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Политическим дискурсом мы назы-
ваем массив текстов «о политике» в их 
функционировании в социальном про-
странстве вкупе с условиями порождения 
и понимания-интерпретации данных тек-
стов (детальный анализ подходов к опре-
делению политического дискурса см., 
напр., в [Шейгал 2004]. Подчеркнем, что 
в основе дискурса лежит семиотический 
комплекс, являющийся либо вербальным, 
либо вербализуемым.

Современный русский политический 
дискурс, как, впрочем, и любой иной, 
обусловлен историко-культурным кон-
текстом, являющимся динамичным, по-
стоянно меняющимся. Эти изменения 
в значительной степени детерминиру-
ют форму и содержание высказываний  
(в широком понимании), принадлежащих 
интересующему нас дискурсу. Попробу-
ем в настоящей статье обозначить наибо-
лее значимые, на наш взгляд, черты это-
го контекста, определяющие особенности 
существования данного дискурса.

Крушение целостности — наиболее ха-
рактерная особенность эпохи постмодерна. 

Это проявляется повсюду, приведем лишь 
совершенно очевидные для филоло-
га примеры. Мы видим достаточно бы-
строе размывание функциональных сти-
лей, особенно ярко это можно наблюдать 
в публицистике. Она активно использу-
ет сегодня как элементы научного стиля 
(скажем, такие единицы, как секвестр, па-
радигма, нарратив, идиосинкразия, дискурс 
и др.) и жаргонизмы (в широком понима-
нии) (подстава, мочить, срубить по-легко-
му, прикол). То же происходит и с жанра-
ми: практически исчезли такие из них, как 
передовая статья и фельетон, репортаж со-
четается с аналитикой, а та — с апологией  
и/или инвективой и т. д. (подробнее см. 
[Гудков, Скороходова 2010: 30 и след.]).

Всё сложнее провести границы меж-
ду художественным и нехудожествен-
ным текстами. В качестве примера приве-
дем такой жанр, популярный в глянцевых 
журналах, как «биография звезды». Кто бы 
это ни был — мужчина или женщина, ак-
тер, писатель или политик, француз, рус-
ский, американец и т. д. — в биографии 
каждого из них должны быть облигатор-
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ные составляющие. Коротко перечислим 
наиболее характерные. Несчастное дет-
ство. Если будущая звезда родилась в бед-
ной семье, всё понятно, но она обязана 
быть несчастной даже при родителях-мил-
лионерах, скажем, у них никогда не было 
времени на ребенка, тому не хватало ла-
ски, заботы и т. п. Раннее осознание сво-
его предназначения и непонимание со 
стороны окружающих. Обреченность на 
одиночество и насмешки по какой-либо 
причине (комплекса причин): чрезмерная 
красота (некрасивость), полнота (худоба), 
наивность (прозорливость), открытость 
(замкнутость)… Судьбоносное событие, 
меняющее жизнь и указывающее верный 
путь: встреча с интересным человеком, 
смерть любимой собаки, предательство 
единственного друга, потрясший вообра-
жение спектакль (фильм, эстрадный но-
мер, спортивный матч) … Путь per aspera 
ad astra. Достижение высот, слава, любовь 
окружающих, при этом полное отсутствие 
счастья, ведь личная жизнь не сложилась, 
никто не понимает глубины и тонкости 
души жизнеописуемого: знаменитый ко-
мик, оказывается, всю жизнь мечтал о 
роли короля Лира и т. п. Факультативным 
элементом может быть неизлечимая бо-
лезнь, желательно, с красивым названием, 
например: аневризма аорты. Всё это напо-
минает жесткий канон жития и/или мор-
фологию волшебной сказки В.Я. Проп-
па. Но житие и сказка — художественные 
жанры, биография же в глянцевом жур-
нале всегда относилась к публицистике, 
однако в данном случае образуется некое 
зыбкое единство с размытыми границами.

Одним из обязательных условий успеш- 
ной коммуникации является наличие 
общности значений у коммуникантов. 
Единство лингво-культурного сообщества 
в значительной степени обусловливает-
ся наличием когнитивной базы, т. е. опре-
деленным образом организованной сово-
купности знаний и представлений, общих 
для всех представителей этого сообще-
ства (о когнитивной базе лингво-куль-

турного сообщества, ее структуре, генези-
се, составляющих неоднократно писали 
участники семинара «Текст и коммуника-
ция», библиографию см. в [Ковшова, Гуд-
ков 2017]). При разрушении значимых зон 
этой базы уменьшается и степень един-
ства последнего. Сегодня мы наблюдаем 
именно это. 

Следует обратить внимание на то, что 
как никогда глубок генерационный раз-
лом. Безусловно, непонимание друг дру-
га «отцами» и «детьми» — проблема,  
существующая уже не одно тысячеле-
тие, но сегодня она стоит особенно остро.  
Поколения «50-летних» и «20-летних» 
(обозначения условные) разделяют две 
революции: социальная и коммуника-
тивная, приведшие к серьезнейшим ког-
нитивным и культурным изменениям.  
Мы присоединяемся к мнению тех, кто 
считает, что человечество пережива-
ет пятую коммуникативную революцию,  
которая приведет к глобальной пере-
стройке всей жизни. Линейно-тексто-
вое мышление всё активнее замещается 
иными ментальными способами вос-
приятия и создания текстов (в широ-
ком понимании последних). Различные 
поколения по-разному работают с ин-
формацией, используют разные комму-
никативные потоки. Коротко поясним  
сказанное.

Сужение когнитивной базы нагляд-
но видно на примере функционирования 
таких важных ее составляющих, как пре-
цедентные феномены. Мы уже писали об 
этой проблеме [Гудков, Рассказов 2014] 
и можем заметить, что за прошедшее де-
сятилетие всё активнее развивается тен-
денция по переходу прецедентных фено-
менов, до недавнего времени обладавших 
статусом национально-прецедентных,  
в разряд социумно-прецедентных.

Об этом свидетельствуют результа-
ты опросов, проведенных нами в 1998 и в 
2014 гг. Нас интересовала «степень преце-
дентности» рассматриваемых имен при их 
коннотативном употреблении (о методо-
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логии эксперимента см. [Гудков, Расска-
зов 2014]).

Первое, что бросается в глаза, это рез-
кое «снижение прецедентности» геро-
ев классической литературы (речь идет 
о произведениях, входящих или до не-
давнего времени входивших в школьную 
программу): Тарас Бульба, Плюшкин, Хле-
стаков, Манилов, Гамлет, Дон Кихот не 
набирают и сорока процентов. Чуть более 
50% набрал Остап Бендер, но тут у нас нет 
уверенности, что речь идет о герое книг, а 
не кинофильмов. Данные результаты, ве-
роятно, могут служить еще одним дока-
зательством часто повторяемого сейчас 
тезиса: русское лингво-культурное сооб-
щество стремительно утрачивает свою ли-
тературоцентричность.

Снижение прецедентности характер-
но, как легко заметить, практически для 
всех имен. В наименьшей степени оно 
коснулось персонажей детской литера-
туры (Илья Муромец, дядя Степа, Кащей 
Бессмертный, Колобок, Золушка, Дюймо-
вочка, Шапокляк), куда мы относим и ге-
роев фольклора, так как очевидно, что 
подавляющее большинство русских зна-
комится, скажем, с Ильей Муромцем не по 
оригинальному стихотворному тексту бы-
лин киевского цикла, но по их пересказам 
для детей и/или мультфильмам. Замет-
но также снижение прецедентности исто-
рических персонажей (Колумб, Неферти-
ти, Сусанин, Разин, Отрепьев, Малюта,  
Суворов), что, безусловно, тоже весьма 
симптоматично.

Генерационный разрыв увеличивает-
ся. Кажущееся «само собой разумеющим-
ся» старшему поколению незнакомо мо-
лодым. Примеры этого можно наблюдать 
повсюду. Интересно, скажем, обратить-
ся к такой речевой единице, как никнейм 
(имя, используемое тем или иным лицом 
при общении в Интернете). Никнеймы 
весьма разнообразны. Мы не касаемся во-
проса об их возможных классификациях, 
обратимся лишь к тем, которые облада-
ют прецедентностью того или иного типа. 

Здесь легко заметить доминирование 
имен, восходящих к голливудской продук-
ции (некоторые из них имеют и литератур-
ный источник, но известность они полу-
чили прежде всего благодаря кино): Дарт 
Вейдер, Чубака, Нео, Фродо, Гэндальф, Гер-
миона, Волдеморт и т. п. Встречающиеся 
на этом фоне Чапаев или Полиграф Поли-
графович выглядят исключениями.

Линейно-текстовое мышление, еще 
недавно доминировавшее, всё активнее 
маргинализируется. Например, мы ви-
дим, как заметно снижается роль печат-
ного текста, но значительно возраста-
ет значение информации, передаваемой с 
помощью звуковых и визуальных образов.  
Это рождает то, что принято называть мо-
заичностью или клиповостью сознания, 
которые активно культивируются теле-
видением (даже выпуск новостей пред-
ставляет собой набор достаточно хао- 
тических разрозненных фрагментов) и —  
в еще большей степени — всемирной се-
тью Интернет.

Мы вовсе не хотим сказать, что опи-
санные нами явления сплошь пагубны 
или представляют собой знаки грядущей 
катастрофы. Очевидно, что наше созна-
ние столь гибко, глубоко и широко, что 
способно находить адекватные ответы на 
вызовы, в том числе неведомые и непред-
ставимые ранее. Написанное выше лишь 
призвано подчеркнуть существенные  
и пока непредсказуемые трансформации  
в когнитивной сфере как отдельного чело-
века, так и человечества в целом.

Еще один характерный процесс, кото-
рый можно наблюдать последние десяти-
летия — десакрализация значений, их ре-
лятивизация, ведущая к десемантизации 
вообще. Если раньше та или иная эпо-
ха выдвигала ключевые концепты, зада-
ющие парадигму (Т. Кун) или эпистему 
(М. Фуко) эпохи (Православие, самодер-
жавие, народность; Вся власть Советам! 
Пятилетку в 4 года! За Родину, за Стали-
на! За вашу и нашу свободу!), то сегодня все 
названные выше концепты, воспринима-
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ются как лишенные сколько-нибудь внят-
ного денотата, превращаются в «слова, 
слова, слова».

Эпоха так называемого тоталитариз- 
ма — время доминирования одного дис-
курса. Постмодернизм — эпоха полно-
правного существования множества дис-
курсов, ни один из которых не может 
претендовать на истину и не должен пы-
таться это делать. Это неизбежно ведет к 
уже отмеченной релятивизации, ярко во-
площающейся в такой тенденции, как по-
стоянное увеличение масс-медиальности 
дискурса [Желтухина 2003].

Коротко скажем еще об одной осо-
бенности современного контекста, о ко-
торой много писалось до нас. О. Матвей-
чев: «Мир, в котором мы живем, это мир, 
в котором бытие стало словесным ды-
мом» [Матвейчев 2013: 109]. Ж. Бодрий-
яр: «Мы живем <…> под покровом знаков 
и в отрыве от действительности» [Бодрий-
яр 2021: 15]. Г. Дебор называл современ-
ное общество «обществом спектакля»:  
«Спектакль — это не совокупность обра-
зов, но общественные отношения между 
людьми, опосредованные образами. <…> 
Влияние спектакля на действующий субъ-
ект выражается в том, что поступки субъ-
екта отныне не являются его собствен-
ными, но принадлежат тому, кто их ему 
предлагает. Вот почему зритель нигде не 
чувствует себя дома — вокруг него сплош-
ной спектакль» [Дебор]. Подобных цитат 
можно привести еще множество. Эти идеи 
высказывались и раньше. Во многом с по-
добным отношением связан лингвисти-
ческий поворот в философии, одним из 
отцов которого являлся Л. Витгенштейн, 
написавший ставшие хрестоматийны-
ми слова о том, что «границы моего языка 
означают границы моего мира» [Витген-
штейн]. Следовательно, надо отказаться 
от познания мира и сосредоточиться на за-
даче, которая, в отличие от предыдущей, 
является выполнимой: изучать те знаки, 
в которых этот мир представлен в нашем 
сознании. 

Современный человек живет в мире, 
где постоянно увеличивается количе-
ство средств воздействия на его восприя-
тие действительности, совершенствуются 
технологии (набор процедур, приводя-
щих к определенному результату) подоб-
ного воздействия. Существует и посто-
янно пополняется армия специальных 
профессионалов, занятых в данной сфере.  
Интересно, что этот процесс парадоксаль-
ным образом сочетается с противополож-
ным: слово перестает быть действенным. 
Слово (знак) из оружия (Р. Барт) превра-
щается в «слова, слова, слова». Слово пе-
рестает быть «моим», «внутренне убе-
дительным» (М.М. Бахтин), все слова 
оказываются «чужими» [Бахтин 2002: 397], 
когда их слушают, но не слышат. 

Еще живы люди, которые помнят эпо-
ху действенности слов, но эта эпоха закон-
чилась. Приведем только один пример. 
Попробуйте вообразить себе спичрайте-
ра Ленина, Сталина, Черчилля, Ганди, 
Кастро… Само подобное словосочетание 
выглядит абсурдным. Мы здесь никак не 
оцениваем данных политиков и резуль-
таты их деятельности, но говорим о них 
как о людях, «своим» словом менявших 
действительность. Сегодня же политики 
практически не произносят «своих» слов, 
а ответом на все их обращения является 
«холодное безмолвие массы».

Закономерным следствием всего 
сказанного является карнавализация 
дискурса в понимании М.М. Бахтина  
(ср.: «В низ, наизнанку, наоборот, шиво-
рот-навыворот — таково движение, про-
никающее все эти формы. Все они сбра-
сывают в низ, переворачивают, ставят 
на голову, переносят верх на место низа, 
зад на место переда, как в прямом про-
странственном, так и в метафориче-
ском смысле» [Бахтин]). Игра с озна-
чающими оказывается самоценной и 
самодостаточной. При этом постоян-
но происходит обращение к «низу», как 
телесному, так и языковому (имеется в 
виду апелляция к языковому материалу,  
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находящемуся за пределами литератур-
ной нормы). В качестве примера можно 
привести официальные заявления МИДа 
РФ и высказывания высоких предста-
вителей этого ведомства: санкционный 
беспредел в отношении России (https://
rg.ru/2014/05/21/html), украинские вла-
сти продолжают «правовой беспредел» 
(https://anna-news.info/), если будут опу-
скать железный занавес, то ненароком мо-
гут себе чего-нибудь прищемить (https://
finance.rambler.ru/other/47162828/). 

Сказанное закономерно приводит к 
появлению таких, например, единиц со-
временного русского политического дис-
курса, как щеневмерлики, скакуасы, либер-
да, толерасты, навальнятина, гейропейцы, 
мелкобриты, ждуны, понауехавшие, фа-
шистня и др. Языковая игра, бесконеч-
ная игра означающих, яркая экспрессив-
ная оценочность приведенных лексем, 
очевидное доминирование коннотации 
над денотацией, представленная в них, —  
вот характерная черта всех этих единиц. 
Легко заметить, что при их создании и 
использовании говорящий ориентиру-
ется на пейоративность и создание ко-
мического эффекта даже в тех случаях, 
когда речь идет о чем-то весьма значимом  
или трагическом. В этом ярко проявля-
ются черты упомянутой выше карнавали- 
зации.

Любопытно, что, пожалуй, впервые 
в истории не только язык власти суще-
ственным образом влияет на язык ули-
цы, но идет и обратный процесс, когда 
перечисленные выше черты «низового» 
сегмента русского политического дис-
курса активно входят в публичные ком-
муникативные практики политиков, сто-
ящих во главе государства, в их речи 
встречаются такие, к примеру, номина-

ции: сволочь, свинья антисемитская (https 
https://tass.ru/politika/7414407, https://
tass.ru/politika/7414407tass); нашлась ка-
кая-то скотина; термоядерные дегенера-
ты; очередной придурок; ублюдки и выродки 
(https://www.kommersant.ru/doc/1558806); 
лживые твари (https://www.gazeta.ru/poli-
tics/2023/04/18/16573993).

Завершим эти размышления не самым 
оригинальным, надо признаться, выво-
дом: реальность всё интенсивнее вытес-
няется семиосферой, знак оказывается 
значительно важнее, чем то, на что он ука-
зывает. Учитывая, что знаки предоставля-
ют гораздо больше свободы для операций 
с собой, чем их означаемые в объективной 
действительности, всё вокруг превраща-
ется в «понарошку»: виртуальная агрессия 
не представляет никакой опасности, даже 
самой ничтожной, для агрессора, в семи-
осфере можно означить себя как боль-
шого знатока в любой области, как лицо, 
от решений которого что-либо зависит.  
Это позволяет, с одной стороны, приме-
рить на себя роль субъекта политической 
коммуникации, отказавшись от реаль-
ной позиции объекта, получателя, а не от-
правителя сообщений в рамках политиче-
ского дискурса, а с другой — ведет ко всё 
большей карнавализации последнего. 

Конечно, сказанное характерно не 
только для политического дискурса, но 
и для общего социокультурного контек-
ста, современных речевых практик, одна-
ко, по нашему мнению, именно политиче-
ская коммуникация является тем «полем»,  
где названные черты проявляются с наи-
большей наглядностью. Именно она се-
годня оказывает основное воздействие 
практически на все аспекты семиотиче-
ской деятельности лингво-культурного 
сообщества в целом.
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Введение
В рамках когнитивной лингвистики 

понятие фрейма обеспечивает быстрый 
доступ к одному из наиболее эффектив-
ных приемов для изучения принципов 
организации знаний в языковой систе-
ме. Фрейм как научный термин был впер-
вые введен М. Минским в его моногра-
фии «Фреймы для представления знаний» 
и определен как «структура данных для 
представления стереотипной ситуации» 
[Минский 1979: 7].

В настоящее время в научных трудах 
отсутствует единое понимание термина 
«фрейм». Так, Ч. Филлмор трактует фрейм 
как «средство описания языкового мате-
риала и толкования» [Филлмор 1988: 83]. 
И.М. Кобозевой фрейм понимается как 
«разного рода связанные конструкции, в 
виде которых в памяти человека хранят-
ся знания об окружающем мире» [Ко-
бозева 2000: 65]. С точки зрения О.В. Гу-
сельниковой, фрейм определяется как 
«когнитивная структура знания / струк-
тура представления знания о типической, 
тематически единой ситуации» [Гусельни-
кова 2009: 29].

На наш взгляд, фрейм можно по-
нимать, скорее, как один из способов 
ментального представления статичной 
структуры знания о некой стереотипной 
ситуации, определяемого в равной степе-
ни, как индивидуальными компетенци-
ями языковой личности, так и специфи-
кой схематично представляемого объекта. 
В соответствии с разделяемой нами пози-
цией Н.Н. Болдырева, фрейм — это всег-
да «структурированная единица знания,  
в которой выделяются определенные ком-
поненты и отношения между ними» [Бол-
дырев 2001: 29], поэтому необходимо 
уточнить терминологический аппарат, ис-
пользуемый в данном исследовании.

Как полагает М. Минский, «фрейм 
можно представлять себе в виде сети, со-
стоящей из узлов и связей между ними» 
[Минский 1979: 7]. При описании лек-
сикализованной вербализации фрей-
ма, представляющего феномен «оди-
ночество», мы моделируем фреймовую 
структуру с помощью таких терминов, 
как слот и терминал. Слот в научной ли-
тературе считается синонимичным по-
нятию узел и рассматривается в работе  
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Е.И. Шейгал, М.Р. Желтухиной как «неко-
торый тип / часть информации» [Шейгал, 
Желтухина 2000: 146]. На основе иерар-
хичности фрейма слоты могут подразде-
ляться на верхние / обязательные и ниж-
ние / факультативные. Первые передают 
типовую, конвенциональную информа-
цию, а последние — специфические чер-
ты, реализуемые в конкретной ситуации 
или уточняющую информацию приме-
нительно к определенному факту дей-
ствительности. Эти нижние незапол-
ненные / незаданные слоты называются 
терминалы [Гусельникова 2010: 138–140].  
Нужно отметить, что слоты на верхних 
уровнях являются четко определенными 
понятиями по отношению к предполага-
емой ситуации, а терминалы на нижних 
уровнях должны быть заполнены характер-
ными примерами или данными [Минский 
1979: 7].

Актуальность, цель и материал 
исследования

Одиночество как универсальное соци-
альное явление и как значимый фрагмент 
языковой картины мира с давних пор за-
нимало умы ученых-лингвистов. Акту-
альность выбранного для исследования 
фрагмента языковой картины мира обу-
словлена также социальными изменени-
ями последних десятилетий — увеличени-
ем количества одиноких людей, особенно 
пожилых, разобщенностью людей, ростом 
индивидуализма в обществе, ослаблением 
межпоколенных связей. Цель исследова-
ния заключается в семантико-когнитив-
ном моделировании фрагмента русской 
языковой картины мира «Одиночество». 
Анализ фреймовой структуры «одино-
чество» поможет выявить стереотипное 
представление, существующее в языковом 
сознании членов русской лингвокультур-
ной общности. Материалом исследования 
служат словарные статьи в лексикогра-
фических источниках, ассоциаты, полу-
ченные в ходе проведенного нами сво-
бодного цепочечного ассоциативного 

эксперимента и иллюстративные контек-
сты сайта «Национальный корпус русско-
го языка» (далее — НКРЯ).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Методика исследования включала не-
сколько этапов: 1) анализ данных тол-
ковых словарей русского языка; 2) про-
ведение свободного ассоциативного 
цепочечного эксперимента на стимул 
«одиночество» и анализ полученных ре-
зультатов; 3) анализ иллюстративных кон-
текстов употребления лексемы «одино-
чество», представленных на сайте НКРЯ, 
для верификации проведенного когни-
тивного исследования ассоциатов.

I. Анализ лексикографических источ-
ников

В основных современных толковых 
словарях русского языка приводится от-
сылочная дефиниция существительного 
одиночество: «состояние одинокого чело-
века» [МАС Т. 2. 1986: 593; Ожегов 2006: 
445]. Прилагательное одинокий, в свою 
очередь, имеет три значения: 1) ‘находя-
щийся, пребывающий где-либо один, без 
других, отдельно от других’; 2) ‘не имею-
щий семьи, родственников, оставшийся 
без близких; живущий отдельно, вне се-
мьи’; 3) ‘совершаемый без других; про-
исходящий, протекающий в одиночестве’ 
[Ожегов 2006: 445; МАС. Т. 2. 1986: 593; 
БАС. Т. 13. 2009: 514–515; БТС 2000: 700; 
ТСРЯ 1938: 381].

Анализ данных толковых словарей 
позволяет выделить четыре обязатель-
ных слота фрейма «одиночество». Слот 1: 
«субъект» — человек, который испыты-
вает эмоцию одиночества и переживает 
состояние одиночества. Слот 2: «другие 
люди», которые сосуществуют с «субъек-
том» в социальном контакте. Слот 3: «ка-
узация» — факторы, способствующие по-
рождению и появлению одиночества.  
Слот 4: «расстояние» — пространствен-
ный промежуток между «субъектом»  
и «другими людьми».
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II. Результаты свободного ассоциа-
тивного эксперимента

В свободном ассоциативном цепочеч-
ном эксперименте приняли участие 115 
респондентов-носителей русского язы-
ка, которым было предложено задание 
назвать за десять минут как можно боль-
ше вербальных реакций, которые пришли 
им в голову при предъявлении стимула 
«одиночество». Допустимыми формули-
ровками ответов считаются слова, слово-
сочетания, пословицы/поговорки, устой-
чивые выражения, строчки из песен и/
или стихов, названия персонажей и/или 
названий художественных произведений, 
кинофильмов и т. п. В результате было по-
лучено 513 реакций. Тематическая класси-
фикация полученных данных позволила 
выявить 17 тематических групп ассоциа-
тов [см. Синь Лумин 2022].

Данные группы ассоциатов форми-
руют следующие слоты моделируемого 
нами фрейма: 1) слоты, совпадающие с 
теми, что были выделены на основе ана-
лиза словарных дефиниций; 2) дополни-
тельные слоты. Рассмотрим материал ас-
социативного эксперимента подробнее, 
подтверждая выделяемые слоты или тер-
миналы данными иллюстративных кон-
текстов НКРЯ. Отметим, что база иллю-
стративных контекстов, созданная нами 
на основе материалов НКРЯ, включает в 
целом 94 единицы. Распределение данных 
единиц по анализируемым слотам нагляд-
но показано в таблице № 1.

В силу ограниченного объема статьи в 
ходе дальнейшего анализа будем приво-

дить не все примеры из сформированной 
картотеки.

1) Слоты, совпадающие с выделенны-
ми слотами на основе анализа словарных 
дефиниций

Слот 1. Субъект. Этот слот формиру-
ют такие ассоциаты-наименования лиц, 
как мужчина, женщина, человек, одиночка, 
старик и др.

Слот 2. Другие люди: ассоциаты друзья, 
толпа, семья и др.

Слот 3. Каузация: ассоциаты отсут-
ствие родных, нет партнёра, без друзей 
и др.

Слот № 3 подтверждается следующими 
примерами из НКРЯ:

(1) Но проблема одиночества, отсут-
ствия любви и понимания в жизни каж-
дого из нас не перестает быть актуальной 
и даже становится всё более неразрешимой 
[Мария Огаркова. Эликсир отрезвления. 
О книге Елены Сафроновой «Портвейн 
меланхоличной художницы» // «Бель-
ские просторы», 2018]; (2) Детей и род-
ных у неё, видимо, не было и, должно быть, 
её часто одолевала грусть и одиночество 
[Мария Гринёва. Дом счастья // «Мене-
стрель», 2015]; (3) Старший сын вырос, 
уехал учиться в колледж, приезжал к роди-
телям только на каникулы, и вечерами и по 
выходным их уютная, ухоженная квартира 
дышала одиночеством и пустотой [Еле-
на Литинская. В руках Божьих // «Ков-
чег», 2015].

В примере (1) контекстуальный уточ-
нитель указывает на то, что субъект чув-
ствует себя одиноким из-за отсутствия 

Таблица № 1
Количество подтверждающих каждый выделенный слот контекстов

№ слота 3 4 5 6 7 8 9 10 Общее

Количество 18 4 43 5 12 4 4 4 94

Процентное 
соотношение

19,1% 4,3% 45,6% 5,3% 12,8% 4,3% 4,3% 4,3% 100%

Примечание: Слот 1 и слот 2 являются необходимыми по умолчанию в структуре фрейма и 
встречаются в каждом контексте. В связи с этим количественная информация о первых двух сло-
тах в таблицу не включена.
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эмоционального общения с другими.  
В контексте (2) контекстуальный уточни-
тель указывает на отсутствие родственни- 
ков и детей как внешнюю причину одино-
чества. В ситуации, описанной в приме- 
ре (3) редкое общение старшего сына  
с родителями рассматривается как объек-
тивная причина возникновения одиноче-
ства. Ситуации одиночества в приведен-
ных контекстах можно отнести к разряду 
«межличностного одиночества», под ко-
торым понимается состояние изоляции 
субъекта от других индивидуумов.

Важно отметить, что в слот 3 входят 
два терминала: «объективная каузация» и 
«субъективная каузация». Соответствую-
щим наполнением последнего термина-
ла являются такие ассоциаты, как эгоизм, 
аскетизм, отшельничество, беда. Иллю-
стративные примеры находим в НКРЯ:

(4) Некоторые мужчины лишают себя 
самых простых радостей, что приводит к 
ощущению собственной ненужности, оди-
ночества и холода в семье [Адриана Имж. 
О чем молчат мужчины (15.02.2018) // 
«Сноб», 2018]. В данной ситуации причи-
на возникновения одиночества заключа-
ется в том, что мужчины сами подавляют 
свои положительные эмоции, не позволя-
ют себе радоваться простым каждоднев-
ным мелочам. Подобные ситуации можно 
рассматривать как реализацию «внутри-
личностного одиночества».

Следует обратить внимание на «ста-
тус субъекта» как имплицитный фак-
тор, включенный в субъективную и 
объективную каузации одиночества.  
В примере (3) таким фактором служит воз-
раст родителей старшего сына-студента.

Слот 4. Расстояние — пространствен-
ный промежуток между «субъектом» и 
«другими людьми». Слот формируется та-
кими ассоциатами, как уединение, разлука, 
самоизоляция, изоляция, быть порознь и др. 
Полученные ассоциаты позволяют выде-
лить 2 терминала: «физическое расстоя-
ние» и «духовное расстояние». Под пер-
вым понимается визуальное расстояние 

между субъектом и другими людьми, кото-
рое можно измерить и выразить в едини-
цах длины, а второе рассматривается как 
абстрактное духовное расстояние между 
двумя субъектами. 

Контекстуальные уточнители в при-
мере (4), приведенном выше, маркиру-
ют духовное расстояние между субъекта-
ми-родственниками.

Рассмотрим следующий пример из 
НКРЯ:

(5) Мой дед со стороны отца еще перепи-
сывался с двоюродной сестрой, жившей на 
северо-западе Уэстерн-Хайлендс; она была 
уже старушка, жила одна, в совершенном 
одиночестве, далеко от всего и, по-види-
мому, была мужественная старушка [мит- 
рополит Антоний (Блум). Без записок 
(1973)].

Контекстуальный уточнитель показы-
вает, что субъект находится в физической 
изоляции. Данную ситуацию также мож-
но отнести к проявлению «межличност-
ного одиночества» и рассматривать как 
подтверждающий контекст для терминала 
«объективная каузация».

Далее, основываясь на результатах ас-
социативного эксперимента, выделим 
другие обязательные и факультативные 
слоты фрейма «одиночество».

2) Дополнительные слоты, не выделя-
емые на базе словарных дефиниций

Слот 5. Реакция субъекта — разного 
типа ответ субъекта на состояние одино-
чества. С учетом многоплановости влия-
ния одиночества на субъекта внутри данно-
го слота выделяются четыре подслота. Под 
«подслотом» понимается «часть слота, об-
ладающая всеми его признаками (также 
имеет имя и наполнен определенным со-
держанием)» [Гусельникова 2010: 144].

Подслот 5.1. Эмоция. Ассоциаты, 
формирующие подслот: равновесие, спо-
койствие, радость, грусть, тоска, ску-
ка, печаль, горе. Данные ассоциаты пока-
зывают двойственность одиночества как 
эмоции: «положительная эмоция» и «от-
рицательная эмоция», которые можно  
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рассматривать как два терминала в этом 
слоте. В НКРЯ находим контексты,  
в которых может быть реализован каждый 
из них.

(6) Всё же есть в сиротском одиноче-
стве странная, глубокая щемящая радость 
освобождения и блаженства, — словно 
ты поднялся над обыденностью на сту-
пень выше [Анна Русских. Не спрашивай 
почему, или дождливое лето // «Дальний 
Восток», 2019]. В предлагаемой ситуации 
с помощью контекстуальных уточнителей 
передается положительная оценка испы-
тываемой эмоции.

(7) Я был тихим и скромным мальчи-
ком, с трудом заводил знакомства, в шко-
ле имел двух друзей, <…> за всю свою жизнь 
ни с кем, кроме них, я никогда не дружил, и 
мысль о полном одиночестве ужасала меня 
[Наталья Емельянова. Путешественник // 
«Дальний Восток», 2019]. В данной ситу-
ации субъект («я») не сталкивается с оди-
ночеством, но даже мысль о нем вызывает 
чувство сильного страха. Передается нега-
тивное чувство с помощью глагола-кон-
текстуального уточнителя.

Подслот 5.2. Восприятие — ощущение 
и переживание субъектом одиночества 
как состояния. На основе ассоциатов те-
матической группы «Психоэмоциональ-
ное восприятие», таких, как саморазвитие, 
самодостаточность, самостоятельность, 
независимость, беспомощность, безысход-
ность, неустроенность, беда, удел, печаль-
ный итог жизни», как и в предыдущем 
слоте, можно выделить два терминала 
данного подслота: «положительное вос-
приятие» и «отрицательное восприятие. 
Рассмотрим следующие два иллюстратив-
ных примера положительного восприятия 
одиночества:

(8) В то же время стремление к оди-
ночеству и желание насладиться едине-
нием с природой и дикими формами жизни 
является прямой отсылкой к романтизму 
[А.А. Голубкова. Точность и конструктив-
ное многообразие // «Волга», 2016]. В дан-
ной ситуации формируется и выражает-

ся представление, что одиночество может 
рассматриваться как стремление к приро-
де и романтической жизни.

(9) Возможность побыть в одиночест- 
ве — тем более свободно передвигаться —  
оценивается специалистами в области дет-
ства как один из самых сильных социализа-
ционных механизмов, имеющих основопола-
гающее значение для детского физического, 
социального, познавательного и эмоциональ-
ного развития [Алёна Лесняк. Мама следит 
за тобой: как цифровой контроль меняет 
отношения детей и родителей (04.2019)].  
В этом примере одиночество воспринима-
ется как способствующее развитию орга-
низма и эмоций детей, свободному фор-
мированию их личности.

Рассмотрим другой пример отрица-
тельного восприятия одиночества:

(10) Но я в сущности очень одинокий че-
ловек, несмотря на множество друзей, при-
ятелей и сотрудников. И это одиночество, 
похоже, невосполнимо [Аркадий Мацанов. 
Горечь полыни на губах // «Ковчег», 2013]. 

В следующем примере описывается 
комбинация положительного и отрица-
тельного восприятия одиночества:

(11) В каком бы любящем доме ни рос че-
ловек, какие бы чуткие люди его ни окру-
жали — когда-то наступает миг осознания 
одиночества в большом мире и одновремен-
но — его открытости, так что невозможно 
не ужаснуться и не восхититься одновре-
менно [Александр Бобраков-Тимошкин. 
Чудотворец // «Русская жизнь», 2012].  
В приведенном примере контекстуальные 
уточнители указывают, что при столкно-
вении с объективным миром в сознании 
субъекта может возникнуть сложное пере-
сечение положительного и отрицательно-
го восприятия одиночества.

Подслот 5.3. Поведение — поступ-
ки и действия, совершаемые субъектом в 
состоянии одиночества. Ассоциаты-на-
полнители данного слота можно вывести 
из тематической группы «Занятия, дей-
ствия»: взвыть, плодотворно работать, 
медленно и неспешно ходить по квартире, 
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размышлять. В НКРЯ имеется большое 
количество подтверждающих контекстов, 
в которых контекстуальные уточнители 
представляют собой глаголы. Приведем 
типичные примеры:

(12) – Наверное! — сказал он доволь-
но громко, дабы не чувствовать себя в оди-
ночестве [Егор Куликов. Дорога домой // 
«Дальний Восток», 2019].

(13) Не в силах больше бродить в оди-
ночестве и тишине, Антон начал кричать 
[Егор Куликов. Дорога домой // «Дальний 
Восток», 2019].

(14) Закрыла девочка ладошками глаза, 
чтобы не видеть этого и заплакала от оби-
ды и одиночества [А.Г. Асмолов. Дашина 
сказка (2015)].

(15) Однако со временем эти следы ис-
чезли: вероятно, девочка смирилась с долги-
ми часами одиночества, привыкла [Гузель 
Яхина. Дети мои (2018)].

Формы поведенческой реакции на 
одиночество у субъекта, находящегося в 
различных ситуациях, можно разделить 
на два основных типа — «противодей-
ствие одиночеству» (см. примеры (12–14)) 
и «смирение с одиночеством» (см. при- 
мер (15)), которые являются двумя тер-
миналами в данном подслоте. Важно от-
метить, что на основании приведенных 
примеров можно утверждать, что проти-
водействие одиночеству чаще выражает-
ся вербально (см. контекстуальные уточ-
нители).

Подслот 5.4. Оценка — субъект или 
другие люди дают характеристику соб-
ственному одиночеству или одиночеству 
других людей, определяя его качествен-
ные признаки. В тематической группе 
«Субъективно-оценочные слова» находим 
такие ассоциаты, как плохо, долгожданное, 
гордое, полное, прекрасно, страшное, ко-
торые формируют данный слот. На осно-
ве оценочно-эмоциональной окраски ас-
социатов можно выделить два терминала: 
«позитивная оценка» и «негативная оцен-
ка». Рассмотрим следующие подтвержда-
ющие примеры об оценке негативной:

(16) Совсем с лица спал? Тебе одиноче-
ство не на пользу. — Я… по делам ездил… 
[Г.М. Артемьева. Фата на дереве (2012)].

(17) Часы одиночества под холодным не-
бом этой зимы, как и часы одиночества под 
расписными и дубовыми потолками жут-
ко-прекрасного дома — то были самые то-
мительные, властно старящие сроки из 
всех сроков Зоиной жизни [И.С. Рукавиш-
ников. Проклятый род (1912)].

Физические характеристики субъ-
екта, находящегося в одиноком состоя-
нии, также заслуживают внимания, поэ-
тому необходимо выделение еще одного  
слота.

Слот 6. Физическое состояние орга-
низма. В тематическую группу «Наиме-
нования заболеваний и дискомфортных 
состояний» входит ряд ассоциатов, указы-
вающих на то, что органы тела работают в 
некомфортном состоянии: депрессия, бес-
сонница, теснота в груди, замирание серд-
ца. Рассмотрим контекст из НКРЯ:

(18) Справить по хозяйству, я всё справ-
лю, но вот от одиночества даже голова  
болит [В.С. Савельев. Дневник (1973)].

Слот 7. Пространство. В тематической 
группе «Наименования объектов ланд-
шафта» имеются ассоциаты лес, берег озе-
ра, остров, космос, водная гладь. Рассмо-
трим два подтверждающих контекста:

(19) Говорит, что ей нравится кон-
траст: холод полного одиночества у те-
нистого берега и тепло солнечных лучей, 
пробивающихся из-за крыш и деревьев на се-
редину озера [Ольга Новикова. Мужской 
роман (1999)].

(20) Вечером, когда он остался один в пу-
стом кабинете и снова ощутил свое одино-
чество, он, конечно, позвонил ей.... [Григо-
рий Пашковский. А потом пошел снег // 
«Октябрь», 2013].

Как видно из приведенных примеров, 
пространство может быть открытым —  
берег озера и замкнутым — пустой каби-
нет. Соответственно, могут быть выявле-
ны два терминала: «открытое простран-
ство» и «закрытое пространство».
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Терминал «закрытое пространство» фор-
мируется ассоциатами тематической груп-
пы «Наименования обиходно-бытовых ре-
алий»: книга, плед, вино, квартира, ванна, 
сериал, телевизор, подоконник, окно. Данный 
терминал служит тем локусом, в котором 
происходит пересечение слотов «простран-
ство» и «восприятие одиночества». Своео-
бразным символом одиночества и спасения 
от него служит оппозиция тьма — свет, см. 
следующие примеры из НКРЯ:

(21) Хлопнув дверью, отец вышел из 
комнаты. Парень остался лежать в оди-
ночестве. Ему казалось, что тьма, на-
полнявшая комнату, из домашней снова пре-
вратилась в больничную, но мысль о стихах 
почему-то не приносила той отрады, ко-
торую приносила в больнице [Ю.И. Лунин. 
Три века русской поэзии // «Волга», 2016].

(22) Впрочем, допускаю, что по-насто-
ящему зацепили меня вовсе не мифологи-
ческие премудрости, а только один удачно 
найденный символ: «Он» живет в Доме один, 
и всё же каждый вечер, возвращаясь домой, 
видит свет (фонарики зажигает сам оду-
шевленный Дом), потому не чувствует оди-
ночества [Людмила Шутько. «На земле 
вожделея полета…» // «Ковчег», 2015].

Слот 8. Время. Данный слот формиру-
ют ассоциаты осень, ночь, зима, время, бе-
лые ночи, отнесенные нами к тематической 
группе «Наименования временных перио-
дов». Анализ типичных контекстов НКРЯ 
приводит нас к выводу, что вечер как часть 
суток чаще других временных периодов 
ассоциируется с «одиночеством». Приве-
дем примеры:

(23) Ведерников спрашивал себя, почему 
он никак не привыкнет к вечернему одино-
честву, почему именно в эти часы всё так 
неинтересно, невкусно, не хочется ни пи-
рожков, ни интернета, ни нового фильма 
[О.А. Славникова. Прыжок в длину (2014–
2016)].

(24) И в одиночестве он встречал оче-
редной апрельский вечер, который закутал, 
как в саван, дома и улицы [Алексей Шинке-
ев. Мечты апреля // «Точка зрения», 2013].

Слот 9. Природа. Ассоциаты: холод, 
дождь, природа, пасмурная погода, завыва-
ние ветра, серое небо, туман, тень, звезда. 
Данный слот может являться подслотом 
слота «каузация», так как состояние при-
роды, природные феномены могу вызы-
вать у субъекта состояние одиночества, но 
одновременно природа, погодные условия 
могут лишь подчеркивать, или усугублять 
уже испытываемое субъектом состояние 
одиночества. Приведем подтверждающий 
пример из НКРЯ:

(25) Красно-зелено-буро-бирюзовый ве-
ресковый ковер колыхался над застывшей 
лавой, в полуозерцах-полубухточках от-
ражались кактусовые деревья, крабы ис-
паряли воду со своих красных мультипли-
кационных панцирей, кораллы и ракушки 
похрустывали сами по себе… я был один по-
среди Земли и даже космоса, как в спутни-
ке; не было никого вокруг на семьсот тысяч 
лет, только какое-то космическое одино-
чество — и космический восторг от божьей 
красоты вокруг [Л.А. Данилкин. Рожден-
ные эволюцией (2016)]. С помощью наи-
менований растительного и животного 
мира в качестве контекстуальных уточ-
нителей создается мирный и красивый 
приморский пейзаж, на фоне которого 
субъект переживает так называемое «кос-
мическое одиночество», характеризующе-
еся обособленностью и чувством потери 
связи с бытием.

В тематической группе «Наименова-
ния абстрактных понятий» находим ас-
социации, связанные с «космическим 
одиночеством», такие, как мудрость, соци-
альная проблема, вечность, чувство, мысли.  
На наш взгляд, можно считать «философ-
ское восприятие» информантов отдель-
ным слотом (10) во фрейме «одиночество».  
Философские размышления об одиноче-
стве можно рассматривать как третью раз-
новидность состояния одиночества — эк-
зистенциальное одиночество. Приведем 
подтверждающий пример из корпуса:

(26) И герои экзистенциальным одино-
чеством не мучаются, что, на мой взгляд, 
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не может не радовать… [Ольга Дилактор-
ская. История с человеческим лицом // 
«Дальний Восток», 2019]. В приведенном 
примере автор критически относится к 
данному виду одиночества. 

Выводы
В результате проведенного лингвоког-

нитивного анализа фрейма «одиночество» 
было выделено десять слотов (и пять под-
слотов), восемь из которых имеют в своей 
структуре терминалы. С учетом того, что 
фрейм по своей сути оказывается «мак-
симально обобщенной и поэтому универ-
сальной системой репрезентации самой 
разнообразной информации и предпола-
гает задание его конкретной структуры 
и содержательного наполнения суперор-
динатных узлов самим исследователем» 
[Шабес 1990: 72], представляем предлага-
емую нами структуру фрейма «одиноче-
ство» в форме схемы.

На схеме слоты представлены сплош-
ными кружками, подслоты — пунктир-
ными кружками, терминалы — прямо-
угольниками, связи между слотами —  

пунктирными прямыми линиями, силь-
ные связи в соответствиях между компо-
нентами фрейма — сплошными стрел-
ками, слабые связи — пунктирными 
стрелками, три концептуальные разно-
видности одиночества — ромбами.

Таким образом, смоделированный 
нами фрейм выступает как структура дан-
ных — целостный образ, который чело-
век извлекает из своей памяти, когда пы-
тается познать новую для себя ситуацию 
погружения в эмоциональное состояние, 
называемое одиночеством, или когда ему 
необходимо по-новому осмыслить уже 
привычное состояние, как своё собствен-
ное, так и окружающих людей.

Схематизированное представление 
фрейма «одиночество», основанное на 
данных лексикографических источников 
(уровень языка), ассоциативного экспери-
мента (уровень сознания), а также на дан-
ных корпусного материала (уровень дис-
курса), на наш взгляд, способствует более 
наглядному восприятию стереотипного 
представления об одиночестве в русской 
языковой картине мира.

Схема. Структура фрейма «одиночество» в русском языковом сознании
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Статья продолжает серию статей, по-
священных употреблению окончаний 
творительного падежа -ою/-ой в язы-
ке русской прозы конца XVIII в. — пер-
вой половины XIX в. В предыдущих 
статьях рассматривались «Повести Бел-
кина» Пушкина [Мамечков, Шевелева 
2016], «Дубровский», «Капитанская доч-
ка», «История Пугачева», публицисти-
ка Пушкина и письма Пушкина к жене 
[Мамечков, Шевелева 2020], а также про-
за А. Бестужева-Марлинского [Мамеч-
ков 2022]. Как было установлено, при рас-
пределении двусложных и односложных 
окончаний Тв. п. в пушкинской художе-
ственной прозе действуют определенные 
закономерности. Важным фактором яв-
ляется фактор синтагматический: при на-
личии в конструкции более одной формы 
Тв. п. для достижения количественного 
баланса синтагмы одна из форм принима-
ет односложное окончание. По-видимо-
му, для Пушкина это оказывается одним 
из средств придания «легкости» фразе. 
В прочих случаях вариативность двуслож-
ное / односложное окончание у существи-
тельных и прилагательных относительно 
свободна с незначительной тенденцией  

к маркированности двусложных форм как 
более книжных, см.: [Мамечков, Шевеле-
ва 2016; 2020].

Интересные результаты дало сопо-
ставление по этому параметру языка 
прозы Пушкина с прозой его совре-
менников: оказалось, что язык прозы Бе-
стужева-Марлинского более архаичен и не 
имеет обнаруженного в художественной 
прозе Пушкина распределения двуслож-
ных и односложных окончаний; синтаг-
матический фактор у Марлинского не ра-
ботает — во всех позициях преобладают 
двусложные окончания. Односложные 
окончания встречаются, но реже, чем в ху-
дожественной прозе Пушкина, и не име-
ют особого распределения, см.: [Мамеч-
ков 2022].

Данная статья посвящена употребле-
нию двусложных и односложных окон-
чаний Тв. п. в прозе Н.М. Карамзина.  
Как известно, Карамзин был предше-
ственником Пушкина в становлении язы-
ка новой художественной прозы: именно 
Карамзину принадлежит создание «но-
вого слога» в русской словесности, но-
ваторская установка на простоту и лег-
кость фразы для чтения и произнесения,  
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он делает словесность «изящной», ори-
ентируясь на разговорную речь образо-
ванного общества и создавая тем самым 
образцовые для своего времени литера-
турные тексты [Виноградов 1938: 153–181;  
Булаховский 1954: 257–260; Винокур 1959: 
160–161; Успенский 1985: 28–29; Живов 
2017: 1097–1106 и др.]. Всеми исследова-
телями отмечалось, что новаторство Ка-
рамзина проявлялось прежде всего в син-
таксисе, где он отказывается от тяжелых 
архаичных построений в пользу легко про-
износимой фразы [Там же], и, хотя иссле-
дуемое нами соотношение двусложных и 
односложных окончаний Тв. п. не име-
ет синтаксической природы, к пробле-
ме легкости фразы оно имеет самое не-
посредственное отношение (вспомним, 
как использовал эту вариативность однос-
ложных / двусложных форм в своей ху-
дожественной прозе Пушкин, см.выше). 
Важно понять, был ли задействован этот 
лингвистический параметр уже в прозе 
Карамзина.

В данной статье вопрос употребления 
окончаний -ою/-ой в прозе Н.М. Карам-
зина рассматривается на материале пове-
стей и «Писем русского путешественни-
ка». Исследование выполнено методом 
сплошной ручной выборки контекстов с 
формами Тв. п. ед. ч. на -ою (-ею) // -ой 
(-ей) существительных, прилагательных 
и местоимений в повестях «Бедная Лиза», 
«Наталья, боярская дочь», «Остров Борн- 
гольм», «Сиерра-Морена»1 и в первой ча-
сти «Писем русского путешественни-
ка». Для сопоставления с формами Тв. п. 
на -ою (-ею) // -ой (-ей), как и в преды-
дущих статьях о прозе Пушкина, рассма-
тривались формы Тв. п. ед. ч. ж. р. суще-
ствительных III склонения, для которых 
в языке прозы Карамзина также отмеча-
ются односложный и двусложный вариан-
ты -ью (фонетически -’jу) и -ию (книжное 

1 Учитывая небольшой объем повестей, мы 
не рассматривали распределение окончаний  
в каждой отдельной повести, а попытались 
выявить общую картину по всем этим текстам.

двусложное окончание) — ср., например, 
матерью и древностию.

Исследовано распределение однос-
ложных и двусложных окончаний в следу-
ющих позициях.

1) Тв. п. форм одиночных существи-
тельных:

а) I склонения (например, природою, 
весною, резьбой2);

б) III склонения (например, добродете-
лию, нежностью).

2) Тв. п. в сочетаниях прилагатель-
ное (или мест.-прил.) + существительное 
I склонения (например, высокою травою; 
ангельскою улыбкою; ключевою водой, своей 
пастушкой и др.).

3) Тв. п. в сочетаниях прилагатель-
ное (или мест.-прил.) + существительное  
III склонения (например, мирною жизнию; 
нежнейшею любовию, со всею нежностью).

4) Тв. п. в многословных конструкциях 
(например, одною блаженною секундою; ли-
лейною рукою своею, с утреннею и вечернею 
росою, старушкою, матерью своею).

5) Тв. п. личных и возвратного местои-
мений (например, тобою, с нею, с ней).

1. Рассмотрим формы Тв. п. ед. ч. оди-
ночных существительных I склонения 
в повестях Карамзина. Было обнаруже-
но 53 формы на -ою и всего одна форма  
на -ой3: туда же прихожу и в мрачные дни 
осени горевать вместе с природою («Бед-
ная Лиза»); Наталья пошла с нянею в свет-
лицу свою («Наталья, боярская дочь»); по-
целовал и оросил слезою каждый цветочек 
(Там же); Наталья почувствовала неж-
ную укоризну и оправдалась перед супругом 
улыбкою, слезами и поцелуем (Там же); зем-
ля опушилась травкою (Там же); …откуда 
с шумом и пеною свергались кипящие ручьи 
во глубину морскую («Остров Борнгольм»); 
Я стоял на коленях и слезы мои текли ре-
кою («Сиерра-Морена») — В углу, под золо-
тым балдахином, стояла высокая кровать, 

2 Все примеры взяты из названных сочинений 
Н.М. Карамзина.

3 Смотри полную статистику в Таблице 1.
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украшенная резьбой и древними барельефа-
ми («Остров Борнгольм»). Встречаются  
и контексты с собственными именами:  
…но никакая красавица не могла срав-
няться с Натальею («Наталья, боярская  
дочь»); …он пошел уже следом за Ната-
льею (Там же).

В «Письмах русского путешествен-
ника» встретилась 71 двусложная форма  
на -ою и не встретилось ни одной од-
носложной формы на -ой: ехать водою 
(№ 2, с. 6)4; …обрадованный находкою доб- 
рых людей! (№ 3, с. 8); отделяемая рекою 
(№ 3, с. 9); …как Итальянец с Францу-
женкою (№ 5, с. 13), был некогда столи-
цею (№ 9, с. 26); отвечал офицер с досадою 
(№ 11, с. 28), отвечал он с улыбкою (№ 15, 
с. 37), …которая прежде была его неве-
стою (№ 18, с. 45), пару лошадей с коля-
скою (№ 22, с. 49); тут верно поют весною 
соловьи (№ 40, с. 85) и др. Отметим среди 
найденных в «Письмах…» примеров од-
нородные существительные с -ою: знаком 
с Логикою и Метафизикою (№ 28, с. 62)  
и имена собственные: Тут простился  
я с добродушным Ильею; … в жарком сра-
жении под Прагою (№ 14, с. 35) и др.

Перейдем к одиночным существитель-
ным III склонения в повестях Карамзина. 
Было обнаружено 14 форм на -ию и 4 фор-
мы на -ью: сидя под тению дерев («Бедная 
Лиза»); изображались пламенные чувства, 
любовию кипящее сердце («Наталья, бояр-
ская дочь»); …она с нежностию обняла его 
(Там же) — …и с нежностью целовать руч-
ки у моих прабабушек (Там же), сказала она 
с чувствительностью (Там же) и др.

Как и в предыдущей позиции, похо-
жее соотношение мы обнаруживаем и в 
«Письмах…»: 18 форм на -ию и 3 формы 
на -ью: наслаждаясь приятностию друж-
бы (№ 27, с. 60); осыпали его благодарно-
стию (№ 31, с. 67); читал мне с живостию 

4  Цит. по изд. Н.М. Карамзин. Письма русского 
путешественника / Изд. подг. Ю.М. Лотман, 
Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1987 
(Литературные памятники).

(№ 33, с. 73) — чтобы сделаться матерью 
(№ 33, с. 72) и др.

Таким образом, у существительных 
III скл. односложные формы встречают-
ся немного чаще, чем у существительных 
I скл., но и здесь значительно преобладают 
двусложные окончания.

2. Обратимся к сочетаниям прил. 
(мест.) + сущ. I скл. В повестях Карам-
зина значительно преобладают приме-
ры, где оба окончания двусложные (25:2):  
…не могу наглядеться ˂…˃ на землю, кото-
рая всякий год новою травою и новыми цве-
тами покрывается («Бедная Лиза»);  …ма-
нит её к себе ангельскою улыбкою и потом 
исчезает в воздухе («Наталья, боярская 
дочь»); …виделся с твоею нянею (Там же) —  
Эраст восхищался своей пастушкой… 
(«Бедная Лиза»); умывала её ключевою во-
дой («Наталья, боярская дочь»). Отме-
тим среди найденных примеров сочетание 
прилагательного с именем собственным: 
…с прелестною Эльвирою («Сиерра-Мо-
рена») — как мы видим, оба окончания 
также двусложные. 

Решительное преобладание двуслож-
ных окончаний наблюдается и в «Пись-
мах…» (27:1): Сколько лет путешествие 
было приятнейшею мечтою моего вообра-
жения? (№ 1, с. 5); …человека, довольного 
своею судьбою (№ 2, с. 6) и др. — сообраз-
но с Боннетовой гипотезою (№ 27, с. 59). 
Встретились среди найденных примеров и 
однородные сравнительные конструкции: 
…любовался прелестями ея так, как моло-
дой ваятель любуется Микель-Анджело-
вою статуею, или живописец Рафаэлевою 
картиною — все окончания двусложные.

Отметим также один особый пример с 
однородными прилагательными при от-
сутствии определяемого существительно-
го: «Скажи, что я без ропота, без жалоб 
сношу заключение, что я умру его нежною, 
несчастною…» («Остров Борнгольм»).

Важно обратить внимание, что имен-
но в позиции прил.+сущ. в художествен-
ной прозе Пушкина в целях облегчения 
синтагмы чаще всего встречается хотя бы 
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одна односложная форма, см.: [Мамеч-
ков, Шевелева 2016; 2020]. Такого распре-
деления не наблюдается у современника 
Пушкина Бестужева-Марлинского, см.: 
[Мамечков 2022], и, как мы видим, его 
нет и в художественной прозе Карамзина.  
Это свидетельствует в пользу того, что 
особое распределение односложных / 
двусложных окончаний в данной позиции 
является уникальной чертой пушкинско-
го стиля.

3. Рассмотрим сочетания прил. (мест.) 
+ сущ. III скл. Здесь мы видим значитель-
ное преобладание двусложных оконча-
ний над односложными, но всё же не та-
кое большое, как в предыдущей позиции: 
15 к 6 в рассматриваемых повестях Карам-
зина. Ср.: с нежною любовию («Наталья, 
боярская дочь»), с нежною заботливо-
стию (Там же), с некоторою суровостию 
(«Остров Борнгольм»), …обнял её со всею 
горячностию любви (Сиерра-Морена) — 
ты кормила меня своею грудью («Бедная 
Лиза»); со всею нежностью любви (Там 
же); с Лизиною матерью (Там же).

Похожая картина наблюдается и в 
«Письмах…»: 18 примеров, где обе фор-
мы двусложные, и 5 примеров, где одна из 
форм односложная. Ср.: Они посмеивались 
над излишнею строгостию (№ 10, с. 27); 
говорящий с великою приятностию (№ 28, 
с. 61), со всею радостию (№ 33, с. 72);  
с отменною скромностию (№ 33, с. 72) —  
коляска показалась мне усыпительною  
колыбелью (№ 14, с. 32); тростью своею 
(№ 22, с. 49); служить Ариадниною нитью 
(№ 28, с. 62). Отметим среди примеров с 
двусложными окончаниями однородные 
сочетания: …с такою ловкостию, с такою 
учтивостию (№ 15, с. 36).

4. Перейдем к многословным кон-
струкциям. Здесь, как и в предыдущих 
позициях, значительно больше приме-
ров со всеми двусложными окончаниями.  
В повестях Карамзина находим 12 контек-
стов, где все формы двусложные, и всего 
2 контекста, где есть хотя бы одна однос-
ложная форма: …перекрестившись белою 

атласною, до нежного локтя обнажен-
ною рукою («Наталья, боярская дочь»);  
…велимудрою старушкою, искусною в…
(Там же); …освещенного одною малень-
кою, слабо горящею лампадою (Там же); 
…лилейною рукою своею («Сиерра-Море-
на») — …жила прекрасная, любезная Лиза 
с старушкою матерью своею («Бедная 
Лиза»); …и совесть его была всегда согласна 
с правдою и с совестью царскою («Ната-
лья, боярская дочь»). Отметим, что все од-
носложные формы в многословных кон-
струкциях — сущ. III склонения.

В «Письмах…» находим 7 контекстов со 
всеми двусложными окончаниями и всего 
1 контекст, где есть односложная форма: 
…с милою, сердечною улыбкою (№ 3, с. 7); 
…со всею любезною семьею (№ 3, с. 8); по-
крыт мягкою зеленою травою (№ 4, с. 11); 
…со всею дружескою искренностию, свой-
ственною моему сердцу (№ 14, с. 34); …что 
он пишет иногда золотою, иногда серебря-
ною, а иногда железною кистию (№ 23, 
с. 54) — Мы прошли к новому дворцу, по-
строенному покойным Королем со всею цар-
ской пышностию (№ 17, с. 42).

5. Что касается форм личных местои-
мений, то здесь также в абсолютном боль-
шинстве случаев представлены двуслож-
ные формы: 60 к 2 в повестях, 41 к 2  
в «Письмах…». Ср.: …вслед за нею («Бед-
ная Лиза»); …в какой любви, в каком со-
гласии жил с нею (Там же); …согласит-
ся со мною (Там же); …что с нею никого 
не было («Наталья, боярская дочь»); взяв  
в собою тот образ… (Там же); …что слу-
чилось со мною («Остров Борнгольм») — 
«Что с тобой сделалось?» («Бедная Лиза»), 
…прощаясь с ней (Там же). Ср. в «Пись-
мах…»: оставленное мною (№ 1, с. 6); ви-
дел перед собою (№ 2, с. 6); пошел со мною 
(№ 4, с. 10); должен нести за нею (№ 5, 
с. 13); обошелся со мною так ласково (№ 33, 
с. 72) и др. — Но судьба смеялась надо мной! 
(№ 14, с. 33); Он обошелся со мной ласково, 
сердечно, просто… (№ 31, с. 67).

Таким образом, в художественной  
прозе Н.М. Карамзина во всех позициях 
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преобладают двусложные окончания 
Тв. п. ед. ч. — случаи односложных окон-
чаний единичны, и они не имеют ника-
кого особого распределения. У существи-
тельных III скл. односложное окончание 
-ью встречается несколько чаще, чем од-
носложное окончание -ой (-ей) у суще-
ствительных I скл., но и здесь однослож-
ные формы значительно уступают по 
употребительности двусложным, см. Таб- 
лицу 1.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, 
что в художественной прозе Пушкина в 
двусловных и многословных конструк-

циях преобладают контексты, в которых 
хотя бы одна из форм конструкции од-
носложная, чего не наблюдается в прозе  
Карамзина, где везде решительно преоб-
ладают конструкции со всеми двусложны-
ми окончаниями. Оказывается, что нова-
торская установка Карамзина на легкость 
и изящество фразы проявлялась, как ука-
зывали все исследователи, прежде всего 
в синтаксисе (см. выше) и не затрагива-
ла рассматриваемого морфонологическо-
го параметра. По-видимому, для Карам-
зина этот признак относился скорее к 
морфологии, а, как отмечал Г.О. Винокур, 

Таблица 1
Распределение двусложных и односложных окончаний Тв. ед.

в повестях и в «Письмах…» Н.М. Карамзина

Окончания Повести 
Н.М. Карамзина

«Письма…» 
Н.М. Карамзина

Одиночные
существительные

I скл.
-oю:-ой 

53:1 71:0

III скл.
-ию:-ью

14:4 18:3

Словосочет.
«прил.+сущ. 
I скл.»

Оба двусложн.
-oю +-ою 

25 27

Хотя бы 
одно од-

носл.

-oй+-oю 0

Всего:
2

1
Всего:

1

-ою+-ой 1 0

-ой+-ой 1 0

Словосочет.
«прил.+сущ. 
III скл.»

Оба двусложн.
-oю +-ию

15 18

Хотя бы одно 
односл. (-ою+-ью)

6 5

Многословные 
конструкции

Все двусложные 12 7

Хотя бы одно 
односложное

2 1

Личн. (и возвр.) 
местоимения

-ою :-ой 60:2 41:2
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по своему морфологическому строю язык 
Карамзина — «это правильный книжный 
язык своего времени» [Винокур 1959: 161]. 
Хотя введение односложных форм Тв. п., 
несомненно, облегчает фразу для ее про-
изнесения, Карамзин этого фактора еще 
не учитывал. Использование распреде-

ления двусложных / односложных форм 
Тв. п. в художественной прозе для прида-
ния ей легкости и даже определенной рит-
мической организации обнаруживается 
только у Пушкина. Карамзин же в этом от-
ношении скорее оказывается архаистом, 
чем новатором. 
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Обширный и пока слабо исследован-
ный корпус романистики Эдуарда Вени-
аминовича Лимонова (1943–2020) — от 
«Эдички», «Истории его слуги», «Укро-
щения тигра в Париже», «Подростка Са-
венко», «Молодого негодяя», «Палача» 
до поздних текстов 2010-х гг. «В Сырах» и 
«Дед» — основан на автобиографическом 
дискурсе, где предметом художественной 
мифологизации [Безрукавая 2015] высту-
пают этапы судьбы протагониста с харак-
терными для них пространственными ко-
ординатами. Харьков, Нью-Йорк, Париж, 
Москва высветляют грани «парадоксаль-
ного публичного образа» [Матич 2013] ли-
моновского героя и предстают в калей-
доскопе жизненных историй, на острие 
личных и социальных противоречий.

«Роман в промзоне» «В Сырах» (2012) 
[Лимонов 2012] запечатлел пестроту куль-
турно-исторического фона, оттеняющую 
разноликость повествователя [Мильчин 
2012]: художника и радикального поли-
тика, женолюба и знатока искусства, глу-
бокого социального мыслителя и неудав-
шегося, растерянного от своего позднего 
отцовства семьянина. Это произведение 
несправедливо сводилось порой к «дурной 

бесконечности мещанской драмы», «уны-
лому сюжетному бытописанию», «старо-
му действу в новых декорациях промзоны» 
[Кузьменков 2013], тогда как в литератур-
ном плане оно ценно яркими метафориче-
скими сцеплениями, динамикой психоло-
гического рисунка, эстетикой телесности.

Заявленной в подзаголовке к рома-
ну «промзоной» — Сырами — оказывает-
ся Нижнесыромятническая улица за Кур-
ским вокзалом в Москве, где автор прожил 
на съемной квартире пять с лишним насы-
щенных лет после освобождения из са-
ратовской тюрьмы в 2003 г. Вдохновлен-
ный открывшейся ему на седьмом десятке 
«возможностью начать новую жизнь», ге-
рой Лимонова завороженно обозрева-
ет затаившийся «в пяти минутах от циви-
лизации» «лунатический, пустой квартал 
старых строений» с тоннелем к Яузе, заво-
дом «Манометр», проникается «мистиче-
ским тоном» этого пейзажа, под влиянием 
Сыров воскрешает свою юность, прове-
денную в послевоенном Салтовском рабо-
чем поселке в Харькове, вдыхает «жаркий 
ветер пятидесятых годов прошлого века». 
Апокалиптическое настроение от того, 
что «здесь можно было целые дни снимать 
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фильмы ужасов», сочетается у него с от-
кликом на ощутимую в местном ландша-
фте конфликтную смену социально-куль-
турных парадигм, так как теперь офисная 
«цивилизация стала наступать на Сыры, 
тесня ее призраков».

Мысленное блуждание героя в лаби-
ринтах советских десятилетий компози-
ционно рифмуется с оживлением трудных 
страниц семейной памяти в ходе непред-
виденного общения с возникшим на его 
пороге младшим братом Юрием 1944 г. р. 
из удмуртского Глазова — «сыном ваше-
го отца». Напряженная драматургия род-
ственного разговора, когда «мы сиде-
ли, два седых человека, обсуждая деяния 
двадцатипятилетнего нашего отца», об-
стоятельства появления у отца второй се-
мьи, то, как обе жены называли его «Ве-
ничкой», — перекликаются с эпизодом из 
«Подростка Савенко» (1983), где героя на 
долгие годы вперед уязвило зрелище того, 
как «отец возглавляет конвоиров, загоня-
ющих заключенных из вагон-зэка в авто-
заки».

Поколенческая рефлексия включается  
у Лимонова в круг предметных обра-
зов, ассоциируется, в частности, с вер-
блюжьим одеялом, когда-то прислан-
ным матерью из Харькова, и вместе с тем 
сопрягает социальные реалии с метафи-
зическими озарениями. Таинственными 
знаками судьбы отмечены и смерть отца 
спустя неделю после визита новообретен-
ного брата, и старческое безумие умира-
ющей матери, которое «было окрашено 
в жилищно-пенсионные проблемы», ибо 
«для ее поколения жилплощадь была важ-
нее Бога». Чувствительный к мистике па-
мятных дат повествователь воспринимает 
их в качестве смысловых опор своего ис-
поведального текста: «Один за другим в 
несколько лет ушли из жизни три значи-
тельных для меня человека. Наталья Мед-
ведева — 2 февраля 2003 года, мой отец — 
25 марта 2004 года и моя мать — 13 марта 
2008 года. Они были для меня авторитета-
ми, эти люди. Возможно даже, что часть 
моей деятельности на Земле была обу-
словлена тем, что они на меня смотрели.  
Мне, возможно, было необходимо удив-
лять их, быть для них большим, умным, 

героем. Я пишу «возможно», потому что 
глубинные мотивы поведения, конечно 
же, никто никогда не установит».

Пристанище в Сырах метафориче-
ски рисуется «оазисом в разрушающейся 
промзоне», формирует новый центр лично-
го существования и творческой самоиден-
тификации автобиографического героя.  
В созданной им аскетической обстанов-
ке он, любитель игры с ролевыми амплуа, 
«почувствовал себя полевым команди-
ром, собирающимся обставить свой блин-
даж», здесь на подъеме литературных сил 
он «писал до десятка текстов в месяц». Эта 
«убитая квартира» пробуждает в нем азарт 
эксперта по артефактам советского ком-
мунального быта, вроде «ванны на льви-
ных ногах» или «самого старого в городе 
туалета», какие «можно увидеть только в 
фильмах о жизни рабочих в период их наи-
большего угнетения капиталистами». «Ре-
конструкторство» былых эпох причудливо 
перетекает у повествователя в точный со-
циальный анализ примет современности. 
В наблюдаемых из окна уличных сценах 
он отслеживает поведение «качающейся 
на карусели детской орды», «неспокойных 
бомжей на газетах», угадывает психофи-
зические контуры нарождающейся про-
слойки офисных служащих: «Держа на ко-
ленях и в руках бумажные тарелки, девки 
всех мастей дружно чавкали свой lunch. О, 
я там насмотрелся на эту публику из отре-
монтированных под офисы домов! Офи-
сный планктон состоял из особого рода 
девок и особого сорта молодых людей: без-
грудых долгоносиков с огромными ладо-
нями. То есть сама собой вывелась порода 
мальчиков, обслуживающих компьютеры. 
Грудь была им не нужна, нужны были ки-
сти рук. Их шеи выносили их головы впе-
ред так, чтобы придвинуть головы к ком-
пьютеру, отсюда возникало впечатление, 
что они долгоносики».

Композиционно к квартире в Сырах и ее 
неординарному обитателю в романе стя-
гиваются несхожие жизненные траекто-
рии, здесь завязываются в узлы нити про-
странства и времени. Сюда наведываются 
и американский журналист Ален в аф-
ганской шапке, который оживленно об-
суждает с героем среднеазиатские войны,  
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и фрау Дурстхофф из Кельна, предлага-
ющая ему услуги литературного агента в 
Германии. А приезд старого знакомца с 
80-х гг. французского художника Игоря —  
«бывшего питерского фарцовщика, за-
тем матроса на траулере», чья «жизнь… 
спуталась колтуном в волосах», — откры-
вает ретроспекцию парижского перио-
да жизни героя, когда он «разглядывает 
себя с дистанции в двадцать лет спустя», 
лицезреет себя идущим «молодым, в пла-
ще прямо на объектив» и в воображении 
переносится из Сыров на улицу Сент- 
Совер…

При внешнем разноцветии впечатле-
ний повествователя от очередного жиз-
ненного цикла он всё чаще делится без-
радостными раздумьями о своем личном 
и общественном одиночестве, неумолимо 
оскудевающих межчеловеческих связях. 
По его признанию, «лейтмотивом жизни в 
Сырах звучит пронзительный, то печаль-
ный, то ликующий, мотив одиночества… 
Меланхоличный, безлюдный пейзаж 
промзоны только физически подчеркнул 
мое всё усиливавшееся одиночество».  
Подобное мирочувствие, восходящее ко 
времени пребывания в тюрьме, кото-
рую герой нашел «мистической столицей  
Боли и Страданий», пронизывает сферу 
его как интимных переживаний, так и со-
циальных устремлений, придавая соответ-
ствующим сюжетным линиям психологи-
ческую многомерность.

Всё более обременительное «добро-
вольное рабство» усматривает герой в 
своих надрывно-страстных отношени-
ях с «девочкой-бультерьерочкой» — этой 
«злой и немного нелепой» «девочкой с 
окраины», которая была младше него 
на 39 лет, хотя, как ему казалось, «меж-
ду нами лежало совсем небольшое ко-
личество биологических лет, которые не 
соответствуют никогда календарным». 
Чувственно воссозданные им черты этой 
«маленькой женщины по всем ее повад-
кам, с обворожительным, порой злобным, 
порой ангельским личиком, со взрывным 
характером» складываются в самобыт-
ный социально-психологический типаж. 
Блондинка «маленького роста», поклон-
ница Янки Дягилевой и Егора Летова, она 

была рано травмирована отцовскими за-
поями, но, противясь инерции социаль-
ного неблагополучия, обнаруживала тягу 
к сочинительству, внутренне закалилась 
через непростой опыт продавщицы мо-
роженого, работницы зоомагазина, име-
ла решимость ездить к герою на свидания 
в саратовскую тюрьму. Однако ощущение 
своей уязвимости в этих не вполне орга-
ничных отношениях рождает в ней и на-
рочитую привязанность к бультерьеру —  
«солдафону на поводке», и суеверные 
предчувствия из-за невзорвавшейся ново-
годней петарды, и тяжелую обиду на свое-
го немолодого, но весьма взыскательного 
избранника, который «пришел к выво-
ду, что она засохла» и счел ее «девушкой- 
аутисткой».

Выразительными штрихами обрисо-
вана и «прямая, циничная, резкая» нату-
ра знакомой рассказчику по тюремной 
переписке 20-летней Вареньки — дочери 
петербургской поэтессы, которую в свое 
время «банально соблазнил поэт, прия-
тель матери» и с которой до и после бли-
зости житель Сыров увлеченно беседует  
о Гете, Фаусте, Вертере, об Эдичке как ли-
тературном персонаже… Ей, петербур-
женке, он открывает Москву как поле 
своей протестной активности, показы-
вает Лефортовский суд, где его «жевало 
правосудие», с удовлетворением наблю-
дает, как при одном только виде его на 
Красной площади «задергались» мили-
ционеры. Привезенный Варенькой сбор-
ник репродукций полотен норвежско-
го экспрессиониста Э. Мунка обращает 
его к излюбленным поискам эстетического 
кода для текущих событий и впечатлений:  
«Это был символический и остроум-
ный подарок, потому что сама Варенька 
была вылитой девочкой с картины Мунка  
«Созревание», недооформившейся, не-
смотря на двадцать лет». 

К лицедейскому «жизнетворчеству» 
подталкивает повествователя и страсть к 
«дочери цыгана и еврейки» Наташе, ко-
торая, как он скрупулезно высчитыва-
ет каждый раз, была моложе его на 47 лет.  
Встреча ее на Ленинградском вокзале да-
рит ему повод для импровизации со своим 
ситуативно найденным ролевым образом: 
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«Я, замаскированный, в шапке покойного 
отца с кожаным верхом, выгляжу как про-
стецкий лох-мужичок, ну разве если при-
нять в расчет очки, то как школьный учи-
тель». Художническая чуткость к женской 
индивидуальности, проступающей во 
внешности, речевой манере, сексуальном 
поведении, побуждает героя оценивать 
свою новую спутницу на фоне уже род-
ных ему Сыров. Он живописует появление  
«девочки-цыганки» в утренних Сырах, 
«где только фыркали первые автомоби-
ли самых работящих обитателей», и через 
некоторое время убеждается, что «Сыры 
подходили ей по стилю». 

В протяженный, остро драматичный и 
психологически насыщенный сюжет вы-
растает история сближения и незадав-
шейся семейной жизни героя с актрисой, 
которая стала матерью его двоих детей.  
Как ему видится, отношения с Катей — 
«Еленой Троянской» могут быть описаны 
«в терминологии фаустианы», сам он по 
мере развития событий «примеряет миф 
на себя». Художественно нетривиальным, 
с потенциалом социального обобщения 
получился портрет по-декадентски экс-
центричной светской львицы начала ны-
нешнего века, посещающей выставку со-
временного художника и при знакомстве 
с героем пишущей свой телефон на гиги-
енической прокладке: «В ней было всё: 
порок, лошадиная доза харизмы, шарм 
и грация молодой соблазнительной сам-
ки, чулки, ножки, повороты, злодейские 
и мистические выражения лица. Она пре-
восходила в очаровании всех женщин 
Джеймса Бонда вместе взятых. В тот вечер 
я ее возненавидел (мне пришлось таскать-
ся за ней через толпу, следуя ее капризам, 
хотя меня она и не звала; она как бы забы-
ла обо мне) и влюбился в нее». 

В «жизнетворческом» духе ее сцени-
ческая игра продолжается их любовными 
встречами — «сеансами идолопоклонни-
чества» — в Сырах, где он читал ей Хлеб-
никова, на Черном море, «в богатой бур-
жуазной квартире на Космодамиановской 
набережной». С горечью повествуя о ее 
бегстве на Гоа после рождения сына и не-
остановимом даже после появления доче-
ри разрушении семьи, герой набрасыва-

ет ироничный автопортрет «примерного 
мужа Эдуарда, на которого я гляжу из на-
стоящего в прошлое с чувством снисхож-
дения и превосходства». Семейная драма 
осмысляется на пересечении творческой 
реальности и бытовых эпизодов, в диа-
пазоне от сочиненного им в конце 2006 г. 
уютно-новогоднего, с использованием 
«библейских и английских мотивов» сти-
хотворения до своего прихода к жене в 
роддом с шоколадом — «впоследствии она 
высмеет этот мой визит к ней с плиткой 
шоколада». 

Поддерживая в собственных глазах ре-
путацию неуемного странника, герой на 
исходе семейной эпопеи замечает, что «так 
и не привез в ее дом ни одной вещи», по-
скольку, умудренный частыми непредви-
денными арестами, «привык путешество-
вать с портфелем, имея там пару белья, 
партийные бумаги и рукопись, над кото-
рой работал». В форме доверительного по-
слания к своим поздним детям Богдану и 
Александре он с добродушным юмором, 
без тени мстительности бывшей жене рас-
сказывает о треснувшей семье и о «вашей 
чудесной маме-кошке, маме-волке», но 
параллельно, уже для самого себя «испи-
сал множество страниц примерами ее не-
справедливого отношения ко мне» и даже, 
специально изучив медицинскую лите-
ратуру, «определил актрису как психопа-
та группы эпилептоидов». В воображении 
повествователя дети выводятся из обыден-
ного измерения и кажутся действующими 
лицами стихийно возникающей мифоло-
гии о «глазе Вселенной» и «бездне Хаоса», 
которые мерцают во взгляде принадлежа-
щего «потустороннему миру» ребенка, о 
трагической обреченности растущего мла-
денца стать «существом куда более убо-
гим, чем те подключенные к Хаосу и Кос-
мосу комочки материи и духа, только что 
вытащенные из материнской слизи».

Разветвленная структура романа  
«В Сырах» сфокусирована на хроникальном 
автобиографическом повествовании, един-
ство которого достигается локализаци-
ей магистрального сюжета на простран-
стве квартиры в московской промзоне, 
подчас заменяющей герою живого собесед-
ника. Ему представлялось, что после ухода 
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от жены «в Сырах моя квартира встрети-
ла меня простыми запахами бедной жиз-
ни. Как бы укоряя, мол, что ты там шля-
ешься, у актрис?! Ты же простой и бедный, 
здесь твое место». В отличие от последую-
щего романа «Дед» (2014), политическая 
деятельность персонажа отодвинута здесь 
на периферию событийного ряда, однако 
от его бурных похождений, мистических 
откровений, раздумий о культуре протя-
гиваются ассоциативные нити к дорогому 
ему амплуа идеолога социальных движе-
ний, лидера радикальной партии, кото-
рый замахивается на международные по-
литические проекты, обдумывает, «куда 
вести организацию?», режиссирует эпати-
рующие протестные акции и в целом оце-
нивает новейшую историю России с точ-
ки зрения колебаний уровня гражданской 
активности. На пике семейного кризи-
са он неотступно «ходил на мои «марши 
несогласных», где мне могли размозжить 
голову», а крушение семьи сюжетно ас-
социируется с расколом оппозиционной 
коалиции. Квартира в Сырах выступает не 
только местом интимных встреч, задушев-
ного общения и уединенного творчества, 
но и форпостом в политическом и мо-
ральном противостоянии мэру Москвы, в 
ответ на иск которого и опись имущества 
рассказчик, юродствуя, с вызовом властям 
«объявил сбор медных денег у населения, 
желающего помочь мне выплатить «долг» 
Лужкову».

Квартирант в Сырах познает себя на по-
граничье эпатажа, интеллектуальной игры 
и серьезной культурфилософской рефлексии. 
Разрыв с женой укрепляет его в пристра-
стии к политике и партийному строитель-
ству, приводит к сочинению альтернатив-
ной истории этого брака и изобретению 
новой маски «Льва Николаевича Лимоно-
ва»: «Сколько женщин сменилось за эти 
годы. Наталья, Лиза, Настик, вот и по-
следняя жена пронеслась мимо, и толь-
ко партия со мной. Я лег и вдруг разве-
селился. Улыбнулся в темноте. “Это же 
ваше бегство в Астапово, Лев Никола-
евич Лимонов, но вы умнее Толстого, 
сэр, не стоит дожидаться, пока она пре-
вратится в бетонную Софью Андреев-
ну. Э, нет, со мной ваш номер не прошел!  

Девку в трусах и лифчике я себе еще не 
одну найду…”»

Герой Лимонова нешаблонно размыш-
ляет о Фаусте как о «религиозном «дея-
теле», пророке, ересиархе», вычитывает в 
его судьбе «метафизическую автобиогра-
фию Гете» и предваряющую Ницше «ар-
хетипическую историю блужданий сверх-
человека». Он различает любопытные для 
будущего компаративиста фазы собствен-
ной рецепции этой книги, которую чи-
тал «подростком в Харькове», «голодным 
юношей-поэтом в Москве», затем «по-
сле тюрьмы, уже шестидесятилетним» и 
«где-то в 1998 году» стал «замечать в себе 
Фауста». Насыщение романа объемным 
цитатным материалом, интерпретация 
«фаустовских деяний» выводят лимонов-
ского персонажа к пониманию этой фи-
гуры как необходимой ему социальной и 
литературной маски: «Фауст понадобился 
мне, когда я сам оказался на пути превра-
щения в ересиарха, в пророка. В провид-
ца. Летом 2003-го я вышел из лагеря гото-
вым к новой роли». Пребывание в Сырах, 
травма от измены жены вызвали у него 
всплеск интереса к Гете, промзона синхро-
низировалась с ритмами мировой культу-
ры: «В начале XXI века я бродил по ста-
рым красным (!) полам, в них щели, и вата 
из щелей, рабочего дома в Сырах на Ниж-
ней Сыромятнической улице, построен-
ного для социалистических пролетариев 
завода «Манометр» в 1924-м далеком году, 
и с наслаждением думал, думал, думал  
об Иоганне-Вольфганге Гете. И о себе.  
Я — связанный лилипутами, бумажными 
офицеришками; Гете — гигант, напрягаю-
щийся, чтобы разорвать путы. Так видел я 
себя… Люди меня всё меньше интересуют. 
Я всё ближе к героям, богам и демонам». 

Символическим обобщением как о 
драматичных перепутьях автобиографиче-
ского героя-борца, так и о Сырах — пром-
зоне, граничащей с небытием и служащей 
порталом в минувшие времена, становит-
ся в образном мире романа пространство 
заведения «Гладиатор». В восприятии 
мистически настроенного рассказчика 
это «место загадочное, непостижимое»,  
«таинственное» из-за своей почти всег-
дашней закрытости и отъединенности  
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от окружающего ландшафта. Даже по-
сле разового посещения ресторана, где 
охранник напоминал «египетского бога  
Анубиса с головой шакала, хозяина цар-
ства мертвых», «мистика «Гладиатора» 
ничуть не рассасывалась». Это сооруже-
ние, обнесенное частоколом, который 
«имитировал римский военный лагерь 
или гладиаторскую школу», теперь «сто-
ит закрытым и холодным», однако своим 
воинственным обликом, темнотой «вну-
треннего дворика с фонтаном» продолжа-
ет демонстрировать грозное противление 
безжалостности исторического времени и 
разоблачать его относительность. В «Гла-
диаторе» — этой овеществленной метафоре 
инобытия — повествователю «почудилась» 
«волшебная, только моя дверь. То, что там 

круглый год мерцали лампочки, замани-
вало туда выпить и пообедать неизощрен-
ные умы. А меня лампочки заманивали 
дверью в иной мир».

Итак, в романе Э. Лимонова «В Сы-
рах» автобиографический сюжет искус-
но встроен в историю и мифологию ста-
рой московской промзоны, пространство 
которой составляет предмет социальных 
и мистических интуиций. Исповедаль-
ный дискурс, с присущими письму Лимо-
нова поэтикой телесности, откровенны-
ми самохарактеристиками, эстетизацией 
повседневности, обогащается игровым 
мышлением повествователя — «гения ме-
ста», неустанно исследующего свои отра-
жения в зеркалах интимного опыта, поли-
тики и культуры. 
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Вопросы текстологии не занимают 
на страницах «Чеховского вестника»  
(1997 — н.в.) значимого места — большая 
часть рецензируемых авторами журнала 
исследований посвящена проблемам по-
этики, биографии и литературных связей 
Чехова. Вероятно, причиной тому служит 
отсутствие черновиков (которые Чехов 
уничтожал) и, соответственно, невозмож-
ность прояснения тех или иных аспектов 
поэтики автора путем сопоставления раз-
ных вариантов его сочинений. О другой 
возможной причине скажем позже.

Мы хотели бы указать на три опубли-
кованные в «Чеховском вестнике» статьи, 
посвященные проблеме атрибуции (не)
чеховских текстов.

В 1998 году московское издательство 
«Скорпион» заново опубликовало по-
весть «Полтораста верст: История одно-
го путешествия», в этом издании Г. Азатов 
утверждал, что автором повести, скрыв-
шимся за псевдонимом А. Богемский, 
был не кто иной, как Антон Павлович 

Чехов. Азатов искал в повести автобио-
графическую основу, связанную со схо-
жестью пейзажей в повести с реальным 
обликом родной для Чехова (и описанной 
им) южнорусской степи, считал «Полто-
раста верст» как раз попыткой продолже-
ния «Степи» и, как ему казалось, находил 
стилистические сходства между двумя по-
вестями.

Однако годом позже в четвертом но-
мере «Чеховского вестника» была опу-
бликована рецензия Владимира Катаева 
на упомянутое выше издание, получив-
шая заглавие «Несостоявшаяся сенсация».  
Катаев утверждал, что А.П. Чехов не мог 
быть автором повести «Полтораста верст». 
Опираясь на опыт М.П. Громова, пытав-
шегося определить реальный маршрут 
поездки в повести «Степь» (и пришед-
шего к выводу о невозможности этого), 
литературовед настаивал на том, что в 
случае Чехова поиск буквальных реаль-
ных соответствий — тупиковый путь.  
Что касается стилистических сходств  
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между «Полтораста верст» и «Степью», 
Катаев замечал, что расхождений значи-
тельно больше, причем они показатель-
ны: по мнению исследователя, «Полто-
раста верст» — не продолжение «Степи», 
но именно попытка написать нечто похо-
жее на «Степь» (что не могло быть нужно 
самому А.П. Чехову). Литературовед счи-
тал, что автором повести вероятнее всего 
мог быть «человек его [чеховского] лите-
ратурного круга и даже знающий не по-
наслышке те места, которые описываются  
в ПВ» [Катаев 1999: 18]. В итоге, как ав-
тора повести «Полтораста верст» Катаев 
определил старшего брата А.П. Чехова —  
Александра, который, по мнению ис-
следователя, «был самым внимательным 
читателем произведений Антона, спо-
собным оценить его находки и открытия —  
но не обладавшим его даром художни-
ка. Это был журналист, беллетрист, вла-
девший приемами современной литера-
турной техники, но неспособный к той 
степени искренности, откровенности,  
художественной дерзости, которой овла-
дел его гениальный брат» [Катаев 1998: 19].

Однако в 2021 году в том же «Чехов-
ском вестнике» (№ 41) была опублико-
вана статья Эрнеста Орлова «Еще раз 
(последний) об очерке А. Богемского 
“Полтораста верст” и его атрибуции». 
Действительно, автор статьи привел не-
опровержимые доказательства того, кто 
на самом деле был автором повести —  
им был не старший брат Чехова Алек-
сандр, а младший брат Михаил. Поми-
мо свидетельства сына Михаила, Сер-
гея, о том, что автором повести был его 
отец, в Гос. музее-заповеднике А.П. Че-
хова хранится вырезка — первая стра-
ница опубликованной в журнале «Род-
ник» повести с дарственной надписью: 
«Антону Павловичу Чехову от автора.  
5го сент.89 г.». Как написал в конце своей 
статьи Орлов, «музейный предмет таким 
образом может наконец поставить точку 
в этом затянувшемся и бессмысленном 
споре» [Орлов 2021: 124].

Как видим, Катаеву удалось, опираясь 
лишь на тексты, весьма убедительно до-
казать, что автором обсуждавшейся по-
вести не мог быть Антон Павлович, было 
также высказано предположение, что 
действительный автор — брат писателя.  
Однако только работа Орлова с матери-
альными свидетельствами (в рамках му-
зейной работы) позволила окончательно 
установить, что автором повести «Полто-
раста верст» был не Александр, а Михаил 
Павлович Чехов.

Другая статья Эрнеста Орлова, кото-
рую мы хотели бы выделить, была опу-
бликована в «Чеховском вестнике» гораз-
до раньше (2007, № 21), получила заглавие 
«Проблемы атрибуции» и являлась рецен-
зией на книгу Д.М. Евсеева «“Среди ми-
лых москвичей”. Московский быт глаза-
ми Чехова-журналиста», опубликованную 
в том же году московским издательством 
«Гелиос АРВ».

Книга Евсеева посвящена проблеме 
атрибуции цикла фельетонов «Среди ми-
лых москвичей», публиковавшихся в мо-
сковском журнале «Будильник» в середи-
не 1880-х гг. Как отметил Орлов, попытки 
текстологического анализа цикла пред-
принимались при подготовке Полного со-
брания сочинений и писем Чехова, одна-
ко проблема остается актуальной, а кроме 
Евсеева ей практически никто не занима-
ется.

Орлов показал, что автору рецензиру-
емой книги не удалось представить чита-
телю действительно убедительный тек-
стологический анализ. Cреди недостатков 
работы Орлов отметил поверхностное, а 
иногда искаженное понимание литера-
турного быта; неточности; слабую факти-
ческую базу, недостаточное привлечение 
документальных и биографических сведе-
ний; отсутствие подробного анализа.

К сильным сторонам работы Орлов от-
нес лучше проработанную «ту часть ком-
ментария, которую можно отнести к так 
называемому реальному комментарию» 
[Орлов 2007: 29].
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Исследователь также отметил частот-
ность случаев дублирования Чеховым 
отдельных элементов из цикла «Среди 
милых москвичей» в цикле «Осколки мо-
сковской жизни» (1883–1885). Такие слу-
чаи, как заметил Орлов, могли бы стать 
самостоятельной темой для полноценно-
го исследования.

Как мы видим, в чеховедении, безус-
ловно, есть свои нерешенные текстоло-
гические проблемы, однако до сих пор 
вопросы текстологии остаются на пери-
ферии внимания исследователей Чехова. 
Рискнем высказать предположение, что 
это связано не только с отсутствием че-
ховских черновиков, но и с тем, что неко-
торые ключевые для современного чехо-
ведения темы стали разрабатываться (или 
переосмысляться; и потому продолжа-

ют «оттягивать» внимание на себя) лишь 
в постсоветское время: например, рели-
гиозно-философские воззрения Чехова 
или устройство чеховских текстов с точ-
ки зрения теории коммуникации и нарра-
тологии1.

1  О религиозно-философских воззрениях Чехова 
см., например: Собенников А.С. «Между “есть 
Бог” и “нет Бога”...»: (О религиозно-фило-
софских традициях в творчестве А.П. Чехова). 
Иркутск, 1997; Линков В.Я. Скептицизм и 
вера Чехова. М., 1995; Долженков П.Н. Чехов 
и позитивизм. М., 1998; Философия Чехова: 
Материалы Международной научной конферен-
ции, Иркутск, 2–6 июля 2011 г. Иркутск, 2011; 
об устройстве чеховских текстов с точки зре-
ния теории коммуникации и нарратологии:  
Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехо-
ва. М., 2005; Тюпа В.И. Нарратология как анали-
тика повествовательного дискурса («Архиерей» 
Чехова). Тверь, 2001.
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Язык является звеном, передающим 
культуру из поколения в поколения. Это 
воспитатель общественной морали, цен-
ностей [Шишонина 2017: 187]. В рамках 
социокультурного подхода к современно-
му образованию главной целью обучения 
иностранным языкам становится подго-
товка индивида к общению с представи-
телями иной культуры. Вопросы диалога 
культур и лингвострановедения затронуты 
многими исследователями (Э.Ф. Зеером, 
И.А. Зимней, Е.И. Пассовым, Е.Н. Соло-
вовой, Р. Уайтом, Н. Хомским и др.), но 
в связи с общественными изменениями 
по-прежнему остаются актуальными. 

Советом Европы социокультурная ком-
петенция рассматривается как компонент 
коммуникативной компетенции, представ-
ляющий собой «готовность и способность 
к ведению диалога культур» [Татур 2004: 8]. 
В.В. Сафонова выделяет социолингви-
стический, лингвострановедческий, со-
циально-психологический и культуроло-
гический компоненты социокультурной 
компетенции [Сафонова 1992: 277–278]. 
Е.Г. Тарева включает в социокультурную 
компетенцию социолингвистическую и 

лингвокультурологическую, при этом об-
ращая внимание на исторические аспекты 
[Тарева 2017]. В.В. Краевский и А.В. Хутор-
ской вкладывают в понятие социокультур-
ной компетенции личностный и гумани-
стический аспекты [Краевский, Хуторской 
2007: 143]. Е.Н. Соловова говорит, что со-
циокультурная компетенция включает в 
себя не только социокультурные знания, 
умения и навыки, но и воспитательный 
аспект [Соловова 2002: 8–9]. Учёный под-
черкивает, что формирование социокуль-
турной компетенции пронизывает весь 
процесс обучения иностранному языку. 
Важность формирования социокультурной 
компетенции находит отражение и в Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования, в том 
числе по направлению подготовки «Линг-
вистика» (уровень бакалавриата). Целью 
данной статьи является рассмотрение це-
левого, содержательного, организационно-
го и диагностического аспектов методики 
формирования социокультурной компе-
тенции у студентов бакалавриата направ-
ления подготовки «Лингвистика», которые 
отображены в таблице 1. 

DOI: 10.18572/2687-0339-2023-4-32-38
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В статье представлены целевой, содержательный, организационный, диагностиче-
ский аспекты методики формирования социокультурной компетенции студентов бака-
лавриата направления подготовки «Лингвистика». Автор обращает особое внимание на 
такие способы формирования социокультурной компетенции на занятиях иностран-
ным языком, как поэтапная работа с аутентичным публицистическим текстом, орга-
низация коммуникативных игр и работы по изучению фразеологизмов, топонимов и 
антропонимов. Практическую значимость имеет сводная таблица критериев отбора 
текстов при культурно-обусловленном подходе.
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Таблица 1
Аспекты формирования социокультурной компетенции студентов бакалавриата 

направления подготовки «Лингвистика»

Целевой аспект

Цель: формирование социокультурной компетенции у студентов бакалавриата направления подготовки 
«Лингвистика»
Задачи Формирование УК-5.1 

«Студент находит и ис-
пользует необходимую 
для саморазвития и вза-
имодействия с другими 
информацию о культур-
ных особенностях и тра-
дициях различных соци-
альных групп». 

Формирование УК-5.2 «Студент демон-
стрирует уважительное отношение к исто-
рическому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов истори-
ческого развития России (включая основ-
ные события, основных исторических де-
ятелей) в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира (в зависимости 
от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этиче-
ские учения».

Формирование УК-5.3 
«Студент умеет толерант-
но и конструктивно взаи-
модействовать с людьми 
с учетом их социокуль-
турных особенностей в 
целях успешного выпол-
нения профессиональ-
ных задач и усиления со-
циальной интеграции».

Содержательный аспект

Компоненты 
содержания 
о б у ч е н и я 
(по Г.В. Ро-
говой)

Лингвистический: 
– языковой мате-
риал: фонетиче-
ский, грамматиче-
ский, лексический 
минимум;
– речевой мате-
риал (ситуатив-
но-тематически 
обусловленные 
образцы речевых 
высказываний) , 
например:  кон-
струкции для веж-
ливого выражения 
просьб, учет сти-
листических осо-
бенностей.

Психологический: социокультурные зна-
ния, навыки и умения, а именно: 
– знания об особенностях менталитета 
жителей нашей страны и жителей англо-
говорящих стран;
– знания о тенденциях наименования лю-
дей и природных объектов;
– знания о правилах общения в рамках 
иноязычной культуры, в т. ч. профессио-
нального общения;
– знания о правилах межкультурного об-
щения, в т. ч. профессионального обще-
ния;
– знания об истории и содержании рус-
ского и английского фольклора (в т. ч. 
пословиц, поговорок, фразеологизмов, 
топонимов);
– знания о тенденциях составления ре-
кламных слоганов;
– навыки опознания и распредмечивания 
культуроведчески маркированных слов, 
словосочетаний и фраз, культуроведче-
ской информации в устных и письмен-
ных текстах; 
– навыки опознания носителей культуро-
ведческой информации;
– умение уверенно общаться посредством 
всех видов речевой деятельности на ино-
странном языке с учетом норм иноязыч-
ного общения (в т. ч. на профессиональ-
ном уровне);
– умение использовать присвоенную ино-
странную культуру в ее диалоге с родной;
– умение использовать в общении спо-
собности разного характера;
– умение реализовать нравственный по-
тенциал, накопленный в иноязычном об-
разовании.

Методологический:
общеучебные умения, а 
именно:
– умение пользоваться куль-
турологическими словаря-
ми, в т. ч. словарями антро-
понимов, топонимов, идиом, 
фразеологизмов; 
– умение осуществлять са-
моконтроль, самокоррекцию 
и самоанализ речевой дея-
тельности и поведения в те-
матически-обусловленных 
ситуациях культурного взаи-
модействия;
– умение мыслить логиче-
ски;
– умение работать в команде.

Общественно значимые цен-
ностные установки:
– желание помочь другим;
– установка на уважительное 
отношение к мнению осталь-
ных членов социума, аль-
труизм;
– стремление к саморазви-
тию, в т. ч. к совершенство-
ванию в профессиональной 
сфере (к изучению новых 
слов и фраз общения, к уме-
нию общаться на иностран-
ном языке).

Мотивация к изучению ино-
странного языка и социо-
культурных реалий.
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Организационный аспект

Организационные 
формы работы

Индивидуальная, парная, фронтальная, работа в малых группах.

Аудиторная работа Занятия с использованием игровых технологий (ролевые и интеллектуальные игры), 
выстроенные по следующим этапам: перед игрой, во время игры, после игры. Ис-
пользование системы заданий, направленных на формирование социокультурной 
компетенции на основе публицистических текстов; этапы работы: предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый. Использование кейс-технологий, метода интеллекту-
альных карт, приема «снежный ком». Применение комплекса упражнений, направ-
ленных на изучение топонимов, антропонимов и фразеологизмов. 

Внеаудиторная ра-
бота

Чтение статей из газеты; ознакомление со словарем антропонимов, топонимов, 
фразеологизмов и другими культурологическими словарями; задания, разработан-
ные для подготовки к интеллектуальной и ролевой играм, к чтению публицистиче-
ских статей. 

Условия формирова-
ния социокультурной 
компетенции

Использование различных организационных форм работы с учетом психолого- 
педагогических особенностей студентов: 
– ориентации на профессиональную деятельность;
– интересов, увлечений;
– особенностей познавательных процессов;
– индивидуальных личностных особенностей каждого студента (темперамент, нали-
чие акцентуаций характера и т. д.).
Активное взаимодействие преподавателя со студентами.
Использование упражнений на основе аутентичных источников.
Использование новых педагогических технологий.

Принципы Принципы обучения: 
– общедидактические: активности, наглядности, 
прочности, доступности и посильности, сознатель-
ности, систематичности;
– общеметодические: коммуникативной направ-
ленности, учета родного языка, интеграции и диф-
ференциации, ситуативности.
– социокультурные принципы: принцип обучения 
иноязычному общению в контексте диалога куль-
тур и цивилизаций; принцип дидактической куль-
туросообразности; принцип доминирования куль-
туроведческих заданий, принцип соответствия 
определенной тематике, принцип стилистической 
неограниченности и принцип страноведческой цен-
ности. 

Принципы отбора содержания 
обучения иностранному язы-
ку: коммуникативной направ-
ленности, ситуативности, ау-
тентичности, диалога культур, 
культурной рефлексии, дидак-
тической культуросообразно-
сти, культурной вариативности, 
наглядности.

Диагностический аспект

Способ оценивания уровня сформированности социокультурной компетенции — разработка контроль-
но-измерительных материалов с учетом содержания целевого компонента.
Контрольно-измери-
тельные материалы

Авторские материалы для проведения интеллектуальных и ролевых игр с под-
робно описанными этапами подготовки и рефлексии / самоанализа. Использова-
ние системы авторских заданий, направленных на формирование социокультурной 
компетенции на основе публицистических текстов с реализацией этапов работы: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Авторские контрольно-измеритель-
ные материалы, направленные на определение уровня знания антропонимов, топо-
нимов, фразеологизмов. 
Тестирование полученных социокультурных знаний, навыков и умений.
Опрос студентов, направленный на определение уровня усовершенствования соци-
окультурной компетенции.
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Примерами реализации обозначенных 
в целевом блоке целей и задач может слу-
жить знание традиций имянаречения, по-
словиц, антипословиц, фразеологизмов, 
антропонимов и топонимов, которые мо-
гут использоваться в ходе проведения ро-
левых, интеллектуальных игр или игр 
профессиональной направленности на за-
нятиях иностранным языком на уровне 
бакалавриата. Методологический компо-
нент содержания обучения должен вклю-
чать ознакомление со словарями антро-
понимов, топонимов, фразеологизмов и 
другими культурологическими словарями. 
Для лингвистического компонента содер-
жания обучения большое значение имеют 
ситуативно-тематически обусловленные 
образцы речевых высказываний, которые 
передают культурные особенности взаи-
модействия. Аксиологический аспект со-
держания обучения предполагает, что 
студенты должны освоить общественно 
значимые ценностные установки и воспи-
тать мотивацию к изучению культурных 
особенностей и реалий. Особого внима-
ния заслуживает организационный аспект 
методики формирования социокультур-
ной компетенции. Вышеупомянутые 
принципы формирования социокультур-
ной компетенции разработаны на основе 
трудов О.В. Борщевой, Н.Д. Гальсковой, 
В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева, А.Н. Щу-
кина, Н.П. Андрюшиной, Т.В. Козловой.

Отмечается особый педагогический 
потенциал аутентичных публицистиче-
ских текстов, так как они сохраняют отно-
шение автора (носителя языка) к описы-
ваемым событиям, передают менталитет 
иноязычного общества, образ жизни но-
сителей языка, традиции и культуру стра-
ны изучаемого языка. При отборе таких 
текстов необходимо ориентироваться на 
современную действительность страны 
изучаемого языка, обращать внимание на 
актуальные исторические данные, обли-
гаторность, направленность на типичные 
явления культуры, репрезентативность, 
достоверность информации, дополняе-

мость, учет условий обучения, аутентич-
ность и соответствие тематике текста. 
Особенностью публицистического тек-
ста является наличие заголовка, который 
часто является «говорящим». Он воздей-
ствует на читателя, помогает предвидеть 
содержание. Особенно внимательно сто-
ит относиться к отбору публицистических 
текстов в учебных целях. В таблице 2 пред-
ставлены критерии, предложенные раз-
ными учеными-методистами. 

Сравнение систем отбора текстов по-
казало, что Е.И. Воробьева, А.М. Лесохи-
на, И.В. Угликова, Т.Н. Беленюк ограни-
чиваются лишь несколькими критериями, 
а наиболее полный список критериев 
предлагает Е.И. Пассов. Однако он не вы-
деляет такие критерии, как аутентичность 
и соответствие тематике текстов, которые 
мы считаем важными при отборе матери-
алов. Поэтому этими двумя критериями 
мы дополняем систему отбора Е.И. Пас-
сова, которую можно использовать в ходе 
работы студентов направления подготов-
ки «Лингвистика» с публицистическими 
текстами. 

В целях формирования социокуль-
турной компетенции следует также при-
менять задания творческого характера. 
Особого внимания заслуживают комму-
никативные игры, поскольку это соответ-
ствует принципу коммуникативной на-
правленности обучения. Н.Д. Гальскова 
и Н.И. Гез отмечают, что коммуникатив-
ные, в т. ч. ролевые, игры имеют следую-
щую отличительную особенность: про-
цесс обучения приближается к реальной 
жизни, так как речевая деятельность рас-
сматривается в социальном контексте с 
учетом темы разговора, отношений меж-
ду партнерами по общению, места и вре-
мени действия, учета предварительных 
знаний о своем собеседнике и т. д. Данная 
особенность является значительным пре-
имуществом перед другими видами рабо-
ты, направленной на развитие устного об-
щения. При помощи коммуникативных 
игр происходит улучшение отношений  
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Таблица 2
Сводная таблица критериев отбора текстов при культурно-обусловленном подходе 

изучения иностранного языка
Е.И. Пассов Е.И. Воробьева А.М. Лесохина И.В. Угликова Т.Н. Беленюк

Ориентирование на современную 
действительность страны изучаемо-

го языка
– – – –

Актуальные исторические данные, 
то есть известные всем носителям 

языка

Содержание ак-
туальной, досто-
верной, типичной 

лингвострановедче-
ской информации

Насыщен-
ность текста 

культуро-
ведческой 

информацией

Актуальность –

Облигаторность (обязательность), 
критерий, определяющий отбор 

информационного минимума о про-
изведениях живописи, литературы, 
истории, архитектуры, необходимо-

го каждому человеку

– – – –

Направленность учебного материала 
на типичные явления культуры – – – –

Репрезентативность, которая допу-
скает обращение к ярким предста-

вительным, но не типичным фактам, 
даже мало распространенным

– – – –

Достоверность информации – – – –

– – Аутентич-
ность Аутентичность –

Дополняемость, то есть возмож-
ность соотнесения явления чужой 

культуры с родной культурой 
учащегося

Осознание уча-
щимися сходств и 

различий между яв-
лениями свой страны 
и страны изучаемого 
языка, воспитание 
у них уважения к 
чужой культуре;

– – –

Учет условий обучения – – – –

–

Иллюстрация социо-
культурно- 

окрашенной лексики 
и ее использование

– – –

– –
Критерий 

жанрового 
разнообразия

– Жанровое 
разнообразие

– – –
Предметно-те-

матическое 
содержание

Соответствие 
изучаемой 

теме

– – – Информатив-
ность

Насыщен-
ность инфор-

мацией

– – – Целостность
Содержатель-

ная целост-
ность

– – – Проблемность –
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между студентом и преподавателем, бла-
годаря тому что последний выступает в 
игре как партнер по общению; появляют-
ся условия для создания творческой об-
становки и поддержания живого инте-
реса; делается попытка выйти за рамки 
ограниченного общения в аудитории; соз-
дается ситуация, в которой студент может 
играть самого себя или роль, которую ему 
поручают; увеличивается время для рече-
вой практики. Студенты больше и чаще 
по сравнению с другими формами обуче-
ния высказывают собственное мнение, 
выражают чувства и мысли персонажей, 
которых они играют [Гальскова, Гез 2006:  
216–217].

С целью развития социокультур- 
ной компетенции у студентов бакалав-
риата направления подготовки «Лингви-
стика» также необходимо организовывать 
работу на занятии по изучению фразе-
ологизмов, топонимов, антропонимов.  
Во фразеологическом фонде содержится 
информация об исторических и культур-
ных реалиях страны данного языка, сведе-
ния о жизни народа, что не только расши-
ряет кругозор учащихся, но и способствует 
их воспитанию в контексте «диалога куль-
тур». Фразеологизмы являются «зерка-
лом» национальной культуры. Как от- 
мечают лингвисты (В.В. Виноградов (1977), 
В.Н. Телия (1996), Н.М. Шанский (1963), 
Д.Н. Шмелев (1977), Н.Ф. Алефиренко 
(2009), Б.А. Ларин (1977) и многие дру-
гие), фразеологические единицы раз-
нообразят нашу речь, привнося в неё 
выразительность, эмоциональность, жи-
вость, образность и национальные черты.  
Согласно А.А. Реформатскому, антропо-

нимы относятся к номинативным едини-
цам языка и входят в класс конкретных 
имен существительных, которые, соот-
носясь с классом вещей, имеют свое зна-
чение в назывании, а не в выражении ка-
ких-либо понятий [Реформатский 1996]   
О.С. Ахманова определяет антропони-
мы как имена собственные, называющие 
человека, то есть его имя, фамилия, от-
чество, псевдоним, прозвище [Ахмано-
ва 1966: 48]. В ходе работы над данны-
ми культурно-маркированными словами 
можно успешно использовать кейс-тех-
нологии, метод интеллектуальных карт,  
приём снежный ком и др. 

Таким образом, формирование социо- 
культурной компетенции у студентов ба-
калавриата направления подготовки 
«Лингвистика» является одной из важней-
ших задач преподавателя. Особого внима-
ния заслуживает использование заданий 
творческого характера, к которым можно 
отнести коммуникативные игры с исполь-
зованием культурно-маркированных слов 
(фразеологизмов, топонимов и антропо-
нимов), кейс-технологии, метод интел-
лектуальных карт, приём «снежный ком» 
и др. Отметим педагогический потенци-
ал публицистических текстов, при отбо-
ре которых можно воспользоваться до-
полненными критериями Е.И. Пассова.  
Продуманная организация образователь-
ного процесса по формированию социо- 
культурной компетенции, а именно его 
целевого, содержательного, организаци-
онного и диагностического аспектов, мо-
жет оказать значительное влияние на 
профессиональную подготовку будущих 
специалистов. 
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The article aims at describing teaching goals, learning content, organizational and diagnostic 
aspects of developing sociocultural competence of bachelor students who study linguistics 
as their future profession. The author gives special attention to some ways of developing 
sociocultural competence in foreign language classes, for example step-by-step work with 
authentic publicist texts, playing communicative games, learning phraseological units, 
toponyms and anthroponyms. The introduced brief contrastive analysis of the main approaches 
to selecting publicist texts can help an instructor in solving the problem of choosing the selection 
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Введение
Российская Федерация — страна, ак-

тивно принимающая мигрантов различ-
ного уровня: это переселенцы (в том чис-
ле бывшие соотечественники), трудовые 
мигранты, желающие работать на терри-
тории нашего государства, образователь-
ные мигранты, чья дальнейшая жизнь и 
карьера тесно связаны с русским языком 
и культурой. Несмотря на таксономиче-
скую разнородность приезжающих в РФ, 
их главной задачей становится успешное 
овладение русским языком как комму-
никативным мостом к новому простран-
ству интеракции. Главной задачей чело-
века, который осваивает новое для себя 
коммуникативное пространство, являет-
ся успешная лингвистическая и социо-
культурная кооперация с потенциальным 
адресатом — коллективным и индивиду-
альным. В контексте современной гео-
политической ситуации в мире обучение 
различных категорий мигрантов русско-
му языку — актуальная задача для ис-
следователей, методистов и преподава-
телей. Привлечение из-за рубежа самой  
большой категории — трудовых мигран-

тов — требует не только контроля за эф-
фективностью результатов образователь-
ного процесса, но и внедрения подходов, 
соответствующих современным стра-
тегиям педагогического менеджмента. 
Первый вопрос, требующий разреше-
ния, связан с аспектом целеполагания: 
он прагматически ориентирован на ре-
ализацию двух главных целей, социаль-
ной и профессионально-адаптационной. 
Социализация — базовое условие для ми-
гранта: овладевая русским языком, он 
должен быть готов к полноценной ком-
муникации в обществе, к защищенному 
(в том числе и с точки зрения правовых 
норм) поведению в коллективе. Русский 
язык должен также коммуникативно обе-
спечивать его трудовую деятельность. 
Следующий важный вопрос — уровень 
предметно-профессиональной подготов-
ки мигрантов. Следует отметить, что кон-
тингент мигрантов отличается высокой 
гетерогенностью: его формируют люди, 
удовлетворительно владеющие русским 
языком, и те, кто испытывает значитель-
ные затруднения в общении [Самсонов, 
Скворцова 2007].

DOI: 10.18572/2687-0339-2023-4-39-46
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Настоящая статья посвящена этноориентированному обучению русскому языку тру-
довых мигрантов, при этом автор считает важной опору не только на этнотипы, но и на 
индивидуальные образы мира языковой личности как представителя определенной эт-
нической общности. Этноориентированная методика предлагает ряд методов, эффек-
тивно применяемых в педагогической практике, в то же время она может быть допол-
нена результатами исследования языковых биографий, речевых портретов реальных 
прототипов коммуникации, эксплицирующих данные о динамических изменениях  
в «языковой жизни» не только отдельных людей, но и этнокультурных сообществ.
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Ежегодно в число стран-доноров тру-
довых мигрантов входит более 144 го-
сударств; при этом из 12 стран в Рос-
сию приезжает более 1000 человек. Такое 
культурно-этническое многообразие 
иностранных граждан требует соответ-
ствующего подхода к образовательному 
процессу.

В настоящее время среди исследовате-
лей распространено мнение о том, что обу- 
чение мигрантов русскому языку должно 
базироваться на сравнении русского язы-
ка с родным для мигранта языком; одна-
ко массовость и разнородность категорий 
мигрантов, прибывающих в РФ требуют 
уточнений и корректировок данного по-
ложения. Среди потребителей образова-
тельных услуг оказываются люди разных 
национальностей, что потребует от пе-
дагога владения несколькими языками. 
Этноориентированная методика препо-
давания успешно справляется с этой ме-
тодологической трудностью: она исхо-
дит из принципа сопоставления сходных 
и несовпадающих явлений в двух языках, 
что следует учитывать при отборе учебно-
го материала. Современная этноориенти-
рованная методика опирается на ряд по-
ложений:

– для повышения уровня обучения 
РКИ целесообразно учитывать описания 
социокультурных портретов как обобщен-
ных этнотипов обучающихся;

– образовательный процесс должен 
строиться на базе типологических харак-
теристик контактирующих языков;

– успешность учебно-познавательной 
деятельности зависит от этнокультурной 
компетенции преподавателя РКИ, подра-
зумевающей знание этнокультурных, эт-
нопсихологических, коммуникативных, 
гносеологических особенностей обучаю-
щихся;

– мотивация к изучению русского язы-
ка интенсифицируется, если явления по-
знаваемой лингвистической системы рас-
сматриваются сквозь призму родного 
языка;

– в практику обучения РКИ целесоо-
бразно включать контекст русского и род-
ного языков [Пугачев 2011; Норейко 2021; 
Московкин, Юйсуфу 2023].

Обсуждение
Этноориантированная методика на-

копила существенный эмпирический 
материал, который позволил исследо-
вателям-методистам разработать эффек-
тивные стратегии обучения иностранцев 
русскому языку. Ее преимуществом ока-
залось то, что педагогу, использующему в 
своем арсенале различные тактики коопе-
рации с мигрантами, не обязательно вла-
деть языком аудитории. 

И.Е. Бобрышева в данном случае пред-
лагает ориентироваться на этнокогнитив-
ный стиль обучающихся — гомогенное 
образование, способное эксплицировать 
свойства определенных метаэтнических 
групп, а также специфику культурно-нор-
мативного оперирования учебным мате-
риалом. Учет этнокультурной специфики 
в обучении РКИ, по мнению исследова-
теля, целесообразен с точки зрения этно-
деятельностного подхода: в этом аспекте 
изучается не только этнический коллек-
тив, но и осуществляемая им деятельность 
как система, формирующаяся во взаимо-
действии общих и индивидуальных ком-
понентов действования субъектов в кон-
тексте внутригрупповой интеграции. 
Метаэтнический уровень исследования 
предполагает, что за основу берется сти-
левая организация совокупностей этни-
ческих групп, объединяющий фактор воз-
никновения которых состоит в общности 
культурно-исторического пути разви-
тия. Следовательно, учет этнокультурной 
специфики обучающихся может проис-
ходить с позиции коллективного субъ-
екта, так как их учебно-познавательная 
деятельность поддается стилевой форма-
лизации.

По мнению И.Е. Бобрышевой, куль-
турно-типологические стили формиру-
ются на базе гомогенных в культурном 
плане этнических данных, что позволя-
ет смоделировать стили конкретных этно-
типов обучающихся. Так, для мигрантов 
из дальневосточного региона характерна 
развитая волевая сфера, умение управлять 
эмоциями и субъективная независимость.  
У европейцев, напротив, проявлена когни-
тивная акцентуация в стиле учебно-позна-
вательной деятельности [Бобрышева 2006]. 
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Однако в данном случае вопрос о гомоген-
ности конгломерата обучающихся остает-
ся весьма спорным. 

«Ошибочно было бы полагать, что 
языковая картина мира каждого из уча-
щихся, к примеру, узбекской группы по-
зволяет применить к ним этноориентиро-
ванную методику преподавания русского  
языка <…> То же самое можно сказать в 
отношении, например, студентов из Тад-
жикистана (определяемых зачастую од-
ним этнонимом «таджики»), часть из ко-
торых (особенно за пределами своей 
страны) позиционируют себя как этниче-
скую группу, отличающуюся от собствен-
но таджиков. Речь идет об иностранных 
гражданах, идентифицирующих себя как 
памирцы». При этом, подчеркивают ис-
следователи, памирцы владеют таджик-
ским языком, который является одним 
из лингвистических компонентов их би- 
(а иногда и поли-)лингвального языково-
го пространства. Тем не менее, на уров-
не этнической самоидентификации связи 
с этнонимом «таджики» у определенных 
групп, проживающих на территории Тад-
жикистана, не происходит [Бахтикиреева 
2015]. Это же замечание уместно и с точки 
зрения осмысления «узбекского» этноса, 
отдельные представители которого иден-
тифицируют себя как хивинцев.

Возникающие методологические и ме-
тодические трудности позволяет решить 
неопсихолингвистика, разрабатывающая 
теорию о том, что человек — это «совокуп-
ность внутренних миров», каждый из ко-
торых детерминирует его существование 
как языковой личности, а, следователь-
но, и его речевое поведение. В активно  
глобализирующемся мире, когда изменя-
ются границы — географические и куль-
турные, — формы культурного взаимодей-
ствия нередко становятся гибридными, 
и мы не можем рассуждать об утопичес- 
ком конструкте «одна нация — одно госу- 
дарство»: нация перестает быть историче-
ски предзаданной общностью людей, «не-
расчлененной массой», которую на пост- 
советском пространстве было принято 
маркировать словосочетанием «русскоя-
зычное население». По мнению У.М. Бах-
тикиреевой, постсоветский социум имеет 
уникальный опыт особого вида билинг-

визма, который основан на «сплетении 
русского языка и культуры и сопряжен-
ных с ними национальных языков и куль-
тур» [Бахтикиреева 2015]. Практики двуя-
зычия, базирующиеся на взаимодействии 
национальных языков с русским, дают 
нам реальное представление о языковой 
личности.

По мнению И.А. Бубновой и В.В. Крас-
ных, наряду с центральной для совре-
менной филологии категорией «образ 
мира лингвокультурного сообщества» 
внимание исследователей должно быть 
сосредоточено на образе мира отдель-
ного человека как совокупности инди-
видуально-психических характеристик, 
осваивающего культуру в процессе соци-
ализации. Именно человек становится 
ключевым звеном в эпистемологической 
диаде «индивид — языковое сознание эт-
носа», определяя структуру последне-
го, саму сложность происходящих в нем 
трансформаций. Такой подход исследова-
тели определяют как неопсихолингвисти-
ческий: сама психика отдельного предста-
вителя этноязыкового сообщества являет 
собой результат интеграции психическо-
го у всего этого сообщества, включающий 
процесс социализации. При этом содер-
жание психики индивида рассматривает-
ся в прямой связи с историей формиро-
вания всего человечества, его культурного 
наследия.

Человек есть единство разных уровней: 
индивида, личности, субъекта деятель-
ности, индивидуальности; это динамиче-
ский феномен, структура которого обу-
словлена изменениями на каждом уровне 
его жизнедеятельности. Помимо социаль-
ной стороны жизни, однако, существует  
и внутренняя сторона жизни личности, ко-
торая определяется его субъектным отно-
шением к миру; таким образом, социаль-
ное проявлено как в форме общества, так 
и в форме индивидуального бытия конк- 
ретного человека. Социальные качества,  
безусловно, влияют на индивидуальные  
свойства человека, а их совокупность 
определяет особенности коммуника-
тивных и психологических характери-
стик и индивидуальный образ мира.  
Более того, существование человека в ка-
честве субъекта деятельности предпола-
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гает его включение в различные формы 
взаимодействия с миром, то есть социаль-
ное поведение. При функционировании 
всех трех уровней (индивида — личнос- 
ти — субъекта) рождается индивиду-
альность со своим внутренним образом 
мира, выступающим в роли определен-
ного барьера к различным внешним воз-
действиям. Как полагают И.А. Бубнова 
и В.В. Красных, реальность опровергает 
сконструированные модели содержания 
языкового сознания, построенные только 
на основе культурных доминант и не учи-
тывающие многообразия образов мира, 
характерных для людей разного уровня 
развития и представляющих разные соци-
альные группы, а также транслирующих 
разные ценности. «И только комплекс-
ный анализ, не игнорирующий как куль-
турные реалии, так и данные об образах 
мира в различных группах, может, на наш 
взгляд, служить достоверным источником 
для прогнозирования развития событий в 
критические для того или иного лингво-
культурного сообщества моменты» [Буб-
нова, Красных 2015].

Таким образом, говорить о культур-
ной гомогенности мигрантов (в частно-
сти, трудовых), о реальном существова-
нии единого конгломерата «выходцев из 
бывших союзных республик», кажется, не 
только нецелесообразно, но и эпистемо-
логически некорректно. Каждый мигрант 
представляет собой уникальную языко-
вую личность с собственными установ-
ками и прагматическими целями. И этой 
личности предстоит вступить в простран-
ство межкультурного взаимодействия с 
«принимающей стороной», которая, как 
показывает практика, имеет собственные 
ожидания относительно такого взаимо-
действия: его результатом должно стать не 
только постижение (и усвоение) образов 
мира другой культуры, но и аккультурация 
с вероятной последующей ассимиляци-
ей, что неизбежно ведет к утрате одной из 
сторон этнокультурного сознания, а это не 
может происходить безболезненно. 

Освоение новой социальной среды 
предполагает ряд трудностей (влияние 
факторов экстралингвистического харак-
тера, таких, как изменение климатиче-
ских условий, питания, жилья, поведение 

представителей принимающего сообще-
ства и т. п.) и может послужить причи-
ной культурного шока: диссонанса меж-
ду представлениями о стране и реалиями, 
с которыми приходится сталкиваться на 
бытовом уровне [Гребенникова 2020].  
По мнению К. Оберга, культурный шок 
является следствием тревоги, которая по-
является в результате потери всех привыч-
ных знаков и символов социального вза-
имодействия [Oberg 1960: 9]. У мигрантов 
могут наблюдаться

– чувство дефекцитарности, вызван-
ное потерей статуса или привычного окру-
жения;

– сверхнапряжение, прилагаемое субъ-
ектом для адаптации;

– чувство неполноценности;
– чувство отверженности при возник-

новении контакта с представителем иной 
культуры;

– чувство тревожности при осознании 
различий между культурами;

– ролевая диффузия [там же].
Причиной указанных симптомов ста-

новится разница культур: индивид, бы-
тийствующий в системе определенных 
символов и стереотипов поведения, стал-
кивается с незнакомыми представления-
ми о мире и ценностями, которые являют-
ся для него нетипичными. Важный аспект, 
который приходится учитывать, — соот-
ношение лингвистической и культурной 
(смягчение культурного шока) сторон. 
Как отмечают Г.Т. Хухуни и И.И. Валуй-
цева, неприятие культуры принимающей 
стороны зачастую коррелирует с высо-
ким уровнем владения ее языком: мож-
но быть знакомым с чужой культурой, но 
не обладать «чувством» принадлежности 
к ней. Показательно следующее. При изу- 
чении русского языка мигрантами пост-
советского пространства нередко ставит-
ся задача достичь абсолютного билингвиз-
ма. Однако реальная практика показывает, 
что изменение этнокультурной принад-
лежности целью трудовых мигрантов не 
является. Кроме того, если мы говорим о 
мигрантах, пребывание которых на терри-
тории Российской Федерации временно, 
аккультурация в целом вряд ли достижи-
ма в силу того, что связь со своей средой  
у мигранта превалирует над взаимодей-
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ствиями с внешней средой. Тем не менее, 
зачастую «принимающая сторона» фор-
мирует у мигранта мнение о том, что ему 
пытаются «навязать» отказ от собственно-
го этнокультурного сознания (достаточно 
вспомнить разработанный когда-то «Ко-
декс москвича», не получивший дальней-
шего развития). «Добавим к сказанному, 
что нередко, говоря о необходимости эт-
нокультурной адаптации мигрантов, их 
воспринимают как некую нерасчленен-
ную массу, в лучшем случае разграничи-
вая ее не столько по лингвокультурному, 
сколько по — если можно так выразить-
ся — антропологически-географическому 
признаку» [Хухуни, Валуйцева 2015].

По мнению У.М. Бахтикиреевой и 
В.П. Синячкина, выработки адекватно-
го методологического инструментария 
требует не только этнокультурное, но и 
эпистемологическое многообразие со-
циальных групп и представителей микро-
социумов. Учет культурно-типологиче-
ских стилей мигрантов как представителей 
метаэтносов может происходить лишь в 
том случае, если он не предполагает от-
рыва от языковой реальности, следова-
тельно, на установочно-предпосылочном 
этапе работы с трудовыми мигрантами 
необходимо накапливать эмпирический 
материал, основанный на исследовании 
отдельных языковых личностей. Культур-
но-типологическая дифференциация ког-
нитивных стилей обучающихся предпола-
гает некую константность «образов мира» 
и национального языкового характера, ко-
торая обусловлена активно ретранслируе-
мыми в диахроническом аспекте паттер-
нами коллективного бессознательного, в 
то время как языковая личность индивида 
есть категория динамическая — как и ин-
дивидуальный образ мира, ею формируе-
мый на протяжении всей жизни. Внешние 
факторы могут детерминировать «отход» 
языковой личности от принятых в ее куль-
туре ценностей, установок, скриптов и 
табу. Более того, процесс глобализации и 
последующей гибридизации когнитивных 
параметров индивида способен наложить 
отпечаток на особенности познавательной 
деятельности: вполне вероятно, что стили 
преподавания русского языка, опирающи-
еся на «усредненные» модели этнотипа, 

могут не срабатывать в отдельных случаях, 
так как индивид находится за пределами 
«чистой» культурно-языковой парадигмы. 
У.М. Бахтикиреева и В.П. Синячкин пред-
лагают учитывать следующие аспекты ис-
следования языковой личности:

1. Языковую биографию личности, 
предложенную Вяч. Вс. Ивановым в кни-
ге «Лингвистика третьего тысячелетия: 
вопросы к будущему» [Иванов 2004:  
124–127]. Ученый отмечает важность изу- 
чения языковых периодов в жизни че-
ловека, зафиксированных в определен-
ных языковых свидетельствах, а также от-
дельные (зачастую трагические) повороты 
языковой судьбы.

2. Языковой портрет — метод, разра-
ботанный Л.П. Крысиным и активно раз-
виваемый Т.П. Млечко, иллюстрирующей 
языковые портреты русской языковой 
личности на материале конкретных про-
тотипов, живущих в реальной языковой 
действительности ближнего зарубежья 
[Млечко 2013: 330–336].

Ученые полагают, что неопсихолинг-
вистический подход И.А. Бубновой и 
В.В. Красных и интерпретация языкового 
портрета в трудах Т.П. Млечко коррелиру-
ет с понятием языковой биографии лично-
сти Вяч. Вс. Иванова и открывает иссле-
дователям метанаправление, изучающее 
индивидуальные особенности конкрет-
ной языковой личности. Данное направ-
ление можно охарактеризовать как (ино)
языковую онтологию — учение о челове-
ке говорящем. Отдельная языковая лич-
ность (миноритарий) может не влиять на 
коммуникативное поведение всей соци-
альной группы, однако не учитывать его 
индивидуальную структуру — этнопсихи-
ческую и языковую — невозможно, если 
мы имеем дело с конструированием мо-
делей содержания языкового сознания 
как отдельных социальных групп, так и 
народа в целом. Указанный подход по-
зволяет объяснить своеобразие поведе-
ния человека не только с позиции этно-
культурных доминант, но и с точки зрения 
конкретных представителей лингвокуль-
турного сообщества, осмыслить степень 
погруженности языковой личности в соци-
альный контекст, накопить знания о язы-
ковом бытии полилингвальных личностей,  
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выявить типическое через индивидуаль-
ное, изучить витальность русского языка 
как языка транснационального [Бахтики-
реева, Синячкин 2016]. Кроме того, здесь 
открывается широкое поле возможностей 
для исследования изменений языковых, 
социокультурных, в том числе поведен-
ческих и речеповеденских, характеристик 
мигрантов, происходящих под влиянием 
нового культурно-языкового окружения, 
в процессе коммуникативного взаимо-
действия с представителями принимаю-
щего сообщества, равно как и культурно- 
языкового влияния мигрантов на жителей 
страны приема.

Говоря о русском языке как языке 
транснационального общения, исследова-
тели часто приводят цитату С.Г. Тер-Ми-
насовой: «важнейший новый принцип 
изучения и преподавания иностранных 
языков основан на простом, но до сих пор 
не вполне осознанном и признанном фак-
те: нашим партнерам по межкультурному 
общению нужно от нас не столько знание 
их мира (это нужно нам для более эффек-
тивной коммуникации), сколько знание 
нашего мира. Иными словами, иностран-
цы будут общаться с нами не для того, 
чтобы узнать от нас о своем мире, а для 
того чтобы получить информацию о на-
шем, Русском Мире — о мире современ-
ной России. И именно этот — важней-
ший! — принцип обучения иностранному 
языку в современных условиях не получил 
еще ни всеобщего признания, ни широко 
распространения, ни отражения в учебни-
ках иностранного языка» [Тер-Минасо-
ва 2016]. Однако с точки зрения этнокуль-
турноориентированного подхода здесь 
требуются уточнения. Мы упоминали уже 
о том, что трудовые мигранты, прибыва-
ющие на территорию России, не заинте-
ресованы в утрате собственной этнокуль-
турной идентичности: сама возможность 
такой «угрозы» становится препятстви-
ем к вхождению в иную культуру. И если 
они не заинтересованы в том, чтобы по-
лучать от педагогов знания об их мире, 
то к самостоятельной экстериоризации 
этих знаний они вполне готовы. Создание 
адекватного контрастивного фона, на ко-
торый опирается этноориентированный 
подход, может происходить не только за 

счет накопления обширного фонда теоре-
тических данных, но и на уровне работы 
с конкретными представителями различ-
ных групп трудовых мигрантов, которые 
могут продуцировать знания о собствен-
ной культуре на русском языке. Для этого  
обучающихся необходимо вовлечь в диа-
лог, позволяя им осуществлять эксплика-
цию актуальных данных об этнокультуре  
в овнешнении русского языка. 

Работая с трудовыми мигрантами, важ-
но учитывать не только лингвистиче-
ский фактор (уровень владения русским 
языком), но и неоднородность их соци-
ального и профессионального состава. 
Предварительная работа с трудовыми ми-
грантами требует от нас дифференциро-
ванного подхода к их распределению не 
только по этническому признаку, но и 
по той профессионально-ориентирован-
ной деятельности, которую они планиру-
ют осуществлять на территории Россий-
ской Федерации: специалисты высокой 
категории (например, врачи) на уровне 
образовательного бэкграунда не совпа-
дают с людьми, выполняющими работу, 
не требующую наличия высшего образо-
вания (например, водителями такси, ра-
ботниками клининговых служб и строи-
телями). Следовательно, в анализе групп 
трудовых мигрантов целесообразно учи-
тывать следующие критерии:

– этнический (принадлежность к опре-
деленному этносу);

– этнокультурный (с позиции самои-
дентификации мигранта как представителя 
определенной этнокультурной общности);

– социальный (уровень образования и 
профессиональных устремлений);

– лингвистический (знание русского 
языка).

Исходя из этого, мы можем предло-
жить методическую стратегию работы с 
трудовыми мигрантами для адекватного 
описания исследуемой этносоциальной и 
культурологической страты. Так, на про-
цедурном этапе можно:

– распределить обучающихся по эт-
нической принадлежности, где каждая 
группа мигрантов будет представлять со-
бой отдельное направление исследования 
(мигранты из Узбекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана и т. д.);
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– внутри получившейся таксономи-
ческой «сетки» следует учитывать гетеро-
генность внутреннего состава мигрантов 
по этнокультурному и языковому призна-
ку. Вероятно, не все приезжающие из, на-
пример, Таджикистана идентифицируют 
себя как «таджиков»: в этом случае при-
менять по отношению к ним этнотипиче-
ский подход видится нецелесообразным;

– необходимо произвести дифферен-
циацию исследуемой общности по про-
фессиональному признаку и остановиться 
на конкретных классах мигрантов, выде-
ляемых на основании вида профессио-
нальной деятельности, которой они зани-
маются на территории РФ;

– правомерно провести с представите-
лями дифференцированных профессио-
нальных классов социолингвистическую 
работу — например, интервьюирование, 
которое позволило бы не только опреде-
лить уровень владения русским языком, 
но и получить данные о языковой биогра-
фии личности, ее мотивах, целях и куль-
турно-социальных ориентациях;

– осуществить лингвопортретирова- 
ние потенциальных обучающихся на кон-
кретных языковых примерах, чтобы со-
здать «коллективные» портреты раз-
личных групп трудовых мигрантов на 
реальном речевом материале.

Выводы
Описанный выше процедурный этап, 

как нам видится, должен «предвосхи-
щать» аудиторные занятия. Педагог РКИ 
в полной мере понимает, что имеет дело 
не с абстрактным «трудовым мигран-
том», а с реальной языковой личностью, 
образ мира которой может не совпадать 

с образом мира этноса как некоей кон-
стантной величины, не изменяющейся со 
временем. Сложность этой языковой лич-
ности феноменальна и обусловлена мно-
гими факторами, начиная от этнокуль-
турной самоидентификации и заканчивая 
динамикой трансформаций общеприня-
тых культурных ценностей сквозь приз- 
му индивидуального восприятия, жиз-
ненного опыта и реалий, в контексте ко-
торых протекает экзистенция индивида.  
Таким образом, этноориентированная ме-
тодика может быть уточнена и углубле-
на результатами исследования личности 
не только как моделируемого конструкта, 
но как реального человека, пытающего-
ся войти в новое для себя лингвокультур-
ное пространство, не утрачивая при этом 
чувство принадлежности к родному (бо-
лее того, сакральному!) для него культур-
ному и бытийному пространству, внутри 
которого разворачивается вся его жизнь.  
Исследователь (и педагог) должны пом-
нить о том, что для трудового мигранта 
первична реальность, из которой «произ-
растают» его корни, и отрыв от этих корней 
может восприниматься весьма болезнен-
но. Русский язык, который он осваивает 
для достижения конкретных прагматиче-
ских целей, становится инструментом для 
приобретения определенных благ, одна-
ко не вытесняет этой первичной реально-
сти (культурной и языковой), не замещает 
ее. А потому его преподавание логично вы-
страивать как конструирование «надстрой-
ки», но не базиса языковой личности — это 
позволит нам не только избежать методо-
логических трудностей, но и снизит кон-
фронтационность восприятия новой для 
мигранта лингвокультуры.
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Объединённый коллектив авторов из 
Кыргызстана и России в 2022 году разра-
ботал инновационную линию учебников 
по русскому языку. Особенностью новой 
линии учебников для 1–11 классов, пред-
назначенной для школ общего образова-
ния Киргизской Республики с киргизским 
языком обучения является уровневый 
подход. Согласно этому подходу содержа-

ние каждого учебника соответствует опре-
делённому уровню системы РКИ детского 
модуля, начиная с уровня А1.1 в 1 классе 
до В1+ в 11 классе.

Учебники этой линии являются ком-
плексными: каждая тема содержит бло-
ки заданий, направленных на развитие 
основных видов речевой деятельности — 
чтения, говорения, аудирования и письма,  
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культурная направленность, диалог культур.
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а также включает лексико-грамматиче-
ский материал, соответствующий заяв-
ленному уровню владения русским язы-
ком [Программа 2022]. В основе занятий 
лежит текстоцентрический принцип.  
В рамках реализации указанного принци-
па текст выступает как ключевая дидак-
тическая единица учебного процесса, ко-
торая служит основой для комплексного 
развития умений в различных видах ре-
чевой деятельности, способом иллюстра-
ции функционирования языковых единиц 
и источником социокультурной инфор-
мации о стране изучаемого языка [Ази-
мов, Щукин 2018: 339]. Благодаря текстам 
можно реализовывать различные методи-
ческие принципы в обучении, такие как 
учет родного языка и культуры учащихся, 
учет принципа диалога культур, метапред-
метный подход. 

Рассмотрим организацию работы  
с текстом на примере учебника для 3 клас-
са, который соответствует элементарному 
уровню общего владения РКИ (в детском 
модуле — уровень А1.3). Данный учебник 
рассчитан на годовое обучение в объеме  
68 академических часов. Его содержание 
построено на основе лексико-тематиче-
ского принципа в рамках 34 тем, сгруп-
пированных по следующим разделам:  
«Я и моя семья», «Школьный мир», «Зим-
няя сказка», «Животные», «Мое свобод-
ное время», «Путешествие по городам и 
странам», «Как мы живем» и «В гостях у 
сказки». Содержание учебника включает 
также 3 проекта: «Моё семейное дерево», 
«Кто дарит нам подарки в Новый год?», 
«Числа вокруг нас». 

Тематическое планирование учеб-
ника было выполнено с учетом содер-
жания предметного стандарта «Русский 
язык в школах c киргизским, узбекским 
и таджикским языками обучения» [Пред-
метный стандарт 2022: 24], требований  
к элементарному уровню владения 
РКИ [Государственный стандарт 2001] 
и возрастных особенностей учащихся.  
Лексический и грамматический материал 

сгруппирован по темам, отражающим ин-
тересы и реалии повседневной жизни де-
тей 8–9 лет и связанным с бытовой, соци-
ально-культурной и учебной сферами. 

Тема является основной структурной 
единицей рассматриваемого учебника.  
Её освоение может занимать 1–2 уро-
ка. Каждая тема начинается с ключевых 
слов урока и текста для чтения, предва-
ряемого иллюстрацией, отражающей его 
содержание. Объем текста для чтения ва-
рьируется от 80 до 200 слов. В учебный 
комплекс включены тексты разных жан-
ров и видов: учебные, познавательные, ав-
торские художественные адаптированные 
тексты, стихотворения, загадки, сказки.  
В учебнике есть специально составлен-
ные тексты. При их подготовке авторы 
использовали принцип имитации аутен-
тичных текстов. Этот принцип заключа-
ется «в создании на ограниченном объе-
ме лексико-грамматического материала 
учебных текстов, достоверно имитирую-
щих общение носителей языка в соответ-
ствующих ситуациях» [Столетова 2020: 
683]. Например, в учебнике представле-
ны полилоги и диалоги в рамках следую-
щих коммуникативных ситуаций: «зна-
комство в школе», «просьба на уроке», 
покупка в магазине» и т. д. Кроме того, 
учебник содержит аутентичные тексты, 
степень адаптации которых варьирует-
ся в зависимости от методических нужд.  
Необходимость адаптации была обуслов-
лена начальным уровнем владения рус-
ским языком учащимися. Обучение чте-
нию на элементарном уровне владения 
языком предполагает, что учащийся дол-
жен уметь читать текст вслух, соблюдая 
орфоэпические нормы. Во время работы 
с текстами учебника учитель проверяет 
и корректирует технику чтения учащих-
ся. Чтение вслух также служит элемен-
том контроля при выполнении диаг- 
ностических тестов в рабочей тетради.  
Для снятия орфоэпических трудностей  
в учебнике поставлены знаки ударения,  
а в методическом пособии даны рекомен-
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дации по постановке и коррекции произ-
носительных навыков учащихся.

Иллюстрация языкового материала за-
нятия также осуществляется с помощью 
текста. Для снятия лексико-грамматиче-
ских трудностей во время предтекстовой 
работы незнакомая лексика семантизи-
руется посредством визуализации, толко-
вания или перевода на киргизский язык. 
Перед некоторыми текстами приводят-
ся задания, которые акцентируют вни-
мание учеников на грамматическом яв-
лении, рассматриваемом в данной теме.  
В основном, в учебнике применяется ин-
дуктивная подача материала, то есть об-
щее правило выводится учащимися с 
помощью преподавателя на основе на-
блюдения за языковым явлением в тек-
сте. После предъявления примеров в тек-
сте правило систематизируется в таблицах 
и в рубрике «Запомни!». 

Задания, направленные на развитие 
языковой компетенции, выполняются 
учениками и в ходе послетекстовой рабо-
ты, наряду с речевыми и условно-комму-
никативными упражнениями. Учащийся 
на элементарном уровне общего владе-
ния должен уметь определять тему тек-
ста, читать текст с установкой на общий 
охват содержания, владеть навыками  
изучающего чтения, понимать достаточ-
но полно и точно основную информацию, 
а также важные детали текста [Государ-
ственный стандарт 2001: 9]. В основном 
эти умения развиваются путём выпол-
нения речевых упражнений. Большая 
часть послетекстовых вопросов нацеле-
на на развитие речевой компетенции, 
ответы на такие вопросы учащиеся мо-
гут найти в тексте. Однако даже на на-
чальном уровне в учебнике после неко-
торых текстов учащимся предлагаются 
условно-коммуникативные задания, от-
веты на которые основаны на собствен-
ном мнении учащихся (например: «По-
чему зимой кормят птиц?», «Представь, 
какой был праздник у детей. Опиши его», 
«Ты участвовал в карнавале? Если да, то 

какой у тебя был костюм?», «Придумай 
конец рассказа» и другие). 

Помимо основных текстов в учебнике 
также есть небольшие тексты, выполняю-
щие различные функции: 

• диалоги, которые нацелены на со-
вершенствование социокультурной ком-
петенции (усвоение норм русского рече-
вого этикета), использующиеся в качестве 
образцов для продуцирования собствен-
ных диалогов учащихся;

• учебные тексты-образцы, на основе 
которых ученики строят собственное мо-
нологическое высказывание или состав-
ляют письменный текст; 

• тексты из рубрики «Это интерес-
но!», направленные на расширение кру-
гозора учащихся, мотивирующие их уз-
нать больше.

Тексты для чтения позволяют пред-
ставить лингвокультурологическую ин-
формацию, касающуюся культуры и реа-
лий страны изучаемого языка: из учебника 
дети могут узнать о русских праздниках 
(Масленица, Новый год), о национальной 
кухне и других традициях. Помимо это-
го, тексты дают лингвострановедческую 
информацию о России (факты о Санкт- 
Петербурге и Петергофе, о первых полетах 
в космос и т. д.). 

Кроме специально составленных учеб-
ных текстов, в учебном комплексе пред-
ставлены адаптированные отрывки из 
произведений детской художественной 
литературы. Среди них: Ч. Янчарский 
«Сказка о днях недели», Е. Чарушин 
«Большие и маленькие», С. Михалков 
«Ошибка», А. Лельевр «Хочу кататься», 
А. Пушкин отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила», Л. Толстой «Павлин и журав-
ль», В. Драгунский «Денискины расска-
зы», В. Сухомлинский «Мишин велоси-
пед», К. Ушинский «Четыре желания», 
М. Пляцковский «Ромашки в январе», 
«Какая бывает зима», Н. Артюхова «Скво-
рец», Г. Остер «Котенок по имени Гав», 
В. Осеева «Просто так», В. Сутеев «Кто 
лучше» и др., а также русские народные  
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и авторские загадки. Эти тексты адапти-
рованы для работы на элементарном 
уровне владения русским языком с уче-
том лексических минимумов, требова-
ний к уровню владения и методической 
целесообразности использования тех или 
иных лексических единиц в рамках изу-
чаемых тем. Лексика, вышедшая за рам-
ки лексических минимумов, семантизи-
руется с помощью перевода или средств 
наглядности. 

Знакомство с аутентичными художе-
ственными текстами позволяет учащимся 
погрузиться в культуру изучаемого языка, 
что способствует формированию поли-
культурной картины мира и пробуждает 
интерес к чтению на изучаемом языке и, 
следовательно, активному использованию 
изучаемого языка. Тексты учебника по-
зволяют также реализовать методический 
принцип учета родной культуры учащих-
ся: в них используются географические, 
культурные и бытовые реалии Кыргызста-
на (текст о весне в Кыргызстане, о празд-
нике Новруз, рассказ о Бишкеке и другие). 
Учет данного принципа дает возможность 
говорить с учащимися на русском языке о 
знакомых для них явлениях, что вызывает 
большой эмоциональный отклик. 

Учебник наполнен реалиями культуры 
изучаемого языка и родной культуры уча-
щихся. Это позволило реализовать прин-
цип диалога культур. В учебнике преду- 
смотрены занятия, посвященные русской 
и киргизской культуре, их темы и содер-
жание перекликаются и позволяют узна-
вать особенности культур в сопоставле-
нии. В качестве примеров можно привести 
тексты для чтения о снежном барсе и бу-
ром медведе, о Бишкеке и Санкт-Петер-
бурге, о Новрузе и Масленице. Кроме 
того, в учебнике предлагаются задания, 
для выполнения которых учащиеся на ос-
нове прочитанного или прослушанного 
текста о явлениях русской культуры со-
ставляют рассказ о своем родном городе, 
о киргизском писателе, о зиме в Кыргыз-
стане и т. д.

Тексты в учебнике позволяют вклю-
чать элементы интегрированных уроков, 
направленных на установление межпред-
метных связей: русский язык и родинове-
дение / окружающий мир, русский язык и 
математика, русский язык и история и др. 
Например, в «Уроке-путешествии», изу-
чение русской грамматики (уехать отку-
да? — приехать куда?) совмещено с овла-
дением знаниями по географии (страны и 
их столицы) и работой с географической 
картой. В рамках обучения по учебнику  
3 класса учащиеся выполняют три меж- 
предметных проекта, включающих как 
знакомство с текстами, подготовленны-
ми авторами учебника, так и самостоя-
тельный поиск материалов по теме про-
екта. Метод проектов позволяет развивать 
метапредметные компетенции, такие как 
умение работать с информацией и умение 
работать в команде. На первый план выхо-
дят не сами знания, а способность найти, 
осмыслить, обработать и использовать ин-
формацию на русском языке. К проектной 
деятельности привлекаются все учащиеся 
независимо от уровня владения русским 
языком, учитель дозирует работу тех, кто 
владеет языком в недостаточной степени. 
В этом плане исследовательская деятель-
ность может стать мощным фактором для 
повышения мотивации учащихся к изуче-
нию русского языка, что позволяет сделать 
изучение русского языка не самоцелью,  
а средством познания мира. 

Текстоцентрический принцип, лежа-
щий в основе каждой темы учебника, по-
зволяет организовать обучение языку на 
текстовой основе. Реализация данного 
принципа предполагает, что «1) Текст яв-
ляется средством познания языка как по-
лифункционального явления. 2) Текст 
является важнейшим средством приоб-
щения к культуре. 3) Изучение языка осу-
ществляется на основе текста как единицы 
языка. На его основе осуществляется по-
знание грамматических категорий, языко-
вых явлений, формируется система линг-
вистических понятий. 4) Текст выступает 
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как речевое произведение, результат ис-
пользования системы языка. 5) Текст вы-
ступает как основное средство овладения 
речевой деятельностью во всех ее видах. 
6) Текст является средством создания си-
туаций, на основе которых осуществля-
ется реальное общение» [Быстрова и др. 
2004: 56].

Проиллюстрируем реализацию тексто-
центрического принципа на примере од-
ной темы из учебника 3 класса [Алексин-
ская и др. 2022: 78–79].

Например, для изучения темы 19 «Жи-
вотные — символы Кыргызстана» под-
готовлен текст о снежном барсе (рис. 1). 
Этот текст используется в качестве основ-
ной единицы обучения. Он содержит язы-
ковой материал, соответствующий уров-
ню учащихся и целям занятия и знакомит 
учащихся с культурой их родной стра-
ны, отражая значимость снежного барса 
для культуры и символики Кыргызстана.  
В тексте содержатся слова и конструкции, 
которые предстоит освоить учащимся в 
ходе урока: снежный барс, пятнистый мех, 
пушистый хвост и др. Грамматический на-
вык, который формируется на данном за-
нятии, — согласование имен прилагатель-
ных с существительными в именительном 
падеже. 

Рис. 1. Текст о снежном барсе

Работа с этим текстом предваряет-
ся предтекстовой работой. Учитель орга-
низует работу с рубрикой «Слова урока» 
(рис. 2), объясняет значение новых слов 
и приводит примеры их использования в 
контексте.

Рис. 2. Рубрика «Слова урока»

Затем учащимся предлагается прочи-
тать текст. Задание на чтение содержит 
установку на притекстовую работу: Про-
читай текст о снежном барсе. Как его на-
зывают в Кыргызстане? Данный вопрос 
ориентирует учащихся на поисковое чте-
ние, что заставляет их сконцентрировать 
большее внимание на содержании тек-
ста. Беседа по тексту организуется с помо-
щью послетекстовых вопросов: Какое жи-
вотное снежный барс? Где живёт снежный 
барс? Почему его называют снежным? А по-
чему барсом? Как барса называют толь-
ко в Кыргызстане? Кто изображён на гербе 
Бишкека? Почему? 

На следующем шаге учащиеся выпол-
няют различные языковые упражнения 
на основе текста (рис. 3). Им предлагается 
составить предложения, используя новые 
слова и заданные конструкции.

Рис. 3. Языковое упражнение 
на основе текста

Для включения отработанных лекси-
ческих единиц и конструкций в речь уча-
щимся предлагается задание на развитие 
диалогической речи (рис. 4). Составляя 
диалоги по заданному образцу и с опорой 
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на наглядность, учащиеся тренируют на-
вык говорения, используя языковой мате-
риал текста.

Рис. 4. Задание на развитие 
диалогической речи

Такая подача материала позволяет ис-
пользовать текст как основной ресурс для 
изучения языка. Учащиеся не сосредота-
чиваются только на грамматике и лекси-
ке, а рассматривают функционирование 
языковых единиц в контексте и в после-
дующем могут использовать их в речи.  
Текстоцентрический подход позволяет 
ученикам развивать все четыре вида ре-
чевой деятельности (говорение, пись-
мо, чтение и аудирование) одновременно  
и в связи друг с другом.

Таким образом, организация работы с 
текстами в учебнике учитывает основные 
требования, предъявляемые в стандартах 
и методической литературе:

• тексты для чтения являются обяза-
тельной и постоянной структурной еди-
ницей учебника, с которой начинается  
изучение новой темы;

• тексты для чтения содержат лекси-
ко-грамматический материал, который со-
ответствует заявленному уровню учебника;

• тексты соответствуют возрасту це-
левой аудитории (психофизиологическим 
особенностям, интересам, образу жизни), 
что позволяет ученикам комфортно вос-
принимать предъявляемые тексты и уста-
навливать связи между новыми знаниями 
и своим жизненным опытом;

• в учебнике сохранена аутентичность 
и стилистика языка при адаптации худо-
жественных текстов и создании учебных 
текстов;

• яркие и понятные иллюстрации 
снижают трудности, связанные с вос-
приятием текста, и помогают младшим 
школьникам устанавливать связи с содер-
жанием текста, что способствует его пони- 
манию;

• предтекстовые, притекстовые и по-
слетекстовые упражнения развивают ба-
зовые навыки чтения и понимания текста, 
такие как определение ключевых слов, по-
следовательность событий и определение 
главной идеи текста; предусматривают со-
вместную работу учащихся в парах или 
группах, что способствует развитию соци-
альных и коммуникативных навыков; сти-
мулируют интерес к чтению и тем самым к 
изучению русского языка.

Учебник обеспечивает глубокое погру-
жение в культуру изучаемого языка и род-
ную культуру учащихся, способствуя диа-
логу культур. Правильно организованная 
проектная деятельность облегчает осво-
ение новых знаний и навыков, развива-
ет умения, необходимые для работы с ин-
формацией, формирует навыки работы в 
команде, усиливает мотивацию к изуче-
нию русского языка, расширяет кругозор 
учащихся и позволяет сделать обучение 
более эффективным, интересным и прак-
тико-ориентированным, что способству-
ет успешному освоению языка и развитию 
коммуникативных навыков учащихся как 
на данном этапе обучения, так и в даль-
нейшем.
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В начале 2023 года вышла в свет вто-
рая часть учебника по русскому языку как 
иностранному «Резонанс», адресованного 
начинающим изучать русский язык (пер-
вая часть была опубликована в 2021 году). 
Этот учебник обладает рядом отличитель-
ных особенностей, обеспечивающих его 
уникальность и востребованность.

Первая и главная, на наш взгляд, осо-
бенность рассматриваемого учебника — 
это наличие качественных объяснений 
лексического и грамматического матери-
ала. Казалось бы, объяснение материа-
ла является необходимой составляющей 
любого учебника, однако, как известно, 
в аутентичных учебниках по иностран-
ным языкам (в том числе по русскому 
как иностранному), все объяснения тра-
диционно представлены в виде схем раз-
ной степени краткости. Предполагается, 
что замена текста схемами делает учебни-
ки универсальными, но этот подход имеет 
и отрицательную сторону, заметно снижая 
способность студентов ориентироваться  

в изучаемом материале и, соответствен-
но, замедляя их прогресс в изучении язы-
ка. В связи с тем, что на начальном этапе 
возможность самостоятельно обратится 
к описанию фонетических явлений, объ-
яснению грамматики или лексических 
особенностей языка является наиболее 
востребованной, наличие подробных объ-
яснений языкового материала в учебнике 
для начинающих представляется особен-
но ценным.

Поскольку указанные объяснения 
материала представлены в учебнике 
«Резонанс» на английском языке, они 
оказывают существенную помощь не 
только студентам, но и преподавателям.  
Не секрет, что в преподавание РКИ неред-
ко приходят преподаватели иностранно-
го языка либо филологи, преподававшие 
ранее русский язык как родной. Специа-
листы по иностранным языкам способны 
излагать материал студентам начального 
уровня на родном языке студентов (или на 
языке-посреднике), но знания собствен-
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но предмета у них оказываются недоста-
точными. Филологи-русисты, обладая по-
знаниями в области русского языка, могут 
не справляться с задачей изложения ма-
териала на иностранном языке. Исполь-
зование содержащихся в книге сведений 
о русском языке, изложенных на англий-
ском языке, помогает обеим категори-
ям преподавателей восполнить недоста-
ющие компоненты профессиональной 
подготовки, необходимые для преподава-
ния русского языка в иноязычной среде. 
При этом способ подачи материала и при-
меров, используемый в учебнике, способ-
ствует творческому подходу к построению 
занятия и позволяет осваивать темы, дви-
гаясь как от формулировки правила к ре-
чевым образцам, так и наоборот, от предъ-
явления речевых образцов через создание 
условий для языковой догадки к формули-
ровке правила.

Помимо готовых материалов, препо-
давателям предлагаются краткие мето-
дические рекомендации и план изучения 
лексических, грамматических и разговор-
ных тем. Этот план органично встроен 
в само изложение материала и включает  
в себя ссылки на упражнения, которые 
необходимо выполнить после изучения 
каждого конкретного компонента содер-
жания.

Учебник имеет классическую струк-
туру: основное содержание второй книги 
представлено в 16 уроках (в первую кни-
гу вошло 18 уроков). Каждый урок вклю-
чает в себя уже упоминавшееся объясне-
ние языкового материала с примерами и 
текст, воспроизводящий и иллюстрирую-
щий грамматический и лексический ма-
териал урока. Во многих уроках имеет-
ся лингвострановедческий комментарий, 
дополняющий рассматриваемую в уроке 
языковую тему и направленный на облег-
чение взаимопонимания в ситуации ре-
ального общения с носителями русского 
языка. В отличие от первой части, в Кни-
ге 2 большая часть страноведческих ком-
ментариев представляет собой не тексты 

на английском языке, а диалоги на рус-
ском языке, что, несомненно, повышает 
методическую эффективность предлагае-
мой лингвострановедческой информации. 
Завершающая часть урока — упражнения, 
направленные как на отработку каждой 
микро-темы, изучаемой в уроке, так и на 
контроль усвоения всего материала уро-
ка; последнее, обобщающее, упражнение 
урока обеспечивает выход в речь. Вторая 
часть учебника в целом содержит более че-
тырехсот упражнений. 

В основе ситуаций общения, модели-
руемых и изучаемых во второй книге, на-
ходятся такие темы как «Достопримеча-
тельности и развлечения», «Транспорт», 
«Путешествия», «Единицы измерения», 
«Посуда и бытовые средства измере-
ния продуктов», «Характер человека», 
«Кулинарные рецепты»,  «Планы»,  
«Время и сроки», «Адрес», «Возраст»,  
«В отеле», «Просьбы и советы», «Поздрав-
ление с праздниками», «Различие и сход-
ство», «Таланты и творчество», «Эмоции и 
отношения» и некоторые другие.

С названными лексико-коммуника-
тивными темами коррелируют граммати-
ческие темы (в порядке рассмотрения): 
бесприставочные глаголы движения, ро-
дительный падеж, вид глагола, конструк-
ции выражения времени, дательный 
падеж, повелительное наклонение, твори-
тельный падеж, степени сравнения прила-
гательных и наречий, глаголы движения с 
приставками и др.

Обращает на себя внимание совре-
менный — во всех отношениях — харак-
тер рецензируемой книги. В последнее 
время в некоторых учебниках РКИ про-
слеживается тенденция реализации кон-
цепции современности за счет введения 
разговорных и даже жаргонных неологиз-
мов, находящихся за пределами литера-
турного языка («писать в личку») и обра-
щения к разговорным темам, не имеющим 
универсальной ценности («Хочу сделать 
тату»). В противоположность такому под-
ходу современность учебника «Резонанс»  
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основывается на введении актуальной 
лексики литературного языка, частич-
но дополняющей лексический мини-
мум базового уровня, на объяснении от-
дельных вопросов узуса и на обращении 
к современным реалиям сферы культуры.  
Отмеченная содержательная современ-
ность учебника дополняется современ-
ностью его технического сопровожде-
ния: учебник оснащен насыщенным 
онлайн-приложением, в котором содер-
жатся материалы вводно-фонетическо-
го курса, аудиозаписи текстов, ответы к 
упражнениям и послетекстовым задани-
ям, интерактивные тематические слова-
ри, а также общий русско-английский 
словарь к обеим частям учебника, транс-
формируемый в англо-русский словарь и 
в комплекты флэш-карт. Удобный пере-

ход к онлайн-приложению обеспечива-
ют QR-коды, размещенные на страницах 
учебника.

Отдельно необходимо отметить ка-
чественные цветные иллюстрации, вы-
полненные в едином стиле коллективом 
художников специально для учебника 
«Резонанс». Все иллюстрации имеют про-
думанную дидактическую нагрузку, пояс-
няя и дополняя текст. 

Рецензируемый учебник, совмещаю-
щий классическую методику РКИ с совре-
менными технологическими инструмен-
тами, безусловно, является актуальным 
и востребованным изданием по русско-
му языку как иностранному, оказываю-
щим помощь преподавателю в планиро-
вании и всего курса, и каждого отдельного 
занятия.
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