пад- от «падать»);  

околоречевой ( около + речевой). 

Его преобразования затрагивают и целый текст, можно наблюдать, 

например нарушение нормальных условий связанности текста. 

Создавая новые слова, В. Растегин нередко использует древнерусские основы 

слов, например вурдалак, окоем, ипостась. 

Например, в стихотворении «Над белой страной леденеющих туч», 

можно встретить слово хрясь (<да сучья от холода празднуют хрясь…>). К 

данному слову можно подобрать синонимический ряд: бац, хлоп, шмяк и т.д. 

[2, с.39]. В словаре Т.Ф. Ефремовой можно встретить такое значение, как 

внезапное падение как действие [3,с.283]. Оно актуализируется в данном 

образовании. 

Можно отметить, что проблема исследования окказионального в 

художественном тексте – это проблема междисциплинарная, 

общелингвистическая, которая связана с лексикологией, лексикографией, 

морфологией, синтаксисом и стилистикой, еѐ необходимо считать 

общефилологической, поскольку не существует сугубо лингвистической или 

литературоведческой стилистики. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что Владимир Растегин, как яркий 

представитель поэзии костанайского края, создавал окказионализмы как по 

известным языку моделям, и с использованием нетрадиционных способов, с 

некоторыми отступлениями от привычных языковых образований. 



 44 

Несмотря на ограниченный объем исследования, можно с уверенностью 

говорить о том, что новаторство в творчестве В. Растегина наглядно 

выражается через окказиональное в текстах его стихов. Данная статья не 

исчерпывает проблемы окказиональных образований в творчестве 

костанайских авторов, это лишь небольшая попытка показать отдельные 

стороны мастерства известных художников слова нашего края. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ЧАСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПРЕССИИ 

 

Для того чтобы достигнуть желаемого психологического эффекта 

журналист часто стремится отказаться от традиционных форм языковых 

средств. Для изложения старого содержания он находит новые, более 

выразительные языковые средства. Экспрессивность является в настоящее 

время одной из наиболее активно исследуемых лингвистических категорий. 

Особое внимание к вопросу экспрессивности можно объяснить интересом к 

«языковой личности», а точнее, использованием языка как средства влияния на 

«языковую личность», ход ее действий и внутреннее составляющее.  

Под определением «языковая личность» подразумевается комплекс 

способностей и характеристик человека, определяющих создание и понимание 

им речевых произведений (текстов), отличающихся друг от друга: а) уровнем 

структурно-языковой сложности; б) глубиной и основательностью выражения 

реальности; в) конкретной целевой адресностью» [1,с.8]. Преимущественно 

рациональным и актуальным является исследование языковой личности через 

разбор созданных ею текстов. 

Важно также подчеркнуть тот факт (он был ранее нами отмечен), что сам 

термин «языковая личность» до сих пор не является однозначным и в данное 

время имеет несколько значений: 
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1) носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа 

созданных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных 

средств данного языка для отражения видения им окружающей 

действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в 

этом мире [2,с.10]; 

2) комплексный способ описания языковой способности индивида, 

соединяющий системное представление языка с функциональным анализом 

текста [2, с.12]; 

3) совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 

которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, б) 

глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью [1, с. 203]. 

Таким образом, неоднозначная природа термина объясняется 

неодинаковыми подходами к языковой личности как к объекту изучения. В 

первом случае исследуются созданные языковой личностью тексты и на их 

основе выстраиваются личные суждения личности о мире. Для второго подхода 

характерен акцент внимания на лингвистической способности индивида, 

которая проявляется на основе сравнения системного представления о языке с 

функциональным анализом текста. Третий подход подразумевает объединение 

предыдущих подходов. Тем не менее, в итоге объединения расширяется 

понятийное и объектное поле изучения языковой личности, что 

предусматривает дальнейшее изучение данного вопроса. 

Теоретическое рассмотрение языковой личности пересекается с рядом 

дисциплин. Особо тесное отношение языковой личности выделяется со 

стилистикой, прагматикой, психологией, культурологией, этнологией и т.д. Это 

также влияет на сложность определения феномена, структуру, критерии, 

предметы, описывающие языковую личность. 

Необходимо отметить, что современной русистикой разрабатываются 

основные критерии, являющиеся основой классификации различных типов 

языковой личности [3]. 

Опираясь на опыт Е.Г. Малышевой в описании языковой личности 

Андрея Блохина, мы будем описывать языковую личность Ксению Собчак, 

которая в данный момент является российским политиком, телеведущей и 

радиоведущей, журналисткой, общественным деятелем и актрисой. 

При описании языковой личности значимыми элементами являются 

следующие средства создания выразительной речи: 

* употребление метафорических конструкций, сравнений, 

метонимических переносов, 

* употребление речевых штампов, 

* использование языковой игры (так как языковая игра придает речи 

индивидуальную окрашенность), 

* наличие прочих художественных средств в текстах, 

* употребление цитат и целесообразность их использования в текстах, 

* употребление слов из других стилей: просторечий, сленга и жаргона, 
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* использование экспрессивно окрашенной лексики. 

Для анализа обратимся к ее интервью из журнала «Собеседник» [4]: 

1) Россия – идеальный полигон для наблюдения за лохожителями ( в данном 

высказывании присутствует грубое просторечие «лохожителями», 

переплетенное с языковой игрой).  

2) Дождь нефтедолларов – поныне не закончился, несмотря на кризис 

(использование метафоры – дождь нефтедолларов).  

3) Россия стала страной генетического отребья (употребление 

просторечия «отребье», использование экспрессивно окрашенной 

лексики «страной генетического отребья»). 

4) Я не просто одна из лохов, я – лошиная матка, в чем признаюсь на первой 

же странице (сравнение «матка», экспрессивно окрашенный перифраз-

приложение, построенный на просторечном окказионализме «лошиная 

матка».  

5) Символ всероссийского лоховства с проектом «Дом-2». (употребление 

речевых штампов «Символ всероссийского…», экспрессивно-

окрашенной оценочной просторечной лексики «лоховство».  

6) В прошлом году чего-то вдруг решила тряхнуть стариной… 

(употребление фразеологизма «тряхнуть стариной»).  

7) Я думаю, бедный слесарь из Мухосранска мое счастье не составит 

никогда (использование речевых штампов «составить счастье», языковой 

игры, построенной на грубо просторечном окказионализме 

«Мухосранск»).  

8) Ну, я не могу оценивать, я же не журнал «Форбс» (сравнение «я же не 

журнал «Форбс»).  

9) Таких, как вы, на западе называют «самоделкиными» – людьми, которые 

сами себя сделали (языковая игра, основанная на просторечии 

«самоделкиными»).  

10) Он, как и я, делает ставку на простого русского мужика, на 

простую русскую бабу (употребление политических штампов «простой 

мужик, простая баба»). 

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что к числу особенностей 

языковой личности можно отнести употребление экспрессивно окрашенной 

лексики, неологизмов, абстрактной и конкретной лексики, охват лексических 

единиц от научных до разговорных.  
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НЕОЛОГИЗМЫ В РЕЧИ МОЛОДЁЖИ 

На сегодняшний день неологизмы являются неотъемлемой частью речи 

любого человека, который хоть сколько-нибудь причисляет себя к 

цивилизованной части общества. Восприятие и уместное употребление 

неологизмов жизненно необходимо в условиях глобализации, в которой 

непонимание даже одного слова может привести к полной потере смысла всего 

высказывания, а, следовательно, и к снижению качества коммуникации в 

целом. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в настоящее 

время перед лингвистами остро стоит вопрос об упорядочении и разнообразной 

классификации неологизмов. Также остро стоит вопрос об изучении речи 

молодѐжи, которая развивается огромными темпами, опережая всю 

исследовательскую работу. Молодѐжь – это демографическая основа социума, 

определяющая уровень социально-экономической и культурной градации. В 

условиях кризиса молодежь более всего подвержена расшатыванию идеалов, 

приводящему к потере нравственности, духовной и языковой культуры. 

Современный мир диктует современные условия, и молодѐжь, как еѐ 

активная часть, зачастую эти условия и создаѐт [1]. Телевидение и радио 

уступили место интернету, что отразилось на речи молодѐжи самым 

непосредственным образом.  

Неологизмами называют новейшие слова, которые еще не вошли в 

активный словарный запас. Под активным словарем понимается «часть 

словарного состава современного русского языка, которая свободно 

употребляется в живом повседневном общении во всех сферах жизни 

человеческого общества; это известные всем частотные слова» [2]. 

Для эксперимента, который позволит установить источник пополнения 

речи молодѐжи неологизмами, нами было отобрано 30 неолексем. Их мы 

разделили на 3 группы: 

1. Наиболее распространѐнные явления (шмот, фейл, хейт, хайп, орать, 

вписка, ЧСВ, топовый, троллить, пруфы). 
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2. Компьютерные технологии и игры (баг, ФПС, читер, донат, гуглить, 

стримить, ребут, дрова, лагать, винда). 

3. Остальные (флешбек, профит, прохладная, паста, бодипозитив, ньюфаг, 

мэйкап, проиграть, альфач, косплей). 

Перед тем, как начать анкетирование, нужно отметить, знаком ли 

анкетируемый с анонимными имиджбордами.  

Далее анкетируемые должны отметить, знают ли они значение данного 

слова или нет. Отдельный пункт – «встречал, но не знаю». Если анкетируемый 

знает лексическое значение, либо лишь встречал слово, но не знает, он должен 

выбрать место, где впервые столкнулся с неологизмом:  

1. Социальная сеть (Вк, Одноклассники, Instagram, Twitter, Telegram You Tube и 

т.д.). 

2. Анонимные имиджборды. 

3. Речь друзей, знакомых и т.д. 

В опросе приняло участие 522 человека. Анкета представлена в 2 

вариантах: на сайте https://docs.google.com/forms/и в печатном виде. 

В результате анкетирования нами были получены следующие 

эмпирические данные.  

Из 522 анкет пункт «знаком с анонимными имиджбордами» был отмечен 

102 раза. Данные анкеты показали наибольшее количество неологизмов, 

которые были отмечены как «знакомые». В среднем данные анкеты содержали 

29,3 неологизма из 30, которые оказались знакомыми. Местом первого 

знакомства с неологизмами преимущественно были отмечены анонимные 

имиджборды, а социальные сети составили лишь незначительную часть. 

Вариант «речь знакомых и т.д.» не был указан ни разу.  

Анализ остальных 420 анкет показал, что лучше всего люди, не знакомые 

с анонимными имиджбордами, справляются с 1 блоком неологизмов. Это 

может быть обусловлено тем фактом, что подобранные нами неологизмы 

являются относительно старыми и «обжитыми», но еще недостаточно 

знакомыми, чтобы перестать считаться неологизмами. Самыми узнаваемыми 

неологизмами 1 блока стали «троллить» (402 ответа «знакомо»), «вписка» (399 

ответов «знакомо») и «хайп» (381 ответ «знакомо»). Наименее знакомыми 

анкетируемым словами стало слово «ЧСВ» (202 ответа «знакомо»). Также 

неологизм «ЧСВ» стал самым популярным вариантом «слышал, но не знаю». 

Место, в котором анкетируемый указывал первую встречу с неологизмом, были 

преимущественно социальные сети. Варианты «речь знакомых и т.д.» и 

«имиджборды» практически не указываются. 

Самыми узнаваемыми неологизмами 2 блока стали «винда» (410 ответа 

«знакомо»), «гуглить» (402 ответов «знакомо») и «лагать» (392 ответ 

«знакомо»). Наименее знакомыми анкетируемым словами стало слово «ФПС» 

(124 ответа «знакомо»). Неологизм «стримить» стал самым популярным 

вариантом «слышал, но не знаю». Аналогично с блоком 1, места, в котором 

анкетируемый указывал первую встречу с неологизмом, были 

преимущественно социальные сети. Варианты «речь знакомых и т.д.» и 

«имиджборды» практически не указываются. 
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Самыми узнаваемыми неологизмами 3 блока стали «флешбек» (398 

ответов «знакомо») и «мэйкап» (366 ответов «знакомо»). Наименее знакомыми 

анкетируемым словами стало слово «проиграть» (182 ответа «знакомо»). 

Неологизм «ньюфаг» стал самым популярным вариантом «слышал, но не 

знаю». Как и в первых двух блоках, места, в котором анкетируемый указывал 

первую встречу с неологизмом, были преимущественно социальные сети. 

Варианты «речь знакомых и т.д.» и «имиджборды» практически не 

указываются. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Была установлена 

пряма зависимость количества знакомых неологизмов от знаний о 

существовании анонимных имиджборд. Наиболее «образованные» в сфере 

неологизимов, по нашим данным, стали посетители именно имиджборд. 

Социальные сети вторые по степени «образованности» своей аудитории в 

области неологизмов.  

Другим важным выводом является определение зависимости факторов 

качества знаний и количества анализируемых площадок, через которые 

неологизмы проникают в речь молодѐжи. Полученные данные позволяют 

утверждать, что люди, знакомые с анонимными имиджбордами, гораздо лучше 

ориентируются в предложенных нами неологизмах. Однако их количество в 4 

раза меньше, чем анкетируемых, указавших своими источниками знаний 

социальные сети. Таким образом, наиболее «качественной» площадкой для 

знакомства с неологизмами являются анонимными имиджборды, в то время как 

наиболее популярной являются социальные сети.  
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 ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В.В. ПУТИНА 

(НА МАТЕРИАЛЕ «ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ-2018»)  

 

Актуальность заданной темы обусловлена одним из важнейших 

политических и социальных событий 2018 года в России – Выборами 

Президента Российской Федерации. Новизна работы определяется отсутствием 
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исследований языка политических выступлений В.В. Путина на материале 

«Послания… 2018». Цель: проанализировать функции, выполняемые 

современным языком политики. В исследовании использованы следующие 

методы: описательный, классификационный, метод сплошной выборки. 

Материалом исследования стало Послание Президента России Федеральному 

Собранию-2018. В исследовании сделана попытка сгруппировать языковые 

приемы, используемые в политической коммуникации, особое внимание 

уделено речи Президента РФ. 

Язык – изменяющаяся система в обществе, которая способствует 

выполнению ряда функций: коммуникативной, когнитивной, аккумулятивной, 

эстетической и эмоционально-экспрессивной. Он считается своеобразным, 

социокультурным средством накопления, сбережения и передачи какой-либо 

информации, а также методикой управления человеком и его поведением. 

Язык политической лингвистики есть система коммуникативных средств 

кодировки политической информации, провоцирования политических 

поступков и управления ими. 

Можно выделить 2 главные функции языковой политической 

коммуникации [2]: 

1. Функция идентификации (интеграции и различения). Тем более в 

предвыборной борьбе язык выступает в роли объединяющего знака, 

обеспечивающего сплоченность группы («мы») по отношению к иным («они»). 

Использование при этом различных языковых форм (лозунгов, метафор, идиом 

и других) придаѐт «личность» политическим направлениям.  

2. Функция управления. Целенаправленное и стратегически 

запланированное внедрение языковых средств, а именно в предвыборной гонке, 

управляет не только интересом публики, но и еѐ суждениями, поведением и 

деяниями. В данном значении язык считается составной частью политической 

пропаганды, контролирующей и формирующей социальную точку зрения.  

В этой связи закономерным является рассмотрение функций языка в 

целом применительно к языку политики. Функция языка – его роль, назначение 

в обществе и в жизни человека [1]. К основным функциям языка можно 

отнести: 

1. Коммуникативную: язык как средство общения. Цели коммуникации 

разнообразны: передать информацию, в частности сообщить некоторые 

значимые и доступные для понимания сведения (основная функция), оказать 

влияние на адресата поделиться чувствами и так далее.  

2. Когнитивную (лат. cognitio »знание, познание»): язык – орудие 

мышления и познания. Коммуникативная и когнитивная функция 

взаимосвязаны: коммуникация – обмен мыслями, а многие новые мысли в 

процессе коммуникации (в том числе процесс чтения книг или восприятия 

произведений искусства – особые случаи коммуникации). Когнитивная 

деятельность происходит обычно в сотрудничестве с другими людьми: без 

других людей и знаний, накопленных в ходе развития человечества, отдельный 

индивид вряд ли способен на многое. В этом отношении человечество можно 
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сравнить с муравьями: муравьи способны совершать достаточно сложные 

действия [1]. 

Можно выделить также и частные функции: номинативную, 

эмоционально-экспрессивную, регулятивную, фатическую, эстетическую, 

магическую, метаязыковую и этническую. Выделение вышеназванных функций 

в языке позволяет рассматривать эти функции в политической речи. 

Послание Президента Федеральному Собранию является примером 

текста политической коммуникации. Своѐ выступление В.В. Путин начинает с 

фразы: «Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации 

и депутаты Государственной Думы!». [4] Тем самым президент сделал акцент 

на том, что его речь посвящена не только Федеральному Собранию и депутатам 

ГД, а всему народу России. Здесь ярко выражена регулятивная функция языка 

политики. Ярко выражена призывность наличием слов с оттенком 

долженствования («обязательно» – 7 раз; «надо» – 9; «должен» (и формы 

слова) – 94, «необходимо» – 30) [4]. 

Лексему «Россия» Владимир Владимирович использовал в своѐм 

послании 107 раз. 

Присутствуют также и вводные слова: «конечно» – 21; «прежде всего»-8, 

«кстати»-5, например: «Прежде всего – увеличить производительность 

труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе» 

 Распространенные и нераспространенные обращения: «Друзья» – 1; 

«Уважаемые коллеги» – 19. Использование личных местоимений: «я» – 17, 

«меня» – 1, «у нас» – 13; «нам» – 65 и «мы» – 131(«Мы также прошли через 

масштабные, непростые преобразования…; «…все мы вместе должны 

прочувствовать и понять, что происходит в мире, вокруг нас и какие вызовы 

стоят перед нами»). Местоимением «мы» Президент указывает на единство, на 

целостность, общие цели и задачи, общее прошлое, настоящее и будущее. Связь 

правительства и граждан, их неразрывную связь. 

Присутствуют и риторические вопросы, в тексте их насчитывается 10, 

например: «Для чего мы это всѐ делали?»; «Для чего мы это говорили?»; «Где 

они?» 

Фразой «нужно идти вперѐд», которую произнѐс 5 раз, В.В. Путин 

призывает страну развиваться, совершенствоваться и достигать новых вершин. 

«Напомню» – этим вводным словом автор подчеркивает важные 

моменты, которые уже позабылись, или не берутся во внимание, тем самым 

акцентируя на этом своѐ внимание. Использует в 5 предложениях: «Напомню, 

законодательная база для этого сформирована»; «Напомню – сейчас это уже 

подзабылось, – что в 2001 году по всей России было выдано, как вы думаете, 

сколько ипотечных кредитов?» 

Также выполняющих функцию маркеров смысловых частей. 

Прилагательных в превосходной степени в тексте присутствует в количестве – 

46 с формообразующими суффиксами превосходной степени. Употребляемые 

для усиления показателя высоких достижений России, еѐ преимущества перед 

другими мировыми державами: «Россия оставалась и остаѐтся крупнейшей 

ядерной державой»; «высочайшую динамику».  
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«Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то 

время, в которое мы живѐм, когда значимость нашего выбора, значимость 

каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют 

судьбу нашей страны на десятилетия вперѐд» 

Президент России многократно подчеркивает, что комплексное развитие 

государства не подразумевает угрозы и агрессии по отношению к другим 

странам: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего 

ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих всѐ есть. 

Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая 

военная мощь России – это надѐжная гарантия мира на нашей планете, 

поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие 

и баланс сил в мире, что, как известно, было и остаѐтся одним из важнейших 

факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до 

наших дней» 

Итоговой фразой выступления 

В.В. Путина стала: «Спасибо», то есть 

выражение благодарности за внимание 

к его выступлению.  

Проанализировав текст Послания, 

мы можем утверждать, что В.В. Путин 

использовал в своей речи средства 

выразительности, вводные слова, 

обращения, ССП и СПП, применял 

воздействующую функцию языка. Это 

всѐ выражает экспрессию и личное 

отношение к субъекту выступления. 

Исходя из результатов исследования 

становится очевидно, что языковая 

личность играет большую роль в 

речевой деятельности политика. За 

время выступления перед Федеральным 

собранием Президент произнес наибольше количество раз такие слова как 

«Должен», «Россия» и «Мы». Эти три слова, слова-лидеры речи подтверждают 

цель выступления В. Путина. И мы чѐтко видим, что регулятивная функция 

объединяет те случаи использования языка, когда говорящий стремится 

непосредственно воздействовать на адресата: побудить его к какому-либо 

действию или наоборот запретить ему что-либо делать, заставить ответить на 

вопрос и так далее.  
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ  

В.П. АСТАФЬЕВА «ЦАРЬ-РЫБА» 

 

Произведение «Царь-рыба» – это повествование в рассказах. Книга 

состоит из множества новелл, очерков, написанных с использованием 

разнообразных стилистических приемов. Исследование по данной теме 

помогает нам узнать идейно-художественную структуру выдающегося 

произведения русской литературы последней трети XX века. 

 Перед тем, как перейти к жанровым особенностям повести 

В.П. Астафьева, мы сначала обратили внимание теоретические аспекты 

понятия жанра в литературоведении. Мы отталкивались от определения жанра 

известного литературоведа Владислава Александровича Пронина. 

Литературный жанр – это исторически развивающийся тип литературных 

произведений, основные признаки которого, постоянно меняясь вместе с 

развитием многообразия форм и содержания литературы, порой 

отождествляются с понятием «вид»; но чаще термином «жанр» определяется 

тип литературы по признаку содержания и эмоциональной характеристики: 

сатира, детектив исторический очерк. Во многих пособиях по изучению жанров 

сказано, что они имеют пять категорий их постоянных признаков: 

нравоучительность, аллегоричность, типичность описываемого случая, 

характеры-персонажи (рыбы, насекомые, животные, вещи, люди) [1, с. 8]. 

Н.К. Пиксанов считает, что люди чаще всего довольствуются изучением 

крупных произведений в их окончательной форме. Между тем понимание 

результатов процесса без изучения самого процесса для историка заранее 

опорочено: «Лишь погружение в историю тех или иных явлений дает нам 

полную картину его понимания». Исследователь рассматривает вопрос 

творческой истории произведения как особую научную проблему большого 

принципиального значения, отметив, что в литературной науке изучению 

творческой истории произведения уделяется недостаточное внимание 

[4, с. 156]. 

В.П. Астафьев принадлежит к числу тех писателей, которые по несколько 

раз дорабатывают свои произведения, возвращаясь к ним спустя 

годы. Сопоставление первой, журнальной публикации повести вызывает 

интерес у многих большинства читателей. При сравнении двух вариантов 

«Царь-рыбы» обращают на себя внимание те изменения, целью которых 
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являлось стремление внедрения «писательской дисциплины». Автор намеренно 

ориентировал своих читателей на то, что перед ними цикл, а значит, 

художественное единство здесь организуется не сюжетом или устойчивой 

системой характеров (повесть или роман), сколько иными «скрепами». Таким 

образом, в циклических жанрах существенную концептуальную нагрузку несут 

«скрепы». В чем же заключаются эти «скрепы»? 

В первую очередь, в «Царь-рыбе» есть единое и цельное художественное 

пространство – действие каждого из рассказов происходит на одном из 

многочисленных притоков Енисея. Автор отмечает, что Енисей – это «река 

жизни». Образ «реки жизни» уходит корнями в представление о мифологии: у 

некоторых жителей античности «река жизни» ассоциируется с «древом жизни», 

у других народов – это наглядное воплощение жизненных устоев, всех концов и 

начал, всего небесного, земного и подземного, то есть целая «космография». 

Повесть «Царь-рыба» показывает нам принцип ассоциаций человека и 

природы, тем самым, погружая современных читателей в образы 

космогонических первоначал и единства всего сущего. Данный принцип строит 

образный мир повести: вся классификация образов, начиная от образов 

персонажей и кончая сравнениями и метафорами, выражена у автора от начала 

до конца в одном ключе – человека он видит через природу, а природу через 

человека. 

Название повести символично: борьба человека и природы имеет 

драматический конец. Эта глубина содержания определила жанр произведения, 

его композицию, выбор героев, язык, полемический пафос. Жанр 

«повествование в рассказах» позволяет автору свободно переходить от образов, 

картин, сцен к публицистическому стилю, а также к размышлениям и 

обобщениям. Все произведение автор наполнил публицистическим пафосом, 

подчинив его задаче осуждения браконьерства. И мы видим, что Астафьев 

стремится к утверждению нравственных ценностей [2, с. 25]. 

Для выявления художественного своеобразия «Царь-рыбы» мы 

проанализировали данное произведение с традиционной повестью «Ельчик-

бельчик». Надо сказать, что моральный вывод играет менее значительную роль, 

чем развернутое повествование. Отсюда уникальность произведения создается 

с помощью разнообразных приемов повествования: монолог, непрямая речь, 

диалог, композиционная смена точек зрения. Данные приемы придают 

авторским словам значение субъекта и делают одним из важных образов 

повести образ автора-повествователя. 

В. Астафьев расширяет по сравнению с каноническим жанром притчи и 

сюжетное пространство своего произведения. Его основной сюжет связан с 

историей жизни ельца («ельчика-бельчика»), – небольшой рыбы из семейства 

карповых. Автор прослеживает его судьбу от зарождения до самостоятельной 

жизни и появления собственного потомства. 

Однако писатель периодически отодвигает сюжетную линию на второй 

план и обращается к другим темам, прежде всего к художественно – 

публицистическому изображению деятельности человека, в результате которой 

уничтожается среда обитания, где живет ельчик-бельчик. Он также вводит в 
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повествование и других персонажей. Немало места отведено писателем 

истории щуки-подкоряжницы, нахального и невежественного существа, 

считающего себя вправе поучать других. 

Жанр «Царь-рыбы» – «повествование в рассказах». Одним из главных 

художественных средств выражения собственного отношения к природному 

миру является взаимодействие между природой и человеком. Автор во всех 

рассказах цикла видит человека через природу, а природу через человека. Для 

этого используются разнообразные художественные средства: в основном 

метафоры и сравнения: 

 «И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо 

свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. 

Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться 

ни к чему. Это ему, человеку, в тепло надо, он на земле обитает. Так зачем же 

перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке, в 

холодной осенней воде». 

«Глаза, уши, ум, сердце – все в нем направлено к этой цели, каждый нерв 

вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве 

самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди 

живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно 

неусыпное дежурство». 

«За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, 

разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья 

Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, 

долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей. 

 Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела 

хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, 

щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. 

 Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, 

а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо 

шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, уморило 

ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-

вот опрокинется вверх брюхом». 

«Прислушался – никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что 

собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в 

забытье. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, 

совсем обескровел. Рыбу повернуло боком – она тоже завяла, но все еще не 

давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не 

крякали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную 

плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры». 

Таким образом, повесть «Царь-рыба» – одно из уникальных произведений 

литературы XX вв., в первую очередь уникальность связана с жанровой 

необычностью, которая выразилась в: 

 разнообразии использования художественных средств: метафора, сравнение, 

аллегория; 
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 оригинальном сюжетном вымысле, который сближает «Царь-рыбу» помимо 

со сказкой, что логично предполагает использование художественных 

приемов, свойственных сказке, например, диалоги людей и животных; 

 актуализации проблем социума: борьба человека с природой; 

противопоставление индивида и общества. 

 в общем публицистическом стиле изложения произведения, что 

представляется оригинальной авторской находкой. 
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ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

В ПРОЗЕ В.М. ШУКШИНА 

 

В современном мире остро стоит проблема воспитания подрастающего 

поколения нормам морали и нравственности. На сегодняшний день в школах на 

уроках литературы ведется воспитание человека, стремящегося к 

толерантности и доброте. В этом учителям помогает творчество В.М. 

Шукшина, так как именно В.М. Шукшин активно поднимает проблемы 

нравственности нашего общества, выступает в защиту человека и его прав. 

В центре произведений В.М. Шукшина стоит герой настоящий – 

естественный человек. Следовательно, актуально изучить проблему 

естественного человека в прозе В.М. Шукшина для более глубокого 

осмысления его роли в воспитании человеческих нравственных и моральных 

качеств личности.  

Объектом данного исследования является проза В.М. Шукшина. 

Предметом исследования выступает проблема естественного человека в 

произведениях писателя. 
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Методы исследования, применяемые в работе: структурный, 

сравнительно-сопоставительный, аналитический. 

Целью исследования является выявление естественного человека в прозе 

В.М. Шукшина, определение его характерных черт и его воздействия на 

читателя. 

В своем творчестве Василий Шукшин восхищается сильным самобытным 

человеком, который умеет искренне и простодушно чувствовать, следовать 

своему естественному здравому смыслу. 

Главные герои у В.М. Шукшина – это сильные, нравственно чуткие 

личности, которые часто пребывают в состоянии сложного внутреннего 

разлада. В этом внутреннем конфликте шукшинского героя выражается его 

философский поиск самого себя и своего предназначения в жизни. Боль и 

тревога мысли, которые сопровождают персонажей, свидетельствуют об их 

напряженной жизни души, поднявшейся над обывательскими заботами.  

В. Шукшин не принимает людей без внутреннего конфликта, у которых 

не болит душа, кто не знает, что такое тоска, страдание, отчаяние. Писатель 

твердо убежден, что с такими людьми не о чем спорить, тем самым они сразу 

остаются в стороне от его размышлений. 

Все поступки шукшинских героев естественны: они поступают так, как 

им подсказывает сердце. Поэтому часто эти поступки оказываются 

«чудачеством» в глазах окружающих их людей. Зачастую это «чудачество» 

несет с собой безобидный характер, вроде украшения детской коляски в 

рассказе «Чудик». Но далеко не всегда эти «чудачества» естественных и 

настоящих натур шукшинских рассказов безвредны. В сборнике «Характеры» 

1973 года впервые прозвучало предупреждение писателя относительно 

странных, разрушительных возможностей, которые таятся в сильной 

естественной личности, непонятой окружающим обществом. Этим В. Шукшин 

положил начало разговору о последствиях духовной пустоты. 

Сам В. Шукшин утверждал: «Есть на Руси тип человека, в котором время 

вопиет так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном. Человек этот 

– дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего 

– много их было в русской литературе...)» [6, с. 402]. Именно в таком человеке, 

по мнению самого писателя, скрываются черты настоящей личности, не 

испорченной современной цивилизацией. Г.Г. Хисамова утверждает, что 

рассказы В.М. Шукшина «знакомят читателей с многообразием «моделей» 

человеческого поведения в различных жизненных ситуациях. Поиск характера 

естественного человека выразился в создании своеобразного типа героя-

»чудика», обычного человека с необычным складом души, которому 

свойственна эксцентричность, импульсивность, непредсказуемость поведения» 

[5, с. 51]. В определении номинации «чудик» В. Панкин делает акцент на 

«метку, которой люди весьма легко наделяют друг друга. Тут слышится и 

насмешка, и снисходительное любование, и пренебрежение, и восхищение»[2, 

с. 165]. Такой естественный герой – «чудик» – совершает логически 

необъяснимые поступки, вызывая удивление и недоумение у людей.  
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Образами героев-чудиков писатель охватил широкий диапазон 

характеров, которые желают идеального и не знают, где его искать, куда девать 

накопившуюся в душе силу. Поступок шукшинского героя чаще всего 

показывает, насколько он далек от действительно высшего замысла. Именно в 

этом образе «чудика» отражается видение писателем естественного человека с 

его достоинствами и недостатками, с поиском самого себя, чувствами и 

эмоциями. 

Многообразие шукшинских «чудиков» позволяет М. Сидоровой выделить 

среди них: несостоявшихся ученых – Моню Квасова, который изобрел вечный 

двигатель («Упорный»), мудрецов-философов – Николая Князева, автора 

философских трактатов («Штрихи к портрету») и Алешу, нашедшего способ 

избавления от суеты («Алеша Бесконвойный»), художников – Василия Князева 

(«Чудик»), великих актеров – Проньку Лагутина («Ваня, ты как 

здесь?!»), музыкантов – шорника Антипа Калачикова («Одни»). М. Сидорова 

замечает: «Всех этих героев объединяет стремление приподняться над 

обыденностью, которая томит их» [3, с. 20].  

Герои В.М. Шукшина осознают свою индивидуальность, и это приводит к 

непониманию их со стороны людей. Непонятым оказывается Андрей Ерин 

(«Микроскоп»), потративший долго собираемые семьей деньги на микроскоп 

для научных открытий во имя спасения человечества, и Степка, сбежавший из 

лагеря за три месяца до конца срока, чтобы повидаться с родными 

(«Степка»).Непонимание окружающих приводит к одиночеству многих 

шукшинских героев. Сами они, с точки зрения Е.А. Фроловой, к нему относятся 

по-разному: кто-то видит «в одиночестве спасение, для кого-то это мука, а для 

некоторых – смерть» [4, с. 69]. 

В каждом рассказе В.М. Шукшина ставится вопрос о душе человека, ее 

естественных проявлениях. Посредством столкновения характеров и ситуаций 

писатель показывает нам то, что у разных людей и души разные. Нередко 

оказывается, что чем чище, добрее у человека душа, тем он слабее. Яркий 

пример этому В.М. Шукшин приводит в рассказе «Обида», описывая случай 

клеветы, бесправия и обиды. Следовательно, раскрыв это эпизод, автор 

показывает нам, что быть честным, открытым и добрым не всегда хорошо; 

иногда для самого же человека это оборачивается трагедией из-за непонимания 

и грубости окружающего общества. Также в рассказе В.М. Шукшина «Чудик» 

главный герой сталкивается с непониманием окружающих и болезненно это 

переносит. Из этого рассказа вытекает логичный вывод: если личность чем-то 

отличается от окружающих, то она непременно сталкивается с одиночеством и 

страданием. В каждом рассказе писателя звучит призыв к тому, что каждому 

человеку следует заняться воспитанием своей души. В.М. Шукшин 

справедливо считает, что нравственность и культура нашего общества завит от 

каждой его личности. К этой цели следует старательно стремиться путем 

воспитания и просвещения подрастающих поколений.  

Герои рассказов В.М. Шукшина все разные: по возрасту, по характеру, по 

образованию, по социальному положению, но в каждом из них скрыт 

потенциал интересной, духовно богатой личности, личности естественной, 



 60 

природной. По замечанию М. Сидоровой, «шукшинские «чудики» чувствуют 

красоту мира, они сами часть этой красоты. У каждого из них свой способ 

сохранить душу живой» [3,22]. 

В.М. Шукшина всегда волноваликак чистые, открытые отношения между 

людьми, так и проблема хамства, чувство ненависти и злобы. Писатель 

высмеивал трусость, зависть, злобу, ограниченность ума некоторых людей и в 

то же время с трепетом и нежностью рассказывал о прекрасных чувствах 

людей, подчеркивая каждый раз духовное богатство и мудрость настоящего 

человека, живущего простой естественной жизнью. 

В.М. Шукшин считает человека естественным только тогда, когда в душе 

человека живет истинная вера в добро и справедливость. На примере своих 

героев писатель показывает, что естественный, настоящий человек зачастую 

отличается непосредственностью своих поступков, цельностью своей натуры и 

душевным богатством. Естественные герои в рассказах писателя это, в первую 

очередь, люди, выросшие в природной среде, которые не испорчены 

негативным влиянием городской цивилизации. Такие люди очень близки 

автору, так как сам В.М. Шукшин, будучи коренным сельским жителем, провел 

все свое детство, а также учился и работал некоторое время в своей родной 

деревне, впитывая колорит и характерные черты деревенских жителей. Именно 

поэтому в своей первой книге «Сельские жители» 1963 года писатель уже 

демонстрирует свое жизненное чутье. В каждом рассказе автора относится к 

своим героям с трепетом и любовью, смотря на мир их глазами и словно 

растворяясь в них. 

Изучив творчество В.М. Шукшина, можно выделить некоторые традиции 

в изображении естественных людей. В первую очередь, в рассказах писателя 

героями являются выходцы из деревни или же коренные жители села, которые 

наделены народным характером и несут в себе яркие черты духовных идеалов. 

Также знаменитым авторским приемом В.М. Шукшина является речь его 

персонажей: диалоги героев наполнены яркими диаклектизмами и 

просторечными словами. Художественная речь его рассказов характеризуется 

живой разговорной речью с ее экспрессией, естественностью и образностью. 

Естественный человек В.М. Шукшина является выразителем духовных идеалов 

самого автора. Это духовно независимая, внутренне свободная личность, не 

испорченная завистью, жадностью и ненавистью. Все естественные люди 

автора способны к сильным, самоотверженным чувствам. Настоящий человек в 

его творчестве часто остается непонятым, обиженным, а иногда и 

оскорбленным, но, несмотря на это, не перестающим верить в светлые стороны 

человеческой души.  

В рассказах В.М. Шукшина мы можем наблюдать постепенное духовное 

возрождение героя, которое либо развивается, либо постепенно исчезает из-за 

непонимания и невежества окружающего общества, но постоянно оставляет 

неизгладимый след в душе героя. 

Следует сделать вывод, что В.М. Шукшин создал яркий образ 

естественного человека, поведение которого отличается от общепринятых 

норм, и этот факт часто вызывает недоумение и сочувствие окружающих, но в 
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большинстве случаев он – человек с большой душой, готовый помочь любому, 

кто вызывает у него симпатию.  

Читая рассказы В.М. Шукшина, мы убеждаемся, что его естественный 

человек всегда наделен высокодуховными качествами: он честен, добродушен, 

открыт всему миру и окружающим людям. Он неустанно верит в 

справедливость и добро, но часто эта вера колеблется из-за невежества, злобы и 

эгоизма окружающих его людей. Все герои писателя несут воспитательную 

нагрузку, так как ненавидят непристойность, банальность, обывательщину и 

корыстолюбие.  

Творчество В.М. Шукшина содействует выработке и становлению 

моральных и нравственных жизненных ценностей у подрастающего поколения, 

так как критерием ценности для писателя является настоящая жизнь, а главным 

критерием подлинного и основная проверка героя на устойчивость- взгляд 

честного доброго человека на эту жизнь.  

Писателю удалось на примере небольших рассказов раскрыть 

нравственный облик честного и простого человека, живущего по сердцу и 

поступающего по совести. Составляя в 1974 году книгу своих рассказов, он 

написал обращение к читателю: «Русский народ за свою историю отобрал, 

сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не 

подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из 

всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский 

язык. Все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверные тяжести 

победы, наши страдания. Помни это. Будь человеком». Этот призыв быть 

человеком совестливым и добрым скрыто звучит во всех рассказах В.М. 

Шукшина. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ  

КОСТАНАЙСКИХ АВТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Художественные произведения, предназначенные для детей, являются 

одним из источников формирования у них представления о мире, жизненных 

ценностей и отношения к окружающим, этим и обусловлена актуальность 

нашего исследования. Именно поэтому важно изучить особенности восприятия 

художественных текстов читателями детского возраста и выявить особенности 

написания произведений для них. Материалом для анализа послужили 

сборники стихотворений костанайских авторов: А. Сусловой, С. Ончи, 

Н. Рунде. Таким образом, детально изучая краеведческий материал, мы 

способствуем не только развитию филологической науки, но и творческого 

потенциала, а также культуры нашего города (Костаная). 

Цель данного исследования – установить языковые особенности поэзии 

костанайских авторов для детей. 

В данной работе находят применение методы наблюдения, анализа, 

индукции, контекстологического и семантико-стилистического анализов (по 

Н.С. Болотновой) [1, с. 473]. 

Многие исследователи посвящают свои работы проблеме восприятия 

художественных произведений читателями-детьми. Например, известные 

психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев приходят к 

выводу о том, что дети способны воспринимать не только основное содержание 

произведений литературы, но и скрытый смысл некоторых тропов, 

содержащихся в структуре текста. Восприятие ребѐнком художественного 

произведения и его образов носит эмоционально-экспрессивный характер. 

Ребѐнок переживает за героев, испытывает вместе с ними печали и радости, т.е. 

считает себя непосредственным участником художественной реальности [3, с. 

97]. 

К аналогичным выводам пришли в своих исследованиях и педагоги: М.Р. 

Львов, Л.Н. Рожина, Р.М. Чумичева. Например, исследование М.Р. Львова 

заключалось в противопоставлении восприятий опытного и неопытного 

читателей. Квалифицированный читатель без особых затруднений 

расшифровывает графические знаки, превращая их в слова, имеющие 

лексическое значение, что значительно упрощает восприятие им системы 

образов и уяснение основной идеи произведения. Неопытный читатель, 

ребѐнок, ещѐ недостаточно владеет навыком чтения, поэтому для него 

преобразование графических знаков в доступный текст – достаточно 

трудоѐмкий процесс. В итоге чтение художественного произведения ребѐнком 
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превращается в простое озвучивание текста, а общения между читателем и 

автором как такового не происходит. Однако, если ребѐнок выступает не в 

качестве читателя, а сталкивается с уже озвученным текстом, он начинает 

воспринимать художественное произведение на слух, глубже проникать в его 

содержание и расшифровывать значение некоторых тропов. Таким образом, 

дети ещѐ не могут самостоятельно, без помощи взрослого осознать идейное 

содержание произведения [2, с. 268]. 

На слух детьми легче воспринимаются именно поэтические тексты. 

Благодаря ритму и рифме, создающим стройность и упорядоченность текста, 

ребѐнку легче сосредоточиться на сюжете и следить за развитием событий. И 

всѐ-таки в восприятии стихотворений есть свои сложности. Во-первых, дети в 

силу своего возраста не обладают богатым лексиконом и не знают значений 

всех слов. Во-вторых, поэтические тексты всегда изобилуют тропами, которые 

нужно уметь расшифровать. Для создания наглядного образа автор может 

употребить слово в переносном значении. При этом слово всегда утрачивает 

свою номинативную функцию, но приобретает экспрессивную окраску. Такие 

слова и называются тропами [4, с. 376].  

Проанализировав тропы в сборниках детских стихотворений А. Сусловой, 

Н. Рунде и С. Ончи, мы выявили некоторые языковые особенности, при 

помощи которых авторам удаѐтся заинтересовать своими произведениями 

маленьких читателей и слушателей. Рассмотрим некоторые из них. 

Поэты в своих детских стихотворениях наглядно изображают предметы с 

помощью сравнения их с хорошо знакомыми детям вещами. При этом они 

опускают долгие, скучные описания, что очень важно при создании 

произведений для маленького, неусидчивого читателя. Например: «словно 

ржавый грузовик, стал икать седой старик» (С. Онча), «листья румянились, 

что куличи» (Н. Рунде), «золотистой лодкой солнышко плывѐт» (А. Суслова). 

В детстве ребята стараются брать пример со старших братьев и сестѐр, 

подражать взрослым и равняться на них. Такая детская особенность стала 

предпосылкой возникновения некоторых сравнений в произведениях для 

маленьких читателей: «буду я, как папа, сильным, ловким, смелым, а ещѐ, как 

мама, добрым и умелым»; «буду я, как брат мой старший, вратарѐм в 

футболе»; «делаю зарядку – буду сильным, как атлет» (А. Суслова). 

Поэты употребляют и скрытые сравнения (метафоры): «слѐзы льют 

снеговики» (С. Онча), «хлеба пышные подушки» (Н. Рунде), «двор сугробами 

зарос» (А. Суслова). 

Приѐм персонификации применяется поэтами с целью заострить 

внимание маленьких читателей на различных объектах и явлениях природы, 

описывая их как одушевлѐнные, живущие такой же активной и интересной 

жизнью, как и сами ребята. Так детям проще воспринимать описываемые 

явления и воспроизводить их в своѐм воображении: «смотрит к нам в окошко 

солнце с удивленьем», «от работы дождь устал» (А. Суслова), «в гости к нам 

пришѐл апрель» (С. Онча).  

В творческой копилке Н. Рунде есть сказки в стихах для детей. Одна из 

них – «Сказка про тесто» – полностью построена на основе персонификации. 
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Автор словесно оживляет образ теста: «вспыльчивое тесто соскочило с 

места», «тесто набило шишку», «по проулкам тесто мчится», «тесто село, 

отдышалось», «тесто прохожих не боится», «тесто одолело вдруг 

усталость». В воображении маленьких читателей и слушателей подобные 

картины возникают отчѐтливо и ярко, что способствует развитию у ребят, во-

первых, интереса к дальнейшему чтению произведения о куске теста и, во-

вторых, фантазии, т.е. творческих способностей.  

Гипербола также служит художникам слова средством привлечения 

внимания детей. Преувеличивая значимость некоторых явлений и событий, 

автору легко удаѐтся справиться с данной задачей: «земля вся задрожала» (С. 

Онча), «целый город до отрыжки ел печения и пышки» (Н. Рунде), «крупный 

дождик пройдѐтся – станет чистым целый свет» (А. Суслова) – 

преувеличение размера; «я прижал щенка к себе, счастья стало до небес!» (А. 

Суслова) – преувеличение значимости; «в шкафу шкатулка есть и катушек в 

ней не счесть» (А. Суслова), «художник под дождик подставил ладошки и все 

до единой дождинки собрал» (Н. Рунде) – преувеличение количества. Т.к. 

сущность данного стилистического приѐма заключается в намеренном 

преувеличении, гипербола передаѐт действительность искажѐнно, неточно. Это 

способствует созданию комического эффекта. Например: «ребятня так 

кричала и плясала, даже солнце испугала», «открыли шире рты и орѐм до 

хрипоты» (А. Суслова) – преувеличение силы. 

 Эпитеты используются авторами для того, чтобы подчеркнуть 

отличительные свойства описываемого предмета. Семья, родные и близкие 

люди описываются в стихотворениях для детей с особым уважением. Авторы 

подчѐркивают своими определениями важность и ценность семьи, говорят о 

ней с нежностью и любовью: «самая любимая семья», «мамочка родная», 

«любимая сестрѐнка», «лучшая на свете бабушка», «классный дед» (А. 

Суслова). Поэтесса старается не только привить ребятам уважение к своей 

семье, но и научить детей ценить то, что делают для них родные. Например, она 

подчѐркивает яркими определениями замечательный вкус еды, с любовью 

приготовленной мамой или бабушкой: «вкусные сардельки», «очень полезная 

гречневая каша», «мягкий ломтик хлеба», «свежий чай», «тѐплое молоко», 

«горячий кренделѐк». 

  Художники слова, пишущие для детей, стремятся к тому, чтобы ребята 

росли наблюдательными, внимательными по отношению к природе, поэтому 

природные объекты они определяют так же ярко, заостряя внимание детей на 

их красоте и необычности: «лучистое солнышко», «плаксивый дождь», «мягкий 

и волшебный белый пух» (А. Суслова), «услужливый дождик» (Н. Рунде). 

Авторы и о животных рассказывают детям с любовью: «лохматый, смешной, 

озорной щенок», «драчливые, смешные котята», «добрая лошадка» (А. 

Суслова), «лихой мышонок», «привередливый Василий [кот]» (С. Онча). 

В стихотворениях костанайских авторов для детей встречаются и 

устойчивые сочетания слов (фразеологизмы): «глаз оторвать я не могу от 

длинной шеи, тонких ног, от мягкой гривы и хвоста», «кто-то нас за нос 

таинственно водит» (А. Суслова), «медведь лису поднял на смех», «но след уж 
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первого [мышонка] простыл», «остался снова с носом Барсик» (С. Онча), «за 

нею [за коровой] смотрит в оба» (Н. Рунде), – в т.ч. и трансформированные 

фразеологизмы («я летаю в облаках» вместо «витаю»; «у кошки встала дыбом 

шерсть» вместо «волосы дыбом» – А. Суслова). Такие сочетания не только 

делают речь поэтов выразительной, но и приобщают детей к использованию 

подобных богатств русского языка. 

Примечательно, что в стихотворениях для маленьких детей поэты в 

основном используют имена существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. Прежде всего, ласково называются члены семьи: «мамочка», 

«бабуля», «сестричка», «братик», «сыночек», «внучек». Авторы и к ребятам по 

имени обращаются ласково: «Илюша», «Любочка», «Мишутка», «Настенька» 

и т.д. При описании детей художники слова также применяют в своих 

стихотворениях множество существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Например, называя части тела ребят («головка», «личико», 

«ротик», «ушко», «реснички», «ножки», «ручки», «пальчик»), а также предметы 

и элементы их одежды («сарафанчик», «юбочка», «штанишки», «кармашки», 

«бантики»). Знакомство ребят с миром животных и растений также 

сопровождается их ласковыми названиями: «лошадка», «коровка», «мишка», 

«мышонок», «курочка», «синички», «червячок»; «берѐзка», «яблонька», 

«цветочек», «морковка», «огурчик». 

Все перечисленные художники слова являются настоящими мастерами 

своего дела. Своими необычными поэтическими находками они способны 

оказывать влияние на эмоции, чувства и мысли маленьких читателей. Кроме 

того, они прекрасно разбираются в детской психологии. Поэтому произведения, 

созданные ими, легко и с огромным удовольствием воспринимаются 

маленькими читателями и слушателями. Такого эффекта костанайским поэтам 

помогают достичь тропы, выполняющие самые разнообразные функции. Они 

украшают речь, делают еѐ богатой; способствуют построению лаконичных 

(кратких, но содержательных) высказываний; создают наглядное представление 

и реалистические художественные образы; указывают на авторскую позицию; 

концентрируют внимание читателей на написанном; подчѐркивают особую 

значимость важных явлений; способствуют созданию комического эффекта; 

делают речь эмоционально-экспрессивной; оказывают активное влияние на 

развитие творческих способностей и формирование нравственных ценностей 

маленьких читателей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д.И. ХАРМСА 

 

Актуальность темы обусловлена современным интересом к творчеству 

Д. Хармса, а также сложностями, с которыми сталкиваются исследователи при 

интерпретации его произведений как имеющих «странности».  

Цель работы – исследование своеобразия художественного мира, 

описание механизмов создания этого мира посредством выделения смысловых 

доминант прозы Д. Хармса. 

Возвращенный в конце ХХ столетия в историю литературы, Даниил 

Иванович Хармс (1905-1941) сегодня привлекает все больше внимания 

исследователей и любителей литературного творчества.  

В прозе Хармса четко выделяются авторские инварианты. Практически в 

каждом произведении зрелого периода возможно вычленить некую доминанту. 

При этом произведений больше, чем доминант. Это располагает к разбиению 

произведений на группы. Сам Д. Хармс не выделял определенные группы, но 

со временем выработал определенную технику и овладел арсеналом приемов, 

поэтому каждое его новое произведение, с одной стороны, отчасти дублировало 

ранее написанное, с другой – добавляло новые оттенки к группе в целом. 

Ранее неоднократно предпринимались попытки классификации его прозы. 

Ф. В. Кувшинов персонажи Д. Хармса классифицировал на основе 

социальных типов («Философ-Художник», «Чудак-Чудотворец», «Правитель-

Сверхчеловек-Недочеловек», «Обыватель» [2, с. 125]. А.Г. Герасимова 

проводила классификацию, исходя из разных типов повествователей, выделяя 

«безликого повествователя-наблюдателя, лишенного эмоций, лишь иногда 

морализирующего» и «автора-персонажа, провокационно похожего на других 

персонажей-недочеловеков» [1, с. 129]. Произведения, где присутствуют данные 

типы повествователей, она отнесла к «случаям», а произведения, где их нет – к 

«не-случаям». Таким образом, была создана классификация прозы Хармса, 

состоящая из двух групп. Е. Е. Саблина предложила более разветвленную 

классификацию, основанную на «характере сюжетной ситуации и наличии 

(или отсутствии) имени персонажа» [3, с. 132], а также на «типе героя» [4, с. 

148]. Но еѐ классификация слишком обща, в целом мало проясняя творчество 

Д. Хармса. Но в «зрелых» произведениях Хармса вычленяются отчетливые 

доминанты. Попытки провести классификацию по однородным признакам 

представляются бесперспективными, так как в центре одних произведений – 

характерный персонаж, но в центре других – характерный авторский прием.  

Рассмотрим разделение прозы исследуемого автора на доминанты, исходя 

из антиномии «художественный текст – язык».  
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В качестве основных черт творчества Д. Хармса в названной антиномии 

можно выделить следующие: 

1. Упрощение синтаксиса, полученное исключением средств 

художественной выразительности, типичных для традиционной литературы 

тропов, к примеру: «Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то 

сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал. Тут Константин Федин и 

Валентин Стенич выскочили на двор и принялись разыскивать подходящий 

камень. Камня не нашли, нашли лопату. Этой лопатой Константин Федин 

съездил Ольге Форш по морде. Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя 

на Фонтанку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили: «Вот ржет крупный 

современный писатель». И никто Алексея Толстого не тронул». «Ольга Форш 

подошла к Алексею Толстому»[5]. Данному тексту присущи: 

 прямой порядок слов;  

 преобладание существительных и глаголов над прилагательными и 

наречиями;  

 использование повествовательных штампов, присущих 

разговорным жанрам;  

 небольшое количество модальных операторов, выражающих 

отношение говорящего к высказыванию.  

2. Наблюдаются нарушения на всех уровнях языка, а именно: 

а) к словообразовательному уровню относятся окказионализмы 

(индивидуально-авторские неологизмы), например: «упадание», «спиртуоз» и 

т. д. 

б) на лексико-семантическом уровне – преобразования содержания слов, к 

примеру, Д.Хармс переосмысливает оборот «Все люди любят деньги» и 

представляет «деньги» как живые существа, требующие определенной заботы и 

ухода. Глагол любить в этом предложении употреблен в значении «испытывать 

к кому-то любовь», на основании чего и строится дальнейший текст: «Все люди 

любят деньги: гладят их, и целуют, и к сердцу прижимают, заворачивают в 

красные тряпочки, и нянчат, как куклу... Я не отдаю деньгам особого внимания 

и просто ношу их в кошельке или в бумажнике и по мере надобности трачу» 

[6].  

в) на стилистическом уровне – включение в текст элементов из другого 

стиля, имеющих ярко выраженную стилистику, к примеру: «Вот ржет крупный 

современный писатель» («Ольга Форш подошла к Алексею Толстому»). Глагол 

«ржет» с ярко выраженной стилистической окраской не сочетается с не 

характерным для разговорного дискурса словосочетанием «крупный 

современный писатель». Смешение компонентов из разных функциональных 

стилей, ведет к смешению реальности и фантастики. 

г) к синтаксическому уровню относятся отклонения в предложениях: 

«Наташа удивлялась, ничего не сказала и пошла в комнату расти» («Отец и 

дочь»). Нарушены законы сочетаемости: глагол расти в данном контексте 

имеет обратимость к глаголу идти. Но в данном случае глагол должен 

обозначать контролируемое действие; действие «расти» является независимым 

по отношению к субъекту. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве основных черт 

художественного мира Д. Хармса можно выделить: окказиональное 

словообразование, лексико-семантические преобразования, смешение стилей и 

упрощение синтаксиса. 
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ШЫҒАРМА ТІЛІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ СИПАТТЫ КОНЦЕПТ:  

СӚЗ-СИМВОЛ ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ФОН 

 

Тілдік тҧлға мҽселесін қарастырғанда тек тілге қатысты деректерді ғана 

емес, ҿзге де пҽндер бойынша қол жеткізілген нҽтижелерді пайдаланудың 

тиімділігі зор. Осыған орай, соңғы жылдары зерттеушілер назарына жиі ілініп 

жҥрген аса кҥрделі концепт ҧғымын біз де айналып ҿтпегеніміз жҿн деп 

санаймыз. 

       Тіл біліміндегі ҽр тҥрлі бағыттағы зерттеушілер бҧл ҧғымды ҽр алуан 

мҽнде қолданылады. Оның жалпы мағынасы «кҿптеген формалардың мазмҧнын 

қамтитын, оның бастауы болатын, жинақтаушы» дегенді білдіреді [1, 43 б.]. 

В.С. Ли сол ҧғымға берілген анықтамалардың бҽрін жинақтап, мазмҧны 

жағынан бір-біріне қарама-қарсы қойылатын екі топқа бҿлуге болады дейді: 

1) концепт – рухани мҽдениеттің кілт сҿзі; 

http://rulibrary.ru/kharms/rasskazy,_scenki,_nabroski/1
https://profilib.net/chtenie/64013/daniil-kharms-menya-nazyvayut-kaputsinom-43.php
https://profilib.net/chtenie/64013/daniil-kharms-menya-nazyvayut-kaputsinom-43.php
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2) концепт дегеніміз – сҿз туындауына тҥрткі болатын психоменталдық 

қҧбылыс ретінде танылатын бастапқы тҥсінік [2, 32 б.]. 

«Ҧғым кҿлемі дегеніміз – заттар тобы, ол заттардың ҽрбіріне осы 

ҧғымның мазмҧнын қҧрайтын барлық белгілер тҽн болады»  [3,19 б.]. 

Хамза Есенжановтың романын талдай отыра, біз басты нысан ретінде 

«Дала» концептісін алдық: 

«Дала» концептуалдық қҧрылымы арқылы біз «Дала» сҿз- символын 

қарастырған болатынбыз. Қазақ тілінің тҥсіндірмелі сҿздігінде мынадай 

тҥсініктеме келтірілген. Дала – 1. Кең–байтақ жазық ҿңір, қҧла тҥз. Сусыз шҿл 

дала. 2. Есік алды, тыс. 3. Ауылды жер, қыр. Дала қосы – науқан кезіндегі 

уақытша баспана. Дала поштасы – ҽскери бҿлімнің далалық жердегі поштасы. 

Далаға айтты – сҿзі зая кетті. Далаға тастады – а) қараусыз қалдырды, 

қадірлемеді. ҽ) шаңына да ілеспеді, маңайламады. Даланы басына кҿтерді – 

қатты сҿйлеп даурықты. «Дала» концептісі қазақтың тілдік санасында сҿздік 

мақалаларының тҥсіндірмесінің мағыналарынан ҽлдеқайда кең [4,42 б.]. «Дала» 

концептісін концептуалдық талдау барысында біз келесідей концепт тҥрлерін 

қарастырдық: 

«Дала» концептісі ассоциацияланғанда кҿз алдымызға «жазық дала», 

«кең дала», «байтақ дала» «ондағы қыбыр-қыбыр тіршілік», «әдемі дала», 

«жалпақ дала»  елестейді. Ассоциация- дҥниені тануда адам санасындағы 

алғаш пайда болатын ментальді сигналдар, білім алудың бір тҽсілі. 

...Қыр суреттері кӛз алдында. Жазғытұрым қандай әсерлі. Анау 

Барбастау, әрі ассаң бұлдыраған алыстағы белдер де бірте- бірте 

айқындалып, жоғары көтеріліп, жақындай береді. Сонау «Сырым 

шыққаннан бергі үлкен жазық алақаныңның үстінде тұрғандай, 

Борғумаштан арғы Ханкөлі жайып тастаған кілемдей аяқ астында 

жатыр. Әдемі дала, қарауға көз тоярлық емес... Жалғыз- ақ қимылсыз, ел 

сирек, ақ қағаздың үстіне әр жерден қойған ноқат сияқты; темір жол 

вышкасы жоқ, жылмағай дала, қылғыған дүние... 

... терезеден де әрі Жайықтың арғы жағындағы қазақтың жалпақ 

даласына тігілгендей болды... Жалпақ даланың ер жүректілерін іздегендей 

болды [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тар кезең: роман,44б.]. 

Осы мысалда жазушы Х. Есенжанов «Дала» концептісін айқындай 

тҥскен. Яғни, кҿз алдымызға «қыр суреттерінен» бастап «жылмағай дала, 

қылғыған далаға» дейін елестеп кетеді. 

«Дала» концептісі стереотиптік модельде сипатталуы  даланың 

Х.Есенжанов шығармасында «азаттықтық», «еркіндік», «бостандыққа 

ұмтылу стимулы», «кең құшақты дала» ретінде тҥсіндіріліп тҧр. 

Жалпадамзаттық санада да «дала» дҽл осындай ҧғымдарда қолданылады. 

 Дҽл осы жерде «Дала» концептісін символдық ҧғымға сыйдыруға болады. 

Х.Есенжановтың «Ақ Жайық» романында басым мағынаны «Дала» символдық 

мҽнімен ҥстейді. Яғни, «дала» «азаттықтың, еркіндіктің, бостандықтың» 

символы. Азаттық ҥшін қан тҿккен, жанын пида еткен ерлердің қайсарлығына 

куҽ боп жатқан байтақ дала да Қазақ елінің Тҽуелсіздік алғандағы  қазақ 

ҧлтының мақтана, марқая айта алатын басты ҧғым. 
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Көк әлемінің кең астында табиғат та дарқандық құшағын еркінше 

жайғандай, дала да байтақ, ӛріс те үлкен; тоқсан түрлі шӛптен жас, хош 

иіс аңқиды, ауа да таза, же де шаңсыз [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тҿңкеріс 

ҥстінде: роман, 349б.]. 

- Ояту керек!- деді естірте ернін жыбырлатып,- тезірек сахарға шығу 

керек, дала жанданып, сілкінер шақ келді; ел сергіп, дүрлігер кезең жетті. 

Қозғалар, қимылдар, оянар уақ....» [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тҿңкеріс 

ҥстінде: роман, 197б.]. 

Тұла бойым қозғалтпайды, бірақ сонда да жата алмадым, бостандық 

дегенің адамға тамақтан да артық нәрсе екен ғой, жүргенде көшенің 

тасына аяғым тимейтін сияқты. Осынау байтақ даланың кең құшағына 
жетім қозыдай сыймай қалдық?! Қай ӛгей анадан туып едік?! Шіркін, далам, 

таза ауаң анамның сүтіндей, алпыс екі тамырымды иіріп әкететін қасиетің 

бар еді- ау?! [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тҿңкеріс ҥстінде: роман, 202б.]. 

Концепт қалыптастырудағы оның қарапайым танымдық элементтері 

фрейм болса, ҽрбір фрейм тармақтарының тҿңірегінен оқиғалар мен жағдаяттар 

жҥйесін жинақтауға болады. Даму мен қозғалыстан тҧратын бірнеше 

оқиғалардың(эпизодтардың) тізбегі, уақыт пен кеңістікте таралатын кезеңдер 

мен оқиғалар ауысымының кҿріністері, аса кҥрделі бҿлінбейтін бҿлшектер. 

Сценарий уақыт ҿлшемін шешетін факторлар арқылы беріледі [5, 45 б.].      

«Дала»концептісінің сценарийлік қҧрылымы - «туған ауыл», «туған 

жер», «ӛскен ел», «қара шаңырақ», «ата-ана, туған туыс, кӛтерілген отау» 

т.б. 

Тҿменде берілген мысалдан «кіндік кескен жер, ел мен үйін сағынған 

Әбдірахманға салулы төсек, салқын үйдей көрінді»  сценарийлік қҧрылымда 

байқауға болады. 

Жусанын иіскеп, бетегесін жастық етіп талай аунаған, жас күндерінде 

талай жылқы күзетіп талай түнеген бұл кіндік кескен жер ел мен үйін 

сағынған Әбдірахманға салулы төсек, салқын үйдей кӛрінді. Ол әлденеше рет 

аунап түсті, етпетінен де, қырынан да жатып Қара Обаның кешкі сағым 

орай түскен жасыл қырларын көзі тойғанша қарады; шалқалап жатып 

айдын шалқар аспанына кӛз жіберді; ойпаң салаға орын тепкен орыс 

деревнясының алыста жатып үйлерін санады. Бәрі таныс, бәрі жақын жер 

мен ел! Бәрі де кеше ғана кӛріп- кӛрісіп жүрген жандар! Қандай рахат 

сақара! Жүрекке өзгеше жылы [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Шыңдалу: 

роман,13б.]. 

 Ойсурет концепт қалыптастыру операциясының ең кҥрделі формасы. 

Концепт  қҧрайтын элементтерді санада метафоралау, яғни суреттеу тҽсілі. 

концепт қалыптастыру операциясының ең кҥрделі формасы. Ойсурет 

суреткердің қиялдау, суреттеу, ҧқсату шеберлігінен туындайды. Санадағы 

фантазиялау таланты басым болса, концептіні ойсурет қҧрылымында таныту 

деңгейі жоғары болады [6, 56 б.]. 

Х. Есенжанов романынынан «байтақ даланың кең қҧшағы» метафоралы 

тіркесін кҿруге болады. Жазушы «даланың» жазықтығын, кеңдігін, 

жалпақтығын, байтақтығын бір ғана ҧғым, осы сҿздің барлығын ішіне 
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сыйдырарлық ҧғым «құшаққа» ауыстырып санада ойсурет ретінде 

қалыпстастырып тҧр.  

Тұла бойым қозғалтпайды, бірақ сонда да жата алмадым, бостандық 

дегенің адамға тамақтан да артық нәрсе екен ғой, жүргенде кӛшенің 

тасына аяғым тимейтін сияқты. Осынау  байтақ даланың кең құшағына 

жетім қозыдай сыймай қалдық?! Қай ӛгей анадан туып едік?!  Шіркін, далам, 

таза ауаң анамның сүтіндей, алпыс екі тамырымды иіріп әкететін қасиетің 

бар еді- ау?! [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тҿңкеріс ҥстінде: роман, 202 б.]. 

 Схема когнитивтік санада сыртқы сигналдар мен ішкі сезімдер кҿмегі 

арқылы жинақталған ақпараттарды бір қҧрылымда таныту тҽсілі. Когнитивтік 

санада сыртқы сигналдар мен ішкі сезімдер кҿмегі арқылы жинақталған 

ақпараттарды бір қҧрылымда таныту тҽсілі [6, 58 б.]. Бҧл жинақталған кеңістік 

–графикалық немесе сызықтың бейнелер тҥрінде кҿрініс беретін тҧжырым. Х. 

Есенжанов шығармасында «Дала» схемалық қҧрылымға салынғанда «қҧлазып, 

кҥңіреніп» ішкі сезімдер кҿмегі арқылы «даланың» кҿрініс, тағдыры жайлы 

ақпарат ҧсынады. 

Әркімнің ӛз мұңы ӛзіне жеткілікті... Шөбі сары теңбілденген даланы 

қуырып тұрған күн онан әрі сарғайта бастаған. Көз тартар көгеріс Шідерті 

саласы ғана. Саланың бойындағы бір сыдырым Бұлан ағашы сол айнала 

құлазыған далада бейне бір құла жылқының қоңыр жалындай боп кӛрінеді 

[Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Шыңдалу: роман, 380б.]. 

- Қырық шілтен ғайып пірлер қолда!- деген кемпірлердің сарыны сай- 

сҥйекті сырқыратты. Дала күңіреніп кетті [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: Тар 

кезең: роман, 18 б.]. 

Фрейм – бҧл концептілік жҥйенің қҧрылымдық элементтерін танытатын 

қарапайым формасы. Ол концептінің ең жақын схемаларынан қҧралады жҽне ең 

жақын ассоциативтік, стреотиптік таңбалар арқылы кҿрініс табады [6, 59 б.]. 

Жусанын иіскеп, бетегесін жастық етіп талай аунаған, жас 

күндерінде талай жылқы күзетіп талай түнеген бұл кіндік кескен жер ел 

мен үйін сағынған Әбдірахманға салулы төсек, салқын үйдей кӛрінді. Ол 

әлденеше рет аунап түсті, етпетінен де, қырынан да жатып Қара Обаның 

кешкі сағым орай түскен жасыл қырларын көзі тойғанша қарады; 

шалқалап жатып айдын шалқар аспанына көз жіберді; ойпаң салаға орын 

тепкен орыс деревнясының алыста жатып үйлерін санады. Бәрі таныс, 

бәрі жақын жер мен ел! Бәрі де кеше ғана көріп- көрісіп жүрген жандар! 
Қандай рахат сақара! Жүрекке өзгеше жылы [Есенжанов Х. Т.І: Ақ жайық: 

Шыңдалу: роман,13б.]. 

Х. Есенжанов шығармасынан алынған осы мысалда «дала» 

коонцептісінің толық фреймдік қҧрылымын кҿруге болады: «жусан иісі», 

«жастық етер бетегесі», «жас күнінде талай жылқы күзеткен», «кіндік 

кескен жер», «кіндікк кескен жер салулы тӛсек, салқын үйдей», кешкі 

сағым», «жасыл қырлар», «байтақ далада бой кӛтерген үйлер», таныс, 

жақын жер мен ел», «рақат сақара», «жүрекке жылы дала, туған жер» 

Концептілердің санада танылу деңгейіне қарай бҿлінуіне қарай ҥш 

сипаттың «Дала» концептісі ҧлттық танымда ғана жан- жақты ақпаратымен 
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жҥйеленіп, сол ҧлттың мҽдени қҧндылығын кҿрсететін ҧлттық- мҽдени 

концептке жатады. 
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПОЭЗИИ В. ЦОЯ 

 

Одно из предназначений литературы – сохранять облик своего времени. 

Молодое поколение конца XX – начала XXI века смогло открыто заявить о себе 

с помощью рок-культуры. Толковый словарь русского языка конца XX 

векаопределяет, что рок-музыка – это разновидность современной молодѐжной 

музыкальной культуры, возникшая в 50-х годах XX века, использующая 

электронно-музыкальные, ударные и другие инструменты, достаточно сложная 

в мелодическом отношении и затрагивающая в своих произведениях 

философские и социальные темы [3, с. 548]. В 80-е годы рок был, по сути, 

единственной трибуной, с которой поколение, не имевшее право голоса, могло 

открыто заявить о себе. Рок-музыканты конца XX – начала XXI века едва ли не 

пророки в глазах своей аудитории, и в строчках их песен многие слушатели 

находили отражение жизни своего времени и проекцию будущего. Логично 

предположить, что авторы и исполнители рока являются самыми яркими 

выразителями умонастроений молодѐжи рубежа веков. 
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Рок – явление синкретическое, которое воздействует на слушателей 

посредством музыки и художественного слова одновременно. Рок-поэты в 

своих сочинениях затрагивают философские и социальные темы, заостряя и 

осмысляя проблемы настоящего времени. Их задача – вечный поиск идеалов, 

борьба с опошляющей обыденностью и обличение тех явлений, на которые 

люди привыкли закрывать глаза. 

Виктор Цой являются представителем интеллектуальной рок-поэзии, 

вписывающий себя прежде всего в богатое культурное наследие: тексты песен 

насыщены отсылками к символам мировой культуры. Его творчество можно 

отнести к направлению – неоромантика. 

Судя по текстам его песен, у него был философский взгляд на жизнь. Он 

пел, как о нем сегодня говорят его поклонники, о жизни. Такая оценка людьми 

творчества Цоя подтверждает то, что он был наблюдательным человеком. В 

своих песнях Виктор Цой отобразил не только свое личное мировоззрение, но и 

мировоззрение других людей, что, по всей видимости, и служит основным 

фактором сохранения популярности его песен, несмотря на то, что самого его 

уже нет среди живых. 

Когда-то на вопрос, насколько в песне важны слова, Цой ответил 

следующее: «Я считаю, что слова играют огромную роль. Если бы у нас тексты 

были слабые, то нас бы просто никто не слушал». Такой ответ позволяет 

понять, что Виктор Цой и его группа стремились отобразить в своем творчестве 

реалии земной жизни большого числа людей. 

Виктор Цой на последнем этапе своего творческого пути обращается к 

фольклору, используя в текстах песен мотивы, сюжеты и образы, присущие 

разным жанрам русского народного творчества. Например, альбом «Звезда по 

имени Солнце» полностью построен на органично вплетенной в текст народной 

мудрости: «Да ты садись, а то в ногах правды нет» – «Апрель»; «Тучи режет 

солнечный луч» – «Место для шага вперед»; «И никто не хотел быть 

виноватым без вина» – «Пачка сигарет»[5]. Наряду с этим главным приемом 

Цоя продолжает оставаться символизация жизни, основанная на образах-

контрастах, восходящих к архетипам: жизнь – смерть, дорога – дом, день – 

ночь, лето – зима, небо – земля, огонь – вода. Более подробно мы решили 

остановиться на проблеме жизни и смерти в его песнях»Легенда», «Звезда по 

имени Солнце». 

А жизнь – только Слово. 

Есть лишь Любовь, и есть смерть. 

Эй, а кто будет петь, если все будут спать? 

Смерть стоит того, чтобы жить. 

А Любовь стоит того, чтобы ждать [5] 

Эти гениальные строки из Песни «Легенда» о том, что жизнь 

человеческая есть только возможность воплощения, причем эта возможность 

выражена вполне конкретно в Слове – воплощения Любви, или же жизнь – есть 

возможность разрушения Слова и воплощения индивидуальной и 

эгоистической воли человеческой, что и есть смерть. И именно потому, что 

жизнь всего лишь Слово – возможность Любви и только – «стань песней, живи 
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на губах. Я стану словами» – нельзя спать: «эй, а кто будет петь, если все 

будут спать?» Победа над смертью стоит того, чтобы жить. Смерти следует 

всегда и везде противостоять, и никогда и ни при каких условиях нельзя 

смиряться пред чужой эгоистической волей. Здесь все величие В. Цоя – в 

принципиальном его ответе тем, кто говорит: «Всякая власть от Бога». Нет, 

власть от сатаны – отвечает Виктор Цой и только Любовь от Бога, только 

«Любовь стоит того, чтобы ждать», нельзя спать – это слишком похоже на 

ожидание смерти, а смерти надо противостоять, не боясь ее. Смерть возбуждает 

праведного человека своим явлением к преодолению ее праведной Жизнью. 

Если бы люди жили искренне, не боясь смерти, то в их жизни не было бы таких 

кровавых побоищ. 

Самой гениальной и узнаваемой песней по праву можно считать «Звезда 

по имени Солнце»: на ней выросли наши родители, ее до сих пор знают 

наизусть и поют с огромным удовольствием. Но что же хотел сказать Виктор 

Цой в этой песне? Что он хотел донести своему поколению и какое послание 

оставить будущей молодежи? 

В песне «Звезда по имени Солнце» естественный свет Солнца, как живого 

существа, живого мира противопоставляется холоду цивилизации. Человек 

стоит перед выбором, что ему важнее, войти в иерархию искусственного 

лукавого, разрушающего естественную жизнь «мира» ценностей 

современности – вписаться в социум, или же везде и во всѐм следовать живому 

свету Солнца, для которого «современность» лишь зловонная куча грязи, где 

бесцветная холодная «жизнь» – «белый снег» покрывается «серым льдом» – 

человеческих неискренних отношений «на растрескавшейся земле», т.е. на 

земле, где люди живут без Рода и без племени, пытаясь «петлей дорог», как 

удавкой связать сонное сознание – «городом», как «лоскутным одеялом» 

закрыть людей от света Естества – от света Солнца. 

Над городом «плывут облака» предубеждений, «закрывая Небесный 

Свет» тем самым закрывая жизнь. И ещѐ того гаже «желтый дым» лживых 

отношений между людьми – лукавых выделений сонного несвободного 

сознания. 

А теперь задумаемся над словами: «Судьбою больше любим, кто живѐт 

по Законам другим, и кому умирать молодым». Что обозначает эта вот Любовь 

Судьбы к человеку? И почему, Любимому Судьбою, «умирать молодым»? 

Какая же связь существует между Любовью и Смертью? Здесь такая глубина 

искренности и правды, что дух захватывает! 

Это о том, что праведный искренний человек всегда неугоден в лживом 

подлом искусственном мире. Ему постоянно с огромным напряжением 

приходится преодолевать везде и всюду смерть. А «смерть стоит того, чтобы 

жить», а «любовь стоит того, чтобы ждать» понимания – в искреннем 

участии в жизни мироздания, свободного, на равных основаниях, как внешнего, 

так и внутреннего, субъективного и объективного. 

А какой это человек» живущим по законам другим»? Это герой, ищущий 

свой собственный путь, соответствующий его принципам; это – бунтарь, 

человек, недовольный ложным образом жизни, протестующий против всего, 
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что вызывает сомнение. Его душа не стареет, она вечная... И наша преходящая 

земная жизнь не является единственной каплей в море вечности. Ведь капля, 

соединѐнная с океаном, становится океаном. Поэтому смерти не стоит бояться. 

И не стоит пускаться во все тяжкие, чтобы сдаваться на милость разным 

демонам и насильникам под угрозой лишения нас этой якобы единственной 

жизни... 

Он не помнит слово «да» и слово «нет», 

Он не помнит ни чинов, ни имен. 

И способен дотянуться до звезд, 

Не считая, что это сон, 

И упасть, опаленным Звездой 

По имени Солнце [5] 

Герой сумел достичь в своей жизни той отметки, границы, за которой 

скрывается реальность; он приблизился к Солнцу, но не смог выдержать его 

слепящей энергии и погиб. 

Итак, жизнь в понимании Цоя представляет собой серую сказку, ложное 

существование. Она и является тем «потерянным», «обманутым» поколением, 

которое никогда не видело «Солнца», но догадывалось о нем. Кто-то 

продолжает жить по заданной системе. А те, кто отправляются в путь на поиски 

Правды, нещадно уничтожаются тем же самым светилом. И хотя они прожили 

очень мало на этой земле, их миссия беспредельно велика: они упорно 

продолжают идти вперед, и чем ближе они к цели, тем больше им известно о 

жизни. Когда придѐт смерть, ты не сможешь уже ничего сделать. Смерть 

слишком страшна – это конец. Итог. После неѐ останется, только то что ты 

создашь. От тебя останутся воспоминания и любовь близких. Поэтому стоит 

жить. Поэтому стоит прожить достойную жизнь и оставить что-то после себя, 

чтобы умирать было не жалко. А «жить» здесь синоним наполненности, 

обозначение деятельного образа жизни в противовес тому, когда при жизни 

человек всѐ равно, что мѐртвый. 

Виктор Цой сам был человеком, «живущим по законам другим», он умел 

«летать», и благодаря ему многие другие люди тоже этому научились. И он 

ушел от нас, исполнив свою миссию: он увидел это Солнце и рассказал нам о 

нем. Слова: «Смерть стоит того, чтобы жить» выбиты на памятнике Цою. 

Ну, а что хотел сказать этим поэт, мы можем только гадать. Может быть верил 

в красивую, счастливую жизнь на том свете, и считал смерть лишь вратами 

туда. Может Цой, как и многие поэты предугадывал свою огромную славу 

после смерти. Вспомним А.С. Пушкина: «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа»[2, с. 964] или С.А. 

Есенина: «И будет памятник стоять в Рязани мне»[1, с. 295]. 

Поэт Виктор Цой умер 28 лет назад... Но не удивляйтесь, пожалуйста, 

если вы увидите где-нибудь на покосившемся заборе или на обшарпанной 

стенке дома надпись: ЦОЙ ЖИВ! 

Это действительно так. Это правда... ЦОЙ – ЖИВ! 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ  

В ПРОЗЕ В.Г. РАСПУТИНА 

  

Проблема авторского самовыражения является одной из актуальных в 

современном литературоведении. Именно выявление авторского взгляда на мир 

позволяет читателю понять идейную направленность художественного текста. 

В данной статье мы рассмотрим влияние авторского сознания на 

художественный текст, определим, какие способы выражения авторского 

сознания являются наиболее преобладающими на примере произведения 

«Пожар» В.Г. Распутина. Данный рассказ входит в программу школьного 

образования в старших классах, что определяет выбор произведения для 

изучения. 

Еще Аристотель в теории поэтических родов уделял внимание категории 

авторского сознания. Впоследствии Гегель доказал мысль о единстве 

субъективного и объективного начал в художественном произведении. Понятие 

«автор» подразделяется на три уровня: биографический автор автора – творец 

художественного мира; автор – единица структуры произведения или же 

другими словами, – образ автора. Каждый из уровней понятия «автор» наделен 

своей определенной функцией. Автор – творец эстетически переживает 

события действительности, превращает их в материал для художественного 

произведения и осуществляет его в определенной форме.  

Образ автора представляет объективные взгляды и принципы писателя, 

которые находят выражение с позиции структуры художественного текста, 

жанра, хронотопа. Категория авторского сознания представляет собой 

литературоведческий анализ, выражающий мировоззрение писателя, которое 

воплощается в образах художественного произведения и всей его структуре в 
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общем. Авторское сознание это своеобразная писательская оценка 

изображаемого в художественном произведении. 

На сегодняшний день проблема автора и форм выражения авторского 

сознания представляется одной из основных в современной 

литературоведческой науке. В литературоведении сложилось несколько 

научных школ, занимающихся данной проблемой. По данной проблеме 

разработаны труды таких выдающихся ученых – исследователей как В.В. 

Виноградов [4], М.М.Бахтин [2], Б.О.Корман [6]. Впоследствии к рассмотрению 

данной научной проблемы присоединились Б.А. Успенский [9], В.Е. Хализев 

[11], Л.А.Новикова [7], Н.С.Валгина [3], И. Карпов [5] и другие. Проблема 

автора рассматривалась в работах зарубежных исследователей Р. Барт [1], 

Мишель Фуко [10] и др. 

Объектом данного исследования является проза В.Г. Распутина. 

Предметом исследования выступает проблема способов выражения 

авторского сознания в художественных произведениях. 

Методы исследования: аналитический, историко-литературный, 

композиционный. 

Целью исследования является определение способов передачи выражения 

авторского сознания в прозе В.Г. Распутина. 

Описание природы (пейзаж) явилось одним из наиболее часто 

используемых способов выражения авторского сознания в тексте автора.  

Художественный мир произведений В.Г. Распутина построен на 

гармоничном взаимодействии человека с природой, такое слияние автор 

передает самыми разнообразными художественными средствами. Он соотносит 

образы человека и природы, природа выступает не в качестве фона, а 

выполняют определенную смысловую функцию.  

Многие повести автора начинаются именно с названия времени года, того 

периода, когда начнется развитие сюжета. В произведениях В.Г. Распутина 

время года выполняет множество различных функций, например 

сюжетообразующую. В основном писатель акцентирует внимание на времени 

года для того, чтобы изобразить цепь смены времен года, для передачи 

естественного движения мира природы. Перед нами предстает новая функция 

образа природы – изображение естественного хода времени. 

В.Г. Распутин по-своему преобразовывает уже устоявшиеся в литературе 

принципы изображения. Так, например, традиционный принцип параллелизма 

у В.Г. Распутина выполняет функцию передачи единства жизни человека и 

природы: человек существует в единстве миром природы и подчиняется ее 

естественному ходу. 

Природа выполняет главную действующую роль наряду с другими 

главными героями повести. В.Г. Распутин пришел к упорядоченному подходу 

при анализе художественной картины мира.  

Если сравнивать повести писателя «Деньги для Марии» и «Пожар», то в 

первой авторская субъективность выявлялась в определенных частях 

художественной композиции, а в повести «Пожар» автор оказывает 

предпочтение не скрывать свое отношение с помощью художественных средств 
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выразительности, а открыто выражать свое отношение к происходящему в 

авторских монологах. 

В период с 1976 по 1981 год В.Г. Распутин активно занимается 

публицистическим жанром, что соответственно нашло отражение в 

художественной композиции повести 1985 года «Пожар». 

Повесть «Пожар» написана автором в небольшом объеме, в центре 

сюжета лежит одно событие – пожар на орсовском складе, поэтому сюжет 

повести продолжается до тех пор, пока длится пожар. Повесть проста с точки 

зрения композиции: расположение частей внутри нее последовательное 

(описание самого пожара и событий происходящих на нем чередуются с 

частями, в которых идет описание нового поселка, прошлого героя или его 

внутреннего состояния). Одиннадцатая часть выступает центром композиции 

всего произведения, в ней представлены публицистические размышления 

писателя о происходящих событиях с современным человеком, живущем в этом 

сложном мире. В заключении данной части упоминается о главном герое 

повести и писатель тем самым переводит центр внимания с себя на героя, но 

читателю, ясно, что причисленные герою размышления – это наболевшее в 

душе не Ивана Петровича Егорова, являющегося жителем поселка Сосновка, а 

самого В.Г. Распутина. 

Повесть «Пожар» одно из редких произведений писателя, в котором 

минимально присутствует образ природы. Писатель показывает, как лесные 

массивы безжалостно вырубаются под корень, земля пустеет, такое же 

опустошение происходит и в душах людей. Минимализм В.Г. Распутина в 

создании образа природы направляет читателя на мысль о том, что состояние 

природы ухудшается по вине человечества, писатель призывает одуматься как 

можно раньше, пока не произошли необратимые последствия. 

Образ природы в повести «Пожар» эстетически самостоятелен, он почти 

не взаимосвязан с образом человека, он противопоставлен образу человека. 

Там, где живет человек – и снег «беспорядочно в мокрени» [8, с.97], только на 

Ангаре он «белее и чище». 

В начале повествования В.Г. Распутин говорит о времени раскрытия 

сюжета – март, но в сознании героя данный месяц соотноситься со словом 

«смерть». Автором никак не объясняется это странное созвучие, для героя же 

общее звучание выльется в усталость от жизни и он решит, что «одолев» март, 

он может, одолеет и смерть. Весна предстает противопоставлением по 

отношению к состоянию героя, потому что в отличие от окружающего 

природного мира в это время года герой не оживает. 

Заключительная часть произведения представлена картиной природы, 

которая в свою очередь состоит из нескольких эпизодов. Первый эпизод в 

повести представлен путем описания земли: «Тихая, печальная и притаившаяся, 

будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля…» – 

под слоем снега ее еще не видно, ведь в Сибирских краях погода в марте не 

отличается теплом, но сам автор знает, что земля здесь под снегом, «тиха, 

печальная», словно испытывает муки вместе с человеком. 
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Образ мартовской природы создается писателем в сочетании темной 

(«темные пустошки», земля) и светлой (снег) гаммы.  

Во втором эпизоде образ природы описывается автором достаточно 

красочно, автор придал данному эпизоду лирические нотки.  

Заключительную часть эпизода автор заканчивает своеобразным 

эпитетом «безродной», наделенный несколькими значениями: земля – родит и 

земля – помнит родных, родину, родное. Писатель с горечью говорит, что 

только люди зачастую лишают себя этой памяти, способности продолжения 

рода на этой земле. Но этим автор хочет заставить читателя задуматься над 

значением физического продолжения жизни на земле без присутствия ее 

духовно-нравственной, родовой наполненности. 

В третьем эпизоде автор вновь представляет перед нами образ Ивана 

Петровича, который продолжает свой путь из поселка. Он передает чувство 

душевной пустоты, одиночества, сомнений. В данной части художественного 

текста, впервые за все повествование В.Г. Распутин возвращается к 

собственному методу передачи цельности природного и человеческого образов. 

Являясь частью природы, этот человек одинок среди людей, которые 

забыли свои корни, переставших быть как он сам, частью природного мира. 

Иван Петрович – «маленький заблудившийся человек», который ушел из 

поселка.  

В заключительном эпизоде, завершающем картину мира природы повести 

В.Г. Распутина «Пожар», автор обращается к земле: «Молчит земля. Что ты 

есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты? И разве молчишь ты?» 

[8,с.231] – данное заявление написано автором на старославянском языке 

умышленно. Оно представлено как обращение, плач по бесповоротно 

потерянной гармонии между человеком и природой. 

Способы выражения в прозе В.Г. Распутина разнообразны, однако пейзаж 

является одной из ключевых Это не случайно. Автор представляет мир, в 

котором каждый из героев способен ощутить счастье жизни только тогда, когда 

является единой составляющей природного мира. Такова концепция мира и 

человека, представленная в прозе писателя. Гармоничное единение человека и 

природы, а также трагичный разрыв этого единства – это то, что волновало 

писателя, и что является нравственным ориентиром его прозы. 
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ИНФЕРНАЛЬНОСТЬ ГЕРОЯ ФОМЫ МАГНУСА В РОМАНЕ  

Л. АНДРЕЕВА «ДНЕВНИК САТАНЫ» 

 

Обращаясь к литературе XIX века можно едва ли не в первую очередь 

столкнуться с феноменом героя, который имеет определенный, характерный 

облик. Облик этот обладает заразительностью, он врезался в национальную 

культурную память. Родоначальником типа несостоявшегося героя в русской 

литературе становится Печорин, он тот, кто будучи наделен задатками героя, в 

условиях «нашего времени» не может их реализовать. 

Одним из писателей, представляющих интерес для изучения проблемы 

героя – является Л. Андреев. Художественный интерес всего творчества Л. 

Андреева заострен на исследовании духовных коллизий – рокового разлада 

духа и плоти, мысли и безумия, веры и неверия, красоты и безобразия. Поэтому 

нет у него героев, занятых поиском смысла жизни, Л. Андреев отказывает им в 

этом. Они – игрушки высших сил, судьбы или игрушки в руках собственных 

инстинктов, подсознания, с которым не в силах совладать. 

Актуальность научного๐ исследования доказывается необходимостью 

изучения творчества Л. Андреева в контексте℮ современных исследовательских 

открытий. 

Цель исследования заключается в изучении проблем героя в романе Л. 

Андреева «Дневник Сатаны». 

Методы исследования: системно-целостный метод, историко-

сравнительный подход к изучению литературных явлений. 

Теоретической основой исследования послужили исследования таких 

ученых, писателей, как Е.А. Баратынского, Н.А. Богомолова, Г.Н. Божковой, 

А.Б. Есина, Г.Н. Кулагиной, Е.С. Петрушковой, Е.В. Суровцевой, Л.В. Чернец и 

др. 
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Фома Магнус представляет собой образ демона-человека: человека, 

содержащего в себе дьявольское, злое начало. Герой смог обмануть самого 

Сатану, отобрать все его состояние, унизить, выставить на посмешище. Именно 

в образе Магнуса воплощается идея того, что человек в своем зле продвинулся 

намного дальше, чем сам владыка ада. Герой относится к типу серьезных 

демонов, поскольку изображается могущественным, способным превзойти 

самого Сатану, он является воплощением персонифицированного зла: 

мыслящего и устрашающего, символом пугающего падения человека[2, c.17]. 

По своей роли Магнус относится к типу демона-бунтаря, разрушителя. В 

тексте герой сам заявляет об этом: «я вовсе не мирный селянин и не книжный 

философ, я человек борьбы, я воин на поле жизни!» [1, с. 123]. Однако его бунт 

не является «священным» актом борьбы против несправедливости, несвободы. 

Магнус и позиционирует свой бунт как борьбу с исчерпавшим себя, 

катастрофическим, разлагающимся миром. Его бунт направлен на протест 

против существующего неудовлетворительного положения в мире, однако по 

своей сути в основе этого бунта лежит идея подчинения мира своей воле и 

провозглашение себя разрушителем старого и творцом нового мира, тем самым 

приравнивание себя к Сатане и Богу [3, c.19]. 

На основе этой роли для Магнуса характерны высказывания, 

относящиеся к революции и разрушению, жажды свободы, власти: «С этой 

планетой? Мы устроим на ней небольшой праздник»; «но они узнают это, 

когда я приложу мой фитиль к затравке» [1, c.124]. 

В соответствии с ролью демона – разрушительного бунтаря, он трактует 

все, основываясь на деструктивной идее, используя тактику собственной 

идеологической трактовки мира, которая оформляется посредством алогизма: 

«Король необходим как раз для того, чтобы нарушать закон, чтобы была 

воля, стоящая выше закона» [4, с. 18]. 

Магнус, как это характерно для серьезных инфернальных героев, с 

легкостью раскрывает и сущность Сатаны под маской Вандергуда, и его 

намерения, и всю его ложь. Для этого он использует тактику обличения, в 

которое оценивает поведение другого при помощи негативно-оценочной 

лексики: «Да, сударь, вы достаточно откровенно говорили о ваших... ближних, 

и я искренне рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь и 

человечество... у вас так много других забав!» [1, с. 115].  

Магнус разоблачает Сатану, используя наводящие вопросов, которые 

выражены посредством вопросительных предложений, имеющих характер 

резюмирования и утверждения: «– Значит, вы лгали? – Следовательно, вы 

только играли?» ; «Околпачивать людей?» [1, с. 116]. 

Магнус хладнокровно, как о чем-то обыденном и естественном, говорит об 

убийствах «И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпением он 

коротко рассказал мне об невольном и странном убийце». Для выражения 

используются повествовательные предложения, выражающие безразличность 

персонажа к теме: «Сядь, Мария. Как видишь, Вандергуд, – спокойно и сухо начал 

Магнус, словно демонстрируя не человека, а препарат, эта моя любовница –

явление не совсем обычное» [1, c.185]. 
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Как инфернальный герой, Магнус самолюбив, он обращается к тактике 

самовосхваления, выраженной с помощью: 

– метафор, соотносящих героя произведения с руководителями: он 

сравнивает себя с оператором – руководителем постановки фильма, точно так 

же Магнус руководит постановкой революции: «У оператора рука должна 

быть тверда». 

 Однако герой понимает, что если заполучит деньги с позволения их 

владельца, то не сможет вершить с его помощью свои разрушительные дела. В 

общении с Вандергудом Манусом используется маска отчужденности, 

воплощающейся в конструкциях отрицания: «но я должен ответить вам 

отказом. Нет, я с вами не поеду», «- Оставьте, Магнус. Я не хочу знать. И 

это ваши деньги. Магнус быстро взглянул на меня и резко подчеркнул: – Нет, 

это ваши» [1, c.192]. 

Однако, чтобы не потерять интерес и доверие Вандергуда, он также 

использует маску дружелюбия, проявляющейся в конструкция подчеркнутого 

согласия: «Вы правы, м-р Вандергуд, что все люди продаются»; «Хорошо, м-р 

Вандергуд, приезжайте», откровенного признания: «но ваша прямота и 

доверчивость понуждает меня к откровенности: я должен до известной степени 

скрываться от полиции... Мое имя вымышленно... но оно единственное, 

которое я могу предложить своим друзьям» [1, с. 43]. 

Невербальные средства общения направлены на демонстрацию 

разрушившихся надежд. Когда высказываются сомнения по поводу идей и 

идеалов Магнуса, герой обращается к тактике демонстрации правоты через 

давление, в лингвистическом оформлении которой используются глаголы 

повелительного наклонения: «– Молчи! Я говорю: надо попробовать»; 

невербальные средства и интонация при этом демонстрируют ярость героя: 

«Тогда он с силою ударил по столу своей тяжелой ладонью и заревел как 

исступленный» [1, с. 223] В финале произведения после достижения своей цели 

по отношению к Вандергуду-побежденному Магнус демонстративно 

насмехается, выражается в насмешливом и ироничном тоне высказываний, 

использовании возвышенной лексики  

Таким образом, образ Магнуса отражает его принадлежность к 

инфернальным героям, а именно типу серьезного демона и демона – 

разрушительного бунтаря. Основной коммуникативной стратегией Магнуса 

является стратегия агрессии, включающая две субстратегии – стратегию 

призыва к разрушению старого мира и стратегию речевой агрессии. 

 В соответствии с типом серьезного демона, к которому относится 

Магнус, в его речи проявляются обличения и тактика наводящих вопросов, с 

помощью которых Магнус, как всеведующий инфернальный герой, 

демонстрирует, что он сумел разоблачить истинную сущность Вандергуда, 

демонстрирует равнодушие к ужасному путем описания ужасных вещей, 

убийства, смерти, аморальных поступков, их преподнесение как обыденных 

явлений [2,c.92]. Отдельной особенностью Леонида Андреева считается 

обращение к традициям литературы ужасов, придающим прозе писателя 

ощущение страха и особого трагизма. 



 83 

Литература: 

1. Андреев, Л.Н. Дневник Сатаны [Текст]: учебник / Л.Н. Андреев. – М.: 

Азбука-Классика, 2006. – 255 с. 

2. Боева, Г.Н. Творчество Леонида Андреева как явление модерна: к постановке 

проблемы [Текст] / Г.Н. Боева // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2016. – №8. – С.17-19. 

3. Божкова, Г.Н. Введение в литературоведение [Текст]: учебно-методический 

комплекс / Г.Н. Божкова. – Елабуга: ЕГПУ, 2017. – 32 с. 

4. Гаджиев, К.С. Введение в литературоведение [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2015. – 367 с. 

 5. Петрушкова, Е.С. Мотив ужаса в прозе Леонида Андреева [Текст] / Е.С. 

Петрушкова // Вестник пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. – 2017. – №3. – С.90-98. 

  

 

Коновалова К.В., 

студентка Костанайского государственного  

 педагогического университета, 

г. Костанай  

Научный руководитель – Матершова А.И., 

 преподаватель кафедры русского языка и литературы 

 

ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ В ПОВЕСТИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 

«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» 

 

Когда мы читаем произведения литературы, мы замечаем, что в их основе 

лежат события, взятые из самой жизни. Произведение из ничего не возникает. 

Художник ищет материал для своего творчества в окружающей его жизни. 

Именно жизнь, действительность подсказывает ему то, что мы называем темой 

произведения. Следовательно, тема произведения имеет прямое отношение в 

объективной действительности, напоминает писателю о своем существовании. 

Поэтому писатель, прежде чем начать работать, изучает, знакомиться с теми 

или иными сторонами жизни, ищет своих героев, отбирает близкие ему темы и 

проблемы.  

Обычно, когда называют тему произведения, имеют ввиду более или 

менее широкий круг жизненных явлений, вошедших в его основу. Но такие 

определение темы недостаточно полно выражают ее суть. При характеристике 

произведения надо начинать анализ именно с его темы. Это – исходный, 

нацеливающий момент, определяющий все дальнейшее движение 

аналитической мысли исследователя (читателя). Не ограничиваясь названием 

общей родовой темы произведения, надо объяснить его собственную, 

индивидуальную тему. Итак, из «Нового литературного словаря» Т.Н. Гурьевой 

мы узнаем, что «Тема – в литературоведении понятие, которое применяется для 

обозначения в широком смысле основной идейно-концептуальной, 

содержательной позиции автора в том или ином произведении либо в ряде 
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сочинений» [1, с. 294].Таким образом, тема выступает выражением позиции 

автора. 

В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» дано следующее 

определение термина: «Тема – (греч, thema – то, что положено в основу) – 

художественная действительность в ее существенном аспекте: не то, что 

действительно изображено (сюжет) в произведении, а то, что сюжет значит и 

что он выражает» [2, с. 1068]. Тема является основной категорией, 

определяющей суть произведения, отражающей действительность, положенную 

в основу произведения. В книге В.П. Мещерякова «Введение в 

литературоведение», тема – это то, что кладется в основу, основная проблема и 

основной круг жизненных событий, изображенных писателем. Этим 

определением подчеркивается то, что тема произведения – это, прежде всего, 

постановка проблемы, а не просто те или иные события [3, с. 36]. Это 

определение показывает общий характер темы. 

Федотов О.И. отмечает: «Тема – объективная основа произведения, 

понятие, указывающее в самых общих чертах на преимущественное внимание 

писателя к определенной стороне действительности и отвечающее на вопрос 

«Что изображено? «. Внешним образом тема – это т о, о чем произведение, 

чему оно посвящено, что, прежде всего бросается нам в глаза» [4, с. 41]. 

Тематическое своеобразие творчества того или иного писателя определяется, 

его социальной принадлежностью, профессией, жизненным опытом, 

качествами характера. Так, например, внимание к быту советского колхоза в 

романе «Прощай, Гульсары!» объясняется стремлением Чингиза Айтматова 

воссоздать те реалии жизни, в которых произошло его становление как 

личности.  

Есин А.Б. указывает: «...под темой мы будем понимать объект 

художественного отражения, те жизненные характеры и ситуации 

(взаимоотношения характеров, а также взаимодействия человека с обществом в 

целом, с природой, бытом и т.п.), которые как бы переходят из реальной 

действительности в художественное произведение и образуют объективную 

сторону его содержания» [5, с. 22]. Таким образом, мы можем увидеть, что все 

представленные определения обращают внимание на такие свойства темы как 

объективность, связь с действительностью, влияние взглядов автора на выбор 

темы. При анализе тематики следует учитывать, что в конкретном 

художественном произведении иногда нелегко разграничить тему и 

конкретную изображенную ситуацию. Обращаясь к повести Чингиза Айтматова 

«Белый пароход» возможно ошибочное выделение темы брака (отношения в 

семье мальчики между Орозкулом и Бекей), однако это только одна конкретная 

ситуация (сложные отношения вследствие бесплодия женщины и жестокости 

мужчины). Ошибочным будет выделение темы алкоголизма в повести, так как 

ее содержание намного шире, чем приверженность к спиртному у некоторых 

героев произведения. Необходимо различать темы конкретно-исторические и 

вечные при анализе тематики. Конкретно-исторические темы – это темы, 

обусловленные определенной социально-исторической ситуацией в той или 

иной стране. Вечные темы – это темы, не имеющие временных, социальных, 
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национальных рамок, это те темы, которые волнуют общество во все периоды 

его развития (тема любви, добра, войны и т.д.). В настоящее время во всех 

областях общественного сознания актуализируются общечеловеческие 

ценности, поэтому задача выявление выявления темы милосердия становится 

особенно важной.  

Тема милосердия к человеку и природе ярко представлена в повести 

Чингиза Айтматова «Белый пароход». Повесть Ч. Айтматова: «Белый пароход» 

– это философское произведение с элементами сказки и притчи. Используя 

притчу, автор придает смерти мальчика, универсальный смысл. Можно 

рассматривать смерть ребенка в данной, конкретной ситуации как результат 

безразличного отношения взрослых. Мальчик не только чувствует, но и знает, 

что он никому не нужен, кроме деда: «И никто не стал бы его искать и по нем 

убиваться – потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он 

нужен» [6, с. 195]. Таким образом, сюжет выглядит достаточно просто – 

мальчика настолько потрясло убийство марала, что совершил самоубийство, а 

взрослые, находясь в алкогольном опьянении, занятые собой и праздничным 

ужином, даже не обратили внимание на то, что больной ребенок поднялся с 

постели и исчез. Критик Левченко В.Г. замечает: «Основу, или анекдот, этой 

нехитрой притчи составляет смерть мальчика, морально – легенда о Рогатой 

матери-оленихе, несущая в себе патриархальную, извечную, вневременную 

мудрость» [7, с. 105]. Сюжет намного сложнее и тема произведения не 

безразличное отношение к ребенку. Смерть мальчика становится сбывшимся 

предсказанием Рябой Хромой Старухи из легенды – люди начали убивать 

маралов, убивать друг друга, отошли от природы. Сначала люди уничтожали 

природу, затем природа начала мстить. Люди отходят от заветов Рогатой 

матери-оленихи в буквальном смысле, в символическом – рвут связь с 

природой. Пророчество сбывается не только в сказке, символически, но и в 

жизни, буквально – старик Момун убивает собственное божество, Рогатую 

мать-олениху, и тем самым, пусть и не своими руками, убивает внука. Люди, 

ставшие немилосердными к природе, к животным, неизбежно становятся 

немилосердными к друг другу – Орозкул проявляет жестокость к Бекей, к 

Момуну, к мальчику. 

Автор показывает, что ребенок – это единственный герой произведения, 

который находится в единении с природой и является милосердным. Даже 

умирая, он будто соединяется с природой – он мечтает стать рыбой и уплыть 

навстречу белому пароходу. Через все повествование проходит его мечта о 

белом пароходе и мечта о встрече с маралами. Мальчик понимает, что жизнь в 

гармонии с природой – это счастливая и правильная жизнь. В его детских 

мечтаниях Рогатая мать-олениха приносит люльку его бездетной тетке Бекей. В 

мечтах это означает буквальное рождение ребенка у бесплодной женщины – 

символически – это преодоление кризиса человечества, возможность 

предотвратить его гибель, вернуться к природе, стать милосердными к природе 

и к друг другу.  

Мотив убийства тотемного животного (марала) как покушение на 

будущее всего человечества достигает своего наивысшего звучания в мотиве 
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самоубийства невинного ребенка. В символическом смысле, это гибель всего 

человечества. Мальчик уходит за пределы реальности, в свою сказку, но он не 

достигает мечты о белом пароходе. Таким образом, белый пароход становится 

символом несбывшейся мечты. В душе ребенка заложена жажда 

справедливости, желание быть в гармонии с природой. Мальчик нравственно 

выше остальных героев повести. В произведениях Чингиза Айтматова 

отношение к ребенку выступает мерилом человеческой души. В 

художественной реальности Чингиза Айтматова нет отдельных миров для 

взрослых и детей. Есть их общий, сложный, мир, за который каждый из геров 

несет ответственность. В «Белом пароходе» ребенок несет ответственность 

перед природой за взрослых, не могущих быть милосердными. Таким образом, 

автором показана и связь между поколениями – люди забывают о предках, 

забывают о том, как предки завещали им жить, совершают ошибки и за эти 

ошибки страдает уже их дети, новое поколение. Повесть учит детей и взрослых 

не мириться с несправедливостью, поступать так, как велит совесть, относиться 

к природе бережно и с любовью.  

В повести Чингиза Айтматова вопрос человеческой жестокости и 

глупости играет главную роль. Люди, не думая о том как, жестоко поступают, 

убивали оленей лишь для того, чтоб украсить их рогами могилы. Ведь они не 

играли жизненно важной роли, они являлись просто украшением. Показателем 

бессердечности человека является этот поступок. В этой повести, мы можем 

увидеть различие между животными и людьми. Мать-олениха спасла и 

вырастила двух человеческих детей. Она стала им матерью. Когда возникла 

опасность исчезновения оленей из-за людей, она увела их, в безопасное место. 

Люди вымещают на маралах них злость и считают уместным распоряжаться их 

судьбами. Люди, не испытывающие чувства милосердия, не достойны жить 

рядом с природой. Но в повести маралы возвращаются. Человечество словно 

получает второй шанс. Легенда выходит за собственные пределы. Возвращение 

маралов автору было нужно для того, чтобы дать человечеству возможность 

исправиться, научиться быть милосердными. Однако человек шансом не 

пользуется. Показателен эпизод, где Орозкул вырубает рога из головы марала. 

Он делает это для того, чтоб можно было установить их на могиле Момуна. Это 

единственное, что выражает в нѐм связь с предками, да и, впрочем, рога на 

могиле должны быть установлены только для того, чтоб быть не хуже других. 

Это не показатель любви и уважения к старику, это показатель собственного 

эгоизма, который наносит вред живому существу, убийство которого нельзя 

оправдать. Это не только повесть-притча, но и повесть-предостережение. Автор 

предостерегает читателя от необдуманного обращения с природой, от гордыни 

и от предательства самого себя и своих убеждений.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ  

КАК ОСНОВА ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

 

В последние годы возрос интерес ученых к проблемам литературы начала 

XX века, усилилось стремление исследовать такие моменты литературного 

процесса, которые раньше в силу сложившихся социально-исторических 

условий освещались частично или негативно. В настоящее время 

пересматриваются прежние концепции восприятия отдельных творческих 

индивидуальностей и соотношения художественных тенденций внутри разных 

направлений. В числе писателей, чья личная и поэтическая судьба находится в 

центре внимания российского и зарубежного литературоведения, следует 

назвать С. Есенина. Особое место в творчестве С. Есенина занимает тема 

национального русского самосознания, в которой поэт отразил все 

многообразие проявлений национального духа русского народа и достиг 

глубинного осмысления национального бытия.  

Актуальность исследования связана с интересом к проблемам 

национального самосознания в современном есениноведении и отсутствием 

обобщающей работы, в которой был бы представлен систематический, 

комплексный анализ проблемы национального самосознания в творчестве С. 

Есенина. 
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Цель исследования заключается в изучении творчества С. Есенина как 

выразителя русского национального самосознания.  

Для осуществления намеченной цели необходимо решить ряд задач: 

 дать оценку творчества С. Есенина русской критикой; 

 изучить формирование национального самосознания в творчестве С. 

Есенина;  

 рассмотреть творческое наследие С. Есенина как отражение 

национального самосознания; 

 изучить национальное самосознание как основу поэзии С. Есенина. 

Методы исследования: системно-целостный метод, структурный метод, 

историко-сравнительный подход к изучению литературных явлений. 

Теоретической базой исследования послужили труды следующих 

авторов: Е.В. Антипиной, О.О. Белоусовой, Г.Н. Божковой, М.Г. Дашкевич, 

В.А. Доманского, М.Е. Крошневой, В.П. Мещерякова, С.А. Соколовой, Т.В. 

Федосеевой и др. 

 Изучение литературоведческих и культурологических вопросов в 

ракурсе ментальности – это всегда выявление невидимых нитей, которые 

связывают различные исторические пласты в жизни народа и обеспечивают 

национальное единство. Гений С. Есенина – феномен, показательный для 

русской культуры и для русского сознания, поскольку в своей основе поэт 

глубоко национален, наиболее ярко воплощает те специфические черты, 

которые составляют ментальность народа [3, с.6].  

Интерес к ментальным составляющим русского человека существовал 

всегда, но наибольший отклик эта проблема получила в трудах представителей 

русской философской и литературоведческой мысли XX века – И.А. Ильина, 

В.В. Розанова, Н.О. Лосского, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева и др. Осмысление 

особенностей русского национального характера, составление ментального 

портрета продвигалось в русле развития такого понятия, как «русская идея». 

Русская идея – это национальное своеобразие и призвание России, то, что 

русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав 

перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов. Но полного 

тождества между понятиями «русская ментальность» и «русская идея» нет. 

Русская идея – это сильные стороны ментальности. По наблюдениям 

приверженцев творчества С. Есенина, многие из аспектов русской идеи 

воплощены в характере Есенина-человека и отражены в творчестве Есенина-

поэта и прозаика. Его гениальность и противоречивость, его сильные и слабые 

стороны, его вера и богохульство, раскаяние и хулиганство – суть сложного 

русского характера [2, с.37]. 

Раскрытие ментальной специфики – ключ к пониманию 

индивидуальности нации и прямой путь к познанию ее онтологических корней. 

Носителями ментальности выступают все без исключения представители той 

или иной национальной группы, но наиболее яркое выражение она получает в 

облике национального гения, поскольку именно национальный гений способен 

максимально приблизиться к национальному идеалу. Одной из таких фигур, 
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концептуально значимых для богатой русской литературы и показательных для 

русского сознания, является С.А. Есенин [4, с.184]. 

Вся русская литература – это попытка самоосмысления, 

«саморастолковывание» русского человека им самим данное, это истолкование 

орнамента на причудливом «пейзаже русской души». Что же касается 

творчества С. Есенина, то в этом отношении оно покоряет своей искренностью 

и непосредственностью выражения. Искренность С. Есенина вплоть до 

выворачивания души наизнанку уникальна и потрясающа. Идеи всемирной 

отзывчивости, всеединства, соборности, любви ко всему живому, вины и 

покаяния отличают русского человека и отражены в творчестве С. Есенина. Это 

«благая сила» русского народа [5, с.55]. 

На протяжении длительного исторического времени существования 

русского народа географический фактор оказывал не его внутренний склад 

постоянное и самое непосредственное воздействие: бесконечные просторы 

родной земли и разлившаяся над головой небесная гладь, созерцаемые из века в 

век русичами, сформировали и твердо закрепили в их сознании представление о 

широте: Гой ты, Русь моя, родная, Хаты – в ризах образа <…> Не видать 

конца и края – Только синь сосет глаза <…> – читаем в стихотворении С. 

Есенина «Гой ты, Русь моя, родная <…>« [1, с.38] (1914). Представление о 

бескрайних просторах наложило отпечаток почти на все качества характера, 

став его основой, нашло продолжение в таких специфических русских 

характеристиках, как максимализм внутренних качеств, стремление объять 

необъятное одним махом, безбрежный душевный разлив. Кроме того, 

отражаясь во внутреннем мире русского человека, природная бескрайность 

развила в нем стремление к свободе (как непосредственно внешней, так и к 

неограниченной свободе духа), с которой через категории поиска и движения 

связана вообще сама идея жизни русского человека.  

Само представление о Родине в сознании лирического героя формируется 

из трех составляющих, образующих своеобразную систему «дорога» (как 

обобщенное представление о широтах, может реализовываться в различных 

пространственных образах) – «печаль» – «монастырь». Для лирического 

субъекта просторы родного края хороши и дороги именно в своей 

неразъяснимой внутренней печали, те просторы, на дорогах которых белеет 

вдали «известка колоколен» [13, с.205]. Через печаль-грусть родина входит во 

внутренний мир поэта:  

Край ты мой заброшенный,  

Край ты мой пустырь [1, с. 156]. 

Русская культура издавна считала волю и простор величайшим 

эстетическим и этическим благом для человека. Такая потребность внутреннего 

духа в пространственной широте сформировала специфическую русскую черту 

– странничество. Странничество самым тесным образом связано с идеей поиска 

(подразумевающей физическое передвижение в пространстве, как правило), 

причем поиска духовного идеала или абсолютной правды, которые простой 

земной человек способен постичь через созерцание. 
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Странствуя, русский человек помимо свободной стихийности созерцает 

красоту природного мира. Спектр таких переживаний рождает состояние 

грусти и меланхоличности. 

Я снова здесь, в семье родной,  

Мой край, задумчивый и нежный! [1, с. 70]. 

 Несмотря на жизнеутверждающую доминанту этой поэзии, у С. Есенина 

грустью и меланхоличностью окрашена тональность целых лирических 

произведений, их подтекст.  

Разные оттенки грусти пронизывают есенинскую лирику, а 

меланхолические ноты объединяются в мотив «кротости». В контексте лирики 

поэта кротость – это качество, которым наделены образы Спаса, Родины, 

лирического героя: Спаса кроткого печаль» [1, с. 163]; В алых ризах кроткий 

Спас [1, с.35]; Пахнет яблоком и медом, По церквам твой кроткий Спас [1, с. 

38]; Ой ты, Русь, моя родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу [1, с.44]. 

Именно кротость лежит в основе той самобытно-русской особенности, которую 

С. Есенин впоследствии обозначил как «нежность грустную русской души» [5, 

с. 177].  

Таким образом, духовные потребности русского народа диктуются 

качествами, среди которых доброта, сострадание, милосердие, прощение, 

жалость, раскаяние, любовь, кротость. Так или иначе, эти абсолюты получили 

специфическое отражение и в лирике С. Есенина, они тесно переплетены и 

играют важную роль в художественной системе поэта. Изучение особенностей 

проявления форм ментальности позволит приблизиться к пониманию 

онтологической основы мировоззрения поэта, что в свою очередь откроет путь 

к постижению глубинной сущности есенинского творчества. 

С. Есенин является органическим носителем национальной ментальности. 

Понимание национального характера русского народа в творчестве С. Есенина 

сформировано всем укладом русской жизни: ее бытом, народной верой. 

Национальное самопознание в творчестве С. Есенина раскрывается в системе 

типологических образов, таких, как «русский инок», «русский странник», 

«русский безобразник», «народный заступник», «мужик-милосердник», тип 

«бесцельного» скитальца – «мыканец», «мужик-делец», приспособленец, 

охранительный тип и др. Национальный характер в творчестве С. Есенина 

раскрывается в образе лирического героя, который проходит сложную 

эволюцию. Поэтика национального характера в творчестве С. Есенина 

многомерна, она реализуется в контексте понятия «хронотоп национального 

характера», раскрывается на уровне тем, мотивов, образов, а также в структуре 

художественного произведения. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что творчество 

классиков русской литературы – крупное явление XIX века. Их произведения 

отмечены лиричностью, глубоким психологизмом, а также философичностью. 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев создали целый 

ряд запоминающихся женских образов. 

Русские писатели стремились выявить в женских образах лучшие черты, 

свойственные русскому народу. Ни в одной литературе мира не встретить таких 

прекрасных и чистых женщин, отличающихся верным и любящим сердцем, 

неповторимой душевной красотой, как русские женщины [1, с. 113]. 

В литературе образ женщины – это в идеале образ прекрасного. Если 

мужской образ невольно ассоциируется с понятием силы и отваги, то с 

женщиной связывают представления о красоте, доброте, терпении и 

нравственности. Оба эти представления зачастую совершенно неверны и все же 

на редкость устойчивы. К ним стремятся как к высшему образцу. К счастью, в 

литературе, как и в жизни, можно встретить самые разнообразные типы 

представителей обоего пола [5, с. 58]. 

Проблема нравственности и нравственной свободы является одной из 

ведущих в русской литературе XIX века. Иными словами ее можно 

сформулировать как проблему чувства и долга.  

Положение женщины в русском обществе с началом XIX века 

значительно изменилось: в XIX веке женщины не могли выполнять в обществе 

свои функции наравне с мужчинами, их обязанности ограничивались 

природными наклонностями, которые были направлены на воспроизведение 

рода, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, поддержание семейного 

уклада.  
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С позиции современного восприятия обычаев и нравов прошлого, 

несправедливым по отношению к женщине было устройство такого 

важнейшего социального института, как семья. Во главе семьи стоял муж. Его 

власть была выше власти родителей. Замужняя женщина не имела права жить 

отдельно от мужа и не могла без его согласия вести дела. 

Великие русские писатели в своих произведениях вывели целый ряд 

замечательных образов русских женщин, раскрыли во всем богатстве их 

душевные, нравственные и интеллектуальные качества, чистоту, ум, полное 

любви сердце, стремление к свободе, к борьбе. 

Так, в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин представляет «апофеозу 

русской женщины». Татьяна поражает глубиной натуры, оригинальностью, 

«воображением мятежным», «умом и волею живой». Это цельная, сильная 

личность, способная подняться над стереотипностью мышления любого 

социального круга, интуитивно чувствующая нравственную правду. А.С. 

Пушкин образом Татьяны вдохновил женщин к душевному восстанию, к 

пробуждению их морального состояния [2, с. 17]. 

Образ Наташи Ростовой в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», 

представленный в нескольких пластах, объединяется внутренней логикой, 

которая проявляется тем, что главные признаки ее характера отражаются во 

всех пластах и методах ее изображения. Таким образом, основные черты 

характера Наташи – ее непосредственность, живость, простота, естественность 

и инстинктивность – воплощены в ее внешнем, прежде всего динамическом, и 

психологическом портретах, они сказываются в ее идиолекте, в ее отношениях 

с другими людьми, в ее превращении в супругу и мать [3, с. 176].  

Особое место в русской литературе занимает целая галерея женских 

образов, созданная И.С. Тургеневым. «Тургеневские девушки», как часто их 

называют критики, сочетают внешнюю хрупкость и внутреннюю силу, четкий 

ум и нежное сердце. Одной из ярких представительниц этой группы является 

героиня романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» – Лиза Калитина. 

По своей духовной красоте, по возвышенному строю своей души Лиза 

Калитина из романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» вообще не имеет 

равных себе в русской литературе, даже по сравнению с Пушкинской Татьяной, 

которая приближается к ней по строгому чувству долга, натура Лизы гораздо 

глубже, стремления ее чище и идеальней. Характер героини отличается 

необыкновенной цельностью, в нем нет разлада, нет внутренних противоречий. 

Ее душевный организм несложен, но поражает своей красотой и глубиной. 

Образ Лизы весь проникнут мифопоэтическими коннотациями, но при этом она 

современная женщина, которая решительно берет на себя ответственность за 

Лаврецкого и его жену и выбирает отречение. Образ Лизы Калитиной, 

показанный И.С. Тургеневым с такой трогательной любовью, еще долго не 

утратит своего облагораживающего влияния на душу читателя, и еще много 

новых поколений будет плакать чистыми слезами умиления и светлой грусти 

над страницами романа, в которых отразился ее девственно-чистый, нежный и 

строгий лик. 
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Героини И.С. Тургенева и А.С. Пушкина честны и благородны, раз 

совершив ошибку, они не перестают верить в добро, справедливость, их 

добродетельность, вера, чистая любовь будут в итоге вознаграждены. Наталья 

Ростова и Лиза Калитина потому прельщают воображение писателей, что 

являют собой образец кротости, смирения и необыкновенного обаяния в своем 

раскаянии. Простота, изящество, верность, благородство – те черты, которые 

позже проявятся в героинях И.С. Тургенева и А.С. Пушкина [6, с.51]. 

Таким образом, в русской литературе идеальные женские образы всегда 

обладают добротой, верностью, нежностью, снисходительностью, в отличие от 

инфернальных женщин. Такая традиционная специфика женских образов, с 

одной стороны, отражает ожидание и контроль над женщиной в 

патриархальном обществе, в другой – она встречается как долговременное 

явление в человеческой истории, так что постепенно становится одним из 

видов привычной культурной психологии. Поэтому в литературных 

произведениях разных периодов нетрудно заметить женские образы, которые 

обладают почти всеми добродетелями, и принято считать, что женские образы 

воплощают символ не только телесной, но и духовной красоты [4, с.102]. 

Обобщая вышесказанное, также можно отметить, что специфика женских 

образов заслуживает внимательного рассмотрения, это тема большого научного 

исследования. Тем не менее, частичный обзор произведений русской 

литературы позволяет выделить следующие основные типологические 

разновидности женских образов: авторский идеал и противопоставление ему; 

библейские, житийные, исторические и античные образы; образ 

величественной правительницы и простой женщины из народа. Данная 

типология позволяет проследить эволюцию женских образов в русской 

литературе, выявить закономерности устойчивых связей с древнерусской 

традицией, а также появление новых, характерных, отвечающих запросам 

нового времени художественных типов. 
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ТЕМА ЧИНОПОЧИТАНИЯ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

 

 Тема «бедного чиновника» (впоследствии переросшая в тему 

чинопочитания в привычном для нас понимании) появилась в русской 

литературе XVII столетия в «Повести о Фроле Скобееве». Однако понятие 

чинопочитание прочно закрепилось именно за героями произведений 1840-х 

годов. 

 Впервые проблему чинопочитания в литературе упоминает В.Г. 

Белинский в статье 1840 года «Горе от ума». Так, к концу XIX века, утратив 

присущие ему добросердечие и искренность, поддавшись влиянию казенных 

отношений, бюрократической системы российского общества, «маленький 

человек», боящийся чина, перешел в образ «мелкого человека» [3, с. 9]. 

Повесть «Станционный смотритель» А.С. Пушкина стала отправной 

точкой, давшей толчок к развитию данной темы в рассматриваемом временном 

периоде. В этой повести на рассмотрение читателю дается образ Самсона 

Вырина, мелкого чиновника «сущий мученик четырнадцатого класса, 

огражденный своим чином токмо от побоев», любящего отца и, в общем, 

добродушного человека. Вырин и его несчастье – это не чисто социальное ине 

чисто человеческое явление, а то и другое одновременно. Все это касается 

гармонии лирического и сатирического начал в данном произведении [4, с. 18].  

Счастье для этого человека представляется в виде его дорогой дочери 

Дуни. Его мировоззрение можно проследить, если обратить внимание на 

картины, развешанные в его смиренной, но приятной обители. Эти картины 

изображают библейский мотив о блудном сыне: на первой юноша, который 

забирает мешок с деньгами у старика в шлафроке, вторая повествует о 

разгульном поведении юноши, третья показывает образ промотавшегося 

юноши, четвертая же посвящена торжеству отца, принимающего 

раскаявшегося сына. Именно через призму этих картин он судит о том, что 

произошло с его дочерью, однако, когда финал оказался другим, сам 

разочаровывается и деградирует.  

 Намеченную в «Станционном смотрителе» тему подхватывает Н.В. 

Гоголь в сборнике «Петербургские повести», однако здесь тема чинопочитания 

расширяется и получает усиление ее социальной значимости. Центральная 

повесть цикла, «Шинель», рассказывает историю о «вечном титулярном 

советнике», Акакие Акакиевиче Башачкине. Уже с первого представления 

персонажа можно понять, что это обиженный судьбой и людьми человек, весь 

смысл жизни которого сводится к переписыванию бумаг. 
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Самое яркое событие в его жизни – пошив шинели, такой же маленькой, 

как и сам Башмачкин. Акакий Акакиевич обезличен от рождения, вся повесть 

строится на формулах типа «один день», «один человек», «один чиновник», 

«одно значительное лицо». Судьба его безвыходна, он не может подняться над 

обстоятельствами жизни [36, с. 185]. 

Как и Самсон Вырин, при жизни он не мог постоять за себя, делая только 

робкие попытки и повторяя: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?»; как 

и Вырин, он делает попытки вернуть утраченное и, как и Вырин, терпит 

поражение. Однако этот герой все же получил возможность явно или неявно 

отомстить за свои страдания, полученные при жизни: уже после его смерти 

некое «привидение» срывает шинели с прохожих. 

В этой повести впервые звучит тема гуманистического отношения к 

маленьким людям, развязкой повести Н.В.Гоголь убеждает читателей, что 

дикая несправедливость способна вызвать недовольство и протест даже самого 

тихого, смиренного человека. 

Главный герой романа «Бедные люди» Ф.М. Достоевского очень схож с 

героями А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, однако внутренне он совершенно другой. 

Его трагедия еще более острая, потому что его занимают мысли о себе и о 

своем месте в мире. 

Макар Девушкин уже имеет интересы, переживания и способен на 

глубокие чувства, однако все еще остается «маленьким человеком». В 

понимании Ф.М. Достоевского, читатель должен был не просто проникнуться 

жалостью к герою, но и увидеть в нем равного себе. Главная заслуга 

Ф.М. Достоевского состоит в том, что он доказал, что даже такой человек, как 

Макар Девушкин – явление изначально самоценное и неповторимое и именно 

поэтому является личностью [2, с. 51]. 

Свое дальнейшее развитие тема чинопочитания получила в творчестве 

А.П. Чехова. Нужно отметить, что в творчестве этого писателя данная тема 

была переосмыслена и теперь «маленький чиновник» не унижен и оскорблен, 

агрессивен, настойчив, устрашающ и смешон в своих деяниях. 

В рассказе «Смерть чиновника» проявилось новаторство А.П. Чехова в 

раскрытии ставшей уже традиционной темы. Писатель смотрит на проблему 

чинопочитания иначе, чем предшественники. Виновата у него не социальная 

система, а сам человек. Об этом говорят многие особенности рассказа. 

Это комический рассказ, и высмеивается в нем сам человек. Но 

высмеивается он не за то, что он беден, незаметен и труслив, а потому, что 

Червяков (говорящая фамилия) привык жить в унижении и пресмыкательстве. 

Исследуя психологию своего героя, А.П. Чехов открывает в галерее 

«униженных и оскорбленных» новый психологический тип – холопа по своему 

внутреннему убеждению, существо, привыкшее к чинопочитанию. По 

А.П. Чехову, это зло не меньшее, чем социальное неравенство [3, с. 9]. 

Так, в рассказе «Смерть чиновника» описывается герой, маленький 

чиновник, который из привычного образа тихого и забитого человека 

превращается в человека настойчивого, способного пять раз побеспокоить 

генерала с просьбой извинить его. Он искренне читает себя виноватым и даже 
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требует наказания за оплошность. «Маленький чиновник», следуя надуманным 

порядкам, не может принять факт своей безнаказанности. Более того, А.П. 

Чехов намеренно не вызывает у читателя чувства симпатии и жалости к герою, 

указывая, что у героя нет души, ведь даже смертельный испуг отозвался в нем в 

животе. Червяков не может перебороть в себе внутреннюю необходимость 

унижения перед высокопоставленным лицом и умирает, так и не сняв свой 

вицмундир.  

И.А. Бунин в рассказе «Архивное дело», как и его предшественники, 

акцентирует внимание на фамилии главного героя, указывая на ее странность – 

Фисун. Подобно классикам русской литературы, он наделяет его фамилией, 

указывающей на его заурядное происхождение и приниженное состояние. И.А. 

Бунин в рассказе, решая излюбленный в русской классике конфликт самодура и 

жертвы, идет по следам А.П. Чехова (рассказ написан через десять лет после 

смерти А.П. Чехова и через тридцать после рассказа «Смерть чиновника»). На 

подобные мысли наводят два факта: герой бунинского рассказа – самый мелкий 

чиновник в земской управе, и он тоже умирает при нелепом столкновении с 

начальством (заведующим Чертковской библиотекой Императорского 

Российского исторического музея) [1, с. 219]. 

Само же название рассказа предполагает, что галерея чинопочитающих 

людей в русской литературе подошла к завершению. «Архивное дело» – 

название, предполагающее историю, которая несовременна, является рассказом 

о чем-то устаревшем и подлежит сдаче в «архив». Действительно, в 

позднейшей литературе трудно найти героев, подобных Фисуну.  

И.А. Бунин, подобно А.П. Чехову говорит о том, что повышенное, 

болезненное внимание человека к мелочам повседневности – это следствие 

незаполненной его духовной жизни.  

Однако в отличие от А.П. Чехова он сочувствует своему герою, указывая 

на то, что поведение его было спровоцировано молодыми сотрудниками, в том 

числе и самим рассказчиком, который чувствует некоторую вину в 

происшедшем [5, с. 111]. 

У каждого из этих героев есть что-то в жизни, что помогает им 

переносить существование: у Самсона Вырина – дочь, радость жизни, у Акакия 

Акакиевича – шинель, у Макара Девушкина и Вареньки – их любовь и забота 

друг о друге. Потеряв эту цель, они гибнут, не сумев пережить утраты [4, с. 69]. 

Таким образом, тема чинопочитания и «маленького чиновника» в русской 

литературе XIX века прошла свой путь эволюции. Появившийся на основе 

обострения социальных противоречий 20-х-30-х годов, этот тип литературного 

героя из добродушного Самсона Вырина, не способного постоять за себя, не 

имеющего чувства собственного достоинства, перерастает в Акакия 

Акакиевича, которому уже свойственно было желание отомстить и добраться 

до истины. В лице Макара Девушкина читатель видит, что маленький чиновник 

– личность, способная чувствовать и переживать, иметь чуткую душу. В героях 

же А.П. Чехова, напротив, данный тип литературных героев представлен в 

отрицательном свете и вызывает отвращение. 
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Абай – дана, дара тҧлға, қазақтың менталитетін ҽлемдік аренаға кҿтерген 

тҧлға. Шҽкҽрім – оның ізбасары. Мақалада Абай мен Шҽкҽрімнің 

«адамгершілік» іліміне байланысты ойларының  рухани сабақтастығы 

қарастырылды. Абай – дана, дара тҧлға. «Ҧлы Абайдың шығармашылық 

мҧрасы – халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы. 

Маңызын жоймағаны былай тҧрсын, заман ҿзгеріп, қоғамдық санада кҥрт 

сапырылыстар пайда болған сайын бҧл қазына ҿзінің жаңа бір қырларымен 

жарқырай ашылып қадірін арттыра тҥсетініне Абайдан кейінгі уақыт айқын кҿз 

жеткізді» деген екен ғалым Ж. Ысмағҧлов [1, 3 бет].  

Шҽкҽрім Абайдың шҽкірті болғандықтан, ол ҿзінің туындыларында 

Абайдың шығармаларын басшылыққа алып, оның жан, тҽн, адамгершілік 

туралы ойларын одан ҽрі дамытып отырған. Абай «толық адам» ілімінің негізін 

салса, Шҽкҽрім «ар» ілімінің негізін салды. Екі ғҧлама да жан мен тҽннің 

қуатын басшылыққа алды. Жас ҧрпақты тҽрбиелеуде Абай мен Шҽкҽрімнің 

«жан мен тҽн қҧмарлығы» туралы даналық ойлары ҽлі кҥнге дейін ҿз мҽнін 

жоғалтқан жоқ. Жоғалтпақ та емес. Себебі Абай жанның «азығын» беріп, 

https://fantlab.ru/publisher229
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тҽннің «қҧмарлығын» жойған адам «толық адам» десе, ал Шҽкҽрім «таза адам» 

деген. Екеуі де жан қҧмарлығын насихаттай отыра, адамгершілікті уағыздаған. 

Гуманистік тҽрбиені бҽрінен де жоғары қойған. Ал гуманистік тҽрбие мҽселесі 

ешқашан ҿз ҿзектілігін жоймайды.  

Абай мен Шҽкҽрімнің «жан қҧмарлығы» мен «тҽн қҧмарлығы» туралы 

даналық ойлары негізінде жастарды тҽрбиелеу, олардың бойына адамгершілікті 

ҧялату, Абайдың «толық адамы» мен Шҽкҽрімнің «ар» іліміне сай келетін жас 

ҧрпақты қалыптастыру басты мақсат болып табылады. Зерттеу барысында 

талдау, жинақтау, қорытындылау, баяндау, сипаттау, салыстыру, ҽдеби талдау 

ҽдістері колданылды.  

Абай мен Шҽкҽрім шығармаларындағы ортақ идея – жан мен тҽннің 

сабақтастығы. Бҧл идея кейінгі ақын – жазушыларда да орын алған. Ахмет 

Байтҧрсынҧлы ҿзінің «Тҽні саудың – жаны сау» атты мақаласында «Тҽн мен 

жан сабақтас, екеуі бірінен – бірі айырғысыз. Тҽнсіз жан жоқ, жансыз тҽн тҧра 

алмайды» деген [2, 320 бет]. Яғни тҽн мен жанның бір – біріне матаулы екенін 

дҽл байқаған.  

Абай мен Шҽкҽрімнің жан жҿніндегі даналық ойын саралау ҥшін 

алдымен «жан» концептісіне талдау жасап кҿрелік.  

«Жан» мҽселесін концептуалдық тҧрғыдан қарар болсақ, «жан» 

концептісі «санада танылу деңгейіне қарай, ақиқат дҥниенің болмысы мен 

ҿзіндік ерекшелігіне қарай» [3, 9 бет]   – метафизикалық концепт. 

Концептілердің ҽртҥрлі ассоциативтік тҥсінікте танылу деңгейіне қарай «жан» 

концептісі – контраст концепт. Контраст концептілер – бірінсіз бірі болмайтын, 

бірін – бірі толықтыратын, бір – біріне қарама – қарсы тҧратын ақиқат 

дҥниелердің жҧп болып  қана танылуы [3, 11 бет]. Жан – «тірі» мҽн ретінде 

ҿзіндік антроморфтық қасиеттер мен физиологияға ие. Дҥниелік білім аясында 

жанның ҿз бетімен ҿмір сҥре алатын материалдық субстанция сияқты жҽне 

адам сияқты қызмет атқара алатындығы туралы тҥсінік бар [4, 17 бет]. Шҽкҽрім 

Қҧдайбердиев пен Абай Қҧнанбаев ҿз шығармаларында «жан» екі мағынада 

кҿрініс тапқан:  

1) «жан» – дене ҿлсе де, жоғалмайтын қҧбылыс;  

2) «жан» ҿзіндік бір тірі мҽн ретінде.  

 «Жан» концептісінің «Жан – жаратылыс» моделінің фреймдері арқылы 

танылады.   

1 – фрейм. «Жан – жаратылыс». Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы ҿзінің «Ҥш 

анық» аттышығармасында жаратылыс туралы сҿз қозғаған. Жаратылыстың 

пайда болуын тілге тиек ете келе, сол жаратылыстың бастауы деп жанды 

таныған. Қаламгер шығармаларында жанды бҽрінен де биігірек қояды. Жанды 

жер бетіндегі жаратылыстың басты қҧрылымының бірі ретінде таниды.  

«Жан – жаратылыс» моделінің фреймдік қҧрылысы «қожа», «терезеден 

қарайтын ие», «дененің иесі», «жоғарғы кереметті табушы», «қозғаған қуат», 

«жаратылыс», «тіршілік», «жандық», «ақыл мен ойдың шыңы», «жанды ақыл», 

«ҧждан», «рух», «жан қҧлағы», «жан сыры», «психолог», «аруақ», «жан беру» 

сияқты танымдық лексемалар арқылы танылады. Схема – когнитивтік санада 

сыртқы сигналдар мен ішкі сезімдер арқылы ақпараттарды бір жҥйеде таныту 
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ҽдістерінің бірі [3, 15 бет]. Шҽкҽрім Қҧдайбердиевтің поэтикалық мҽтінінде 

танылатын «жан» концептісінің схемалық қҧрылымы тҿмендегідей:  

Хақиқатты дәл кӛруге,  

Жан кӛретін кӛз керек.  

Сӛнген ойды жандыруға 

Жан беретін сӛз керек [1, 280 бет]. 

[Жан кҿретін кҿз] – ақ – қараны айыра алатын, дҧрыстығына жете алатын, 

жақсыдан ҥйренер, жаманнан жиренер кҿз. Поэтикалық мҽтінде «жан» 

концептісінің концептуалдық қҧрылымын қҧрап тҧрған фразеологизм.  

[Жан беретін сҿз] – бар ҽңгіме, асыл уағыз [ҚТФС, 103 бет] [5, 103 бет]. 

Сҿнген ойды тірілтетін, жандандыратын, кҿркейтетін сҿз. Поэтикалық мҽтінде 

«жан» концептісінің концептуалдық қҧрылымын қҧрап тҧрған фразеологизм. 

А. Қҧнанбаев та, Ш. Қҧдайбердиев те жанның мҽңгілік екенін сҿз еткен. 

Абай:  

Ӛлсе ӛлер табиғат, адам ӛлмес [2, 198 бет]. 

Нақты поэтикалық мҽтіндегі мағынасына келер болсақ, адам дегені оның 

жаны мен ақылы. Олар мҽңгілік. Бҧл Абайдың туындысында кҿрініс тапқан 

схемалық кҿрініс. Шҽкҽрімнің «Ҥш анық» шығармасында кҿрініс тапқан 

схемалық қҧрылым:  

   «Дене ӛлсе де, жан жоғалмайды» [3, 13 бет]. 

[Жан жоғалмайды] – жан денеден денеге кҿшеді, тіпті адамнан адамға, не 

жануардан жануарға кҿшуі мҥмкін. Адамның денесі ҿлгенменен, адамның 

жаны-  «мҽңгілік». Денеден денеге кҿшіп, ҿсіп – ҿршиді.  

Екі ойшыл да жанның мҽңгілік екенін мойындайды. Екеуі де, тҽн 

ҿлгенмен, жан жоғалмайтынын қолдайды.  

Абай ҿзінің 7 қара сҿзінде «тҽнді жанға бас ҧрғызу» керектігі жҿнінде сҿз 

қозғайды. Бҧл ой Шҽкҽрімде де кҿрініс тапқан. Шҽкҽрімнің поэтикалық 

мҽтінінде кҿрініс тапқан келесі схема жан мен тҽннің бірінсіз – бірі 

болмайтынын суреттеген:  

Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп [1, 201 бет].  

 [Қамын жеді]. Қамқорына алды, жағдайын ойластырды [ҚТФС, 173  бет] 

[5, 173  бет] Поэтикалық мҽтінде жанның тҽнді қамқорынаалғаны жайлы ой 

қозғалады.  

Ойсурет. Концепт қҧрайтын элементтерді санада метафоралау, яғни 

суреттеу тҽсілі. Ол санада бейне, символ, метафора, аллегория т.б. тҽсілдер 

арқылы танылады [6, 3 бет]. 

Шҽкҽрімнің поэтикалық мҽтінінде «жан» концептісінің концептуалдық 

қҧрылымының ойсурет кҿрінісі тҿмендегідей лексемалар арқылы танылады:  

Жан – қожа, тән дегенің – жанның құлы,  

Нәпсі неге білмеген бұрын мұны?  

Тән – терезе, қарайтын жан – иесі,  

Жаннан шығар ақыл мен ойдың шыңы [1, 178 бет].  

Ақынның тілдік тҧлғасында жан тҽнге қарағанда биігірек тҧратын, тҽннің 

қожасы ретінде сипатталған. Егер де тҽнді терезе десек, сол терезеден қараушы, 
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сол терезенің иесі – жан. Ақыл мен ойдың шыңы, ақыл мен ойдың байлығы осы 

жаннан шыққан.  

«Жан – қожа»  лексемасы – «жан» сҿзінің когнитивтік қҧрылымын қҧрап 

тҧрған метафора. Ақынның поэтикалық мҽтінінде жан – тіршіліктің негізі. Ол – 

тҽннің қожасы. Жан – адамның иесі, адамды басқарушы, адамның ақыл – 

ойының, адамның тҽнінің, адамның ҿмірінің қожасы, иесі.  

«Қарайтын жан – иесі» лексемасы «жан» сҿзінің когнитивтік қҧрылымын 

қҧрап тҧрған метафора. Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы тҽнді терезе деп танып, жанды 

одан қарайтын ие, қожа ретінде таныған. Яғни тҽн – тек сыртқы қҧрылыс ғана, 

ал ішкі қҧрылыс, ішкі сезім, ішкі кҿрініс – жан.  

Жаралыс басы – қозғалыс,  

Қозғауға керек қолғабыс...  

Қозғаған қуат – жан дейміз,  

Жан ӛсті жаннан сан дейміз [1, 320 бет] 

Шҽкҽрім Қҧдайбердиевтің тілдік тҧлғасында «жан» концептісі негізінде 

қалыптасқан метафора – жан – қозғаған қуат.  

«Қозғаған қуат – жан» лексемасы «жан» сҿзінің когнитивтік қҧрылымын 

қҧрап тҧрған метафора. Алла дҥниені жаратқанда, уақытты жаратқан, яғни бҽрі 

бір орында тҧрмайды. Ҿмір бір орында тҧрмайды. Сонымен қатар, табиғатқа, 

қоршаған ортаға, адамға жан беріп, оларды қозғалатындай еткен. Осы адамды 

қозғаушы, денемізді алға итермелеуші, жалпы сол қозғалыстың басы – жан. Ол 

қуат, ол энергия, осының арқасында адам дамиды, ҿсіп – ҿрбиді. Егер де ҿмірде 

жан болмаса, қозғалым болмас еді, қозғалыс болмаса, дҥние дамымас еді, 

кҿптеген істер ҿнбес еді.  

Ғҧламалардың пікірінше, шексіз ғҧмыр ҿлшемі – тіршілік, ал ҿлшеулі 

ғҧмыр – Тағдыр. Екеуіне де ортақ Ақыл мен Жан. егер де ақыл, жан болмаса, 

онда тіршілік те болмас еді. 

Қазіргі зҧлымдық, жамандық, арамдық билеген уақытта жас ҧрпақты 

Абай мен Шҽкҽрім насихаттаған «жан» қҧмарлығына тҽрбиелеу 

маңызды.Себебі адам қаншалықты бай болсын, дҽулетті болсын, оның басты 

байлығы – жан дҥниесінің байлығы, рухани тазалығы.  
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ЖАНРЫ ФАНФИКШНА О ЛЮБВИ 

 

Современная литература расширила свои границы. Технологии 

позволяют нам создавать свои произведения и делиться им с миром, что было 

невозможно ранее, в чем и заключается актуальность нашего исследования. 

Новизна состоит в том, что был проведен анализ ранее малоизученного 

материала – жанра фанфикшна о любви.  

Фанфикшн – это художественная литература, сочинения, написанные 

поклонниками какого-либо произведения искусства и созданные на его основе. 

То есть, фанфики – это произведения на основе произведения. Авторов 

фанфиков (то бишь фанатской литературы) называют фикрайтерами (от англ. 

fan fiction: fan – поклонник, fiction – художественная литература, writer – 

писатель). Многие понятия и термины фанфикшена надежно укрепились в 

словарях молодежного сленга и средах различных субкультур, некоторые 

вырвались и за пределы фанатского общения. 

Фанфики обычно пишутся, чтобы «заполнить возможные пробелы» в 

повествовании оригинального произведения, существуют на основе 

недосказанности, цепляясь за отдельные детали в оригинале, пытаясь описать 

либо прошлое, либо будущее, либо неосвещенные моменты жизни персонажей 

в «настоящем», описываемом автором оригинала [6]. 

Основные категории фанфикшна – это размер, направленность, жанр, 

рейтинг, также фанфики делятся по предупреждениям, указываемым в «шапке» 

фанфика, т.е. стандартизованном описании текста. 
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Большинство из этих жанров являются своеобразными клише, сюжетной 

канвой, облегчающей написание произведений.  

Еще фанфики делятся на ориджиналы (оригинальные произведения) и 

фанфики по фандомам (собственно фанфики), по фандомам и пейрингам, 

авторские работы и переводы с других языков, стихи и прозу. 

Традиционно фанфикшн делится на 4 основных направления, 

отражающих наличие или отсутствие любовной линии в произведении: 

1) гет; 

2) слеш; 

3) фемслеш; 

4) джен. 

Разберем каждый из представленных жанров. 

Гет – это фанфикшн, раскрывающий гетеросексуальную любовную 

линию (сокращенное heterosexual, «гетеросексуальный») [7]. В гете основными 

действующими лицами традиционно являются мужчина и женщина. 

Популярный пример фанфика в жанре «гет» – «50 оттенков серого» 

Э.Л. Джеймс, известное произведение эротической прозы, изначально 

являвшееся фанфиком по «Сумеркам» Стефани Майер. В этом фанфике 

показано развитие отношений Беллы/Анастейши и Эдварда/Кристиана с 

момента их знакомства до свадьбы (кульминации их отношений) и долгой и 

счастливой совместной жизни на горизонте. 

Слеш – это фанфикшн, раскрывающий романтическую линию между 

персонажами-мужчинами. В слеше главными действующими лицами являются 

мужчины, обычно двое или более [2]. Название «слеш» (встречается вариант 

«слэш») произошло от англ. slash, то есть косая черта «/». Именно через такую 

черту принято писать имена героев, влюбленных друг в друга, в большинстве 

фандомов (например, Кирк/Спок – пара Джеймса Тиберия Кирка и коммандера 

Спока из франшизы «Звездный путь»). 

Фемслеш – это фанфикшн, раскрывающий романтическую линию между 

персонажами-женщинами. В фемслеше главными действующими лицами будут 

являться женщины в количестве двое или более человек [3]. Название 

произошло от совмещения англ. slash и fem, т.е. женщина – женский слеш. 

Джен – это фанфикшн, в котором в центре сюжета не находятся 

романтические отношения между героями. Например, детектив, фэнтези, экшн, 

в которых отсутствует любовная линия, будут являться дженом [4]. По мнению 

портала fanfics.me джен – это фанфик, не являющийся ни гетом, ни слэшем, ни 

фемслэшем, другими словами, тот, в котором не описываются и не 

упоминаются сексуальные взаимоотношения. Термин появился из 

сокращенного general audience, «любая аудитория», и восходит к системе 

рейтингов, принятых в кино [5]. 

Рассмотрим на примере творчества писательницы, поэтессы и 

фикрайтерки Лоры Бочаровой. Песня «9 января» написана по фандому «Гарри 

Поттера» и является посвящением персонажу Северусу Снейпу и рассказывает 

о его чувствах к героине Лили Эванс: 

Моя любовь к тебе – застывший маятник:  
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Не покачнуть весы, не изменить оси –  

Я отмолю тебя у самых черных сил.  

...Вдоль линии огней несется в ночь такси… [1] 

Дата 9 января – это день рождения Снейпа. В данном произведении автор 

предполагает, что предсказание о Гарри Поттере, погубившее Лили Эванс, 

было сделано примерно в это же время. История в книге такова: в январе 1980 

года Снейп подслушивает в трактире предсказание Сивиллы Трелони о том, что 

скоро появится ребенок, который сможет победить Темного Лорда, его 

повелителя. Снейп докладывает об этом господину, а тот, согласно добытым 

сведениям, делает вывод, что этот ребенок – сын Лили и Джеймса Поттеров – 

Гарри. Снейп просит Темного Лорда не убивать Лили, которую полюбил еще 

когда они были друзьями в детстве, но тому нет дела до жизней своих 

противников. Снейп понимает ошибку и отправляется в стан врага, чтобы ее 

спрятали, но, как мы знаем, ничего не вышло и Гарри Поттер остался сиротой.  

В песне обыгрывается момент, когда герой понимает, как был неправ: 

Тебе неведом щит от Предсказания.  

Твой небосвод разбит,  

А снег летит, летит...  

И с острых плеч скользит Ее касание.  

Две ночи в январе, когда душа болит… [1] 

Ведется внутренняя борьба, «две ночи в январе – ты не был к ним готов, 

в заснеженной душе гуляет ветер»[1], что делать в такой ситуации. При этом 9 

января наступает день его рождения – и перерождения в качестве сторонника 

зла, который ради любимой переходит на светлую сторону. 

В целом, в фикрайтерском творчестве Бочаровой преобладает интерес к 

слешу. Это такие известные среди фанатов произведения, как трилогия «Часы и 

письма» по «Гарри Поттеру» (Северус Снейп/Люциус Малфой и Драко 

Малфой/Северус Снейп, где знак «слеш» означает направленность 

романтической заинтересованности), цикл стихов «Письма Гаары» («Наруто») 

и др. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что фанфики о любви 

составляют основной пласт всего фанфикшна и являются его основой. Вокруг 

составляющей романтических или иных отношений между персонажами 

строится вся «теория» фанфикшна, а именно система рейтингов, направлений и 

других особенных жанровых особенностей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 

 

На современном этапе развития общества, характеризующемся 

усложнением целей, стоящих перед человеком, динамичностью условий, в 

которых приходится ориентироваться выпускнику школы, значительно 

возрастает роль активной, созидательной деятельности личности. Поэтому, 

современный школьник должен быть готов к самостоятельной деятельности в 

конкретных трудовых или учебных ситуациях, должен уметь реализовать себя в 

обществе в соответствии с потребностями рынка труда и со своими 

личностными интересами. Задачей общеобразовательной школы является 

формирование современных ключевых компетенций, в том числе навыков 

самостоятельной творческой деятельности и личной ответственности 

обучающихся [5, с. 712].  

Актуальность исследования обуславливается тем, что формирование 

самостоятельной творческой деятельности является одной из наиболее трудных 

проблем в педагогике, так как является индивидуально-психологической 

характеристикой человека, отражает очень сложные взаимодействия 

психофизиологических, биологических и социальных условий развития 

личности. 

Самостоятельность – одно из ведущих свойств личности. Развитие этого 

свойства оказывает влияние на учебную деятельность школьника и выражается 

в стремлении к самостоятельному мышлению, умению ориентироваться в 

новых ситуациях, находить свой подход к решению проблем, уметь быть 

критичным к постороннему мнению и иметь свое независимое, усваивать 
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новые способы получения информации, ставить перед собой конкретные цели и 

успешно добиваться их достижения [6, с. 24]. 

С точки зрения психологии, возраст пятиклассников является 

переломным возрастом и от того, каким образом и насколько правильно будут 

заложены в него основы самостоятельной работы, будет зависеть его 

дальнейшая способность обучаться быстрее, эффективнее и творчески активно. 

Именно в 5-м классе необходимо формировать у учеников положительную 

мотивацию к обучению литературе путем применения различных форм   

самостоятельной творческой деятельности. 

Самостоятельная творческая деятельность – одно из условий 

утверждения нравственного достоинства, вершина духовной жизни человека. 

Благодаря творчеству обогащается эмоциональная жизнь, раскрываются 

задатки, способности, наклонности личности. Учащиеся передают в данной 

ситуации чувства, мысли, стремления. Чем глубже впечатление, полученное от 

непосредственного восприятия, чем ярче образы воображения, тем острее 

потребность передать это в своем творчестве. Самостоятельная творческая 

деятельность на уроке литературы должна не только закреплять знания, но и 

способствовать получению новых, она может быть организована как 

воспроизведение действий по образцу, сравнение с известным образцом, так и 

самостоятельным составлением плана действий. Особое внимание должно 

уделяться развитию навыков самоконтроля [4, с. 36]. 

Самостоятельная творческая деятельность на уроках литературы может 

осуществляться в различных формах, основными из которых являются 

следующие: воспроизведение по образцу, анализ лирических стихотворений, 

работа с учебником, иллюстрирование, самостоятельные работы с творческими 

заданиями, домашние самостоятельные работы.  

При организации самостоятельной творческой деятельности школьников 

на уроке литературы необходимо соблюдать определенные условия, которые 

позволят повысить эффективность проводимой работы. С точки зрения 

Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, выявление педагогических условий является 

эффективным средством функционирования исследуемого явления [7, с. 18].  

Как отмечает Н.А. Балкин, для развития самостоятельной творческой 

деятельности требуется соблюдение ряда следующих педагогических условий: 

создание проблемных ситуаций в учебном процессе, групповая форма обучения 

школьников, применение творческих самостоятельных работ [1, с. 125]. 

По мнению В.И. Боричевской, важным условием формирования 

творческой самостоятельности выступает взаимодействие педагога и 

обучающегося. Примером такого вида самостоятельности служат вопросы 

взрослому. В этом случае стоит вести речь о самостоятельности как проявлении 

инициативы в построении учебных отношений с учителем [2, с. 34]. 

С учетом сказанного можно определить следующие педагогические 

условия для развития самостоятельной творческой деятельности школьников: 

 создание проблемных ситуаций в учебном процессе; 

 групповая форма обучения школьников; 

 применение творческих самостоятельных работ (метод проектов); 
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 взаимодействие педагога и обучающегося. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что зачастую именно в процессе 

самостоятельной деятельности школьника проявляется и развивается 

творчество. Развитие самостоятельной творческой деятельности крайне важный 

процесс, потому как в процессе ее развития появляется возможность перехода 

от стадии, на которой деятельность учащегося осуществляется под 

руководством учителя к стадии, когда учащийся начинает сам руководить 

своей деятельностью. Для развития самостоятельной творческой деятельности 

существует множество форм, методов, путей и средств – при их правильном, 

целенаправленном, непрерывном использовании, а также при активности 

самого школьника будет происходить эффективное ее развитие. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ЛЕСКОВА 

 

С малых лет все мы знакомимся с волшебным праздником Рождества, с 

загадочным и многообразным миром «рождественского рассказа», каждому этот 
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мир открывается по-своему: кому- то первую книгу дарит отец, кто- то слышит 

любимую историю от мамы на ночь, а кто- то ждет зимы, чтобы по традиции 

услышать рассказ в сочельник. Рождественские (святочные) рассказы 

выделяются своей неповторимой атмосферой, что может определить их в 

отдельный жанр. Данная работа будет посвящена рассмотрению этого – одного 

из самых любимых взрослыми и детьми жанров рассказа – рождественскому 

рассказу в творчестве Н.С. Лескова. 

Актуальность исследования обуславливаем небывалой популярностью 

рождественского рассказа, как жанра высокоморального и, к тому же, наиболее 

соответствующего пожеланиям современного читателя. В сегодняшней 

научной литературе есть множество исследований на тему рождественского 

рассказа, но такое обилие определений дает расплывчатое и очень вариативное 

представление о самом понятии «рождественский рассказ». В данной работе 

мы постараемся дать актуальное определение жанру святочного рассказа, 

изучив его особенности на примерах произведений Н. С. Лескова. 

Предметом нашего исследования стало нахождение четкого и 

актуального определения святочного рассказа и выявление особенностей 

рождественских/святочных рассказов в творчестве Н.С. Лескова. Объектом 

исследования явились рождественские рассказы Н.С. Лескова: «Жемчужное 

ожерелье», «Запечатленный Ангел», «Неразменный рубль», «Обман», «Христос 

в гостях у мужика», «Жидовская кувырколлегия», «Зверь», «История одной 

московской фамилии» и др.[5] 

Цель данной работы – рассмотреть и определить характерные 

особенности рождественского рассказа, в частности в творчестве Н.C. Лескова, 

нахождение специфических черт произведений и неразрывной связи с 

понятием «рассказ» в целом. 

Задачи исследования: определить значение понятия «рождественский 

рассказ»; обнаружить художественные черты, присущие именно 

рождественскому рассказу; рассмотреть творчество Н.С. Лескова. 

В исследовании использовались методы: описательный, 

классификационный, аналитический, сопоставительный, индуктивный. 

Практической ценностью работы является возможность использования 

материалов исследования на занятиях по истории русской и литературы в 

школьных и вузовских программах. 

Тема праздников, а тем более религиозных – таких как Рождество, всегда 

имела в литературе особое место. Лесков говорил, что рождественский рассказ-

»есть такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником 

слишком тесной и правильно ограниченной формы. (...) автор неволит себя 

выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе» [5; c.15] 

Но, в то- же время, можно утверждать, что перед автором открывается 

огромный простор для воображения, реализации творческих возможностей. Все 

это связано с предчувствием чего-то таинственного, необыкновенного, каким и 

положено быть Рождественскому празднику. Людям свойственна вера в 

волшебство, в лучшие времена, а писатель искусно использует это, когда как 

фокусник показывает нам – зрителям это самое чудо на фоне серых, холодных 
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пейзажей города, жестокой реальности. И не всегда можно сразу разглядеть это 

его. Эдаким искусством фокусника обладал и Н. С. Лесков, писатель, 

создавший целый ряд рождественских произведений( около 25-и) , основанных 

на реальных событиях, но обязательно содержащих в себе тот самый элемент 

чудесности: «Запечатленный Ангел», «Неразменный рубль», «Обман», 

«Христос в гостях у мужика»[7], «Жидовская кувырколлегия» и т. д. [5, c.27] 

Все они вошли в сборник с пометкой «Святочные рассказы» [6]. 

Хотя, самого Лескова некоторое время назад рассматривали как автора 

«сатирически» подходившего к реализации этой самой «чудесности» в своих 

произведениях, мы беремся утверждать, что данная гипотеза полностью изжила 

себя, так как в соответствии современными реалиями элемент чуда является 

моральным центром рассказов писателя. Ведь сегодня чудом считаются те 

ценности, которые красной нитью проходят сквозь святочные рассказы 

Николая Семеновича: доброта и честность, гуманизм и человечность, 

сострадание, справедливость и любовь. Лесковские рассказы по содержанию 

напоминают басни Крылова: сюжет, разворачивающийся вокруг одного 

события, небольшое количество действующих лиц и неожиданная, но очень 

понятная развязка, в которой открывается мораль. Николай Семенович в 

святочных рассказах непременно обращается к святым текстам, таким образом 

глубже и колоритнее реализуя «чудо» христианского праздника Рождества в 

историях не мистических, а наоборот – обыденных. 

«А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает 

доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили* и 

даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо 

мной оправдать. (См.: Евангелие. Деяния Святых апостолов, 2:23.)» [2; с.25] 

[1] 

Из этого следует, что Лесков- один из писателей, наиболее удачно 

раскрывших понятие «обыкновенное чудо». 

Рассмотрим еще одну важную особенность – «единство персонажа». Это 

значит, что автор особо выделяет одного главного персонажа, вокруг которого 

и происходит действие. В некоторых случаях вводятся два или больше главных 

персонажей, но это считается редкостью. Второстепенных героев обычно 

вводится много, они и создают ту самую ситуацию, пространство и настроение 

рассказа. Лесков в святочных рассказах часто использует прием начального 

сокрытия главного персонажа, то есть, повествование на первых парах ведется 

второстепенным героем. Так, постепенно сплетается канва, читатель 

подготавливается к восприятию ситуации и к моменту появления главного 

героя «в кадре» уже воспринимает себя как- бы очевидцем происходящего, 

свидетелем и полноправным участником действия. Как, например, происходит 

в одном из святочных рассказов – «Жемчужное ожерелье»: 

«В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о 

литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и 

бледнеет…» [3; с. 3]. 

Следующим обязательным пунктом в рассказе является «единый образ», 

то есть некий знак, символ, характеризующий рассказ и имеющий 
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метафорический смысл. Это своего рода затравка, пробуждающая интерес 

читателя и дополняющая смысл произведения. Такими символами часто 

становятся предметы, например: свеча, зеркало, книга, кольцо, цветок и т. д. А 

иногда, это может быть необычное прозвище или имя. 

Возьмем к примеру тот же рассказ – «Жемчужное ожерелье» [8; с.1]. 

Символом здесь стало само ожерелье из жемчуга. По старинным поверьям, 

такое ожерелье следовало дарить непорочной невесте в день свадьбы,как 

символ чистоты и идеальности. Украшение должно было оградить ее будущий 

брак от разрыва и ссор. По некоторым другим верованиям жемчужные 

украшения предвещали слезы. Некая интрига сохраняется до конца рассказа. 

Еще один важный штрих – «концовка со значением». В рассказе она 

часто бывает очень неожиданной, содержит парадокс. Именно здесь можно 

пронаблюдать схожесть с баснями, в которых также важна значимая концовка с 

элементом морали. Именно при весомой «точке» рассказ запоминается и 

считается удачным. 

Например, в рассказе «Штопальщик. Секрет одной московской 

фамилии». [4] концовка парадоксальна, она удивляет, радует, но заставляет 

задуматься. 

Итак, рассмотрев рассказы Н.С. Лескова с точки зрения современных 

реалий с учетом предпочтений читателей, можно дать актуальное определение 

жанру рождественского рассказа: это жанр календарной литературы, 

небольшой по объему, обязательно содержащий в себе элементы чудесности и 

морали, но легко-читающийся, пропагандирующий добро и всепрощение 

ненавязчиво. 

Но все же, главной особенностью Лесковских святочных рассказов 

является не их внешняя сторона, а сторона содержательная, идейная: «от 

простого, каждодневного – к праздничному и чудесному». Мораль в любом из 

25-и святочных рассказов одна: не только в Рождество, но и в любой день стоит 

замечать людей рядом с собой, не терять человека со всеми присущими ему 

гуманистическими качествами внутри себя и иногда уметь посмеяться над 

житейской несправедливостью. Это и есть природа святочных рассказов 

Н.С. Лескова, в нынешнем веке переживающих новый пик популярности. Это 

ли не высшая степень признания для любого писателя, тем более, если этот 

писатель пропагандирует «разумное, доброе, вечное». 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК 

В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

Проблема переводческих ошибок является актуальной, так как 

исследование данного явления входит в аспект задач современного 

переводоведения и представляет интерес, как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. 

 Цель данной научной статьи: исследовать причины переводческих 

ошибок. 

 Согласно цели определены следующие задачи: 

 изучить понятие переводческой ошибки; 

 рассмотреть классификацию ошибок, допускаемых при переводе; 

 обозначить причины возникновения переводческих ошибок в 

публицистике.  

На современном этапе перевод занимает одно из важнейших мест в 

мировом масштабе. Перевод литературы и документации превратился из 

вспомогательного вида информационного обслуживания в самостоятельную 

отрасль информационных услуг со своей собственной структурой, 

особенностями и специфическими проблемами.  

При обобщении первых научных данных ученым – переводоведам стало 

понятно, что огромное количество ошибок возникает как в письменном, так и в 

устном переводе. Все эти ошибки нуждались в классификации и осмыслении. 

Разработка классификации переводческих ошибок является непростой задачей 

из-за различных версий их возникновения среди переводчиков и 

субъективности критериев оценивания самого перевода.  

Изучив публицистические тексты, мы выделили ряд переводческих 

ошибок. 

Ошибки в трансляции исходного содержания – функционально 

немотивированные отклонения от содержания оригинала, различающиеся по 

степени дезинформирующего воздействия. Данные ошибки весьма серьезные и 

в большинстве своем связаны с невнимательностью или некомпетентностью 

переводчика, который не уточнил в словаре или в справочнике сведения, 

показавшиеся ему непонятными. Приведем пример такой ошибки, обратившись 

к переводу диалога из журнала. 

– What was it like? 

– I don't know. I must have blacked it out.  
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– Как это было? 

– Не знаю, меня, должно быть, вырубили. 

В словаре глагол «black out» имеет значения «вымарать; затемнить; 

замазать текст черной краской». В данном контексте идет разговор о прошлом, 

которое словно является черным пятном в памяти второго собеседника, 

поэтому в данной ситуации лучшим переводом ответной реплики было бы: Не 

знаю. Я ничего не помню. 

Искажения – субъективно обусловленное отклонение содержания 

перевода от оригинала, в результате которого воздейственный потенциал 

переведенного текста не соответствует воздейственному потенциалу исходного 

текста (вводит в заблуждение получателя относительно предмета сообщения, 

вызывает неадекватные представления). Проиллюстрируем данное положение 

следующим примером из журнала:  

She was one of the most popular singers in 1990’s.  

В 1990 году она была одной из самых популярных певиц.  

Переводчик не обратил внимания на множественное число при 

обозначении года в оригинале (1990’s – девяностые годы), поэтому в переводе 

оказалось, что певица была известна лишь в 1990 году. Правильный перевод:  

В девяностых она была одной из самых популярных певиц. 

Неточности – отклонения от содержания оригинала, характеризующиеся 

меньшей степенью дезинформирующего воздействия; немотивированное 

опущение или добавление информации, не искажающее полностью содержание 

оригинала, но требующее уточнения, приведем пример из журнала:  

You were an economist. Your job was to save money.  

Ты был экономистом. Твоя работа заключалась в том, чтобы сохранить 

деньги.  

В словаре глагол «save» имеет значения «экономить, спасать, копить, 

сберегать, сохранять». В данном примере речь идет о такой профессии как 

экономист, поэтому в данной ситуации лучше перевести:  

Ты был экономистом. Твоя работа заключалась в том, чтобы экономить 

деньги. 

Неясности – функционально-содержательный изъян перевода, 

затемняющий смысл высказывания, достаточно четко выраженный в исходном 

тексте. Они могут быть связаны с неудачным выбором слова или структуры 

фразы, либо неадекватным использованием или неиспользованием того или 

иного переводческого приема [10, с. 22]. Приведем пример неясности в тексте 

перевода журнала:  

Let’s buy some presents (such as sweets, chocolate, puzzles, books, felt pens 

and toys) for kids.  

Давайте купим подарки, такие как конфеты, шоколад, пазлы, книги, 

фломастеры и игрушки детям.  

Переводчик нечетко выразил основную мысль предложения, поэтому 

может показаться, что детям дарят лишь игрушки, а не все вышеперечисленное. 

Для максимальной ясности в данном переводе нужно заменить знаки 

препинания и изменить порядок слов:  
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Давайте купим подарки детям: конфеты, шоколад, пазлы, книги, 

фломастеры и игрушки. 

Ошибки в адаптации содержания переводного текста и форм его 

выражения к новым лингвоэтническим условиям восприятия. Их причина – 

неумение компенсировать расхождения лингвокультурных компетенций 

носителей языка оригинала и языка перевода, приведем пример из журнала:  

Oh, look at her, she’s looking for a witty solution to this problem. Very Оscar 

Wilde!  

О, посмотри на нее, она ищет мудрое решение этой проблемы. Как у 

Уальда!  

В переводе этой фразы переводчик использует имя писателя – Оскар 

Уайльд. Он был очень умным и эрудированным человеком, поэтому фраза 

«very Oscar Wilde» в переводе на русский язык означает «очень остроумно».  

Лексическая ошибка – ошибка, связанная с неправильным 

использованием основного или контекстуального значения слова, а также 

нарушение норм сочетаемости слов в языке перевода, например:  

There were a lot of people at the party besides us.  

Возле нас на вечере было много людей.  

В данном случае переводчик перепутал «beside» (около, рядом с) и 

«besides» (помимо, кроме), что неверно сказалось на переводе. Поэтому 

правильнее будет так:  

Помимо нас на вечере было много людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все существующие 

переводческие ошибки отражают общее развитие переводчика, его культурный 

уровень и когнитивный опыт.  

В ходе исследования были выявлены следующие причины возникновения 

переводческих ошибок в публицистике: 

- ошибки в трансляции исходного содержания;  

- искажения – субъективно обусловленное отклонение содержания 

перевода от оригинала; 

- неточности – отклонения от содержания оригинала;  

- неясности – функционально-содержательный изъян перевода; 

- ошибки в адаптации содержания переводного;  

- лексические ошибки;  

- грамматические ошибки;  

- стилистические ошибки;  

- орфографические ошибки.  

Итак, в конце нашего исследования мы пришли к следующему выводу: 

- во избежание ошибок очень важно установить грамматические и 

лексические трудности, с которыми приходится чаще всего сталкиваться при 

переводе, а также определить способы их преодоления; 

- в рамках общего переводческого процесса необходимо установить 

первичные смысловые связи в тексте; 

- важную роль в восприятии иноязычного текста играет выбор 

релевантного значения слова. Как известно, нередко переводчик судит о 
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значениях иностранных слов по их основному значению, не уделяя должного 

внимания другим имеющимся у этой лексической единицы дополнительным 

значениям. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ГЕРУНДИЯ  

 

Целью исследования является рассмотрение особенностей перевода 

герундия, а также описание способов его перевода. 

По мнению А. Д. Швейцера, «герундий – наиболее поздняя по 

происхождению неличная форма глагола. Он произошел от древнеанглийского 
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глагольного существительного и причастия настоящего времени; благодаря 

этому соединяет в себе характерные черты существительного и глагола» [5, с. 

101].  

 Перечислим основные особенности герундия: 

1. За герундием может следовать относящееся к нему прямое дополнение: 

2. У герундия не может быть артиклей или определений, выраженных 

прилагательными. 

3. Герундий не имеет правого определения с предлогом of [2, с. 60]. 

В русском языке герундию или герундиальной группе с предлогом 

соответствуют: существительное с предлогом, деепричастие или придаточное 

предложение. В сложном герундиальном обороте герундий выражает действие, 

которое совершает лицо (или предмет), выраженное притяжательным 

местоимением или существительным в притяжательном падеже, стоящим перед 

герундием. Такой оборот переводится на русский язык дополнительным 

придаточным предложением с союзами что; то, что; о том, чтобы; в том, 

что. При переводе герундий становится сказуемым, а притяжательное 

местоимение (или существительное в притяжательном падеже) подлежащим 

придаточного предложения. 

 Таким образом, герундий это одна из имеющихся во многих языках 

нефинитных (безличных) форм глагола. Герундий может переводиться на 

русский язык существительным, существительным с предлогом, отглагольным 

существительным, деепричастием, инфинитивом, личной формой глагола, 

придаточным предложением и прилагательным. Герундий в страдательном 

залоге, перфектная форма герундия, герундиальные конструкции обычно 

переводятся на русский язык как придаточное предложение, в котором 

герундию соответствует личная форма глагола.  

 В функции подлежащего герундий переводиться, чаще всего, как 

существительное или инфинитив: 

- Как существительное: 

They tickled nothing, of course, for their giggling and shouting scared every 

spotted thing away.  

Конечно, они ничего не поймали, потому что их визг и хохот распугал 

всех форелей. 

- Как инфинитив: 

No parting! None! 

Не расставаться, нет! 

При переводе герундия в виде составного именного сказуемого, он играет 

роль смысловой части сказуемого, следуя за глаголом – связкой to be. При 

переводе герундиальных конструкций подлежащие должно обозначать 

предмет, который не может осуществлять действие, выраженное тем глаголом, 

от которого был образован герундий. Если подлежащее может выполнять 

действия, которые выражены -ing формой глагола, то это не герундий, а 

известная форма глагола в изъявительном наклонении – Continuous. 

Как правило, в основной части составного глагольного сказуемого 

герундий переводиться инфинитивом, часто переводчик использует 
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придаточные предложения, глагол в личной форме и существительное. 

Особенности контекста часто вынуждают переводчика отказаться от 

применения вариативного и эквивалентного соответствия. В таком случае, он 

подыскивает вариант перевода подходящий только для конкретного случая. 

Этот вариант называется контекстуальной заменой: 

Was he drunk now, that he kept lurking out there by the door? 

Что он так мешкает у двери: должно быть, пьян? 

Перевод герундия как обстоятельство зависит от типа предлога и 

обстоятельства, с которым герундий будет сочетаться в данном виде 

обстоятельства:  

 I spent the whole week in learning my part. 

Я потратил целую неделю, заучивая роль. 

Глагольная форма с окончанием -ing является герундием в функции 

подлежащего, если она стоит в начале предложения, где нет другого слова, 

которое могло бы быть подлежащим. Переводится отглагольным 

существительным или инфинитивом: 

1 Trying to go on painting her was no easy task.  

Попытка / Пытаться продолжать писать ее портрет была / было 

нелегкой задачей. 

2 Swimming against the current is difficult.  

Плыть против течения трудно. 

3 That girl’s eyes! No mistaking her devotion! 

Глаза этой женщины! Она, безусловно, предана Ларри и не выдаст его 

(наречие) [6]. 

В данном примере герундий «no mistaking» был удачно переведен 

наречием «безусловно» и это вполне обосновано. Можно перевести любым 

способом, но необходимо полностью сохранить мысль, так как главная цель 

перевода – достижение адекватности [3, с. 113]. 

Герундий после частицы no употребляется в указаниях-запрещениях: 

 No talking! – Не разговаривать!  

No smoking! – Не курить! 

Без предшествующего предлога герундий чаще всего употребляется как 

часть составного глагольного сказуемого. К наиболее употребительным 

глаголам, в сочетании с которыми герундий образует составное глагольное 

сказуемое, относятся: to finish – заканчивать; to stop, to give up, to leave off – 

прекращать, переставать; to keep, to keep on, to go on – продолжаться; to put 

off, to postpone, to delay – откладывать; to need, to require, to want – 

требоваться, нуждаться; to avoid – избегать; to enjoy – наслаждаться, 

получать удовольствие; I (he, she и. т.д.) can't help – я не могу не (он, она не 

может не). 

Герундий может употребляться после глаголов, требующих дополнения с 

предлогом. В функции дополнения предложная и беспредложная формы 

переводятся инфинитивом, именем существительным или придаточным 

предложением: 

I can’t risk repeating this mistake.  
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Я не могу рисковать повторением этой ошибки (и повторять эту 

ошибку). 

He plans going to London next year.  

Он планирует поехать (поездку) в Лондон на будущий год. 

Imagine waking up in the middle of the night and seeing a stranger in the 

room. 

Представь себе, что ты проснулся ночью и увидел в комнате 

незнакомого человека [7]. 

Встречаются интересные случаи перевода с элементами добавления. 

Nor going out in the morning?  

Может быть, видели, как он уходил утром? (Добавление: «может быть 

видели». При этом сам герундий переведен придаточным предложением). 

Следующий пример наглядно демонстрирует использование такой 

трансформации как грамматическая замена. Она применятся, когда единица 

иностранного языка преобразуется в единицу языка перевода с иным 

грамматическим значением, однако имеющим то же самое логическое [4, с. 71]: 

The other – nothing could hush it up, nothing prevent its ringing to the 

housetops.  

А если отдать письмо, тогда уж ничего не скроешь, о нем самом будут 

кричать на всех перекрестках [6]. 

Рассмотрим примеры перевода герундия в функции предложного 

косвенного дополнения. В данном случае герундий всегда следует за 

предлогом: 

I believe in being good because to be good is good in itself.  

Я верю в то, что надо делать добро, потому что добро само по себе 

прекрасно (придаточное предложение) [7]. 

«I couldn't bear that. What would be the use of living? «.  

Я бы не перенесла этого, – быстро продолжала она. – Какой смысл 

тогда жить? (инфинитив) 

В следующем примере использован прием опущения: 

Thank you for taking a little interest.  

Я благодарен за внимание (опущено «taking»). 

Герундий может находиться и перед определяемым им словом, в этом 

случае без предлога. Тогда его следует отличать от причастия настоящего 

времени. 

 Анализ герундия представляет интерес с точки зрения общей 

характеристики строя современного английского языка, одной из 

специфических черт которого является развитая система неличных форм 

глагола и особенностей их употребления. В русском языке не существует 

герундия. Его функции в предложении во многом сходны с инфинитивом, 

однако он имеет больше свойств существительного. Прежде чем начать 

перевод герундия или герундиального оборота, важно выяснить его функцию в 

предложении по занимаемому им месту, а затем переводить соответствующим 

образом. С точки зрения частоты использования различных герундиальных 

конструкций, практически все способы используются часто, тем не менее 



 118 

опущения герундия при переводе, невзирая на свою несложность, не находят 

обширного применения. Данное мнение говорит о предпочтении переводчиков 

придерживаться текста оригинала и при выборе того либо другого способа 

следовать авторскому замыслу. Тем не менее, дать полный и абсолютный 

список приемов перевода герундия, указаний и объяснений к нему не 

представляется возможным. По причине многообразия способов использования 

и индивидуальных особенностей герундия, способы его передачи на русский 

язык могут варьироваться и соприкасаться друг с другом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ И 

ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ ПЕЧАТИ И ИНТЕРНЕТ-ПРЕССЫ) 

 

В связи с научно-технической революцией, охватившей почти все страны 

земного шара, появился фонд международных, этимологически тождественных 

слов, так называемой в науке интернациональной лексики, слова которой 

имеют сходную форму и одинаковое значение. Основные трудности при 

переводе вызывают случаи, когда объемы значений интернационализмов в 

языке-оригинале и языке перевода не совпадают, или когда в процессе 

заимствования слово подвергается коренному переосмыслению. Таким 
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образом, актуальность темы заключается в том, что переводчик часто 

сталкивается с проблемой ложного отождествления отдельных элементов 

систем иностранного и родного языков при переводе. Исходя из этого, чтобы 

избежать ошибок при переводе такого рода категории слов, данный аспект 

обусловливается потребностью более тщательного рассмотрения. 

Цель статьи – установить типичные проблемы при переводе 

интернациональной и псевдоинтернациональной лексики, а также найти 

способы их решения. 

В ходе работы были применены следующие методы исследования: 

изучение специального теоретического материала по вопросу ЛДП, 

сравнительно-сопоставительный анализ текстов на английском и русском 

языках, а также метод сплошной выборки и анкетирование. 

Согласно В.В. Аккуленко, «псевдоинтернационализмы представляют 

собой сходные слова сопоставляемых языков, вызывающие любого порядка 

трудности при переводе: полное или частичное нарушение смысла 

высказывания, нарушение лексической сочетаемости или стилистического 

согласования слов в высказывании» [1, с. 1]. Такого рода лексика обычно 

заимствуется либо из одного или из пары сопоставляемых языков, либо из 

какого-либо третьего источника, например, из французского или латинского 

языков. Так, англ. spectre – это привидение, призрак, фантом, а не спектр 

(spectrum).  

Как отмечает В.В. Аккуленко, основными причинами расхождений в 

значении слов является следующее: 1) Русское слово или словосочетание 

совпадает с английским словом не во всех значениях, а только в двух, трех или 

в одном; 2) Слова, схожие по форме, но имеющие различные основные 

значения; 3) И у русского, и у английского слова, кроме совпадающих 

значений, есть свои значения; 4) Слова, которые во множественном числе 

приобретают новое значение; 5) У русского слова имеются значения, которые 

отсутствуют у английского слов [1, с. 1]. 

Материалом для анализа перевода интернациональной и 

псевдоинтернациональной послужили такие британские и американские 

интернет-издания как The Washington Post [14], Newsweek [13], Bloomberg [10], 

National Review [12], Wired [15] и оригиналы их перевода на русском языке на 

сайте ИноСМИ.РУ [4], в частности общественно-политического жанра, так как 

они наиболее ярко освещает актуальные проблемы современного общества и 

обладает широкими ресурсами для исследования. 

Итак, рассмотрим первый пример, содержащий в себе сразу несколько 

интернациональных слов: 

«On April 20, the Supreme Court of the Russian Federation banned Jehovah’s 

Witnesses, a pacifist religious organization it designated «extremist» « [11].  

В данном примере английские слова federation, pacifist, organization, 

extremist принадлежат к интернациональной лексике, так как сразу в 

нескольких языках они имеют сходную форму и значение. Рус.: федерация, 

религиозный, организация, экстремист, пацифистский. Нем.: der Föderation, 

religiös, die Organisation, der Exstremist, pazifistisch. Франц.: fédération, religieux, 
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organisation, extrémiste, pacifiste. Таким образом, перевод данного рода лексики 

не вызывает никаких затруднений:  

«20 апреля Верховный Суд Российской Федерации запретил 

пацифистскую религиозную организацию «Свидетели Иеговы», признав ее 

«экстремистской» [3].  

Далее, не менее интересный пример, содержащий интер- и 

псевдоинтернационализм:  

«Putin’s dilemma: finding enough troops to fight his wars» [8].  

Английское слово troop обладает сходной формой с русским словом 

«труп», однако, если обратиться к словарю, можно выявить совершенно иное 

значение этого слова: отряд, армия солдат, войско и т.д. В свою очередь 

русское слово труп на английский язык переводится как dead body, corpse. 

Также английское слово dilemma в данном случае является интернациональным 

– рус. дилемма; нем. das Dilemma; франц. dilemme. Отсюда следует перевод: 

«Дилемма Путина: где найти достаточно солдат для войн» [2]. 

Рассмотрим предложение:  

«Yet Trump’s language was not just positive but also personalized» [7]. 

Английское слово positive ранее относилось к псевдоинтернациональной 

лексике, так как его основными значениями при переводе на русский язык 

были: определенный, точный. Также данный факт можно проследить в труде 

В.В. Аккуленко и С.Ю. Комиссарчик «Англо-русский и русско-английский 

словарь ложных друзей переводчика». Однако, в настоящее время, в силу 

глобализации современного общества, слово positive приобрело значение как 

позитивный. Таким образом, можно проследить тенденцию к развитию 

международного языка и пополнения его состава. Соответственно, перевод 

вышеприведенного предложения: 

 «Тем не менее, риторика Трампа носила не только позитивный, но и 

личный характер» [6]. 

Следующий пример, демонстрирующий интернационализм и сразу 

несколько псевдоинтернационализмов:  

«Elon Musk is famous for his futuristic gambles, but Silicon Valley’s latest 

rush to embrace artificial intelligence scares him» [9].  

В данном примере английское слово silicon имеет одинаковую 

графическую форму с русским словом силикон. Обратимся к словарю, где слово 

silicon переводится как кремний (хим. элемент). В свою очередь русское слово 

силикон – silicone. Английское слово intelligence очень схоже с русским словом 

ителлигенция, однако переводится как – ум, рассудок, интеллект и т.д. В свою 

очередь русское слово интеллигентный на английский переводится как cultural, 

civilized. Также в этом предложении присутствует интернациональное слово 

futuristic – рус. футуристический, нем. futuristische, франц. Futuriste. Таким 

образом, адекватным переводом данного предложения является:  

 «Илон Маск знаменит своими футуристическими авантюрами, но его 

пугает рост интереса Кремниевой долины к искусственному интеллекту» [5]. 

Так как интернациональные слова, в частности, составляют 

заимствования из греческого и латинского языков, проблемы их перевода 
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встречаются достаточно редко. Переводчик может легко догадаться по 

внешнему сходству о значении интернационального слова и перевести его с 

учетом контекстуального значения. 

В свою очередь специфика перевода псевдоинтернационализмов 

заключается в том, что у сходного по форме английского слова может быть не 

одно, а несколько второстепенных значений, которые переводчики часто 

игнорируют. По этой причине часто нарушается стилистическая норма речи, а 

следовательно и качество перевода. Простые переводные словари не всегда 

помогают различить нюансы перевода данного рода лексики. В условиях 

устного перевода, когда переводчик помещен в очень жесткие временные 

рамки и не имеет никакой возможности обратиться к словарям и иной 

справочной литературе, вероятность ошибки еще больше. 

В завершении стоит отметить, что знание особенностей 

интернациональной и псевдоинтернациональной лексики необходимо для 

верного перевода текстов или речи. Необходимо изучить семантическую 

структуру, значение и примеры употребления английского, русского слова в 

словаре; обратить внимание на всевозможные варианты перевода данного 

слова, а также внимательно изучить контекст. 

Таким образом, изучение межъязыковых контактов и межъязыковых 

отношений приобретает все большую актуальность, как для языкознания, так и 

для прикладных наук. Особой актуальностью в этом плане выделяются такие 

проблемы как: проблема лингвистических особенностей и сфер 

функционирования языка международного общения, а также проблема 

интернациональной и псевдоинтернациональной лексики, которую мы 

осветили в данной работе. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ 

 

Статья посвящена фразеологизмам в зарубежной литературе и способам 

их перевода. Знание фразеологии облегчает чтение как публицистической, так и 

художественной литературы. Поэтому существует надобность как можно более 

четко выделить и подчеркнуть основные методы и особенности перевода 

фразеологизмов. 

Актуальность темы обусловлена сложностью и изменчивостью 

фразеологического фонда языка, и следовательно, необходимостью более 

точного описания способов перевода фразеологии в современной речи. 

Практическая значимость работы обусловлена выбором материала для 

исследования: материалом послужили предложения текстов английской 

художественной литературы, отобранные из англо-русского фразеологического 

словаря А.В. Кунина. Объектом исследования являются фразеологические 

единицы английского и русского языков. Предметом являются особенности 

функционирования фразеологических единиц в современной англоязычной 

художественной прозе и принципы их передачи на русский язык. Основными 

методами исследования являются: сравнительно-сопоставительный анализ, 

описательный, контекстологический метод и метод обобщения. 
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Целью исследования является изучение особенностей перевода 

фразеологизмов в произведениях современной англоязычной литературы. 

Академик А. А. Виноградов выделяет три группы фразеологических 

единиц: 

1. Фразеологические сращения. Их можно охарактеризовать смысловой, 

грамматической и синтаксической неделимостью. 

2. Фразеологические единства, главным отличием от фразеологических 

сращений которых является независимость их компонентов друг от друга и 

семантической делимостью. 

3. Фразеологические сочетания, состоящие из слов с ограниченной 

сочетаемостью, но при этом стоящие ближе к переменным сочетаниям [1, с. 

118].  

Н. М. Шанский дополнил данную классификацию четвертым типом – 

фразеологические выражение. Оно являет собой устойчивое словосочетание, 

являющееся семантически делимым и состоит из слов со свободным значением 

[3, с. 58]. Фразеологические выражения приводятся как готовые единицы с 

постоянным значением и составом.  

В учебной литературе описывается множество классификаций способов 

перевода фразеологизмов. Большинство исследователей (В.Н Комиссаров, Л.Ф 

Дмитриева, С.Е Кунцевич, Е.А Мартинкевич, Н.Ф Смирнова) выделяют четыре 

основных способа перевода образной фразеологии: 

1. Способ фразеологического эквивалента, заключающийся в поиске 

фразеологической единицы, совпадающей с фразеологизмом исходного языка 

по значению, лексическому составу и образности, стилистической окраске и 

грамматической структуре. 

2. Способ подбора фразеологического аналога, совпадающего по 

значению, стилистической направленности и близкие по образности 

(грамматическая структура может как совпадать, так и не совпадать), но 

несколько расходящиеся по лексическому составу. 

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование) – оправданный 

дословный перевод, который позволяет донести до русского читателя живой 

образ английского фразеологизма. 

4. Описательный перевод фразеологизмов при помощи свободного 

сочетания слов (такого рода перевод особенно удобен для передачи оборотов 

терминологического характера, не допускающих буквального перевода.) [1, c. 

62]. 

Основные методы перевода фразеологизмов в текстах художественной 

литературы: 

1. Способ фразеологического эквивалента. Данный способ перевода 

применим, когда в русском языке есть фразеологизм, основанный на том же 

образе, что и в английском. При использовании данного способа сохраняется 

весь комплекс значений фразеологических единиц в переводе.  

1.1 The tail wagging the dog. У данной фразеологической единицы есть 

полный фразеологический эквивалент в русском языке – «Хвост виляет 

собакой». Имеется в виду ситуация, когда подчиненный пытается управлять 
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начальством. Так же в русском языке присутствует ряд частично-лексических 

эквивалентов данной фразеологической единицы – «яйца курицу учат», «учить 

щуку плавать» или «не учи ученого». Русскому читателю гораздо удобнее 

воспринимать данные варианты, возможно потому, что они гораздо сильнее 

укоренились в быту русского народа. 

1.2 Really, you know, she is the kind of creature who wouldn’t hurt a fly – 

«Эта мисс Ольсон безобиднейшее существо – она и мухи не обидит». Данный 

фразеологический эквивалент полностью соответствует английской 

фразеологической единице по всем аспектам, включая образ, стилистическую 

окраску, лексическое наполнение и грамматическую структуру. 

2. Способ фразеологического аналога. Данный способ применяется, когда 

в исходном языке есть образный фразеологизм, полностью совпадающий по 

смыслу с фразеологизмом в языке перевода, но основанный на другом образе. 

2.1 Well, we'll try you, said Mr. Anthony. You can start tomorrow morning... 

So here he was standing in the street again, a child of fortune... and an inheritor of 

three shillings and sixpence a week [2, c. 298]. «Хорошо, мы возьмем вас на 

пробу, – сказал мистер Энтони. – Можете приступить с завтрашнего утра.» И 

баловень судьбы снова вышел на улицу... обеспечив себе три шиллинга шесть 

пенсов в неделю.» Идиоматическое выражение a child (son) of fortune можно 

перевести на русский язык как «дитя фортуны». Переводчик, используя способ 

перевода при помощи фразеологического аналога, подобрал более подходящий 

вариант перевода, который более ясно воспринимается рецептором. 

2.2 If Jones had lost I doubt whether he could have paid, but fortune even in 

the twentieth century does sometimes favour the brave [2, с. 265]. «Если бы Джонс 

тогда проиграл, вряд ли он смог бы расплатиться, но смелость города берет. 

Даже в двадцатом веке». Еще один пример метода фразеологического аналога с 

идиоматическим выражением, основанном на слове «fortune.» Fortune favour the 

brave также можно перевести и при помощи калькирования (счастье 

сопутствует смелым), но так как калькирование – менее желательный способ 

перевода фразеологических единиц, более уместным и приоритетным будет 

применения метода фразеологического аналога. 

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). 

Калька – слово или выражение, строение которого соответствует 

строению слова или выражения другого языка, послужившего образцом. Калька 

возникает в результате поморфемного перевода иноязычного слова.  

3.1 He was looking at Mrs. Anthony, as unabashed as the proverbial cat 

looking at a King [2, c. 131]. «Он смотрел на миссис Антони без смущения, 

подобно той, вошедшей в пословицу, кошке, которая смотрела на короля». В 

данном переводе используется калькирование, чтобы передать национальный 

колорит текста. В данном тексте это контекстуально уместно. Однако в любом 

другом случае фразеологизм «as the cat looking at a King» можно было бы 

перевести способом подбора фразеологического аналога как «под солнцем все 

равны», или же «за просмотр денег не берут». 

3.2 «Every Jack has his Gill», if he and she can only find each other out at the 

propitious moment [2, с. 413]. «Каждый Джек находит свою Джилл, если, 
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конечно, случай сталкивает их в подходящую минуту». Данный перевод 

является примером не совсем удачного калькирования. Идиома «Jack and Gill» 

не имеет полного фразеологического эквивалента, поэтому переводчик 

использует кальку. Однако без пояснения тяжело понять, о чем идет речь. 

Поэтому требуется оформить сноску к данному выражению, чтобы читатель 

мог понять смысл данной идиомы. 

4. Описательный перевод фразеологизмов. 

Описательный перевод фразеологизмов может быть применим для 

объяснения смысла фразеологической единицы, не имеющей в языке перевода 

эквивалента, и не подлежащей дословному переводу. 

4.1 A gift should be made in what they call fee simple [2, с. 275]. «Подарок 

следует дарить так, чтобы человек имел на него безусловное право 

собственности». При переводе выражения «fee simple» переводчиком 

применяется описательный способ перевода фразеологизмов. При буквальном 

переводе выражения теряется смысл исходного текста, поэтому данное 

выражение можно перевести только как «безусловное право собственности», 

или «полное владение чем-л.» 

4.2 What were you two grinning about like Cheshire cats when you came in? 

What was the joke?» [2, c. 131]. «А чему это вы так улыбались, когда пришли из 

столовой? Что-нибудь очень смешное?» Данный фразеологизм появился из 

произведения Льюиса Кэролла «Алиса в Стране Чудес» благодаря персонажу – 

Чеширскому коту. Данный персонаж запомнился тем, что постоянно улыбался. 

Он мог появляться и исчезать, а исчезая, в воздухе некоторое время висела его 

улыбка. «Улыбаться как Чеширский кот» значит улыбаться во весь рот или 

ухмыляться. Переводчик использует прием описательного перевода, так как не 

каждый читатель может знать данного персонажа и заменяет данную 

фразеологическую единицу на более подходящее по смыслу описание. 

Проведенное исследование показало, что при переводе одной 

фразеологической единицы могут быть применен как один способ перевода, так 

и несколько способов, но при учете контекста текста перевода и его 

стилистической составляющей, некоторые из способов могут оказаться 

неуместными для использования. 

Было проанализировано около ста англоязычных предложений с 

переводом на русский язык. Около половины материала исследования было 

переведено при помощи частичного фразеологического эквивалента. 

В результате анализа материала было выявлено, что существует 

некоторая закономерность между функциями, которые выполняют 

фразеологизмы, и выбором методов перевода данных фразеологизмов. Была 

отмечена закономерность, что фразеологизмы, выполняющие номинативную 

функцию, чаще всего имеют полный эквивалент в языке перевода, поскольку 

служат для более точного описания человека или предмета. Фразеологизмы, 

выполняющие стилистическую функцию, часто переводятся калькированием, 

поскольку дословный перевод может сохранить необходимые стилистические 

оттенки исходного фразеологизма. Описательный перевод использовался для 

перевода фразеологизмов, выполняющих симптоматическую и дейктическую 
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функции. Перевод методом подбора частичного эквивалента в исследованном 

нами материале чаще всего применялся для фразеологизмов, выполняющих 

директивную и волюнтативную функции. 

Фразеология – чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует 

своего метода исследования, а также использования данных других наук – 

лексикологии, грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, 

философии, логики и страноведения. 

Следует сделать вывод: при переводе важно учитывать функцию 

фразеологизма, однако всегда нужно помнить о контексте и руководствоваться 

при переводе здравым смыслом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Современная лингвистика много внимания уделяет функционированию 

иноязычных слов в текстах разного рода на материале одного языка. Не 

достаточно разработанным остается такой аспект изучения прагматики 

функционирования иноязычного слова в тексте, как анализ употребления 

заимствований в современной речи.  

Актуальность темы статьи заключается в том, что в настоящее время 

языковые заимствования становятся одной из наиболее серьезных проблем 

лексикологии. В настоящее время заимствования широко распространяются в 

речи, в ее устной и письменной формах и этим нарушают самобытность языка. 

Заимствуя иноязычные слова, язык меняет их на протяжении длительного 

периода времени. Данные слова постепенно видоизменяются в соответствии с 

фонетическими, лексическими и морфологическими закономерностями и 

подвергаются процессу ассимиляции, усвоения. В конечном результате 

заимствованная лексика перестает выделяться на фоне специфической лексики, 

теряют свой иноязычный характер, становятся неотъемлемой частью языка. 
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Под заимствованиями подразумевают элемент чужого языка 

(синтаксическая конструкция, морфема, слово и.т.п.) перенесенный из одного 

языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 

элементов одного языка в другой. Заимствования придают тексту особую 

эмоционально-экспрессивную окраску и создают «эффект новизны».  

Процессы заимствования и взаимовлияния в разных языках мира 

происходят часто, что вызывает необходимость специального исследования. 

Так, в последние годы в повседневном обиходе граждан произошел ряд 

изменений. В рекламе, экономике, культуре, спорте, в разговорном языке 

молодежи, художественной литературе появилось множество заимствованных 

слов. Следовательно, тема статьи представляет интерес для дальнейшего 

исследования. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей перевода 

английских заимствований на русский язык. 

В соответствии с данной целью в работе поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие заимствований; 

 изучить роль и значение заимствований в языке; 

 провести анализ перевода английских заимствований в романе М. 

Фрейна «The Russian interpreter»; 

 описать особенности перевода английских заимствований из 

синонимических пар. 

Основными методами исследования являются: теоретический анализ 

лингвистической, психологической и методической литературы по проблеме 

исследования; методы системного, структурного, сравнительно-

типологического анализа; лингвистические (описательный, функциональный), 

метод лингвокультурологического анализа. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что процесс 

заимствования продолжается, и эта тема нуждается в дополнительном 

изучении, в необходимости анализа актуальных данных. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы на учебных курсах лекций в вузах по 

языкознанию, практике устной и письменной речи, теории перевода. 

Полученные результаты важны для прикладных и экспериментальных 

исследований. 

С развитием языковых коммуникаций вопросы заимствования стали 

изучаться более подробно. Интерес к заимствованиям появился с середины 60-х 

годов ХХ в. В этот период времени возникло очень много лингвистических 

работ, в которых раскрывались различные аспекты заимствований. 

Одни лингвисты понимают под заимствованием процесс перемещения 

языкового материала и полученные в результате этого процесса языковые 

единицы (Л.П. Крысин, Н.Н. Амосова, Б.Н. Забавников, А.П. Майоров), другие 

– процесс адаптации иноязычных слов средствами принимающего языка (С.А. 

Беляев, М.А. Теленкова), третьи – процесс адаптации иноязычных единиц и 

языковые единицы, полученные в результате этого процесса (О.С. Ахманова, 

М.П. Алексеев, Е.В. Маринова) [2, c.61]. 
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По мнению О.В. Яремчук и многих других лингвистов, понятие 

заимствованной лексики имеет два смысла: процесс и его результат, то есть он 

не моносемичен. О.В. Яремчук вместо термина заимствованная лексика 

употребляет термин заимствованное слово, чтобы избежать синонимии и 

неточности в разграничении терминов [7, c.129]. 

Л. Цзюань видит заимствование как языковой процесс, при котором 

происходит принятие и усвоение единиц одного языка другим языком, а сами 

языковые единицы, полученные в результате данного процесса, могут 

называться заимствованными словами [6, c.6]. 

Рассмотрев мнения авторов на категорию «заимствование» в качестве 

рабочего для проведения исследования можно выбрать определение Л.П. 

Крысина, так как именно оно наиболее точно отражает особенности процесса 

заимствования слов. 

Подводя итог, отметим, что заимствование – это многогранное явление, и 

в процессе обращения к языковому фонду других языков участвуют все уровни 

структуры языка. Разные языковые уровни подвергаются процессу 

заимствования в разной степени. Наиболее активными «участниками» этого 

процесса являются единицы лексического уровня языка, то есть слова, так как 

лексика – самая открытая, динамичная и подвижная система. 

Закрепление заимствования в языке обуславливается языковыми 

факторами при условии, если в лексической системе существуют предпосылки 

к заимствованию: 

1 Заимствование иноязычного слова происходит вследствие тенденции к 

устранению полисемии исконного слова, упрощению его смысловой 

структуры; вследствие потребности уточнить или детализировать 

соответствующее понятие, разграничить некоторые смысловые оттенки. 

2 Если в языке утверждаются заимствования, которые могут быть 

объединены в некоторый лексический ряд, основываясь на их общем значении 

или повторяемости какого-либо структурного элемента, то заимствование 

нового слова, однотипного со словами этого ряда, значительно облегчается. 

3 Стремление языка к замене исконного описательного оборота одним 

словосочетанием [3, c.17].  

М.А. Брейтер же выделяет следующие причины заимствований: 

1 Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-

рецептора. 

2 Отсутствие более точного наименования в языке-реципиенте.  

3 Выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не 

обладает эквивалентная единица в языке-реципиенте [1, c.43].  

Л.П. Крысин акцентирует внимание на области использования 

иноязычной лексики и, вместе с этим, ее социальные моменты: 

1 Потребность в наименовании новой вещи, нового явления и т.п.  

2 Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же 

различающиеся понятия. 

3 Необходимость специализации понятий – в той или иной сфере, для тех 

или иных целей. 
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4 Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчлененный на 

отдельные составляющие объект и обозначаться должен «цельно», 

нерасчлененно, а не сочетанием слов. 

5 Социально-психологические причины и факторы заимствования: 

восприятие всем коллективом говорящих или его частью – иноязычного слова 

как более «красиво звучащего», престижного, а также коммуникативная 

актуальность обозначаемого понятия. 

6 Наличие в заимствованном языке сложившихся систем терминов, 

обслуживающих ту или иную тематическую область, профессиональную среду 

и т.п. и более или менее единых по источнику заимствования этих терминов [4, 

c.123]. 

В романе Майкла Фрейна «The Russian interpreter» одним из наиболее 

продуктивных способов образования отглагольных существительных является 

способ деривации с помощью суффиксов латинского происхождения, которые 

образовали следующие знаменательные части речи: 

1. Существительные от глаголов: -al: approval – Old French (O.F.) – 

aprovance / утверждение; renewal – English (E.) – renew / возрождение, 

восстановление, возобновление; withdrawal – E. withdraw / отмена; -ance: 

appearance – Latin (L.) apparentia / внешний вид; clearance – L. clarus / 

устранение препятствий, разрешение; – ence: consistence – L. consistentem, 

consisentia / консистенция, плотность; emergence – L. emergere / выход, 

появление; preference – Middle Latin (M.L.) preferential / предпочтение, 

преферанс; – ancy: flippancy – E. flip / легкомыслие; – ency: insistency – L. 

insistere / упорство; persistency – L. persistentem / настойчивость; emergency – L. 

emergere / непредвиденный случай, крайняя необходимость [5]. 

2. Существительные от прилагательных: -ian: vegetarian – L. vegetabilis / 

ветеринарный врач; grammarian. 

3. Прилагательные от существительных: -al: temporal – L. temporalis / 

мирской, временный; comical – L. comics / смешной, забавный, потешный 

[Ibidem]. 

Следует отметить, что суффиксы особенно многочисленны среди имен 

существительных со значением действия, состояния, процесса, результата; 

качества или состояния. 

Образуя другие знаменательные части речи, значительную 

продуктивность и широкую сочетаемость в романе М. Фрейна «The Russian 

interpreter» проявляют следующие префиксы, образующие прилагательные от 

прилагательных: circum –: circumambient – L. ambientem / окружающий, 

омывающий; extra –: extraordinary – L. extraordinarius / необычайный, 

выдающийся; multi-: multiflorous – L. floralis / многоцветковый; multinuclear – F. 

nucleaire / многоядерный [Ibid]. 

Глаголы от глаголов: circum-: circumbind – O.E. bind / обвязывать; inter-: 

interpoint – O.F. pointoier / смешиваться, перемешиваться; interchange – L. 

cambiare (O.F. changier) / обменять; pre-: prearrange – O.F. arengier / заранее 

подготавливать, планировать; prepay – L. pacare / платить вперед, франкировать 

[Ibid]. 
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Префиксальное глагольное словообразование в романе М. Фрейна «The 

Russian interpreter» представлено морфемно-семантическими вариантами 

приставок и лексико-семантическими вариантами мотивирующих глаголов.  

Результатом этого является система словообразовательного ряда 

значения, где значения приставок становятся основой для формирования 

значений, в данном случае присущих конкретным типам глагольных дериватов. 

Семантика исходных глаголов претерпевает изменения. Следовательно, 

производные становятся носителями нового содержания. 

Анализируя роман М. Фрейна «The Russian interpreter» и его перевод, 

можно сделать вывод, что использование заимствований в английском и 

русском языках различно. В английском языке сохраняется исконная 

неассимилированная форма заимствования, однако в русском языке такое 

невозможно, поскольку традиции использования французских слов и 

выражений в такой форме у нас нет. Именно поэтому в данном произведении 

переводчик опирается на словари галлицизмов, используя переводы 

французских варваризмов данные там, или находя им подходящие эквиваленты. 

Анализ перевода английских заимствований в романе М. Фрейна «The 

Russian interpreter» показывает продуктивность заимствованных аффиксов. 

Большое количество слов с данными аффиксами, пришедших из французского, 

латинского языков обусловило их распространенность и участие уже в 

английских словообразовательных моделях, когда аффикс перестает 

восприниматься как «инородное тело» и активно включается в образование 

новых слов из уже имеющихся исконных корней.  
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В современном мире наблюдается стремительное расширение 

туристической отрасли, и уже на протяжении нескольких лет она относится к 

одному из главных факторов экономического развития стран. Ежегодно 

увеличивающееся количество иностранных туристов делает эту сферу 

привлекательной для проведения различных научных исследований. 

Туристическая область стала объектом экономических, социологических, 

политических, а также лингвокультурологических и лингвистических работ. 

Под туристическим дискурсом понимается совокупность текстов, 

представляющих собой продукт речевой деятельности в сфере туризма. В 

каждом типе дискурса имеются как идеальный отправитель речевого 

сообщения, так и свой идеальный адресат. Благодаря медийному характеру 

туристического дискурса, он вступает во взаимодействие с другими типами 

дискурса (рекламным, научным, бытовым), что обусловливает использование в 

туристическом дискурсе соответствующих стратегий и ценностей [2]. 

Важнейшая интенция туристического дискурса – повышение 

привлекательности туризма как разновидности досуга.  

Наиболее наглядно проявляется связь культуры и языка в реалиях. 

Реалии – это: 1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, 

ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на 

другом языке. 2. Разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и 

переводоведением, такие, как государственное устройство данной страны, 

история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного 

языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке. 3. Предметы 

материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова. 

4. Слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и 

быта [3]. 

Реалии подразделяются на несколько групп. Подробную классификацию 

слов-реалий можно найти у В.С. Виноградова: 1) бытовые реалии (одежда, 

жилище, пища, народные праздники): кимоно (Япония), лапти (Россия), изба 

(Россия); 2) этнографические и мифологические реалии: Дед Мороз (Россия), 

тролль (Скандинавия); 3) реалии природного мира (животные, ландшафт): 

прерия (Латинская Америка), саванна (Африка); 4) реалии государственного 

строя и общественной жизни (актуальные и исторические): виги и тори 

(Англия), большевики (Россия); 5) ономастические реалии: антропонимы 

(имена, фамилии известных личностей, требующие комментариев), имена 
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литературных героев других произведений, названия музеев; 6) ассоциативные 

реалии: цветовая символика, фольклорные, исторические и литературно-

книжные аллюзии [4]. 

Переводчики используют разные приемы передачи подобных слов. 

Большую роль играет функция того или иного знака-реалии для переводимого 

текста. 

А.В. Федоров, говоря о возможностях перевода реалий, выделяет четыре 

основных случая: 1) транслитерация или транскрипция (полная или частичная) 

– непосредственное использование данного слова, обозначающего реалию, 

либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с 

суффиксами своего языка; 2) обозначение соответствующего предмета на 

основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих 

в языке – в своей основе это описательный перевод; 3) использование слова, 

обозначающего нечто близкое, подобное (хотя и не тождественное) по функции 

к иноязычной реалии, иначе – уподобляющий перевод, уточняемый в условиях 

контекста; 4) гипонимический, или обобщенно-приблизительный перевод, при 

котором слова исходного языка, обозначающие видовое понятие, передаются 

словом переводящего языка, называющим понятие родовое [1, с. 171]. 

В качестве материала исследования был взят туристический сайт 

российского туроператора «Express to Russia», информация которого 

представлена на трех языках: русский, английский, испанский. 

Express to Russia – это западная компания, работающая на российском 

рынке более 10 лет и входящая в Американское Общество Туристических 

Агентов (American Society of Travel Agents), которая гарантирует высокий 

уровень обслуживания. Оказание помощи в организации поездок по самым 

удивительным и интересным местам России, а также организовывают 

индивидуальные и групповые туры, предоставляют такие услуги как 

бронирование российских гостиниц, покупка железнодорожных билетов по 

России и ближнему зарубежью, организация трансферов [5]. 

Для анализа были взяты тексты англоязычной и русскоязычной версии 

сайта из раздела Экскурсии / City excursion: «Экскурсия в Пушкин» [6] / «Tour 

of Pushkin: Catherine Palace and Park, Amber room»[7]. 

В данном тексте было уделено внимание переводу слов-реалий: Пушкин, 

Царское Село, Екатерининский дворец и парк, Янтарная комната. Определим 

способы передачи имен собственных, применѐнные переводчиком: «Пушкин» / 

«Pushkin» и «Царское Село» / «Tsarskoye Selo» ˗ транслитерация; 

«Екатерининский дворец и парк» / «Catherine’s Palace and Park», «Янтарная 

комната» / «Amber room» ˗ калькирование.  

В ходе сопоставительного анализа исходного текста и текста перевода 

было выявлено, что при переводе названия данной экскурсии использован 

прием добавления. При более точном соотнесении с оригиналом перевод 

звучит следующим образом: «Tour of Pushkin: Catherine Palace and Park, Amber 

room». Первая часть перевода названия экскурсии соответствует оригиналу, а 

вторая часть названия является добавлением. Решение переводчика сделать 

название более понятным и привлекательным для англоязычных посетителей 
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сайта представляется вполне удачным, поскольку в данном случае уточняется, 

какие именно достопримечательности можно посетить в Пушкине. Также в 

ходе анализа выявлено, что в названии и тексте используются разные варианты 

перевода реалии Екатерининский дворец: Catherine Palace и Catherine’s Palace. 

Возможно, в данном случае имеет место не переводческая ошибка, а 

невнимательность разработчика сайта, администраторов, техническая ошибка 

при наборе текста.  

При переводе первого предложения были применены лексические 

трансформации. В переводе на английский язык отсутствует вводная часть 

предложения: «Эта экскурсия познакомит вас…». При сравнении текста 

оригинала и текста перевода можно сделать вывод, что текст оригинала носит 

более рекламный стиль, представляет собой приглашение посетить данную 

экскурсию, а текст перевода имеет более описательный информативный 

характер, т.е. основной функцией иностранного текста является компенсация 

недостающих фоновых знаний у иностранного реципиента. Словосочетание 

«одна из самых знаменитейших летних резиденций» переведено «a former 

country residence», дословно «бывшая загородная резиденция». Возможно, 

словосочетание «одна из самых знаменитых» изменено в переводе, так как 

предполагается, что данный объект является «знаменитым» только для русской 

культуры. Также применено опущение слова «летняя», хотя данное уточнение 

представляется информативным, поэтому его следовало бы сохранить в 

переводе (для инокультурного реципиента может быть интересной информация 

о том, что русские правители имели специально построенные летние 

резиденции).  

Далее оригинал текста и перевод имеют значительные расхождения. 

Можно предположить, что переводчик учитывал расхождения в фоновых 

знаниях русскоязычных и англоязычных реципиентов: русскоязычные 

посетители сайта, скорее всего, имеют представление о Царском Селе и 

исторических событиях, связанных с этим экскурсионным объектом, а у 

англоязычного населения своя картина мира, свои стереотипные, возможно, 

искаженные, представления о русской культуре, поэтому целесообразно 

включить в англоязычный вариант подробное описание местности, 

достопримечательностей, памятников, находящихся во дворце и парке, которые 

можно увидеть в ходе предложенной экскурсии. 

Также в тексте оригинала дано сообщается о Янтарной комнате, которая 

находится в Екатерининском дворце, а в тексте перевода о ней ничего не 

сказано, т.е. переводчик использовал опущение, но компенсировал это в 

названии экскурсии и при описании коллекций дворца – «unique collections of 

porcelain, AMBER, arms and decorative bronze sculptures», что в переводе 

означает «уникальная коллекция фарфора, ЯНТАРЯ, военного сооружения и 

декоративных бронзовых скульптур». 

Проанализировав текст, можно сделать вывод, что автор при переводе с 

русского на английский язык учел все особенности передачи реалий русской 

культуры для англоязычных посетителей сайта и применил необходимые 

трансформации. 
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Перевод текстов туристического дискурса, в частности, текст экскурсии, 

представляет для переводчика большую сложность в связи с тем, что иногда 

нужно глубоко изучать этимологию и семантику имен собственных, иметь 

знания и представление об исторических и культурных особенностях, 

учитывать культуру не только исходного языка, но и языка перевода. 

Использование большого количества лингвистических и энциклопедических 

словарей поможет более точно и правильно применить переводческие 

трансформации как на уровне отдельной лексической единицы, так и на уровне 

предложения. 

Проведенное исследование охватывает лишь часть эмпирического 

материала сайта одного туристического оператора, но сравнительный анализ 

исходного текста и текста перевода позволяет прийти выводу, что 

оригинальный вариант в большей мере реализует рекламную функцию и 

предоставляет краткую описательную информацию, а текст перевода, несмотря 

на то, что в некоторых случаях был использован прием опущения, 

предоставляет более точную информацию об исторических фактах и 

культурных реалиях в целях компенсации нехватки фоновых знаний у 

иностранных посетителей сайта и создания мотивации для посещения данных 

объектов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 

Данная статья посвящена проблеме адекватного перевода рекламного 

текста. Автор рассматривает особенности и проблемы перевода рекламного 

текста. В статье проведен анализ перевода рекламных текстов продуктов 

питания и напитков с английского языка на русский.  

Ключевые слова: рекламный текст, перевод, переводческие 

трансформации. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что на сегодняшний день 

исследований, которые связанны с рекламой продуктов питания и напитков, 

сравнительно немного. Изучение особенностей перевода рекламных текстов на 

другие языки является актуальным в связи с растущими международными 

отношениями в разных сферах, особенно в сфере торговли. 

Обратимся к понятию рекламный текст. Рекламный текст – это неличное 

сообщение, задачей которого является презентация, продвижение информации, 

услуг и товаров для достижения главной цели. Привлечение внимания 

покупателя для создания положительного образа, рекламируемого товара и его 

продажи – это и есть главная цель рекламного текста. Рекламный текст создает 

имидж, значимость продукции и бренд, отсюда следует, что такой текст может 

оказывать влияние на выбор и вкусовые предпочтения человека, а также 

старается сформировать в сознании покупателя свою систему ценностей и 

приоритетов, устойчивые стереотипы общественного поведения, общества в 

целом, его нравственного поведения. Так, можно утверждать, что с помощью 

рекламы можно влиять на общественное сознание [2, c. 145]. 

Основным критерием понимания характерных черт рекламного 

подъязыка является способность правильно воспринимать и адекватно 

переводить рекламные тексты и названия торговых марок.  

Любой перевод – это творчество, тем более, если речь идет о рекламном 

переводе. Сложности возникают еще и потому, что рекламный текст всегда 

подчинен одной главной цели – продать товар, и все возможные 

художественные приемы направлены на ее достижение. А для этого 

необходимо не просто в совершенстве владеть двумя языками, но и уметь точно 

и четко излагать мысль, комбинировать слова, создавать варианты и т.п. 

Перевод должен быть точным, но при этом оставаться рекламным текстом. В 

настоящее время существует немало случаев, когда при сравнении перевода с 

английского языка на русский, можно наблюдать несоответствие оригинала 

текста результату перевода.  
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При составлении и переводе рекламных текстов следует учитывать 

следующие особенности рекламных текстов: 

1. Лаконичность. Рекламные тексты строятся из коротких предложений. 

2. Точность. В рекламных текстах отсутствуют лирические отступления, 

рассуждения, описания общеизвестных фактов. Потребители не готовы уделять 

рекламе много времени и внимания, что требует от автора рекламного текста 

сразу переходить к сути. 

3. Обращенность к читателю. Главная задача – объяснить, что покупатель 

получит от продукта, поэтому вместо «мы» и «наш» используется «вы» («ты»), 

«ваш». 

4. Одна главная идея. Рекламный текст доносит до читателя всего одну 

мысль.  

5. Оригинальность. Для текста рекламы неприемлемы клише, 

канцеляризмы. Текст должен привлекать и удерживать внимание читателя. 

6. Простота лексики. Язык рекламы относится ближе к разговорной речи, 

чем к научному стилю.  

7. Намеренное нарушение грамматических норм. Составители рекламных 

текстов иногда специально нарушают правила для создания определенного 

эффекта.  

8. Образность. Для рекламы характер стремление создавать в сознании 

читателя определенные ощущения, образы, эмоции. 

Главной целью перевода является достижение адекватности. Адекватный, 

или эквивалентный перевод – это такой перевод, который осуществляется на 

уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного плана 

содержания при соблюдении соответствующего плана выражения, т.е. норм 

переводящего языка. 

Переводческие трансформации являются главными инструментами 

переводчика, и представляют собой преобразование исходного текста с языка 

оригинала на язык перевода с целью достижения подходящего эквивалента [3, 

c. 181]. 

Трансформация – это основа большинства приемов перевода. 

Заключается в изменении формальных (лексические или грамматические 

трансформации) или семантических (семантические трансформации) 

компонентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной 

для передачи. Я.И. Рецкер определяет трансформации как «приемы логического 

мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в 

контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» 

[4, с. 38].  

В настоящее время существует множество классификаций переводческих 

трансформаций, предложенных различными авторами. Рассмотрим 

классификацию Л.К.Латышева. 

Л.К. Латышев дает классификацию переводческим трансформациям по 

характеру отклонения от межъязыковых соответствий, в которой все 

переводческие трансформации подразделяются на: 
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1. Стилистические – суть заключается в изменении стилистической 

окраски переводимой единицы. 

2. Морфологические – замена одной части речи другой или несколькими 

частями речи. 

3. Синтаксические (грамматические) – суть которых заключается в 

изменении синтаксических функций слов и словосочетаний. Изменение 

синтаксических функций в процессе перевода сопровождается перестройкой 

синтаксической конструкций: преобразования одного типа придаточного 

предложения в другой. 

4. Семантические – осуществляются на основе разнообразных причинно-

следственных связей, существующих между элементами описываемых 

ситуаций. 

5. Лексические – представляющие собой отклонения от прямых 

словарных соответствий. Лексические трансформации вызываются главным 

образом, тем, что объѐм значений лексических единиц исходного и 

переводящего языков не совпадает. 

6. Смешанные – лексико-семантические и синтактико-морфологические 

[1, с.131]. 

В рамках нашего исследования были проведены анализы рекламных 

текстов на каждый вид трансформации по Л.К.Латышеву. 

В рамках нашего исследования были проведены анализы рекламных 

текстов на каждый вид трансформации по Л.К.Латышеву. 

1. Обратимся к анализу первой группы – стилистическим 

трансформациям.  

«Have a break…Have a Kit Kat» 

«Есть перерыв…Есть Kit Kat» 

При переводе рекламного слогана шоколада Kit Kat наблюдается 

стилистический прием – анафора и выполняется дословный перевод.  

2. Перейдем ко второй группе – морфологическим трансформациям.  

«It gives you wings» 

«Red bull окрыляет» 

В слогане компании Red Bull при переводе на русский язык используется 

прием замены частей речи. Местоимение it при переводе заменяется на 

существительное с названием самой компании Red Bull. Происходит опущение 

местоимения you и глагола gives. Слово wings в исходном тексте является 

существительным, а в переводном тексте данное слово заменено на глагол 

окрыляет.  

3. Перейдем к третьей группе – синтаксическим трансформациям. 

«Give me a break!» 

«Мне нужен перерыв!» 

При переводе слогана компании Kit Kat наблюдается грамматическая 

замена и перестановка слов. Глагол give в данном примере заменяется на 

наречие нужно. 

4. Обратимся к четвертой группе – семантическим трансформациям 

«Hungry? Grab a Snickers! « 
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 «Не тормози! Сникерсни!» 

При переводе слогана компании по производству батончиков Snickers 

переводчики полностью преобразовали слоган, изменив его основную часть 

и добавив неологизм. Слово «сникерсни» является абсолютно новым словом, 

возникшим только в данной рекламе. Первая часть слогана, выраженная на 

английском языке прилагательным hungry – голодный, в русском переводе 

заменена на другое слово, глаголом тормозить. Таким образом, 

в англоязычном варианте покупателю задается вопрос «вы проголодались?» 

и предлагается перекусить сникерсом. В русском же варианте покупателя 

призывают не тормозить (не раздумывая) скушать сникерс. Можно сделать 

вывод, что русский перевод сохранил только главный смысл слогана, который 

призывает купить данный батончик. 

5. Перейдем к пятой группе – лексическим трансформациям. 

«Ask For More» 

«Бери от жизни все» 

Рекламный слоган компании напитков Pepsi подвергается целостному 

преобразованию в русском переводе. От оригинального перевода фразы, 

которая на русском языке дословно звучит, как проси больше остался только 

смысл, тем самым делая слоган на русском языке более ярким, броским и 

заметным. 

6. Обратимся к шестой группе – смешанным трансформациям. 

«- So you think Santa will like this red and green M&M’s?  

- I don’t know. I’ve never met that guy. 

- OH! He does exist! 

- They do exist! 

- Hum Santa?» 

«- Как ты думаешь, Деду Морозу понравятся наши подарки? 

- Я знаю? Я его не встречал.  

- А, он настоящий. 

- Они настоящие. 

- Э, Дедушка?» 

Здесь наблюдается морфологическая трансформация: замена 

американского Санты Клауса на русский прототип Дедушку Мороза; 

используется антонимический перевод – отрицание заменено на утверждение и 

является вопросом: I don’t know – я знаю. Выражение this red and green M&M’s 

заменено на словосочетание наши подарки, то есть наблюдается смысловое 

развитие – замена на короткое выражение. Используется грамматическая 

трансформация: глагол exist – существовать выступает в роли прилагательного 

настоящий. Междометия OH – ой, переводится одной буквой А, Hum – э.  

В ходе исследования были проанализированы случаи переводческих 

трансформаций с учетом экстралингвистических факторов, заключающихся в 

том, что перевод рекламных текстов требует не только знаний адекватной 

трансляции смыслового наполнения, но и умения адаптировать текст к 

социокультурным особенностям аудитории. Перевод рекламных текстов можно 

отнести к отдельному виду перевода, так как их специфика и особенности 
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делают рекламу труднопереводимой. При переводе могут быть утеряны 

коммуникативные цели, могут теряться языковые особенности. При переводе 

рекламы используются следующие переводческие трансформации: дословный 

перевод, замена одной части речи на другую, опущение и добавление, 

перестройка предложений, целостное преобразование. Для того чтобы перевод 

рекламного сообщения наиболее полно и точно передавал всю информацию, 

заключенную в тексте оригинала, переводчик должен умело использовать 

различные приемы перевода и их сочетания. Важно помнить, что основная цель 

рекламы – произвести впечатление, оставить в памяти потенциального 

покупателя яркий эмоциональный след. Именно такие черты, как образность и 

экспрессивность являются основой рекламы, и способами достижения цели 

рекламных текстов.  

Основная трудность перевода – передача адекватного воздействия на 

целевую аудиторию через рекламу. Таким образом, при переводе рекламы с 

английского языка на русский существуют проблемы не только 

лингвистического характера, но и проблемы, связанные с особенностями 

прагматической адаптации. 

Для выявления особенностей перевода рекламы продуктов питания и 

напитков были обобщены специфические черты рекламы в этой сфере, а также 

проанализировали примеры перевода рекламных текстов из этой сферы с 

английского языка на русский, были выявлены основные способы перевода, 

которые используются при переводе рекламных текстов продуктов питания и 

напитков с английского языка на русский.  

Можно заключить, что правильность и точность перевода рекламных 

текстов в данной сфере зависит от точного выявления средств выразительности, 

использованных в оригинале, и правильно подобранных способов перевода. 
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АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В  

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена частотностью 

фразеологических единиц с цветовым компонентом в речи в русском и 

английском языках  

В научных трудах, посвященных изучению цветообозначений, накоплен 

большой материал об использовании «цветовой» лексики и ее 

коммуникативном потенциале. Данную проблему пытались в полной мере 

раскрыть такие ученые как: Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Р. Карнап, 

Е.Н. Колодкина. Каждый из ученых трактовал цветообозначение по-своему, но 

приходил к общему выводу, что цвет является особым феноменом 

человеческого осознания и понимания общей картины окружающего мира. 

Теоретической базой исследования послужили труды таких авторов, как 

А.П. Васильевич, Л.В. Лаенко, Ю.А. Гвоздарев. 

В процессе работы были использованы толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. Даля, толковый словарь русского языка 

С.И. Ожегова, English-Russian Phraseological Dictionary А.В. Кунина, Russian-

English Dictionary of Proverbs and Sayings А. Маргулис. 

У многих народов цвета вызывают определенные преставления, 

впечатления и чувства: 

- «хороший» – белый, «никакой» – серый, «плохой» – черный; 

- «разрешающий» – зеленый, «предупреждающий» – желтый, 

«запрещающий» – красный; «революционный» – красный, 

«контрреволюционный» – белый; «нежный, слабый, радостный» – розовый, 

«безмятежный» – голубой [5, с. 5]. 

Выявим сходства и различия черного, белого, красного цветов в русской и 

английской культурах методом сопоставления. 

Как и во многих европейских традициях, черный цвет обычно означает 

горе, траур, гибель, несчастье, это цвет зла, страха, смерти, а также символ 

осуждения Бога. Таким образом, коннотации черного в основном негативны. 

Черный цвет связан с темнотой, и его связь со всеми видами плохих 

поступков, которые происходят скорее ночью, является непосредственной. 

Черный имеет негативный оттенок чего-то противозаконного, недозволенного, 

нечестного или секретного (например, черный рынок). Фразеологизмы, 

связанные с трауром, существуют в основном только в русском языке (из двух 

исследуемых языков): черное знамя – знак траура, черная повязка – символ 

траура на похоронах. Черный цвет связан с чем-то неудачным, 
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катастрофическим (например, черный день, черное пятно, черная пятница). 

Другой оттенок черного – неприязнь, неодобрение (черный список, черная 

метка, черная овца). Черный также означает что-то неизвестное, 

неисследованное, загадочное или сверхъестественное вообще (например, 

черный ящик, черная магия). Кроме того, черный цвет появляется в черном 

юморе и черной комедии, в которых есть что-то ироничное и сатирическое. 

Фразеологические единицы с элементом цвета «black» в английском языке 

аналогично символизируют отрицательные эмоции. Например: black mouth – 

сплетник, black sheep – a person who is a disgrace or embarrassment to a family, 

black money – грязные деньги, black market – illicit traffic in rationed, prohibited 

or scarce commodities, blackmail – extortion of payment in return of silene, a black-

bag job – an illegal clandestine entry into somebody’s premises by a law 

enforcement agency or a private detective, black dog – дурное настроение, 

уныние[6]. 

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, 

добродетель, радость [1, с. 155]. В западных произведениях изобразительного 

искусства священники, волхвы, друиды облачены в белые одежды; это 

позволяет говорить о том, что белый цвет означает святость, чистоту помыслов 

[5, с. 120]. Белый цвет как символ добра включен во фразеологизм «белая 

магия». Красота выражается обычно в сравнениях (белый, как мрамор). Белый 

также означает нечто безобидное (white lie). У белого также есть расширенное 

значение чего-то удачливого или счастливого (mark smth with a white stone). В 

английском языке: white boy – a person who is favored, a white lie – a harmless 

minor untruth. У белого также могут быть негативные ассоциации. Например, 

фразеологизм «(show) the white feather» означает вести себя трусливо. 

Красный цвет используется как знак опасности, чрезвычайной ситуации 

или предупреждения. Красный – это универсальный цветовой код, 

используемый в светофорах. Когда горит красный, значит, нужно остановиться. 

Когда на пляже поднят красный флаг, это указывает на опасность, и люди не 

могут войти в воду. Красный флаг также используется как символ революции, 

красный цвет имеет множество разнообразных ФЕ и в русском, и в английском 

языках. Например: Красная армия – название советской армии с 1918 по 1946 

год, красный флаг – символ пролетарской революции. В английском языке: red 

baiting – the act of baiting someone as a Communist, often in a malicious way [2, с. 

102]. Красный цвет встречается во фразеологизмах «красная тревога/red alert», 

которые используются для состояния готовности к решению опасной ситуации. 

Красный цвет в основном ассоциируется с «огнем» или «кровью», а его 

коннотации скорее негативны. Красный символизирует жестокость, агрессию, 

войну или революцию (связь красного цвета крови, а, следовательно, 

кровопролития и насилия). Красный – это синоним коммуниста, радикального 

социалиста или революционного активиста. Фразеологическая единица «better 

dead than red» использовалась в качестве лозунга во время холодной войны, 

предпочитая ядерную войну коммунистическому обществу, а «reds under the 

bed», означало присутствие и влияние коммунистических сторонников в 

обществе в период холодной войны. Красный цвет может также означать грех 
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или преступление («red-handed» – лицо, совершившее преступление). Цвет 

также ассоциируется с сильными эмоциями, такими как страсть, любовь, 

смущение или гнев. Красный – это традиционный цвет любви, поэтому есть 

красные сердца и красные розы, как романтические символы любви «красна 

девица» – прекрасная девушка. 

Значение смущения реализуется во фразеологизме «(go) red» / «красный, 

как помидор». Торжественность, важность в фразеологизм «roll out the red 

carpet означает особый прием. Фразеологизм «a red letter day» первоначально 

использовался в церковных календарях для различения дней святых или 

церковных праздников, в настоящее время для обозначения приятного, 

незабываемого или счастливого дня.  

Наиболее частотными в русской и английской лингвокультурах являются 

цвета: черный, белый, красный анализ которых показал, что в большинстве 

своем они имеют схожее значение. 

Например: – белый – чистота, честь (русский язык); добро, честность, мир 

(английский язык); 

- черный – траур, зло (русский язык); беззаконье, горе (английский 

язык); 

- красный – кровь, революция (русский язык); кровь, огонь 

(английский язык). 

Несомненно, значение цвета для любого языка и культуры очень велико. 

Так в русском и в английском языках каждый цвет имеет свою собственную, 

определенную символику. Ассоциативность цвета наиболее четко 

прослеживается в языках в виде различного рода устойчивых словосочетаний, 

содержащий цветовой компонент. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ 

 

Данная статья посвящена анализу проблем, возникающих при переводе 

многозначных слов. Актуальность темы обусловлена тем, что одним из 

феноменальных явлений языка выступает полисемантизм слова, 

подтверждающий то, что лексические единицы постоянно находятся в 

динамике, отражающей изменения окружающей действительности. Новые идеи 

и понятия получают новые значения, которые могут выражаться одним и тем 

же словом. Соприкасающиеся черты между явлениями сосредоточиваются в 

этом слове.  

Цель – определение специфики перевода слов многозначной семантики с 

английского языка на русский на материала публицистических текстов. 

В настоящее время отмечается неослабевающий интерес ученых к 

проблеме многозначности. Л. Л. Нелюбин утверждает, что все значения 

многозначного слова связаны по содержанию, на основе которого возможно их 

взаимодействие [4, c. 210]. 

Развивая идею многозначности, С. А. Пестина пишет о таком свойстве 

полисемии как совместимость значений. Реализация каждого отдельного 

значения определяется особенностями сочетания этого слова с другими 

словами. Наличие определенной семантической связи между этими значениями 

позволяет говорить о том, что они относятся к одному слову [5, c. 57]. 

А. В. Кравченко указывает, что достаточным условием для полисемии 

является наличие связи одного из значений хотя бы с одним другим значением 

[3, c. 123]. 

Семантическая структура многозначного слова состоит из отдельных 

значений, между которыми не всегда сохраняется связь; структуре таких слов 

не свойственна внутренняя целостность. Поэтому отдельные значения могут 

выпадать, никак не влияя на сохраняющиеся значения.  

Перевод многозначной лексики в большой степени обусловлен 

контекстом, ближайшим окружением и тематикой текста. Тем не менее, при 

переводе многозначных слов прибегают к использованию тех или иных 

переводческих трансформаций, чтобы наиболее точно передать значение слова 

на переводящем языке.  

В свою очередь, при подборе возможных вариантов перевода для 

передачи значения необходимо оценивать степень соответствия между словами 

исходного и переводящего языков. 

Т. И. Вендина, устанавливая соответствия между лексическими 

единицами оригинала и перевода, выделила полные и частичные, константные 



 144 

и окказиональные, прямые, синонимические, функциональные, 

гиперонимические, перифрастические и престационные соответствия [2, c. 65]. 

Подбор соответствий в процессе перевода включает в себя сохранение 

информационного объема слов, поскольку информация, содержащаяся в 

исходном языке, «является той инвариантной основой, которую следует 

сохранить неизменной в переводе» [3, c. 94]. При этом следует помнить о 

фиксации окказионального смысла, а также о возникающих в контексте, новых 

стилистических оттенках и смыслах. 

Также для более точного перевода следует использовать переводческие 

трансформации. Существует множество классификаций переводческих 

приемов. Например, Я. И. Рецкер в своей работе «Теория перевода и 

переводческая практика» выделяет два типа трансформаций: грамматические 

(замена частей речи или членов предложения) и лексические (конкретизация, 

генерализация, компенсация, дифференциация значений и др.). 

Л. С. Бархударов предлагает несколько иную классификацию 

переводческих трансформаций: перестановки, замены, опущения и добавления.  

Из лексических приемов перевода наибольший интерес представляют: 

калькирование, сужение, генерализация, функциональная замена, смысловое 

развитие, описание и переводческий комментарий [1, c. 68]. 

К актуальным грамматическим трансформациям можно отнести 

функциональную замену, синтаксическое уподобление (дословный перевод), 

членение и объединение предложений. В отдельных случаях возможен нулевой 

перевод или могут потребоваться более сложные трансформации, чтобы 

осуществить перевод грамматических форм. К подобным сложным 

трансформациям относятся – уподобление, конверсия и антонимический 

перевод. 

Многозначные слова отличаются высокой степенью лексической 

абстракции, которая регулируется контекстом. В контексте актуализируется 

одно из значений многозначного слова, однако подбор соответствий на язык 

перевода все равно осуществляется с помощью различных переводческих 

трансформаций. 

Использование вышеперечисленных приемов позволяет переводчику 

адаптировать текст оригинала к нормам переводящего языка.  

Рассмотрим семантику и перевод существительных vision и context: 

Vision Context 

The major issue for both Greek and 

Turkish Cypriot society is to acquire a 

new vision that will provide the ultimate 

solution to the Cyprus problem. 

Ключевой вопрос для обеих общин 

Кипра – греческой и турецкой – 

приобретение нового видения, 

которое обеспечит окончательное 

решение Кипрской проблемы. 

There is also the context that the last 

parliamentary election created, a 

convergence of the parties of the left, and 

the relationship established between the 

candidates and the president.  

Кроме того, выборы президента 

пройдут в контексте последних 

парламентских выборов, в результате 

которых произошло сближение левых 
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В этом предложении актуализируется 

значение «мнение, представление». 

Данный пример иллюстрирует 

использование переводческого 

приема – калькирование. Однако 

предложенный перевод не является 

самым удачным вариантом в связи с 

различиями речевых норм русского и 

английского языков. Словосочетание 

с лексемой «vision» можно было бы 

перевести оборотом «по-новому 

взглянуть на проблему», полученным 

с помощью приема функциональной 

замены. 

 

партий. К тому же завязались 

определенные отношения между 

кандидатами и президентом. 

В данном примере реализуется 

значение «условия, обстановка, 

положение». 

Это предложение иллюстрирует 

пример переводческой небрежности: 

использование калькирования, что, по 

мнению переводчика, должно звучать 

наукообразно, но в действительности 

предложенный аналог не является 

самым успешным вариантом перевода 

в силу разницы речевых норм русского 

и английского языков. В качестве 

альтернативного варианта перевода 

можно предложить: «Обстановка, 

сложившаяся в результате последних 

парламентских выборов…» 

…we have divided national policies. We 

do not have a coordinated response, or 

even a common vision of what we would 

like to do together.  

…каждая страна проводит 

собственную политику. У нас нет 

координации в этом вопросе и даже 

общей точки зрения на то, что бы 

мы хотели вместе сделать. 

В этом примере существительное 

«vision» употребляется в значении 

«точка зрения, представление, идея». 

Данный пример иллюстрирует 

дословный перевод словосочетания 

«common vision» с подбором 

эквивалента – «общая точка зрения». 

 

That would require discussions within 

Europe, and I am not sure, that, in the 

current context, there would be a true will 

to take part in such an intervention.  

Но даже такое участие потребует 

активных переговоров между 

европейскими странами, и я совсем не 

уверен, что в нынешней ситуации у 

них возникнет желание участвовать в 

подобной миссии.  

В этом примере актуализируется 

значение «ситуация, обстановка, 

положение дел». 

Данный вариант перевода получен с 

помощью приема калькирования; 

словарное значение в ПЯ 

соответствует семантике и 

стилистической окраске слова в ИЯ.. 

… people therefore have a vision of us 

that is quite different from reality. 

У людей в итоге складывается 

впечатление, далекое от реальности.  

 В этом предложении 

актуализировано значение 

«представление, мнение». 

В данном случае в тексте перевода 

It inspires respect in the context of 

countries` politics and institutions. 

Религия с уважением относится к 

политике, государственному строю и 

конституции страны. 

В данном примере реализуется 

значение «область, сфера». В этом 

предложении наблюдается опущение 
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представлено контекстуальное 

соответствие, стилистически 

нейтральное (как и в тексте 

оригинала), равноценное по 

информационному объему. 

лексемы «context». Данное 

переводческое решение обосновано 

тем, что это широкозначное 

существительное может выступать в 

роли служебного элемента.  

Английские многозначные слова «vision», «context» в разных по тематике 

контекстах реализуют максимально расширенный вариант значения, в основе 

которого сохраняется общее семантическое ядро.  

Было установлено, что данные слова с многозначной семантикой могут 

функционировать самостоятельно в контексте, выполнять сугубо служебную 

функцию в словосочетании, полностью подвергаться десемантизации. В этом 

случае смысловая нагрузка распределялась по ближайшему окружению. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ ЭРГОНИМОВ:  

БЛЕНДИНГ В ЭРГОНИМАХ 

 

Аннотация. Предметом исследования в данной статье является блендинг 

в эргонимах города Челябинска. В работе осуществлена попытка изучения 

блендинга в эргонимах как урбанистических реалий, созданных в результате 

влияния языковой интерференции.  

Ключевые слова: билингвизм, лексическая интерференция, эргоним, 

блендинг, эргоним-бленд. 

Теоретической значимость актуальности данной статьи обусловлена тем, 

что блендинг в эргонимах современной России – результат лингвистической 

интерференции, который получил широкое распространение в нашей стране. 

С точки зрения практической значимости актуальность данной работы 

можно увидеть в том, что наименования предприятий являются одним из 

важнейших факторов воздействия на потенциальных клиентов, так как, 

эргоним – первое, с помощью чего представитель заявляет об организации. 

Изучение эргонимов долгое время не потеряет своей актуальности из-за 

специфики их функционирования. 

Современная действительность немыслима без межкультурной 

коммуникации. Она осуществляется путѐм языковых контактов, которые, в 

свою очередь, виновны в постижении иностранных языков представителями 

той или иной культуры. 

По мнению М. Сигуан и У. Ф. Макки допустимо «называть двуязычным 

того человека, который кроме своего первого языка в сравниваемой степени 

компетентен в другом языке, способен со схожей эффективностью 

пользоваться в любых обстоятельствах тем или другим из них» [1, с. 15] 

Единого понятия билингвизма нет. Нами билингвизм был определен как 

феномен владения двумя языками, каждый из которых может быть родным (как 

в случае с натуральным билингвизмом) или один из которых освоен путѐм 

намеренного выучивания (искусственный билингвизм). 

Как известно, каждый народ смотрит на мир сквозь призму народного 

сознания, что несомненно отражается в языке. Искусственный билингв – 

личность, сформировавшаяся в рамках определенной лингвокультуры. Именно 

искусственные билингвы, постигая новый язык, меняют структуру изучаемого. 

Отсюда возникает такое явление как лингвистическая интерференция. 
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В качестве рабочего определения интерференции нами было выбрано 

предложенное Ярцевой: «Интерференция (от лат. inter – между собой, взаимно 

и ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых систем в условиях 

двуязычия, складывающегося либо при контактах языков, либо при 

индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонении от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного…» [3, с. 197]. 

Со времѐн перестройки, во время расцвета частного бизнеса, 

неотъемлемой частью организации и развития собственной компании стало 

конструирование названия предприятия. 

Коммерческие названия или эргонимы (от греческого'ergon – work 

и'onyma – name) изучаются в русской лингвистике как особый тип собственных 

имен, обозначающих деловую группу людей, таких как профсоюз, организация, 

учреждение, корпорация, общество, офис и клуб [2, с. 166]. 

В результате влияния, оказанного лексической интерференцией, 

происходят изменения в системе русских эргонимов. При грамотном 

использовании иностранной лексики, можно придумать оригинальное название, 

бренд. Однако, при недостаточном знании иностранного языка, эргонимы 

могут выглядеть нелепо. 

В российской действительности эргонимы как часть новой формы 

экономических отношений также стали объектом языковой игры. Английский 

язык в рамках явления лексической интерференции искусственного 

билингвизма оказал значительное влияние на образование эргонимов. Таким 

образом, по степени влияния английского языка на названия российских 

организаций эргонимы делятся на [4, с. 869-874]: 

1. Названия-англицизмы Steakman, Voice, Meetpoint, United; 

2. Транслитерированные русские слова Belochka, Redactor, Kotleta, Plove, 

Baran, Drova, Moskva; 

3. Транслитерированные английские названия Поль Бейкери, Мистер 

Икс, Тайм аут, Ланч хаус, Бубль Гум, МегаХенд; 

4. Названия-бленды, сочетающие слова из русского и английского языка в 

названии. FreeДОМ, Шашлыкофф, Питstop, Вкуснoff, Boroda.bar, ПенкаFresh, 

ToysChel, Shopomir, СладKids, ИдеяKids, Vitrin’s Store. 

Исходя из приведенных выше примеров, можно прийти к выводу, что при 

образовании эргонимов с использованием иноязычной лексики, зачастую 

используются базовые слова, которые на слуху у каждого. Английская лексика 

не всегда передана верно. В классическом английском слова произносятся 

иначе Бубль Гум, Plove, Baran. 

Заметим, что одной из наиболее полюбившихся тенденций в образовании 

эргонимов стало прибавление к русскому слову определѐнного артикля из 

английского: The Бочка, The Гости, The Karamelka, The деревня. Возможно, 

используя определѐнный артикль, владельцы хотят выделить своѐ заведение, 

показать его уникальность среди прочих компаний подобного типа. 

Особенной популярностью не только в России, но и по всему миру 

пользуются товары с отметкой «Eco». Отсюда возникло множество эргонимов-
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блендов, частью которых стало это слово Ecozima, Ecosad, Eco-продукты, Eco-

кит. 

Таким образом, при помощи типологизации эргонимов и 

проиллюстрированных примеров, мы можем сделать вывод о том, что 

эргонимы как отдел лексики – довольно развитый, креативный, 

многоаспектный раздел русской лексики, в котором в полной мере проявилась 

лексическая трансформация. 

Блендинг – словообразовательный процесс, который осуществляется 

путѐм объединения частей двух слов в одно. Слова-бленды – словообразования, 

состоящие из двух слов, объединѐнных звуками или буквами. (Например: 

(англ) Brunch = breakfast + lunch). 

Блендинг в русских эргонимах – явление распространѐнное. Исходя из 

цели исследования, которая заключается в изучении интерференции на примере 

русскоязычных эргонимов, мы будем рассматривать эргонимы-бленды, 

которые совместили часть от русского и часть от английского слова. 

Для примера рассмотрим название Челябинского ресторана «FreeДОМ». 

Это эргоним-бленд, в котором сочетаются два слова. Английское 

прилагательное «free» и русское слово «дом». Нетрудно догадаться, что 

посредством лексической игры создатели названия заведения в оригинальной 

форме передали английское существительное «freedom», что переводится, как 

«свобода». Однако, английский суффикс «dom» обозначает состояние, 

положение в обществе. Но, заменив английский на русский «дом», создатели 

бренда изменили смысл слова freedom. 

Одно из определений слова «дом» в толковом словаре Ожегова: «Место, 

где живут люди, объединенные общими интересами, условиями 

существования.» 

Следовательно, эргоним-блэнд FreeДОМ можно определить, как место 

для людей, объединѐнных общими интересами, где можно расслабиться и 

освободиться от тяжести действительности. В то же время, «дом» придаѐт 

названию заведения и коннотативное значение места, где вас ждут, всегда вам 

рады, где тепло и уютно. 

Таким образом, при помощи транслитерации суффикса «dom», создатели 

эргонима придали английскому существительному новое значение. Данная 

языковая игра стала результатом лексической интерференции. 

Следующим примером эргонима-бленда стало название Челябинской 

кофейни «Mr.CoffeIN». 

Данный эргоним – бленд. Однако, блендинг в этом случае не 

представляет собой соединение основ из разных языков. Словотворчество 

заключается немного в другом. Два английских слова «coffee» и предлог «in» 

при сложении дают русское слово «кофеин». 

Таким образом, название можно прочитать как «coffee in» – «кофе – 

здесь, внутри» и как «кофеин» – «в этом заведении вы получите заряд энергии», 

что так необходимо жителю мегаполиса, который ежедневно пытается успеть 

сделать десяток дел. В этом случае лексическая интерференция проявляется в 

конструировании русского слова, посредством блендинга английских слов. 
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Образование новых приемов для привлечения потребителей могут 

обеспечить успешность предприятия в коммерческой сфере; наименования 

предприятий являются одним из важнейших факторов воздействия на 

потенциальных клиентов, так как, эргоним – первое, с помощью чего 

представитель заявляет об организации. 

Эргонимы – явление, которое не потеряет своей актуальности ещѐ в 

течение многих лет, так как частное предпринимательство в нашей стране 

только набирает свои обороты. Конкуренция возрастает, владельцам нужно 

находить новые пути и совершенствовать известные способы, чтобы привлечь 

клиента. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ 

 

В современном мире средства массовой информации занимают 

достаточно большое место в жизни общества. СМИ – это те социальное 

институты и каналы коммуникации, которые обеспечивают систематический 

сбор, обработку и распространение информации на массовую аудиторию. 

Печать, радио, телевидение выступают как профессиональный 

информационный посредник между непрерывным потоком событий и широкой 

общественностью. Более того, СМИ сегодня – это «четвертая» власть, потому 

что они держат общественность в курсе событий, сообщают ей разные точки 

зрения, способствуют распространению культуры в обществе, оказывают 

воздействие на сознание и поведение людей. Как отмечают исследователи, 

функция воздействия начинает преобладать, в силу чего СМИ способны 

руководить поведением людей, влиять на ситуацию не только в одной стране, 

но и во всем мире. К сожалению, достигается это во многом с помощью 
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речевой агрессии, которая позволяет манипулировать сознанием людей. 

Поэтому исследования речевого воздействия на сознание человека являются 

актуальными, поскольку позволяют вырабатывать способы противостояния и 

защиты от речевого манипулирования. 

Существует несколько определений речевой агрессии. Например, речевая 

агрессия – это осуществляемое средствами языка воздействие на сознание 

адресата, а именно явное и настойчивое навязывание собеседнику 

определенной точки зрения, лишающее его выбора и возможности сделать 

собственный вывод, самостоятельно проанализировать факты [1, с. 22]. Другие 

исследователи определяют речевую агрессию как неаргументированное вовсе 

или недостаточно аргументированное открытое или скрытое (латентное) 

вербальное воздействие на адресата, имеющее целью изменение его 

личностных установок (ментальных, идеологических, оценочных и т.д.) или 

поражение в полемике [3, с. 14], речевая агрессия – это сфера речевого 

поведения, которая мотивированна агрессивным состоянием говорящего [6]. 

Под речевой агрессией так же понимается речевая грубость по отношению к 

собеседнику, проявляющаяся в отборе резких оскорбительных слов, в том 

числе нецензурных ругательств, насмешливых интонаций, в повышенной 

громкости голоса, в резко отрицательных оценках собеседника, неприятных для 

него намеков, грубой иронии и др. [2]. В стилистическом энциклопедическом 

словаре русского языка под редакцией М.Н. Кожиной под речевой агрессией 

понимается использование языковых средств для выражения неприязненности, 

враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоинство 

[4]. 

Таким образом, речевая агрессия характеризуется конфликтогенной 

направленностью, осуществляется языковыми средствами и влияет на сознание 

человека. 

Распространение речевой агрессии происходит по многим причинам. Это 

и снижение общего культурного уровня населения, и уменьшение контроля за 

соблюдением речевых норм, и общая социальная нестабильность, и искажение 

системы духовных ценностей, и социальная лояльность к речевой агрессии в 

российском обществе и многое другое. 

Распространению речевой агрессии способствует демонстрация насилия в 

СМИ. В этом смысле телевидение выступает как источник агрессии. С 

учащением появления кровавых сцен на телевидении возникает всплеск 

физического насилия. Так, например, на канале «Россия 24» от 20.03.2018 в 

«Новостях» сообщалось о стрельбе в школе города Грейт-милс в штате 

Мэриленд. А на следующий день, 21.03.2018, произошел инцидент в школе 

города Шадринска Курганской области. 13-ти летняя учащаяся 7-го класса 

школы №15 обстреляла одноклассников из пневматического пистолета. 

Пистолет она взяла дома у отца [новостные телепередачи от 21. 03. 2018].  

Связь между этими трагическими событиями очевидна. Задача ТВ – 

показать и осудить агрессию, но на деле происходит подражание со стороны 

телезрителей в зависимости от целей аудитории, в данном случае – подражание 
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ребенка. Школьница пыталась привлечь к себе всеобщее внимание и вызвать 

подобный резонанс. 

Распространению речевой агрессии способствует популярность жанров 

боевика и триллера с соответствующими моделями речевого поведения. 

Сейчас телевидение прочно вошло в быт наших современников. Что же 

нам предлагает телевидение? Какие типы социального поведения 

моделируются во время просмотра телепередач? 

Возьмем, к примеру, программу телевидения на НТВ 19.03.2018. 

Вниманию телезрителей предлагаются следующие сериалы в течение всего дня: 

- «Супруги» 

- «Мухтар» 

- «Улицы разбитых фонарей» 

- «Береговая охрана» 

- «Высокие ставки» 

- «Обратный отчет» 

- «Дикий» 

- «Час Волкова» 

Все из перечисленных сериалов содержат сюжеты насилия, которые 

негативно влияют на сознание зрителей. 

Американский психолог Джордж Гербнер из Пенсильванского 

университета, занимаясь изучением проблем насилия на телевидении, отмечал: 

«В истории человечества бывали и более кровожадные эпохи, но ни одна из них 

не была до такой степени пропитана образами насилия, как наша. И кто знает, 

куда нас унесет этот чудовищный поток зримого насилия…просачивающийся в 

каждый дом через мерцающие экраны телевизоров в виде сцен безупречно 

отрежессированной жестокости» [5]. 

На негативное воздействие ТВ на сознание человека указывает русская 

православная церковь в лице патриарха Кирилла: «Никогда человек не 

подвергался такому искушению, таким соблазнам, не в лоб бьющим, а иногда 

исподволь проникающим в подсознание человека, формирующим негативное 

отношение к христианским ценностям…почти, что без участия человека…» 

[«Слово пастыря», выпуск от 07.03.2018]. 

После того как в России рухнул «железный занавес» на телевизионные 

экраны страны хлынул поток американских и западноевропейских боевиков и 

фильмов ужасов. Российский кинематограф поспешил откликнуться на новые 

веяния созданием фильмов, наполненных натуралистически снятыми сценами 

жестокости.  

Информационные программы соревнуются между собой в том, кто 

сильнее напугает телезрителя. 

Между тем, известно, что длительная демонстрация насилия на 

телевидении может: увеличивать агрессивность поведения зрителей, уменьшать 

факторы, сдерживающие агрессию, притуплять чувствительность к агрессии, 

формировать у зрителей образ социальной реальности, не вполне адекватной 

действительности. 
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Речевая агрессия на ТВ часто проявляется и в различных дискуссионных 

программах. Это объясняется тем, что каждый участник дискуссии старается 

повлиять на остальных, чтобы захватить коммуникативное пространство. Но 

поскольку на телевидении есть определенная цензура, то речевая агрессия 

принимает иные формы. 

Особенности дискуссии на телевидении: 

1. Равноправие коммуникантов, несмотря на социальный статус. 

2. Наличие цензуры. 

3. Речь всех участников дискуссий должна быть понятна телезрителю 

и другим коммуникантам. 

4. Контроль за ходом дискуссии осуществляет ведущий. 

Эти правила должны быть обязательны к исполнению на телевидении. Но 

эти правила нарушаются, как только один или несколько коммуникантов 

пытаются захватить коммуникативное пространство. И здесь используется 

речевая агрессия как инструмент, чтобы влиять на массовое сознание. 

Рассмотрим захват речевого пространства путем использования средств 

речевой агрессии на примере телевизионной программы «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» от 22.03.2018. Собравшиеся в студии телеканала «Россия 1» 

депутат Государственной Думы, режиссер, директор института стратегических 

исследований и прогнозов, журналист-международник, политолог и 

американский журналист Майкл Бом обсуждают реакцию европейского мира 

на отравление экс-разведчика С. Скрипаля и его дочери. В самом начале 

дискуссия проходит спокойно и корректно, идет обмен мнениями, но в 

определенный момент коммуникативный баланс разрушается, и начинается 

подавление главного оппонента в лице американского журналиста М. Бома. Это 

подавление осуществляется при помощи:  

1. Прямого указания на непрофессиональную компетентность 

оппонента в обсуждаемом вопросе («Вы не понимаете главного», «Вы опять не 

понимаете», «Майкл, помолчите уже, помолчите», «Майкл, очнитесь, Вы не 

понимаете»). 

2. Провокационных вопросов, на которые оппонент не может 

адекватно и аргументировано ответить («С чего началась война во Вьетнаме?». 

Вопрос повторяется три раза. «Чем вы ответили на уничтожение Ирака?». Так 

же вопрос повторяется три раза). 

3. Понижения профессионального статуса оппонента («Вы кто?», 

«Майкл, Вы мазохист?», «Весьма вероятно, что Майкл Бом работает на 

ЦРУ»). 

4. Понижения коммуникативной компетенции («Я считаю, что Вы 

ведете себя безобразно»). 

5. Негативной оценки истинности информации («Вы все время 

лжете», «Вы лгали?»). 

6. Негативной оценки речевых средств, примененных оппонентом 

(«Майкл, у меня нет задачи образовывать одного американца, который даже 

читать не умеет. Слово «туфта» является низким стилем, поэтому, если вы 
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переходите от высокого стиля к низкому, либо признайте, что Ваш русский 

недостаточен, либо извольте выдерживать один регистр»). 

7. Критики партнера с точки зрения жанровой особенности дискуссии 

(«Майкл, не надо нам объяснять…как будто Вы учитель. Мы обмениваемся 

мнениями, мы не ведем урок»). 

С целью захвата речевого пространства использовались и различные 

способы нарушения структуры диалога: перебивание оппонента, попытка 

заглушить его собственными репликами, повышение голоса. 

Таким образом, цель данной дискуссии достигнута: оппонент 

дискредитирован, а образ «врага» в лице Западной Европы и Америки еще 

более укоренился в общественном сознании. Об этом свидетельствуют 

комментарии к данной передачи: «Майкл – тупая груша для битья», «Бедный 

Майкл…опускают как чушкана! Соловьев – молодец!», «Конкретные пацаны 

покусали Бома. Шесть против одного – пацаны победили», «Пока Россия 

будет оправдываться каждый день и не отвечать, нас так и будут во всем 

обвинять и пинать при каждом удобном случае. Пора разговаривать 

УЛЬТИМАТУМАМИ», «Смотрю, и просто ненависть крышу 

вырубает…лживые америкосовские твари. Такого поганого народа нет за 

земле, просто выжимка из лжи и гнили»[8]. 

Все сказанное выше подтверждает тезис о том, что СМИ, в том числе 

телевидение, являются источником речевой агрессии, формируют 

общественное мнение и побуждают к конкретным социальным действиям. 

Дискуссионные программы являются ярким примером транслирования 

негативного речевого поведения, что может оказывать влияние на сознание 

телезрителей, о чем свидетельствуют интренет-комментарии. Можно 

утверждать, что речевая агрессия в большинстве случаев используется для 

поднятия рейтинга телепередач. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОПИРАЙТИНГ В КОСТАНАЙСКОМ РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ) 

 

 На современном этапе процесс написания уникальных текстов, в том 

числе и рекламных, т.е. копирайтинг не утратил своей актуальности, так как по-

прежнему реклама является двигателем торговли. За последнее время 

рекламный дискурс претерпел значительные изменения: форма подачи 

объявления, языковые средства, методы речевого воздействия, место 

размещения. На рекламном рынке замечена тенденция смещения 

потребительского интереса с газетной продукции на интернет – сайты, 

прогнозируется снижение продаж на радио и телевидении также.  

Однако формат размещения рекламы не влияет на ее составляющие 

элементы: рекламный дискурс должен быть продающим. В связи с этим в 

коллективной монографии «Рекламный дискурс и рекламный текст» большое 

внимание уделяется характеристике способов создания языковой игры и 

рассматриваются приемы манипулятивного воздействия в современной рекламе 

[1 с.4]. В исследованиях последних лет принято выделять три дискурсивные 

формы рекламы: прямую, скрытую, косвенную. Их разграничение 

производится в зависимости от способа выражения авторских намерений и 

характера использования средств воздействия [2 с. 17]. Рекламный дискурс 

является разновидностью институционального дискурса. По определению 

А.В. Олянича, рекламный дискурс как вид интуционального общения 

представляет собой сложный социокультурный феномен, является 

составляющей более широкого социального взаимодействия, охватывает 

многие сферы жизни современного социума и таким образом оказывается 

связанным с разнообразными видами человеческой деятельности [3 с. 45]. 

Многие исследователи отмечают, что реклама представляет собой 

разновидность современного мифа, в отличие от информационного дискурса 

она не нуждается в доказательствах. Суггестивная функция (т.е. функция 

внушения) рекламы предопределяет основные содержательные, структурные и 

визуальные особенности рекламного текста. Что мы продемонстрируем в ходе 

анализа некоторых образцов современного копирайтинга. 

Перед нами реклама-вывеска закусочной на рынке. 

По поводу разграничения рекламы и вывесок вопрос 

окончательно еще не решен. Придерживаемся мнения, что 

вывеска – это своеобразный «свернутый» текст-примитив. 

Данный пример рассматриваем как рекламу-вывеску, 

потому что хозяин преследовал цель не только оповестить потенциальных 

клиентов о нахождении закусочной, но и использовал различные средства для 

создания рекламы своего заведения. Минимальную информацию потребитель 
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получает из текста: говорится о том, что здесь предлагают шашлыки и 

продукцию гриль. Структура рекламного текста упрощена, примитивна. 

Заголовок состоит из одного слова. За ним следует основная информация, 

оформленная словосочетанием. Слогана нет. Реквизиты отсутствуют. 

Графическое выделение позволяет обыграть название и одновременно 

прорекламировать заведение. Буква Ш оформлена в виде пламени. Кроме этого 

в качестве средства создания рекламы, наблюдаются преднамеренные 

орфографические ошибки: к слову приращен элемент иноязычный – OFF, 

который часто используют фирмы для придания солидности и рентабельности, 

с этой же целью во второй строке использован специфичный знак &, читаемый 

как and на английском языке и как и по-русски. Нарушены правила оформления 

начала предложения – вторая фраза написана с прописной буквы. Во второй 

строчке стилистическая ошибка: объединены в один ряд неоднородные 

понятия: гриль (способ приготовления пищи) и бар (вид питейного заведения). 

Все слова даны в прямом значении. В качестве способа речевого воздействия 

использовано внушение, для которого характерно на веру принять 

информацию. Выше (при описании приемов создания рекламы) уже 

оговаривалось, что автором рекламы сделан акцент на преднамеренном 

использовании иноязычной орфографии, чтобы убедить в исключительности 

рекламируемого заведения. Элементы 

иноязычной графики рождает 

определенные коннотации – солидные 

традиции дореволюционного бизнеса.  

Следующая реклама являет 

собой один из видов креолизованных 

текстов: интеграция изображения и 

вербального текста. Последний дополняет изображение в интересах совместной 

передачи информации. Перечислим основные вербальные составляющие. 

Заголовок не отличается оригинальностью – в его роли выступает марка 

автомобиля «LIFAN». Затем вопреки стандарту следует слоган. Он отделен от 

другой информации – несколько увеличен шрифт: «У зимы свои чемпионы». 

Вводимая слоганом информация рассказывает о качественных характеристиках 

товара, на которые следует обратить внимание в первую очередь – в данном 

случае на исключительную устойчивость в зимний период. Основной текст – 

обращение к потенциальному клиенту с конкретным предложением: купите 

машину, получите дополнительно шины. Дополняют основной текст 

комментарий в нижнем углу – рассказ о гарантии в 5 лет – и подписи, 

расположенные в «подвале», которые рассказывают об условиях акции, сроках 

и других нюансах. Название фирмы и ее реквизиты указаны. Из средств 

создания рекламы автор использует написание названия марки автомобиля и 

шин с сохранением исходной орфографии. Особого внимания заслуживает 

употребление слова чемпион в переносном значении. Высказывание «У зимы 

свои чемпионы» можно прочитать так: чемпионами названы будущие хозяева 

шин или же чемпионами являются шины на рынке продаж. Но как бы 

потенциальный потребитель не прочитал слоган, он всегда на высоте. Автор 
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рассмотренной рекламы убеждает условного коммуниканта, опираясь на 

эмоции. Озвучивается мнение о том, что предлагаемые шины вне конкуренции, 

поэтому их надо получить, приобретая в салоне машину. Интересна эта реклама 

также особым воздействием на потребителя. Наблюдается манипуляция 

образами, которые актуализируют необходимую манипулятору потребность. 

Следующая реклама открывается 

провоцирующим заголовком. Экзотическое 

слово интригует и привлекает внимание. В 

предложении, идущем второй строкой 

(составляет основной текст) дается 

толкование значения слова скинали. 

Дополнительно информирует фотоколлаж. 

По традиции рекламный текст завершается 

слоганом: «Скинали – последний штрих в 

Вашу новую кухню, они могут также 

полностью обновить Вашу старую кухню». На наш взгляд, данный слоган 

неудачен в силу того, что потребителю сложно будет зафиксировать его в 

памяти. Если рассматривать реквизиты, то стоит отметить, что связаться с 

фирмой можно только по сотовому телефону, а это уменьшает число 

потенциальных клиентов: не у всех вызовет доверие отсутствие конкретного 

адреса. Созвучие способствует быстрому запоминанию рекламы. В 

рассматриваемом тексте встречается аллитерация: Скинали в Костанае, 

скиналли - это стеклянные панели. Среди стилистических приемов указываем 

антитезу: старая кухня – новая кухня. Противопоставление необходимо для 

того, чтобы показать исключительную роль стеклянных панель в интерьере. В 

данной рекламе использовано убеждение. Манипулируя сознанием 

потенциального клиента, автор убеждает, что скиналли – лучшее решение.  

Ниже расположенный текст рекламы интересен тем, что реклама в них 

скрытая. Сегодня большой оборот набирает практика product placement: когда 

рекламный дискурс вклинивается в нерекламный, создавая своеобразный 

полидискурс. Адресат может не опознать рекламной информации и оценить 

сообщение как некоммерческое, заслуживающее доверие. Рассмотрим 

подробнее на примерах. Кулинарный обозреватель посещает кафе – по итогам 

трапезы статья в местное издание «Наша газета». Наше внимание привлек 

необычный заголовок: «Короли, «капуста» и котлеты в булках». Позвольте 

процитировать отрывок, который был выбран для анализа. Дора Голодная 

пишет: «Неделю мы наносили ущерб фигурам и старательно проедали деньги в 

заведениях... Начали мы с SanSeven – ресторана сэндвичей, который 

принимает посетителей в ТРЦ KostanayPlaza. Друзья рекомендовали. Сказали, 

что очень вкусно. Пошли испытать на себе. Бургерное меню оказалось 

обширным и остроумным. Мы запали на премиум-линейку, в которой были 

бургеры под названиями «Чехов», «Грибоедов», «Островский», «Толстой». 

Выбрали «Островского», «Чехова» и «Блючиз» – с соусом из сыра с плесенью, 

это уж моя личная слабость. Принимая заказ, нас спросили о степени 

прожарки котлеты. Все выбрали «медиум». Через 12 минут нас позвали за 
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едой. И выдали каждому черные перчатки, что было актуально – соус из 

бургеров тек и капал. Майонеза положили чересчур во все бургеры. «Чехов» с 

вишневым соусом и ломтиком копченого бекона, которые сопровождали 

котлету, пошел на ура. Говорят, он один из самых популярных в SanSeven. И 

заслуженно. Симпатичное сочетание вкусов.  

Данный текст – реклама ресторана быстрого обслуживания San Seven. 

Основной текст рекламы предваряет заголовок, который вовлекает 

интеллектуального читателя в игру, так как первые два слова отсылают к 

известному произведению О.Генри «Короли и капуста». Подобно тому, как у 

О.Генри некоторые герои – загадки, для Доры Голодной (автора статьи) 

являются тайной бургеры и их содержимое. В основной части описывается 

меню San Seven, обслуживание клиентов, дается адрес. В этой же части оценка 

товара. Завершается реклама слоганом: «Симпатичное сочетание вкусов». 

Открывается рекламный материал парафразом: «Наносили ущерб фигурам», 

который сменяется фразеологизмом: «Проедали деньги в заведениях». Они 

встречаются неоднократно в тексте: «Пошел на ура», «испытать на себе». 

Много положительных оценочных конструкций, которые помогают содержание 

текста сделать личностно значимым: «Сказали, что очень вкусно. Бургерное 

меню оказалось обширным и остроумным. Майонеза положили чересчур во 

все бургеры. Говорят, он один из самых популярных в SanSeven. И 

заслуженно». В тексте, ориентированном на определенную группу 

потребителей, встречается сленг: «Мы запали на премиум-линейку». Много 

терминов, понятных только постоянным клиентам ресторанов быстрого 

питания: «премиум-линейка», степень прожарки – «медиум». Особого интереса 

заслуживает прием дублирования аллюзии. Автор статьи переносит необычное 

название продукции из меню в свое повествование. В основе аллюзии 

метонимия. Придумка маркетологов – обыгрывание фамилий русский 

писателей. В рекламе перечислена фирменная продукция SanSeven: Бургер 

«Чехов», бургер «Островский», бургер «Грибоедов». Маркетологи 

зашифровали в названии продукции особую начинку каждого бургера: 

Островский – острая прослойка, Грибоедов – грибы в сочетании с другими 

продуктами. В данном случае фамилии заговорили. Сложнее для нечитающего 

клиента понять, почему один из бургеров носит название «Чехов». А вот автору 

рекламы понятно почему: «Чехов» с вишневым соусом». Он «намекает» 

читателю на пьесу «Вишневый сад». Таким образом, метонимия позволяет 

выделить рекламируемый товар и сделать его эксклюзивным на рынке 

быстрого питания. В данном рекламном тексте использован такой приема 

речевого воздействия, как уговаривание. На лицо эмоциональное побуждение –

принять точку зрения коммуникатора. Создается положительный образ питания 

в ресторанах быстрого обслуживания. Уговаривание автора эмоциональное, 

опирающееся на личные мотивы. 

 Анализ современного рекламного дискурса позволяет заметить, что 

используются дополнительные эффекты для усиления воздействия на 

потребителя: необычные и броские слоганы, яркие языковые средства, 

технология product placement.  
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СУЩНОСТЬ КАЛАМБУРА  

КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Актуальность темы обусловлена парадоксальным несоответствием 

уровня популярности каламбура уровню знаний о нем. Каждый человек, 

находящийся в социуме, использует какие-либо средства выразительности, 

которые позволяют усилить впечатление от сказанного, вызвать интерес у 

адресата. Но не каждый собеседник может проанализировать и понять цель 

«завуалированного» высказывания, что может повлечь за собой проблемы в 

коммуникации.  

Цель – выявление и описание особенностей каламбура как 

лингвистического явления в сопоставлении его со смежными понятиями. 

Каламбур распространен во всех сферах общественной жизни, в том 

числе в языке СМИ, где он чаще всего используется в заголовках газетных и 

журнальных статей, и рекламном дискурсе, в котором каламбуры, «как 

правило, кратки, экономичны, высоко информативны» [3, с. 3]. 

Некоторые исследователи полагают, что каламбур «может быть 

остроумным и глубоко содержательным» [13, с. 29], если «отражает какую-то 

существенную сторону изображаемого, его внутренние противоречия и 

неожиданные связи» [3, с. 3]. 

Как справедливо заметил В.З. Санников в статье «Каламбур как 

семантический феномен», каламбур зачастую является лишь вспомогательным 

занимательным материалом при изучении лексикологии: «сфера использования 

каламбура в лингвистических исследованиях оказывается достаточно 

ограниченной – это «источник полезных и убедительных иллюстраций» при 

описании омонимии и многозначности слов, значение каламбура для 

лингвистики заключается не только и не столько в этом [8, с.5 9].  

Для лингвиста каламбур – интереснейшее и в некоторых аспектах 

уникальное явление. В «каламбурной упаковке» грубая непристойность 

становится допустимой шалостью, старомодная назидательность – мудростью, 
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тривиальность – любопытным соображением и, наконец, откровенная чушь – 

загадочным глубокомыслием» [1, с. 45]. 

Происхождение слова «каламбур» до сих пор остается спорным. По 

одной из версий, оно связано с немецким городом Калемберг, известном 

своими шутками, по другой – с именем графа Калемберга, проживавшего в 

XVII веке в Париже. 

Некоторые историки полагают, что термин произошел от итальянского 

словосочетания calamo burlare, что в переводе означает «шутить пером». Как бы 

там ни было, к концу XVII столетия «каламбур» прочно укоренился во 

французском языке, а во времена Николая Карамзина попал в Россию [9, с. 

131]. 

В Большом энциклопедическом словаре каламбур характеризуется как 

игра слов, оборот речи, шутка, основанная на комическом обыгрывании 

звукового сходства разнозначащих слов или словосочетаний («Осип охрип, а 

Архип осип») [2, с. 1408]. 

С.И. Ожегов в словаре русского языка обозначил каламбур как шутку, 

основанную на комическом использовании сходно звучащих, но разных по 

значению слов, игра слов [7, с. 944]. 

В.И. Даль указывает в «Толковом словаре великорусского языка», что 

каламбур – малый или мужской род французское; слово французского 

происхождения игра слов, по двусмыслию их, двоякому значенью [5, с. 573].  

Д.Н. Ушаков приводит определение: каламбур – игра слов, использование 

разных значений одного и того же слова (или двух сходно звучащих слов) с 

целью произвести комическое впечатление. – «Ты во всем видишь худую 

сторону... материалист! Впрочем, переменим материю» – и, довольный плохим 

каламбуром, он развеселился. Лермонтов [11]. 

В настоящее время в лингвистике существуют многочисленные 

интерпретации понятия «языковая игра». В качестве основных характеристик 

этого явления можно выделить следующие положения: 

1. Языковая игра предполагает творческое, нестандартное использование 

любых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том 

числе комического характера [6, с. 797]. 

2. Языковая игра заключается в специфическом употреблении языковых 

единиц, осознанных говорящим в функциональном отношении, связанных с 

активностью языковой личности и «способностью творчески использовать 

языковые знания» [10, с. 657].  

3. Языковая игра рассматривается в качестве особой формы 

«лингвокреативного» мышления, основанного на способности говорящих к 

актуализации и переключению ассоциативных стереотипов порождения, 

восприятия, употребления языковых знаков [4]. 

4. Языковая игра всегда нацелена на использование лингвистических 

приемов, подчеркивающих парадокс между стандартной формой и/или 

значением знака и новой ассоциативной «обработкой того или иного вида 

языкового знания» [6, с. 797]. 
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5. «Игра словом» предполагает использование стилистических средств 

выражения, т.к. за каждым выражением абстрактного понятия прячутся образ, 

метафора, а в каждой метафоре скрыта игра слов [12, с. 45]. 

6. Языкотворческая функция языковой игры способствует более яркому и 

экономному способу выражения мысли. Это один из путей обогащения языка и 

мышления [9, с. 131]. 

7. Языковая игра, особенно если она содержит юмористическое 

содержание, способна снимать напряжение, возникшее в процессе 

коммуникации и противодействовать конфликту и агрессии [9, с. 131]. 

Сопоставив подходы исследователей, мы пришли к выводу, что каламбур 

и игра слов – равнозначные понятия. Это отожествление, которое 

подтверждают словари В.И. Даля С.И. Ожегова, Д.Н Ушакова, логически 

полностью оправдано, поскольку сочетание «игра слов» вошло в научный 

оборот и бытовую речь как наиболее точный, буквальный перевод 

иностранного слова «каламбур».  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Понятие «политкорректность» («политическая корректностъ» от 

английского «politically correct», РС) обычно определяют следующим образом: 

«практика прямого или опосредованного запрета на высказывание 

определѐнных суждений, обнародование фактов, употребление слов и 

выражений, считающихся оскорбительными для определѐнных общественных 

групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, 

сексуальной ориентации и т. п.» [1, с. 44]. Это поведенческий и языковой 

феномен, отражающий стремление носителей языка преодолеть 

существующую в обществе и осознаваемую обществом дискриминацию в 

отношении различных членов этого общества [2]. 

Сам термин политкорректность не совсем точно отражает суть явления. 

Некоторые лингвисты называют этот процесс inclusive или neutral language, т.е. 

нейтральный язык. Например, в словаре Коллинза дается определение: 

Нейтральный язык – это язык, исключающий выражения способные оскорбить 

кого-либо [3]. 

Изначально данный концепт развивался в расовом аспекте: возмущенные 

«расизмом английского языка», афроамериканцы потребовали 

«дерасиализации» («deracialization») языка [2]. Эти изменения затронули пласт 

языка, связанный с наименованием различных этносов. Движение за 

политкорректность языка активно поддержали феминистки. 

Феминистское движение в лингвистике отличается агрессивностью, 

причем вполне оправданной: недовольство феминистов-лингвистов вызвали 

глаголы отрицательной и уничижительной коннотации, ассоциирующиеся с 

женским полом, т.е. гендерно ориентированные (giggle, titter, chatter, nag, 

gossip). Нельзя не признать справедливость наблюдений по асимметрии 

оценочных признаков, когда мужские черты, приписываемые женщине, несут 
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положительную оценку (she is a tomboy), а женские черты по отношению к 

мужчине – отрицательную (he is a sissy). 

С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «феминистские движения одержали 

крупные победы на разных уровнях языка и практически во всех вариантах 

английского языка, начавшись в американском». Так, обращение Ms пo 

аналогии с Mr (мистер) не дискриминирует женщину, поскольку не определяет 

ее как замужнюю (Mrs (миссис)) или незамужнюю (Miss (мисс)) [4, c.136]. Оно 

успешно внедрилось в официальный английский язык, и прокладывает себе 

дорогу в разговорный.  

And my college counselor, ms. Schaefer, said I need to consider diversifying 

my activities. (И мой куратор в колледже г-жа Шефер. сказала, что мне нужно 

разнообразить мою деятельность.) 

Ms is used, especially in written English, before a woman's name when you are 

speaking to her or referring to her. If you use Ms, you are not specifying if the woman 

is married or not. (Ms используется чаще всего в письменной речи, перед именем 

женщины. Использование Ms не уточняет, замужем ли женщина) [3]. 

 В отличие от русского языка в английском нет категории рода. В 

английском языке существительные делятся только на одушевленные и 

неодушевленные. По родам делятся профессии – это исключение. В 

английском нет других индикаторов рода, кроме местоимений. Но многие 

профессии имеют в своем составе корень –man, который является 

неполиткорректным, и поэтому многие названия профессий претерпевают 

изменения. На Fox News в феврале 2018 вышло интервью с активисткой, 

которая настаивает на исключении из общепринятого оборота слова man. Она 

объясняет, что слово man в английском часто используют в значении «человек» 

без гендерной дифференциации, и сегодня этот факт может кого-либо обидеть. 

Женщины-активистки требуют запретить элемент –man в качестве 

составляющего любой конструкции, так как оно подчеркивает главенствующую 

роль мужчин в обществе, ставит женщин на второй план. Предлагается 

использовать гендерно нейтральный элемент person, member, например: 

chairman – chairperson; blind man – blind person; businessman / businesswoman – 

businessperson; congressman – member of congress, congress person. 

Чтобы избежать неловкостей во время коммуникации с носителями 

английского языка, англоговорящее общество придумало несколько способов 

образования гендерно-нейтральных конструкций. 

1) Перечисление (he or she , him or her, his or her, his or hers, himself or 

herself): 

A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned. 

(Каждый судья работает лишь в той камере, в которую он или она были 

назначены). (International Criminal Tribunal for Malaysia Airlines. 17 July 2014) 

Ask the first shop assistant you find whether he or she can tell you the price. 

2) Создание новых местоимений таких, как Yo, ze, ne, shklee. 

Ни одно из придуманных нейтральных местоимений не прижилось в 

языке, но они могут встречаться в разговорной речи: 
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«In Baltimore, . . . yo is a new gender-neutral third-person personal pronoun. 

As in Yo was tuckin’ in his shirt or Yo sucks at magic tricks. If yo sticks around--and 

if it spreads--maybe we can put the ever-awkward he or she to rest forever.» 

(Jessica Love, «They Get to Me.» The American Scholar, Spring 2010) 

3) Конструкция this (or that) person.  

4) Омножествление – на данный момент самый используемый прием в 

английском языке. Это – использование так называемого singular they. 

Употребление they по отношению к одному человеку грамматически неверно, 

но это приемлемый вариант замены, как в разговорном языке, так и в 

официальной письменной речи. 

Также примеры употребления singular they можно найти в 

художественных произведениях. Еще в 1848 году Теккерей в «Ярмарке 

тщеславия» писал: A person can’t help their birth. 

«When a person talks too much, they learn little.» (Duncan Hines, Lodging for 

a Night, 1938). 

Соблюдение принципа политкорректности – важное условие успешной 

коммуникации. Ведь, согласно гипотезе лингвистической относительности, 

язык определяет мышление. С постепенным внедрением политкорректности во 

все сферы, возможно, люди избавятся от расистских, сексистских, эйблистских 

и прочих стереотипов. При общении на английском языке следует уделять 

внимание употреблению лингвистических единиц и применению 

грамматических способов реализации принципа политкорректности.  
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ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 

С приходом интернета в нашу жизнь стали приходить и новые слова. Все 

мы по той или иной причине используем интернет. Это получение и 

распространение информации, соцсети, различные форумы. Мы общаемся при 

помощи интернета и именно здесь зачастую и происходит окказиональное 

словообразование. 

Актуальность: в настоящее время развивается мода на словообразование. 

В последнее десятилетие оно стало наиболее стремительным, что 

соответственно повышает степень изучаемости данного явления. 

Проблемой данной статьи является большое насыщение русского языка 

новыми словами и в большей степени неграмотными вариантами 

«правильного» правописания и использования слов в контексте.  

Цели: изучить такое явление, как окказиональное словообразование, 

рассмотреть его на конкретных примерах 

Задачи:  

Окказиональное словообразование плавно переходит из мира 

виртуального в наш реальный. Ведь в двадцать первом веке и тем более в 

современном сознании эти понятия практически слились воедино.  

Благодаря созданию окказионального словообразования автор получает 

возможность наиболее ярко выразить и передать свои чувства и эмоции. 

Так что же такое окказиональное словообразование? 

С латинского языка слово occasionalis переводится как «случайный», а 

сам термин означает следующее: это факт речи, индивидуально-авторское 

образование, использованное в том или ином произведении данного автора, им 

самим созданное и не вошедшее в систему языка. Кроме того, неологизм – это 

слово, которое только начинает свою жизнь в языке. Позже оно может стать 

обычным [1]. 

Окказиональное словообразование было всегда. Примерами тому могут 

служить классическая литература, и даже устное народное творчество. 

Частушки. В них автор мог изменить последнее слово так, чтобы оно стало 

наиболее благоприятным для рифмы и становится своего рода экспрессией. 

Подавляющее большинство окказиональных неологизмов – это 

заимствованные слова. Здесь происходит следующий процесс. Слово 

видоизменяется при помощи изменения окончания или сцффикса: 

 Юзать – к заимствованному из английского языка слову use 

добавляется суффикс -ать. Само же слово означает «пользоваться». 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/use
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 Гамать – английское слово game означает игра.играть. Отсюда 

Гамать, гамиться – что означает проводить время за компьютерной игрой. 

Бывают и случаи, в которых слово из родного русского языка 

видоизменяется. Например сокращается. 

 Жиза – это выражение можно обозначить как сокращение и 

изменение слова жизненно, придавая смысловой оттенок жаргона и «крутости». 

Слова могут приобретать и совершенно новый смысл 

 Забитый – так называют глубоко закомплексованных людей. 

Сегодня же это слово имеет следующее значение: так говорят о человеке, 

который имеет большое количество татуировок. Отсюда глагол «забиться», что 

означает сделать тату [2]. 

Усечение основ по аббревиатурному типу. Так, Е.А. Земская определяет 

его следующим образом: «усечение производящей основы по типу аббре- 

виатур». 

 Спс – сокращение от слова спасибо 

 Прив – сокращение слова привет 

Так же существует некая распространѐнная тенденция «игнорирования 

пробелов» для донесения реципиенту определѐнных чувств: «нупочему?»; 

«крымнаш» [3]. 

Итак, рассмотрение некоторых из примеров окказионального 

словообразования в интернет-коммуникации последних лет показывает какие 

изменения претерпевает русский язык, ведь общаясь в соцсетях мы в 

большинстве случаев не используют определѐнный этикет именно для общения 

в данной области, а ведут беседу максимально приближенную стилем обычного 

реального общения. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

В статье Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича 

Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

говориться: «Казахстан вступил в новый исторический период. В этом году 

своим Посланием я объявил о начале Третьей модернизации Казахстана. Цель 

известна – войти в тридцатку развитых государств мира. Я убежден: начатые 

нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей 

модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит 

политическую и экономическую модернизацию – она выступит их 

сердцевиной. Как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить 

общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных 

людей». Президент указывает на то, что «первое условие модернизации нового 

типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Но 

это не значит консервацию всего в национальном самосознании – и того, что 

дает нам уверенность в будущем, и того, что ведет нас назад. Новая 

модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический 

опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции 

предпосылкой, важным условием успеха модернизации» [4]. 

Исходя из положений статьи Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания», нами был разработан проект «Spuren der deutschen 

Sprache in Kostanai», посвященный изучению статуса немецкого языка в городе 

Костанай. Актуальность выбранного проекта заключается в следующем: как 

известно, немцы проживали еще с второй половины XX века на территории 

Республики Казахстан. Это народ с богатыми культурными традициями и 

обычаями, которые до сих пор присутствуют в семьях и передаются из 

поколения в поколение. Наша Республика имеет хорошие дипломатические 

отношения с Германией. На территории Казахстана расположено посольство 

Германии, различные филиалы немецких компаний, налажено сотрудничество 

между Казахстаном и Германией, проведены выгодные экономические сделки и 

инвестиции в проекты, а также существует большое количество 

образовательных программ и организаций, которые помогают развивать 

конкурентоспособность у молодежи Казахстана. В городе Костанай проживает 
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около 5500 жителей немецкой национальности, существует филиал Гете-

Института и областное общество немцев «Возрождение». Исходя из этого 

появляется потребность в изучении немецкого языка. С целью повышения 

мотивации и приобщения к культуре немецкого народа, изучения нравов и 

обычаев, межкультурной коммуникации необходимо выявить сферы 

применения немецкого языка в городе Костанай. Данный проект был 

реализован в рамках изучения дисциплины «Проектная методика в обучении 

ИЯ» на 4 курсе филологического факультета специальность «Иностранный 

язык: два иностранных языка». 

Проект носил учебный, практико-ориентированный характер. Его 

проблемная ситуация состоит в том, что на сегодняшний день спрос на 

обучение немецкому языку резко снизился, в связи с низким уровнем 

популярности использования языка жителями области, поэтому представляется 

необходимым найти и показать сферы использования немецкого языка в нашем 

городе [1, c. 11]. 

Гипотезой для создания проекта стало утверждение, что, если мы 

представим доказательства присутствия и распространения немецкого языка в 

городе Костанай, то это будет способствовать росту интереса и мотивации к 

изучению немецкого языка по всей территории Костанайской области [3, c. 96]. 

Используя технику Smart goal, мы поставили перед собой цель [2, c. 3]:  

 В течении 13 недель 

 определить сферы применения немецкого языка в городе Костанай 

 на основе статистических данных об изучении ИЯ и проведенному 

анкетированию среди студентов КГПИ 

 с целью создания альманаха «Spuren der deutschen Sprache in Kostanai»  

 для дальнейшего использования материалов на кафедре иностранных 

языков филологического факультета КГПИ. 

Основная часть проекта состояла из: поиска необходимой информации; 

создания и проведения опроса; проведения интервью с носителем языка 

волонтером филиала Гете-Института г. Костаная, с преподавателем ГУ 

«Гимназия им. Максима Горького» г. Костаная. 

Опрос был проведен среди студентов Костанайского Государственного 

Педагогического Института на информационной платформе google.forms, в 

который мы включили 5 интересующих нас вопросов [2, c. 4-6]: 

 Выбор факультета; 

 Как часто Вы встречаете слова/фразы/логотипы на немецком языке в 

городе Костанай? 

 Выберите сферы, в которых Вы встречаете слова/фразы/логотипы на 

немецком языке в городе Костанай: 

 Транспорт; 

 Одежда; 

 Продукты питания; 

 Название магазинов, ресторанов, больниц и тд 

 Печатные издания; 
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 Медицинские препараты 

 Другое 

 Знаете ли Вы перевод тех слов/фраз/логотипов на немецком языке, 

которые Вы встречаете в городе Костанай? 

 Хотели бы Вы изучать немецкий язык? Почему да, почему нет? 

В опросе приняли участие 90 респондентов: естественно-математический 

факультет – 10%, филологический – 58%, психолого-педагогический – 7%, 

история и искусство – 15%, факультет физической культуры, спорта и туризма 

– 10%. По результатам ответов мы сделали выводы, что: 

Респонденты встречают слова/фразы/логотипы на немецком языке в 

городе Костанай: редко – 70%, часто – 17%, никогда – 13%; 

Чаще всего респонденты встречают немецкую лексику в сфере 

транспорта (58%), далее: медицинские препараты (46%), продукты питания 

(45%), названия магазинов, ресторанов, больниц и т д. (25%), одежда (19%), 

печатные издания (11%), другое (1%); 

52% респондентов частично знают перевод тех слов/фраз/логотипов на 

немецком языке, которые они встречают в городе Костанай. Только 10% 

респондентов ответили положительно на вопрос, 38% дали отрицательные 

ответ; 

На вопрос: «Хотели бы Вы изучать немецкий язык?» 68% респондентов 

ответили положительно, 32% – отрицательно. Мотивами изучать немецкий 

язык у респондентов были:  

 Я хочу знать много иностранных языков. В нашем городе есть много 

возможностей изучать немецкий язык; 

 Да, потому что я хочу поехать в Германию по программе Au Pair; 

 Меня интересует немецкая культура. Это поможет мне и в будущем. 

Знание нескольких иностранных языков никогда не бывает излишним. 

В качестве отрицательных мотивов респонденты называли: 

 Меня интересует другой иностранный язык; 

 Я попытался, но это было безуспешно; 

 Он пользуется спросом только в странах ЕС. 

Следующим шагом в реализации проекта было проведение интервью с 

волонтером филиала Гете-Института Костанайской области Максимус Аттаке, 

который ответил на следующие вопросы [2, c. 7-9]: 

Какие «следы» немецкого языка Вы отметили в городе Костанай? 

Каково Ваше мнение о статусе немецкого языка в городе Костанай? 

Какие советы Вы могли бы дать, чтобы повысить мотивацию к изучению 

немецкого языка? 

М. Аттаке отметил использование немецкого языка и немецкой культуры 

в городе Костанай, особенно он выделил сферу транспорта. Однако волонтер 

имел несколько противоречивое мнение о роли немецкого языка, из-за 

недостаточной популярности немецкого языка среди студентов и жителей. 

Максимус обратил внимание на создание условий по повышению мотивации 

для изучения иностранных языков и их культуры в целом: например, стараться 
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больше погружаться в языковую среду. В целом, волонтер дал положительному 

оценку использования немецкого языка в г. Костанай. 

Также для изучения вопроса мы обратились к учителю немецкого языка 

ГУ «Гимназии им. Максима Горького» города Костанай Филинковой Любовь 

Семѐновне, которая дала свою оценку роли и значению немецкого языка среди 

школьников, а также предоставила для нашего проекта статистику изучения 

немецкого языка среди учащихся гимназии [2, c. 10]. Данные показали, что в 

2007 году немецкий язык изучало 20 школьников, в 2009 году – 18, 2011 г. – 14, 

2013 г. – 18, 2015 г. – 20, 2017 г. – 22. Таким образом, основываясь на эти 

данные, мы можем сказать, что популярность к изучению немецкого языка 

среди учащихся начинает возрастать. Все полученные результаты проекта 

нашли отражение в альманахе «Spuren der deutschen Sprache in Kostanai», 

который и явился конечным продуктом. Презентация проекта прошла очень 

успешно. После презентации проекта состоялось его обсуждение. Студенты 

отметили его информативность, актуальность, прекрасное оформление, 

яркость, красочность, доступность материала. Участники проекта показали 

высокий уровень владения немецким языком. 

По результатам работы над проектом мы пришли к выводу, что изучение 

немецкого языка набирает популярность. Лица немецкой национальности, а 

также остальные представители различных национальностей хотят изучать 

язык и культуру немецкого народа. Для реализации данной цели имеются все 

условия.  

Как было отмечено нашим Президентом: «Без опоры на национально-

культурные корни модернизация повиснет в воздухе. А это значит, что история 

и национальные традиции должны быть обязательно учтены. Это платформа, 

соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа» [4]. 
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАЗАХСКОГО НАРОДА 
 

В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему 

историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых 

ярких явлений такого рода являются народные традиции и обычаи. Для того 

чтобы понять их истоки, прежде всего, необходимо изучать историю народа, его 

культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу и 

характер. Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь той или иной 

группы людей. Другими словами, обычаи и традиции – это те ценные жемчужины 

в океане жизни народа, которые он собрал на протяжении веков как результат 

практического и духовного постижения реальности. Какую бы традицию или 

обычай мы ни взяли, исследовав еѐ корни, мы, как правило, приходим к выводу, 

что она жизненно оправдана. Обычаи и традиции любого народа – это его 

«приданое» при вступлении в огромную семью человечества, живущего на нашей 

планете. 

Традиции – это все то, что передается из поколения в поколение. Такая 

передача происходит всегда и везде, имеет место во всех сферах жизни общества. 

Примерами могут служить производственные, трудовые, культурные, 

нравственные, бытовые, семейные и другие традиции [1]. 

Обычаи – относительно устойчивые, стереотипные, нравственные 

установления о нормах и правилах поведения людей, обусловленные их 

жизненными потребностями, передаются из поколения в поколение. 

Обычаи имеют отношение, главным образом, к нравственной стороне 

жизни людей, рода, племени и других этнических образований, обычай – это один 

из важных составных структурных элементов традиций. Следовательно, традиция 

– более широкое понятие, чем обычай. Она включает в сферу своего влияния 

почти все стороны деятельности людей, в то время как диапазон обычая 

ограничен, охватывает более узкую сферу жизни – нравственные отношения. 

Каждый этнос своим существованием обогащает и совершенствует свою 

культуру. 

В ходе исследования были выбраны наиболее известные традиции и обычаи 

казахского народа. Богатейшая культура казахского народа сохранила множество 

традиций и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на 

протяжении многих веков. Большое влияние на их формирование оказали 

исторические события и религиозные мировоззрения. В частности многие 

традиции и обычаи уходят корнями в тенгрианство, языческие представления об 

устройстве мира, существовавшие до принятия ислама. В то же время они тесно 

переплетаются с мусульманскими обычаями. Таким образом, в казахской 
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культуре образовался своеобразный симбиоз обычаев и традиций, которые 

удивительно гармонично сочетаются и дополняют друг друга, пронизывая все 

этапы жизни человека: рождение ребенка, период беременности и родов, свадьба, 

послесвадебный период, замужество, воспитание детей на разных возрастных 

этапах, обычаи гостеприимства, особенности приема гостей, устройства 

праздников и поминок, погребально-поминальный обряд и самые разнообразные 

моменты и сферы жизни народа. 

Невозможно не отметить традиционное уважительное и почтительное 

отношение к старшему поколению, уважение к мудрости, почитание своих 

предков. У казахского народа принято считать своим долгом – знать всех своих 

предков до седьмого колена.  

Другой отличительной чертой казахского народа являлось и является 

гостеприимство. Обычаев и традиций, связанных с гостеприимством у казахского 

народа, очень много. Так обязанностью хозяина и хозяйки считалось радушно 

встретить и накормить гостя. Кухня казахского народа  всегда славилась своим 

разнообразием вкуснейших мясных блюд и различных деликатесов, таких как 

бешпармак, манты, казы, шужук и т.п., а также полезными напитками: кумыз, 

шубат, чай. К слову, у казахов существует целый обряд правильной разделки мяса 

при подаче на стол, когда приходят гости. Считалось большим позором для 

хозяина не напоить гостя чаем и не накормить тем, чем богат. Также было высшей 

бестактностью показать гостю свое плохое расположение духа. У казахского 

народа существуют множество пословиц и поговорок, связанных с 

гостеприимством, одна из которых переводится как «Если гость приходит, счастье 

в дом приводит!». Хозяева дома всегда стремились, чтобы гость ушел в хорошем 

настроении, обязательно давали в дорогу гостинец. А если в гости приходил 

ребенок, то его обязательно угощали чем-нибудь вкусным и дарили небольшой 

подарок. Существует поверье, что если ребенок уйдет из гостей расстроенный, то 

заберет с собой счастье из дома. Пословицы-поговорки «Ас адамның–арқауы», 

«Ӛлежегенше, ағайынменбӛле же»  подчеркивают то, насколько казахи уважают 

своих гостей и готовы поделиться самым последним [2].  

Свои особенности имеет и воспитание детей у казахов. Корни их уходят в 

глубокую древность. Например, такой обычай, как выведение из 40 дней ребенка 

связан с древними представлениями о том, что первые 40 дней ребенок наиболее 

подвержен влиянию злых духов, и что они могут наслать на него болезни или 

подменить ребенка. Поэтому ребенка до 40 дней никому не показывали, кроме 

самых близких. И даже первые казахские колыбельные скорее напоминают 

заговоры, чем песни, смысл которых заключается в том, чтобы обмануть злых 

духов и отогнать их от младенца. 

Еще одной особенностью воспитания детей у казахов является то, что 

большую роль в воспитании играли бабушки и дедушки, которые были 

основными носителями традиций, обычаев, опыта и мудрости народа. Первенцы в 

семье казахского народа традиционно считались детьми свекра и свекрови. Эти 

дети традиционно были любимчиками в семье. Большую роль в воспитании играл 

народный фольклор. Как только ребенок учился говорить, его сразу обучали 

песенкам, поговоркам, стихам. У казахского народа всегда ценилось красноречие, 
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умение импровизировать, экспромтом слагать стихи и песни. Не зря айтыс 

пользуется такой популярностью и в наше время. Всем известно, что нормы 

общественной и хозяйственной жизни, ценности закладываются в первую очередь 

в семье. Дети, наблюдая за работой взрослых: дочери – за ремеслами матерей, 

сыновья – за хозяйскими делами отцов, – постепенно и сами тянулись 

поучаствовать в процессе и помочь. Так понемногу,  приобретая жизненные 

навыки уже к первому жизненному отрезку – мушелю, к 12 годам девочки 

становились хорошими помощницами матерям, а мальчики – молодыми 

джигитами. Воспитание девочки изначально больше было направлено на семью, 

привитию ей главных семейных ценностей, образованию же мальчика уделяли 

гораздо большее внимания, так как ему предстояло стать главою семьи, решать 

сложные хозяйственные вопросы [2]. 

Как говорится у казахов: Атаңа не қылсаң, алдыңасолкелер, т.е. то, как мы 

относимся к нашим родителям ждет в будущем и нас, поэтому всегда нужно 

уважать и почитать старших. 

В современном Казахстане многие обычаи потеряли свою актуальность, 

ввиду изменения ритма и уклада жизни, а также под влиянием исторических 

факторов. Женщины стали более эмансипированными и уже не обязательно 

полностью посвящают себя семье и детям, а стремятся достичь карьерных высот 

наравне с мужчинами. Такой обычай, как воровство невесты хоть и случается, но 

в большинстве случаев при согласии невесты, когда например родители невесты 

против свадьбы. Если же подобный факт случается без согласия девушки, то 

существует ряд уголовных статей, предусматривающих наказание в зависимости 

от инкриминируемой статьи. Но многие обычаи и традиции наоборот 

возрождаются – детские обычаи, связанные с рождением ребенка, свадебные 

обычаи. Стало модным проводить традиционную казахскую свадьбу в 

национальной свадебной одежде жениха и невесты с соблюдением основных 

этапов традиционной свадебной церемонии. Свадебная одежда хоть и претерпела 

изменения, но в современном наряде прослеживаются элементы казахского 

орнамента, колоритность образа в целом. На голову невесты вновь одевают 

саукеле. Возрождаются такие национальные ремесла как валяние шерсти, 

ювелирное мастерство, выделка кожи, изготовление музыкальных инструментов и 

т.д. Все это свидетельствует о живом интересе, прежде всего, молодого поколения 

к истории своего народа. 

Каждая семья очень трепетно относится к традициям и обычаям нашего 

народа и поэтому с детства родители, а также дедушки и бабушки прививают 

почтение к ним. С самого детства казахи знают почти обо всех традициях 

своего народа. В ходе исследования был поставлен вопрос: насколько традиции 

и обычаи потеряли свою актуальность в современном мире? Был проведен 

опрос, который показал, что только 65% из 100% опрошенных соблюдают 

традиции. Остальные 35% респондентов, к сожалению, не соблюдают традиции 

и обычаи, которые были переданы нам от наших предков. Мы предполагали 

более высокий результат, мы надеемся, что те, кто, не соблюдает традиции и 

обычаи, подумают о нашем будущем, о том, что сейчас именно мы являемся 

теми, кто передаст знания о традициях и обычаях, опыт младшему поколению.  
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ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Язык – это культура. Заложенная в нем информация из разных сфер 

знаний расширяет наши духовные горизонты, дает понимание 

общечеловеческих ценностей. Соответственно, знание нескольких иностранных 

языков обогащает внутренний мир человека и развивает его.  

В наше время знание нескольких иностранных языков помогает людям 

общаться без переводчика, а, следовательно, точнее выражать свои мысли и 

лучше понимать собеседника. На сегодняшний момент в медицинском 

колледже сложилась ситуация, что все студенты первого курса, которые ранее 

обучались в городских средних общеобразовательных учреждениях, владеют 

английским языком, но совершенно другая ситуация сложилась у студентов из 

районов и сел. По словам некоторых студентов нашего колледжа, в школе не 

было учителя английского языка, и данный предмет не изучался. Или же 

некоторые в качестве первого иностранного языка учили немецкий или 

французский языки. Таким студентам изучение английского языка, тем более 

профессионально-ориентированного, дается нелегко. Такие проблемы 

присутствуют и у нас, лично, так как английский мы начали изучать только с 

момента обучения в колледже, то есть с сентября 2017 года. Мы попытаемся 

определить способы устранения вышеупомянутых проблем в ходе выполнения 

данного учебно-исследовательского проекта. 

Цель нашей работы: выявление проблем у студентов группы 101 

«Лечебное дело» при параллельном изучении иностранных языков и 

нахождение способов их устранения. Для достижения поставленной цели нами 

сформулированы задачи: 

1) выявить особенности английского, французского и немецкого языков; 

2) путем проведения опроса выявить проблемы студентов колледжа при 

изучении английского языка как второго иностранного (далее ВИЯ); 
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3) раскрыть проблемы и найти способы устранения их; предложить решение 

подобных проблем; 

4) сформулировать рекомендации по изучению ВИЯ. 

Гипотеза исследования: Параллельное изучение двух иностранных 

языков – целесообразно, но существует множество проблем при их изучении. 

При рациональном подходе к процессу изучения ВИЯ можно избежать 

подобных проблем. 

Объект исследования: студенты, изучающие английский язык как ВИЯ. 

Предмет исследования: возникающие проблемы при изучении двух языков. 

Практическая значимость: материал может помочь устранить проблемы в 

параллельном изучении двух языков обучающимся не только нашего колледжа, 

а также возможность использования материала на занятиях по английскому 

языку и во внеаудиторной деятельности. 

Методы исследования: библиографический: анализ литературы и 

материалов сети интернет, эмпирический /опрос-анкетирование, сравнение/, 

теоретический /анализ полученных данных/. 

В теоретической части нашего проекта мы рассматриваем особенности 

изучения английского, немецкого, французского языков в разрезе изучения 

фонетики, грамматики, правописания. Немецкий и английский языки, 

французский и английский языки имеют много общего в лексике и 

словоупотреблении, в структуре предложения (двусоставность, наличие 

глагола-связки), в образовании временных форм (от трех основных форм 

глагола). Все это может служить опорой при овладении английским как вторым 

иностранным языком, особенно в самом начале обучения. Но, к сожалению, 

такое сходство может и запутать студентов. 
Также нами раасмотрены понятия «полилингвизм», «искусственный 

полилингвизм», преимущества и недостатки. Полилингвизм – это способность 

тех или иных групп населения объясняться более чем на двух языках. Людей, 

владеющих двумя языками, называют билингвами, более двух – полилингвами, 

более шести – полиглотами. При изучении в школах двух иностранных языков 

ученики являются полилингвами, так как изучают русский, казахский и 

иностранный языки. Но так как условия изучения иностранных языков в школе 

являются искусственными, то и сам феномен будет носить название 

искусственный полилингвизм. 

Достоинства полилингвизма: Канадские ученые провели эксперименты, 

показавшие, что люди, знающие больше чем один язык, отодвигают потерю 

памяти на несколько лет за счет развития нейронных связей. Когда человек 

владеет несколькими языками, у него интенсивнее работает нейронная сеть. 

Мозг в таком случае будет более сохранен. Это отодвигает теоретически 

возможное снижение интеллектуальных способностей, в том числе, снижение 

памяти.  

Недостатки полилингвизма: Большинство полилингвов проходит ряд 

этапов, включающих смешение трех и более фонетических систем и лексики, 

упрощение слов. Два языка относятся к разным сферам употребления, поэтому 

словарный запас каждого из них ограничен. На одном из языков человек не 
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умеет читать и писать. Произношение имеет «усредненный» характер. 

Трудности заключаются в необходимости коррекции произношения и 

овладения целостными языковыми конструкциями и оборотами. 

В ходе проведения практической части нашего исследовательского 

проекта, мы провели анонимное анкетирование в группе, которое включало в 

себя следующие вопросы: 

1. Слышали ли Вы о проблеме параллельного изучения английского и 

немецкого, английского и французского языков? а)да в)нет 

2. Есть ли у Вас такого рода проблемы? 

3. Если да, то, как Вы считаете, с ними можно бороться? 

4. Если нет, то, как Вы с ними справляетесь? 

 

Результаты анкетирования представлены в диаграмме №1-2: 

 

 
 

Большинство опрошенных студентов группы 101 специальности «Лечебное 

дело» слышали о проблеме параллельного обучения иностранных языков, но 

трудности испытывают лишь те, кто столкнулся с такой ситуацией в реальной 

жизни. Например, мы, авторы проекта, ранее учили французский и немецкий 

языки, в колледже приступили к изучению английского языка, причем с 

профессиональной направленностью. Мы осознаем возникающие проблемы и 

готовы бороться с ними. Четко понимаем, что без консультативной помощи 

преподавателя, и без четко сформулированных рекомендаций по изучению 

второго иностранного языка нам не обойтись. 

В ходе исследования мы выявили такие проблемы у обучающихся, как: 

1. смешение двух языков: в одном высказывании возможно употребление слов, 

принадлежащих разным языкам; 

2. повторное употребление эквивалентов одного и того же понятия на двух 

языках; 

3. наблюдается также активная интерференция грамматических форм и 

конструкций, так как английский и немецкий языки, английский и 

французский относятся к группе романо-германских языков; 

4. полная лексическая и грамматическая дифференциация двух языков. 
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Для того чтобы эффективно учить сразу два иностранных языка, 

необходимо соблюдение следующих рекомендаций: 

1. Хотя бы один из изучаемых языков должен быть не ниже среднего уровня 

владения. Можно учить оба языка с нуля, но в таком случае задача 

усложняется, и способ теряет свою эффективность.  

2. Разделите все время изучения на быстрые и медленные фазы. Во время 

быстрой фазы старайтесь свести к минимуму использование родного языка. 

Погружайтесь с головой в изучаемый язык. Вы очень быстро заметите, как 

английский язык мало-помалу станет для вас более родным языком, нежели 

раньше. Многие фразы, устойчивые выражения вы сможете запомнить 

спокойно, без всякого «зазубривания», просто, раз за разом, встречая их в 

тексте. Во время медленной фазы – продолжайте изучение по описанной выше 

схеме, просто делайте это не столь интенсивно.  

3. Забудьте про стереотип о том, что лучше всего изучать одновременно языки 

одной группы, например, германской или романской. Самое главное – изучать 

те языки, которые интересны.  

4. Уделяйте изучению иностранных языков от получаса (во время медленной 

фазы) до 3-4 часов в день (быстрая фаза). Данное условие должно выполняться 

как в будние дни, так и в выходные. Нужно отметить, что движение будет 

происходить скачкообразно. Это нормально. Цель быстрой фазы – быстрый 

набор лексики, расширение словарного запаса. В то время как медленная фаза 

служит для того, чтобы закрепить усвоенный материал и приготовиться к 

очередному «прыжку». Данный метод позволяет не только учить сразу два 

языка, но и постоянно держать их в голове, не давая возможности забыть, ни 

один. 

5. Параллельное чтение – это чтение одного и того же текста на двух языках: 

родном и изучаемом. За основу, как правило, берется адаптированный текст, 

например, на английском языке, и рядом с ним пишется дословный или 

литературный перевод на русский язык. Однако есть и другой вариант 

параллельного чтения, его использовал полиглот Генрих Шлиман. Так, он 

сначала читал текст на родном языке, а потом неадаптированный текст на 

изучаемом. Сегодня люди тоже используют такой способ: берут книгу в 

оригинале и ее перевод и изучают язык таким образом. У данного приема есть и 

недостатки: это довольно трудоемкое занятие, 

которое подойдет не всем. Так как параллельное 

чтение английских текстов – экстенсивный способ 

изучения языка, то он требует больших временных 

затрат, нежели интенсивные способы. Читать надо 

будет много и притом ежедневно. Кроме того, не 

каждому человеку подойдет этот прием, только тем 

студентам, у которых есть большой интерес к 

чтению на изучаемом языке. 

6. Ведите дневник изучения иностранного языка, за 

всеми изменениями, связанными с улучшениями или 

ухудшениями в успеваемости. 
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Как вести такой дневник? Очень просто: перед началом занятия (в 

группе или дома, когда выполняете домашнее задание), откройте его, поставьте 

дату и по ходу занятия делайте заметки. Тут нет каких-то строгих рекомендаций 

– пишите, как вам удобно. Используйте цветные ручки, маркеры, наклейки, 

рисуйте картинки к словам. Можете для каждой записи выделять не страницу, а 

разворот, и на одной стороне записывать выученное, а на другой – вопросы к 

преподавателю или то, что вы не очень хорошо поняли, чтобы потом 

разобраться. Выделите также страницу (или несколько), на которой будете 

записывать идеи, касающиеся изучения языка: литературу, фильмы, которые 

хотели бы посмотреть, информацию, которую нужно найти, и прочее. 

В нѐм не должно быть ни единого слова перевода. Даже если ваш 

словарный запас пока ограничен, пишите простыми предложениями. Не 

переписывайте из книги длинные тексты и, тем более, не используйте 

распечатку. Если вам не хватает слов, рисуйте или приклеивайте картинки.  

Каждая запись в дневнике – это сжатое, тезисное изложение одного 

занятия. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает, ибо краткость 

таланту если и не сестра, то близкая родственница. Обычно нескольких 

предложений с примерами или одной схемы вполне хватает. Если вам попалось 

то, что стоит записать, записывайте немедленно, не откладывая на потом. Очень 

многое забывается, если сразу его не зафиксировать, особенно если 

информации много и она новая. Так что не ленитесь. Обязательно пролистайте 

дневник перед последним занятием, чтобы проверить, всѐ ли вы хорошо 

усвоили или остались какие-то вопросы, а также перед контролем по модулю, 

дифференцированным зачетом или экзаменом. Вы удивитесь, как много, 

оказывается, могут вместить в себя несколько предложений и пара картинок на 

тетрадной странице. При повторении дневник может оказаться даже 

эффективнее учебника, потому что, по сути, это тоже учебник, но только уже 

ваш, личный, составленный именно так, как вам удобно. Начав вести дневник, 

ведите его хотя бы несколько недель, чтобы найти наилучший для себя формат 

заметок и оценить их эффективность. Если метод вам не подойдет, вы ничего не 

потеряете, но, возможно, он станет одним из ваших любимых. А значит – ещѐ 

одним надѐжным помощником. 

Таким образом, проведя исследование, мы подтвердили нашу гипотезу, и 

пришли к следующим выводам: 

1) проблемы изучения двух иностранных языков параллельно 

действительно существуют в медицинском колледже; 

2) исходя из проведенного нами анкетирования, видно, что студенты 

признают эти проблемы и готовы с ними бороться, нуждаются в помощи; 

Чтобы решить сложившуюся проблему, мы предлагаем: 

1) провести входное тестирование, чтобы выяснить действительно ли эти 

проблемы связаны с полилингвизмом, или же эти студенты не успевают 

из-за посредственного отношения к изучению одного из языков; 

2) провести круглый стол со студентами по обсуждению сложившейся 

ситуации; 

3) рекомендовать вести студентам дневник наблюдения за ходом изучения 
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иностранного языка, за всеми изменениями, связанными с улучшениями 

или ухудшениями в успеваемости. Мы предполагаем, что при 

соблюдении условий, при наличии желания изучать язык, а также при 

правильном и рациональном распределении времени параллельное 

изучение иностранных языков – это вполне реально.  
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РАЗВИТИЕ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ  

КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

  

 Актуальность исследования проблемы самореализации обусловлена тем, 

что в современных условиях качественно новым образом встает проблема 

развития и использования человеческого потенциала. Предъявляются более 

высокие требования к самостоятельности, инициативе, предприимчивости 

человека, вызванные происходящими в обществе изменениями. Ведущая роль в 

становлении такой личности принадлежит образованию.  

Теоретические основы самореализации личности были заложены в трудах 

основоположников гуманистической психологии А. Маслоу и К. Роджерса. 

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие проблему самореализации 

личности стали активно разрабатывать российские и казахстанские ученые. 

Исследователями предлагаются различные методы и формы воспитательной 

работы, направленной на создание условий для самореализации личности (О.М. 

Гринева, Г.Г. Жумалиева, Е. В. Киенко и И. С. Морозова, З.З. Утяганова и др.). 

Однако общительность как фактор самореализации личности в них не 

рассматривается. 

Вместе с тем являясь базовым свойством личности, общительность 

обеспечивает продуктивность межличностного взаимодействия, способствуя 

наиболее полному самовыражению личности в коммуникации. Однако, по 

результатам анкетирования, большинство школьников (53 %) испытывают 

трудности в общении, выступающие барьером их полноценной 

самореализации, как в учебной деятельности, так и социальной сфере. Это 
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свидетельствует о необходимости развития общительности у школьников как 

предпосылке их успешной самореализации.  

Анализ научной литературы показал, что к настоящему времени в 

психологии накоплен большой объем знаний по проблеме общительности.  

 В связи с этим имеет место противоречие между необходимостью 

полноценной самореализации старших школьников и недостаточной 

разработанностью научно-обоснованных факторов, способствующих 

оптимальной самореализации в образовательном процессе.  

Общительность выступает фактором самореализации школьников, если 

разработать и внедрить программу ее развития, особенностями которой 

является: 1) модульная структура, обеспечивающая единство эмоционального, 

регуляторного, мотивационного и когнитивного компонентов на каждом этапе 

обучения; 2) содержание модулей соответствует характеристикам 

общительности и реализуется посредством социально-психологического 

тренинга. 

Методологическими и теоретическими основами исследования являются 

современные подходы к изучению саморазвития и самореализации личности 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, С.И. Кудинов, Д.А. Леонтьев, Е.В. 

Селезнева, Д.И. Фельдштейн), положения о сущности и развитии 

общительности (А.А. Бодалев, М.И. Лисина, А.В. Мудрик, В.Б. Щебетенко); 

деятельностный подход, разработанный в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, позволяющий утверждать, что самореализация 

не только влияет на успешность выполняемой деятельности, но и сама 

формируется и развивается в деятельности;  

В ходе исследования использовались следующие методы:  

теоретический анализ источников; эмпирические методы (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, опрос); психолого-педагогический эксперимент;  
 статистические методы обработки результатов эксперимента. В ходе 

исследования применялись следующие психодиагностические методики: тест 

суждений А.И. Крупнова для изучения общительности; самоактуализационный 

тест (САТ). 

Научная новизна исследования заключается в том, что конкретизировано 

понятие «общительность» и уточнено научное представление о содержании 

понятия «самореализация школьников». 
Проблема самореализации личности имеет множество аспектов 

рассмотрения, как в теоретическом, так и в практическом плане.По мнению 

американского психолога А. Маслоу, человек в процессе самореализации 

(самоутверждения, саморазвития, самоактуализации) непрерывно движется к 

идеалу возможного совершенства [5, с. 32].  

 Целью самореализации, по мнению К. Роджерса, является становление 

человека «самим собой», и в каждом есть силы, необходимые для развития 

своих возможностей. При этом способствует самосовершенствованию 

умеренное расхождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным» в Я-концепции 

личности (значительная разница между этими понятиями скорее будет служить 

препятствием самореализации) [7, с. 69]. 
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 Заслуживает внимания определение самореализации, данное Е.И. 

Горячевой: «Самореализация означает процесс перехода потенциальных 

способностей в актуальные, он включает в себя содержательный и 

процессуальный компоненты» [1, с. 4]. A.B. Мудрик под «сущностной 

самореализацией» понимает «стремление раскрыть свои возможности и 

дарования в контакте с миром и утвердиться в процессе успешной реализации 

себя... Стремление к внешней самореализации наиболее рельефно проявляется 

уже в юности в попытках выделиться с помощью экстравагантности внешнего 

облика, эксцентричного поведения и т.п.» [6, с. 29]. Самореализация –

свободная деятельность, самодеятельность, индивида.  

 Исследуя самореализацию личности в русле системного подхода, С.И. 

Кудинов дает следующее определение данному феномену: «Самореализация 

это совокупность инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых 

характеристик, обеспечивающих успешность самовыражения личности в 

различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза» [4, с. 34]. 

Исследователем предложена структурная модель самореализации, включающая 

природные и социальные характеристики, позволяющие более точно и 

корректно проводить не только диагностику данного явления, но и коррекцию 

отдельных характеристик самореализации [4, с. 12]. Базовыми условиями 

самореализации личности по С.И. Кудинову выступают: психоэкологические, 

психофизиологические, психологические, педагогические и социальные 

факторы.  

 Среди форм самореализации личности можно выделить внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя направлена на самовыражение индивида в различных 

сферах жизнедеятельности: профессии, творчестве, спорте, искусстве, учебе, 

политической и общественной деятельности и др. В то время как внутренняя 

обеспечивает самосовершенствование человека в физическом, 

интеллектуальном, эстетическом, нравственном и духовном аспектах. 

 Среди видов проявления самореализации личности необходимо 

выделить деятельностную, социальную и личностную. Одним из факторов, 

детерминирующих успешность самореализации школьников, выступает 

общительность. Являясь базовым свойством личности, общительность 

обеспечивает продуктивность межличностного взаимодействия, способствуя 

наиболее полному самовыражению личности в коммуникации. 

Таким образом, представленная модель самореализации личности может 

служить опорой для обоснования единиц анализа самореализации, которые 

могли бы отражать ее целостное содержание в конкретных проявлениях. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что различные 

личностные образования, взятые в системном рассмотрении, могут 

раскрываться в мотивационно-смысловых и инструментально-стилевых 

составляющих целостной личности  

 Считаем, что разработка и реализация содержания программы развития 

общительности как системно-функционального свойства личности школьников, 

направленная на развитие характеристик – эмоциональной, регуляторной, 
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мотивационной и когнитивной, будет способствовать успешности их 

самореализации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

 

В методике преподавания литературы исследованы классификация, 

содержание, структура урока, его нравственное и эстетическое воздействие на 

учащихся, роль в нем проблемной ситуации, место урока в системе 

развивающего обучения, специфика урока литературы, его творческий, 

эмоциональный характер, возможности интеграции предметов, формы урока: 

урок-лекция, урок-беседа, урок-семинар, урок-диспут, урок-практикум и т.д. 

В методике преподавания литературы поставлены как теоретические 

проблемы урока (типология, классификация, структура урока, его 

воспитательная направленность, роль в нем учебной ситуации, место урока в 
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системе развивающего обучения, взаимодействие методов обучения на уроке), 

так и задачи конкретной реализации положений педагогической науки. 

В методике преподавания литературы типология с определением места 

урока в системе уроков по изучению темы, раздела была разработана В.В. 

Голубковым. Это вступительные занятия, чтение, ориентировочная беседа, 

анализ произведения, итоговые уроки. Классификация В.В. Голубкова несет в 

себе не один признак, ибо заключает в себе также способы организации урока.  

Н.И. Кудряшев разработал классификацию уроков литературы, исходя из 

специфики самого предмета: уроки изучения художественных произведений, 

уроки изучения теории и истории литературы, уроки развития речи. 

Но, естественно, многообразие целей, содержания и методов изучения 

литературы требует дальнейшего уточнения классификации уроков. В каждом 

типе уроков теория и практика преподавания различает много разных видов 

уроков, а каждый вид в практике содержит разнообразные варианты уроков 

одного типа и вида. 

Типы уроков с их различными видами и вариантами составляют систему 

уроков, которые в своей совокупности должны охватить все многообразие 

целей, содержания, методов и приемов обучения. 

Рассмотрим различные типы и виды уроков. Конкретные примеры уроков 

приводятся на основе практики школ, получившей отражение в печати, а также 

из учительской и методической практики. 

Уроки изучения художественных произведений 

Уроки этого типа основной своей целью имеют развитие 

художественного восприятия эстетических и нравственных чувств, образного 

мышления школьников, обогащения их сознания художественными образами, 

нравственное, эстетическое, общественно-политическое воспитание, развитие 

непосредственного интереса к художественной литературе, потребности в 

постоянном общении с художественной книгой, с искусством, развитие умений 

самостоятельно разбираться в книгах, высказывать своѐ отношение к ним, 

самостоятельно находить интересные книги. 

В соответствии с этими целями и содержанием этих уроков основной 

ведущий метод обучения – творческое чтение, а также различные сочетания 

этого метода с репродуктивным, эвристическим и исследовательским. 

Уроки первого типа при всем их разнообразии бывают в основном трѐх 

видов: 

а. Уроки художественного восприятия произведения. 

«Нравственные проблемы в произведениях В. Распутина (стилистический 

комментарий к эпизодам повести «Прощание с Матѐрой»: «Сцена на 

кладбище», «Прощание Дарьи с избой», «Последний сенокос на Матѐре»)». 

б. Уроки углубленной работы над произведением. 

«Обломов – коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти». 

в. Уроки, обобщающие работу над произведением. 

«Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Русская 

критика, публицистика, мемуарная литература». 
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Рассмотрим конкретные примеры указанных видов. 

Уроки художественного восприятия произведения. 

Задача этих уроков – непосредственное общение с произведениями 

искусства, целостные, глубоко эмоциональные впечатления от них, 

затрагивающие личностные переживания; развитие культуры художественного 

восприятия, умения слушать или читать художественное произведение; 

развитие художественной зоркости; воспитание культуры эстетических и 

нравственных чувств, влияющих и на всѐ поведение учащихся. 

Уроки углубленной работы над текстом 

Для того, чтобы школьники стали внимательными, чуткими к 

художественной литературе читателями, чтобы они испытывали благотворное 

нравственное и общекультурное влияние художественных произведений, чтобы 

вырабатывали эстетический вкус, их надо учить понимать сущность данного 

вида искусства, его специфический язык. Но этим общим языком искусства 

слова каждый писатель пользуется своеобразно. Надо учить школьников все 

более основательно и сознательно следить за мыслями писателя, за логикой его 

образов, понимать произведение как художественное единство. Это очень 

сложные умения, требующие размышлений, сопоставления, анализа и синтеза. 

Обучение этим умениям связано с рассказом учителя, показом способа 

действия, самостоятельной работой учащихся нередко сначала по образцу, 

затем по усвоенному методу работы. Наиболее характерные методы для этого 

вида уроков – эвристический в сочетании с репродуктивным и частично с 

исследовательским. 

Уроки, обобщающие изучение произведений 

Всякое обобщение возможно лишь тогда, когда есть достаточный 

фактический материал. Именно о собирании и анализе фактического материала 

шла речь выше. Обобщение бросает новый свет на собранные факты, иногда их 

приходится переоценивать. Обобщающие уроки требуют развития 

последовательного, логически правильного мышления, умения обосновывать 

свою мысль убедительными доводами и фактами. В ответах учащихся, их 

сочинениях постоянно встречаются ошибки в обобщениях: широкий вывод на 

основе частного факта, неумение проанализировать факты, сопоставить их, 

идти от частных выводов к общим. Поэтому обобщающие уроки важны не 

только для того, чтобы привести в систему разрозненные наблюдения и 

выводы, но и для того, чтобы учить мыслить правильно.  

Уроки усвоения научных, литературно-критических статей 

Уже обучение школьников работе над более или менее сложными 

главами учебника может потребовать целого урока. Тем более специального 

внимания требует обучение старшеклассников работе над критическими 

статьями Н.Н. Страхова, А.В. Дружинина, И.А. Ильина, И. Эренбурга, Н.В. 

Володиной. Надо учить школьников не просто запоминать важнейшие 

положения читаемых работ, но понимать ход мысли автора, аргументацию, 

уметь подтверждать своими примерами выводы автора, превращать их в 

собственные убеждения. Для такого вида уроков характерно сочетание 

репродуктивного метода с исследовательским, как это было показано выше. 
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Уроки по биографии писателя 

Это может быть живой и эмоциональный рассказ учителя, включающий 

отрывки из воспоминаний современников, иллюстрированный портретами, 

документами и другими материалами. Могут быть и краткие сообщения 

учащихся. Но во всех случаях надо дать живой, неповторимый, оригинальный, 

привлекательный образ писателя – творца, человека и гражданина, не скрывая 

сложности, подчас противоречивости характера, взглядов, творчества. Беда, 

когда живой образ творца и гражданина исчезает в бесконечно растянутом (на 

протяжении нескольких недель) обзоре творческого пути писателя, как это 

бывает иногда при изучении А. Пушкина, Л. Толстого, М. Горького. 

Уроки по историко-литературным материалам 

Большей частью это бывают уроки, посвященные обзорным темам в IX – 

XI классах, а также вступительные и заключительные к монографическим 

темам. 

Существует довольно обширная литература по проблеме методики 

обзорных тем. Однако методика изучения обзорных тем в XI классе по 

современной литературе остаѐтся ещѐ недостаточно разработанной. Между тем 

это особого вида уроки, требующие сложного сочетания лекции учителя, 

сообщений учащихся и чтения полностью или в извлечениях художественных 

произведений, то есть репродуктивного, эвристического и исследовательского 

методов. 

Уроки развития речи 

В процессе изучения художественных произведений и основ 

литературоведения школьники обогащают свой словарь, фразеологию. Каждый 

из описанных выше уроков так или иначе связан с обогащением речи. Однако 

нужны и специальные уроки, посвященные этой задаче на материале 

литературы и других искусств и на материале непосредственных жизненных 

впечатлений. Кратко охарактеризуем уроки разных типов. 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и 

по произведениям литературы и искусства 

Уроки такого вида были в свое время описаны М.А. Рыбниковой, Н.М. 

Соколовым, Е.И. Сычевой, К.Б. Бахтиным и другими методистами. Отправным 

пунктом в логике построения урока служат непосредственные наблюдения, 

отбор материала, работа над языком и композицией. Стимулом к работе может 

быть картина, фотомонтаж. За последние годы довольно широко проводятся 

работы по киносценарию, инсценировкам, литературным монтажам, 

сопровождаемым составленным учащимися текстом. 

Уроки обучения рассказам, устным ответам и устным докладам 

Культура устной речи не находится у нас на должной высоте, и учащиеся, 

как правило, лучше пишут, чем говорят. Но вряд ли надо доказывать, насколько 

важно владение ясной, точной, выразительной, а тем более красивой речью. 

Поэтому надо систематически учить устной речи, начиная с кратких, но 

содержательных ответов и кончая докладами. 

Специальный урок посвящается развитию следующих умений (на 

материале художественного произведения, учебника, критической статьи, 
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лекции учителя и пр.): четко осознать поставленную задачу; быстро отобрать 

нужный материал, выделить в нем наиболее существенное; составит план 

сообщения; четко произнести его. В начале урока под руководством учителя 

проводится коллективная работа; затем учащиеся выполняют задания. 

Естественно, что после специального урока эти умения проверяются и 

закрепляются на многих других уроках. 

Перечисленные виды уроков, естественно, могут иметь многие варианты 

в зависимости от конкретной цели, содержания, методов и приемов обучения. 
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ  

КАЗАХСКОГО ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

   

В системе высшего профессионального образования особое место 

занимают педагогические вузы, готовящие будущих учителей – генераторов и 

преемников данной системы. Поэтому очень важно строго обозначить 

особенности образовательной системы применительно к подготовке учителя, 

учитывая всевозрастающие потребности общества. 

Проблемой на сегодняшний день является косноязычие студентов. 

Хорошо говорить, понимать психологию собеседника, подбирать правильные 

слова нужно не только филологам. Для этого необходимо изучать теорию 

ораторского искусства, этнориторику, анализировать речи выдающихся 

ораторов, биев, переносить теоретические знания в собственную практику. 
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Творческое и креативное развитие способностей обучающихся в 

репродуктивной педагогике вряд ли возможно, творческий потенциал студента 

не проявляется.  

Главной отличительной чертой такого подхода в образовании является 

внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на 

сознательное развитие самостоятельного критического мышления. Одним из 

таких подходов является метод проектов.  

Для формирования осознанных мотивов учения и познавательного 

интереса к предмету преподавателю необходимо знать условия их 

формирования, факторы, определяющие те или иные мотивы. Мотивы учения 

могут быть разнообразны: исполнение установки студентов на получение 

образования, стремление «быть не хуже других», получение диплома об 

окончании вуза, стремление устроиться на работу после окончания вуза и др. 

Более высокие мотивы – получение знаний для того, чтобы быть полезным 

обществу, и, наконец, мотив «чтобы больше знать», т.е. мотив, в основе 

которого лежит познавательный интерес, формируется позже. 

На основе познавательного интереса приобретает особенно важное 

значение формирование у студентов обобщенных познавательно-

аналитических умений (умения наблюдать, самостоятельно ставить опыты, 

систематизировать и обобщать знания, объяснять явления, исходя из общих 

теорий), умений пользоваться обобщенными планами изучения явлений, 

законов, теорий, кретивности и творческого подхода к созданию речи. 

Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим 

жанром и принятой группой логике совместной деятельности, интересам 

участников проекта. В данном случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, драматизации, спортивной игре, празднике, экспедиции и др.). 

Однако оформление результатов проекта требует четко продуманной 

структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, программы праздника, 

плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, альманаха, 

альбома и т.п. 

Следует отметить, что в практике используются проекты смешанного 

типа.  

Особое внимание необходимо уделять воспитательной цели в данном 

направлении: 

 воспитание инициативы, активности и самостоятельности, 

способности к творческому сотрудничеству с осознанием ответственности за 

результаты общего труда, креативности; 

 воспитание ответственного отношения к компьютерной технике, 

информационным системам, к продуктам интеллектуальной деятельности 

других людей.  

Основными целями осуществления такого метода проведения занятий 

являются: активизация познавательной деятельности учащихся; 
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совершенствование навыков применения полученных знаний, обмен знаниями 

и опытом между студентами. Активизация познавательной, аналитической и 

творческой деятельности обучающихся достигается за счет того, что само 

занятие носит креативный, исследовательский характер.  

Так как риторика в большей степени, чем любая другая наука, связана с 

личностью, его представлениями, восприятием и воображением, то в процессе 

обучения важное значение имеет знание и стимулирование мотивов учения, 

интереса к изучаемому материалу, в данном случае богатому казахскому 

ораторскому искусству. 

Важнейшей целью образования является вооружение учащихся знаниями. 

Но, получая знания, студенты не умеют применять их на практике. 

Образование развивает личность лишь тогда, когда мобилизует ее 

потенциальные возможности. То есть нужно учиться не только иметь хороший 

багаж знаний, но и уметь воплощать их в жизнь, применять эти знания на 

практике. 

При обучении ораторскому искусству Калимукашева Б. [1] определяет 

развивающие цели данного курса. Дидактической единицей обучения, по ее 

мнению, являются ораторские высказывания, изречения, наставления из 

памятников поэзии жырау – непревзойденные образцы устной авторской 

литературы, которые стали шедеврами казахского ораторского искусства.  

Учебное пособие профессора Негимова С. [2] знакомит читателей с 

культурными ценностями национальной литературы, искусства, фольклора, с 

наследием ораторского мастерства известных биев-ораторов. Значительное 

место автор уделяет национальной науке ораторского мастерства и раскрывает 

пути его формирования и развития. 

Системное описание понятийно-категориального аппарата казахского 

ораторского искусства, научно обоснованной системы и экспериментально 

проверенной методики обучения теории и практике казахской риторики 

посвящено научное исследование Б.У. Салыховой [3]. В работе представлены 

категории и понятия казахской риторики. Разработаны психолого-

педагогические условия формирования двуязычной личности и казахстанского 

патриотизма. 

Проблеме формирования культуры русской и казахской речи и создания 

научно обоснованной методики ее обучения посвящено исследование 

Кондубаевой М.Р. [4]. Автором обосновано создание взаимосвязанной 

методики формирования культуры русской и казахской речи. Установлена 

взаимосвязь филологии, лингвистики, культуры речи и риторики. Описаны 

универсальные принципы освоения словесных культур русского и казахского 

народов. Представлена методика преподавания цикла дисциплин по культуре 

речи «Основы культуры речи», «Риторика».  

Интересна в плане изучения жанрового своеобразия и особенностей 

поговорок, пословиц и ораторских речей монография Адамбаева Б. «Казахское 

народное ораторское искусство» [5]. Это одна из первых попыток анализа 

названных жанров, являющихся частью богатого наследия казахского 
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народного творчества, и веками служивших удовлетворению художественно-

эстетических потребностей народа. 

Развитие личности осуществляется в процессе учебной деятельности и 

является результатом обучения. Однако не всякое обучение ведет за собой 

развитие студента: очень важно, в какую мыслительную деятельность он 

включен в процессе усвоения знаний и формирования умений и навыков, в 

какой мере он активен и какие мыслительные операции выполняет, в какой 

степени они ему понятны и интересны.  

Изучение научных основ развивающего обучения показывает, что многие 

очень важные его аспекты разработаны главным образом в теоретическом 

плане. Целый ряд практических вопросов методики и технологии 

развивающего обучения, в том числе и на занятиях по риторике, остаются еще 

недостаточно разработанными. 

Итак, технология проектного обучения определяется построением 

образовательного процесса на активной основе, на исследовательской 

деятельности каждого студента, ориентированной на его интересы и 

потребности. Поэтому в экспериментальной работе в процессе преподавания 

«Культуры речи» мы использовали этот метод, который предполагает наличие 

проблемы. Обучение казахской риторике в курсе «Культура речи», 

включающее в себя самые разные виды речевой и мыслительной деятельности, 

соответствует формированию у студента способности ясно мыслить, 

критически воспринимать информацию, выделять в ней главную мысль и 

находить средства и аргументы для ее подтверждения и обоснования, а, 

следовательно, улучшают понимание любого теоретического материала.  

Таким образом, метод проектов не только позволяет воспитывать 

речевую культуру, но и побуждает студентов к поиску самостоятельного 

решения обсуждаемых проблем, что, в свою очередь, является стимулом, 

движущей силой познавательной деятельности. Применение данного метода 

при обучении казахскому ораторскому искусству формирует у обучающихся 

культуру творческого мышления, создает условия для использования личного 

жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ 

 

Игровые технологии представляют собой одно из средств быстрого и 

эффективного овладения иностранным языком и навыками перевода. 

Существуют различные классификации игр, используемых в 

образовательном процессе. Так, по мнению Токаревой О.Ю. и Ключник П.П., 

исходя из методов, целей и особенностей, можно выделить следующие виды 

игр:  

- имитационные, использующиеся для формирования определенных 

производственных навыков;  

- сюжетно-ролевые, в основе которых лежит конкретная ситуация, в 

которой каждый участник играет определенную роль. Это творческий вид 

игры, в котором важным этапом является подготовка участников и тщательная 

разработка сценария;  

- инновационные игры, например, с использованием компьютерных 

программ [9].  

Помимо вышеназванных, авторы выделяют следующие виды: 

грамматические, лексические, фонетические, орфографические, ролевые 

деловые игры [Там же].  

Согласно Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И. принято выделять следующие типы 

игр: языковые, коммуникативные, ролевые и деловые [1, с. 217]. Языковые игры 

способствуют развитию необходимых умений и навыков на материале разных 

знаков языка – от слогов до микротекстов (например, лото, кроссворды, игры с 

кубиком, карточками, лабиринты, составление слов/предложений и т.д.). Такого 

рода игры могут использоваться на начальном этапе изучения и представляют 

собой разновидность упражнений для парной или групповой работы с целью 

закрепления и активизации материала и отличаются статичностью, 

проведением в форме соревнования, однозначностью или ограниченностью 

решений [Там же]. Таким образом, на занятиях по английскому языку и 

переводу применяются следующие упражнения: составление предложений, 

небольших текстов с использованием изучаемой лексики, грамматических 

конструкций и их устный перевод; используются карточки, кроссворды, 

головоломки для индивидуальной, парной и групповой работы, представленные 

в книгах New Inside Out Resource Pack к каждому уровню. Для запоминания 

обучающимися произношения и написания лексики используется такая игра, 

как Spelling Bee, адаптированная к условиям практического занятия. Уже 
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ставший традиционным во многих странах мира, включая Казахстан [3], 

детский конкурс впервые был проведен в Вашингтоне в 1925 году. Он был 

придуман в США, а особую популярность приобрел во второй половине XX 

века. Данная игра позволяет расширить словарный запас и справиться с 

трудностями орфографии английского языка. Правила просты: побеждает тот, 

кто правильно произнесет по буквам бОльшее количество слов [8]. Работа 

может выполняться в командах и индивидуально, преподаватель произносит 

слово, по просьбе студента представляет его этимологию, зачитывает 

предложение, которое его содержит.   

Во время коммуникативных игр чаще всего используются воображаемые 

ситуации, возможно распределение ролей. Данный вид игр представляет собой 

общение в форме репродуктивно-продуктивных упражнений, которые 

ситуативно обусловлены и связаны с реализацией одного или двух речевых 

намерений [1, с. 217-218]. Так, например, на занятиях используются следующие 

игры. 

Игра «Crocodile» – игра на закрепление лексической темы. 

Студенты пишут на отдельных карточках слова по пройденной 

лексической теме. Группа делится на две команды. Далее выходит один студент 

из первой команды, вытягивает карточку со словом и дает определение 

данному слову, пытаясь объяснить его участникам своей команды. Студенту 

дается две минуты на объяснение слов. Команда противника не должна 

называть данное слово, даже если кто-то догадался о его значении. Чем больше 

слов угадает команда, тем лучше. По истечении двух минут выходит 

представитель из другой команды. Игра длится до тех пор, пока не закончатся 

карточки со словами.  

Игра «Stickers». 

Участники садятся за круглый стол лицом друг к другу. На карточках 

(стикерах) студенты пишут любое слово-существительное на английском языке 

и далее передают его соседу справа. Когда все студенты получают друг от 

друга карточку, они прикрепляют ее к себе таким образом, чтобы сам студент 

не видел предназначенное ему слово. Затем первый студент начинает задавать 

вопросы, чтобы попытаться догадаться, кем он является. Вопросы должны быть 

типа Yes / No, например, «Am I a human being?», «Am I famous?», «Am I 

beautiful?» и т.д.  Если студент получает положительные ответы от участников, 

он продолжает задавать вопросы. Как только студент получает отрицательный 

ответ, ход переходит другому человеку. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется последний участник.  

Третий вид игр – ролевые игры. Им характерно следующее: наличие 

проблемы и определенных персонажей (ролей). Данный вид игр помогает 

студенту выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией, 

представлять и отстаивать свою точку зрения, владеть стратегией общения, 

находить пути для устранения конфликта. Подготовка к ролевой игре 

предполагает предварительную работу преподавателя и студентов, которая 

может длиться от нескольких минут до нескольких дней и предусматривает 

выбор темы, формулирование проблемы, отбор и повторение необходимых 
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языковых средств, подготовку атрибутов игры (вопросы, карточки, 

видеофрагменты и т.д.), поиск дополнительных данных, затем следует 

проведение игры, подведение итогов и обсуждение результатов [1, с. 218-219].  

Во время практических занятий активно используется диалогическая речь 

(как подготовленная, так и спонтанная). Диалог позволяет быстро и 

эффективно обменяться информацией и мнениями, требует выбора языковых 

средств и использования определенного стиля общения, соответствующего 

ситуации. Существуют различные виды заданий: составление диалога на 

основе предложенных вопросов (к примеру, «Speaking: anecdote» [10, с. 45]), 

ранее изученных ситуаций, которые даны в упражнении («Complete/write the 

conversation» [10, с. 38, 46]); упражнения с готовым распределением ролей, 

связанных с темой занятия (например, «Practice the conversation between the 

bride’s mother and the groom’s mother, the bride’s grandmother and a bridesmaid, 

the groom and his best man» [10, с. 110]). Практикуется составление диалогов на 

определенные темы «Больница», «Интервью», «Собеседование», «Организация 

бизнеса» и т.д.  

Игра «Philosopher» подходит при закреплении лексической темы 

«Профессии». Для ее проведения преподавателю необходимо заранее 

подготовить карточки с изученными профессиями. На занятии студенты 

вытягивают карточку с обозначенной профессией, никому ее не показывая. 

Суть игры заключается в том, что студенты являются жертвами 

кораблекрушения. У них есть трехместная лодка, которая доставит их на 

землю. Так как места всего три, каждый студент пытается доказать, что его 

профессия самая необходимая, а профессиональные качества помогут 

остальным выжить на острове. Игру можно сделать интересней, если к 

профессии на карточке добавить какую-нибудь индивидуальную человеческую 

особенность, например, студент получает карточку «Doctor. Drug addicted». Это 

делается для того, чтобы более или менее уравнять шансы между всеми 

участниками игры, т.е., человек, у которого имеется наиболее важная для 

выживания на острове профессия (доктор, рыбак, строитель, повар) имеет 

отрицательную индивидуальную особенность (наркоман, клептоман, 

душевнобольной и т.д.). И наоборот, человек с менее важной профессией для 

выживания (журналист, уборщица, певица и т.д.) имеет положительную 

индивидуальную особенность (знает пять языков, умеет лазать по деревьям, 

умеет стрелять и т.д.). Когда все студенты поочередно выступят, они пишут на 

листах три профессии, которые, по их мнению, достойны остаться на лодке. 

Ведущий-преподаватель подводит итоги путем подсчета голосов.  

 Цель деловой игры заключается в формировании комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессионального общения. К 

признакам деловой игры относятся: имитационное моделирование, которое 

позволяет воссоздать реальную обстановку; распределение конкретных 

социальных и профессиональных ролей; совмещение обучения иностранному 

языку с профессиональной деятельностью; проблемный характер ситуации; 

многоальтернативность решений. Деловые игры предполагают наличие знаний 

по специальности, оперирование профессионально значимыми решениями [1, с. 
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220-221]. Данный вид игры включает в себя следующие этапы: определение 

темы, целей и задач, проведение коммуникативных игр, дискуссий по теме, 

распределение ролей, подготовку реквизита, проведение игры и ее анализ.  

Деловая игра является значимым этапом обучения будущих 

переводчиков. В основном, она проводится на завершающем занятии. Ее задачи 

заключаются в закреплении лексического и грамматического материала по 

теме; развитии навыков устного перевода и использования универсальной 

переводческой скорописи; тренировке профессиональных качеств переводчика, 

включая ответственность, «искусство оставаться незаметным», умение 

собраться, преодолевать пробелы в знаниях с помощью здравого смысла и 

эрудиции, максимально полно передавать информацию «здесь и сейчас», не 

имея возможности воспользоваться словарем и советом специалиста, сохранять 

спокойствие и т.д. [2].  

Во время практического занятия среди студентов, разбившихся на пары, 

распределяются роли. По желанию или согласно жеребьевке, в зависимости от 

разыгрываемой ситуации, они могу стать представителями разных стран мира 

(русско- и англоговорящих): послами, министрами; бизнесменами, 

журналистами, юристами, медиками, экскурсоводами, переводчиками и т.д. 

Студенты в парах продумывают основную идею будущего диалога, 

переводчику же дано время на подготовку к устному последовательному 

переводу, просмотр глоссария и материалов по теме. Во время перевода 

студентам, не участвующим в диалоге, необходимо отмечать положительные и 

отрицательные стороны диалога и самого процесса перевода. По его окончании 

происходит обмен мнениями, разбор ошибок, обсуждаются результаты. 

При оценивании выполнения студентом устного последовательного 

перевода учитываются следующие аспекты:  

- передача содержания оригинала (сохранение основного 

информационного ядра; ясность и логическая стройность сообщения; 

адекватная передача (учет) прагматических табу; передача особых элементов 

оригинала: иронии, просодики, многократно повторяющихся связей и др.); 

- языковое воплощение перевода (фонетическая сторона: четкость 

произношения, отсутствие слов-паразитов, естественность интонации; 

грамматическая и лексическая стороны высказывания; адекватное 

использование языковых средств в соответствии с типом дискурса и стиля; 

длительность перевода по сравнению с оригиналом); 

- переводческое поведение (проявление соответствующих качеств; 

наличие зрительного контакта, работа с аудиторией; отсутствие неуместной 

жестикуляции или мимики; лояльность по отношению к автору высказывания и 

смыслу сообщения; способы решения переводческих проблем; техника ведения 

записей при последовательном переводе (УПС) [7].  

Многие преподаватели представляют разработки ролевых и деловых игр 

в своих научных статьях и учебниках, к примеру, ролевая игра «Синхронный 

перевод на конференции «Мирное урегулирование в Судане» [4, с. 258], 

«Собеседование при устройстве на работу в иностранную организацию» 
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(английский, русский, немецкий языки) [5], «Международная дискуссия» 

(французский и немецкий языки) [6] и другие. 

Игры используются в процессе обучения для решения разнообразных 

комплексных задач, усвоения нового материала и закрепления изученного, 

развития творческих способностей, формирования необходимых 

профессиональных умений и навыков студентов. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИЗО  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Сегодня главной целью российского образования является воспитание 

успешного поколения граждан страны, владеющих знаниями, навыками и 

компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в 

соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками. Потеря многими учащимися интереса к учению – это одна из 

проблем современной школы. Причины определены, но проблемы с ними 

связанные разрешаются медленно: 

- перегрузка однообразным учебным материалом; 

- несовершенство методов, приемов и форм организации учебного процесса; 

- ограниченные возможности для творческого самоуправления. 

В условиях информационного общества происходит процесс 

формирования новой модели образования, основанной на компетентностной 

образовательной деятельности, предполагающей активную роль всех 

участников образовательного процесса в формировании мотивированной 

личности, способной, что отмечают многие ученые, такие как Г.К. Селевко, 

А.В. Хуторской Ш.А. Амонашвили, Г.С. Батищев, М.Н. Берулава, 

А. А. Бодалев, Н.Б. Крылова, А.В. Мудрик, Ю.В. Сенько, Н.Е. Щуркова и др.: 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве; 

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков. 

ФГОС нового поколения призван обеспечить переход в образовании к 

стратегии социального проектирования и конструирования, от простого к 

развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 

системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 

воспитательной функции. Задачей современной школы должно стать 

формирование человека, совершенствующего себя, способного самостоятельно 

принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути реализации, т.е. 

творческого в широком смысле этого слова. Чтобы успешно решать задачи 

модернизации общего образования, учитель должен по-новому осмыслить свою 

профессиональную деятельность и остро ставить вопрос об обеспечении 

качества образования на основе компетентностно-ориентированного 

образования, которое направлено на освоение знаний и способов практической 
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деятельности, обеспечивающих успешное функционирование человека в 

различных сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и 

общества, государства.  

Предмет «Изобразительное искусство» предусматривает большое 

количество межпредметных связей и включает в себя демонстрации 

практически всего окружающего мира, т.е. мы должны научится видеть и 

изображать все, то иллюстративного материала часто бывает недостаточно, 

поэтому созданные цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обучения на 

уроке и во внеурочной деятельности более эффективным и дают возможность 

повысить собственный профессиональный уровень педагога и уровень своего 

учебного материала. При исследовании новых подходов в преподавании изо в 

условиях реализации ФГОС нами использовались методы анализа и синтеза, 

исследовательский и сравнительный. 

Современное обучение и воспитание учащихся нельзя представить без 

применения информационно-коммуникативных технологий. Известно, что 

компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания 

благоприятных условий работы учителя. Применяемые информационные 

технологии достаточно эффективны, так как умело сочетаются с 

соответствующими педагогическими технологиями, позволяя от авторитарной 

школы перейти к педагогике сотрудничества, когда учитель и ученик, находясь 

в равном отношении к информационным ресурсам, становятся партнерами при 

ведущей роли педагога. 

  Таким образом, информационные технологии дают дополнительный 

импульс для развития школьного образования. Они помогают увеличить 

учебные ресурсы, дают учащимся возможность обучения на более высоком 

уровне. 

  В сфере образования чаще всего применяются такие виды пособий, как:  

- электронные учебники;  

- электронные энциклопедии, путеводители и справочники;  

- задачники;  

- коллекции, галереи, мультимедиа-библиотеки;  

- тренажеры;  

- тесты и мн. др.  

Для учителя главным является создание уроков-презентаций, которые 

становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Есть уроки, где 

нужно на доске вычерчивать большое количество схем и таблиц, для этого 

требуется много времени и места. Данная задача успешно решается с помощью 

компьютера и экрана. Презентации помогают удовлетворить творческие 

амбиции учителей и пополняют базу методических разработок уроков. Работа с 

презентациями заставляет конкретизировать объемный материал, 

формулировать свои мысли предельно кратко и лаконично, систематизировать 

полученную информацию, представляя ее в виде краткого конспекта. В ходе 

просмотра презентации у учащихся возникает познавательный интерес и 

задействованы все виды памяти, что способствует лучшему усвоению 

материала. Развивающий эффект зависит от дизайна программы, доступности 
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ее для ребенка, соответствия его уровню развития. При реализации 

информационных компьютерных технологий следует исключить всякое 

принуждение и подавление желаний ребенка.  

  Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

ИЗО позволяет учащимся в яркой, интересной форме рассматривать картины, 

схемы, таблицы, видеть объекты в видеороликах и на фотографиях, закреплять 

материал в интересной форме, что способствует чѐткому восприятию 

материала по той или иной теме. Применение компьютера на уроках ИЗО не 

только возможно, но и необходимо, оно способствует повышению интереса к 

обучению, его эффективности, развивает ребенка всесторонне. Компьютерные 

программы вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют 

культурно значимые знания и умения [2, с.19] 

 Для осуществления работы по данной программе используется ряд 

педагогических технологий применяемых на уроках ИЗО: это коллективные 

способы обучения; технологии личностно-ориентированного обучения; 

технология знаково-контекстного обучения; игровые технологии; активные 

методы обучения; технология интегрированного обучения; метод учебного 

проекта; разноуровневое обучение; проблемное обучение; технология 

развивающего обучения; информационные технологии обучения; авторские 

педагогические технологии; и другие [2, с.14]. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). Школа несѐт обязанность по организации процесса оценивания в 

классе и разработке подходов, соответствующих требованиям стандарта к 

учебным результатам. В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Оцениваться должны не знания, а умения применять эти 

знания. 

Введение системы ФГОС в обучающий процесс, позволило по иному 

взглянуть на возможности организации познавательной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с учетом их 

индивидуальных потребностей. Инновация в преподавании изобразительного 

искусства заключается в прочном синтезе нескольких учебных программ, 

которые позволяют обеспечить углубленное изучение предмета [3, с. 85]. 

 Культура, мораль и нравственность – это управляющие, долгоживущие 

параметры порядка, которые «держат» социум, именно они лежат в основе 

грамоты изобразительного искусства, независимо от того, с применением они 

классических или инновационных техник преподавания. 

От педагога будет зависеть, каким видом деятельности он займет 

воспитанников для достижения той или иной цели. Урок может быть проведен 

в виде пленэра или музейной практики, работы на интерактивной доске или 

графическом планшете, главное, чтобы он нашел отклик в детских душах. 
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Итак, в связи с необходимостью перехода на более качественный уровень 

обучения и воспитания учащихся, учитывая особенности современных 

школьников и снижение их интереса к учебе, а также недостаток наглядных 

пособий, их недолговечность или неудобство в эксплуатации, все это 

заставляет искать новые формы и способы обучения школьников. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЗЫ А. КУПРИНА В ШКОЛЕ 

 

Актуальность изучения творчества А.Куприна в школе определяется 

желанием найти нестандартные подходы к преподаванию творчества писателя 

в школе, стремлением воспользоваться огромным воспитательным 

потенциалом, заложенным в его прозе. 

Объектом изучения в данной статье являются методы и приемы 

организации процесса изучения творчества писателя в современной школе. 

Нами поставлена задача – найти наиболее эффективные способы 

организации процесса изучения, соответствующие специфике прозы писателя и 

задачам современного урока литературы. 

Он «так влюблѐн в земную заманчивую красоту, что готов боготворить 

каждый еѐ осколочек, каждую пылинку» [2, с. 43]. 

Эти слова из романа Куприна «Юнкера» можно поставить эпиграфом к 

творчеству писателя. Очевидно, что духовно-нравственной начало, заложенное 

в произведениях писателя, делает его прозу актуальной для школьного 

изучения. Произведения писателя несут глубокий нравственно-этический заряд, 

помогающий в формировании нравственных качеств личности школьника. 

Долгое время его произведения почти не изучались в школе, только в 

конце ХХ века в список изучаемых программных произведений были 

включены отдельные рассказы и повести писателя. 

http://spkurdyumov.narod.ru/knyazis.htm
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Какие методические приемы использовать сегодня на своих уроках? Как 

показать учащимся уникальную личность писателя и его героев? Эти вопросы 

волнуют сегодня каждого учителя. Методических разработок, позволяющих 

организовать учебную работу по изучению творчества писателя недостаточно, 

это и побудило нас обратиться к данной проблеме. 

Программа для общеобразовательных учебных заведений предлагает 

следующие произведения для изучения творчества А.И. Куприна на 

определѐнных этапах обучения, ставя задачи, которые должен выполнить 

учитель в процессе работы над произведениями [5]. 

Творчество А.И. Куприна представлено в 5 классе сказкой «Синяя звезда». 

Это произведение – перваялитературная сказка в программе пятого класса. Для 

того, чтобы уточнить особенности жанра, можно ограничиться обращением к 

словарю. 

«Сказка литературная – эпический жанр: ориентированное на вымысел 

произведение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от нее, 

принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной 

форме и не имевшее вариантов» [3, с. 378].  
Учителю следует рассказать о личности писателя, ведь она всегда находит 

отражение в литературном произведении, учитывать, что начиная с пятого 

класса мы занимаемся изучением художественной литературы как видом 

искусства, а не просто чтением на основе эмоционального восприятия. 

Изучение может проходитьпо традиционно сложившейсясхеме: 

Первый этап – 1- 4 классы – изучение художественного произведения; 

Второй этап – 5 – 8 классы – изучение художественного произведения 

иавтора, его личности; 

Третий этап – 9 – 11 классы – изучение художественного произведения, 

личности автора и места произведения в историко-литературном процессе. 

Такое планомерное изучение литературы позволяет охватить большой круг 

явлений. 

В седьмом классе в разделе «Человек и мир природы в литературе» 

учителю дается право выбора произведения для изучения. И самыми 

подходящими темами, для изучения прозы Куприна, являются: 

Виды пейзажей в русской поэзии и прозе 19-20 веков; 

Образы флоры и фауны в поэзии и прозе. 

Они позволяют учителю познакомить учащихся не только с теоретическим 

материалом, но и показать на практике роль пейзажа в произведении. Для 

изучения можно использовать известные произведения А.Куприна «Осенние 

цветы», «В недрах земли», «Лесная глушь». Их анализ позволит расширить 

кругозор учащихся, акцентировать внимание на вопросе естественности в 

жизни его героев. 

В 10 классе происходит знакомство учащихся с более крупными 

эпическими произведениями, ученики приобщаются к обсуждению 

философских проблем. Меняется характер восприятия произведений, учащиеся 

начинают выявлять причинно-следственные связи, воспринимать произведение 

в историко-литературном контексте. 
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З. Я. Рез подчеркивает мысль о том, что в старших классах «возрастает 

интерес не только к нравственному, но и шире – философскому, социальному 

аспекту этих проблем. Читатель стремится в этот период к сближению с 

широким миром жизни» [4, с. 85]. 

В старших классах изучаются «Поединок» и «Гранатовый браслет», 

которые акцентируют внимание на социально-бытовой, философской 

проблематике.  

Анализ эпического произведения в школе – сложный творческий процесс, 

к которому предъявляется много требований. В первую очередь, ученик должен 

видеть особенности творческого метода писателя, особенности авторской 

позиции писателя, общую концепцию. При этом не менее важен 

воспитательный аспект. Это определяет двуединую природу школьного 

анализа. 

Раскрывая основные вопросы методики анализа эпического произведения, 

в частности повестей о любви, обратим внимание учеников на то, что любовь – 

категория философская. Она имеет широкую трактовку. В чем особенности 

изображения этой темы данным автором? Учитель может вывести учащихся на 

интересные сопоставления, позволяющие сделать вывод, что в прозе 

А.Куприна любовь является главным мерилом состоятельности героя. Именно 

способность героев любить определяет их значимость для автора. 

 Рассуждения могут быть продолжены на резервных уроках внеклассного и 

самостоятельного чтения, чтобы расширить представление о творческом 

наследии писателя.  

В изучении повести «Гранатовый браслет» учителю нужно обратить 

внимание на следующие моменты: смысл спора о сильной, бескорыстной 

любви, трагическая история любви, тема неравенства в произведении. Также 

важно отметить, что в повести много «пейзажных зарисовок; человеческое 

чувство отожествлено с творческой энергией самой природы»[6, с. 15]. Этот 

момент может стать поводом для размышления над темой естественного 

человека. 

Тема любви в творчестве А.И. Куприна занимает важное место. Высокая, 

настоящая любовь, по мнению А.И. Куприна, трагична. Писатель считает, что 

«любовь – это только миг, а тот, кто испытал это чувство, познал истинное 

счастье» [1, с. 8]. 

Герои А.И. Куприна – чистые, искренние, открытые люди, способные 

любить и отдать за любовь всѐ – даже свою жизнь. Для них любовь всегда 

основывается на высоких чувствах, искренних переживаниях. К этому 

заключению учащиеся должны прийти самостоятельно, а задача учителя 

подвести их к этому принципиальному выводу. 

Школьное изучение произведений А.И. Куприна необходимо проводить в 

три основных этапа:  

 – чтение литературного материала; 

 – сообщение учителя о писателе, включающее в той или иной степени 

сведения о его методе и художественном мастерстве; 

- анализ произведений.  



 201 

Учитывая вышеназванные особенности произведений Куприна, 

предлагаем следующие рекомендации:  

- изучение произведений А.И. Куприна нужно начинать именно со 

знакомства с биографией писателя и своеобразия творческой манеры, т.к. одна 

из особенностей его творчества – автобиографизм; 

- при проведении уроков литературы важны как подготовка учителя, так и 

самостоятельная, исследовательская, поисковая, проектная деятельность 

учащихся, которая поможет не только усвоить материал, но и повысит 

результативность работы, пробудит интерес учащихся к изучаемому автору; 

- изучение повести «Гранатовый браслет» требует особого внимания 

учителя, потому что восприятие идейного содержания неоднозначно, спорно и 

вызывает много вопросов, в частности, суицидальный аспект требует 

пояснений со стороны учителя; 

- следует учитывать читательский опыт и жизненные впечатления 

учащихся, привести к сопереживанию главным героям, показать великую силу 

любви, заложенную в произведениях писателя. 

Современная программа помогает учителю познакомить учащихся на 

различных этапах обучения с творчеством А.И. Куприна, но анализируя 

программы по литературе, мы пришли к заключению, что проза А.И. Куприна 

недостаточно представлена в рамках школьного курса. 

Между тем более детальное изучение произведений писателя позволяет 

сформировать в личности ученика важные качества: доброту, естественность, 

возвышенность, умение сострадать, прощать и т.п.  
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛЬЕРОВ-ЗАКРОЙЩИКОВ  

В КОЛЛЕДЖЕ БЫТСЕРВИСА 

 

Все современные производства основываются на технологиях. Изучая 

специальные дисциплины модельеры – закройщики накапливают необходимые 

знания, умения в швейном деле, применение которых на практике ведѐт к 

намеченным результатам деятельности, освоению базовых и профессиональных 

компетенций, гарантирует получение продукции заданного качества. При 

изучении специальных дисциплин особое внимание уделяется развитию 

технического творчества студентов, как одного из приоритетных направлений в 

педагогике. Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития индивидуальных физических и 

интеллектуальных качеств, формирующихся в процессе непрерывной 

практической работы. На большую роль лабораторно-практических работ в 

познании указывали многие выдающиеся ученые. «Один опыт я ставлю выше, –

подчеркивал М.В. Ломоносов, – чем тысячу мнений, рожденных только 

воображением» [2, с. 21]. Все мы знаем, что лабораторно-практическая работа – 

это такой метод обучения, при котором студенты под руководством 

преподавателя и по заранее намеченному плану выполняют определенные 

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый 

учебный материал. По задачам и месту в учебном процессе лабораторно-

практические работы по специальным дисциплинам занимают промежуточное 

положение между теоретическим и производственным обучением и являются 

важным средством связи теории и практики. Всѐ это влияет на определение 

вида, тематики и содержания лабораторно-практических работ, сроков их 

проведения, методов и приѐмов руководства деятельностью студентов. 

Лабораторно-практические работы могут быть как иллюстративными, так 

и исследовательскими. Иллюстративные лабораторно-практические работы – 

это работы, которые студенты выполняют по какому либо уже известному им 

вопросу, после того как преподавателем установлены определѐнные 

положения, сделаны выводы, проведены необходимые демонстрации. 

Выполняя работы такого рода, студенты ещѐ раз углубляются в изучение 

данного вопроса, охватывают его полнее и всесторонне [1, с. 2]. Например, при 

проведении таких работ по технологии швейного производства студенты, 

согласно плану работы выполняют зарисовки изучаемых узлов обработки, 

подписывают названия деталей, из которых состоит данный узел, проставляют 

номера машинных строчек в порядке их выполнения, составляют 

технологическую последовательность обработки в табличной форме. Работы 
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исследовательского характера вызывают у студентов интерес, способствуют 

воспитанию у них наблюдательности, аккуратности, внимания, чувства 

ответственности за результаты работы.  

Знания, полученные студентами в процессе исследования, – более 

глубокие и полные по объѐму. Однако для проведения исследовательских работ 

нужны определѐнные знания и опыт. Времени на проведение 

исследовательских лабораторно-практических работ требуется значительно 

больше, чем на иллюстративные. Такие работы проводятся при изучении 

материалов швейных изделий. Студенты исследуют различные волокна 

органолептическим методом (с помощью органов чувств человека), определяя 

вид и свойства волокон. Другая работа заключается в определении по образцу 

ткани вида переплетения нитей, волокнистого состава ткани, направления 

основных нитей и технологических свойств ткани.  

В зависимости от организации лабораторно-практические работы могут 

быть фронтальными и нефронтальными [3, с. 77]. Фронтальная организация 

лабораторно-практических работ имеет ряд преимуществ: работы проводятся 

непосредственно после изучения соответствующей темы программы, переходя 

последовательно от простых к более сложным; значительно облегчает 

руководство студентами и наблюдение за ходом выполнения работ; имеется 

возможность проводить групповой инструктаж. При не фронтальной 

организации лабораторно-практических работ студенты работают группами и 

задания для лабораторно-практических работ по содержанию разные. 

Например, при выполнении лабораторно-практической работы по теме 

«Технология изготовления женского жакета» студенты разрабатывают модель 

женского жакета, зарисовывают модель женского жакета вид спереди и вид 

сзади, определяют из каких деталей и узлов состоит выбранная модель 

женского жакета, анализируют методы обработки жакета. Составляют краткую 

поэтапную последовательность обработки жакета, расписывая подробно 

подготовку жакета к первой примерке и окончательную отделку жакета в 

табличной форме. 

 Преподаватель руководит процессом выполнения лабораторно-

практических работ в форме инструктирования, задачей которого является 

создание у студентов ориентировочной основы деятельности для эффективного 

выполнения заданий. Инструктирование делится на вводное, текущее и 

заключительное, а по способу подачи информации – на устное и письменное. 

Методическое сопровождение лабораторно-практических работ определяется 

поставленной целью[4, с. 54].  

К методическому оснащению работы относятся:  

– иллюстрированные альбомы по теме, опорные конспекты, образцы поузловой 

обработки изделия (воротники, карманы, обработка полочек жакета и др.), 

демонстрационные планшеты с объѐмными образцами. Составляется 

инструкционная карта по выполнению лабораторно-практической работы. 

Инструкционная карта содержит: базовые и теоретические положения, 

необходимые для выполнения работы; комплект заданий: обязательный и 

вариативный; формы предоставления отчѐта и формы его защиты; требования и 
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критерии оценки. В методическом оформлении карты имеется план занятия. 

Студентам надлежит хорошо изучить материал, изложенный в данной карте, и 

ответить на контрольные вопросы работы. 

В настоящее время в колледже взято направление на развитие 

профессиональных компетенций модельеров-закройщиков в рамках модульной 

технологии. Разработаны учебные рабочие программыпо специальности 

1211000 «Швейное производство и моделирование одежды». Проведение 

лабораторно-практических работ является составной частью модульной 

технологии, которая позволит апробировать новую систему оценивания и 

социализироваться нашим студентам в обществе. 
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Какое же все-таки место игровые приѐмы занимают на уроке казахского 

языка? К.Д. Ушинский советовал с самого начала обучения отделять занятие 

от игры и считал выполнение учебных заданий серьѐзной обязанностью 

ребѐнка. При этом он же предлагал делать серьѐзное занятие для ребѐнка 

занимательным. 

 Игры занимают особое место на уроке казахского языка. Существует 

множество различных игровых заданий, использование которых помогает 

разнообразить и расширить рамки содержания и технологии обучения. 
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Остановимся подробнее на разновидностях игровых заданий. Игры 

бывают: 

- фонетические, 

- орфографические, 

- игры для работы с алфавитом, 

- лексические. 

Игра, введѐнная в учебный процесс на занятиях по казахскому языку, в 

качестве одного из приѐмов обучения, должна быть не только интересной, 

несложной и оживлѐнной, но и способствовать накоплению нового языкового 

материала, закреплению ранее полученных знаний. Языковые игры 

предназначены для формирования произносительных, лексических и 

грамматических навыков, тренировки употребления языковых явлений. 

Исходя из темы исследования, остановимся на лексических играх. 

Каковы же цели лексических игр? 

-тренировка учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; 

-активизация речемыслительной деятельности учащихся, 

-развитие речевой реакции учащихся, 

-знакомство учащихся с сочетаемостью слов (коллокацией). 

При изучении лексики, в момент введения игровых приѐмов, следует 

использовать наглядность, которая также способствует лучшему усвоению 

лексических единиц особенно в начальном звене. 

Психологами было доказано, что игра «оправдывает» переход на новый 

язык. Она является одновременно и интересным видом работы для ученика и 

аналогом языковых упражнений для учителя, благодаря которым развиваются 

навыки всех видов речевой деятельности. Игра обладает такой особенностью, 

как универсальность: использование игровых приемов можно 

приспосабливать к разным целям и задачам. Игровые приемы выполняют 

множество функций в процессе развития ребенка, облегчают учебный 

процесс, помогают усвоить увеличивающийся с каждым годом материал, при 

этом ненавязчиво развивая необходимые компетенции. 

Игры можно использовать на этапе первичного закрепления материала, 

непосредственно после введения новой лексики. На последующих уроках, 

игра становится способом повторить пройденное ранее. Игра – хороший 

способ активизации активности детей на уроке. После сложных упражнений, 

игра – это способ расслабиться и снять напряжение. Игры помогают снять 

скованность, особенно, если исключить из них элемент соревнования или 

свести его к минимуму. Застенчивый и слабый ученик почувствует себя более 

уверенно и будет участвовать в игре активнее, если цель игры – не борьба за 

очки. Не смотря на то, что элемент соревнования часто добавляет оживление и 

повышает активность, именно он создаѐт большое психологическое давление 

на учеников, они боятся не справиться с заданием, что выводит из игры 

застенчивых и отстающих. 

Между тем, спонтанная игра повышает внимание, оживляет, улучшает 

восприятие. Игра позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, по 
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ходу дела, не давая им закрепиться в памяти учащихся. Игры помогают 

запоминать материал надолго, поскольку происходит воздействие на 

непроизвольную память детей. Игры делают трудный и утомительный 

процесс обучения более весѐлым для детей, а это усиливает мотивацию к 

учению. 

Самая большая работа по социализации ребенка происходит во время 

ролевой игры, так как ее содержанием являются отношения между людьми и 

людьми с различными организациями. 

Игры подразделяются также на коммуникативные и лингвистические. 

Порой их невозможно разграничить, так как на практике целью 

лингвистической игры для ученика будет осуществление общения. Игра 

помогает обучить как устному, так и письменному видам речи. Готовя 

карточки с заданиями, приглашения или составляя меню, дети уже в раннем 

возрасте развивают коммуникативную компетенцию. 

Обучение невербальным средствам общения относится уже к иной сфере 

– преподаванию лингвострановедческого материала. Варианты 

лингвострановедческих игр можно разделить на 3 большие группы: игры, 

знакомящие учащихся с продуктами культуры; игры, направленные на 

изучение поведения носителей языка, их традиций; игры, раскрывающие 

культурные ценности разных народов. Играя в эти игры, ребенок приобретает 

такую компетентность как толерантность, учится смотреть на другую 

культуру критически, сравнивать ее со своей. Новый подход к преподаванию 

культуры изменил и отношение к самому языку. Он рассматривается как 

средство осуществления диалога равноправных культур, а не пропаганда 

одной из них. Соответственно изменяются критерии отбора учебного 

материала, прослеживается тенденция не замыкаться на казахскоязычной 

культуре, а также проводить культурные параллели. 

В связи с изменившимся подходом к обучению культуре через язык и 

попытками создать мост между нашей и новой культурой изменяются и 

приоритеты форм работы на уроке казахского языка. В частности все 

большую популярность приобретают проекты – особый вид организации игр. 

В них школьник получает возможность поговорить о своих привычках, 

любимых вещах в сравнении с теми же явлениями в русскоязычных странах. 

Помимо того, что проекты создают мотив изучения языка и культуры, в них 

учитываются основные особенности детей младшего школьного возраста, 

выполнять разнообразные виды работы – собирать информацию, 

организовывать текст, брать интервью, делать аудио записи, видеоролики и т. 

д. Ребенок учится работать самостоятельно, использовать разные источники 

информации и новые технологии. 

 Возможности применения игровых приемов при изучении лексики с 

привлечением материалов учебников достаточно велики. К примеру, это 

использование наглядности, или макетов, для ввода и повторения лексики. 

Также существуют различные игровые задания творческого характера, 

например, придумать несуществующего персонажа и сказочный дом, дворец 

или замок, в котором он будет жить. При этом оговаривается, что персонаж 
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живѐт в Казахстане. При презентации своих работ, дети рассказывают о своих 

получившихся творениях на казахском языке, используя активную лексику 

темы. 

 Также возможно использование и ролевых игр, например, 

инсценирование показа своего дома гостям и различных других сюжетов, в 

которых используется активная лексика темы. 

 Очень удачным приѐмом и по сей день является использование весѐлых 

стихотворений по изучаемым темам. Стихи легко и с интересом заучиваются 

детьми, их можно инсценировать, разыгрывать, рассказывать наизусть в 

форме соревнования, и даже сочинять. Игровые приѐмы и творческие задания 

позволяют представить все упражнения со стихами как коммуникативные, так 

как учащиеся овладевают языком на основе имитации, неосознанно. 

Тем не менее, при использовании стихотворений на уроках казахского 

языка, как и других игровых приѐмов, необходимо соблюдать меру. Игра на 

уроке не должна быть самоцелью, а должна лишь органично вплетаться в 

общую систему методов, приѐмов, применяемых на уроке. Это правило 

необходимо соблюдать при использовании игровых приѐмов любой группы из 

приведѐнных выше классификаций. 

 Таким образом, включение в учебную деятельность игрового 

компонента, в частности, при обучении детей рассматриваемой тематической 

лексике, является очень важным средством поддержания и усиления интереса 

и мотивации младших школьников и способствует повышению уровня 

усвоения материала. 

Необходимо помнить, что обучение лексической стороне речи 

происходит во взаимосвязи с обучением грамматике. Лексические единицы на 

начальном этапе обучения поступают преимущественно через речь учителя, 

чаще в речевых образцах, которые сразу же дают ребѐнку представление о 

том, как и где может быть использовано данное слово или словосочетание, то 

есть, представление о коннотации и коллокации слова. Однако в течение 

учебного процесса дети начинают усваивать новую лексику и из текстов для 

чтения. 

Во всех видах занятий по введению лексики, развитие словаря 

осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности. 

Отсюда, вытекают общие требования к организации и методике проведения 

занятий: 

1) Единство развития словаря с развитием познавательных процессов – 

восприятия, представления, мышления; 

2) Целенаправленная организация речевой и познавательной активности 

учащихся в процессе занятия; 

3) Наличие наглядности как основы для организации речевой и 

познавательной активности детей в процессе занятия; 

4) Единство реализации всех задач словарной работы на каждом занятии. 

Значение нового слова учитель раскрывает, показывая картинку, 

предмет, или совершая действие. В некоторых случаях для семантизации 

слова используется прямой перевод на родной язык. Необходимо 
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сформировать у детей правильный звуковой, моторный образ слова. С этой 

целью, учащиеся должны многократно проговорить слово изолированно, в 

словосочетаниях и в составе фразы в ходе выполнения тренировочных 

коммуникативно – окрашенных упражнений. 

Большая часть лексики на данном этапе усваивается двусторонне: для 

понимания на слух и использования в собственных высказываниях. 

Исходя из выше сказанного, подведѐм итог. Обучая детей иноязычной 

лексике, необходимо вводить новые лексические единицы с учѐтом как их 

прямого, так и коннотативных значений, одновременно показывать 

коллокацию, синонимию и возможную полисемантию, а так же, 

придерживаться современных требований социолингвистической и 

коммуникативной компетенции и методики работы по развитию словаря 

младших школьников. 

 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

НА ПРИМЕРЕ УРОКА ПО ХИМИИ  

«СИЛИКАТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

 

 Актуальность исследования обоснована тем, что в настоящее время с 

целью достижения результативности применяются самые различные 

современные технологии и инновационные методы обучения. Они включают 

активные и интерактивные формы, применяемые в обучении. Во время уроков 

с их применением используются учебники, компьютеры, интертексты, 

лабораторные опыты, различные виды опроса. Эти методы принадлежат к 

коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом 

работает группа студентов, при этом каждый из них выполняет определѐнную 

работу и несѐт за неѐ ответственность. Появление новых информационных 
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технологий дало возможность создать качественно новую информационно- 

образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы 

образования [3, с. 77]. 

Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового 

материал, что подчеркивается учеными Г.А. Атановым, К.С. Жусубековым, 

А.Ю. Гориным, С.Б. Ельцовым и др. [1, с. 179].  

К ним принадлежат: упражнения, носящие творческий характер; 

групповые задания;сторителлинг – топрос и сторителлинг – задания; блиц- 

опорсы, решение трудных заданий и проблемных вопросов с помощью 

составления интеллект-карт, методов «дерево решений», «мозговой штурм» и 

другие методы. В январском Послании Главы государства народу «Новое 

десятилетие – новый экономический подъѐм – новые возможности Казахстана» 

отмечено: к 2020 году Национальная инновационная система образования 

должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, 

соответствующих международным образовательным стандартам, а также 

обеспечение всех необходимых условий для плодотворной работы учителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения являются 

стратегическими приоритетами в сфере образования. 

Главной задачей ТиПО на современном этапе является подготовка 

специалистов качественно нового мышления, способных нестандартно, гибко и 

своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире, умеющих 

применять приобретѐнные знания на практике. Поэтому для подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются 

инновационные методы обучения в ТиПО [2, с.17]. Такое обучение направлено 

на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения 

решать комплексные задачи. В рамках непрерывного профессионального 

образования приводим пример урока по предмету химия для специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по теме «Силикатная 

промышленность». Использованы частично-поисковый, информационно- 

коммуникативный методы. 

  Цель: студенты будут иметь представление о понятии «силикатная 

промышленность», как самостоятельной отрасли строительного производства; 

студенты научаться понимать содержание основ производства силикатной 

промышленности; распознавать основные продукты силикатной 

промышленности. 

Задачи: 

1. Образовательные: организовать деятельность студентов по изучению 

понятий «силикаты», «силикатная промышленность», «керамика», «стекло», 

«строительные материалы», «цемент», познакомить с основными 

производствами силикатной промышленности. 

2. Развивающие: развивать интеллектуальные и познавательные умения 

студентов: закрепить и развить знания о силикатной промышленности, развить 

логическое мышление, навыки составления уравнений химических реакций, 

выделять существенные признаки и свойства, устанавливать причинно-
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следственные связи, классифицировать, анализировать, делать выводы, 

выполнять опыты, наблюдать, оформлять наблюдения в виде таблиц, схем. 

3. Воспитательные: формировать научное мировоззрение, культуру общения, 

трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность. Показать значимость 

знаний, ценность силикатной промышленности, роль силикатной 

промышленности в жизни человека. 

Методы обучения: Методы организации учебно-познавательной 

деятельности – словесные (беседа), наглядные (таблицы, рисунки, 

демонстрация опыта), практические (лабораторная работа, выполнение 

упражнений). 

Методы стимулирования интереса к учению – учебные медиатексты. 

Методы контроля – устный контроль, письменный контроль, 

экспериментальный контроль. 

Основные понятия: «силикаты», «силикатная промышленность и еѐ 

отрасли», «керамика», «стекло», «строительные материалы», «цемент». 

Тип урока: комбинированный. Вид урока: смешанный. Формы 

работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы ведения: объяснительно-иллюстративный, частично – поисковый 

с применением ИКТ , демонстрационный. 

Приѐмы: «Блиц-тест», «Сторителлинг», «Демонстрация объектов 

изучения», «Учебный видеофрагмент», «Лабораторный опыт» «Ментальная 

карта», «Сравнительная таблица». Межпредметные связи: география, история, 

материаловедение, специальная технология. 

Наглядные пособия: электронное пособие по химии для студентов и 

преподавателей, авторы – Инертбаева Г. С. , Шубкова Г. А., г. Костанай, серия 

АА № 309. 2015 год. 

Видеофрагмент: «Получение кремниевой кислоты» 

Презентация: «Производство керамики», «Производство стекла», 

«Производство строительных материалов», «Производство цемента». 

Оснащение урока: 

- рабочие папки; 

-периодическая система Д. И. Менделеева; 

- тесты для самостоятельной работы студентов; 

- инструктивные карты; 

- листы оценивания; 

-интертексты для самостоятельной работы студентов; 

- коллекции «Строительные материалы»;  

- изделия из стекла, фаянса, фарфора; глины. 

- ватман, фломастеры, бейджики. 

- таблички для столов. 

ТСО: компьютер, проектор, экран 

Структура урока: 

1. Организация начала урока 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Осознание и осмысление учебного материала. 
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4. Усвоение новых знаний 

5. Закрепление новых знаний 

6. Рефлексия 

7. Подведение итогов урока. Домашнее задание. 

Планируемые результаты обучения: 

* Знать основные понятия темы урока; знать правила обращения с 

необходимым для работы лабораторным оборудованием. 

*Уметь различать по составу вещества, используемые при производстве 

силикатов. 

*Владеть навыками работы с химическими уравнения реакций, применяемых 

при производстве керамики, стекла, строительных материалов и цемента. 

 

 План урока 
Этапы  Время 

1.Организация начала урока – подготовка студентов к работе на занятии. 

Целеполагание. 

2 мин. 

2.Актуализация опорных знаний – повторение базовых знаний по 

теме.Осознание и осмысление учебного материала – повторение основных 

этапов; Взаимосвязь новой темы с темами пройденных занятий 

10 мин. 

3.Усвоение новых знаний – создание проблемной ситуации, показ 

демонстрационного материала с комментариями и т.д.; 

информация о самостоятельном задании, инструкция о его выполнении. 

15 мин. 

4.Закрепление новых знаний – презентация и защита ментальных карт. 

Заполнение таблицы 

12 мин. 

5. Рефлексия – Мобилизация студентов на рефлексию своего поведения, 

успешности. 

3 мин. 

6.Подведение итогов урока.  

 Домашнее задание 

3 мин. 

 

Наше исследование доказывает, что проведение подобных уроков с 

использованием инновационных приемов мобилизует студентов на рефлексию 

своего поведения, успешность учебной деятельности. Информационные 

технологии помогают преподавателям вывести учебный процесс на 

качественно новый уровень  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В современном мире изменения и перемены происходят каждый день, так 

и в процессе образования обучение подвержено изменениям. Новаторство и 

традиции – две стороны развития культуры, образования и всего общества в 

целом. Различные соотношения традиций и новаций дают культурологам 

основание для классификации обществ на традиционные и современные. 

В традиционных обществах традиция господствует над новаторством. В 

современных – новаторство является главной ценностью. Одно и то же 

общество может переживать различные периоды. 

Совсем недавно такие термины, как «инновация», «инновационный 

процесс» в отечественной педагогической литературе практически не 

употреблялись. Сегодня ситуация совсем иная. И хотя трактовка содержания 

этих терминов в разных работах имеет существенные отличия, они уже 

используются весьма широко и каждый знает и употребляет их. 

Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, 

до того, как слово «образование» стало связываться с образованием, оно имело 

более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«обучать», «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. 

Создавать новое – это и есть инновация [1]. 

Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по 

созданию, освоению, использованию и распространению каких-либо новшеств. 

Инновационный процесс в сфере образования – это обновление и изменение 

концепций образования, содержания учебных программ, всевозможных 

методов и методик, способов обучения и воспитания. В понимании сущности 

инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы 

педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-

педагогической науки в практику. Поэтому, предмет инновации, содержание и 

механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости 

объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых 

до настоящего времени пока изолированно, т. е. результатом инновационных 

процессов должно быть использование новшеств, как теоретических, так и 

практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и практики. 

Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, 

освоению и использованию педагогических инноваций. 

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических методик, совокупности технологий и средств обучения. В 
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настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним 

из главнейших компонентов образовательной деятельности каждого учебного 

заведения. И это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только 

создает основу для создания конкурентоспособности того или иного 

учреждения на рынке общеобразовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его творческого потенциала, 

реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. 

Формирование инновационной направленности предполагает 

использование определенных критериев, позволяющих судить об 

эффективности того или иного нововведения. Принимая во внимание 

имеющийся опыт исследований по педагогике, можно определить следующую 

совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, оптимальности, 

высокой результативности, возможности творческого применения инновации в 

массовом опыте. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая такое же 

отношение к оценке научных педагогических исследований, как и к передовому 

педагогическому опыту. 

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в 

комплексе с его социальной обусловленностью. Это предполагает: соответствие 

системы образования комплексу жизненных социальных потребностей; 

внутреннюю согласованность еѐ частей и оценку обществом каждого из 

структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное развитие 

общества; наличие у молодых людей потребности в образовании, еѐ 

социальную направленность [1]. 

В наши дни целеустремлѐнная молодѐжь понимает, что качественная 

подготовка, специальные знания, готовность повышать и изменять 

квалификацию становятся важными составляющими жизненного успеха. 

Задача образовательных структур – чутко реагировать на новые запросы 

общественного развития, своевременно трансформируя цели, планы, методы и 

формы образования. 

Проблемы, стоящие перед современным образованием, спровоцированы 

отношением к нему в течение ряда десятилетий. Ситуация сегодняшнего дня 

требует обращения к личности молодого человека, учѐт в процессе обучения и 

воспитания индивидуальных и личностных особенностей и способностей. В 

поисках новой парадигмы образования инновационные процессы являются 

единственными источниками развития системы образования. 

Важным показателем качества образования является обращение к 

духовности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой культуры. 

Гуманизация образования (в том числе высшего и профессионального) стала 

общественно необходимой в современных условиях [2]. 

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех 

образовательных учреждениях. Новые типы образовательных систем 

управления, новые технологии и методики – это проявления огромного 
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потенциала инновационных процессов. Грамотное и продуманное их 

осуществление способствует углублению в нѐм позитивных изменений. 
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