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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу проведения эксперимента для 

оценки эффективности обучения русскому языку иностранных студентов. Цель – описание 

технологии проведения методического эксперимента на примере процесса развития лингво-

культурной компетенции иностранных магистрантов. В задачах исследования – демонстра-

ция процедуры методического эксперимента, апробация его в учебной группе и интерпрета-

ция полученных результатов. Описаны критерии экспериментальной деятельности, охаракте-

ризованы этапы проведения методического эксперимента и их функции в процессе обучения.  

Дано авторское определение понятия «лингвокультурная компетенция», представле-

ны его компоненты (когнитивный и деятельностный), детально описано содержание каждого 

из них. 

В качестве примера представлена поэтапная разработка методического эксперимента, 

целью которого явилось создание и апробирование комплекса упражнений и заданий, 

направленных на развитие и совершенствование лингвокультурной компетенции иностран-

ных магистрантов. Языковым материалом послужили устойчивые единицы, содержащие 

культурно значимую информацию. В работе представлена спецификация комплекса кон-

трольно-измерительных материалов входной и итоговой проверки уровня знаний и умений 

магистрантов, приведены примеры тестовых заданий. Описано содержание обучающего эта-

па эксперимента, продемонстрированы примеры инструкций к заданиям, которые были ис-

пользованы в аудиторной и самостоятельной работе студентов. В заключение эксперимен-

тальной работы были обобщены результаты и сформулированы выводы. Отмечены условия, 

способствующие эффективной реализации экспериментальной работы, выявлены барьеры, 

препятствующие успешному освоению иностранцами инокультурного пространства, зафик-

сированного в языковых знаках. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; методический эксперимент; линг-

вокультурная компетенция; устойчивые единицы; культурно значимая информация 
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Abstract. The article is devoted to the topical issue of conducting an experiment to assess 

the effectiveness of teaching the Russian language to foreign students. The goal is to describe the 

technology of conducting a methodological experiment on the example of the process of developing 

the linguocultural competence of foreign undergraduates. The objectives of the study are to demon-

strate the procedure of a methodical experiment, to test it in a study group, and to interpret the re-

sults obtained. The criteria for experimental activity are described, the stages of conducting a me-

thodical experiment and their functions in the learning process are characterized.  

The author's definition of «linguocultural competence» concept is given, its components 

(cognitive and activity) are presented, the content of each of them is described in detail.  

As an example, a phased development of a methodological experiment is presented, the pur-

pose of which was to create and test a set of exercises and tasks aimed at developing and improving 

the linguocultural competence of foreign undergraduates. The stable units containing culturally sig-

nificant information served as linguistic material. The paper presents the specification of the control 

and measuring materials complex for the input and final verification of the level of knowledge and 

skills of undergraduates, examples of test tasks are given. The content of the training stage of the 

experiment is described, examples of instructions for tasks that were used in the classroom and in-

dependent work of students are demonstrated. At the end of the experimental work, results were 

summarized and conclusions were formulated. The conditions conducive to the effective implemen-

tation of experimental work are noted, barriers are identified that impede the successful develop-

ment by foreigners of a foreign cultural space, fixed in linguistic signs. 

Keywords: Russian as a foreign language; linguocultural competence; culturally significant 

information 

For citation: Bastrikov D.A. Methodological Experiment as a Tool Development of Lin-

guocultural Competence of Foreign Students. Kazan Linguistic Journal. 2022;5(4): 437–450. (In 

Russ.). https://doi.org/10.26907/2658-3321.2022.5.4.437-450 

В современной методике преподавания русскому языку как иностранно-

му (далее – РКИ) актуальной является проблема оценки эффективности фраг-

ментов учебного процесса в структуре формируемых профессионально значи-

мых компетенций обучающихся. Этому способствует включение в работу пре-

подавателя различных педагогических инструментов, одним из которых явля-

ется методический эксперимент. Он служит проверке гипотезы, уточнению от-

дельных выводов теории. Как метод научного познания эксперимент позволяет 
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изучать объекты и процессы в искусственно созданных и точно контролируе-

мых условиях. Целью настоящей статьи является описание технологии прове-

дения методического эксперимента на примере процесса развития лингвокуль-

турной компетенции иностранных магистрантов. 

В смежных гуманитарных науках термин наполняется специфическим 

содержанием. Так, согласно «Новой философской энциклопедии», эксперимент 

– это «род опыта, имеющего познавательный, целенаправленно исследователь-

ский, методический характер, который проводится в специально заданных, вос-

производимых условиях путем их контролируемого изменения» [1, с. 425]. 

Лингвистические словари дают толкование понятию эксперимента как научно 

поставленному опыту, наблюдению какого-либо явления в точно фиксируемых 

условиях [2, с. 704; 3, с. 678]. В педагогических исследованиях эксперимент 

рассматривается как «общенаучный метод исследования, который заключается 

в активной теоретико-практической деятельности экспериментатора, опреде-

ленным образом преобразующего ситуацию для планомерного изучения объек-

та в процессе естественного или искусственного, однако заранее запланирован-

ного его развития и функционирования» [4, с.168]. 

Таким образом, экспериментальный метод связан с целенаправленным 

созданием системы, позволяющей исследовать свойства изучаемого явления. 

Эксперимент требует сознательного вмешательства исследователя в поведение 

изучаемого объекта, создания специальных условий, позволяющих более четко 

видеть особенности изучаемого объекта, зависимость его поведения от различ-

ных факторов.  

Как мы установили, эксперимент – это проводимое в специально создан-

ных условиях наблюдение, в процессе которого осуществляется опытная про-

верка выдвинутых предположений относительно эффективности применяемых 

методов, приемов, средств и форм обучения.  

Критерием экспериментальной деятельности является наличие методоло-

гической базы, включающей следующие компоненты: цель эксперимента, ги-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3636
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потеза (предположительное знание, концепция, не получившая подтвержде-

ния), специально созданные условия эксперимента, способы диагностики и 

воздействия на предмет экспериментирования, новое педагогическое знание. 

Технология проведения эксперимента предполагает наличие трех этапов: 

подготовительного, практического, обобщающего. Для решения методической 

проблемы проводится ее полипараметрический анализ, в котором реализуется 

способность исследователя абстрагироваться от стандартных взглядов и пред-

ставлений межпредметного характера.  

На подготовительном этапе производятся следующие исследовательские 

действия: а) диагностика – построение «картины» состояния исследуемого объ-

екта (установление статус-кво): анализ фактов или теоретических изысканий, 

на базе которых формулируется проблема, выдвижение гипотез, решающих ее в 

форме предположений, выявление следствий, которые помогли бы спланиро-

вать эксперимент для проверки правильности гипотезы; б) прогнозирование – 

разработка программы эксперимента; в) планирование и организация (с созда-

нием технологической карты эксперимента) – подготовка материальной базы 

эксперимента, определение целевой группы (объекта), временных границ экс-

перимента и др.  

На основном (практическом) этапе реализуется исполнительская функция 

эксперимента. Проводятся действия с объектом, направленные на подтвержде-

ние или опровержение выдвинутой гипотезы. Во время опыта проводят точные 

наблюдения с измерениями. Особое значение имеет точная фиксация наблюде-

ний и результатов опыта в специальном своде данных в виде инфографики, 

позволяющем сравнивать показатели уровня сформированности компетенций 

обучающихся, отражать тенденции к прогрессу и / или регрессу в процессе 

обучения и подводить к выводам.  

Обобщающий этап выполняет аналитическую функцию: осуществляется 

подсчет полученных результатов эксперимента путем статистического анализа, 

их соотнесение с поставленными целями и задачами, выявляются закономерно-
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сти эффективности методических приемов, даются рекомендации по корректи-

ровке действий участников процесса обучения, определяется потенциал внед-

рения в широкое образовательное пространство. 

В качестве примера опишем проведенный в рамках педагогической прак-

тики эксперимент по развитию лингвокультурной компетенции иностранных 

студентов. Объектом эксперимента явился процесс обучения русскому языку 

как иностранному студентов, а предметом – развитие лингвокультурной компе-

тенции иностранных студентов посредством репрезентации языковых единиц 

(фразеологизмов), содержащих культурно значимую информацию.  

Под лингвокультурной компетенцией мы понимаем, во-первых, знание 

иностранными обучающимися семантики культурно маркированных языковых 

единиц и их национально-исторического фона в контексте межкультурного 

взаимодействия (когнитивный компонент); во-вторых, способность опериро-

вать фактами языка (обладать навыками восприятия, распознавания, декодиро-

вания и использования данных единиц в речи), интерпретировать культурные 

ценности народа, зафиксированные в языковых единицах, продуцировать тек-

сты, адекватно используя культурно маркированные языковые единицы (дея-

тельностный компонент). При изучении русского языка студенты должны не 

только познакомиться с лексическим значением слова, но и понять природу 

культурных смыслов, закрепленных за определенными языковыми знаками. 

Целью экспериментальной работы являлась разработка и апробирование 

комплекса упражнений и заданий, направленных на развитие лингвокультурной 

компетенции иностранных студентов в процессе познания инокультурного 

(русского) пространства. В задачи эксперимента входили анализ лексических 

минимумов по РКИ; разработка контрольно-измерительных материалов для 

проведения констатирующего и контрольного этапов эксперимента; апробиро-

вание созданных учебных материалов, направленных на развитие лингвокуль-

турной компетенции иностранных студентов в процессе усвоения лексики и 



ПЕДАГОГИКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Бастриков Д.А. Методический эксперимент как инструмент развития лингвокультурной компетенции… 

Казанский лингвистический журнал. 2022;5(4): 437–450 

 

442  ISSN: 2658-3321 (Print) 

фразеологии русского языка как иностранного; обобщение полученных резуль-

татов. 

На подготовительном этапе были проведены следующие процедуры. 

1. Сформулирована гипотеза, выводы о правильности которой следовало 

проверить: совершенствование лингвокультурной компетенции иностранных 

студентов будет эффективным, если:  

– в учебные материалы для практических занятий и самостоятельной ра-

боты включить культурно маркированные языковые единицы (фразеологиче-

ские единицы); 

– развивать у обучающихся навыки оперирования фразеологическими 

единицами в рамках межкультурного взаимодействия; 

– формы и методы организации учебных занятий и самостоятельной ра-

боты направить на развитие у обучающихся сознательного отбора устойчивых 

языковых единиц, обеспечивающих речевое поведение, адекватное носителям 

русской лингвокультуры. 

2. Определена длительность проведения эксперимента: 14 часов ауди-

торной работы (из них по 2 часа было отведено на проведение констатирующе-

го и итогового этапов) и 10 часов внеаудиторной работы.  

3. Определен состав экспериментальной группы – 9 иностранных маги-

странтов 2 курса Института международных отношений Казанского федераль-

ного университета. Уровень владения русским языком – В2 (осваивается уро-

вень С1). Заметим, что в настоящее время существует Российская государ-

ственная система сертификационных уровней общего владения русским языком 

как иностранным, которая включена в европейскую структуру языкового те-

стирования ALTE: элементарный уровень (европейский эквивалент – А1), базо-

вый уровень (А2); первый сертификационный уровень (В1); второй сертифика-

ционный уровень (В2); третий сертификационный уровень (С1); четвертый сер-

тификационный уровень (С2) [5, с. 4].  

4. Проанализированы лексические минимумы второго (В2) и третьего 

(С1) уровней владения РКИ. Это обусловлено тем, что при обучении в маги-
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стратуре студенты должны владеть русским языком как иностранным на уровне 

не ниже второго сертификационного (В2). В Лексический минимум уровня В2 

входит 154 фразеологизма, устойчивых сочетаний [5, с. 159-160], в Лексиче-

ский минимум уровня С1 – 708 фразеологизмов, устойчивых сочетаний и 67 

пословиц и поговорок [6, с. 186-193]. Формальный прирост (между лексиче-

скими минимумами уровней В2 и С1) составил 554 единицы. При этом отме-

тим, что 32 устойчивые единицы из Лексического минимума уровня В2 не во-

шли в Лексический минимум уровня С1. 

5. В качестве метода для изучения начального состояния эксперимен-

тального объекта избраны тестовые задания. Для проведения констатирующего 

этапа эксперимента разработаны контрольно-измерительные материалы в ко-

личестве 30 тестовых заданий. Каждому правильно выполненному заданию 

присваивался 1 балл. 

Задания включали как теоретический, так и практический блоки. Наличие 

теоретического блока было продиктовано намерением совершенствовать и 

лингвистическую компетенцию будущих специалистов. Теоретическая часть 

(13 позиций) включала задания, направленные на проверку знаний студентами 

основных терминов (безэквивалентная лексика, коннотация, фразеологическая 

единица, прецедентная единица и др.), формальных и семантических свойств 

языковых единиц, их лексического и культурного фона; приемов семантизации 

лексических и фразеологических единиц, передающих культурно значимую 

информацию; специфики словарей различных типов и приемов лексикографи-

ческого описания языковых единиц; особенностей русской лингвокультуры в 

контексте межкультурного взаимодействия. 

Практическая часть (17 позиций) была нацелена на проверку сформиро-

ванных навыков оперирования устойчивыми единицами русского языка в куль-

турно ориентированной речевой деятельности; выявления свободных и устой-

чивых единиц языка; определения значений устойчивых единиц; идентифика-

ции нарушений коммуникации при использовании устойчивых единиц в ситуа-
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циях межкультурного взаимодействия. Кроме того, эта часть содержала задания 

на проверку умений адекватного использования устойчивых единиц – формул 

речевого этикета; определения источника лингвокультурной информации; ис-

пользования культурно маркированных единиц в монологической или диалоги-

ческой речи; адекватного поведения в русской лингвокультурной среде.  

6. Комплекс учебных материалов для обучающего этапа эксперимента 

был разработан в соответствии со следующими критериями: 

– обучающийся получает знания: а) о культурном фоне, безэквивалентной 

и коннотативной лексике русского языка; б) о культурно-исторических реалиях 

и персоналиях, зафиксированных в языковых знаках; в) об особенностях меж-

культурного взаимодействия; 

– обучающийся развивает способность анализировать культурно значи-

мую информацию, содержащуюся в языковых единицах; 

– обучающийся готов к созданию речевых продуктов, включающих куль-

турно значимые языковые единицы, обусловленные коммуникативной ситуа-

цией. 

7. Разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения 

контрольного этапа эксперимента. Спецификация тестов соответствовала мате-

риалам констатирующего этапа эксперимента. 

На основном (практическом) этапе осуществления эксперимента были 

проведены, во-первых, входное тестирование, которое проверяет исходный 

уровень сформированности лингвокультурной компетенции иностранных сту-

дентов, и, во-вторых, апробация учебно-методических материалов, направлен-

ных на развитие этого вида компетенции. 

В качестве примера приведем некоторые тестовые задания. 

Выберите правильный ответ. 

… лексика – это лексические единицы одного из языков, которые не 

имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц дру-

гого языка 
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А) безэквивалентная  

Б) коннотативная 

В) диалектная 

Г) просторечная 

Укажите положительную оценку (с точки зрения русской лингвокульту-

ры) действий или состояний человека: 

А) ехать зайцем 

Б) как с гуся вода 

В) ни рыба ни мясо 

Г) собаку съесть в чем-либо 

Укажите устойчивое сочетание слов. 

А) каша в голове 

Б) каша в кастрюле 

В) каша в тарелке 

Г) каша в магазине 

На основном этапе (обучающий эксперимент) проходило обучение ино-

странных магистрантов лексике и фразеологии русского языка в соответствии с 

лексическими минимумами и учебным планом. На практических занятиях сту-

дентами было освоено 42 устойчивые единицы. Занятия были организованы по 

тематическому и лексико-грамматическому признакам объединения языковых 

единиц. Были использованы методы наблюдения, беседы, элементы компо-

нентного анализа, анализа словарных дефиниций, представлен широкий арсе-

нал упражнений, направленных на восприятие, опознавание, декодирование и 

использование устойчивых единиц в речевой деятельности. В качестве приемов 

семантизации были использованы наглядность (иллюстрации, видеоконтент), 

толкование, различные виды комментариев, синонимы, антонимы, словообра-

зовательный анализ, контекст. Для ознакомления и в качестве справочного ис-

точника обучающимся предлагается воспользоваться фразеологическим слова-

риком с иллюстрациями. 
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В качестве примеров приведем некоторые формулировки заданий, пред-

ложенных обучающимся на аудиторных занятиях и для самостоятельной рабо-

ты. 

Запомните представленные ниже фразеологические обороты и их значе-

ния. 

Сравните выделенные сочетания. Укажите, какие они: свободные и 

устойчивые. 

Прочитайте выделенные слова и словосочетания и рассмотрите иллю-

страции. Соотнесите фразеологизм с иллюстрацией. 

Проследите за употреблением выделенных фразеологизмов, уточните 

их значения по контексту. 

Найдите фразеологизмы и определите их значения (воспользуйтесь сло-

варными материалами). 

Замените выделенные свободные сочетания фразеологизмами (при необ-

ходимости воспользуйтесь словами для справок). 

Выберите слова, с которыми сочетаются данные фразеологизмы. 

Замените выделенные устойчивые сочетания синонимичными. При необ-

ходимости трансформируйте предложения. 

К данным устойчивым выражениям подберите антонимичные фразеоло-

гизмы. Придумайте ситуации, в которых было бы уместно использование фра-

зеологизмов из данного задания. 

Используя известные вам фразеологизмы, возразите собеседнику. 

Составьте предложения с многозначными фразеологическими оборо-

тами. 

Прочитайте текст. Какова история возникновения устойчивого выра-

жения? 

Прочитайте текст об устойчивом выражении. С какими языческими и 

христианскими поверьями оно связано? 
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Прочитайте текст. Обратите внимание на сюжет. Найдите в тексте 

устойчивые единицы, объясните значения фразеологизмов, ответьте на во-

просы по тексту. 

По завершении процесса обучения было проведено контрольное тестиро-

вание, спецификация итоговых заданий соответствовала входному тестирова-

нию. 

На обобщающем этапе эксперимента был осуществлен подсчет получен-

ных результатов с помощью метода количественного анализа. Отметим, что на 

входном тестировании ошибки встречались практически во всех категориях те-

стовых заданий. 

По результатам итогового тестирования выявлена положительная дина-

мика роста количества правильных ответов по сравнению с входным тестом. 

Участники эксперимента показали стабильно повышенные результаты (табл. 1).  

Таблица 1.  

Результаты входного и итогового тестирования 

 

Входной тест Итоговый тест 

Количество 

правильных от-

ветов  

(из 30) 

% 

Количество 

правильных 

ответов 

(из 30) 

% 

Студент 1  10 33,33 14 46,67 

Студент 2 13 43,33 12 40 

Студент 3 13 43,33 17 56,67 

Студент 4 22 73,33 22 73,33 

Студент 5 20 66,67 22 73,33 

Студент 6 20 66,67 21 70 

Студент 7 20 66,67 23 76,67 

Студент 8 12 40 18 60 

Студент 9 15 50 19 63,33 

Среднее значение 16,11 53,70 18,67 62,22 

При анализе количества правильных ответов обнаружено, что в 12 зада-

ниях (40 %) отмечен рост, в 7 заданиях (23,3 %) результат по сравнению с 

входным тестом сохранился, в 11 случаях (36,7 %) имела место отрицательная 

динамика (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. 

При сопоставлении двух блоков тестовых заданий (теоретического и 

практического) было установлено, что большая часть ошибок была допущена 

студентами в заданиях теоретического характера: положительная динамика 

(23 %), без изменений (7 %), отрицательная динамика (69 %). Позволим себе 

предположить, что это является причиной недостаточного представления в 

процессе обучения теоретической базы, необходимой для осознанного исполь-

зования обучающимися языковых знаков с точки зрения лингвокультурного ас-

пекта в будущей профессиональной деятельности. В связи с этим намечена 

коррекция программы обучения.  

В зоне практических заданий отметим следующие результаты: положи-

тельная динамика (53 %), без изменений (35 %), отрицательная динамика 

(12 %). Это можно расценить как результат большого количества практико-

ориентированных заданий, направленных на анализ и употребление фразеоло-

гических единиц в речи. 

Нами были выявлены условия, при которых эксперимент дал благоприят-

ные результаты: проведение предварительного количественного анализа лекси-

ческих минимумов В2 и С1 для уточнения содержания обучения (количество 

устойчивых единиц языка); четкое формулирование гипотезы, цели, задач экс-

перимента, разработка признаков и критериев, по которым будут оцениваться 

Рост 

правильных 

ответов (40%)

Сохранение 

количества 

правильных 

ответов 

(23,3%)

Снижение 

количества 

правильных 

ответов 

(36,7%)
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результаты; корректное определение минимально необходимого, но достаточ-

ного числа экспериментальных объектов с учетом целей и задач эксперимента, 

длительности его проведения; выявление затруднений, возникших в ходе про-

ведения формирующего этапа эксперимента. Затруднения в процессе тестиро-

вания и обучения касались, в первую очередь, влияния национальной картины 

мира родного языка обучающихся (ошибки интерференционного характера). 

Магистранты не всегда четко дифференцировали свободные и устойчивые со-

четания, не обращали внимания на контекст употребления языковой единицы, 

не учитывали широкий историко-культурный контекст при осознании и упо-

треблении фразеологизмов. Кроме того, обнаружены ограниченные зоны зна-

ний лингвокультурного характера по сравнению с когнитивной базой носителя 

языка, которые формируются достаточно длительное время. 

На основании проведенного методического эксперимента мы пришли к 

выводу, что лингвокультурная компетенция подразумевает одновременное 

освоение, с одной стороны, системы языка, предполагающей получение знаний 

об устойчивых единицах, тренинг, направленный на автоматизацию лексиче-

ских навыков, использование единиц в речи, с другой – распознавание, усвое-

ние и присвоение иерархии ценностей, накопленных предыдущими поколения-

ми новой национально-культурной общности. 
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Аннотация. Актуальность представленной работы заключается в сложившихся соци-

альных условиях не только в нашей стране, но в мире, требующих пересмотра формата орга-

низации и реализации учебно-воспитательного процесса: перехода от очного формата к ком-

бинированному – с внедрением элементов инновационных технологий, дистанционной фор-

мы преподавания дисциплин. В этой связи изучение иностранных языков в высших учебных 

заведениях претерпело ряд изменений. Сегодня как преподаватели иностранных языков, так 

и сами студенты не представляют образовательный процесс без применения информацион-

но-коммуникативных технологий. В статье рассматривается специфика изучения английско-

го языка в технологическом вузе, приводятся положительные характеристики, позволяющие 

повысить эффективность исследуемого процесса; из собственного преподавательского опыта 

приводится перечень изъянов дистанционного формата обучения, снижающих успешность 

освоения обучающимися речевых навыков в сфере профессиональной коммуникации. Авто-

ром приводится анализ перспектив нивелирования отрицательных факторов применения в 

процессе преподавания английского языка инновационных технологий, проблем мотивации 

студентов к речевой активности, к большему проявлению самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении практических заданий на изучаемом языке; исследуются психологи-

ческие барьеры, возникающие при взаимодействии педагогов и обучающихся на расстоянии. 
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Abstract. The relevance of the presented work lies in the current social conditions not only 

in our country, but in the world, requiring a revision of the format of the organization and imple-

mentation of the educational process: the transition from full-time to a combined format - with the 

introduction of elements of innovative technologies, distance form of teaching disciplines. In this 

regard, the study of foreign languages in higher educational institutions has undergone a number of 

changes. Today, both teachers of foreign languages and the students themselves cannot imagine the 

educational process without the use of information and communication technologies. The article 

discusses the specifics of learning English in a technological university, provides positive character-

istics that make it possible to increase the efficiency of the process under study; based on their own 

teaching experience, a list of shortcomings of the distance learning format is given, which reduce 

the success of students in mastering speech skills in the field of professional communication. The 

author provides an analysis of the prospects for leveling the negative factors of using innovative 

technologies in the process of teaching English, the problems of motivating students to speech ac-

tivity, to a greater manifestation of independence and responsibility when performing practical tasks 

in the target language; the psychological barriers arising from the interaction of teachers and stu-

dents at a distance are studied. 

Keywords: English language; innovative technologies; distance learning; forms of educa-

tion; students of a technological university; teachers of foreign languages 

For citation: Kuznetsova M.N. Positive and Negative Factors of the Distance Learning 

Format of English Language Students of a Technological University. Kazan Linguistic Journal. 

2022;5(4): 451–461. (In Russ.) https://doi.org/10.26907/2658-3321.2022.5.4.451-461 

Актуальная социальная обстановка в нашей стране и во всем мире (пан-

демия, политические процессы, четвертая волна промышленной революции, 

активно развивающиеся инновационные технологии т.д.) диктует нам объек-

тивные условия, в рамках которых происходит модернизация системы образо-

вания в целом. Сегодня сложно представить учебно-воспитательный процесс 

без применения элементов интернет-технологий: вебинары, онлайн-

конференции, интернет-консультации и т.д. По нашему мнению, данный фор-

мат обучения не следует рассматривать как альтернативу традиционным мето-

дам изучения иностранного языка, но как вспомогательный вариант, фасилити-

рующий и оптимизирующий образовательный процесс. В современных образо-
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вательных условиях дистанционная форма обучения прочно интегрирована в 

деятельность педагогов, она является залогом эффективной и успешной их ра-

боты с обучающимися [1]. 

Тем не менее, в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в статье 16 представлено определение электронного формата 

обучения и определены границы его применения в образовательном процессе: 

«Под электронным обучением понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимают-

ся образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [2]. 

Следовательно, электронные образовательные технологии позволяют не 

только разнообразить изучение иностранного языка и повысить эффективность 

данного процесса, но и своевременно проводить мониторинг его хода, верифи-

цировать текущие достижения, корректировать слабые стороны и реализовы-

вать коммуникативное взаимодействие на расстоянии, не зависимо от место-

расположения всех его участников. 

Следует отметить, что внедрение инновационных технологий в образова-

тельный процесс влечёт за собой ряд неизбежных изменений не только в фор-

мы подачи учебного материала, но и в содержание, а также в способы оценива-

ния текущей успеваемости и финальных учебных результатов. Подобное обсто-

ятельство детерминировано рядом факторов: 

 дистанцированностью всех субъектов учебно-воспитательного про-

цесса; 

 спецификой комплекса применяемых инновационных технологий; 
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 обязательной комбинацией интернет-технологий, онлайн-

взаимодействия с обязательными, очными, практическими занятиями; 

 осознанием высокой степени ответственности студентов за выпол-

няемую самостоятельную работу [3, 4]. 

Особенностью изучения английского языка студентами технологического 

вуза выступает факт того, что их основная задача – познать основы иностран-

ного языка в сфере своей профессиональной коммуникации, то есть в практи-

куемой научной отрасли. Более того, сама дисциплина «Иностранный (англий-

ский) язык» подразумевает особые формы и содержание учебного предмета. 

Обучающиеся должны овладеть речевыми компетенциями в сфере профессио-

нальной коммуникации, всеми видами речевой деятельности: чтением, пись-

мом, говорением и аудированием. Следовательно, возникает ряд  вопросов: в 

каких разделах обучения английскому языку допустимо применять интернет-

технологии, в каких масштабах, на каких стадиях и т.д. Необходимо, чтобы бу-

дущие выпускники высшего учебного заведения (бакалавр, магистр, специа-

лист) владели азами разговорной речи на английском языке, обширным тезау-

русом в практикуемой научно-технической сфере; были способны и готовы к 

расширению профессиональных, налаживанию партнерских, межкультурных 

связей и т.д. Применяемые в распоряжении преподавателей английского языка 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет» присутствует целый комплекс инструментария инфор-

мационно-коммуникативных технологий: вербальные и визуальные (видеома-

териалы, графические изображения, аудиозаписи, онлайн-упражнения на отра-

ботку лексики, на закрепление и расширение имеющихся знаний и т.п.), кон-

тролирующие (тесты, опросники, речевые задания на понимание прочитанного 

или услышанного, непосредственное диалоговое общение педагогов и студен-

тов онлайн и т.д.) [5]. 

Инновационные технологии, несомненно, способствуют более качествен-

ной реализации учебного процесса, более быстрого и успешного достижения 
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образовательных целей, поставленных педагогов перед началом занятия по ан-

глийскому языку. Для этого необходима не только логично продуманная и со-

временная материально-техническая база в высшем учебном заведении, но и 

высококвалифицированные специалисты – педагоги способные и готовые рабо-

тать в создавшихся непростых образовательных условиях, при которых не все-

гда есть возможность выстроить взаимодействие с обучающимися очно, но 

только на расстоянии. Подобный факт создает ряд некомфортных для препода-

вателя обстоятельств:  

 психологическая неготовность общаться с аудиторией дистанцион-

но; 

 отсутствие правил и культуры дистанционного взаимодействия; 

 недостаточность сформированных навыков владения информаци-

онно-коммуникативными технологиями (неумение пользоваться онлайн-

платформами, гаджетами, инновационными средствами трансляции информа-

ции, электронными словарями и переводчиками, социальными сетями и чатами, 

позволяющими проводить форумы, обсуждения вопросов асинхронно и др.); 

 отсутствие актуальной материально-технической базы в вузе; 

 психологический барьер со стороны студентов по встраиванию 

диалогового формата общения с преподавателем на расстоянии и т.п. [6]. 

Информационно-коммуникативные средства, интернет-платформы, элек-

тронные ресурсы разделяются на две категории: первые – содержат информа-

цию и могут служить средством ее получения, обработки и хранения; вторая – 

это категория вспомогательных средств для верификации полученных обучаю-

щимися знаний, умений и навыков в сфере профессиональной коммуникации, 

то есть проверке достижения образовательных результатов по языковой дисци-

плине (английский язык).  

Одним из преимуществ применения в языковой подготовке электронной 

образовательной среды – это возможность погружения всех субъектов образо-

вательного процесса в языковую среду, на практике отработать речевые упраж-
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нения, вступить во взаимодействие с «носителями языка», узнать о новых со-

циальных событиях в мире, обсудить свою точку зрения с зарубежными колле-

гами (обучающимися) [7, 8]. 

К иным положительным сторонам дистанционного формата обучения 

следует отнести: возможность применения личностно-ориентированного под-

хода за счет возможности выстраивания гибкого расписания, адаптивного ха-

рактера содержания учебного материала, обширных технических возможно-

стей; выстраивание индивидуальной траектории индивидуально-творческого и 

профессионального развития каждого отдельного субъекта; доступность обра-

зовательной среды для лиц с ограниченными возможностями; отсутствие ло-

кальной привязки преподавателей и студентов; комфортные условия; мотива-

ция к более широкому применению информационно-коммуникативных средств 

с целью более серьёзного и глубокого изучения английского языка; интерак-

тивный характер учебного процесса; неисчерпаемые возможности доступа к 

различного вида инновационным электронным ресурсам; помимо проведения 

вебинаров и виртуальных лекций, наличие возможности сохранения (записи) 

представленного материала, его пересмотра в любое удобное время с целью за-

крепления услышанного, уточнения информации или более правильного и кор-

ректного выполнения практического задания; моментальный мониторинг и 

коррекция хода занятия за счет обратной связи от обучающихся; организация и 

проведение онлайн-консультаций; обширные возможности для самостоятель-

ной работы студентов, расширения их кругозора и формирования кросс-

культурного мировоззрения и т.д. [9, 10, 11]. 

Тем не менее, форма дистанционного обучения не может полностью за-

местить очный формат в силу существенных недостатков: проблематичность 

формирования и контроля обучающихся с низким уровнем самоорганизации и 

ответственности; чрезмерно высокая детерминация возможности реализации 

учебного процесса от организационно-технических условий, материального 

оснащения, слаженности всех информационного-коммуникативных средств в 
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единый момент времени и при установленных обстоятельствах; отсутствие 

контроля и гарантии самостоятельного и лично студентом выполненного зада-

ния; отсутствие личного/физического контакта с другими обучающимися и пе-

дагогом, а, следовательно, отсутствие навыка взаимодействия в профессио-

нальной социальной группе, образовательной среде вуза и др. [12, 13, 14]. 

Другим серьёзным недостатком дистанционного обучения английскому 

языку, как это показывает практика, выступает пассивность обучающихся: в 

ходе таких занятий, к сожалению, подавляющее количество учебного времени 

говорит и активно работает преподаватель, который сталкивается с рядом 

сложностей по мотивации даже небольшого числа студентов (маленькой груп-

пы) к межличностному взаимодействию на изучаемом языке. Есть определен-

ные сложности побудить, спровоцировать студентов к дискуссии на англий-

ском языке, находясь на расстоянии от них и не имея возможности непосред-

ственного контакта.  

Думать и размышлять на английском языке – это одна из основных прак-

тических задач, через освоение которой следует оценивать уровень владения 

иностранным языком. Традиционно все иностранцы, изучающие английский 

язык, при попытке изложить свои идеи проходят ряд стадий: 

 формулируют мысль на родном языке, а затем переводят её на ан-

глийский;  

 соотносят полученную фразу с правилами грамматики; 

 воспроизводят вслух полученную фразу; 

 анализируют реакцию собеседника [15,16].  

Подобная языковая ситуация складывается у обучающихся в силу отсут-

ствия практического опыта «говорения» – общения на английском языке с тем, 

для кого этот язык является родным; у студентов отсутствует опыт аудирования 

и сопоставления собственного произношения и языковой  специфики правиль-

ной артикуляции. Отсюда возникают психологические комплексы и речевые 

барьеры, боязнь говорить неправильно, допускать в речи грамматические и фо-
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нетические неточности, что в целом выступает негативным фактором на пути 

достижения генеральной образовательной цели – владение обучающимися ан-

глийским языком в сфере профессиональной коммуникации. Необходимо учи-

тывать закон «природосообразности» Яна Амоса Каменского [17]: когда субъ-

ект в раннем детстве на начальных стадиях социализации начинает познавать 

азы родного языка, он делает это сразу в процессе речевой деятельности, не 

изучив основ теоретической грамматики и фонетики; ребенок сразу погружён в 

языковую среду, что является самым оптимальным и эффективным способом 

приобщения к культуре и истории окружающей социальной среды. 

Таким образом, дистанционное обучение обладает как рядом положи-

тельных сторон, так и отрицательных. Данный вид образовательной деятельно-

сти, безусловно, выступает результативным вспомогательным средством для 

педагогов в процессе преподавания иностранного языка. В свою очередь, это 

незаменимая возможность для обучающихся самостоятельно совершенствовать 

речевые навыки по английскому языку в сфере профессиональной коммуника-

ции, а также расширять индивидуальные возможности по интеллектуально-

творческому и карьерному развитию. При этом необходимо учитывать, что 

данный формат обучения должен применять как дополнительный к основному 

– очному – и как вспомогательное средство к выстраиванию оптимальных меж-

личностных связей между всеми субъектами образовательного процесса. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования определяется сложностью 

развития коммуникативной компетенции обучающихся на иностранном языке. В этой связи 

важным представляется опыт, накопленный авторами за многие годы организации подготов-

ки «кандидатов» к сдаче международного экзамена по АЯ IELTS (раздел «Говорение»). Ши-

рокий охват разновозрастной аудитории «кандидатов», сдающих экзамен, разнообразие со-

держания и видов заданий раздела «Говорение» данного экзамена предоставляет авторам 

значительной материал для анализа и формулировки рекомендаций в рамках проблемы ис-

следования. В ходе исследования авторы уточнили понятие «коммуникативная компетен-

ция» на иностранном языке, обобщили и уточнили барьеры коммуникативной компетенции 

на ИЯ, которые стали основой для методических рекомендаций, изложенных в статье. Для 

этого были рассмотрены наиболее частотные ошибки и причины, по которым экзаменуемые 

получают недостаточно высокие баллы в разделе «Говорение». Материалы статьи, а также 

методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена IELTS (раздел «Говорение») мо-

гут представлять интерес как в рамках подготовки к данному экзамену, так и для развития 

коммуникативной компетенции обучающихся на иностранном языке в целом. 
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Abstract. The relevance of the chosen research topic is determined by the complexity of the 

building the foreign language communicative competence of students. In these regards, the experi-

ence gained by the authors over many years of training “candidates” for the IELTS, that is the Inter-
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national English Language Testing System (Speaking Module) is vitally important. The wide cover-

age of the audience of different age of “candidates” taking the exam, the variety of content and or-

ganization of tasks in the “Speaking” section of this exam provided the authors with the significant 

material for analysis and formulation of recommendations within the framework of the research 

problem. In the course of the work, the authors clarified the concept of “communicative compe-

tence” in a foreign language, summarized and clarified the prospective challenges that communi-

cants may face in implementation of this concept. For this the authors made an insight into the most 

recurrent mistakes made by the IELTS “candidates” taking Speaking Module. The authors also for-

mulated the recommendations for boosting the communicative competence of students training for 

the IELTS exam (Speaking Module, in particular). The material provided by the authors may be of a 

particular interest for those training for the IELTS as well as for the English language learners and 

teachers worldwide. 

Keywords: communication; communicative competence; the English language; Speaking 

Module; international exams; IELTS 
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Введение 

Коммуникация представляет собой сложный, многоаспектный процесс 

установления и развития контактов между людьми, порожденный потребно-

стью в совместной деятельности [1], и, несмотря на большое количество иссле-

дований в этой области, до сих пор не имеет однозначной интерпретации. При 

этом «коммуникация» сама состоит из трех различных процессов: непосред-

ственно коммуникации (обмена информацией), взаимодействия (обмена дей-

ствиями) и социального восприятия (восприятия и понимания партнера) [2]. 

Важной характеристикой коммуникативного процесса является стремле-

ние его участников воздействовать друг на друга, воздействовать на поведение 

другого участника коммуникативного акта, обеспечить свое идеальное пред-

ставление в другом (персонализация). Необходимыми условиями для этого яв-

ляются не просто использование общего языка, но и одинаковое понимание си-

туации общения. Интерактивной стороной общения является построение общей 

стратегии взаимодействия. Перцептивная сторона общения включает в себя 

процесс формирования образа другого человека, что достигается за счет «счи-

тывания» физических характеристик партнера, его психологического профиля 
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и моделей поведения. Основными механизмами познания другого человека как 

правило являются идентификация (ассимиляция) и рефлексия [3]. 

Важным компонентом успешного речевого общения на личностном 

уровне является наличие у человека «коммуникативной компетенции» 

(communicative competence). Термин введён американским антрополингвистом 

Д. Хаймсом (D. Hymes, 1972), считавшим, что высказыванию присущи свои 

правила, усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в 

процессе коммуникации [4]. Коммуникативная компетенция (сommunicative 

language competence) в свою очередь состоит из трёх компонентов: 

лингвистического, социолингвистического, прагматического. Данные 

компоненты коммуникативной компетенции приобретаются индивидом в ходе 

социального взаимодействия и реализуются в речевой деятельности [5, 6]. 

Несмотря на то что существует большой пласт исследований, посвящен-

ных развитию иноязычной коммуникативной компетенции (Бочарникова, 2009; 

Пассов, 2010; Beattie, 2017), в настоящий момент нет единой модели, подходя-

щей для всех обучающихся, так как наиболее частыми проблемами являются 

недостаток словарного запаса и так называемых «фоновых» знаний [3-6]. Пре-

одоление этих трудностей, а также оптимизация методов и приемов развития 

умения говорения на ИЯ в соответствии с возрастными, психо-

физиологическим особенностям обучающихся, их уровнем обученности и тре-

бованиями программы курса поможет улучшить коммуникативную компетен-

цию на ИЯ [7]. 

Как на бумажных носителях, так и в глобальной цифровой сети суще-

ствует большой пласт ресурсов, способствующих успешной подготовке к сдаче 

экзаменов для получения международных сертификатов (Н.П. Поморцева 2008; 

А.С. Яковлева 2020; P. Cullen 2012; A.V. Starkova 2018) и др. Несмотря на вну-

шительный объем информации, у экзаменуемых часто возникают сложности с 

освоением раздела «Говорение». В этой связи будет правильным ознакомиться 

с международным экзаменом по английскому языку International English 
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Language Testing System (далее – IELTS), выделить методы и приемы развития 

коммуникативного умения говорения применительно к данному экзамену, а 

также составить рекомендации для успешной сдачи модуля «Говорение». 

Основная часть 

2.1. Структурно-содержательные особенности модуля «Говорение» 

международного экзамена IELTS 

Международный экзамен IELTS по английскому языку подтверждает 

уровень знаний «кандидата» по всему миру, а также используется для поступ-

ления в университеты за рубежом (модуль Academic) или иммиграционных и 

профессиональных целей (модуль General).  Экзамен имеет четкую структуру, 

что во многом облегчает подготовку экзаменуемых, так как в сети Интернет 

имеется  большое количество тематических материалов и методических 

разработок, список примерных вопросов, тем  и готовых ответов с 

выставленными баллами по результатам прошедших экзаменов. Непосред-

ственно блок «Говорение» состоит из трех частей: знакомство, монолог, дис-

куссия [10-13]. Тему экзаменующийся узнает непосредственно на экзамене, та-

ким образом, в этом блоке заданий невозможно заранее выучить все ответы на 

вопросы экзаменатора [14].  

Критерии оценивания ответа «кандидата» для всех трех частей 

одинаковы, при этом каждая из них оценивается отдельно, а после выводится 

одна общая оценка за данную часть международного экзамена.  

Обратимся к наиболее сложной третьей части, которая представляет со-

бой дискуссию с экзаменатором продолжительностью примерно пять-шесть 

минут. Данная часть предполагает диалог-дискуссию между сдающим и при-

нимающим экзамен. Экзаменатор так же, как и во второй части, задает вопросы 

по определенной теме, но только более усложненные и общие, при этом сдаю-

щий должен раскрыть тему, дать развернутый ответ на вопрос, используя раз-

нообразные лексические и грамматические конструкции. Несмотря на то, что в 

этой части нет единственно правильного ответа, сложность заключается в том, 
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чтобы суметь доказать свою точку зрения. Так, Дж. Пресхаус (J. Preshous) пи-

шет: «В третьем задании устной части Вас могут попросить высказать свое 

мнение по тому или иному вопросу, согласиться или опровергнуть высказыва-

ние. Необходимо помнить, что в этом случае нет правильного или неправиль-

ного ответа, так что Вы должны быть готовы при помощи аргументов обосно-

вать свое мнение» [9]. 

Устная часть международного экзамена IELTS, несмотря на свою ограни-

ченность по времени, вызывает достаточно много трудностей у сдающих, по-

этому реализация коммуникативной компетенции в блоке «Говорение» также 

требует надлежащей подготовки, так как именно от нее во многом зависит 

окончательный балл экзаменуемого.  

2.2. Барьеры иноязычной коммуникативной компетенции 

В ходе исследования авторы уточнили барьеры коммуникативной 

компетенции на ИЯ, которые стали основой для рекомендаций, изложенных 

ниже. Для этого были рассмотрены наиболее частотные ошибки и причины, по 

которым экзаменуемые получают недостаточно высокие баллы. Среди них 

следует выделить: грамматические ошибки; недостаточную сформированность 

навыка устной репродуктивной речи; нарушение логичности и связности речи 

и, как следствие, неспособность выражать свои мысли в устной форме на ИЯ; 

длительные паузы и остановки; краткие «правдивые» ответы; узкий кругозор 

испытуемого и, как следствие, недостаточность «фоновых знаний» для обсуж-

дения материала на заданную экзаменатором тему [11]; несоблюдение регла-

мента экзамена; ограниченный тематический вокабуляр и, как следствие, не-

способность понять задаваемые экзаменатором вопросы или дать полный раз-

вернутый ответ; отступление/ «уход» от темы вопроса; психологические труд-

ности, так называемые «зажимы» и «комплексы», например, чрезмерная за-

стенчивость, страх и неуверенность, нервозность, «закрытость» при общении с 

незнакомыми людьми и др.[3; 8; 14].  
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Таким образом, сложность реализация коммуникативной компетенции 

говорящего на иностранном языке в рамках формата экзамена IELTS 

заключается в том, что многие сдающие не уделяют достаточно времени и 

внимания подготовке и разбору критериев, по поторым происходит оценивание 

данного международного экзамена, поэтому для многих сдача именно третьей 

части вызывает наибольшие трудности. 

3. Методы и приемы развития коммуникативной компетенции при 

подготовке к экзамену IELTS 

В последней части экзамена экзаменатор может задать вопросы чуть 

сложнее, и если экзаменуемый, отвечая на вопрос, продемонстрирует хорошее 

владение грамматическом строем и лексикой ИЯ, то проверяющий сможет по-

ставить на балл выше. Многие называют блок заданий последней части «дис-

куссией», в результате чего сдающие начинают задумываться над информатив-

ностью и содержательностью своего ответа, забывая, что в первую очередь 

оцениваются их лингвистические умения [14], поэтому, чтобы предотвратить 

такого рода ошибки, мы классифицировали вопросы третьей части по содержа-

нию. Данная классификация позволяет соблюсти логику высказывания, при-

держиваться темы благодаря использованию клише, приводить более весомые 

аргументы в пользу ее раскрытия, при этом максимально соответствовать всем 

критериям [15]. Итак, рассмотрим каждый из типов вопросов. 

Первый тип вопросов – сравнительные («Comparing»). Они являются 

наиболее распространенными, при этом вариантов вопросов может быть мно-

жество, т.к. тематика обусловливает полифонию вариантов. Необходимо срав-

нить самые разные вещи, например, «временные различия» (Is fashion nowadays 

the same as 50 years ago in your country?); «социальные различия» (Do women 

and men/old and young people like the same kinds of movies/books?) и др.  

При этом структура ответа на них будет примерно одинакова. Рекоменду-

ется начать ответ с одной из следующих вводных фраз: Well obviously/clearly...; 

Sure, without any doubts ...   и др. Затем можно использовать такие фразы, чтобы 
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начать приводить сравнения, а именно: There are a number /a variety of possible 

differences here и др.  Далее необходимо привести сравнение и дать разверну-

тый ответ, указав на различия при помощи таких слов, как: especially, such as, 

for example/ for instance, in fact. Дополнить ответ, указав противоположную 

точку зрения, можно одной из следующих вводных фраз: on thе contrary; on the 

other hand [16]. 

Затем необходимо рассказать о втором различии, например, при помощи 

таких клише, как: a subsequent contrast could be; a further/ second key distinction 

might be и др. И далее необходимо переходить к аргументации своей точки зре-

ния с использованием следующих слов связок, таких как: while on the other 

hand; alternatively /conversely; it opposition). 

Второй тип – предположение и предсказания («Predicting»), например, 

«What will fashion be like in the future?», которые направлены на проверку уме-

ния использовать временные конструкции и будущее время.  Во время ответа 

рекомендуется представить три положения, три варианта и исхода событий 

следующими фразами: I suppose /guess that it’s quite possible that in the future… и 

др. Начать приводить аргументы можно следующим образом: To begin with, it 

seems to me we’re going to have... и др. 

Для второго аргумента возможно использовать фразы: As well as that /at 

the same time, I suppose that we’ll soon have… и др.  А для третьего аргумента – 

«and who knows, there’s a chance that/ it may be possible that». Важно уметь найти 

различия в цене, размере, внешнем виде, материалах, форме и проч. 

Третий тип – это вопросы «Почему?» («Why questions»), например, «Why 

so many people want to be reach? ». Рекомендуется приводить не менее трех ар-

гументов в рамках следующего шаблона: «Well? In my point of view, I guess that/ 

I suppose I’d say that… There’re probably/ obviously a number of factors/ motives 

involved. The main reason is that…  As well as this, a secondary motive might be… 

In addition to this another factor could be…», что делает ответ лаконичным и 

структурированным. 
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Четвертый тип – преимущества или недостатки («Advantages/ Disad-

vantages»).  Здесь многие допускают ошибку, когда экзаменатор просит расска-

зать о преимуществах, например, «What are advantages being rich and famous», 

они начинают также говорить и о недостатках, тем самым уходя от темы; более 

того, этого делать не нужно и по другой причине, так как экзаменатор после 

вопроса о достоинствах также сам спросит его о недостатках. Рекомендуем 

внимательно прочитать вопрос, чтобы понять, необходимо говорить о достоин-

ствах или недостатках, прежде чем отвечать, при этом заменяя disadvantageси-

нонимами (negative aspect, drawback, weakness, limitation, hassle и др.) 

Пятый тип – формулировка проблемы(«Problems»), например, «What 

problems facing people during the lockdown?» данный тип вопросов затрагивает 

такие важные темы, как природа, окружающая среда, социальные проблемы и 

др. При ответе на данные вопросы необходимо привести не менее двух аргу-

ментов с использованием соответствующей лексики. Развить идею/ аргумент 

помогут фразы, представление в соответствующих пособиях: this fact is clearly 

alarming; this is surely perturbing и др. [10; 16]. 

Одна из ошибок, которую допускают «кандидаты» – это попытка рас-

крыть не только саму проблему, но и представить решение, в то время как во-

прос заключается именно в том, чтобы рассказать как можно больше и подроб-

нее о самой проблеме. Более того, о решении данной проблемы экзаменатор 

может спросить в своем следующем вопросе. 

Шестой тип – поиск решения проблемы («Solutions»). Этот тип вопросов 

тесно связан с предыдущим, поэтому при раскрытии проблемы рекомендуется 

приводить не более двух аргументов, так как далее будет намного легче нахо-

дить возможные пути их решения.  

Во время ответа на этот тип вопросов желательно не пытаться говорить 

дольше положенного времени, особенно если сдающие плохо владеют специ-

альной терминологией, так как экзаменаторы проверяют навыки владения ино-

странным языком, а не идеи, пусть и новаторские, и креативные. 
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Представленная выше классификация раскрывает наиболее часто встре-

чающиеся вопросы. В любом случае, испытуемому всегда необходимо помнить 

основные правила, а именно: начинать с вводных предложений /фраз, исполь-

зовать больше разнообразных средств когезии и когерентности, приводить три 

аргумента и развивать их основную идею одним-двумя предложениями, пра-

вильно использовать грамматические конструкции и демонстрировать разнооб-

разие лексического материала; знание терминологии также повысит оценку 

уровня коммуникативной компетенции экзаменующегося. 

4. Рекомендации для успешной сдачи модуля «Говорение» экзамена 

IELTS 

На основе выявленных типичных ошибок экзаменующихся при сдаче 

устной части международного экзамена IELTS авторами был составлен ряд ре-

комендаций. Спонтанная беглая речь значительно повышает шансы на получе-

ние высоких баллов, при этом необходимо найти «баланс» между слишком 

быстрой речью и длительными паузами. Безусловно, прежде чем дать ответ на 

вопрос, экзаменуемый должен его хорошо продумать, при этом лучше запол-

нить это время не паузами, а, например, специальными конструкциями: That’s 

an interesting/ tricky question…и др., также можно переформулировать вопрос 

экзаменатора, а затем дать ответ. Таким образом, у экзаменующегося есть до-

полнительное время, чтобы спланировать свой ответ. 

Практика ответов на типовые вопросы также позволяет продемонстриро-

вать высокую коммуникативную компетенцию на экзамене. Сами по себе эти 

вопросы просты, все, что необходимо сделать на этапе подготовки, – это за-

учить шаблоны ответов и соответствующие лексические единицы. Однако важ-

но отметить, что не рекомендуется заучивать все ответы наизусть, так как экза-

менаторы могут определить, говорит ли сдающий свободно, спонтанно или 

озвучивает заранее выученные ответы. Вместо механического заучивания перед 

экзаменом следует повторить отдельные слова и словосочетания, клише, чтобы 

использовать их в речи. 
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Наличие в монологе полных и развернутых предложений также является 

показателем сформированности коммуникативной компетенции говорящего. 

На заданный вопрос рекомендуем отвечать двумя и более предложениями и из-

бегать коротких односложных ответов; при этом помнить, что для экзаменатора 

важна не «правдивость», т.е. смысловая наполненность ответа, а его структура, 

т.к. оцениваются не идеи, а владение иностранным языком. 

Последовательность и логичность ответов с использованием средств ко-

гезии, например, however, moreover, nevertheless др., еще больше обогатят речь 

«кандидата». Эмоциональность при ответах, способность выражать свои чув-

ства на иностранном языке является одним из важных аспектов сформулиро-

ванной коммуникативной иноязычной компетенции. В случае непонимания во-

проса рекомендуется переспросить, так как баллы за это не снимаются, в то же 

время данный прием служит компенсацией недостаточной сформированности 

аудиолингвальной компетенции. В целом, экстралингвистические факторы вы-

сокого эмоционального настроя, сформированности невербальной компетен-

ции, способность сохранять позитивный настрой и уверенность в себе на всем 

протяжении беседы немаловажны в личном общении с экзаменатором: это поз-

воляет произвести положительное впечатление на партнера по коммуникации.  

Таким образом, соблюдение данных рекомендаций при подготовке, зна-

ние критериев, по которым происходит оценивание ответов, значительно повы-

сят шансы экзаменуемого сдать устную часть международного экзамена IELTS 

на  высокий балл. 

5. Выводы 

В ходе данного исследования авторы пришли к выводу, что ошибки, 

которые были допущены «кандидатами» в ходе сдачи международного 

экзамена IELTS, можно легко устранить, если в ходе подготовки 

сосредоточиться на прослушивании речи так называемых «носителей языка» и 

пытаться ей подражать, записывать свои ответы на аудионоситель, чтобы в 

дальнейшем прослушать и скорректировать ошибки; больше читать литературу 
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различных жанров для расширения своего словарного запаса и «фоновых зна-

ний». Необходимо заучить представленные выше шаблоны, чтобы снизить чис-

ло потенциальны ошибок и преодолеть неуверенность, как один из барьеров 

коммуникации. Для успешной сдачи экзамена необходимо уделить внимание и 

критериям оценивания ответов. Во время сдачи экзамена важно успокоиться и 

сосредоточиться на вопросах экзаменатора и на содержании своих ответов. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за устную часть – 

9, и видится, что соответствующая подготовка и максимальная концентрация во 

время самой сдачи экзамена гарантируют максимальный результат. 

Таким образом, несмотря на то что раздел «Говорение» традиционно яв-

ляется одним из наиболее сложных, так как предполагает высокий уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, демонстриру-

емый в личном общениис экзаменатором, успешная сдача этого блока способ-

ствует повышению общего балла за экзамен IELTS. В процессе работы были 

выявлены следующие закономерности: свободная, структурированная, без про-

должительных пауз и повторов речь, характеризующаяся разнообразием лекси-

ки и грамматических конструкций, несомненно способствует получению более 

высоких баллов при сдаче устной части экзамена и реализации коммуникатив-

ной компетенции на ИЯ в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса расширения арсенала исполь-

зуемых на уроках иностранного языка дидактических средств интернет-мемами. Авторы 

обосновывают целесообразность такого расширения среди прочего необходимостью учиты-

вать при организации процесса иноязычного образования изменившиеся предпочтения со-

временных школьников в отношении источников и способов получения информации. Статья 

вносит вклад в разработку вопроса о потенциале интернет-мемов в иноязычном образовании. 

Авторы приводят основные характеристики мемов, на которых основывается диапазон воз-

можностей их применения на уроках иностранного языка. Опираясь на эти характеристики, 

авторы приходят к заключению, что применение интернет-мемов в иноязычном образовании 

возможно для реализации всех четырех его аспектов: воспитательного, развивающего, учеб-

ного и познавательного. В статье приводятся примеры использования с различными целями 

на уроках иностранного языка интернет-мемов, взятых из открытых источников. В качестве 

предпосылок эффективного применения мемов декларируются их отбор, предварительная 

подготовка и методически целесообразная организация овладения иностранным языком, 

предполагающая мотивацию обучающихся, снятие возможных лингвистических и экстра-

лингвистических затруднений, учет природы и структуры развиваемого речевого умения. В 

статье намечаются проблемы, требующие дальнейшего исследования для осуществления 

успешной интеграции интернет-мемов в процесс овладения иностранным языком. 

Ключевые слова: интернет-мем; иноязычное образование; дидактическое средство; 

критерии отбора; аспекты иноязычного образования 
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Abstract. The article is devoted to the issue of expanding the arsenal of didactic tools used 

in foreign language lessons with Internet memes. The authors substantiate the expediency of such 

an expansion, among other things, by the need to take into account the changed preferences of 

modern schoolchildren regarding sources and methods of obtaining information when organizing 

the process of foreign language education. The article contributes to the development of the issue of 
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the potential of Internet memes in foreign language education. The authors give the main 

characteristics of memes, on which the range of possibilities for their use in foreign language 

lessons is based. Based on these characteristics, the authors come to the conclusion that the use of 

Internet memes in foreign language education is possible for the implementation of all four of its 

aspects: teaching, education, development, cognition. The article provides examples of the use of 

Internet memes taken from open sources for various purposes in foreign language lessons. As 

prerequisites for the effective use of memes, their selection, preliminary preparation and 

methodologically appropriate organization of mastering a foreign language, involving the 

motivation of students, removing possible linguistic and extralinguistic difficulties, taking into 

account the nature and structure of the developed speech skills, are declared. The article outlines the 

problems that require further research for the successful integration of Internet memes into the 

process of mastering a foreign language. 

Keywords: Internet meme; foreign language education; didactic tool; selection criteria; as-

pects of foreign language education 

For citation: Stepashkina O.I., Strelnikov K.A. Internet Meme in Foreign Language Educa-

tion. Kazan Linguistic Journal. 2022;5(4): 475–486. (In Russ.). https://doi.org/10.26907/2658-

3321.2022.5.4.475-486 

Традиционно в иноязычном образовании применяется большое количе-

ство разнообразных средств обучения. Несмотря на их многочисленность, мно-

гообразие и наличие апробированных способов и эффективных технологий ор-

ганизации с их помощью процесса овладения иностранным языком, временами 

возникает потребность в дополнении и совершенствовании арсенала дидакти-

ческих средств иноязычного образования. В настоящий момент данная потреб-

ность обуславливается необходимостью организовывать образовательный про-

цесс с учетом изменившихся предпочтений современных школьников в отно-

шении источников и способов получения информации. Представителям нового 

поколения обучающихся проще и привычнее усваивать информацию посред-

ством краткого и красочного восприятия окружающего мира. Одним из воз-

можных решений этой проблемы может стать дополнение списка применяемых 

на уроках иностранного языка средств интернет-мемами.  

Интернет-мемы – современное уникальное явление, развитию и распро-

странению которого способствуют социальные сети. В настоящее время они 

чрезвычайно популярны, так как с их помощью можно удачно компенсировать 

в процессе преимущественно письменного общения в сети эмоциональную со-

ставляющую устной формы «живой» человеческой коммуникации.  
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Мемы вызывают большой интерес у пользователей глобальной сети. В 

настоящее время существуют интернет-сообщества, полностью или частично 

посвященные мемам, сервисы, с помощью которых можно создавать мемы, в 

том числе и с дидактическими целями, сайты, содержащие готовые подборки 

мемов. Интернет-мемы активно изучаются в лингвистике, культурологии, со-

циологии. Не обходят вниманием мемы и авторы методических исследований, 

и  практикующие педагоги, особенно в сфере преподавания родного и ино-

странных языков [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Анализ литературы по данному вопросу позволяет предположить, что 

имеет место противоречие между целесообразностью дополнения списка при-

меняемых на уроках иностранного языка дидактических средств интернет-

мемами и недостаточным уровнем разработанности ряда теоретических и прак-

тических вопросов, без решения которых интеграция мемов в процесс ино-

язычного образования будет недостаточно эффективной. Данная статья вносит 

вклад в исследование вопроса о методическом потенциале интернет-мемов в 

иноязычном образовании.  

Диапазон возможностей применения интернет-мемов в иноязычном обра-

зовании основывается на их свойствах. Основными, релевантными для данной 

проблемы, характеристиками мемов являются: многообразие форм представле-

ния информации; культурная специфика; большая эмоциональная составляю-

щая; популярность в молодежной среде; практически безграничная широта те-

матики; различная «глубина» кодирования смысла; языковая игра как основной 

лингвокреативный прием.  

Опираясь на названные выше характеристики, можно сказать, что  при-

менение интернет-мемов в иноязычном образовании возможно для реализации 

всех четырех его аспектов: воспитательного, развивающего, учебного и позна-

вательного. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Учебный потенциал урока иностранного языка может быть реализован с 

помощью включения мемов в процессы формирования и совершенствования 
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навыков обучающихся в различных видах речевой деятельности, а также в про-

цесс развития иноязычного речевого умения в различных формах устной и 

письменной речи и в процесс контроля уровня достижения поставленных учеб-

ных целей.  

На уроке, основная учебная цель которого – формирование грамматиче-

ских навыков говорения, мемы можно использовать на этапе подачи  квантов 

грамматического материала и в начале его автоматизации. Овладение новым 

грамматическим явлением начинается с осознания его функции и вычленения 

формы. Показ и обсуждение в этот момент мемов, в которых для создания ко-

мического эффекта специально допускаются ошибки в формальной или функ-

циональной стороне грамматического явления, позволяют обратить внимание 

учеников на его структурные особенности, а также на опасности и последствия 

неправильного употребления. Так, например, представленные в Таблице 1 ме-

мы демонстрируют ошибку из-за отсутствия в английском языке двойного от-

рицания (№1), забавный вариант произнесения числа, базирующийся на оши-

бочной форме построения (№2), разницу в значении между близкими по 

написанию и произношению часто употребительными словами английского 

языка (№3).  По сравнению с просто озвученными учителем случаями ошибоч-

ного употребления мемы обладают существенным преимуществом. Профилак-

тика возможных ошибок с их помощью осуществляется в увлекательной фор-

ме, благодаря чему создается положительный эмоциональный настрой, снижа-

ется утомляемость учеников, улучшается запоминание. Мемы, которые содер-

жат в себе цитаты, отрывки или кадры из фильмов и сериалов, благодаря 

наглядности и эмоциональной близости образцов могут способствовать освое-

нию структур предложений, шаблонных словосочетаний, клише и т.д.  

Хорошим потенциалом для применения мемы обладают также на уроках, 

направленных на овладение иноязычной лексикой, расширение словарного 

запаса в определенных тематических группах, ознакомление со способами 

словообразования, профилактику ошибок в употреблении омонимов, 
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синонимов, паронимов. Так, например, представленные в Таблице 2 мемы в 

шуточной форме демонстрируют необычность структуры некоторых лексических 

единиц английского языка (№1,2), явления омонимии (№3) и паронимии (№4).  

                                                                                                            Таблица 1. 

Интернет-мемы для уроков формирования грамматических навыков говорения. 

№ п/п Интернет-мем 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

Таблица 2. 
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Интернет-мемы для уроков по формированию и совершенствованию лексических 

навыков говорения.  

№ п/п Интернет-мем 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

На уроках развития иноязычного речевого умения мемы могут найти 

широкое применение в качестве опор. В процессе овладения говорением на 

иностранном языке обычно используется большое количество разнообразных 
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видов опор, которые распределяются в цикле уроков с учетом закономерностей 

обучения, соотносимых с природой и структурой речевого умения [10, с. 84]. 

Благодаря многообразию форм представления информации мемы могут 

служить как вербальными, так и иллюстративными опорами.  

На первый взгляд кажется, что наиболее значимым для языкового образо-

вания является вербальный компонент интернет-мема, однако наличие мемов с 

информацией, представленной в других формах, расширяет возможности по 

употреблению мемов в качестве опор на завершающих стадиях развития рече-

вого умения, ведь благодаря различной «глубине» кодирования смысла мемы 

могут подсказывать не только содержание, но и смысл высказывания. Мемы 

могут стимулировать речевую деятельность обучающихся: служить источни-

ком тем для обсуждения, подсказывать идеи, провоцировать, наталкивать на 

размышления. Особенно большим потенциалом для повышения эффективности 

овладения иноязычным говорением обладает применение на уроках в качестве 

опор креолизованных мемов. Подробнее о преимуществах использования крео-

лизованных текстов см. [11].    

Объектами овладения при обучении говорению на иностранном языке яв-

ляются также правила речевого этикета, принятые в определенных коллективах 

носителей языка [12, с. 33]. Существенную помощь при овладении этими объ-

ектами могут оказать мемы, часто в комичной форме обыгрывающие случаи 

пренебрежения правилами этикета. Более того, поскольку большая часть обще-

ния, в том числе и международного, в настоящее время переместилась на про-

сторы глобальной сети, важным является ознакомление обучающихся с прави-

лами коммуникации в интернете, а также с особенностями языка в интернете. 

Сделать это можно, также воспользовавшись потенциалом мемов, которые рас-

сматриваются в качестве «хранилища культурных кодов сетевого сообщества» [5]. 

Мемы могут быть использованы в качестве дополнительного средства на 

этапе контроля достижения поставленных целей обучения. В первую очередь 

речь идет о скрытом текущем контроле. Использование мемов в этом процессе 
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делает его менее стрессовым для учеников и менее затратным по времени для 

учителя. 

С точки зрения реализации воспитательного аспекта иноязычного обра-

зования представляется возможным, например, использование мемов на уроках 

иностранного языка как источника понимания основ поведения в учебном кол-

лективе и шире в обществе. Мем, представленный в Таблице 3, в шуточной 

форме подсказывает обучающемуся, что перебивать других является неуважи-

тельным жестом.  

Применение интернет-мемов на уроках может также способствовать 

сближению учебного коллектива, установлению дружеских отношений,   адап-

тации новых членов группы, предоставлять возможность более детального зна-

комства с учениками. 

При реализации развивающего аспекта иноязычного образования интер-

нет-мемы могут применяться для развития внимания, творческих способностей 

и критического мышления обучающихся. Мемы имеют свойство отражать ре-

альную жизнь, выявлять как острые, так малозаметные проблемы, поэтому они 

являются прекрасным материалом для дискуссий.  В некоторых мемах юмори-

стически, сатирически, а иногда и с сарказмом представлены те или иные ас-

пекты жизни, государства, люди и т.д. Представленный в Таблице 4 мем вы-

смеивает современное американское общество. С его помощью можно донести 

до подрастающего поколения мысль, что в каждой стране существуют свои 

проблемы, можно подвигнуть школьников к критическому осмыслению отно-

шения к собственной стране и странам изучаемого языка. 

В качестве средства развития внимания обучающихся можно пользовать-

ся, например, мемами, содержащими различную недостоверную информацию. 

Улучшение внимания будет происходить в процессе выявления несоответствий 

и их исправления.  
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Эффективным способом развития творческих способностей и креативно-

сти учеников могут быть задания, предлагающие ученикам создать свой соб-

ственный мем или адаптировать его с иностранного языка под актуальные реалии. 

Таблица 3. 

Интернет-мем для реализации воспитательного аспекта иноязычного образования.  

№ п/п Интернет-мем 

1 

 

Таблица 4. 

Интернет-мем для реализации развивающего аспекта иноязычного образования.  

№ п/п Интернет-мем 

1 

 

 

В процессе реализации познавательного аспекта иноязычного образова-

ния представляется возможным с помощью мемов привлечь внимание учеников 

к различной метапредметной или страноведческой информации. Так, например, 

с помощью представленного в Таблице 5 мема можно не только ознакомить 

обучающихся с названиями агрегатных состояний веществ на английском язы-

ке, но и актуализировать их знания по этому вопросу.  
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Помимо описанных случаев использовать мемы на уроках иностранного 

языка можно для проведения релаксаций, снятия напряжения и утомления, со-

здания положительного эмоционального фона и т.п. Мемы могут предъявляться 

в начале урока в качестве экстралингвистических объектов, наталкивающих 

обучающихся на правильное формулирование темы урока, а также в конце уро-

ка для создания положительной мотивации ожидания следующего урока. 

Таблица 5. 

Интернет-мемы для реализации познавательного аспекта иноязычного образования. 

№ п/п Интернет-мем 

1 

 

 

Подводя итоги, следует отметить, что интернет-мемы обладают широким 

спектром применений в сфере иноязычного образования. Определение методи-

ческого потенциала интернет-мемов само по себе не обеспечивает их успеш-

ную интеграцию в названный процесс. Предпосылками эффективного исполь-

зования являются тщательный отбор мемов, их предварительная подготовка и 

методически целесообразная организация овладения иностранным языком, 

предполагающая мотивацию обучающихся, снятие возможных лингвистиче-

ских и экстралингвистических затруднений, учет природы и структуры разви-

ваемого речевого умения. Исходя из этого, необходимыми представляются раз-

работка критериев отбора и описание специфики мемов как основы для опреде-

ления конкретных приемов и технологий применения мемов с учетом разнооб-

разных условий и потребностей обучения.  

Список литературы 

1. Гузаерова Р.Р. Интернет-мем как знак современного медиапространства. Вестник 

ТГГПУ. 2017;2(48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-znak-sovremennogo-

mediaprostranstva  [дата обращения: 11.09.2022].  

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-znak-sovremennogo-mediaprostranstva
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-znak-sovremennogo-mediaprostranstva


PEDAGOGY. THEORY AND METHODOLOGY OF TRAINING AND EDUCATION  

Stepashkina O.I., Strelnikov K.A. Internet Meme in Foreign Language Education  

Kazan Linguistic Journal. 2022;5(4): 475–486 

 

ISSN: 2658-3321 (Print)  485 

2. Загоруйко А.О., Ефремова М.А. Потенциал использования интернет-мемов в каче-

стве обучающего средства. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019;8(28):12–21. 

3. Зиновьева Н.А. Трансляция социокультурных кодов в создании информационного 

продукта: анализ интернет-мемов: дис. … канд. социол. наук. СПб; 2016. 

4. Ксенофонтова В.И. Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, 

имиджборды, троллинг. М.: Интернет и фольклор. 2009:285–294. 

5. Марченко Н.Г. Интернет-мем как хранилище культурных кодов сетевого сообще-

ства. Казанская наука. 2013;(1):113–115.  

6. Скрыпникова Ю.О. Мемы в обучении иностранному языку. Омск: Основные вопро-

сы теории и практики педагогики и психологии. 2017:29–31. 

7. Тихомирова М.С. Кодовые переключения в интернет-мемах: дис. … канд. филол. 

наук. Череповец; 2021.  

8. Часовский Н.В. Интернет-мем как особый жанр коммуникации.  Ученые записки 

Забайкальского государственного университета. 2015;2(61): 124‒127.  

9. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Научный диа-

лог. 2012;(3):161–173.  

10. Царькова В.Б. Речевые упражнения как средство развития речевого умения: дис. 

… канд. пед. наук. Липецк; 1981.   

11. Степашкина О.И. Использование статистического компонента содержания в 

обучении иноязычному говорению: старшая ступень общеобразовательной школы, на мате-

риале немецкого языка: автореферат дис. ... канд. пед. наук. М.; 2017.  

12. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. Ростов-н/Д: Феникс; М.: 

Глосса-Пресс; 2010.  

References 

1. Guzaerova R.R. Internet meme as a sign of modern media space. Vestnik TGGPU. 

2017;2(48). Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-kak-znak-

sovremennogo-mediaprostranstva [accessed 09.11.2022]. (In Russ.) 

2. Zagoruiko A.O., Efremova M.A. The potential of using Internet memes as a teaching tool. 

Voprosy metodiki i prepodavaniya v vuze. 2019;8(28):12–21. (In Russ.) 

3. Zinovieva N.A. Translation of sociocultural codes in the creation of an information 

product: analysis of Internet memes: dis. … cand. sociological Sciences. St. Petersburg; 2016. (In 

Russ.) 

4. Ksenofontova V.I. The specifics of communication in conditions of anonymity: memetics, 

imageboards, trolling. Moscow: Internet i fol'klor. 2009:285–294. (In Russ.) 

5. Marchenko N.G. Internet meme as a repository of cultural codes of the network 

community. Kazanskaya nauka. 2013;(1):113–115. (In Russ.) 

6. Skrypnikova Yu.O. Memes in teaching a foreign language. Omsk: Basic issues of theory 

and practice of pedagogy and psychology. 2017:29–31. (In Russ.) 

7. Tikhomirova M.S. Code switching in Internet memes: dis. … cand. philol. Sciences. 

Cherepovets; 2021. (In Russ.) 

8. Chasovsky N.V. Internet meme as a special genre of communication. Uchenye zapiski 

Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2015;2(61): 124‒127. (In Russ.) 

9. Shchurina Yu.V. Internet memes as a phenomenon of Internet communication. Nauchnyj 

dialog. 2012;(3):161–173. (In Russ.) 



ПЕДАГОГИКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Степашкина О.И., Стрельников К.А. Интернет-мемы в иноязычном образовании 

Казанский лингвистический журнал. 2022;5(4): 475–486 

 

486  ISSN: 2658-3321 (Print) 

10. Tsarkova V.B. Speech exercises as a means of developing speech skills: dis. … cand. 

ped. Sciences. Lipetsk; 1981. (In Russ.) 

11. Stepashkina O.I. The use of the statistical component of the content in teaching foreign 

language speaking: the senior stage of the general education school, on the material of the German 

language: Abstract of the thesis. ... cand. ped. Sciences. M.; 2017. (In Russ.) 

12. Passov E.I., Kuzovleva N.E. Foreign language lesson. Rostov-n/D: Phoenix; Moscow: 

Glossa-Press; 2010. (In Russ.) 

Автор публикации Author of the publication 

Степашкина Оксана Ивановна –  

кандидат педагогических наук,  

Липецкий государственный педагогический  

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского   

Липецк, Россия 

Email: stepaschkina.oxana@.yandex.ru 

https://orcid.org/0000-0003-3355-810X 

Stepashkina Oksana Ivanovna –   

Candidate of Pedagogy, Associate Professor  

Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 

University 

Lipetsk, Russia 

Email: stepaschkina.oxana@.yandex.ru 

https://orcid.org/0000-0003-3355-810X 

 

Стрельников Кирилл Александрович – 

студент института филологии   

Липецкий государственный педагогический  

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского   

Липецк, Россия 

 

Strelnikov Kirill Alexandrovich –   

student of the Institute of Philology 

Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 

University 

Lipetsk, Russia 

Раскрытие информации о конфликте  

интересов 

Автор заявляет об отсутствии  

конфликта интересов. 

Conflicts of Interest Disclosure 

The author declares that there is no conflict of in-

terest. 

 

Информация о статье Article info 

Поступила в редакцию: 16.10.2022 

Одобрена после рецензирования: 17.11.2022 

Принята к публикации: 20.11.2022 

Автор прочитал и одобрил окончательный вари-

ант рукописи. 

Submitted: 16.10.2022 

Approved after peer reviewing: 17.11.2022 

Accepted for publication: 20.11.2022 

The author has read and approved the final manu-

script. 

Информация о рецензировании 

«Казанский лингвистический журнал» благода-

рит анонимного рецензента (рецензентов) за их 

вклад в рецензирование этой работы. 

Peer review info 

Kazan Linguistic Journal thanks the anonymous 

reviewer(s) for their contribution to the peer re-

view of this work. 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-3355-810X
mailto:stepaschkina.oxana@.yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-3355-810X


© Шустова Э.В., 2022  487 

ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА  

PHILOLOGY. LITERATURE OF THE PEOPLES OF THE WORLD  

 
Научная статья         Филологические науки 

УДК 801.731     https://doi.org/10.26907/2658-3321.2022.5.4.487-497 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТКЛИКИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ: ОПЫТ 

АНАЛИЗА С ПОЗИЦИИ РЕЦЕПТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ 

 Э.В. Шустова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

leite@mail.ru, http://orcid.org/0000-0001-5886-2824 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу письменных откликов на книги ан-

глийского писателя Дж.Р.Р. Толкина в среде российских читателей, не занимающихся лите-

ратуроведением и литературной критикой профессионально. Подобные тексты зачастую 

остаются на периферии литературоведческой науки в силу их разрозненности, бессистемно-

сти и недостаточной аргументированности суждений. Однако в случае творчества 

Дж.Р.Р. Толкина они не только иллюстрируют ряд тенденций его рецепции в России, но и 

дополняют научное исследование и критическое осмысление произведений писателя. Не 

претендуя на академичность, читательские отклики отражают позицию широкой читатель-

ской аудитории, актуализируют идейный поиск массового читателя, дают толчок формиро-

ванию новых смыслов и интерпретаций, инициированных произведениями Дж.Р.Р. Толкина. 

Специфика восприятия его книг предполагает активную позицию читателя, творческий диа-

лог с первоисточником. Перечисленные факторы, наряду с важностью совмещения синхрон-

ного и диахронного подходов, определили выбор рецептивной эстетики как наиболее подхо-

дящего методологического направления. Рецептивный подход также учитывает временную и 

культурную дистанцию реципиента и объекта рецепции и позволяет рассмотреть функцио-

нирование художественного произведения вне литературного ряда. В данной статье выявля-

ется ряд категорий художественного мира Дж.Р.Р. Толкина, оказавшихся актуальными для 

российских читателей, анализируются читательские дискуссии, прослеживаются основные 

тенденции и динамика читательской рецепции толкиновского Легендариума в нашей стране. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of written responses to the books of the 

English writer J.R.R. Tolkien by Russian readers who are not professionally engaged in and literary 

studies and criticism. Such texts often remain on the periphery of literary studies due to their incon-

sistency and insufficient reasoning of judgments. However, in the case of J.R.R. Tolkien, they not 

only exemplify a number of trends in his reception in Russia, but also complement scientific re-

search and critical reflection on the author's works. Not being academic, readers' responses reflect 

the attitude of the general reader, give relevance to their intellectual and philosophical search, en-

courage new meanings and interpretations of J.R.R. Tolkien's writings to emerge. The specific 

character of reception of his books implies an active position of the reader, which means creative 

dialogue with source texts. The factors mentioned above, along with the importance of combining 

synchronic and diachronic approaches, determined the aesthetics of reception as the most appropri-

ate methodological perspective having been chosen for this research. This perspective also consid-

ers temporal and cultural distance between the recipient and the object of reception and makes it 

possible to examine the functioning of a work of literature beyond literary analysis proper. This ar-

ticle identifies some of those categories of the fictional world of J.R.R. Tolkien, which appeared to 

be relevant to Russian general reader, as well as readers' discussions are analyzed, the main trends 

and dynamics of the readers’ reception of J.R.R. Tolkien's Legendarium in Russia are traced. 

Keywords: reception; J.R.R. Tolkien; aesthetics of reception; general reader; reader`s inter-

pretation 

For citation: Shustova E.V. Readers’ Responses to the Works of J.R.R. Tolkien in Russia at 

the Turn of XX–XXI Centuries through a Perspective of Aesthetics of Reception. Kazan Linguistic 

Journal. 2022;5(4): 487–497. (In Russ.). https://doi.org/10.26907/2658-3321.2022.5.4.487-497 

Английский писатель Дж.Р.Р. Толкин (1892-1973) – один из самых попу-

лярных, обсуждаемых и влиятельных авторов XX века. По-настоящему резо-

нансным в русскоязычном культурном и литературном пространстве стал ро-

ман-трилогия «Властелин Колец», полный перевод которого был издан в 1988, 

1990 и 1992 гг. Официальной публикации предшествовали самиздатовские пе-

реводы, среди которых можно выделить полный перевод А.А. Грузберга, дати-

руемый серединой 1970-х годов. Таким образом, советский читатель познако-

мился с романом Дж.Р.Р. Толкина еще до появления его полного официального 

издания. Самиздат сыграл определенную роль в подготовке советской чита-
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тельской аудитории к восприятию «Властелина Колец», однако ввиду ограни-

ченного доступа к текстам говорить об обширном знакомстве в то время было 

еще рано. Лишь с середины 1980-х годов «Властелин Колец» на русском языке 

становится доступным массовому читателю, и в это же время зарождается оте-

чественная толкинистика – отрасль знаний о Толкине и его творчестве. 

Знакомство русскоязычного читателя с английской литературой насчиты-

вает долгую историю. Еще в 1778 г. М.Н. Муравьев отмечает талант «владыки 

бритских сцен» У. Шекспира [1]. Ю.М. Лотман рассматривает русский дендизм 

и байронизм применительно к творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

[2]. В.Н. Топоров пишет о русской «англомании» начала XIX в. и анализирует 

рецепцию русскими авторами английской литературы [3]. Ближе к середине 

XIX века появляются переводы на русский язык произведений многих англий-

ских писателей, например, Ч. Диккенса, У. Теккерея, У. Коллинза, О. Уайльда, 

Г.К. Честертона, Д. Свифта и др.  

Е.Н. Груздева и В.В. Калмыкова пишут, что «рецепция английской лите-

ратуры русским читателем оказалась чрезвычайно близка собственно британ-

скому самовосприятию» [4, с. 15]. По мысли авторов, это может быть обуслов-

лено «общностью культурных кодов» [Там же]. 

Принимая во внимание уже сформировавшуюся задолго до 1980-90-х гг. 

сильную реалистическую традицию русской литературы, вклад английской ли-

тературы в формирование русского литературного контекста того времени со-

стоял в актуализации приключенческого романа, одним их жанрообразующих 

компонентов которого является мотив пути, путешествия. В свою очередь, в 

рамках русской лингвокультуры концепт пути, дороги представляется одним из 

имеющих определяющее значение. Е.Н. Груздева и В.В. Калмыкова отмечают, 

что публикация переводов произведений В. Скотта, Р.Л. Стивенсона в СССР 

способствовала поддержанию линии приключенческого романа. 

Существовал ряд и других собственно литературных и экстралитератур-

ных факторов, способствовавших разностороннему осмыслению и активной, 
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творческой рецепции творчества Дж.Р.Р. Толкина в России. А.В. Синицкая пи-

шет о параллелях между толкиновской литературной образностью, в частности, 

мотивом «дороги туда и обратно», с образностью бардовской песни, стихами 

П.Д. Когана, И.А. Бродского «и многими другими знаками “оттепельного” про-

тивостояния мечты и пошлой обыденности» [5, с. 222]. По мнению В.С. Бере-

зина, почва для рецепции была подготовлена романом А. и Б. Стругацких 

«Трудно быть богом», который обычно относили к жанру научной фантастики, 

хотя он содержал в себе элементы эстетики фэнтези [6, с. 186]. 

Отдельно следует сказать о проблеме эскапизма применительно к худо-

жественному методу Дж.Р.Р. Толкина и ее трактовке в отношении реалий того 

времени. Сам автор в своем программном эссе подчеркивал, что эскапизм – это 

не «бегство дезертира с поля боя», а «бегство пленника из темницы» [7, с. 474]. 

В российской науке и критике толкиновский эскапизм получил двоякую интер-

претацию. С одной стороны, Д.Л. Быков [8] и А.П. Цветков [9] толковали его в 

негативном ключе, связывая его с бегством от действительности и деградацией 

серьезной литературы. С другой стороны, именно эскапизм как одна из опреде-

ляющих черт фантастической литературы мог послужить посредником в вос-

приятии «Властелина Колец» российским читателем. В. Гончаров разбирает 

этот тезис на примере романа А. и Б. Стругацких «Полдень. XXII век» [10]. Ху-

дожественный мир этого романа устремлен в будущее, а распад СССР и после-

довавшие за ним экономические, социальные, политические и др. изменения в 

значительной степени разрушили иллюзии, связанные с этой устремленностью. 

Таким образом, тема будущего – одна из ключевых для научной фантастики то-

го времени с ее рациональным характером фантастической условности – сдала 

свои позиции в российской читательской среде, уступив место фэнтези с ее уже 

иррациональным характером фантастической условности, как описанию мира, 

в котором, скорее, актуализируется прошлое и его гуманистические ценности. 

Е.Н. Груздева и В.В. Калмыкова отчасти солидарны с В. Гончаровым в его 

трактовке эскапизма как стремления к «нездешнему». Они пишут, что «в нача-
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ле 1990-х отечественная словесность оказалась бессильна подарить читателю 

грёзу и примирить его с действительностью. Эту функцию выполнил “Власте-

лин Колец”» [5, с. 11]. 

На наш взгляд, Дж.Р.Р. Толкин в своей трилогии не столько обращает чи-

тателя в мир мечтаний, сколько восстанавливает утрачиваемую на изломе эпох 

целостность мировосприятия, обрисовывает целостность мира в противопо-

ложность представлениям о его фрагментарности. Этот посыл не декларируется 

напрямую, он выражен скорее имплицитно, но от этого не менее явно. Именно 

в этом кроется одна из причин широкого признания творчества Дж.Р.Р. Толки-

на в России, популярности его произведений как у элитарного, так и у массово-

го читателя.  

Одним из проявлений рецепции творчества Дж.Р.Р. Толкиена массовой 

читательской аудиторией является создание многочисленных письменных от-

кликов за авторством читателей, которые не были связаны с литературой на 

профессиональном уровне. Отчасти это можно объяснить тем, что во многом 

читательскую аудиторию Дж.Р.Р. Толкина составляет интеллигенция и интел-

лектуальная молодежь, а в этой среде развита потребность обсудить и проана-

лизировать прочитанное. При этом многие читатели общаются под псевдони-

мами, а обмен мнениями происходит в сети Интернет. Однако ошибочным бы-

ло бы приписывать всем этим отзывам дилетантский уровень. Несмотря на свой 

«любительский» характер подобные читательские суждения часто содержат в 

себе очень интересные наблюдения, рассуждения и оценки, которые, на наш 

взгляд, заслуживают внимания и изучения. Многие их авторы опираются на ав-

торитетные научные источники, их работы демонстрируют серьезную доказа-

тельную базу и не уступают некоторым научным статьям. 

В случае с Дж.Р.Р. Толкином можно говорить об активно развивающейся 

«сетевой» толкинистике, явившейся следствием демократизации современного 

литературного процесса и расширения коммуникативных возможностей. С.В. 

Алексеев характеризует это явление следующим образом: «В наступившем сто-
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летии Интернет окончательно уравнял мириады восторженных энтузиастов с 

книгописателями, и вольно бродящие по Всемирной сети интерпретации Тол-

кина вполне равноценны (часто действительно) основательно изданным в пе-

чатном виде» [11, с. 9]. Хронологически пик активности читателей в выраже-

нии своих суждений приходится на конец 1990-х-начало 2000-х гг. 

В рамках читательской рецепции Легендариум Дж.Р.Р. Толкина воспри-

нимается как загадка, и в читательских откликах предпринимается попытка ее 

решить с помощью осмысления недостаточно подробно прописанных в текстах 

писателя аспектов. Это представляется закономерным, учитывая то, что худо-

жественная картина мира его произведений требовала от читателя внимания к 

деталям, из которых складывалось целостное представление о толкиновском 

«вторичном мире» – об Арде. Тематически среди таких аспектов можно выде-

лить географию и государственность Арды, этнографию и историю составляю-

щих ее стран, их экономику и право, флору и фауну и др. Примером может по-

служить работа читателя под псевдонимом Нолондиль «Об Ангмарских войнах, 

гибели Рудаура и других вопросах, с этим связанных» (2003). Она представляет 

собой, по определению автора, «преимущественно историческое исследование» 

[12]. Автор поясняет, что подобный подход оправдан, поскольку анализ «лите-

ратурного [выделено автором. – Э.Ш.] наследия Дж.Р.Р. Толкина <…> в ряде 

случаев допускает, а порой и требует применения в его изучении методов исто-

рической науки» [12]. Такие статьи вызывают интерес у читателей, которые ви-

дят в книгах Дж.Р.Р. Толкина действительно «вторичный мир» со своими внут-

ренними законами, а не метафоричную кальку реальной действительности. На 

наш взгляд, наличие множества текстов такого рода симптоматично, так как 

свидетельствует о неподдельном интересе к творчеству писателя, выходящему 

за рамки простого прочтения его книг.  

Источниковедческая база подобных работ зачастую довольно обширна и 

включает в себя в том числе материалы многотомной «Истории Средиземья». 

По мере облегчения доступа к дополнительным текстам Дж.Р.Р. Толкина его 
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художественный мир обобщается и систематизируется, и усилиями читателей в 

их работах осуществляется его реконструкция. Эта тенденция представляется 

закономерной, поскольку толкиновскому повествованию свойственна лакунар-

ность. Сам автор признавал некоторую неполноту созданной им картины мира, 

выразившуюся в недостаточной детализации или схематичности отдельных 

компонентов мироустройства [13, с. 214]. Примечательно, что реконструкция 

выделяется как один из типов рецепции в концепции рецепции незаконченных 

текстов А.С. Пушкина Е.В. Абрамовских [14]. И хотя речь идёт о «креативной» 

(термин Е.В. Абрамовских) рецепции, предполагающей создание новых худо-

жественных текстов, тем не менее направление мысли реципиентов, на наш 

взгляд, схоже. 

Рецепция книг Дж.Р.Р. Толкина в целом является многоаспектным явле-

нием, имеющим свою траекторию развития. Это развитие определяется посте-

пенным освоением литературного материала и формированием представления о 

толкиновском Легендариуме как о целостной, системной структуре. Таким об-

разом, в рецепции творчества Дж.Р.Р. Толкина массовым читателем реализует-

ся системный подход, с которым связан этап более глубокого и структуриро-

ванного понимания его наследия. 

Субъективный характер рецепции произведений Дж.Р.Р. Толкина опреде-

ляет её дискуссионный характер, который особенно ярко проявляется в чита-

тельской среде. С.В. Алексеев отмечает, что предметом дискуссии могут стать 

как «малоинтересные непосвящённым детали географии или лингвистики вы-

мышленного мира», так и «фундаментальные» вопросы, связанные, например, с 

мировоззрением автора [11, с. 8]. 

Одной из самых показательных является дискуссия об орках, материалы 

которой размещены в Сети на специализированных толкиновских порталах. 

Эта дискуссия демонстрирует переход в читательском сообществе от описа-

тельности к аналитичности и к рассмотрению творчества Дж.Р.Р. Толкина не 

как статичного объекта, а в его эволюции. Одним из итогов этой дискуссии 
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можно считать статью автора под псевдонимом Elenhil Laiquendo «Текстологи-

ческая основа спора об одухотворённости орков у Толкина» (2003). Он обраща-

ет внимание на то, что сами тексты Дж.Р.Р. Толкина могут противоречить друг 

другу [15]. Проанализировав некоторые из них, он заключает, что односторон-

нее изображение орков как существ «без души» является лишь промежуточным 

этапом разработки писателем этих образов, и в более поздних текстах 

Дж.Р.Р. Толкин говорит о наличии у орков свободной воли. Автор статьи под-

черкивает динамический характер концепции писателя, ее развитие. 

Основываясь на материалах дискуссий, можно заметить, что четкая по-

становка проблемы и текстологический анализ в них замещают обобщение и 

описательность, характерные для более ранних читательских интерпретаций. 

Внимание к эволюции представлений Дж.Р.Р. Толкина о наполнении его худо-

жественного мира отвечает тенденции рубежа веков к рассмотрению творче-

ства писателя в развитии, проявившейся в литературоведческой науке и в лите-

ратурной критике. 

Российской широкой читательской аудитории в отношении интерпрета-

ции наследия Дж.Р.Р. Толкина свойственен также идейный поиск, выражаю-

щийся в читательских размышлениях об абстрактных категориях и их реализа-

ции в толкиновском художественном мире, таких как, например, религия и фи-

лософия. 

Читательские отклики толкиновской тематики обнаруживают неодно-

значное и порой противоречивое восприятие религии и философии русско-

язычными читателями. Религиозная составляющая Легендариума обсуждалась 

в русскоязычной толкинистике достаточно широко, и дискуссия на эту тему 

возникла одной из самых первых. Для российской читательской аудитории этот 

вопрос тесно связан с другим дискуссионным вопросом о соотношении мира 

Дж.Р.Р. Толкина и христианства. В статье автора под псевдонимом Эленриэль 

Эстера «Толкин и христианство» (2002) он решается с учетом жанровой специ-

фики произведений писателя. В статье читаем, что, например, в «Сильмарилли-
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оне» эксплицитные рассуждения о Боге и судьбах мира не были бы органичны, 

потому что это произведение – героический эпос, но не философский трактат и 

не Священная история [16]. Итогом дискуссии стало признание того, что книги 

Дж.Р.Р. Толкина – это именно художественные произведения, а его миф – это 

миф авторский, христианский по своей сути и ни в коем случае не инициирую-

щий никаких новых религиозных течений. 

Осмысление массовым читателем произведений Дж.Р.Р. Толкина в Рос-

сии как неотъемлемая часть их рецепции демонстрирует аналитический подход 

со стороны российских читателей. От онтологической идентификации текстов 

рецептивный процесс развивается в направлении интерпретации его творчества 

как структурно выстроенной системы, трансформирующейся по мере измене-

ния авторской концепции. Ярко выраженный дискуссионный характер чита-

тельской рецепции способствует появлению новых смыслов и актуализации 

наследия Дж.Р.Р. Толкина в непрофессиональной читательской среде. 

Список литературы 

1. Муравьев М.Н. Успех бритской музы. К В.П. Петрову. Стихотворения. Л.: Со-

ветский писатель; 1967. с. 172–173. 

2. Лотман Ю.М. Русский дендизм. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 

русского дворянства (XVIII-начало XIX века). URL: 

https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/index.htm [дата обращения: 15.11.2022]. 

3. Топоров В.Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana`ы (к по-

становке вопроса). Wien: Wiener Slawistischer Almanach; 1992.  

4. Груздева Е.Н., КалмыковаВ.В. Хоббит: путь в Россию. Читательская судьба 

«Властелина колец». М.: Совпадение; 2012. 

5. Синицкая А.В. Формулы мелодраматического сюжета, игра в эпос и советская 

метафизика. Детские чтения. 2016; 2 (010): 214–236. 

6. Березин В.С. Фэнтези. Октябрь. 2001; 6: 185–188. 

7. Толкин Дж.Р.Р. О волшебных историях. Сильмариллион: статьи и письма. 

Пер. с англ. С. Кошелева. М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica; 2002. c. 419–

497. 

8. Быков Д.Л. Деревянные латы. Столица. 1994; 17 окт.:58–59. 

9. Цветков А.П. Властелин сердец. URL: 

http://kulichki.com/tolkien/podshivka/010529a.htm [дата обращения: 15.11.2022]. 

10. Гончаров В. Болезнь, симптом, лекарство. Если. 1999; (4). 

URL:http://eressea.ru/digest/arh-0188.shtml [дата обращения: 15.11.2022]. 

11. Алексеев С.В. Дж.Р.Р. Толкин. М.: Вече; 2013. 

https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/index.htm
http://kulichki.com/tolkien/podshivka/010529a.htm
http://eressea.ru/digest/arh-0188.shtml


ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА  

Шустова Э.В. Читательские отклики на произведения Дж.Р.Р. Толкина в России на рубеже XX–XXI вв… 

Казанский лингвистический журнал. 2022;5(4): 487–497 

 

496  ISSN: 2658-3321 (Print) 

12. Нолондиль. Об Ангмарских войнах, гибели Рудаура и других вопросах, с этим 

связанных. URL: http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/nolondil.shtml#istochniki [дата 

обращения: 15.11.2022]. 

13. Толкин Дж.Р.Р. Письма. Пер. с англ. С. Лихачевой под ред. А. Хромовой, 

С. Таскаевой. М.: Эксмо; 2004. 

14. Абрамовских Е.В. Креативная рецепция незаконченных произведений как ли-

тературоведческая проблема: на материале дописываний незаконченных отрывков 

А.С. Пушкина: дис. … д-рафилол. наук. М., 2007. 453 л. 

15. Elenhil Laiquendo. Текстологическая основа спора об одухотворенности орков 

у Толкина. URL: http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/el_orcs.shtml [дата обращения: 

15.11.2022]. 

16. Эленриэль Эстера. Толкин и христианство. URL: 

http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/estera.shtml [дата обращения: 15.11.2022]. 

References 

1. Murav'ovМ.N. The success of the Brit muse. To V.P. Petrov. Poems. L.: Sovetskii 

pisatel'; 1967. p. 172–173. (In Russ.) 

2. Lotman Ju.М. Russian dandyism. Conversations on Russian culture. Household ac-

tivities and traditions of Russian nobility (XVIII-beginning of XIX century). Available from: 

https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/index.htm [accessed: 15.11.2022]. (In Russ.) 

3. Toporov V.N. Pushkin and Goldsmith with reference to Russian Goldsmithiana 

(raising an issue). Wien: Wiener Slawistischer Almanach; 1992. (In Russ.) 

4. Gruzdeva Е.N., Kalmykova V.V. Hobbit: a way to Russia. The destiny of “The Lord 

of the Rings” among its readers. М.: Sovpadenie; 2012. (In Russ.) 

5. SinitskayaА.V. Formulae of melodramatic plot, playing epic literature and Soviet-

metaphysics. Children's Readings: Studies in Children's Literature. 2016; 2 (010): 214–236. (In-

Russ.) 

6. Berezin V.S. Fantasy. October. 2001; 6: 185–188. (In Russ.) 

7. Tolkien J.R.R. On Fairy-Stories. Silmarillion: articles and letters. М.: ООО «Iz-

datel'stvoAST»; SPb.: Terra Fantastica; 2002. c. 419–497. (In Russ.) 

8. Bykov D.L. Wooden armor. Capital. 1994; 17 Oct.: 58–59. (In Russ.) 

9. Tsvetkov A.P. The lord of hearts. Available from: 

http://kulichki.com/tolkien/podshivka/010529a.htm [accessed: 15.11.2022]. (In Russ.) 

10. Goncharov V. A disease, a symptom, a remedy. If. 1999; (4).Available from:  

http://eressea.ru/digest/arh-0188.shtml [accessed:15.11.2022]. (In Russ.) 

11. Alekseev S.V. J.R.R. Tolkien. М.: Veche; 2013. (In Russ.) 

12. Nolondil. On Angmar wars, the demise of Rhudaur and other related issues. Availa-

ble from: http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/nolondil.shtml#istochniki [ac-

cessed:15.11.2022]. (In Russ.) 

13. Tolkien J.R.R. Letters. М.: Eksmo; 2004. (In Russ.) 

14. Abramovskih Е.V. Creative reception of unfinished literary writings as a scientific 

problem: featuring completing unfinished excerpts of А.S. Pushkin: a doctoral thesis. М.; 2007.  453 

p. (In Russ.) 

http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/nolondil.shtml#istochniki
http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/el_orcs.shtml
http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/estera.shtml
https://www.booksite.ru/localtxt/lot/man/lotman_u_m/index.htm
http://kulichki.com/tolkien/podshivka/010529a.htm
http://eressea.ru/digest/arh-0188.shtml
http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/nolondil.shtml#istochniki


PHILOLOGY. LITERATURE OF THE PEOPLES OF THE WORLD  

Shustova E.V. Readers’ Responses to the Works of J.R.R. Tolkien in Russia at the Turn of XX–XXI … 

Kazan Linguistic Journal. 2022;5(4): 487–497 

 

ISSN: 2658-3321 (Print)  497 

15. Elenhil Laiquendo. Textological basis of the discussion on Tolkien's orcs' spirituali-

ty. Available from: http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/el_orcs.shtml [ac-

cessed:15.11.2022]. (In Russ.) 

16. Elenriel Estera. Tolkien and Christianity. Available from: 

http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/estera.shtml [accessed: 15.11.2022]. (In Russ.) 

 

 

Автор публикации Author of the publication 

Шустова Эллина Викторовна – 

преподаватель 

Казанский федеральный университет  

Казань, Россия 

Email: leite@mail.ru 

http://orcid.org/0000-0001-5886-2824 

Shustova Ellina Viktorovna – 

lecturer 

Kazan Federal University 

Kazan, Russia 

Email: leite@mail.ru 

http://orcid.org/0000-0001-5886-2824 

Раскрытие информации о конфликте  

интересов 

Автор заявляет об отсутствии  

конфликта интересов. 

Conflicts of Interest Disclosure 

The author declares that there is no conflict of in-

terest. 

 

Информация о статье Article info 

Поступила в редакцию: 17.11.2022 

Одобрена после рецензирования: 30.11.2022 

Принята к публикации: 2.12.2022 

Автор прочитал и одобрил окончательный вари-

ант рукописи. 

Submitted: 17.11.2022 

Approved after peer reviewing: 30.11.2022 

Accepted for publication: 2.12.2022 

The author has read and approved the final manu-

script. 

Информация о рецензировании 

«Казанский лингвистический журнал» благода-

рит анонимного рецензента (рецензентов) за их 

вклад в рецензирование этой работы. 

Peer review info 

Kazan Linguistic Journal thanks the anonymous 

reviewer(s) for their contribution to the peer re-

view of this work. 

 

 

http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/el_orcs.shtml
http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/estera.shtml


© Котельникова Н.Н., 2022   

ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

PHILOLOGY. LANGUAGES OF PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES 

Научная статья         Филологические науки 

УДК 811.581     https://doi.org/10.26907/2658-3321.2022.5.4.498-511 

КОМПЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ (情态补语) КАК СИНТАКСИЧЕСКАЯ 
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Аннотация. Овладение российскими учащимися навыками построения высказываний 

на китайском языке с использованием синтаксической категории 补语 (комплемент), как 

правило, сопряжено с рядом трудностей. Отсутствие аналога в грамматической системе рус-

ского языка, отсутствие единства в терминологии и единого подхода к изложению граммати-

ки у российских преподавателей китайского языка приводит к тому, что обучающиеся лишь 

отчасти овладевают этим грамматическим материалом. В статье рассматривается один из ви-

дов комплементов – комплемент оценки (情态补语), его место в системе комплементов ки-

тайского языка, функции и средства выражения. Особый акцент сделан на функциональных 

различиях между комплементом оценки и обстоятельством образа действия, непонимание 

которых приводит к грамматической интерференции, выражаемой в нарушении грамматиче-

ских норм и правил китайского языка под влиянием переноса умений и навыков русского, 

что является одной из основных причин неверного использования этих членов китайского 

предложения российскими обучающимися. Подчеркивается необходимость уделять внима-

ние в процессе обучения не только формальной структуре предложения с комплементом 

оценки, но и цели, характеру высказывания, его смысловым акцентам, семантике глагола. 
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Abstract. Mastering the skills of constructing utterances in Chinese using the syntactic cat-

egory 补语 (complement) is traditionally fraught with a number of difficulties. The absence of an 

analogue in the grammatical system of the Russian language, the lack of agreement about terminol-

ogy and the lack of unified approach to the teaching of Chinese grammar among Russian teachers 

lead to only partial familiarization of this grammatical material by students. The article discusses 
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one of the types of complements – the complement of state (情态补语), its place in the system of 

Chinese complements, its functions and means of expression. The article focuses on the functional 

differences between the complement of state and adverbial modifier, the misunderstanding of which 

leads to grammatical interference (the transfer of grammatical features from Russian language to 

Chinese), that is one of the main reasons for the incorrect using of these members of the Chinese 

sentence by Russian students. It emphasizes the necessity to pay attention in the learning process 

not only to the formal structure of the sentence with the complement of state, but also to the purpose 

and the nature of the statement, its semantic accents, and the semantics of the verb.  

Keywords: Chinese grammar; complement of state; adverbial modifier; grammatical inter-

ference; teaching Chinese 
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Значительные различия в грамматическом строе русского и китайского 

языков становятся причиной множества сложностей в изучении китайского 

языка российскими учащимися. Отдельного внимания заслуживают трудности 

в овладении навыками построения высказываний с использованием синтакси-

ческой категории 补语 (комплемент), особенно с учетом того, что в грамматике 

русского языка такое понятие отсутствует.  

Комплемент – это член предложения, который оформляет сказуемое (вы-

раженное глаголом или прилагательным) и, дополняя его значение, составляет 

с ним единое грамматическое целое. В китайской лингвистической традиции 

никаких сомнений в выделении комплемента как самостоятельного структурно-

семантического компонента предложения уже давно нет. Первый раз понятие 

«комплемент» появилось в труде выдающегося китайского лингвиста Ли 

Цзиньси «Новая грамматика государственного языка» [1] 1924 г., в которой ав-

тор называл этот структурно-семантический компонент 补足语. В научном тру-

де «Очерк современной грамматики китайского языка», над которым коллектив 

авторов начал работать в 1952 г., термин 补足语 был изменен на 补语. Авторы 

расширили спектр грамматических явлений, обозначаемых этим понятием, 

включив в него значительную часть видов комплементов, которые принято вы-

делять в настоящее время [2, с. 11–12, с. 56–66]. Известный лингвист и педагог 

Чжан Чжигун [3], переняв у авторов «Очерка…» термин 补语 и отражаемое им 
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понятие, дал описание этому члену предложения в своем труде «Попытки со-

здать систему преподавания грамматики китайского языка». По мнению Шао 

Цзин и Цзинь Лисинь, благодаря значительному влиянию, которое этот труд 

оказал в свое время на среднее образование Китая, понятие 补语 получило ши-

рокое распространение и стало базовым понятием китайской грамматики [4, с. 

52]. В качестве наиболее значимых публикаций, в которых в последующий пе-

риод развития грамматической мысли в Китае происходило уточнение содер-

жания понятия 补语, его систематизация и описание, нужно отметить труды 

Чжао Юаньжэня [5], Хуан Божуна [6], Чжу Дэси [7] и Лю Юэхуа [8]. В этих 

трудах авторы говорят о необходимости отличать 补语 от других членов пред-

ложения, в частности от дополнения (宾语) и обстоятельства (状语), отмечают 

принципиальные различия между этими компонентами предложения как с точ-

ки зрения их позиции в структуре предложения, так и в их значении. Можно 

говорить о том, что в китайской науке в 80-е годы уже сформировалось доволь-

но полное представление о 补语, его видах, функциях и особенностях.  

В российской же китаистике, вернее сказать в российской практике пре-

подавания китайского языка, до сих пор нет единства ни в отношении выделе-

ния 补语 как самостоятельного члена предложения, ни в отношении его наиме-

нования. Многие российские авторы учебников по китайскому языку, излагая 

грамматические правила употребления 补语, нарекают этот член китайского 

предложения то определением, то дополнением, то обстоятельством (в разных 

вариациях, например: постпозиционное определение сказуемого, постпозитив-

ное обстоятельство, примыкающее дополнение и др.). Такое желание подогнать 

китайскую грамматику под синтаксические категории русского языка скорее 

всего объясняется желанием облегчить ее овладение российским учащимся. 

Однако сейчас это, напротив, имеет обратный эффект. Отсутствие единого по-

нимания этой синтаксической категории, единого подхода к изложению грам-

матики у авторов учебников и российских преподавателей китайского языка, 
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отсутствие единства в терминологии приводит к тому, что учащиеся, запутав-

шись во множестве видов то ли дополнений, то ли обстоятельств, просто лише-

ны возможности систематизировать у себя в голове информацию о синтаксисе 

китайского языка. 

Считаем, что принципиально важным моментом (как минимум с лингво-

дидактической точки зрения) является выделение (понимание) 补语 как само-

стоятельного структурно-семантического компонента и его разграничение с об-

стоятельством, дополнением и определением. В этом случае даже существова-

ние разных вариантов его названия (будь то дополнительный член, дополни-

тельный элемент или комплемент) уже не будет являться большой проблемой. 

В практике преподавания китайского языка в Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете, как и в настоящей статье, мы исполь-

зуем термин «комплемент», чему есть ряд причин. Во-первых, название «ком-

племент» (补足语) было заимствовано Ли Цзиньси от complement – понятия за-

падной лингвистики [4, с. 52]. Во-вторых, название «комплемент» в сравнении 

со словосочетаниями «дополнительный член» и «дополнительный элемент» бо-

лее краткое и не вызывает ассоциаций с категорией «дополнения». В-третьих, в 

качестве дополнительного учебного материала часто используются изданные в 

КНР англоязычные учебники китайского языка, в которых 补语имеет название 

complement.  

Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению комплемента 

оценки, следует сказать о том, какие виды комплементов принято выделять. 

Нужно отметить, что среди китайских лингвистов есть некие расхождения во 

мнениях по этому вопросу. Их можно представить в виде следующей таблицы. 

Таблица 1.  

Таблица, иллюстрирующая наличие (+) либо отсутствие (-) описания определенного 

вида комплемента в трудах известных китайских лингвистов. 
             
            Автор 

 

Комплемент 

Хуан Божун, 

Ляо Сюйдун 

[9] 

Лю 

Юэхуа 

[10] 

Чжу Дэси 

[7] 

Ху Юйшу 

[11] 

Чжан Бинь 

[12] 

Комплемент + + + + + 



ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Котельникова Н.Н. Комплемент оценки (情态补语) как синтаксическая категория современного китайского языка 

Казанский лингвистический журнал. 2022;5(4): 498–511 

 

502  ISSN: 2658-3321 (Print) 

результата 

结果补语 

Комплемент 

направления

趋向补语 

+ + + + + 

Комплемент 

количества 

数量补语 

+ + 

-  

(относил 

к 准宾语) 

+ + 

Комплемент 

возможности 

可能补语 

+ + + 

-  

(рассматривал 

как сослага-

тельное накло-

нение结果补语 

и 趋向补语, 

выражающее 

возможность) 

-  

(рассматривал 

как сослагатель-

ное 

наклонение结果

补语 и 

趋向补语, вы-

ражающее воз-

можность) 

程度补语 

Комплемент 

степени 

+ + + 

情态补语 

+ 

情态补语 

Комплемент 

оценки 

+ + 

+ 

(называл 

状态补语) 

+ 

介词短语补语 

Комплемент с 

предложной 

конструкцией 

+ + 

-  

(относил 

к 宾语) 

- - 

 

Комплемент результата (结果补语) используется в китайском предложе-

нии для того, чтобы показать, что действие завершилось определенным резуль-

татом (吃完 доесть，准备好 приготовиться). 

Комплемент направления (趋向补语) используется в китайском предло-

жении для подробного описания движения в пространстве (跑过来 прибежать, 

走进去 войти).  

Комплемент количества (数量补语) уточняет сказуемое, сообщая о дли-

тельности действия или частоте его совершения. Соответственно делится на 

комплемент длительности (跑了20分钟 бежал 20 минут) и комплемент кратно-

сти (去过一次 ездил/ходил один раз). 
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Комплемент возможности (可能补语) используется в китайском предло-

жении, чтобы указать на возможность/невозможность достижения результата 

или движения в определенном направлении (看得懂 понимать (мочь понять), 

放不进去 не влезает (не мочь положить внутрь). Комплемент возможности 

структурно образуется на основе комплемента результата и комплемента 

направления, поэтому некоторыми китайскими лингвистами [11; 12] рассмат-

ривается не как самостоятельный вид комплемента, а как сослагательное 

наклонение结果补语 и 趋向补语, выражающее возможность. Комплемент 

степени (程度补语) употребляется в китайском предложении для того, чтобы 

охарактеризовать степень развития действия или степень выраженности состо-

яния (美极了 очень красивый, 热得要命 ужасно жарко). 

Комплемент оценки (情态补语) вводит оценочное или описательное разъ-

яснение действия или результата действия (唱得好听 красиво поет, 

病得不能吃饭 так болен, что не может есть). 

Предложный комплемент, или комплемент с предложной конструкцией 

(介词(短语)补语) представляет собой предложную конструкцию, включающую 

предлоги «于», «自», «到», «在», «向», «给» и «成», которая следует за сказуе-

мым и конкретизирует его, указывая место, время, направление, объект или 

причину совершения действия (来自中国 приехать из Китая, 翻译成俄语 пере-

вести на русский язык, 出生于北京 родиться в Пекине). Не все лингвисты вы-

деляют его как отдельный вид комплемента [7; 11; 12], рассматривая подобные 

предложные конструкции либо как разновидность 结果补语, либо относя их к 

дополнению (宾语).  

Возвращаясь к комплементу оценки, важно отметить, что некоторые ве-

дущие китайские лингвисты [6; 8] изначально относили 情态补语 и 程度补语 к 

одному виду 补语, называя его то комплементом оценки, то комплементом сте-

пени. Однако впоследствии, приняв во внимание существенную разницу в зна-
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чении этих комплементов, такие знаменитые китайские лингвисты, как Хуан 

Божун и Лю Юэхуа изменили свое мнение и в более поздних изданиях своих 

трудов [9; 10] уже четко отграничивали комплемент степени от комплемента 

оценки. Такое деление в последнее время стало общепринятым. 

Говоря о комплементе оценки, следует сказать пару слов о наименовании 

этого члена китайского предложения в русском языке. Если переводить назва-

ние этого вида 补语 с китайского языка, где у него закрепилось два названия – 

情态补语 и 状态补语, то, скорее, его следует переводить как «комплемент со-

стояния». Однако считаем, что название «комплемент оценки» лучше отража-

ет основную функцию этого члена предложения, которая состоит в том, чтобы 

дать описательно-оценочную  характеристику действия или его результата. 

Например, 她跑得很快 (Он бегает очень быстро); 这件事情做得使人气愤 

(Этот поступок всех рассердил). Некоторые китайские лингвисты, выделяв-

шие оценку выполнения действия как главную функцию этого комплемента, 

пытались отразить это в названии. Так, например, известный китайский линг-

вист Син Фуи [13] называл этот комплемент 评判补语 (комплемент оценива-

ния).  

Таблица 2.  

Функции комплемента оценки 

Функции комплемента оценки 

оценка действия или свойства 
разъяснительное описание результата дей-

ствия/состояния 

我已经想得很透彻。Я все обстоятельно 

обдумал.  

这个蔬菜苦得让人难受。Этот овощ невы-

носимо горький. 

 

水洒得到处都是。Вода разлилась повсюду. 

(到处都是как результат 洒) 

我困得躺在床上起不来。Я был так утом-

лен, что не мог встать с кровати. 

(躺在床上起不来 как результат 困)  

 

Выполняя функцию оценки действия (способа совершения действия), 

комплемент оценки оформляет глагольное сказуемое и зачастую бывает выра-

жен прилагательным: 他念得很流利 (Он бегло читает); 我足球踢得很好 (Я хо-

рошо играю в футбол). Функцию оценки свойства, качества субъекта 情态补语 
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выполняет значительно реже. В этом случае он оформляет качественное сказу-

емое: 他的脸白得像一张纸 (Его лицо было белым, как лист бумаги).  

В случае, когда комплемент оценки дает разъяснительное описание ре-

зультата действия, часто бывает выражен глагольным словосочетанием. В та-

ких предложениях присутствует причинно-следственная связь, например: 

老师批评得她痛哭流涕 (Она расплакалась из-за критики учителя); 

他鞋穿得底都快要漏了 (Он так износил обувь, что подошва вот-вот проху-

дится). 

Формальным маркером комплемента оценки является служебное слово 

得, которое в предложении занимает позицию между сказуемым и собственно 

комплементом. Именно на формальной структуре предложений с комплемен-

том оценки, на правилах употребления дополнения и служебного слова 得 тра-

диционно делается основной акцент при обучении этого раздела грамматики 

китайского языка. Однако, как показывает практика, этой информации оказы-

вается недостаточно для полноценного овладения и использования 情态补语. С 

нашей точки зрения, особенно важным моментом является проблема непони-

мания учащимися самой сути комплемента оценки как грамматического явле-

ния и его принципиальных различий с обстоятельством (状语). Часто при пере-

воде на русский язык комплемент оценки будет занимать позицию обстоятель-

ства, например: 

他汉字写得很工整。 Он пишет иероглифы очень аккуратно. 

В китайском предложении 很工整 (очень аккуратно) является компле-

ментом оценки; в русском предложении «очень аккуратно» – обстоятельство 

образа действия. 

В результате мы можем наблюдать неверное использование учащимися в 

китайской речи комплемента оценки и обстоятельства образа действия. Причем 

если речь идет об учащихся со средним или более высоким уровнем владения 

китайским языком, то структурная схема предложений, как правило, воспроиз-
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водится верно, а ошибки вызваны непониманием роли этих членов предложе-

ния в семантической организации предложения. Приведем несколько примеров: 

*1她整洁地整理自己的房间。 (вместо 

他把自己的房间整理得很整洁。Она аккуратно прибрала свою комнату.) 

*客人们很高地举杯。 (вместо 客人们把杯举得很高。Гости высоко под-

няли бокалы.) 

*小云很时髦地打扮。 (вместо 小云打扮得很时髦。Сяоюнь стильно 

нарядилась.) 

* 她看我看得笑嘻嘻。 (вместо 她笑嘻嘻地看着我。 Она смотрела на 

меня с улыбкой.) 

Подобные ошибочные предложения возникают в речи учащихся именно 

по причине отождествления комплемента оценки с обстоятельством образа 

действия в русском языке и непонимания функциональных различий компле-

мента оценки и обстоятельства образа действия (描写性状语) в китайском язы-

ке. 

Можно выделить две основные функции, которые выполняет обстоятель-

ство образа действия в китайском предложении: описание способа совершения 

действия и описание состояния, в котором субъект совершает действие [9, 

с. 68]. Существует большое количество слов и словосочетаний, которые могут 

быть использованы как для описания внутреннего состояния субъекта или спо-

соба совершения действия, так и для его оценивания, а значит, могут выступать 

в китайском предложении и в качестве обстоятельства, и в качестве компле-

мента оценки. Например:   

1) 她活儿干得挺卖力。她挺卖力地干活儿。Она очень старательно ра-

ботает. 

2) 我的问题她回答得很冷淡。她很冷淡地回答我的问题。Она равнодуш-

но ответила на мой вопрос. 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту знаком «*» отмечены грамматически неверные предложения. 
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3) 她哭得很难过。 她难过地哭着。 Она горько плакала. 

Хотя оба предложения в каждом из трех примеров близки друг к другу по 

смыслу и на русский язык будут переводиться одинаково, по своей семантике 

они все же не идентичны. В предложении с комплементом оценки комплемент 

не просто дополняет и конкретизирует сказуемое, но и является смысловым 

центром всего предложения. В предложении же с обстоятельством акцент дела-

ется на глаголе, а обстоятельство выполняет лишь вспомогательную, описа-

тельную функцию. Так, например, в первом предложении первого примера 

смысловой центр – 挺卖力 (очень старательно, стараться изо всех сил), во 

втором – 干活儿 (работать), а обстоятельство 挺卖力 лишь описывает состоя-

ние, в котором находится субъект, выполняя действие. 

В следующей паре примеров разница в смысле предложений более оче-

видна.  

他不耐烦地听着。Он нетерпеливо слушал.   他听得很不耐烦。Ему надо-

ело слушать. 

В первом предложении 不耐烦 (нетерпеливый) является обстоятельством 

и описывает состояние, настроение, в котором находится субъект, выполняя 

действие. Во втором предложении 不耐烦 является комплементом оценки. 

Здесь присутствует причинно-следственная связь, и речь идет о потере терпе-

ния как о результате слушания: из-за того, что слушал, поэтому 不耐烦. 

Из-за значительной разницы в функциях обстоятельства образа действия 

и комплемента оценки эти структуры не взаимозаменяемы, а в большинстве 

случаев слова и словосочетания, функционирующие в качестве обстоятельств, 

не могут быть комплементами, и наоборот. Рассмотрим несколько примеров: 

1) 孩子们变得更聪明。Ребенок становится умнее. 

2) 她干活儿干得很累。Она устала от работы. 

3) 她把这封信撕得粉碎。Она разорвала это письмо в клочья. 

Здесь мы видим, что комплемент оценки дает разъяснительное описание 

результата действия. У обстоятельства этой функции нет, поэтому предложения 
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*孩子们更聪明地变。*她很累地干活儿。* 她把这封信粉碎地撕了。являются 

неверными. 

В случае, когда слово или словосочетание дает описание внутреннего со-

стояния субъекта, совершающего действие, и при этом не имеет непосред-

ственного отношения к самому действию (не дает ему оценку и не является его 

следствием), то построение предложения с использованием комплемента будет 

неверным, например: 

他恋恋不舍地放开手。Он с тяжелым сердцем отпустил руки.  

(*他放开手放开得恋恋不舍。) 

他难过地低下了头。Он с грустью опустил голову. ( *他头低得很难过。) 

предложение  

他满意地离去了。Он довольный ушел. (*他离去得很满意。) 

У обстоятельства образа действия могут быть установлены семантиче-

ские отношения не только со сказуемым, но и с подлежащим (реже – с допол-

нением); у комплемента же установлены семантические отношения только со 

сказуемым. Как отмечает Инь Шаохуа, факт наличия у прилагательного с се-

мантикой внутреннего состояния лица непосредственного отношения к дей-

ствию, обозначенному предикатом, определяет то, может ли оно быть компле-

ментом оценки или нет [14, с. 215], например: 

1) 他醉醺醺地走着。 Он шел навеселе/под хмелем. (*他走得醉醺醺的。) 

2) 她兴奋地关上门。Она взволнованно закрыла дверь. 

(*她关上门关得很兴奋。)   

В первом примере в качестве обстоятельства образа действия использо-

вано прилагательное 醉醺醺 (подвыпивший, навеселе). Оно описывает состоя-

ние субъекта, в котором тот находится, совершая действие (走 идти), но непо-

средственной связи с действием не имеющее. Именно поэтому переделать 

предложение с использованием комплемента оценки нельзя 

(*他走得醉醺醺的。). Однако если мы используем другой глагол – 喝 (пить), 

указывающий на действие, имеющее самое прямое отношение к состоянию, 
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описываемому прилагательным 醉醺醺, непосредственно приведшее к этому 

состоянию, то в этом случае возможен вариант построения предложения только 

с комплементом оценки: 他酒喝得醉醺醺 (Он был навеселе). Переделать это 

предложение с использованием обстоятельства нельзя (*他醉醺醺地喝了酒。).  

Во втором примере обстоятельство 兴奋 (взволнованный, воодушевлен-

ный, возбужденный) также описывает состояние субъекта и не имеет непосред-

ственного отношения к производимому им действию (关门 закрывать дверь), 

поэтому предложение *她关上门关得很兴奋。также будет неверным. Однако 

兴奋 может выступать в качестве комплемента оценки в случае использования 

другого глагола, например: 她变得很兴奋。Она воодушевилась. Таким обра-

зом, для верного использования комплемента оценки важно учитывать семан-

тику сказуемого. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что при объяснении темы 

情态补语 важно обращать внимание обучающихся на то, что этот член предло-

жения не имеет формально-структурного эквивалента в русском языке, а также 

на вариативность перевода названия этого члена предложения на русский язык, 

встречаемого в различных учебных пособиях. Знание одной лишь формы, 

структуры предложения с 情态补语 совсем недостаточно для его верного ис-

пользования. Важной задачей преподавателя является донести до студентов ис-

тинное значение этого структурного компонента, научить их видеть предпо-

сылки для его использования, понимать его роль в формировании семантики 

предложения. Важно также предупредить проблемы, связанные с грамматиче-

ской интерференцией, а именно с тем, что при переводе с китайского языка и 

状语, и 情态补语в русском предложении будут занимать позицию обстоятель-

ства. Поэтому преподавателю следует четко разграничивать эти две структур-

ных единицы китайского предложения, объяснить и проиллюстрировать при-

мерами разницу в их функциях, сформировать у обучающихся понимание того, 

что предложения с обстоятельством представляют собой нарративные выска-
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зывания, и основной смысловой упор в таких предложениях делается на глагол, 

а предложения с комплементом оценки, напротив, имеют описательный харак-

тер, и основной акцент смещен именно на комплемент. Понимание учащимися 

таких принципиальных моментов значительно сократит количество ошибок в 

процессе использования комплемента оценки в речи, особенно на среднем и 

более высоком уровне владения китайским языком. 
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Аннотация. В данной статье представлен концептуальный анализ китайских фразео-

логизмов о красивых/здоровых женщинах с использованием механизма метафорического пе-

реноса как важнейшего когнитивного инструмента для описания языковых единиц. Актуаль-

ность и новизна статьи заключаются в том, что впервые рассмотрена уникальная категория 

фразеологических единиц, которая специализируется на репрезентации канонов женской 

красоты и которая неразрывно связана с концептом «здоровье». Авторами делается вывод о 

том, что метафорическая концептуализация тесно связана с субъективным опытом и куль-

турным фоном субъекта познания, а сам язык в процессе отражения мира наделяется бога-

тыми метафорическими и культурными коннотациями, вследствие чего становится источни-

ком информации для изучения национальной культуры, психологии и мировоззрения.  

Цель исследования заключается в анализе метафорического механизма представления 

указанных фразеологизмов, раскрытии особенностей понимания мировоззрения китайского 

народа в целом, в содействии понимания китайской культуры и мышления в межкультурной 

коммуникации  
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nitive tool for describing language units. The relevance and novelty of the article lies in the fact that 

for the first time a unique category of phraseological units is considered, which specializes in the 

representation of the canons of female beauty and which is inextricably linked with the concept of 

"health". The authors conclude that metaphorical conceptualization is closely related to the subjec-

tive experience and cultural background of the subject of knowledge, and the language itself, in the 

process of reflecting the world, is endowed with rich metaphorical and cultural connotations, as a 

result of which it becomes a source of information for studying national culture, psychology and 

worldview. 

The purpose of the study is to analyze the metaphorical mechanism for representing these 

phraseological units, to reveal the peculiarities of understanding the worldview of the Chinese peo-

ple as a whole, to promote understanding of Chinese culture and thinking in intercultural communi-

cation. 

Keywords: metaphor; cognitive method; picture of the world; Russian; Chinese; intercul-

tural communication  
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Лингвокультурный концепт является основным термином для понимания 

и описания национального сознания, а принцип антропоцентризма признан ос-

новным принципом современной лингвистики при исследовании языковых яв-

лений. Как известно, концепты реализуются в языке: словах, фразеологиях, ли-

тературных произведениях и т.д.; они имеют место в культурах разных эпох и 

несут важную национально-культурную информацию. Таким образом, анализ 

лингвокультурных концептов является надежным способом понимания нацио-

нального менталитета. 

Одним из основных источников интерпретации лингвокультурных кон-

цептов по праву признается фразеология, которая всегда представляла особый 

интерес для лингвистики. Еще В. фон Гумбольдт писал, что культура народа 

отражается в его языке [1, с. 99]. Е.Ф. Арсентьева отмечает: «Фразеологизмы 

представляют собой сгусток культурной информации и позволяют сказать мно-

гое, экономя языковые средства, добираясь до глубины народного духа, куль-

туры» [2, с. 50]. Одновременно существует мнение, что «фразеологические со-

четания выступают в языке как способ упаковки усложненного комплекса пе-

реживаний и мыслей в сжатом виде» [3, с. 163]. 
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Одним из самых важных лингвокультурных концептов любого народа яв-

ляется концепт «здоровье», который находит яркое воплощение во фразеологи-

ческой картине мира. Здоровье, без сомнения, является необходимым условием 

человеческого существования и развития. Следовательно, актуальность и науч-

ная новизна предлагаемой статьи определяются тем, что впервые будут проана-

лизированы фразеологические единицы о красивых женщинах, выступающих 

как способ концептуализации окружающей действительности на основе образ-

ной аналогии и являющихся экспликантами концепта «здоровье» в китайском 

языке. Для сопоставительного анализа фразеологизмов мы опираемся на клас-

сификацию, предложенную А.Д. Райхштейном. Он в своих научных трудах, по-

священных сопоставительному анализу немецкой и русской фразеологии, вы-

деляет лексико-семантические группы фразеологизмов, обозначающих: 1. Ха-

рактер; 2. Физическое состояние; 3. Чувство-состояние; 4. Чувство-отношение; 

5. Качественную характеристику человека; 6. Умственную деятельность; 7. 

Портрет; 8. Действия и поступки человека; 9. Социальное положение; 10. Сте-

пень удаленности от объекта [4, c. 5]. 

Объектом нашего исследования является фразеология, а предметом – 

фразеологические единицы, описывающие здоровых и красивых женщин в Ки-

тае, закрепленных в языковом сознании разных династий. Согласно классифи-

кации Райхштейна А.Д., эти идиомы относятся к 7 и 8 группе. 

Целью и основными задачами данного исследования являются лингво-

культурный анализ и выявление способов метафорической концептуализации 

женской красоты и здоровья во фразеологических единицах китайского языка, 

которые отражают уникальный способ восприятия мира китайским народом. 

Для достижения данной цели были исследованы фразеологический и паремио-

логический фонды китайского языка, которые позволили сделать вывод о том, 

что концепт «здоровье» является этническим вариантом универсалии мировой 

культуры. 
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На протяжении веков данный концепт в китайском сознании всегда под-

разумевал два аспекта, а именно: физическое и психическое здоровье. Здоровье 

человека – это проявление стремления к физической красоте, а физическая кра-

сота основывается на здоровье. В китайской философии считается, что красота 

души отражается на красоте тела через человеческий темперамент.  

Метафора – это не только стилистическое средство, но и важный когни-

тивный инструмент для понимания мира. Метафоры разных культур отражают 

уникальные культурные коннотации и способы мышления различных этниче-

ских групп. В книге «Метафоры, которыми мы живем» (1980) американских 

ученых Дж.Лакоффа и М.Джонсона [5, с. 26] говорится, что суть метафоры за-

ключается в перенесении свойств, признаков, качеств с одного явления на дру-

гое. Метафоры не редкость в нашей жизни, и неслучайно ученый И.А. Ричардс 

(Richards, 1936) отметил, что наша жизнь полна метафорами, и в среднем одна 

метафора встречается в каждых трех предложениях в ежедневных разговорах 

[6, с. 30].   

В указанном исследовании Дж. Лакофф и М. Джонсон подразделяют ме-

тафоры на три типа: структурная метафора (structural metaphor), ориентацион-

ная метафора (orientational metaphor) и онтологическая метафора (оntological 

metaphor). В названной работе обсуждается когнитивный механизм метафор и 

указывается, что метафоры происходят из собственной эмпирической основы 

человеческого разума. «Разум» играет важную роль в порождении и понимании 

метафор [5, с. 32]. 

Метафора – это психологический процесс, который придает вещам новые 

понятия посредством ассоциаций, и это когнитивный процесс, позволяющий 

людям распознавать объективную реальность. Все эти процессы реализуются в 

определенном национальном культурном контексте, поэтому метафора – это 

своего рода культурное поведение. Национальная культура предоставляет лю-

дям определенный контекст, и люди быстро постигают истинное значение ме-

тафор, основываясь на культурных коннотациях, поскольку долгое время нахо-
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дились в определенной социальной и культурной среде и постепенно формировали 

определенный фиксированный эстетический образ и собственную точку зрения. 

В китайском языке существует уникальная категория фразеологических 

единиц (ФЕ), которые специализируются на выражении женской красоты. Эти 

ФЕ в мельчайших деталях показывают красоту древних китайских женщин. 

Метафорическая концептуализация женской красоты и здоровья во фразеоло-

гических единицах отражает уникальный способ восприятия мира китайским 

народом. Рассмотрим механизм метафорического переноса по классификации 

Лакоффа-Джонсона.  

1. Структурные метафоры (structural metaphor) 

Красоту и здоровье женщин сравнивают прежде всего с особенностями 

растительного мира. Рост растений обычно проходит через процесс “прораста-

ния”, “цветения”, “плодоношения” и “увядания”, который структурно аналоги-

чен процессу роста человеческого тела (зародыша), "Малыш", "подросток”, 

“взрослый” и “старик” также образует структурную метафорическую модель 

“человек – растение” [7]. 

1. Цветы. Когда растение цветет, его жизненный цикл находится в состо-

янии молодости, что структурно похоже на жизненный цикл человека. Это и 

стало когнитивной основой для сравнения цветов с молодыми и красивыми 

женщинами. 

 1) Орхидея: Под влиянием китайской конфуцианской культурной мысли у 

китайцев сложилось мнение, что «орхидея» и «хризантема» являются символа-

ми благородного человека, что нашло отражение во фразеологических едини-

цах:长啸气若兰/ темперамент красавицы как орхидея [8]; 清素若九秋之菊/ 

красавица, как хризантема в сентябре [9]; 2) Цветок персика: 俏丽若三春之桃 

/ Такая же красивая, как персик трех весен [9];  手如柔荑/ руки похожи на 

мягкие побеги персика [10]; 3) Семена: 齿如瓠犀/ Зубы похожи на семена ды-

ни» [10]. «Зубы белые, как семена дыни, аккуратно расположенные». 

2. Ориентационная метафора (orientational metaphor) 
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Дж. Лакофф и М.Джонсон (1980) отмечают, что ориентационные метафо-

ры связаны с «основными линейными ориентациями человека в пространстве, 

которые хорошо знакомы и известны благодаря моторному опыту» [5, с.125], 

например, метафора счастья – это вверх, печали – вниз (Happy Is Up，Sad Is 

Down), «Здоровье и жизнь ассоциируются с движением вверх, Болезнь и 

Смерть – вниз»; Добро – это движение вверх», все это говорит о том, что ори-

ентационные метафоры не являются произвольными. Подобные метафоры в 

основном используется для выражения положительных понятий, таких как 

«здоровье, мораль и счастье», а метафора «вниз» в основном используется для 

выражения негативных явлений, таких как «болезнь (смерть), меньше, развра-

щенность и печаль», которые неотделимы от основного физического опыта че-

ловека [5, с. 125].  

Будучи важным составляющим живой природы, в процессе роста как рас-

тения, так и люди характеризуются определенными ориентационными измене-

ниями. Направление, в котором семена произрастают из земли и начинают рас-

ти – это вверх. Это похоже на положение человеческого тела. Фигура красивой 

женщины – стройная и высокая и также устремлена вверх. Когда цветы и ли-

стья увядают, они опадают, человек тоже стареет, и его фигура клонится к земле. 

2.1. Ориентационная метафора: Вверх 

1) Лотос: Цветы лотоса растут в воде и растут вверх прямо из ила. Поза 

цветка прямая, а лепестки белые и безупречные. Это символизирует изящную 

осанку и светлую кожу красивой женщины, а также ее горделивый темпера-

мент, что явилось когнитивной основой для сравнения китайских красивых 

женщин с цветами лотоса: 出淤泥而不染 / растет чистой от ила [7]. 

2) цветы сливы：寒梅瘦影 / Тонкая тень как цветы сливы [13]. В значе-

нии: «Ветви цветущей сливы тонкие и прямые, а фигура этой красивой жен-

щины высокая и худая». 

2.1. Метафора Вниз 
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В китайской национальной картине мира цветение груши ассоциируется с 

грустью, что нашло отражение во следующих фразеологизмах: 梨花 一 

枝春带雨 /   Ветка цветущей груши приносит весенний дождь [12]. `Когда 

красивые женщины плачут, они подобны цветущим грушам, когда идет весен-

ний дождь. 

3. Онтологическая метафора（ontological metaphor） 

Наиболее типичным метафорическим методом в онтологических метафо-

рах является «метафора контейнера». В процессе познания и понимания мира 

люди распознают и описывают абстрактное и неизвестное через конкретные и 

знакомые вещи, поскольку придание осязаемых понятий нематериальным объ-

ектам – один из важных способов понимания мира. Метафора «контейнера» 

имеет смысл «объект-вместилище, вещество-вместилище». Метафоры данной 

группы представлены двумя типами: либо человек является неким простран-

ством, в котором могут находиться абстрактные понятия, либо он сам находит-

ся внутри некоего объема (состояния, эмоции, чувства, абстрактные понятия 

света, тьмы и т.д.) [5, c. 67]. 

(1) Фрукты. Как своего рода «контейнер», существующий в самой при-

роде, фрукты тесно связаны с человеческой жизнью, поэтому выражение фрук-

товых метафор постоянно расширяется. Форма и цвет фруктов используются 

для описания внешности красивых женщин. Например: а. Персик: “容华若桃李 

[15], 届笑春桃” [9]. Китайцы часто сравнивают здоровое и красивое женское 

лицо с персиком; б. Вишни: “唇绽樱颗兮” / ее губы напоминают вишню [9]. Ки-

тайцы сравнивают губы красавицы с вишней. Китайская эстетическая концеп-

ция любит мелкие, тонкие и красные губы, поскольку красный цвет символизи-

рует здоровье. По китайским поверьям, вишневые розовые губы, здоровые и 

блестящие, выглядят очень красиво. 

(2) Животные. Люди всегда жили в соседстве с животными и сравнивали 

их повадки с поведением людей. При использовании метафоры «человек – жи-
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вотное» метафорические характеристики животных отражены в человеческом 

образе и фигуре, поэтому когнитивная метафора «человек –  животное» являет-

ся очень частотной [17，с. 2]. Например: a. Тяньню, цикады, мотыльки: 

“领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉。” / Воротник (шея) похож на личинку 

тяньню, а зубы похожи на тыквенного носорога, брови похожи на цикады и 

мотыльков [6]; Китайцы сравнивают шею красавицы с личинкой Тяньню, по-

скольку длинная и тонкая шея всегда считалась признаком благородства и жен-

ственности.  Лоб похож на цикаду, пухлый и открытый, а брови похожи на ци-

кад и мотыльков, такие же тонкие и изогнутые. b. Ласточка: “身轻如燕”/ Лег-

кая, как ласточка. Здесь описаны худые и стройные люди, похожие на ласточек;  

 (3) нефрит Как природное вещество, «нефрит» имеет свои особенности и 

атрибуты, функции и состояния. Китайцы используют эти характеристики для 

описания красивых женщин. К примеру: a. Материал нефрита очень яркий, 

сияющий. Эта характеристика применяется для обозначения лица и тела краси-

вой женщины: “玉貌花容，玉骨冰肌 / нефритовое лицо, нефритовая кость, 

ледяная (светящаяся) кожа; b. “冰清玉洁" / Благородная и красивая. Мате-

риал нефрита прозрачный, отражающий благородный характер красивой жен-

щины; c. “珠圆玉润” / Круглая как жемчуг. Форма нефрита обычно круглая, 

отражающая пухлую фигуру красивой женщины. 

（4）Небо, луна, облака. а. Небо: “皓齿朱唇” / зубы белые, как облака; б. 

Луна: “以月为神” / как луна. Китайцы описывают красавицу как подобие луны. 

в. Юнь: 绿云扰扰，梳晓鬓也/ волосы как облака. Китайцы сравнивают 

волосы красавиц с облаками по их форме: темные облака плывут по небу, как 

расчесанные волосы.  

(5) роса. “妖姬脸似花含露，玉树流光照后庭 / Лицо волшебницы было 

подобно цветку с росой,  

(6) Вода. “秋水伊人” / глаза как озера. Китайцы сравнивают глаза краси-

вых женщин с озером. 
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(7) Мороз и снег. “冰肌自是生来瘦；皓腕凝霜雪”/ кожа белая как снег. 

Китайцы сравнивают белую кожу красивых женщин с морозом и снегом. 

Таким образом, проанализированный в когнитивном ключе материал по-

казал, что наиболее частотной в китайском языке является структурная метафо-

ра, реже встречаются ориентационная и онтологическая метафоры. Китайские 

фразеологизмы о красивых/здоровых женщинах часто основаны на метафорах, 

отражающих наиболее значимые черты внешности человека, большая их часть 

соотносится с различными объектами живой и неживой природы. Чаще всего в 

качестве исходных элементов сравнения выступают названия растений (чаще 

цветов), животных, веществ и материалов, а также некоторых мифологических 

существ (например, дракон), что может служить доказательством древнего 

происхождения изучаемых единиц. Большинство фразеологизмов построено на 

переосмыслении семантики путем метафорического переноса по цвету, форме, 

размеру, качеству и т.п. Отметим также, часть фразеологических единиц о кра-

сивых женщинах имеют не только метафорическое, но и символическое значе-

ние, например, цветы, луна, нефрит, поскольку предметы, ими обозначаемые, в 

китайской культуре являются символами красоты. Следовательно, можно сде-

лать вывод о том, что в китайском языке метафоры используются в качестве 

основы для глубокого раскрытия причин формирования метафорического ме-

ханизма идиом, описывающих красивых и здоровых женщин, что помогает 

раскрыть особенности китайской культуры, его эстетические предпочтения и 

менталитет. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры концептуальной категории. 

Мы понимаем концептуальную категорию как категорию, элементами которой являются 

концепты, объединённые общим категориальным концептом. Концептуальная категория 

представляет собой незамкнутое ментальное образование, которое способно включать новые 

элементы. Размер категории может зависеть от социальной, культурной, исторической зна-

чимости категориального концепта. Кроме того, такая категория представляет собой объем-

ное формирование с множеством слоёв. Каждый слой отражает разные стороны понимания 

концепта и характеризуется своим набором концептов. При этом некоторые концепты могут 

принадлежать разным слоям категории, реализуя тот или иной признак. Слои отражают со-

циальные, общекультурные, профессиональные, религиозные, технические и т.п. аспекты. 

Данное утверждение доказывается на примере анализа концептуальных категорий СОБАКА 

и ЕДА. Рассмотрены профессиональный и общекультурный слои концепта СОБАКА (кате-

гория включает такие концепты, как ДРУГ, ЗЛО, БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ЖАДНОСТЬ, ИГРА, 

ПОДЧИНЕНИЕ и др.) и рекламный, религиозный и поэтический слои концепта ЕДА (кате-

гория включает такие концепты как УСЛУГА, СОБЫТИЕ, ВКУС, ЗАПАХ, НАПИТОК, МЕ-

ДИЦИНА и др.). Использованы результаты исследований концептов, представленные совре-

менными русскими учёными, с целью выявления концептов, входящих в структуру рассмат-

риваемых категорий. Описательный, семантико-когнитивный методы, метод когнитивной 

интерпретации использованы в исследовании. 

Ключевые слова: концептуальная категория; категориальный концепт; концепт СО-

БАКА; концепт ЕДА 
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Abstract. This article is devoted to the study of conceptual category structure. Conceptual 

category is an open formation that is able to include new elements. We view conceptual category as 

a category that has concepts as elements that are united by categorical concept. The size of the cate-
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gory depends on the social, cultural, historical, etc. significancy of the concept that forms the cate-

gory. It is stated that conceptual category represents 3D system that consists of many layers. Each 

layer represents different aspects of the categorical concept and includes its own array of concepts. 

Some concepts of a layer can belong to other layers as well when actualize this or that feature. The 

layers reflect social, religious, technical, professional, poetic, etc aspects. The idea is proved on the 

example of the categories DOG and FOOD. The author views professional and cultural layers for 

DOG concept (the category includes such elements as FRIENS, EVIL, SUBMISSION, etc.), and 

poetic, advertising and religious layers for FOOD (the category includes such concepts as 

SERVISE, EVENT, TASTE, SMELL, DRINK, MEDICINE, etc.). Results of scientists that studied 

the above mentioned concepts are used to elicit the concepts that belong to the studied categories. 

Descriptive, semantical-cognitive methods and method of cognitive interpretation are used in the 

article. 

Keywords: conceptual category; categorical concept; concept DOG; concept FOOD  

For citation: Borisenko T.V. Organization of the Conceptual Category Structure. Kazan 
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Введение 

Будучи важным элементом познавательной деятельности человека, клас-

сификация позволяет совершать выбор среди множества объектов действитель-

ности [1, с. 146]. Один из процессов классификации, согласно исследованиям 

когнитивной лингвистики, – категоризация [2, с. 93]. Он признан фундамен-

тальным для когнитивной деятельности [3, с. 8]. Категоризация – это «когни-

тивное расчленение реальности, сущность которой заключается в делении он-

тологического пространства на различные категориальные области» [4, с. 41]. 

Вслед за Е.С. Кубряковой мы рассматриваем категорию как одну «из познава-

тельных форм мышления человека», позволяющую «обобщать его опыт и осу-

ществлять его классификацию» [2, с. 45]. 

Цель данной статьи – рассмотреть особенности структуры концептуаль-

ной категории. Под концептуальной категорией мы понимаем категорию, эле-

ментами которой являются концепты. Концепт, лежащий в основе группировки 

концептов, мы определяем как категориальный концепт. Актуальность статьи 

состоит в необходимости систематизации концептов, входящих в структуру ка-

тегории. В работе использованы описательный, семантико-когнитивный мето-

ды, метод когнитивной интерпретации. 
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Некоторые особенности структуры категории 

Различные исследования в области лингвистики позволили выделить сле-

дующие особенности структуры категорий: 

1. Возможность выделения субординантного, базового и суперорди-

нантного уровня в зависимости от степени абстрактности [5, 6, 7 и др.] 

2. Существование радиальных категории с центральной субкатегорией [6]. 

3. Наличие закрытых (невозможность включения новых элементов) 

или открытых (возможность включения новых элементов) границ. [8, 9]. 

4. Наличие четких или размытых границ [8, 9]. 

5. Наличие различных оснований для категоризации: прототипическо-

го, инвариантно-вариантного [7], метафорического, метонимического и др. [6]. 

Структура концептуальной категории обладает общими с другими кате-

гориями характеристиками, но в то же время возможно выделение особенно-

стей ее формирования. 

Так, например, наличие различных оснований для категоризации прояв-

ляется, по нашему мнению, в том, что практически любой концепт может обра-

зовывать концептуальную категорию. В зависимости от культурной, социаль-

ной и т.п. значимости категориального концепта и его наполнения, в категорию 

входит большее или меньшее число элементов. Например, авторы проспекта 

словаря «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезента-

ции» под ред. Л.Г. Бабенко к значимым для русской культуры концептам отно-

сятся ЛЕНЬ, ОБМАН, ОЗОРСТВО, ХАМСТВО, ЗНАНИЕ, ДУРАК, СТРАДА-

НИЕ, ХЛЕБ и другие [10]. Согласно анализу, проведенному Т.М. Горшковой, 

концепт ЛЕНЬ имеет 30 когнитивных признаков, среди которых: склонность 

ко сну, неторопливость, коварный враг, беззаботность, небрежное отноше-

ние к обязанностям, лень – болезнь, недуг, лень – признак бедности [11, с. 

218].  

Такое количество признаков позволяет предположить наличие большого 

количества элементов категории, объединённой категориальным концептом 
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ЛЕНЬ: БЕДНОСТЬ, БОЛЕЗНЬ, ВРАГ, МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ, СОН, НЕБРЕЖ-

НОСТЬ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ и другие. Концепт ПРАВДА обладает меньшим 

количеством признаков, согласно анализу Е.Е. Смирновой. Среди 19 когнитив-

ных признаков отмечены: то, что соответствует действительности, истина, 

справедливость, порядок, основанный на справедливости, честности, чест-

ность, порядочность, верность, совесть и другие [11, с. 124–125]. Это позво-

ляет включить в категорию, объединенную концептом ПРАВДА такие элемен-

ты, как ЧЕСТНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОВЕСТЬ и т.п. 

Мы полагаем, что категориальные структуры представляют собой неза-

мкнутые образования. Элементы концептуальной категории связаны между со-

бой через схожие признаки каждого из них [12, с. 28]. Так как концепты спо-

собны приобретать новые признаки, они могут образовывать новые связи меж-

ду собой. Таким образом, появление нового признака у определенного концеп-

та позволяет включать его в структуру категории. Так, исследования 

Е.Е. Демидовой показали, что содержание концепта ЦАРЬ в XVIII-XIX вв. уве-

личилось, и концепт приобрел 15 новых мотивирующих признаков. Среди них 

признаки, входящие в блоки особенный (сильный, славнейший, старший), 

климатические особенности (мороз, стужа), способ жизни (пышно, роскош-

но), царство природы (орёл) [13, с. 302]. Таким образом, к концептуальной ка-

тегории ЦАРЬ добавились элементы ПРИРОДА, ОСОБЕННОСТЬ, РОСКОШЬ 

и другие. 

Организация элементов в концептуальной категории 

Важным вопросом является принцип организации элементов в концепту-

альной категории. 

Мы полагаем, что концептуальные категории представляют собой много-

мерные объёмные 3D структуры. Считаем, что такая структура актуализируется 

в соответствии с принципами вариативности категориальных структур в лич-

ностном, социумном, национальном лингвоментальном сознании, в контину-

ально-когнитивной относительности и контекстно-когнитивной детерминиро-
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ванности. Концептуальная категория обладает слоями, каждый из которых 

включает в себя разные стороны понимания категориального концепта и эле-

менты, принадлежащие различным сферам человеческой деятельности (про-

фессиональным, социальным и т.п.). При этом субкатегориальный концепт, яв-

ляющийся элементом категории, может одновременно принадлежать несколь-

ким слоям структуры в зависимости от того, какой признак актуализируется в 

нём. Таким образом, он условно может занимать несколько позиций в структу-

ре, обозначая свою принадлежность к разным слоям. 

На основе этого можно заключить, что элементы разных слоёв способны 

перемещаться на разные уровни и пересекаться. Кроме того, связь между слоя-

ми концептуальной категории не подчиняется отношениям иерархии. Так, суб-

категориальный концепт одной профессиональной сферы может ввиду различ-

ных экстралингвистических причин стать единицей другой профессиональной 

сферы и, соответственно, принадлежать другому слою категории.  

Отсюда видим, что, согласно категориальному принципу динамичности, 

концепты, принадлежащие концептуальной категории, подчиняясь лингвисти-

ческим и экстралингвистическим факторам, не только входят и выходят из ка-

тегориальной структуры, но и меняют свою позицию. Подобное явление 

наблюдается и в рамках одного слоя, когда какой-нибудь элемент со временем 

становится менее значимым и перестаёт быть прототипичным, либо, наоборот, 

по ряду причин (социальных, культурных) занимает место прототипа. 

Структура концептуальных категорий СОБАКА и ЕДА 

Рассмотрим на примерах распределение элементов внутри концептуаль-

ной категории. Очевидно, что для построения полноценной модели категории 

необходим подробный лексикографический, дискурсный и т.п.. анализ. В рам-

ках статьи мы не ставим целью проведение такого глубокого исследования. 

Наша задача – показать на примерах особенности концептуальных категорий. 

Для решения данной задачи были использованы результаты уже имеющихся 

исследований лингвистов.  



ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА 

Борисенко Т.В. Организация структуры концептуальной категории 

Казанский лингвистический журнал. 2022; 5(4): 523–534 

 

528  ISSN: 2658-3321 (Print) 

Изучение концепта СОБАКА на основе различных источников показало 

наличие у него большого количества признаков в русском языковом сознании. 

Так, анализ пословиц и устойчивых сочетаний с компонентом собака позволил 

выявить следующие символические признаки: собака – символ нечистоты, 

безверия, бедноты, беззаботной, разгульной жизни, тоски, послушания, 

жадности, гнева, ссоры, ругани, мудрости, зрелости и опыта [14, с. 29]. 

Интересно исследование, представленное в статье «Концепт собака в 

понимании кинологов и гражданского населения» М.А. Барским и 

А.В. Назаровой. Авторы провели опрос курсантов-кинологов и студентов педа-

гогического университета. Был отмечен антропоморфизм в восприятии концеп-

та обеими группами испытуемых, который более ярко выражен у респондентов, 

представляющих гражданское население [15, с. 25]. На основе ответов, пред-

ставленных в исследовании, мы можем выделить признаки концепта СОБАКА, 

отмеченные обеими группами респондентов. К общим признакам можно отне-

сти следующие: собака – друг, преданное животное, собака – зло. Ответы 

студентов педагогического университета позволяют выделить такие признаки, 

как игривость (мяч, игривость, непоседливость), интернет-символ (@), добро 

(доброта, тепло, уют). Курсанты – кинологи предлагали прагматичные отве-

ты, которые указывают на наличие таких признаков концепта СОБАКА, как 

подчинение (дрессировка, цепь, кинология), средство достижения определён-

ных целей (служебное средство, специальное средство, применение которого 

регламентировано, существо, позволяющее решать сложные задачи по спасе-

нию…).  

На основе выделенных признаков определяем концепты, входящие в кон-

цептуальную категорию СОБАКА (см. таблицу 1) 

Таблица 1. Единицы концептуальной категории СОБАКА 

Признак Концепт 

собака – символ нечистоты, безверия ВЕРА/БЕЗВЕРИЕ 

собака – символ бедноты БЕДНОСТЬ 

собака – символ беззаботной, разгульной 

жизни 

БЕЗЗАБОТНОСТЬ 
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собака – символ тоски ГРУСТЬ 

собака – символ послушания ПОСЛУШАНИЕ 

собака – символ жадности ЖАДНОСТЬ 

собака – символ гнева, ссоры, ругани,  ВРАЖДА 

собака – символ мудрости, зрелости и опы-

та 

МУДРОСТЬ, ОПЫТ 

друг, преданное животное ДРУГ, ПРЕДАННОСТЬ 

собака – зло ЗЛО 

добро  ДОБРО 

интернет-символ  ИНТЕРНЕТ 

средство достижения определённых целей  ЦЕЛЬ 

подчинение  ПОДЧИНЕНИЕ 

игривость ИГРА 

 

В таблице жирным шрифтом выделены единицы, входящие в слой кате-

гории, включающий профессиональную сферу использования концепта. Курси-

вом выделены концепты, включённые в несколько слоёв. Остальные концепты 

относятся к общекультурному слою. Содержательная близость концептов 

ПОДЧИНЕНИЕ и ПОСЛУШАНИЕ позволяет предположить возможность пе-

рехода концептов из одного слоя в другой. Обращаем внимание, что требуются 

дополнительные исследования для определения принадлежности к разным сло-

ям всех элементов категории. Так, например, очевидно, что породы собак будут 

неодинаково распределены в профессиональном и общекультурном слое кате-

гории. К сожалению, исследования в этой сфере нами не были обнаружены. 

Рассмотрим ещё один концепт – концепт ЕДА. Л.В. Судина выделяет 

следующие семантические компоненты, отражённые в рекламном радиодис-

курсе: ресторан, кафе, место принятие пищи, кухня (народов мира), блюдо 

(кушанье). Кроме того, отмечены кофе, приём пищи, праздник, доставка, цена, 

подарок, меню, вкус, аромат, выпечка, заказ, посуда, акция, любовь, музыка, 

дом, наименование блюд. Исследователь выделяет наличие ценностного компо-

нента (физического, эстетического и социального). К образному компоненту 

отнесены тактильные, обонятельные, вкусовые и звуковые характеристики [16, 

с. 70-81]. Указанные семантические компоненты позволяют выделить следую-

щие признаки концепта ЕДА, актуализированные в рекламном радиодискурсе: 

место приёма пищи, еда как услуга, праздник, еда как вкус, еда как запах, 
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приборы, необходимые для приёма пищи, кухня. Соответственно признакам 

выделяем концепты, входящие в категорию, объединённую категориальным 

концептом ЕДА: ЗАВЕДЕНИЕ, УСЛУГА, СОБЫТИЕ (ПРАЗДНИК), ВКУС, 

ЗАПАХ, КУХОННАЯ УТВАРЬ, БЛЮДО (ПРОДУКТ ПИТАНИЯ, НАПИТОК), 

КУХНЯ (НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ). 

Н.А. Гончарова выделяет тематические группы актуализации концепта 

ЕДА в религиозном дискурсе: продукты питания, упоминаемые в Библии, 

напитки, этика приёма пищи, церковные праздники и связанные с ними тра-

пезы, имена святых и наименование продуктов, причастие [17, с. 8]. Отмечен-

ные тематические группы отражают соответствующие признаки концепта ЕДА. 

На основе данных мы можем отнести к элементам рассматриваемой категории 

такие концепты как ПРОДУКТ ПИТАНИЯ, НАПИТОК, РЕЛИГИОЗНОЕ СО-

БЫТИЕ (РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК, ТРАПЕЗА, ПРИЧАСТИЕ), СВЯТОЙ. 

В поэтическом дискурсе, согласно И.А. Курбанову и О.В. Кучкильдиной, 

концепт ЕДА объединяет такие концепты, как МЕДИЦИНА, СРЕДНЕВЕКО-

ВЬЕ, РЕЛИГИЯ, МАТЕМАТИКА, КОСМОС [18, с. 77]. 

Составим таблицу, отражающую разные слои концептуальной категории 

ЕДА. 

Таблица 2. Элементы концептуальной категории ЕДА 

Рекламный слой Религиозный слой Поэтический слой 

ЗАВЕДЕНИЕ  МАТЕМАТИКА 

УСЛУГА СВЯТОЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

СОБЫТИЕ (ПРАЗДНИК) РЕЛИГИОЗНОЕ СОБЫ-

ТИЕ (РЕЛИГИОЗНЫЙ 

ПРАЗДНИК, ТРАПЕЗА, 

ПРИЧАСТИЕ) 

РЕЛИГИЯ 

ВКУС  МЕДИЦИНА 

ЗАПАХ  КОСМОС 

КУХОННАЯ УТВАРЬ   

БЛЮДО   

НАПИТОК НАПИТОК  

ПРОДУКТ 

ПИТАНИЯ 

ПРОДУКТ 

ПИТАНИЯ 

 

КУХНЯ (НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ КУХНЯ) 
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В таблице 2 жирным шрифтом выделены концепты, принадлежащие не-

скольким слоям. В скобках указаны концепты, входящие в структуру концепта, 

находящегося на более высоком уровне. Таблица не отражает полной структу-

ры концептуальной категории и не показывает все возможные элементы каждо-

го слоя. Но она наглядно показывает, что различные слои категории могут со-

держать несовместимые элементы (например, маловероятно, что МАТЕМА-

ТИКА может актуализироваться в рекламном слое). Кроме того, прослежива-

ются элементы, находящиеся в разных слоях и, соответственно, объединяющие 

их. Здесь важно отметить, что реализация таких концептов в языке будет зави-

сеть от вида дискурса, что проявится также в наличии субкатегориальных кон-

цептов, находящихся на более низком иерархическом уровне (например, СО-

БЫТИЕ – ПРАЗДНИК – РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК). Таким образом, каж-

дый слой дополняет содержание категориального концепта и расширяет кате-

горию. 

Выводы 

Таким образом, концептуальные категории являются объёмными мно-

гомерными ментальными образованиями, объединяющими большое количество 

концептов. Единицы такой категории расположены послойно в соответствии с 

культурными, социальными, профессиональными и т.п. сферами. Концепты 

могут переходить из одного слоя в другой, находиться в нескольких слоях од-

новременно и актуализировать один или несколько признаков в зависимости от 

сферы принадлежности. 
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Аннотация. В современном мире процесс эффективной коммуникации является вос-

требованным и неотъемлемым явлением, при этом не лишенным проблем, связанных с недо-

пониманием речевых, культурных и этнических составляющих, а также феномена языка во 

взаимосвязи с культурой коммуникации и познания. В статье рассматриваются некоторые 

причины коммуникативных барьеров и несогласованности со стороны лингвистики, меж-

культурной коммуникации, лингвокультурологии в едином контексте, в том числе вслед-

ствие различий в языковых картинах мира и концептосферах, а также действия культурных 

стереотипов, особенностей национальных характеров и коммуникативной асимметрии, 

предполагаемого сходства с родной культурой и этноцентризма. Указываются проблемы 

культуры языка как исторически сформировавшегося этнического типа мышления и недо-

статочного теоретического обоснования накопленной практики взаимодействия культур с 

учетом основополагающих констант культуры, отражающих ментальные характеристики 

наций. Предложенный комплекс рекомендаций эффективной коммуникации, учитывающий 

особенности взаимодействия разных культур по преодолению межкультурных расхождений, 

в форме культурного барьера и конфликтов, а также вопросы в отношении разных концепту-

альных (культурных или понятийных) картин мира, будет способствовать не только налажи-

ванию межкультурного процесса общения, но и оставлению взаимного положительного от-

печатка от взаимодействия у представителей разных культур.  
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Abstract. In the modern world, the process of effective communication is a demanded and in-

tegral phenomenon, while not without problems associated with a misunderstanding of speech, cul-

tural and ethnic components, as well as the phenomenon of language in conjunction with the culture 

of communication and cognition. The article discusses some of the causes of communication barri-

ers and inconsistencies on the part of linguistics, intercultural communication, linguoculturology in 

a single context, including due to differences in linguistic worldviews and concept spheres, as well 

as the effect of cultural stereotypes, features of national characters and communicative asymmetry, 

supposed similarities with the native culture and ethnocentrism. The problems of the culture of the 

language are indicated as a historically formed ethnic type of thinking and insufficient theoretical 

justification for the accumulated practice of the interaction of cultures, taking into account the fun-

damental constants of culture, reflecting the mental characteristics of nations. The proposed set of 

recommendations for effective communication, taking into account the peculiarities of the interac-

tion of different cultures to overcome intercultural differences, in the form of a cultural barrier and 

conflicts, as well as questions regarding different conceptual (cultural or conceptual) pictures of the 

world, will contribute not only to the establishment of an intercultural communication process, but 

also to the abandonment of mutual positive imprint from interaction among representatives of dif-

ferent cultures. 

Key words: language; culture; linguistics; intercultural communication; linguoculturology; 

ethnos; nation 

For citation: Markovsky A.V. Current Problems of Linguistics and Culture of Communica-

tion.  Kazan Linguistic Journal. 2022;5(4): 535–546. (In Russ.). https://doi.org/10.26907/2658-

3321.2022.5.4.535-546 

Современные реалии все чаще способствуют развитию целенаправленно-

го и разностороннего коммуникационного процесса между различными нация-

ми и культурами. Однако достаточно часто возникают проблемы, связанные с 

недопониманием речи, неправильной трактовкой иноязычных слов и терминов, 

неправомерной смысловой нагрузкой. Это обусловлено тем, что вопросы линг-

вистики и лингвокультурной коммуникации на сегодняшний день не до конца 

изучены и рассмотрены, обладают рядом проблемных аспектов. 

Стоит отметить, что в настоящее время имеется огромное количество 

трудов, как отечественных, так и зарубежных авторов, посвященных данному 

mailto:sorcerer-asy@mail.ru
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вопросу. Среди основных представителей здесь можно отметить Савушкину 

Л.Н., Барматову С. П., Батарчука Д.С., Розенталя Д. Э., Резунову М.В., Рябцов-

ского Г.В., Цветкову М.В., Эдварда Сепира, а также научные труды таких авто-

ров, как Евсюкова Т.В., Бутенко Е.Ю., Якушина О.И., Чалая М.А., Бабич Я.А. и 

др. Однако практически каждый из них рассматривает вопросы лингвистики, 

межкультурной коммуникации и лингвокультурологии односторонне, отдельно 

друг от друга. Комплексного же подхода к рассмотрению данных понятий нет. 

На сегодняшний день под лингвистикой понимается наука, изучающая 

языки. В более широком же смысле – это наука о языке, изучающая феномен 

языка человека и отдельные языки (их группы) посредством различных мето-

дов [1]. По сути своей она призвана осуществлять спектр следующих действий: 

наблюдать, регистрировать и описывать речевые факты, выдвигать ряд гипотез 

в целях их трактовки, формулировать гипотезы, как теории и модели, посред-

ством которых осуществляется описание языка, осуществлять процесс экспе-

риментальной проверки и опровержения, а также прогнозировать речевое пове-

дение. 

Существующий сегодня спектр вопросов в области лингвистики связан в 

первую очередь с природной и сущностной составляющей языка. Причина тому 

– невозможность решения данных вопросов только языковедами в рамках 

лингвистики. Здесь требуется комплексный подход с точки зрения взаимодей-

ствия лингвистики, философии, логики и психологии. 

Еще одной актуальной проблемой выступает внутреннее устройство язы-

ка. Здесь возникает ряд вопросов о том, какова структура языка, как взаимодей-

ствуют языковые элементы, какова их правильная последовательность, как они 

взаимосвязаны и в чем их различие. 

Строение лингвистики – это проблематика, которая связана со сложной 

структурой языкознания. Здесь речь идет о том, что язык состоит из подсистем, 

каждая из которых представлена единицами, различающимися степенью аб-

стракции. Немаловажную роль в данном вопросе играет и тот факт, что особен-
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ности строения языка в той или иной культуре (нации) определяются не только 

общественной национальной парадигмой, но и такими индивидуальными ас-

пектами, как мышление, психика, восприятие временной оси. 

В рамках данной проблематики теоретики и практики достаточно часто 

разделяют лингвистику на блоки, в целях упрощения ее анализа и восприятия 

полученных результатов. Деление осуществляется на такие составляющие, как: 

1) предлингвистику – изучающую аспекты акустико-артикуляционной природы 

звуковой речи; 2) микролингвистику – заостряющую внимание на строении 

языка с точки зрения звука, морфологии, синтаксиса, словарной составляющей; 

3) экстралингвистику – строящуюся на взаимосвязи языка и общества, мышле-

ния, коммуникации, эмоций, эстетики. 

Процесс происхождения и развития языка так же является одной из акту-

альных проблем. Обусловлено это тем, что нет определенного и конкретного 

объяснения того, как и почему появился язык, почему языковое  многообразие 

в мировом сообществе велико, каковы факторы внешнего и внутреннего ста-

новления и развития языка. 

Немаловажным открытым вопросом сегодня является и аспект в области 

происхождения и развития письма, в частности, как звук соотносится с графи-

кой, каков спектр принципов орфографии, почему виды письменности с тече-

нием времени менялись только у некоторых народов, а у других нет. 

Существуют вопросы классификационного подхода к языкам. В рамках 

данной проблематики не совсем ясно, сколько классификаций языков может 

существовать; почему одни языки подлежат классификации, а другие нет; како-

вы основные принципы разделения или объединения языков. 

Многообразие методов и методик исследований в лингвистике для мно-

гих специалистов так же выступает глобальной проблемой. Это обусловлено 

тем, что огромное количество имеющихся сегодня технологий исследования в 

области языка способствует неправильному или неактуальному подбору мето-

дологического инструментария при проведении тех или иных научных меро-
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приятий. В свою очередь это ведет к некачественным, ошибочным результатам, 

потере времени, заблуждениям в тех или иных вопросах лингвистики. 

Прикладная лингвистика и спектр связей языкознания с иными научными 

областями так же является проблемной парадигмой. Это трактуется тем, что се-

годня нет конкретики в вопросах по компетенции прикладной лингвистики, нет 

понимания возможностей взаимодействия лингвистики с иными науками, нет 

представления о перспективах применения синтеза лингвистики с иными обла-

стями человеческого познания [2]. 

Стоит отметить, что круг представленных актуальных сегодня проблем-

ных аспектов лингвистики намного шире. Однако следует полагать, что рас-

смотренные проблемы являются первостепенными и главенствующими, так как 

охватывают наиболее обширный спектр теоретических основ лингвистики. 

Под межкультурной коммуникацией понимается процесс общения людей, 

представляющих разные культуры. Если рассматривать это понятие с точки 

зрения дисциплины, то под межкультурной коммуникацией трактуется дисци-

плина, изучающая коммуникационные процессы, осуществляемые между раз-

ными культурами и социальными группами, и влияние, которое оказывают 

культуры на этот коммуникационный процесс [3]. 

В современном мире процесс межкультурной коммуникации осуществля-

ется достаточно часто: туристы отправляются в путешествие за рубеж, бизнес-

мены участвуют в деловых переговорах с иностранцами, ученые и специалисты 

посещают круглые столы, конференции, семинары в других государствах. 

Выделяют несколько групп проблем межкультурной коммуникации, где 

основная проблематика строится на общих принципах и правилах, культурной 

и национальной составляющей: 1) участники коммуникационного процесса 

наделены спектром стереотипов об иной культуре, что во многом оказывает не-

благоприятное влияние на коммуникацию; 2) речевой этикет для каждого госу-

дарства, каждой нации, каждой культуры свой, и несоблюдение правил обще-

ния собеседника зачастую может привести к негативным последствиям; 3) ре-
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чевой этикет в той или иной стране во многом строится на таких моментах, как 

религия, кастовые и социальные отношения и т.д., что не всегда соблюдается в 

межкультурной коммуникации; 4) в разных государствах система невербаль-

ных средств общения своя, на основании чего в коммуникации между носите-

лями разных культур вероятны недопонимания, неправильные трактовки же-

стов; 5) для межкультурной коммуникации одним из основных проблемных ас-

пектов является наличие различий в ряде идиоматических оборотов, образных 

выражений, обращениях, служащих в целях эмоциональной окраски речи. 

Иными словами, представленное выделение проблем строится в основном на 

речевой и невербальной коммуникации [4]. 

Согласно иной классификации проблем межкультурной коммуникации 

можно выделить ряд недостатков на основании видов аккультурации: 1) асси-

миляция – это процесс, при котором человек полностью отказывается от спек-

тра норм и ценностей своей культуры в пользу норм и правил иной культуры; 

2) сепарация – это процесс по отрицанию чужих культурных ценностей в поль-

зу сохранения своих национальных норм и правил; 3) маргинализация – это 

процесс, при котором человек отказывается от своей культуры, но еще не при-

нимает новые ценности и правила за основу; 4) интеграция – это процесс по ин-

теграции и ассимиляции культур. 

В рамках данной классификации среди представленных аспектов приня-

тия или отторжения межкультурной коммуникации на личностном уровне че-

ловеческого подсознания оптимальный вариант отсутствует. Это обусловлено 

тем, что полное отторжение своей или полное принятие чужой культуры взаи-

моисключают из жизни человека одни культурные ценности за счет других. 

При маргинализации человек становится отрешенным от той или иной культу-

ры, что во многом негативно сказывается на его личностных составляющих и 

качестве жизни. Интеграция является наиболее приемлемым вариантом, но при 

этом теряются национальные особенности и достояния культур. 
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Еще одной проблемной составляющей межкультурной коммуникации 

можно выделить «культурный шок», проявляющийся в основном в те моменты, 

когда человек сталкивается с незнакомой культурой в чужой стране или при 

общении с иностранцами в пределах своего государства. Данное состояние 

проявляется как процесс адаптации, который сопровождается напряжением и 

чувством потерянности. При этом человек становится одинок и менее комму-

никативен, отрицает чужую культуру, а культурные различия провоцируют от-

вращение и негодование. 

Таким образом, сегодня весь спектр основных проблем межкультурной 

коммуникации можно разделить на проблемы вербального и невербального 

общения, проблемные аспекты принятия или отторжения межкультурной ком-

муникации на личностном уровне человеческого подсознания, проблематику 

«культурного шока». 

Лингвокультурология является комплексной областью научного знания о 

взаимосвязях и взаимовлияниях языковых и культурных составляющих. Сего-

дня лингвокультурология только формируется и начинает свое развитие, так 

как является новой, еще не до конца развитой отраслью языкознания [5]. Необ-

ходимость создания и формирования лингвокультурологии обоснована тем, что 

процесс стремительной глобализации мировых проблем сформировал потреб-

ность в учете универсальных и специфических характерных поведенческих и 

коммуникационных черт различных наций; процесс объективной интегратив-

ной тенденции развития ряда гуманитарных наук привел к тому, что лингвисты 

столкнулись с необходимостью обработки результатов, достигнутых в областях 

смежных отраслей научного познания, а также коммуникативная межкультур-

ная среда требует лингвистического подхода. 

На сегодня нет общего единого мнения о том, к какой научной области 

относится понятие «лингвокультурология»: одни склоняются к тому, что это 

отрасль лингвистики; другие, что она представлена в виде комплексной науч-

ной дисциплины, объединяющей языки и культуры, а третьи, как дисциплину, 
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призванную изучать отдельные объекты концептуальной картины мира. В связи 

с этим существует необходимость уточнения и выделения объекта и предмета 

лингвокультурологии для изучения в рамках того или иного вопроса.  

В рамках данной отрасли языкознания существуют проблемы, связанные 

с неопределенностью в трактовках понятий «язык» и «культура», а также не-

возможностью установить и систематизировать единицы исследования и изу-

чения. Лингвокультурология могла бы выступать как дополняющая составля-

ющая в процессе изучения иностранных языков. Однако на практике этого не 

происходит, так как основы лингвокультурологии не изучены и не системати-

зированы до конца [6]. 

Для решения изучаемых проблем в области науки и техники стоит прибе-

гать к применению технологии «языка для специальных целей», которая стро-

ится на лингводидактике, методике и теории профессионального коммуникаци-

онного процесса. Она охватывает такие актуальные составляющие, как стили-

стика, теория межкультурной коммуникации, спектр особенностей профессио-

нальных подъязыков, ряд лингводидактических и методических аспектов, что 

позволяет обеспечивать процесс адекватного и эффективного общения [7]. 

С нашей точки зрения, ряд методик, предложенных К.Я. Авербухом и 

О.М. Карповой по подбору технологии в рамках лингвистического исследова-

ния, таких как: интеграции, дифференциации, интернационализации, унифика-

ции, а также экономизации, в зависимости от поставленных целей и задач, – яв-

ляется наиболее оптимальным и всеохватывающим [8]. 

Известно, что лингвистика обладает широкими и тесными взаимосвязями 

со спектром областей современного знания, поэтому важно помнить о ее связях 

с филологией, философией, логикой, историей, этнографией, антропологией, 

религией и иными сферами жизнедеятельности человека. Этот аспект способ-

ствует более детальному и точному пониманию вопросов, поставленных перед 

лингвистом, так как наносит значимый отпечаток в сфере языкознания и куль-

турологии того или иного государства. 
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Не стоит забывать и о том, что процесс исследования языковых особен-

ностей того или иного этноса должен быть грамотно и системно выстроен. Се-

годня это проблематично, так как нет рекомендаций и стандартов по выполне-

нию данных мероприятий. Поэтому, для большей точности и результативности 

лингвистического анализа, считаем правильным будет учитывать следующие 

рекомендации: 1) сам процесс исследования должен опираться не только на 

имеющиеся мнения специалистов в данном опросе, но и на этнические, нацио-

нальные, диалектические аспекты исследуемого языка; 2) необходимо целена-

правленно и продуманно сформулировать тематику исследования, поставлен-

ные цель и задачи; 3) лингвист должен конкретно представлять желаемые ре-

зультаты по окончании научного эксперимента и не забывать об особенностях 

научной сферы, в рамках которой осуществляется лингвистическое исследова-

ние. 

Современные проблемы межкультурной коммуникации во многом стро-

ятся на проблемах лингвистики. Это обосновано тем, что достаточно часто 

ошибки в переводах, произношениях, неправильной трактовке терминов – это 

глобальные недочеты специалистов-лингвистов. На основании этого можно ре-

комендовать: перед процессом коммуникации ознакомиться с национальными 

особенностями другой культуры в области общения и, в частности, в вопросах 

применения тех или иных слов в лексике нации, показателей голосовой высоты, 

невербальной коммуникации, а также манерные особенности коммуникации; 

стремиться к правильному произношению слов, уместному применению «кры-

латых выражений», афоризмов; соблюдать показатель культурного происхож-

дения собеседника; быть гибким и открытым, в процессе коммуникации, так 

как позитивное общение во многом строится на соблюдении стиля взаимодей-

ствия. 

Представленные ранее рекомендации так же должны учитываться и в 

лингвокультурологии, объединяющей в себе проблемы лингвистики и меж-

культурной коммуникации воедино. При этом предлагается еще несколько ме-
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роприятий по решению вопросов, касающихся актуальных проблем данной об-

ласти.  

Процесс лингвокультурологических исследований в вопросах языка дол-

жен строиться с учетом контрастивного и типологического анализа языковых 

единиц для лучшего выявления, в первом случае, спектра национально-

специфических взглядов, а во-втором культурно-значимых аспектов для того 

или иного народа. Процесс изучения аспектов национального характера через 

языковые составляющие должен строиться на принятии во внимание этнопси-

хологии и этносоциологии. В противном случае результаты исследования будут 

искаженными и неполными. 

Стоит согласиться с Т.В. Евсюковой, которая предлагает рассматривать 

основу лингвокультурологии с позиции следующих единиц: валёрности, стро-

ящейся на механизмах мышления нации; индекса интертекстуальности, отоб-

ражающего рефлексивны показатели в коммуникации, и ксено-индекса, трак-

тующего спектр культурно-специфических аспектов населения той или иной 

страны. Является дополнительной и вспомогательной единицей, но способству-

ет более основательному учету валёрности и индекса интертекстуальности [9]. 

Характеристика национально-культурного компонента в рамках лингво-

культурологии должна осуществляться на основании взаимного учета специ-

фической категоризации мира средствами определенного языка, концентриро-

вания выражения культурного контекста, концептосферы языка и иных гипотез 

ученых и специалистов. Это будет способствовать более детальному и всесто-

роннему рассмотрению национально-культурного компонента. 

Неотъемлемой составляющей для лингвокультурологии является учет 

языковых форм, строя языка, системы категорий, доминантных языковых кате-

горий, оказывающих огромное влияние на менталитет нации, и изучение лек-

сики с позиции аксиологических доминант определенных этносов для выделе-

ния основополагающих поведенческих особенностей. Также типы поведения 

того или иного этноса в рамках лингвокультурологии можно выделять посред-
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ством анализа перемиологического фонда языка, фольклора, литературного 

сюжета, этнографического и культурологического описания.  

Сегодняшние проблемы лингвистики, межкультурной коммуникации и 

лингвокультурологии, как определяющего элемента в основе комплексного 

синтезирующего подхода к взаимосвязи и взаимодействию языка и культуры, 

неразрывно связаны с необходимостью формирования диалога культур не 

только через призму науки о языке, лингводидактики, аксиологии, культуроло-

гии, социологии и других методологических оснований, но и с учетом таких 

тонкостей, как эффективности взаимопонимания, коммуникативного комфорта, 

эстетической эмпатии коммуникантов, то есть ориентации на систему общече-

ловеческих гуманистических ценностей и миропонимания отдельной личности 

– носителя определенной культуры. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам построения структурно-

семантической модели семантико-синтаксического фрейма, в которой в общем виде отобра-

жены параметры терминалов первых двух уровней. В данной статье нами изложены принци-

пы построения общей модели на примере семантико-синтаксического фрейма ОТЪЕЗД. Ма-

териалом исследования послужили русские повести второй половины XX века. Фрейм ОТЪ-

ЕЗД в исследуемом нарративе является сюжетообразующим, то есть выступает строевым 

элементом сюжета и встраивается в цепочку иных сюжетообразующих фреймов. Выбор 

фрейма ОТЪЕЗД в качестве объекта исследования обусловлен в том числе частотностью и 

регулярностью в художественном нарративе в целом. Построение структурно-семантических 

моделей фреймов входит в ряд задач системного описания предикатно-фреймовой организа-

ции художественного нарратива, поскольку именно такого рода модель отображает фактиче-

ское содержание и организацию фрейма, описывает его компоненты разного уровня: термы, 

предикаты, в том числе ядерные, пропозиции и сирконстанты. Установлено, что, несмотря на 

универсальность входящих в первый терминал фрейма ОТЪЕЗД ядерных предикатов, опи-

сывающих основную ситуацию фрейма, наиболее широко представлены, тем не менее, тер-

миналы второго уровня, не определяемые только лишь семантикой ядерного предиката. По-

лученные данные в перспективе могут быть использованы для построения компьютерных 

программ глубинного понимания текста. 
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Abstract. This article is devoted to the issues of constructing a structural-semantic model of a 

semantic-syntactic frame, in which are generally displayed the parameters of the first two levels of 

terminals. In this article, we outlined the principles of constructing a general model of the semantic-

syntactic frame DEPARTURE as example. As the research material were the Russian novels of the 

second half of the XX century. The DEPARTURE frame in the researching narrative is plot-

forming, it functioning as a structural element of the plot and integrating into a chain of other plot-

forming frames. Our choice of the DEPARTURE frame as an object of research is conditioned by 

frequency and regularity of its occurrence in the literary narrative as a whole. The construction of 

structural-semantic models of frames is included in a number of tasks of the system description of 

the predicate-frame organization of the literary narrative, because it is this kind of model that 

demonstrating the actual content and organization of the frame, describes its components of differ-

ent levels: terms, predicates, including nuclear ones, propositions and sirconstants. Confirmed, that 

despite the universality of the nuclear predicates including the first terminal of the frame DEPAR-

TURE, which are describing the main situation of the frame, however, the most widely represented 

the terminals of the second level, which are not defined only by the semantics of the nuclear predi-

cate. The obtained data can be used to building a computer programs for deep recognizing of the 

text in the future. 

Keywords: frame; proposition; terminal; term; circonstant;  

predicate; narrative 
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Цель данной статьи – описание семантико-синтаксического фрейма 

с помощью структурно-семантической модели. Построение структурно-

семантических моделей фреймов входит в ряд значимых задач системного опи-

сания предикатно-фреймовой организации художественного нарратива. 

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью 

системного описания нарратива в аспекте его структурирования посредством 

формирующих его структуру и содержание семантико-синтаксических фрей-

мов. Построение моделей такого рода вносит существенный вклад в построение 

общей теории нарратива. Во-вторых, полученные данные в перспективе могут 

быть использованы для построения компьютерных программ глубинного по-

нимания текста. 

В процессе составления структурно-семантической модели фрейма мы 

опирались на общенаучный принцип системности, также нами использовались 
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частнонаучные методы сопоставительного и семантико-синтаксического анали-

за естественного языка. 

В качестве объекта исследования был избран семантико-синтаксический 

фрейм ОТЪЕЗД, который, как показало исследование, выступает одним 

из наиболее частотных в построении сюжетов в художественном нарративе. 

Основные структурно-семантические характеристики фрейма ОТЪЕЗД 

разрабатывались на материале русских повестей второй половины XX века. 

Материалом исследования послужили повести С.Д. Довлатова «Заповед-

ник» [1], «Ремесло» [2]; В.П. Астафьева «Без приюта» [3], «Пастух и Пастуш-

ка» [4]; В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» [5]. В нарративе этих произве-

дений присутствуют описания стереотипных ситуаций, которые соответствуют 

устоявшимся типизированным представлениям о ситуации отъезда. Регуляр-

ность реализации фрейма ОТЪЕЗД в художественном нарративе позволила 

провести структурно-семантический анализ его компонентов с дальнейшим по-

строением общей структурно-семантической модели фрейма. 

Фрейм мы понимаем как устойчивую семантическую модель стереотип-

ной, стандартной жизненной, бытийной ситуации [6]. Кроме того, в рамках 

данного исследования мы оперируем понятием семантико-синтаксический 

фрейм, так как семантическая модель фрейма содержит структурные элементы 

значения (терминалы), которым соответствуют определенные языковые выра-

жения [7, с. 20].  

Исследуемый нами фрейм ОТЪЕЗД является сюжетообразующим, то есть 

«представляет стереотипную ситуацию, явление или событие, которые высту-

пают строевым элементом сюжета, т.е. таким элементом, присутствие которого 

в сюжете строго обусловлено его ролью в адекватном понимании логики по-

вествования» [8, с. 35-36]. 

Верхний уровень семантико-синтаксического фрейма занимают ядерные 

пропозиции, описывающие основное событие фрейма. Предикат ядерной про-

позиции (ядерный предикат) обладает набором валентностей, каждая 
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из которых может рассматриваться в качестве слота в определенном терминале 

фрейма и заполняется актантами и сирконстантами, характеризующими обстоя-

тельства свершения событий. 

Так, к терминалам первого уровня фрейма ОТЪЕЗД относятся ядерные 

предикаты, термы и сирконстанты, характеризующие основное событие фрейма: 

Виньковецкий уехал. Марамзин уезжает на днях [2]. 

Актанты – Виньковецкий, Марамзин. К ядерному предикату уезжает 

присоединен выраженный наречным сочетанием сирконстант времени на днях. 

Бабушка из Сисима отправилась в неведомые, полунощные края <…> 

[3]. 

Актант, он же первый терм – бабушка. К ядерному предикату отправи-

лась присоединяется сирконстант места в (неведомые, полунощные) края, вы-

раженный предложно-падежным сочетанием – существительным 

в винительном падеже с предлогом и согласованными прилагательными. 

 Ко второму уровню терминалов относятся описания действий, сопут-

ствующих основному событию, которые выполняет основной субъект ситуации 

фрейма: 

Андрей <…> стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что 

уезжает [5]. 

Первый терм – Андрей. Предикат стал укладывать (модальный глагол 

в связке с инфинитивом, при этом грамматические значения предиката вбирает 

модальный глагол) присоединяет выраженный существительным прямой объ-

ект – чемоданчик – прямое дополнение, являющееся вторым термом. 

Мы заказали несколько такси [1]. 

Первый терм – мы. Предикат заказали в данном случае также присоеди-

няет выраженный существительным прямой объект такси, являющийся вторым 

термом. 

Далее приведены условные обозначения, используемые нами для обозна-

чения компонентов исследуемого фрейма. Данная система обозначений была 
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использована в ходе разработки проблемы семантико-синтаксического 

и референциально-прагматического представления фрейма [9, с. 86-104]: 

T – терм. Его принадлежность к определенному терминалу характеризу-

ется с помощью индекса 1, 2, 3, 4. Индекс n указывает на то, что перед нами 

ядерный терм. Так, к примеру, T1n– это ядерный терм первого уровня, субъект 

при ядерном предикате, а T3 – терм третьего уровня, не относящийся к ядерно-

му предикату. К ядерной области фрейма мы относим также прямые объекты 

при ядерном предикате, являющиеся вторыми термами. 

А1 – актант в составе пропозиции, намеренно обозначаемый нами от-

дельным символом A, чтобы, во-первых, не перегружать таблицу чрезмерной 

номинацией участников ситуации, во-вторых, чтобы не допустить путаницы 

и смешения в обозначениях актанта и первого терма в процессе составления 

общей модели (ср. пропозицию А1 уезжает и ее символьное представление 

T1nPrn) 

Pr – предикат, индекс n указывает на ядерный предикат. При этом 

в безличных конструкциях без первого терма (например, нужно покинуть) мы 

присоединяем к предикату индекс Impers – PrImpers. Если терм в конструкции не 

предусмотрен, указание на терминал будет примыкать к обозначению самого 

предиката. 

Сирконстанты обозначены латинскими сокращениями, например, Temp– 

сирконстант времени, Fin – цели, Instr – инструмент. Индекс сирконстанта ха-

рактеризует отнесенность его к определенной части речи. Так, примерA1 уез-

жает поздно может быть представлен как T1nPrn (Temp(Ad)), где Ad –adverbium 

– наречие. В символьном обозначении нами указано, что терм отнесен к ядер-

ному предикату и сам примыкает к ядерной области фрейма. Вся конструкция 

будет входить в терминал первого уровня. Сирконстант взят в скобки, так как 

не является обязательным при непереходном глаголе. Падежи сирконстантов 

указываются также при необходимости разграничения ситуаций по типу А1 

уехал из города / А1 уехал в город–T1nPrn(Loc(2))/ T1nPrn (Loc(4)). 
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Индекс SubPr обозначает сирконстант, представленный придаточным 

предложением. Так, пример А1 уехал, потому что X в символьном обозначении 

имеет вид T1nPrn(Cau(SubPr)). 

Целесообразно указывать падеж второго терма в ситуациях по типу А1 

покинул А2.T1nPrT2n(4). Оба терма в данном случае будут ядерными, так как от-

носятся к ядерной пропозиции и примыкают к ядерному предикату. 

Общая модель фрейма ОТЪЕЗД представлена нами в виде таблицы, со-

ставленной для каждого отдельного терминала фрейма. В рамках данного ис-

следования нами приводятся два терминала верхнего уровня, что, как нам пред-

ставляется, является достаточным для демонстрации общих принципов постро-

ения структурно-семантической модели фрейма. Посредством построения мо-

дели каждого отдельного терминала фрейма мы можем решить сразу несколько 

поставленных задач. Во-первых, посредством указания на терминалы отобра-

жаются особенности иерархического распределения компонентов семантико-

синтаксического фрейма: пропозиций, термов, предикатов, сирконстантов. Во-

вторых, в общей модели представлены структурно-семантические свойства от-

дельных разноуровневых компонентов фрейма. В-третьих, представленные в 

обобщенном (символьном) виде пропозиции предоставляют возможность по-

строения полносоставной семантико-синтаксической модели анализируемого 

фрейма. 

Обратимся к анализу терминалов фрейма ОТЪЕЗД. Для достижения мак-

симальной наглядности и, соответственно, полноты описания семантико-

синтаксического фрейма целесообразно составлять структурно-семантические 

модели каждого отдельного его терминала. Продемонстрируем в Таблице 1 мо-

дель терминалов первого уровня, в общем виде представленную как 

T1nPrnT2n(2/3/5) (Temp(Ad/6) Loc(Ad/4) Fin(SubPr/3/5) Cau(SubPr/Inf) Mod(Ad/2/5)), характеризу-

ющую основную ситуацию фрейма А1 уехал, А1 отправился. Первый терм (А1) 

– тот, кто уехал – значимый участник ситуации – заполняет основную валент-

ность ядерного предиката. 
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Таблица 1. 

Терминалы первого уровня фрейма ОТЪЕЗД 

Слоты Предикаты Ядерные пропозиции 

Первый терм уехал  

T1n Prn T1nPrn 

Второй терм А1 уехал (от/к) А2 

T2n T1n уехал T2n (2/3) 

ВРЕМЯ А1уехал ВРЕМЯ 

Temp T1n Prn Temp(Ad/6) 

МЕСТО А1 уехал МЕСТО 

Loc T1nPrnLoc(Ad) 

ЦЕЛЬ А1 уехал ЦЕЛЬ 

Fin T1n Prn Fin(SubPr) 

ПРИЧИНА А1 уехал ПРИЧИНА 

Cau T1n Prn Cau(SubPr) 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ А1 уехал ОБРАЗ ДЕЙ-

СТВИЯ 

Mod T1nPrnMod(2/Ad) 

Первый терм отправился  

T1n Prn T1nPrn 

Второй терм А1 отправился (с) А2 

T2n T1nPrnT2n (5) 

ВРЕМЯ А1отправился ВРЕМЯ 

Temp T1nPrnTemp(Ad) 

МЕСТО А1 отправился МЕСТО 

Loc T1nPrnLoc(Ad/4) 

ЦЕЛЬ А1 отправился ЦЕЛЬ 

Fin T1nPrn Fin(3/5) 

ПРИЧИНА А1 отправился ПРИЧИ-

НА 

Cau T1nPrn Cau(Inf) 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ А1 отправился ОБРАЗ 

ДЕЙСТВИЯ 

Mod T1nPrnMod(5) 
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Нами выявлены части нарратива, в которых в составе семантико-

синтаксического фрейма ОТЪЕЗД заполняется та или иная валентность ядерно-

го предиката. Возьмем, к примеру, отрывок Я отправился в Святогорский мо-

настырь [1], где к ядерному предикату примыкает сирконстант места – в Свя-

тогорский монастырь. Символьно данный отрывок можно представить как 

T1nPrnLoc(4). 

Приведем еще некоторые примеры: 

Уехали, чтобы реализовать свои законные права [1] – к ядерному преди-

кату примыкает сирконстант цели, выраженный в придаточном предложении. 

Символьное обозначение пропозиции – PrnFin(SubPr). 

Лишь бы полегче уехать [5] – в данном примере актуализируется сиркон-

стант образа действия (Mod(Ad)), представленный наречием полегче. 

Марамзин уезжает на днях [2] – здесь к ядерному предикату примыкает 

сирконстант времени (Temp(Ad)), выраженный наречием. 

Второй уровень терминалов фрейма ОТЪЕЗД характеризуют действия 

или состояния, в тот или иной промежуток времени связанные с главным собы-

тием фрейма, сопутствующие ему. Речь идет, к примеру, о сборах и подготовке 

(собирать сумки, укладывать чемодан, взять билет), выборе способа пере-

движения (заказать такси, дождаться автобуса) и т.д. При этом первый терм 

А1 является общим для первого и второго терминалов, так как он является ини-

циатором самой ситуации отъезда, главным действующим лицом, но соверша-

емое им действие уже не относится ядерным в рамках ситуации отъезда.  

Первая группа терминалов второго уровня имеет значение «подготовка 

к отъезду». Представим модель построения данной группы с общей символьной 

записью T1nPrT2n(4)(Loc(4)Mod(Ger))на примере предиката укладывать: 

Укладывать чемоданчик, не скрывая радости [5]– к предикату присо-

единен сирконстант образа действия, представленный в причастном обороте. 

Укладывали сумки и чемоданы в багажник [1] – к примыкающему 

к предикату прямому объекту присоединен сирконстант места в багажник. 
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Таблица 2.  

Первая группа терминалов второго уровня фрейма ОТЪЕЗД 

Слоты Предикаты Ядерные пропозиции 

Первый терм укладывал  

T1n Pr T1n Pr 

ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ А1 укладывал ПРЯМОЙ 

ОБЪЕКТ 

T2n(4) T1n PrT2(4) 

МЕСТО А1 укладывал ПРЯМОЙ 

ОБЪЕКТ+ МЕСТО 

Loc T1n Pr T2(4)  Loc(4) 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ А1 укладывал ОБРАЗ 

ДЕЙСТВИЯ 

Mod T1n Pr T2(4) Pr Mod(Ger) 

 

Вторая группа терминалов имеет значение «выбор способа передвиже-

ния». Представим модель данной группы с общей символьной запись-

юT1nPrT2(4)(Loc(2)) на примере предиката купить (билет) – пример купил билет 

до Ленинграда из повести С.Д. Довлатова «Ремесло». 

Таблица 3.  

Вторая группа терминалов второго уровня фрейма ОТЪЕЗД 

Слоты Предикаты Пропозиции 

Первый терм купил  

T1n Pr 

 

T1n Pr 

ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ А1 купил ПРЯМОЙ ОБЪ-

ЕКТ 

T2n(4) T1n PrT2(4) 

МЕСТО А1 купил ПРЯМОЙ ОБЪ-

ЕКТ + МЕСТО 

Loc T1n PrT2(4) Loc(2) 

 

Третья группа терминалов второго уровня включает действия, предше-

ствующие самому отъезду (нами выявлены такие, как сесть в автобус, занять 

места возле окон, подняться по доскам на паром). Представим модель постро-
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ения данной группы терминалов на примере предикатов сесть, занять. Данная 

группа терминалов в обобщенном виде будет иметь вид T1nPrT2n(2)Instr(4)Loc(4). 

Таблица 4.  

Третья группа терминалов второго уровня фрейма ОТЪЕЗД 

Слоты  Предикаты Пропозиции 

Первый терм сел  

T1n Pr T1n Pr 

ОБЪЕКТ А1 сел ОБЪЕКТ 

T2 T1n Pr Tob(4) 

Первый терм занял  

T1n Pr T1n Pr 

ОБЪЕКТ А1 занял ОБЪЕКТ 

T2 T1n Pr T2(4) 

МЕСТО А1 занял ОБЪЕКТ+ МЕ-

СТО 

Loc T1n Pr T2(4)Loc(2) 

 

К четвертой группе терминалов второй группы отнесем конструкции, ха-

рактеризующие ситуацию «решиться на отъезд», которые имеют вид T1nPrn, как 

в примере Одни собираются уезжать, другие их за это презирают 

[1].Отдельно обозначим безличные конструкции, в которых подразумевается, 

что волевое решение также принадлежит первому терму – основному исполни-

телю ситуации отъезда. Напомним, что безличные конструкции мы вводим в 

общую модель с помощью индекса Impers. Безличная конструкция здесь будет 

иметь видPr2ImpersLoc(4). 

Таблица 5.  

Четвертая группа терминалов второго уровня фрейма ОТЪЕЗД 

Слоты Предикаты Пропозиции 

- (надо) уезжать  

- Pr Impers Pr Impers 

МЕСТО Pr2 Impers МЕСТО 

Loc Pr2 ImpersLoc(4) 
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Данная конструкция встречена нами в примере: 

Надо уезжать из Ленинграда [1], где к предикату, представленному 

в пределах безличного предложения в виде составного глагольного сказуемого 

надо уезжать, примыкает восходящий к ядерной области сирконстант места из 

Ленинграда. 

Результаты исследования позволили сделать вывод, что, несмотря 

на универсальность входящих в первый терминал ядерных предикатов, описы-

вающих основную ситуацию фрейма, наиболее широко развертываются, тем не 

менее, терминалы второго уровня, не ограниченные только лишь семантикой 

ядерного предиката. Тем не менее, именно ядерные предикаты фрейма ОТЪ-

ЕЗД уехать, отправиться имеют самую большую валентностную сочетае-

мость, что наглядно продемонстрировано в общей символьной записи термина-

ла первого уровня T1nPrnT2n(2/3/5) (Temp(Ad/6) Loc(Ad/4) Fin(SubPr/3/5) Cau(SubPr/Inf) 

Mod(Ad/2/5)) и первой группы терминалов второго уровня T1nPrT2(4) (Loc(4) 

Mod(Ger))).  
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Abstract. Zusammengesetzte Wörter spielen im Deutschen eine wichtige Rolle und gehören 

zu den meistdiskutierten Themen der Linguistik. Eine Vielzahl von Linguisten hat sich mit dem 

Kompositionsproblem beschäftigt: M.D. Stepanova, W. Fleischer, G. Haken, V.P. Furmanova, 

L.K. Latyshev, M.I. Nosacheva u.a. Die Zusammensetzung ist eine der produktivsten Formen der 

Wortbildung im Deutschen. Es gibt viele Bereiche, in denen zusammengesetzte Wörter häufig ver-

wendet werden. Die Publizistik ist zweifellos eine dieser Bereiche. Die Bildung von zusammenge-

setzten Wörtern ist ein komplizierter Prozess. Ihre Übersetzung in die Zielsprache ist auch für den 

Übersetzer eine schwierige Aufgabe. Ziel dieser Studie ist es, die Möglichkeiten der Übersetzung 

deutscher Komposita in einem publizistischen Text ins Russische zu analysieren. Das Material der 

Studie umfasste 200 lexikalische Einheiten, die durch kontinuierliche Stichprobenauswahl aus den 

Rubriken „Wirtschaft“ und „Politik“ der Online-Zeitschrift „Die Zeit“ und der Online-

Nachrichtenseite „Deutsche Welle“ ausgewählt wurden. Die meisten zusammengesetzten Wörter 

sind zweiteilige zusammengesetzte Wörter. In einem publizistischen Text werden Zusammenset-

zungen, die aus drei oder mehr Basen bestehen, selten verwendet, da sie schwer zu erkennen sind. 

Die Studie zeigte, dass mehr als 50% der deutschen zusammengesetzten Wörter mithilfe von Lehn-

übersetzung wiedergegeben werden. In 27,5% der Fälle wurde eine angepasste Übersetzung ver-

wendet. 12% der zusammengesetzten Wörter wurden durch deskriptive Konstruktion und 8 % 

durch Generalisierung übertragen. 
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Abstract. Compound words play an important role in German and are one of the most dis-

cussed topics in linguistics. A huge number of linguists have studied the problems of word compo-

sition: M.D. Stepanova, W. Fleischer, G. Haken, V.P. Furmanova, L.K. Latyshev, M.I. Nosacheva 

and others. Compounding is one of the most productive ways of word formation in German. There 

are many areas in which compound words are often used, and the publicistic texts are not an excep-

tion. The formation of compound words is a complex process and the translation of these words into 

other languages is a difficult task for translators. The aim of this study is to analyze the ways of 

translation of the German compounds in the publicistic texts into Russian. The analysis was carried 

out on 200 lexical units selected by continuous sampling from “Economics” and “Politics” sections 

in the newspaper “Die Zeit” and in the online news site “Deutsche Welle”. Most compound words 

under analysis are two-part lexical units. Composites consisting of three or more stems are rarely 

used, as they are difficult to perceive. The study showed that more than 50% of the German com-

pounds are translated into Russian using calque translation. In 27.5% of cases analogous Russian 

words were used. 12% of the analyzed compounds were rendered into Russian using descriptive 

translation and in 8% of cases the method of generalization was used.  

Keywords: translation; linguistics; composition; publicistic text; compound word; compo-

site 
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Einführung 

Komposition ist einer der wichtigsten Bestandteile der deutschen Sprache. Eine 

große Anzahl von Lexemen, die in der deutschen Sprache existieren, sind zusam-

mengesetzt [1, S. 294]. Wie es bekannt ist, sind die meisten Zusammensetzungen 

Substantive, da das Substantiv das Zeichen eines Objekts oder eines Phänomens ist. 

Sprachwissenschaftler betrachten zusammengesetzte Wörter als „einen unab-

hängigen, grammatikalisch und semantisch einheitlichen lexikalischen Wert, der Teil 

des Vokabulars einer Sprache ist und in einem Satz als unabhängiges oder sekundäres 

Glied des Satzes fungieren kann“ [2, S. 249]. 

Derzeit entwickelt sich die Wortbildung in der deutschen Sprache weiter. Es ist 

bekannt, dass ein zusammengesetztes Wort im Deutschen aus zwei oder mehreren 

Wörtern besteht, deren Bedeutung in manchen Fällen sich erheblich verändern kann 

[3, S. 568]. Die deutsche Sprache ist bekanntlich berühmt für lange zusammengesetz-

te Wörter, die zwei oder mehrere Lexeme enthalten. Hier sind einige Beispiele: 

die Menschenrechtsverletzung 
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das Menschenrecht (Substantiv) + die Verletzung (Substantiv) 

 

der Mensch (Substantiv) + das Recht (Substantiv) 

 Die Hauptursache für die Bildung zusammengesetzter Wörter ist die Notwen-

digkeit, Konzepte zu definieren und bestehende Lexeme zu ersetzen. Es sei auch da-

rauf hingewiesen, dass die Wortzusammensetzung derzeit weiterhin eine der interes-

santesten Fragen für Linguisten ist. Sprache ist dynamisch, und daher wird das Prob-

lem der Wortbildung noch viele Jahre bedeutsam bleiben [4, S. 122]. 

Forschungsmethodik 

Die Forschungsmethodik umfasst Analyse- und Synthesemethoden bei der Ar-

beit mit wissenschaftlicher Literatur, Klassifizierungs- und Systematisierungsmetho-

den, eine kontinuierliche Stichprobenmethode beim Sammeln von Forschungsmateri-

alien, eine beschreibende Methode bei der Arbeit damit, eine quantitative Methode 

bei der Identifizierung der Merkmale von Komposita in einem publizistischen Text 

und der Analyse von gebräuchlichsten Übersetzungstransformationen. 

Forschungsergebnisse 

Heute verändert sich die Sprache mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. 

Diese Änderungen wirken direkt auf die Wortbildung. Es gibt viele Komposita, deren 

Übersetzung für viele Übersetzer und Linguisten von Interesse ist. Die Hauptaufgabe 

des Übersetzers besteht also darin, dieses oder jenes Lexem angemessen und schön 

wiederzugeben [5, S. 96]. Bei komplexen Wörtern kann die Übersetzung jedoch ge-

wisse Schwierigkeiten vorbereiten. 

Es ist bekannt, dass Komposita nicht nur durch die Wortzusammensetzung ge-

bildet werden. Und nicht immer lässt sich das Kompositum per Lehnübersetzung 

übersetzen, was natürlich vielen Übersetzern die Arbeit erleichtern würde [6, S. 123]. 

Manchmal kommt es vor, dass ein durch Wortbildung gebildetes Kompositum nicht 

so einfach zu übersetzen ist, da zwei unabhängige Lexeme, wenn sie zusammenge-

koppelt werden, eine völlig andere Bedeutung haben können. 
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Manchmal liegt die Schwierigkeit bei der Übersetzung eines Kompositums im 

Fehlen eines Äquivalents in der Zielsprache, in diesem Fall sollte der Übersetzer auf 

eine angepasste Übersetzungsmethode zurückgreifen, um dem Leser die Bedeutung 

so klar und deutlich wie möglich zu erklären und die Idee des Autors zu vermitteln 

[7, S. 99]. Das ist nicht immer einfach, denn hier muss der Übersetzer über Hinter-

grundwissen verfügen und über aktuelle Weltereignisse im Bilde sein. Ein weiteres 

wichtiges Problem bei der Übersetzung eines Kompositums ist die Übertragung sei-

nes „kulturellen Hintergrunds“ [8, S. 54]. Dies ist eine sehr umstrittene Aussage, da 

es sich in diesem Fall herausstellt, dass das Kompositum nicht übersetzt werden 

kann. Die Übersetzer finden jedoch oft einen Weg und vermitteln die Bedeutung sol-

cher Komposita zumindest ungefähr und angepasst. Die Übersetzung ist gelungen, 

wenn der Übersetzer sich in der Kultur des Landes, dessen Text er übersetzt, wirklich 

gut auskennt. 

Publizistische Texte sind also sehr wichtig im Leben eines Menschen, enthal-

ten aber viele verschiedene Zusammensetzungen, daher muss der Übersetzer bei der 

Übersetzung eines publizistischen Genres alle Aspekte berücksichtigen und genau 

das vermitteln, was der Autor sagen wollte. „Gag“ wird in diesem Fall nicht akzep-

tiert, weil ein publizistischer Text zum Beispiel zum politischen Thema sehr an-

spruchsvoll und delikat ist. Etwas kreativ muss der Übersetzer sein, denn das Über-

setzen ist eine Kunst. 

Latyschew L.K. identifiziert die folgenden Übersetzungsmethoden [9, S. 148-152]: 

1. Lehnübersetzung  

Lehnübersetzung wird auch als wörtliche Übersetzung bezeichnet. Im Falle der 

Übersetzung von zusammengesetzten Wörtern bedeutet dies, dass zwei Komponen-

ten, die zu einem Kompositum kombiniert werden, die gleiche Bedeutung haben, die 

jede Komponente separat trägt. Zum Beispiel: 

Inzwischen hilft Till Lindemann gemeinsam mit weiteren freiwilligen Helfern 

auch am Berliner Hauptbahnhof, wo in den vergangenen Tagen viele ukrainische 

Flüchtlinge angekommen sind [10]. 
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В эти дни Тиль Линдеман вместе с другими волонтерами помогает на 

главном вокзале Берлина, куда в последние дни прибывают многие украинские 

беженцы [11]. 

In diesem Satz sehen wir die Zusammensetzung „Hauptbahnhof“, wobei das 

Haupt- – голова, der Bahnhof – вокзал sind. Diese Zusammenkoppelung ist eben-

falls vollsilbig und wird per Lehnübersetzung in die Zielsprache übersetzt – „главный 

вокзал“. In diesem Fall können wir auch unsere Theorie bestätigen, dass die Lehn-

übersetzung eine wörtliche Art und Weise des Übersetzens ist. 

Oder: 

Ein Musikfestival, bei dem auch er mit seinem Soloprogramm auftreten sollte, 

wurde wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen abgesagt [10]. 

Музыкальный фестиваль, на котором он должен был выступить со 

своей сольной программой, был отменен из-за предполагаемых нарушений 

профилактических мер против коронавирусной инфекции [11]. 

“Musikfestival” ist auch ein zusammengesetzes vollsilbiges Wort, wobei die 

Musik – музыка, das Festival – фестиваль sind. Der Übersetzer hat dieses Lexem 

durch Lehnübersetzung wiedergegeben – музыкальный фестиваль. Es ist zu beach-

ten, dass wir in der Zielsprache die Konstruktion von Adjektiv + Substantiv sehen, 

während in der Originalsprache ein zusammengesetztes Wort zwei Substantive verbindet. 

In diesem Satz ist noch ein Kompositum zu finden – „Soloprogramm“, wobei 

das Solo – соло, das Programm – программа sind. Es wird auch per Lehnüberset-

zung wiedergegeben – сольная программа. 

So haben wir festgestellt, dass die Lehnübersetzung hauptsächlich nur dann 

mӧglich ist, wenn zwei oder mehrere Komponenten eines Kompositums ihre Bedeu-

tung, die jede Komponente separat trägt, bei der Zusammenkoppelung behalten. Es 

sei betont, dass dieses Verfahren bei der Übersetzung der deutschen Komposita der 

Publizistik ins Russische am ӧftesten verwendet wird (51%). 

2. Angepasste (funktionale) Übersetzung 
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Diese Übersetzungsmethode wird nicht so oft wie die Lehnübersetzung ge-

braucht (27,5%). Der Übersetzer greift nur dann auf das Verfahren zurück, wenn kei-

nes der Übersetzungsmethoden für die korrekte Übertragung eines bestimmten Le-

xems geeignet ist. Zum Beispiel: 

Währenddessen haben offizielle Stellen Rammstein schon seit längerem arg-

wöhnisch beäugt – spätestens seit dem Auftritt im August 2019: Die Rammstein-

Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landersküssten sich auf der Bühne im Moskau-

er Luschniki-Stadion – ein absolutes No-Go im Putin-Russland, das seit 2013 Homo-

sexualität ächtet und Mitglieder der LGBTQ+ Gemeinde hart drangsaliert [10]. 

А вот российские власти долгое время относились к Rammstein с подо-

зрением – по крайней мере, с момента выступления в августе 2019 года, когда 

гитаристы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul 

Landers) поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники", что кате-

горически запрещено в России со дня принятия в 2013 году закона о запрете 

так называемой пропаганды гомосексуализма и связанных с этим издеватель-

ствах над людьми, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+ [11]. 

Das Kompositum “No-Go” wurde ins Russische als “категорически запре-

щено“ übersetzt. “No-Go” ist in diesem Satz ein Anglizismus. Der Übersetzer hat 

dieses Lexem korrekt übermittelt, damit russischsprachige Leser verstehen, was ge-

meint wird. 

Oder: 

Lindemanns zwiespältiges Verhältnis zu Russland [10]. 

Неоднозначные отношения Линдемана с российскими властями [11]. 

In diesem Beispiel wurde eine Zusammensetzung “zwiespältig“, wobei zwie – 

дважды, spaltig – расщепленный sind, ins Russische mittels der angepassten Über-

setzungsmethode wiedergegeben. In der russischen Variante sehen wir das Wort 

“неоднозначный”, das seiner Bedeutung nach dem Wort “zwiespältig“ – “двоякий” 

eng verwandt ist.  
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So ist die angepasste (funktionale) Übersetzungsmethode von großer Bedeu-

tung, denn nicht alle Komposita können wörtlich übersetzt werden.   Dabei sind für 

den Übersetzer Hintergrundkenntnisse und Kontext wichtig.  

3. Deskriptive Übersetzung 

Die Deskriptive Übersetzung wird dann gebraucht, wenn ein Kompositum 

sozusagen stark kulturell gefärbt und für die Vertreter der anderen Kulturen unver-

ständlich ist [7, S. 40]. Dieses Verfahren wird seltener als Lehnübersetzung und an-

gepasste Übersetzung  gebraucht (12%), doch ist seine Bedeutung ist nicht zu unter-

schätzen. Zum Beispiel: 

Ein Musikfestival, bei dem auch er mit seinem Soloprogramm auftreten sollte, 

wurde wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen abgesagt [10]. 

Музыкальный фестиваль, на котором он должен был выступить со сво-

ей сольной программой, был отменен из-за предполагаемых нарушений профи-

лактических мер против коронавирусной инфекции [11]. 

So ist im analysierten Satz das Kompositum „Corona-Auflagen“ zu sehen, wo-

bei das Corona – „коронавирусная инфекция”, die Auflage – „обязанность” sind. 

In diesem Fall war die Aufgabe des Übersetzers mittels des deskripriven Verfahrens 

die Bedeutung der Zusammensetzung wiederzugeben. Und er hat es geschafft: 

„Corona-Auflagen“ – “профилактические меры против коронавирусной инфекции”.   

Oder:  

2018 wurde er vom US-Sonderermittler Robert Mueller in Abwesenheit wegen 

der versuchten Einmischung in den US-Wahlkampf [12]. 

В феврале 2018 года занимавший пост спецпрокурора по России Роберт 

Мюллер заявил, что органы юстиции Соединенных Штатов предъявили 13 

гражданам России, включая Евгения Пригожина, официальные обвинения во 

вмешательстве в кампанию по выборам президента США [13]. 

Das zusammengesetzte Wort «US-Wahlkampf» mit einer Abkürzung als Kom-

ponente wird ins Russische mittels der deskriptiven Konstruktion – „кампания по 

выборам президента США” – wiedergegeben.  
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4. Generalisierung  

Das Generalisierungsverfahren (8%) ist der Übergang vom Einzelnen zum All-

gemeinen. Dabei wird ein Lexem mit einer engeren Bedeutung durch ein Lexem mit  

einer weiteren Bedeutung ersetzt. Wie zum Beispiel bei der  Übersetzung des Kom-

positums Rammstein-Webseite (sieh unten), wo die erste Komponente „Rammstein“, 

der Name eines Rockbands selbst durch das Wort “Rockband“ – „рок-группа” umge-

schrieben wird: 

Auf der Rammstein-Webseite heißt es auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch: 

"Wir empfinden in diesem Moment besonders Trauer über das Leid der Ukrainer 

[10]. 

На сайте рок-группы на немецком, украинском и русском языках написа-

но: "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины [11]. 

Oder im weiteren Beispiel (sieh unten) wird bei der Übersetzung der Zusam-

mensetzung „Voranmeldung“ das Ӓquivalent mit einer generalisierender 

„материал“ gebraucht: 

Wie die "Zeit" in einer Voranmeldung berichtet, übermittelten US-Diplomaten 

bereits Ende vergangenen Jahres ein entsprechendes Dossier an das Auswärtige Amt 

[12]. 

Это следует из материала германской еженедельной газеты Die Zeit. 

По ее данным, в конце 2021 года американские дипломаты передали досье с 

информацией о самолете в МИД Германии [13]. 

5. Weglassen eines Lexems 

Diese Methode spricht für sich selbst. Es kommt manchmal vor, das die Bedeu-

tung eines Lexems keine wichtige Information im Kontext trägt. In diesem Fall kann 

es weggelassen werden. Manchmal wird eine Komponente der Zusammensetzung 

übersetzt und die andere bleibt aus. Zum Beispiel:  

 Währenddessen haben offizielle Stellen Rammstein schon seit längerem arg-

wöhnisch beäugt – spätestens seit dem Auftritt im August 2019: Die Rammstein-

Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landersküssten sich auf der Bühne im Moskau-
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er Luschniki-Stadion – ein absolutes No-Go im Putin-Russland, das seit 2013 Homo-

sexualität ächtet und Mitglieder der LGBTQ+ Gemeinde hart drangsaliert [10]. 

А вот российские власти долгое время относились к Rammstein с подо-

зрением – по крайней мере, с момента выступления в августе 2019 года, когда 

гитаристы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul 

Landers) поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники", что катего-

рически запрещено в России со дня принятия в 2013 году закона о запрете так 

называемой пропаганды гомосексуализма и связанных с этим издевательствах 

над людьми, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+ [11]. 

In diesem Satz gibt es ein vollständiges Kompositum, das aus zwei Komponen-

ten besteht, und die erste ist der Eigenname – „Putin-Russland“. Der Übersetzer hat 

die erste Komponente weggelassen und nur die zweite übersetzt: „Putin-Russland“  –

„Россия“. Das Weglassen einer der Komponente des Kompositums bei der Überset-

zung kommt nicht selten vor und ist ganz normal, wenn in der Zielsprache das Lexem 

an Bedeutung und der Kontext an Sinn nicht verlieren: 

Till Lindemann hat im Frühjahr 2021 das sowjetische Heldenlied "Lubimiy 

Gorod" aufgenommen und wurde vor allem vom Kreml dafür gefeiert [10]. 

Весной 2021 года Тиль Линдеман записал песню «Любимый город» и вы-

ступил с ней на фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве 

[11]. 

Das Kompositum “Heldenlied”, wobei der Held – герой, das Lied – песня 

sind, ist auch mittels dieser Übersetzungsmethode wiedergegeben. In diesem Beispiel 

bleibt bei der Übersetzung die erste Komponente Held aus. 

Doch erwies es sich bei der Analyse, dass dieses Verfahren bei der Überset-

zung der publizistischen Texte nicht so oft gebraucht wird (1,5%).  

Schlussfolgerung 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass bei der Übersetzung deut-

scher Komposita der publizistischen Texte die am häufigsten verwendete Überset-

zungsmethode mit 51% die Lehnübersetzung ist. Das angepasste (funktionale) Über-
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setzungverfahren beträgt 27,5%. Seine Verwendung lässt sich dadurch erklären, dass 

die Verschmelzung von zwei oder mehreren Lexemen bei der Übersetzung nicht im-

mer dasselbe bedeutet wie jedes einzelne Lexem separat. Zu beachten ist die deskrip-

tive Übersetzungsmethode, die 12% beträgt. Diese Übersetzungsmethode, die auf un-

serer Studie basiert, wird häufiger in Fällen verwendet, in denen das Kompositum ein 

Lexem enthält, das einem ausländischen Leser erklärt werden muss, um ihn nicht in 

die Irre zu führen. Die Generalisierung beträgt nur 8%, jedoch ist dieses Überset-

zungsverfahren von großer Bedeutung, wenn es sich um Komposita handelt. Denn 

die kulturellen Hintergründe zweier Sprachen stimmen nicht immer überein, und 

manchmal ist es sinnvoll, bei der Übersetzung ein Äquivalent mit generalisierender 

Bedeutung zu wählen, damit der Empfänger die Zusammenhänge besser versteht. 

Das Verfahren des Weglassens einer der Komponenten der Wortzusammensetzung 

wird in der Publizistik selten verwendet und beträgt nur 1,5%. 
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