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ON STYLISTIC AND SEMANTIC-STYLISTIC             

SYNONYMS IN THE EVEN LANGUAGE

E.V. Nesterova

The lexicon of the Even language is extremely understudied. The choice 
of the topic of this paper is conditioned by the necessity to cover the unde-
veloped issues on synonyms of Even language with regard to their sourc-
es; semantic and typological features. The present work is devoted to the 
study of stylistic synonymy in the Even language.

Purpose. To identify the resources of stylistic synonymy, highlight sty-
listic and semantic-stylistic synonyms, as well as define their features.

Materials and methods. The research is based on the descriptive meth-
od, the techniques of linguistic observation, generalisation and interpre-
tation are used. The source of the study is the “Even-Russian dictionary” 
by V.A. Robbek, M.E. Robbek. 

Results. The paper is the first to define and distribute words with stylis-
tic meaning as well as to single out the type of semantic-stylistic synonyms 
and to give a description of stylistic synonyms in the Even language. The 
sources of these types of synonyms are words of dialect, folklore, ritual 
and colloquial lexicon. 

Practical implications. The results of the work can be applied in re-
searches on the languages of the Manchu-Tungus peoples.

Keywords: Even language; synonyms; types of synonyms; stylistic syn-
onyms; semantic-stylistic synonyms
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Введение
В настоящее время в эвеноведении отсутствуют специальные ра-

боты по синонимии, типам лексических значений, стилистическим 
ресурсам эвенского языка и многим другим вопросам. Настоящая 
статья посвящена исследованию стилистических и семантико-сти-
листических синонимов в эвенском языке. В работе затрагиваются 
вопросы дифференцирования нейтральной и стилистически окра-
шенной лексики, определения сфер употребления слов со стили-
стическим значением.

Цель
Исследование стилистической синонимии эвенского языка, вы-

явление ее источников, выделение типов и определение особенно-
стей стилистических и семантико-стилистических синонимов.

Актуальность
Изучение синонимов, их выявление и описание позволит рас-

крыть системные отношения и связи в лексике эвенского языка. Ис-
следование стилистической синонимии способствует выделению, 
ранее не изученной, стилистически окрашенной лексики эвенского 
языка, выявлению источников выразительности, образности, содей-
ствует развитию и популяризации языка. 

Материалы и методы 
В качестве источника исследования привлечен «Эвенско-рус-

ский словарь» В.А. Роббека, М.Е. Роббек, являющийся на дан-
ный момент самым крупным лексикографическим трудом по 
эвенскому языку. В работе использован описательный метод 
исследования.
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Результаты и обсуждение 
В работе впервые выделен тип семантико-стилистических сино-

нимов в эвенском языке. Определены источники стилистической си-
нонимии: диалектная, фольклорная, обрядовая, разговорная лексика.

Обсуждение 
Синонимы являются показателем развитости языка, важнейшим 

компонентом его стилистической системы. Они применяются для 
обогащения речи, недопущения повторов, привносят в речь го-
ворящего или пишущего разнообразие и оригинальность. В этом 
проявляется основная функция стилистических и семантико-сти-
листических синонимов.

Синонимия эвенского языка является недостаточно разработан-
ной темой. Некоторые сведения мы находим в работе «Эвенский 
язык для педучилищ», где исследователями выделено три типа 
синонимов: абсолютные, идеографические и стилистические. О 
стилистических синонимах ученые пишут: «Синонимы, которые 
различаются принадлежностью к различным стилям речи, степе-
нью употребительности, экспрессивной окраской, носят название 
стилистические синонимы, например: чулин, дэрэ ̒ лицоʼ (лит. ити), 
тиргани (лит. инэӈи) ʻдневное времяʼ, ирпи ʻснегʼ (лит. иманра), 
хямчин ʻоленьʼ (лит. оран), мута ʻстарыйʼ (лит. хагды). Эти слова 
не входят основной словарный фонд, а являются в современном 
языке архаизмами» [5, с. 37].

В работах исследователей русского языка признаками стилисти-
ческих синонимов является их семантическая тождественность и 
различие в стилистической характеристике. Так, в словаре О.С. Ах-
мановой находим: «Синонимы стилистические. Синонимы, разли-
чающиеся только стилистически» [1, с. 407]. В работе «Синонимы 
в русском языке» М.Ф. Палевская пишет: «Стилистические сино-
нимы – это слова, тождественные по своему значению и различные 
по стилистической окраске» [6, с. 42].

Эвенский язык относится к языкам младописьменным, и функ-
циональные стили в нем еще не сформировались. В настоящее вре-
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мя можно выделить литературный эвенский язык, основанный на 
общеупотребительной лексике, и говоры. Стилистически окрашен-
ные слова входят в состав фольклорной, обрядовой и разговорной 
лексики.

«В основу литературного эвенского языка положен ольский го-
вор восточного диалекта, как говор наиболее многочисленной и 
компактной группы эвенов, занимающий по своему географическо-
му положению центральную часть среди остальных говоров этого 
диалекта» [9, с. 8]. На литературном языке выпущена учебная и 
художественная литература, разрабатываются официальные доку-
менты, в местах компактного проживания эвенов на литературном 
языке оформлена визуальная информация на вывесках с наимено-
ваниями органов государственных служб и учреждений.

По классификации А.А. Бурыкина диалекты и говоры эвенского 
языка объединяются в три наречия – восточное, среднее и западное. 
К западному наречию относятся индигирский диалект (абыйский, 
оймяконский, томпонский, момский говоры); усть-янский говор; сак-
кырырский диалект (тюгесирский, ламунхинский говоры); северный 
диалект (аллаиховский, нижнекоымский говоры). В среднее наречие 
входят охотский диалект (аркинский, ульинский говоры); улахан-чи-
стайский, усть-майский, верхнеколымский говоры. Восточное на-
речие объединяет камчатский диалект (быстринский, олюторский 
говоры); окланский диалект; ольский диалект (пенжинский, гижи-
гинский, таватумский, ольский, тауйский, прианадырский, березов-
ский, рассохинский говоры); тенькинский диалект [2, с. 23].

Слова, относящиеся к фольклорной лексике, функционируют в 
произведениях устного народного творчества и отличаются поэтич-
ностью, экспрессивностью, оценочностью. В фольклорных произ-
ведениях встречается много архаизмов, аугментативов, диминути-
вов, наблюдается обилие междометий и частиц. 

Слова, входящие в состав обрядовой лексики, употребляются 
при обрядах, совершаемых по случаю того или иного важного со-
бытия. Эти слова обладают особой значимостью, окружены орео-
лом суеверия, в своем коннотативном значении содержат эмоцио-
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нальный компонент – эмоцию почтительности. Обрядовая лексика 
отличается множеством эвфемизмов.

К разговорной лексике относятся слова со сниженной окраской, 
образные, изобразительные слова. Разговорная речь выделяется ла-
коничностью, преобладанием глаголов над именами, в ней также 
широко используются аугментативы и диминутивы, междометия 
и частицы.

Обращаясь к словарю В.А. Роббека, М.Е. Роббек, мы находим 
лексемы с различными пометами: арх, бран., зап., изобр., ласк., 
неодобр., образн., песен., почтит., презр., пренебр., рел., тотем., 
уменьш., уничиж., устар., фолькл. и др. [7, с. 29]. Такими помета-
ми исследователи отмечали слова, обладающие стилистическим 
значением.

«Стилистическое значение – это непредметная информация, 
заключенная в слове: экспрессивно-эмоциональные коннотации, 
результат влияния сферы общения, жанра, формы, содержания 
речи, отношения автора к предмету речи и к адресанту, наконец, 
исторически сложившиеся стилистические характеристики слова 
(устаревшее, вульгарное, табуированное и т.д.). Не все слова имеют 
стилистическое значение. Слова, не обладающие стилистическим 
значением, относят к нейтральной лексике (имеющей нулевое сти-
листическое значение)» [8, с. 11].

В лексическом значении слова выделяют два макрокомпонента: 
денотативный и коннотативный. «Денотативный макрокомпонент – 
основной компонент лексического значения слова, указывающий на 
свойства, признаки предмета номинации. Коннотативный макро-
компонент значения выражает эмоционально-оценочное отношение 
говорящего к денотату слова. Эмоция и оценка в составе коннота-
тивного макрокомпонента тесно связаны, но являются разными 
семантическими компонентами. Оценочные компоненты значения 
описываются в словарях пометами «одобр.» и «неодобр.», а также 
«неоцен.». Эмоциональные компоненты значения более разноо-
бразны. В ряде случаев эмоция выступает в значении в самом об-
щем виде – как отрицательная или положительная эмоция. В других 
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случаях эмоции конкретизируются. Можно разграничить следую-
щие компоненты значений: презрительное, пренебрежительное, 
уничижительное, ироническое, бранное, ласкательное, шутливое, 
восхитительное, возмущенное, фамильярное [10, с. 6].

Отраженная в «Эвенско-русском словаре» стилистически мар-
кированная лексика обозначает слова фольклорной лексики, к кото-
рой относятся слова с пометами фолькл., песен., большинство слов 
с пометами арх, устар. Пометой зап. отмечены слова диалектизмы 
из западных говоров эвенского языка. Слова разговорной лексики 
обозначены пометами бран., изобр., ласк., неодобр., образн., поч-
тит., презр., пренебр., уменьш., уничиж. Большинство слов с по-
метой образн. относятся к лексике со сниженной стилистической 
окраской. Помета тотем. выделяет слова обрядовой лексики.

Значительное количество слов со стилистическим значением 
синонимичны словам нейтральной лексики. Подобные слова, тож-
дественные по своему значению словам с нулевым стилистическим 
значением, мы относим к стилистическим синонимам эвенского 
языка. Здесь и далее приведем примеры в сравнении со словами 
из литературного языка. Стилистические синонимы снабжены по-
метами, определяющими их принадлежность к той или иной лек-
сике. Источниками стилистических синонимов в эвенском языке 
являются: 

Диалектная лексика
Чирит (зап.) – этэргэн ʻмуравей; омолго (зап.) – хуркэн ʻюно-

ша, пареньʼ; амолдай (зап.) – хуклэмэлдэй ʻзахотеть спатьʼ; абага 
(зап.) – этэ ʻдедʼ и др.

Фольклорная лексика
Тинмэй (фольк.) – икэ ̒ песняʼ; тимэдэй (фольк.) – икэдэй ̒ петьʼ; 

унрэдэй (фольк.) – туркудэй ̒ не мочь что-л. сделатьʼ; курэ (фольк.) – 
хунӈэ ʻветерʼ; тɵбэйэ (фольк.) ʻкопытцеʼ – кокчин ʻкопытоʼ и др.

Гадюдай (песен.) – аявалдай ̒ полюбитьʼ; гуӈилдэй (песен.) – ɵр-
элдэй ʻрадоватьсяʼ; гэлкэ, гэлкэчэн (песен.) – буюн ʻдикий оленьʼ; 
хɵӈэн (песен.) – кэтэр ʻогромныйʼ; хɵлгэрэбдэй (песен.) – нɵмдэй 
ʻпривыкнутьʼ; хилунадай (песен.) – хаданридай ʻстеснятьсяʼ; элэкэ 
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(песен.) – гя ̒ друг, товарищʼ; ханьканалдай (песен.) – хокандай ̒ об-
радоватьсяʼ; хергэпэн (песен.) – унькапан ̒ кольцоʼ; тэмэн (песен.) – 
хаңаналан ʻискусная швея, мастерицаʼ и др.

Обрядовая лексика
Белгурдай (тотем.) – этудэй ̒ нянчитьʼ; оркисаг (тотем.) – атикан 

ʻстарухаʼ; уми, умика (тотем.) – куӈа ʻребенокʼ; хаюму (тотем.) – 
эмгун ̒ седлоʼ; чармидай (тотем.) – урлидай ̒ ревноватьʼ; ултиӈая (то-
тем.) – энтил ʻродителиʼ; чэмэнкин (тотем.) – нонан ʻсначалаʼ; хаду 
(тотем.) – ɵмэснэ ̒ одинокийʼ; онмадай (тотем.) – алаттай ̒ ждатьʼ; 
хяргук (тотем.) – кадаку ʻскалистыйʼ и др.

Значительную часть, представленную в словаре пометой (тотем.) 
занимают слова, связанные с медведем – священным животным 
эвенов, например: утэс (тотем.) – накатас ʻшкура медведяʼ; оси-
кат (тотем.) – ясал ̒ глаз, глазаʼ; оювун (тотем.) – корит ̒ ухоʼ; нɵкэр 
(тотем.) – дыл ʻголоваʼ; маӈа (тотем.) – хогар ʻкогтиʼ; чимрата (то-
тем.) – амӈа ʻ1) рот; 2) пастьʼ. В словаре представлено большое ко-
личество эвфемизмов, обозначающих названия медведя: ачуркан, 
дэрикэн, кобалан, кɵлэӈэ; кэки; умалаӈа, хучана; хэвче, хэвэйэ, хэр-
ми – накат ʻмедведьʼ.

В эвенском языке ранее не выделялся тип семантико-стилисти-
ческих синонимов. К семантико-стилистическим синонимам от-
носятся «слова и их эквиваленты, обозначающие одно и то же яв-
ление объективной действительности и различающиеся не только 
стилистической окраской, но и оттенками общего для каждого из 
них значения» [6, с. 48].

Семантико-стилистические синонимы эвенского языка входят в со-
став фольклорной, обрядовой и разговорной лексики. Значительную 
часть слов данной группы составляют единицы разговорной лексики.

Фольклорная лексика
Бэлтэлкэ (фольк.) ̒ 1) ребенок; 2) челядь, слугаʼ – куңа ̒ ребенокʼ; 

алңа (фольк.) ̒ рога лосяʼ – таңня ̒ рогаʼ; огаттай (фольк.) ̒ 1) петь 
(на сочиненный самим исполнителем мотив); 2) воспеватьʼ – икэдэй 
ʻпетьʼ; нёрми (фольк.) ʻлиственница густая, ветвистая, на которую 
сказочные богатыри вешают свои доспехиʼ – хякита ̒ 1) лиственни-
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ца; 2) дерево (растущее)ʼ; утакан (фольк.) ʻ1) батрачка – старуха; 
2) колдуньяʼ – атикан ʻстарухаʼи др.

Тиргук (песен.) ʻлучшая вьючная сумкаʼ – хэрук ʻ1) сумка по-
ходная для вещей; 2) сумка, сумаʼ; кайом (песен.) ʻседло (голое, не 
обшитое кожей)ʼ – эмгун ʻседло оленьеʼ.

Обрядовая лексика
Борчидай (тотем.) ʻ1) торопиться; 2) ждать с нетерпениемʼ – хэ-

лиӈчидэй ̒ спешить, торопитьсяʼ; унилса (тотем.) ̒ время таяния сне-
га (ранняя весна)ʼ – нэлкэ ʻпервая половина весны (до появления 
зелени)ʼ; голамкан (тотем.) ̒ место остановки кочевниковʼ – ɵримкин 
ʻместо остановкиʼ и др.

Отдельную группу в обрядовой лексике занимают слова-назва-
ния медведя. Среди них к семантико-стилистическим синонимам 
относятся: хатнар (тотем.) ʻстарый медведьʼ – накат ʻмедведьʼ; 
гилрак ʻмедведь, который не ложится зимой в берлогуʼ – накат 
ʻмедведьʼ; тэгэм ʻ1) медведь, который не делает берлогу; 2) мед-
ведь, не залегший в берлогуʼ – накат ʻмедведьʼ и др.

Разговорная лексика
Тавдач (образн.) ̒ песня-импровизацияʼ – икэ ̒ песняʼ; гэӈэлэӈчидэй 

(образн.) ʻсидеть, вытянув шеюʼ – тэгэттэй ʻ1) сидеть 2) жить осед-
лоʼ; каӈдакандай (образн.) ʻидти, подняв голову, слегка прогнувшись 
(о невысоком человеке с семенящей походкой)ʼ – гиркадай ̒ 1) шагать, 
идти пешком, ходить, маршировать; 2) идти, ходить (о часах)ʼ и др.

Кэбдуруӈчидэй (изобр.) ʻсидеть со вздутым лицомʼ – тэгэттэй 
ʻ1) сидеть; 2) жить оседлоʼ; очака (изобр.) ʻбыстрый бег (лося)ʼ – 
тутэн ʻбег, пробегʼ и др.

Бибыди (уничиж.)ʻя-то бесполезныйʼ – би ʻяʼ; бисивэ (уничиж.) 
ʻя-то никому не нужныйʼ – би ʻяʼ; хибыди (пренебр.) ʻты-то бесполез-
ныйʼ – хи ̒ тыʼ; ноӈсиван (пренебр.) ̒ он-то никому не нужныйʼ – ноӈан 
ʻонʼ; гɵнерэ (презрит.) ̒ хроменькийʼ – гɵнечэ ̒ хромойʼ; делгараӈчидай 
(презр.) ʻговорить (о человеке с большим ртом)ʼ – тɵрэдэй ʻ1) гово-
рить; 2) выступать, высказываться; 3) петь, чирикать, щебетать, вор-
ковать (о птицах)ʼ; комнилдадай (уничиж.) ʻговорить неодобрительно 
(о человеке с перекошенными губами)ʼ – тɵрэдэй ʻ1) говорить; 2) вы-
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ступать, высказываться; 3) петь, чирикать, щебетать, ворковать (о пти-
цах)ʼ; эгдэрэӈчидэй (уничиж.) ̒ говорить, шлепать толстыми губамиʼ – 
тɵрэдэй ʻ1) говорить; 2) выступать, высказываться и др.

Заключение
Таким образом, в эвенском языке выделяются стилистические 

и семантико-стилистические синонимы. От слов нейтральной лек-
сики они отличаются наличием стилистического значения. Данные 
типы синонимов входят в состав диалектной, фольклорной, обря-
довой и разговорной лексики. Стилистические и семантико-стили-
стические синонимы являются важным стилистическим ресурсом 
эвенского языка и в полной мере реализуют функции замещения, 
уточнения, изобразительности в речи и тексте.
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ЖИВЫЕ ЯЗЫКИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ                                  
НА БАЛКАНАХ В XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ. 

(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Л.В. Разумова

Цель. Статья посвящена анализу становления региональных 
и местных центров обучения современным иностранным языкам 
на Балканах в XVIII-XIX вв. Исследуются социально-исторические 
условия, оказавшие решающее значение в становления языкового 
образования в этом регионе и определившие его характер и основ-
ных акторов. 

Методология проведения работы. Методологическую основу 
исследования составляет сравнительно-исторический метод, ос-
нованный на культурно-исторической интерпретации данных и си-
стематизации складывающихся языковых ситуаций и состояний 
на территории исследуемых ареалов. 

Результаты. Предпринятый анализ позволил определить, что 
исследуемый полиязыковой ареал, несмотря на определенные нацио-
нальные различия языкового образования в XVIII-XIX вв., обнаружи-
вает и ряд общих черт. К ним относим довольно позднее станов-
ление языковых школ и образовательных центров. Другой важной 
особенностью выступает посредническая роль греческой элиты в 
становлении языкового образования и распространении западноев-
ропейских дидактических образцов на данной территории.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в научной и учебно-педагогической дея-
тельности в разделах исторической социолингвистики и педагоги-
ки, посвященных анализу социально-исторических условий станов-
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ления национальных систем образования, их дидактических идей и 
социальных обстоятельств их реализации.

Ключевые слова: классические/современные языки; религиозное/
светское обучение; региональные центры обучения
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MODERN LANGUAGES IN THE EDUCATION                       

SYSTEM IN THE BALKANS IN THE XVIII – FIRST THIRD 
OF THE XIX CENTURIES (SOCIOLINGUISTIC ASPECT)

L.V. Razumova

Purpose. The article is devoted to the analysis of the formation of re-
gional and local centers of teaching modern foreign languages in the Bal-
kans in the XVIII-XIX centuries. The socio-historical conditions that were 
crucial in the formation of language education in this region and deter-
mined its character and main actors are investigated.

Methodology. The methodological basis of the study is a comparative 
historical method based on the cultural and historical interpretation of the 
data and systematization of the emerging linguistic situations and condi-
tions on the territory of the studied areas.

Results. The analysis made it possible to determine that the po-
ly-linguistic area under study, despite certain national differences in 
language education in the XVIII-XIX centuries, also reveals a number 
of common features. These include the rather late formation of lan-
guage schools and educational centers. Another important feature is 
the mediating role of the Greek elite in the development of language 
education and the dissemination of Western European didactic sam-
ples in this territory.
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Practical implications. The results of the research can be used in scien-
tific and educational activities in the sections of historical sociolinguistics 
devoted to the analysis of the socio-historical conditions of the formation 
of national education systems, their didactic ideas and the social circum-
stances of their implementation.
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regional learning centers

For citation. L.V. Razumova Modern Languages in the Education Sys-
tem in the Balkans in the XVIII – First Third of the XIX Centuries (So-
ciolinguistic Aspect). Sovremennye Issledovaniya Sotsialnykh Problem 
[Modern Studies of Social Issues], 2023, vol. 15, no. 4, pp. 26-35. DOI: 
10.12731/2077-1770-2023-15-4-26-35 

Социоисторический контекст. В XVIII в. Балканские страны 
все еще оставались под турецким игом. Однако экономическое, во-
енное и политическое влияние Османской империи значительно ос-
лабевает. В этих условиях возрастает национальное самосознание 
балканских народов. Г.Л. Арш отмечает, что Кучук-Кайнарджий-
ский мирный договор явился поворотным моментом в социальном, 
экономическом и политическом развитии народов Балкан [1]. В этот 
период усиливается влияние греческих элит как на территории Ос-
манской империи, так и за ее пределами. Возобновление торговли 
с Западом и повышение спроса на различные товары способствуют 
миграционным процессам в среде греческого населения. Многие из 
них покидают свои деревни и переезжают в Янину, Афины, Сало-
ники, Патры, Константинополь, Смирну или эмигрируют в Пешт, 
Вену, Марсель, Одессу и другие города. Греки постепенно берут 
под свой контроль большую часть торговли Турции с Европой, а 
также судоходство по Средиземному и Черному морям и таким 
образом накапливают большие состояния. Константинопольские 
греки, фанариоты, достигают высших постов в турецкой админи-
страции: главный управляющий портами, должность, сопоставимая 
с должностью министра иностранных дел (с 1669 г.), управляющий 
флотом (с 1701 г.), князья Валахии (с 1709 г.) и Молдовы (с 1712 г.) – 
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греки [7]. Экономическое развитие, появление греческой буржуазии 
и знати сопровождаются своеобразным культурным возрождением. 
Десятки молодых людей при поддержке своих родителей или бла-
годаря церковным стипендиям уезжают учиться в университеты 
Италии, Германии, Франции. Греческие издательства в Венеции, 
Вене и других городах Европы печатают книги и журналы, кото-
рые отправляются на Балканы и по всей Европе, туда, где живут и 
работают греки. 

Национальное образование. После падения Константинополя 
(1453 г.) турки вынуждены признать за христианами право испо-
ведовать свою религию, получать образование в своих националь-
ных школах и читать книги по своему выбору. Ответственность за 
воспитание православного населения возложена на Вселенский 
Патриархат. Однако долгое время в Османской империи нацио-
нальные школы немногочисленны. Ситуация начинает меняться 
во второй половине восемнадцатого века благодаря заботе и помо-
щи со стороны православных греческих общин и пожертвованиям, 
поступающим от богатых людей. Начинают открываться новые 
школы, улучшается качество обучения. Некоторые начальные шко-
лы предоставляют двухгодичное обучение: первый год обучения 
(начальный класс) предназначен для начинающих, второй – для 
продвинутых учеников. Первые получают в основном религиозное 
образование (iera grammata). Они учатся распознавать буквы и сло-
ги, читать молитвы, обучаются письму и счету (kolyvo grammata) 
[4]. Поскольку азбуки отсутствуют, используются Псалтирь, Ок-
тоих и другие богослужебные книги. Помимо религиозных текстов 
ученики также читают назидательные стихи древних авторов, за-
учивая наизусть отрывки из этих текстов. В Румынии во времена 
фанариотов при монастырях и церквях открываются начальные 
классы на румынском и церковно-славянском языках (последний 
являлся языком религиозной служебной практики румынской ав-
токефальной поместной православной Церкви с X по XVII вв.) [3, 
p. 18]. В Болгарии начальных школ немного. Как правило, они так-
же открываются при монастырях и посещаются в основном юно-
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шами, которые овладевают здесь навыками чтения богослужебных 
книг на церковно-славянском языке. Куда более сложная ситуация 
с образованием на национальных языках складывается в Сербии, 
Черногории, Хорватии, Боснии и Словении. Географическая обо-
собленность некоторых из них, сильная зависимость от Турции или 
Австро-Венгерской империи, использование в общественной жизни 
турецкого или немецкого языков – все эти факторы не способствуют 
становлению образовательных учреждений на национальных язы-
ках. Так, в Сербии, оккупированной турками, очень мало сербских 
начальных школ. Как и в Греции, Румынии и Болгарии, они откры-
ваются исключительно при православных церквях и монастырях. 
В Греции в XVIII в. главный образовательный центр находится в 
Янине. Здесь в конце века действуют три средние школы с препо-
даванием на греческом языке. Вместе с тем, следует отметить, что 
самый крупный культурный и духовный центр греческого мира 
того времени находится в Константинополе, где располагается ре-
зиденция Вселенского Патриархата и знаменитая Патриаршая Ака-
демия (Megali tou Genous Scholi) [4]. Главной задачей Академии 
является подготовка кадров для Православной Церкви, обеспече-
ние хорошего образования сыновьям богатых греческих семей [2]. 
Не следует также забывать, что с XVI в. в столице Османской им-
перии активно действуют иезуиты и другие католические ордена, 
открывающие различные учебные заведения [6]. Греческие школы 
создаются также в Болгарии и Сербии. Однако самые известные из 
них расположены в Молдавском княжестве (княжеская Академия в 
Яссах) и Валахии (княжеская Академия в Бухаресте). Основанные 
румынскими князьями в конце XVII в. и организованные по образ-
цу Константинопольской Патриаршей Академии, они реорганизо-
ваны и достигают наибольшего расцвета при князьях фанариотах, 
правивших Румынией с 1709 по 1821 гг. Академии в Бухаресте и 
Яссах – единственные учебные заведения, предлагающие высшее 
образование на национальном языке на Балканском полуострове и в 
Восточной Европе. Их учащиеся приезжают сюда со всего юго-вос-
тока Европы [3, p. 34-51]. Большинство румынских и болгарских 
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интеллектуалов, а также большое количество греков и сербов, проя-
вившие себя в дальнейшем в различных сферах общественной жиз-
ни своих стран, получают образование в этих княжеских академиях. 

Преподавание живых языков. Церковь, хранительница пра-
вославия и этнической самобытности греков, если и не выступает 
открыто против, все же не поощряет изучение современных евро-
пейских языков. Она сообразует свои действия в области образо-
вания с мнением турецкой элиты. Последняя видит в современных 
европейских языках немалую угрозу своим идейным и культурным 
устоям, длительное время определявшимся ею исключительно на 
основе ее собственных экономических и политических интересов 
в этом регионе [8]. Православная церковь поддерживает турецкую 
элиту также для того, чтобы защитить себя и своих прихожан от 
католического и протестантского влияния, а также от вольной свет-
ской литературы западных авторов. Следует, впрочем, добавить, что 
большинство греков, которым в то время приходилось общаться с 
иностранцами, могли обойтись без знания иностранных языков: 
аттический греческий был в Восточной Европе языком Православ-
ной Церкви и образованных христиан, а демотический греческий – 
языком простолюдинов и одним из основных языков торговли на 
Ближнем Востоке. В связи с этим число греков, умеющих говорить, 
читать и писать на иностранных языках, долгое время оставалось 
очень ограниченным. 

Эта ситуация начинает меняться во второй половине XVIII в., 
когда знание современных языков становится необходимостью для 
многих. Фанариоты были первыми, кто начинает изучать и осваи-
вать современные иностранные языки того времени. Именно из их 
рядов набираются светские чиновники патриархата, переводчики, 
драгоманы Великой Порты, князья Валахии и Молдовы [1]. Среди 
других греков, изучающих в это время живые языки, следует упо-
мянуть торговцев, ведущих торговлю с народами Османской импе-
рии и со странами Западной Европы, молодых людей, уезжающих 
учиться за пределы Греции, моряков, солдат, находящихся на служ-
бе у иностранных держав и, конечно же, интеллектуалов. 
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Народы Балкан, конечно, заинтересованы, прежде всего, в 
изучении турецкого языка – языка своих хозяев. Переводчики и 
высокопоставленные должностные лица, владеют им почти в со-
вершенстве. Отметим, что в это время не существует учебников 
турецкого языка для нужд нетюркоязычных народов Османской 
империи. Первые учебные пособия появляются в начале XIX в. в 
Западной Европе: лексикон З. Агиоритиса публикуется в 1804 г. в 
Венеции и грамматика Д. Александридиса – в 1812 г. в Вене [4]. 
Многие греки, особенно жители Ионических островов и те, кто 
приезжает в Италию для учебы или по делам, изучают итальян-
ский язык [5]. Немецкий и английский языки изучаются меньше. 
Однако русский язык получает широкое распространение в связи 
с массовой эмиграцией греков в Россию во времена правления 
Екатерины II и позже. Вместе с этим со второй половины XVIII 
в. большую популярность на Балканах приобретает французский 
язык [Там же]. Для фанариотов знание французского языка – языка 
дипломатии и все более и более универсального языка общения – 
является как необходимостью, так и своеобразной модой. Любовь 
фанариотов к французскому языку распространяется также на Ва-
лашское и Молдавское княжества, где они правят [7]. Фанариоты 
Константинополя, греческая и румынская аристократия, интеллек-
туалы и грамотные мещане активно изучают французский язык. 
Многие из них читают в оригинале книги известных или модных 
французских авторов, знакомятся с французской культурой по 
множащимся переводам. Они следят за развитием Французской 
революции, идеалы которой воспламеняют сердца многих моло-
дых людей. Впрочем, в школах до конца XVIII в. современные 
европейские языки преподаются редко. Вероятно, только княже-
ские академии Бухареста и Ясс имеют во второй половине XVIII 
в. преподавателей французского и итальянского языков, «имена 
которых неизвестны» [3, p. 253]. Знатные семьи в Константино-
поле и в румынских княжествах приглашают для обучения своих 
детей французских, итальянских наставников или лиц, владеющих 
этими языками или претендующих на владение ими.
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Учебная литература. Первые учебники современных иностран-
ных языков, предназначенные для греков, а также и для румын, бол-
гар, сербов, начинают издаваться в Западной Европе в последней 
трети XVIII в. Это грамматики западноевропейских языков, сло-
вари, диалоги, силлабарии, которые в большинстве своем разраба-
тываются греческими авторами по уже установившимся образцам 
западноевропейской дидактической литературы, создаваемой во 
Франции, Германии, Бельгии, Италии и других регионах Европы. 
Некоторые из них пользуются успехом на Балканах и переиздаются 
хорошими тиражами. К ним, например, относятся учебник немец-
кого языка М. Папгеоргиу (1772, 1792, 1793), который выдержал 
три издания за 20 лет [5] Самым распространенным иностранным 
языком средиземноморского региона является итальянский. Из-
вестные грамматики и учебники итальянского языка этого времени 
принадлежат Ф. Димитриу (1779) [Там же]. Помимо учебников ита-
льянского языка, в XVIII-XIX вв. выпускается большое количество 
дву- и многоязычных словарей, в словниках которых обязательно 
представлен итальянский язык: словари итальянского священни-
ка А. ди Сомавера (Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana ciœ 
ricchissimo dizzionario greco-volgare ed Italiano, 1709), С. Влантиса 
(Neon Lexikon Italikon Graikikon, 1792) [4]. Большое количество 
светских трудов – трактаты по медицине, математике, истории, на-
вигации, философии и др. – переводится с немецкого, итальянского 
и французского. Авторами учебников и переводов чаще всего яв-
ляются учителя греческих школ в Италии (например, упомянутый 
выше С. Влантис).

Таким образом, на протяжении XVIII – первой трети XIX вв. 
ведущую роль в распространении дидактических идей и учебной 
литературы в области преподавания современных иностранных 
языков на Балканах сыграли греческие элиты и греческие авторы. 
Они внесли определенный вклад в усвоении и передаче западно-
европейских дидактических образцов в области преподавания ино-
странных языков и способствовали созданию общего балканского 
образовательного пространства. 
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Вместе с тем следует указать, что хотя инициативы по открытию 
школ, разработке учебников и поддержке книгопечатания становятся 
все более многочисленными со второй половины XVIII в., все же они 
довольно скромны и их следует понимать в контексте очень консер-
вативного отношения общества к образованию и образованности: в 
обществе, в котором преобладает инерционная аграрная экономика, 
другие социальные практики играют второстепенную роль. 
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Научная статья | Языки народов зарубежных стран

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ АВСТРИЦИЗМОВ                                    

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Т.В. Акашева, Н.М. Рахимова, А.Д. Жаркова

Обоснование. В организованном более 10 лет назад на базе МГТУ 
им. Г.И. Носова Австрийском читальном зале, который стал пло-
щадкой реализации образовательных, профориентационных, куль-
турных и научных проектов, студенты университета имеют воз-
можность читать как классическую, так и современную австрий-
скую литературу. 

Однако при чтении студенты часто испытывают трудности, 
связанные с тем, что тексты включают типичные австрийские 
лексемы и выражения, обусловленные плюрицентрическим харак-
тером немецкого языка. В этой связи возникает необходимость 
лингвистического анализа территориального функционирования 
немецкого языка в Австрии с позиций адекватного понимания и 
интерпретации художественного текста, чем и объясняется ак-
туальность обращения к данной теме. 

Цель статьи. Выделить и типологизировать австрицизмы, 
выражающие гастрономические наименования, релевантные для 
понимания и интерпретации произведения, а также проанализи-
ровать их функциональную нагрузку пространстве художествен-
ного текста. 

Материалы и методы. Основными методами исследования яв-
ляются анализ научной литературы российских и зарубежных уче-
ных по проблеме плюриценричности немецкого языка, сплошная 
выборка, функциональный анализ текстовых фрагментов, контек-
стуальный анализ.
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Результаты исследования. В ходе исследования были проанализи-
рованы тексты классической и современной австрийской литературы, 
выделены и типологизированы гастрономические австрицизмы, а так-
же описана их функциональная нагрузка в художественном тексте.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы при чтении австрийской художествен-
ной литературы для ее более глубокой интерпретации, а также 
при обучении студентов немецкому языку, как иностранному.

Ключевые слова: плюрицентрический язык; национальный вари-
ант; австрицизмы; художественный текст; функциональная нагрузка

Для цитирования. Акашева Т.В., Рахимова Н.М., Жаркова А.Д. 
Функциональная нагрузка гастрономических австрицизмов в художе-
ственном тексте // Современные исследования социальных проблем. 
2023. Т. 15, № 4. С. 36-48. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-36-48 

Original article | Languages of Peoples of Foreign Countries

FUNCTIONAL ROLE OF GASTRONOMIC                                                      

AUSTRICISMS IN A LITERARY TEXT

T.V. Akasheva, N.M. Rakhimova, A.D. Zharkova

Background. The Austrian Reading Room Organized, which was found-
ed on the basis of MSTU named after G.I. Nosov more than 10 years ago, 
has become a platform for the implementation of educational, career guid-
ance, cultural and scientific projects, providing university students with 
the opportunity to read both classical and modern Austrian literature.

However, when reading, students often experience difficulties as texts 
normally contain typical Austrian lexemes and expressions due to the plu-
ricentric nature of the German language. In this regard, there is a need 
for a linguistic analysis of the territorial functioning of the German lan-
guage in Austria from the standpoint of an adequate understanding and 
interpretation of a literary text, which explains the relevance of address-
ing this topic.
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Purpose. To identify and typologize austricisms that express gastronom-
ic names being relevant for understanding and interpreting a literary text, 
as well as to analyze their functional load in the space of a literary text.

Materials and methods. The main research methods are the analysis 
of scientific literature by Russian and foreign scientists on the problem 
of the pluricentricity German language, continuous sampling, functional 
analysis of text fragments, and contextual analysis.

Research results. During the study, texts of classical and modern Aus-
trian literature were analyzed, gastronomic austricisms were identified 
and typologized, and their functional load in a literary text was described.

Practical implications. The results obtained can be used when read-
ing Austrian fiction for a deeper interpretation, as well as when teaching 
students German as a foreign language.

Keywords: pluricentric language; national variant; austricisms; liter-
ary text; functional role

For citation. Akasheva T.V., Rakhimova N.M., Zharkova A.D. Function-
al Role of Gastronomic Austricisms in a Literary Text. Sovremennye Issle-
dovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Studies of Social Issues], 2023, 
vol. 15, no. 4, pp. 36-48. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-36-48 

Немецкий язык является плюрицентрическим и выступает го-
сударственным языком в нескольких независимых государствах, 
например, в Австрии и Швейцарии, что нашло отражение в особен-
ностях его территориального развития и привело к формированию 
национальных вариантов в каждой стране. 

Термин «национальный вариант» впервые был использован Э.Г. 
Ризель, которая обосновала лингвистические особенности немец-
кого языка в Австрии [8]. Ее идеи получили развитие в трудах А.И. 
Домашнева [4], Н.И. Филичевой [9], А.Д. Швейцера [10], которые 
выделили и описали лингвистические явления всех языковых уров-
ней, считающиеся нормой только в австрийском варианте немец-
кого языка. 

В настоящее время плюрицентрическая концепция в отношении 
немецкого языка в Австрии рассматривается в трудах Е.В. Бонда-
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ренко, О.О. Черновой, которые раскрывают интралингвистические 
и экстралингвистические факторы развития австрийского варианта 
немецкого языка [3]. В трудах В.Т. Малыгина описан пласт австрий-
ской фразеологии с социокультурной точки зрения [6]. Л.Б. Копчук 
анализирует реализуемость лингвистического стандарта при со-
существовании на определённой территории или в обществе не-
скольких форм одного языка [5]. Дидактические проблемы нацио-
нальных вариантов при преподавании немецкого как иностранного 
рассматривают А.А. Оладышкина, Г.А. Кручинина [7].

В зарубежной лингвистике идея необходимости изучения разных 
вариантов немецкого языка была высказана Х. Клоссом (H.Kloss) [15]. 

Среди исследователей, внесших вклад в изучение трех ветвей не-
мецкого языка, следует прежде всего назвать У. Аммона (U. Ammon) 
[12], Г. Леффлера (Н. Löffler) [16], В. Поллака (W. Pollak) [18], 
Р. Мура (R. Muhr), Р. Шродта (R. Schrodt), П. Визингера (P. Wiesinger) 
[17], исследования которых позволяют утверждать существование 
релевантных для лингвистики различий между национальными ва-
риантами в области фонологии, морфологии, синтаксиса, функци-
онального стиля, лексико-фразеологического состава. 

Актуальность
Наиболее яркие отличия австрийского национального варианта 

от кодифицированного немецкого языка демонстрируют австрициз-
мы, которые широко встречаются в произведениях художественной 
литературы. 

Использование австрицизмов обусловлено их высокой функци-
ональный нагрузкой в художественном дискурсе, а также ориенти-
рованностью литературы на австрийского читателя.

Иностранный читатель при чтении может испытывать трудно-
сти с пониманием австрицизмов и их адекватной интерпретацией 
в художественном тексте [2; 11], поэтому считаем необходимым 
обратиться к типологии австрицизмов и анализу их роли в литера-
турном тексте. Именно этим объясняется актуальность обращения 
к данной теме. 
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Традиционно австрицизмы подразделяются на три семантиче-
ские группы: кулинария, управление и школа [14]. В настоящей 
работе рассматриваются гастрономические австрицизмы.

Целью данной работы является типология австрицизмов се-
мантического поля «Гастрономия», релевантных для понимания и 
интерпретации художественного текста, а также анализ их функци-
ональной нагрузки в художественной литературе. 

Результаты исследования и обсуждение
Среди австрицизмов особое место занимают гастрономические 

названия, которые можно типологизировать следующим образом:
– параллельные синонимические лексические единицы, полно-

стью совпадающие в плане содержания, но различающиеся в 
плане выражения, например, австр. selchen - нем. räuchern.

– параллельные лексические единицы, которые условно можно 
рассматривать как территориально ограниченные в употре-
блении и повсеместно употребительные. Например, австр. die 
Paradeiser, соответствующий немецкому слову die Tomaten, 
употребляется преимущественно в восточной части Австрии 
и является настоящим австрицизмом. Примером также может 
служить слово австр. Schlagobers – нем. Sahne, более широко 
используемое на востоке Австрии [13].

– параллельные синонимические лексические единицы, совпа-
дающие по семантической наполняемости, но незначительно 
отличающиеся по формативу. Например, австр. das Packerl – 
нем. das Päckchen.

– параллельные лексические единицы, обозначающие схожие, но 
не идентичные референты. Например, Melange (Mischgetränk 
aus Kaffee und Milch), Palatschinke (zusammengerollter, besonders 
mit Konfitüre gefüllter dünner Eierkuchen) являются частью ав-
стрийской гастрономической культуры. В немецкой культуре 
существуют схожие пищевые объекты: Milchkaffee (Kaffee 
mit viel Milch), Pfannkuchen (in der Pfanne gebackene, flache 
Mehlspeise aus Eiern, Mehl und Milch). 
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Анализ классических и современных художественных произве-
дений австрийских писателей показал, что использование австри-
цизмов из области гастрономической культуры несет огромную 
функциональную нагрузку, помогая организовать пространство 
литературного текста и выразить авторскую интенцию.

1. Австрицизмы, служащие для маркировки социальной страти-
фикации общества.

А. Окопенко (A. Okopenko) в своем романе „Lexikon einer 
sentimentalen Reise zum Exporteur-Treffen in Druden“ следующим 
образом описывает венский завтрак: „Neben echt orientalischen 
Honig-und Mandelkuchen erhielt Maryja auch den echten Wiener 
Kaiserschmarrn“ [23, S. 134]. Включение echter Wiener Kaiserschmarrn 
является отражением достатка, так как сервируемый в Вене десерт 
был доступен только состоятельным людям, ведь для его приготов-
ления были необходимы сахар и мука высшего сорта.

2. Австрицизмы, служащие средством для уточнения простран-
ственной локализации происходящего. 

Благодаря использованию лексемы G’spritzte при описании клу-
ба („Von zu Hause aus hieβ es, man gehe «runter», wenn man in den 
Tennisclub ging. Wenn sie alle noch einträchtig an den Tischen vor dem 
Clubhaus saβen und weiβe G’spritzte tranken“ [22, S. 43]) автору ро-
мана „Vienna“ E. Менассе (E. Menasse) удается не только подчер-
кнуть, что действие происходит в Вене, но и усилить текстовую 
когерентность.

3. Австрицизмы как воссоздание гастрономической культуры 
целого народа и частной семьи.

На страницах романа Л. Фашингер (L. Faschinger) „Magdalina 
Sünderin“ встречаются австрицизмы, например, Milzschnittensuppe 
(южнотирольский суп), Linzer Augen (печенье из Верхней Австрии), 
Sachertorte (шоколадный торт – венский десерт), Lungenbraten (жар-
кое из говяжьей вырезки) [21], которые, с одной стороны, воссоз-
дают картину гастрономических культур разных земель Австрии, 
а с другой – вплетаются в описание судьбы главной героини, так 
как пищевая культура – неотъемлемая часть ее детства и юности. 
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4. Австрицизмы как выражение национальной идентичности и 
традиций.

Известное произведение австрийского писателя Й. Рота (J. Roth) 
„Radetzkymarsch“ включает детальные описания приемов пищи: Nach 
der Suppe trug man den garnierten Tafelspitz auf, das Sonntagsgericht 
des Alten seit unzähligen Jahren... Was aber die Beilagen betrifft, wie es 
die Reichsdeutschen nennen, so wünsche ich ein anderes Mal den Kren, 
genannt Meerrettich etwas trockener…Fräulein Hirschwitz, die viele Jahre 
in Deutschland gelebt hatte, immer hochdeutsch sprach und auf deren 
Vorliebe für die literaturfähige Ausdrucksweise sich Herrn von Trottas 
„Meerrettich“ bezogen haben, nickte schwer und langsam“ [24, S. 75]. 
Описание еды необходимо, так как она работает на авторскую ин-
тенцию, отражая социальную ситуацию в империи, а также предпо-
чтения и характеры персонажей. Совместные праздничные трапезы 
во время народных праздников отражают австрийскую культуры и 
традиции и подчеркивают чувство общности и сохранение нацио-
нальной идентичности в сложное время.

Заключение
1. Анализ и типология гастрономических австрицизмов показа-

ли, что выделяются параллельные формы, существующие как 
в немецком языке Германии, так и в австрийском варианте. 
Это абсолютные или идеографические синонимы, имеющие 
стилистические и коннотативные различия. 

2. В классической и современной художественной литературе 
широко употребляются австрицизмы, в частности лексемы, 
относящиеся к гастрономической культуре. 

3. В художественном тексте они реализуют функции маркиров-
ки социальной стратификации общества, выступают сред-
ством пространственной локализации действия, воссоздают 
гастрономическую культуру австрийского народа, а также 
передают национальную идентичность

4. Австрицизмы кулинарного характера органично вписаны в 
ткань повествования, играют существенную роль в форми-
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ровании сюжетной линии, выражая авторскую интенцию и 
создавая целостность художественного мира произведения.
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Научная статья |
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Е.Ю. Ладонина, Н.А. Сытина

Обоснование. В данной статье авторами представлен все-
сторонний обзор избранных эмпирических разработок по искус-
ственному интеллекту в образовании, проводится исследование 
отдельных технологий искусственного интеллекта и приложений, 
анализируются их доказанные и потенциальные преимущества 
для образования. Выявляется потребность в формировании ряда 
новых образовательных компетенций у студентов, в частности 
лингвоцифровой, вызванной новыми требованиями к современным 
кадрам на рынке труда, а также рассматривается необходи-
мость применения опыта ряда зарубежных вузов в отношении 
использования инструментов искусственного интеллекта в об-
разовательном процессе.

Цель. Цель исследования заключается в выявлении возможно-
стей отдельных технологий искусственного интеллекта для раз-
вития базовых цифровых компетенций студентов высших учебных 
заведений при обучении иностранному языку.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе те-
оретических и эмпирических методов (опрос студентов), а также 
метода количественной обработки данных.

Результаты. В работе авторами рассмотрено понятие «циф-
ровая компетенция», составляющим компонентом которого явля-
ется «лингвоцифровая компетенция». Как показывает опыт, муль-
тилингвальное обучение студентов требует цифровизиции профес-
сиональной подготовки. Это развивает умение студентов поль-
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зоваться отдельными технологиями искусственного интеллекта 
(DeepL, Grammarly/LanguageTool, Chatbots) при изучении иностран-
ного языка, что позволяет формировать не только профессиональ-
ные, но и личностные компетенции.

Область применения. Результатом исследования являются ре-
комендации по методике введения цифровых технологий в образо-
вательный процесс при преподавании иностранного языка в вузе.

Ключевые слова: искусственный интеллект; чат-боты; лич-
ностные компетенции; профессиональные компетенции; лингво-
цифровая компетенция; информационно-коммуникационные техно-
логии; экспертные системы; интеллектуальные наставники; ма-
шинное обучение; визуализация

Для цитирования. Ладонина Е.Ю., Сытина Н.А. Введение циф-
ровых технологий в процесс преподавания иностранного языка в 
вузе // Современные исследования социальных проблем. 2023. Т. 15, 
№ 4. С. 49-62. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-49-62 

Original article | Theoretical, Applied and Comparative Linguistics

INTRODUCTION OF DIGITAL                                                           

TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING                     
A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY

E.Yu. Ladonina, N.A. Sytina

Background. In this article the authors present a comprehensive re-
view of selected empirical developments on artificial intelligence in ed-
ucation, research on some artificial intelligence technologies and ap-
plications, and analyze their potential benefits for the educational pro-
cess. They also identify the need in the formation of new educational 
competencies among students, in particular linguo-digital, caused by 
the modern labor market requirements, and consider the application of 
the foreign universities experience in relation to the use of artificial in-
telligence tools in education.



Modern Studies of Social Issues 

2023, Volume 15, Number 4 • http://soc-journal.ru
51

Purpose. The article aims to identify the potential of artificial intelli-
gence in the formation of digital competencies among students in teach-
ing a foreign language.

Materials and methods. The research study is based on theoretical 
and experimental methods along with quantitative evaluation method, to 
conduct this study. 

Results. The authors focus on the term “linguo-digital competence” 
as a component of digital competence. Teaching experience demonstrates 
that multilingual education of students requires digitalization of profes-
sional training. It improves their skills in use of artificial technologies in 
studies of a foreign language, helping to develop professional as well as 
personal competences.

Practical implications. The result of the study is recommendations on 
the methodology for introducing digital technologies into the educational 
process when teaching a foreign language at a university.

Keywords: artificial intelligence; chatbots; soft skills; hard skills; lin-
guo-digital competence; information and communication technologies; 
expert systems; intelligent tutors; machine learning; visualization

For citation. Ladonina E.Yu., Sytina N.A. The Introduction of Digital 
Technologies in the Process of Teaching a Foreign Language at the Uni-
versity. Sovremennye Issledovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Studies 
of Social Issues], 2023, vol. 15, no. 4, pp. 49-62. DOI: 10.12731/2077-
1770-2023-15-4-49-62 

Введение
C того момента, как А. Тюринг впервые сформулировал свое ви-

дение «машины мышления» в 1950 г., появилось множество опреде-
лений искусственного интеллекта (ИИ), например: универсальная 
технология, машина для моделирования интеллекта или создание 
машин с разумным поведением, но объединяет их то, что все они 
относятся к моделированию человеческого интеллекта машинами, в 
основе которого находится постоянно меняющийся и развивающий 
набор технологий. В данном исследовании мы понимаем ИИ как 
набор технологий, которые могут решать проблемы и выполнять 
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задачи для достижения поставленных целей без явного руководства 
со стороны человека. 

Исследования искусственного интеллекта осуществляются в 
различных областях научного знания, что порождает большое ко-
личество литературы. Обзор специальной зарубежной литературы 
свидетельствует о широком спектре применения ИИ в образова-
нии: чат-боты [7]; экспертные системы [8]; интеллектуальные на-
ставники [10]; машинное обучение [4]; индивидуальные системы 
обучения и/или среды [13]; визуализация [9]. Представители оте-
чественной науки также отмечают преимущества использования 
ИИ в образовании, среди которых персонализированный подход 
к обучению, наличие быстрой обратной связи, отсутствие страха 
совершения ошибки, изменения роли преподавателя и мотивиро-
ванный подход к обучению [3]. Предполагается, что применение 
ИИ в образовании будет расти. Вместе с тем материал научной 
литературы свидетельствует о том, что многие авторы отмечают 
отсутствие образовательной перспективы в исследованиях ИИ, и 
способы внедрения технологий ИИ могут не только помочь, но и 
навредить процессу обучения. Более того, технологии и потенци-
альные возможности ИИ практически не используются в учебных 
заведениях [5].

Цель
Цель данной статьи – выявить возможности ИИ для развития 

базовых цифровых компетенций студентов высших учебных заве-
дений при обучении иностранному языку. Для достижения выдви-
нутой цели были поставлены следующие задачи:

- провести обзор исследовательских публикаций в области ис-
кусственного интеллекта с точки зрения образовательной перспек-
тивы при изучении иностранных языков;

- проанализировать преимущества и недостатки ИИ в образова-
тельной сфере; 

-определить возможности ИИ при формировании образовательных 
компетенций студентов, а именно лингвоцифровой компетенции.
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Материалы и методы
Основными методами исследования проблемы являются теоре-

тические методы, включающие изучение научной литературы с эле-
ментами классификации, эмпирические методы (опрос студентов), 
а также метод количественной обработки данных.

Результаты и обсуждение
Изучение ИИ в учебном процессе – одна из наиболее актуаль-

ных тем современности. Тематика зарубежных и отечественных 
научных работ свидетельствует о росте интереса к исследованию 
применения искусственного интеллекта при изучении иностранных 
языков. Среди таких работ можно отметить разработки адаптив-
ных систем преподавания иностранного языка, когда учитывают-
ся индивидуальные особенности и компетенции обучающихся [6]. 
В русле этих исследований был также выполнен проект моделей 
полуавтоматической оценки сложности грамматических упражне-
ний английского языка, например, при изучении системы времен, 
генерация упражнений с пробелами [12]. По сравнению с выше-
упомянутым проектом, ученые Тюбингенского государственного 
университета (Германия) исследовали функциональные и техниче-
ские возможности развития обратной связи FeedBook, что предус-
матривает моделирование потребностей обучаемого и упражнений, 
с ориентацией на коммуникативное обучение иностранному языку 
с участием преподавателя. Первые результаты наглядно показали, 
что студенты, получавшие обратную связь от системы FeedBook, 
извлекли значительно больше пользы от использования програм-
мы, чем те, кто не обладал обратной интеллектуальной связью [11]. 

Среди множества технологий искусственного интеллекта, вне-
дряемых при изучении иностранного языка, можно выделить три 
наиболее активно используемых приложений: DeepL (машинный 
перевод); Grammarly/Language Tool (алгоритмы оценки письменной 
речи на предмет лексических и грамматических ошибок) и Сhatbots 
(возможность иноязычного общения вне временных и простран-
ственных ограничений). Анализ научной литературы позволил 
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выявить и систематизировать как преимущества, так и недостатки 
использования этих технологий при обучении иностранному языку. 

Таблица 1.
Возможности и недостатки технологий ИИ в образовательной сфере                      

при изучении иностранного языка
Приложение Возможности Недостатки

DeepL •	 возможность работать с 
массивами данных

•	 встроенные словари/
тезаурусы

•	 ограниченные возможности 
распознавания текста 
(простой синтаксис)

•	 ограниченные возможности 
в дифференциации 
терминов и вариантов 
языка

Grammarly/
Language 

Tool

•	 помогает развивать 
языковую гибкость

•	 многоуровневый режим 
обратной связи

•	 языковые комментарии и 
рекомендации

•	 избыточные механизмы 
обратной связи

•	 дорогая по стоимости 
премиум-версия

Сhatbots •	 повсеместный опыт 
обучения

•	 мультимедийные 
возможности

•	 возможности тренировки 
моделей в развлекательной 
форме

•	 возможности для 
обучающихся с разными 
уровнями подготовки

•	 нарушение 
конфиденциальности 
личных данных

•	 не распознают 
прагматические установки

•	 технические проблемы
•	 дорогая по стоимости 

премиум-версия 

Таким образом, анализируя преимущества и недостатки ИИ в 
образовательной среде, в частности, при изучении иностранных 
языков, необходимо отметить возможности применения технологий 
искусственного интеллекта для процесса цифровизации профес-
сиональной подготовки студентов, а именно развития цифровых 
компетенций.

В перечень компетенций, которые могут быть развиты у студен-
тов с использованием ИИ, входят базовые цифровые компетенции, 
которые включают в себя необходимый уровень знаний и навыков 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
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различных сферах деятельности и, прежде всего, профессиональ-
ной. В последнее время было введено новое понятие – «лингвоциф-
ровая компетенция студента», что было вызвано необходимостью 
мультилингвального обучения будущих преподавателей нескольких 
иностранных языков с использованием разноязычных цифровых 
технологий [1]. С нашей точки зрения, это понятие наиболее точ-
но отражает цель образовательной системы третьего тысячелетия. 

Очевидно, что для эффективного проведения процесса циф-
ровизации помимо цифровых базовых компетенций требуются и 
определенные личностные компетенции (soft skills), отражающие 
индивидуальные особенности личности. К ним, в частности, от-
носятся: коммуникативность, эмоциональный интеллект, креатив-
ность, критичность и др. [2]. 

Вместе с тем, чтобы решить все задачи цифровой трансформа-
ции, требуются также и определенные знания и навыки в сфере 
цифрового развития. Для этого необходимо развивать у студентов 
и соответствующие профессиональные компетенции (hard skills), 
которые связаны, прежде всего, с умением решать профессиональ-
ные задачи в цифровой среде.

Как показывает опыт использования нами ряда приложений 
в учебном процессе, наиболее эффективными для изучения ино-
странного языка являются, в частности, технологии создания 
письменной речи на базе искусственного интеллекта Grammarly/
Language Tool, которые предлагают функции проверки орфографии, 
грамматики, четкости и связанности текста, а также дают лингви-
стические рекомендации и корректируют текст в зависимости от 
заданных параметров и стилистического регистра. Мы считаем, что 
использование данного приложения помогает студентам развивать 
не только знания грамматики и лексики, но и навыки написания и 
анализа текста (soft skills). Более того, Grammarly/Language Tool не 
просто анализирует текст, но и предлагает обратную лингвистиче-
скую связь. Важную роль здесь играет и цветовая маркировка, ко-
торая позволяет студентам увидеть недостатки письменного текста: 
красный маркер указывает на грамматические и орфографические 
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ошибки, синий демонстрирует недостатки в построении предложе-
ний с точки зрения синтаксиса, бирюзовый отражает правильность 
авторской аргументации, и розовый маркер указывает, адекватно ли 
была отобрана лексика в зависимости от целевой аудитории. В ито-
ге все недостатки письменного текста отражаются в окне обратной 
связи. Кроме того, технологии ИИ предлагают альтернативный ва-
риант и объяснения в каждом конкретном случае. Таким образом, 
инструменты Grammarly/Language Tool обладают значительным 
потенциалом формирования лингвоцифровой компетенции при 
изучении иностранного языка, а также формируют продуктивные 
навыки и профессиональные компетенции (hard skills).

Учитывая все неотъемлемые преимущества использования ин-
струментов искусственного интеллекта в образовательном про-
цессе, некоторые мировые университеты все же вводят свои меры 
контроля в этой сфере. Например, университет Гонконга запретил 
студентам использовать ряд чат-ботов для создания учебных и на-
учных работ, несмотря на то, что университет объявил о намерении 
интегрировать данные инструменты в сферу обучения, начиная с 
2023 года. Нарушение данного запрета будет рассматриваться вузом 
как плагиат. Тем не менее, новая политика университета направле-
на на улучшение обучения студентов с помощью ИИ путем предо-
ставления преподавателям рекомендаций о том, как разрабатывать 
творческие занятия, а также развивать у учащихся аналитическое 
мышление и критические исследовательские навыки.

В свою очередь мы исследовали проблему использования ИИ 
в российских вузах и провели опрос студентов Волгоградского 
государственного университета, обучающихся по направлениям 
подготовки 41.03.05 «Международные отношения» и 43.03.02 «Ту-
ризм», который показал повышение вовлеченности в процесс обу-
чения у 51% студентов в связи с интересом к новым технологиям. 
Опрос проводился в два этапа. На первом этапе студентам в переч-
ни приложений предлагалось отметить в порядке приоритетности 
используемые приложения от 0 до 2, где 0 - не использую никакие 
технологии ИИ, 1 - редко, 2 - часто. На втором этапе был проведен 
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количественный анализ и обработка результатов опроса о приори-
тетности применения инструментов ИИ. 

Таблица 2.
Приоритетность применения инструментов ИИ студентами

Приложение Участники (%) Приоритетность использования
DeepL 10 1

Grammarly/Language Tool 20 1

Сhatbots 21 2

Не использую 49

Итак, изучив опыт использования ИИ в российских вузах и 
проведя опрос студентов Волгоградского государственного уни-
верситета, мы считаем, что меры запрета, вводимые в зарубежных 
университетах, должны применяться и в России, так как при ис-
пользовании ИИ студенты не смогут развивать собственное логи-
ческое и критическое мышление, и более того это не способствует 
улучшению их языковых навыков. Надеемся, что в ближайшем бу-
дущем отечественные университеты и институты внесут изменения 
в своем подходе к проверке знаний у студентов после появления 
ChatGPT. 

Заключение
Таким образом, инструменты искусственного интеллекта пред-

ставляются все более перспективными в образовании и интенсив-
ность их использования будет только увеличиваться в будущем. 
Следовательно, чтобы ответственно использовать ИИ, универси-
теты должны тщательно оценивать все риски и принимать меры 
для их устранения, одновременно используя преимущества, кото-
рые новые технологии могут предложить для повышения качества 
образования. 

Мы считаем, что рекомендации по использованию ИИ в обуче-
нии иностранному языку, представленные в данной статье, способ-
ствуют развитию у студентов базовых цифровых компетенций, в 
частности, лингвоцифровой компетенции. Более того, мы уверены, 



Современные исследования социальных проблем 
2023 Том 15, № 4 • http://soc-journal.ru

58

что технологии искусственного интеллекта безусловно приведут к 
значительному улучшению сферы образования, сделав ее соответ-
ствующей условиям современной жизни.
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Научная статья | Языки народов зарубежных стран

ИСКУССТВЕННЫЙ ЯЗЫК «НАДСАТ» В РУССКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Н.С. Капитонова, М.Н. Садовникова, А.Ю. Рудометова

Данная статья посвящена анализу перевода искусственного языка 
«надсат» в романе Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Науч-
но-фантастическая роман «Заводной апельсин», написанный в 1962 г. 
и действие которого разворачивается в почти антиутопическом 
будущем, вращается вокруг жестокой молодежной субкультуры и, 
в частности, 15-летнего подростка-правонарушителя Алекса и его 
друзей. Исходя из пристрастия молодежи к созданию и использова-
нию неформальных слов и сленга, автор романа, британский линг-
вист и писатель Э. Бёрджесс использует вымышленную лексику – 
искусственный язык «надсат». Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что проблема понимания и правильной интерпретации 
слов вымышленных и искусственных языков недостаточно изучена. 

Цель исследования – выявить общие черты перевода искусствен-
ного языка «надсат» с английского языка на русский, французский 
и китайский языки. 

Методами исследования являются метод теоретического ана-
лиза, переводческий анализ текста с языка оригинала на русский, 
французский и китайский языки. Результаты исследования показа-
ли, что адекватный перевод «надсата» поможет читателю понять 
основную идею, которую отразил автор романа. 

Ключевые слова: искусственный язык; надсат; Заводной апельсин
Для цитирования. Капитонова Н.С., Садовникова М.Н., Рудоме-

това А.Ю. Искусственный язык «надсат» в русском, французском и 
китайском языках // Современные исследования социальных проблем. 
2023. Т. 15, № 4. С. 63-73. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-63-73 
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Original article | Languages of Peoples of Foreign Countries

ARTIFICIAL LANGUAGE «NADSAT» IN THE RUSSIAN, 
FRENCH AND CHINESE LANGUAGES

N.S. Kapitonova, M.N. Sadovnikova, A.Y. Rudometova

This article is devoted to the analysis of the translation of the artificial 
language «nadsat» in the novel A Clockwork Orange by Anthony Burgess. 
A sci-fi novel written in 1962 and set in a near-dystopian future, A Clock-
work Orange revolves around a violent youth subculture and, in particular, 
15-year-old delinquent Alex and his friends. Based on the predilection of 
young people for the creation and use of informal words and slang, the au-
thor of the novel, British linguist and writer A. Burgess, uses fictitious vocab-
ulary, i.e., the artificial language «nadsat». The relevance of the study is due 
to the fact that the problem of understanding and correct interpretation of 
words in fictional and artificial languages has not been sufficiently studied. 

The purpose of the study is to identify common features of the transla-
tion of the artificial language «nadsat» from English into Russian, French 
and Chinese. 

The research methods are method of theoretical analysis translation anal-
ysis of the text from the original language into Russian, French and Chinese. 
The results of the study showed that an adequate translation of «Nadsat» will 
help the reader understand the main idea expressed by the author of the novel.

Keywords: nadsat; artificial language; Clockwork Orange
For citation. Kapitonova N.S., Sadovnikova M.N., Rudometova A.Y. 

Artificial Language «Nadsat» in the Russian, French and Chinese Lan-
guages. Sovremennye Issledovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Stud-
ies of Social Issues], 2023, vol. 15, no. 4, pp. 63-73. DOI: 10.12731/2077-
1770-2023-15-4-63-73 

Введение
Известно, что язык является центром человеческой коммуни-

кации, через язык возможно общение и обмен информацией. Это 
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живая система, которая рождается, развивается, пополняется, изме-
няется и даже может умереть. И на протяжении всей истории воз-
никали и исчезали языки, созданные людьми для особых целей [5]. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужил роман Энтони Бёрджеса 

«Заводной апельсин» и его переводы на русский, французский и 
китайский зыки. Основу исследования образуют методы теорети-
ческого анализа, переводческий анализ, а также метод контент-а-
нализа научных и учебных источников. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере переводоведения.

Результаты исследования и их обсуждения
В мире функционирует около трёх тысяч «живых» языков, 

но для облегчения международных контактов в последние не-
сколько столетий человечество стремится к созданию некоего 
универсального и единого для всего мирового сообщества язы-
ка. Таким языком является искусственный язык – особая знако-
вая система, цель использования которой состоит в тех сферах 
и областях, где невозможно либо неэффективно применять есте-
ственный язык [4]. 

Термин «искусственный язык», согласно классификации Р. Кен-
науэй [8, с. 443], может относиться к нескольким типам языков: 
идеальные, международные, вымышленные, сконструированные и 
языки программирования. Некоторые искусственные языки были 
созданы в процессе написания художественных произведений. 
Одним из таких заметных нововведений был роман Э. Бёрджесса 
«Заводной апельсин». Для своего произведения автор создал вы-
мышленный язык «надсат», т.е. сленг, на котором главный герой 
романа, Алекс, ведет повествование. Предпосылкой тому, что Эн-
тони Бёрджесс решил использовать русский язык, послужило то, 
что он изучил основы языка перед поездкой в Ленинград в 1961 г. 
Для гражданина Великобритании, не являющегося коммунистом, 
поездка в Россию во время холодной войны была необычной, и это 
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одна из причин, почему Бёрджесса иногда путают со шпионами 
того периода, такими как Гай Бёрджесс и Энтони Блант.

Автор романа придумал язык на основе произношения славян-
ского языка и использовал в основном только имена существи-
тельные и прилагательные для описания преступлений и частей 
тела. Для изобретения «надсата» Бёрджесс использовал не только 
русские слова, но и английские корни или имена собственные [3]. 
Например, главный герой Алекс использует слово gulliver для обо-
значения своей головы, в которой после методики Лудовика прои-
зошли некоторые изменения [6, c. 2]. 

В нашей статье мы рассмотрим, как «надсат» был интерпретиро-
ван на русский, французский и китайский языки, например:

«There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, 
Georgie, and Dim. Dim being really dim, and we sat in the Korova 
Milkbar making up our rassoodocks what to do with the evening, a flip 
dark chill winter bastard though dry» [6, р. 6].

Перевод В.Б. Бошняка: 
«Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть 

Пит, Джорджик и Тем, причем Тем был и в самом деле парень тем-
ный, в смысле glupyi, а сидели мы в молочном баре «Korova», шевеля 
mozgoi насчет того, куда бы убить вечер – подлый такой, холодный 
и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой» [1, с. 3].

Во-первых, примечательно, что в данном примере все слова 
«надсат» в оригинале заимствованы из русского прямым способом, 
изменению подверглись только грамматические характеристики, 
например, добавилось окончание -s множественного числа англий-
ских существительных в словах droogs и rassoodocks. Во-вторых, 
примечательным в переводе Бошняка является то, что писатель пе-
редает слова «надсата» латиницей. Однако лексика подвергается 
изменению. Так, в слове droogs наблюдается замена удвоенной «о», 
передающей звук «у», на букву «u», а также заменяется окончание 
-s на русское окончание -а с целью сохранить аналогию в русском 
предложении. Таким образом, droogs в интерпретации Бошняка 
становится druga. Но со словом rassoodocks переводчик поступает 
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иначе: он полностью заменяет слово на mozgoi. В данном контек-
сте оба слова синонимичны, однако русскому читателю привычнее 
фраза «шевеля мозгами», нежели «шевеля рассудком». Название 
бара «Korova» переводится дословно. Бошняк творчески подошел 
к переводу фрагмента «Dim being really dim» – «Причем Тем был 
и в самом деле парень темный, в смысле glupyi». В оригинале дан-
ная фраза имеет нейтральный оттенок и нет признаков «надсата», 
однако в переводе добавлено слово «glupyi». Написание слов «над-
сата» латиницей указывает читателям, что эти слова являются теми 
самыми словами из сленга главного героя. 

Перевод Е. Синельщикова:
«Это – я, Алекс, а вон те три ублюдка – мои фрэнды: Пит, 

Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила). Мы сидим в 
молочном баре «Коровяка», дринкинг, и токинг, и тин-кинг, что 
бы такое отмочить, чтобы этот прекрасный морозный вечер не 
пропал даром» [2].

В переводе Синельщикова нет слов, написанных латиницей, и 
сленговые слова переводчик передает русскими буквами. Например, 
«дринкинг, токинг, тин-кинг». Е. Синельщиков использует русские 
жаргонизмы, например, «коровяка» вместо корова. «Droogs» он за-
меняет на «фрэнды», «making up our rassoodocks» на «тин-кинг». 
Бёрджесс создавал «надсат», опираясь на русский язык, в то время как 
Синельщиков меняет концепцию и вместо слов русского происхож-
дения использует английские слова, написанные русскими буквами. 
В данном примере переводчик придумывает свои собственные фразы 
и слова, которыми он заменяет слова «надсата», и использует такую 
трансформацию как добавление, например, «дринкинг», «токинг».

Французский перевод А. Бёрджесса «L’orange mécanique» был вы-
полнен Georges Belmont и Hortense Chabrier в 1972 г. Роман начинается 
с вполне франкоязычной реальности за исключением нескольких слов 
с русским созвучием, которые мы относим к упомянутому «надсату»:

«- Bon, alors ça sera quoi, hein?
Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes trois drougs, autrement 

dit Pierot, Jo et Momo, vraiment momo le Momo, et on était assis au 
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Korova Milkbar à se creuser le rassoudok pour savoir ce qu’on ferait 
de la soirée, […]» [7, c. 11].

В данном примере, так же как в языке оригинала, согласно грам-
матическим нормам французского языка слово «drougs» претерпело 
изменение, а именно: произошло согласование в числе, добавилось 
окончание -s множественного числа французских существитель-
ных, а слово «надсата» «le rassoudok» переводчики используют в 
единственном числе, опять же следуя нормам французской грамма-
тики [9]. Если говорить о транскрипции этих слов, то они приняли 
французскую форму не по произносительным причинам, а очевид-
но, чтобы отдать дань уважения французской орфографии: измене-
ние написания на «ou», что соответствует звуку [u] во французском 
языке вместо «оо». 

При переводе названия бара «Korova Milkbar» авторы француз-
ской версии романа оставили неизменным это слово «надсата».

Интересным, на наш взгляд, представляется переводческий вы-
бор имени одного из «trois drougs Pierot». «Pierot» – уменьшенная 
форма имени Пьер, который является одним из персонажей фран-
цузского ярморочного театра, возникший в середине 17 в. и пред-
ставляющий собой тип ловкого и решительного слуги, который до-
бивается своей цели. Дериват «Pierrot» от антропонима Pierre также 
имеет коннотацию «простофиля, придурок». Итак, переводчики 
использовали такой яркий прагматический прием, как игра слов, 
в основе которого лежит аллюзия. В имени другого «droug» пере-
водчики использовали определенный артикль единственного числа 
«le Momo», что передает фамильярный характер с негативным или 
уничижительным оттенком.

Перевод В. Чжигуана: 
«一伙子人里面有我，名叫亚历克斯，另有三个哥们，分别是

彼得，乔治和丁姆，丁姆真的很笨。大家坐在柯罗瓦奶吧的店堂

里，议论着今晚究竟要干些什么» [10, 页 32]. 
Несмотря на то, что все три слова «надсата» в данном случае 

заимствованы из русского языка (droogs, Korova, rassoodocks) и оз-
начают то же самое, что и в русском языке, Ван Чжигуан исполь-
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зует разные способы перевода каждого слова. Слово «droogs» – 哥
们 (gēmen), которое в китайском языке является жаргонизмом, упо-
требляется чаще всего в мужском кругу и имеет значение «чувак, 
бро». В случае с название бара «Korova» В. Чжигуан использует 
транскрибирование 柯罗瓦奶 (kēluówǎnǎi), однако добавляет 奶 
(nǎi), «молоко». Благодаря этому переводчику удается сохранить 
смысл, вложенный в изначальное значение слова. А вот в выраже-
нии «making up our rassoodocks» при переводе на китайский язык 
Чжигуан дает обычный эквивалент 议论 (yìlùn), «рассуждать, кри-
тиковать, оценивать» без отсылок на «надсат». Фразу «Dim being 
really dim», которая подразумевает, что Дим не самый умный сре-
ди друзей, переводчик интерпретирует как丁姆真的很笨 (dīng mǔ 
zhēnde hěn bèn), напрямую подчеркивая, что мальчик поистине 笨 
(bèn), «тупой». Таким образом, при переводе слов «надсата» дан-
ного предложения Чжигуан использует компенсацию (заменяет 
droogs на жаргонное слово), транскрибирование, а также модуля-
цию (rassoodocks – 议论). 

Заключение
В ходе анализа мы рассмотрели перевод романа «Заводной апель-

син» на русский, французский и китайский языки. В русской ин-
терпретации романа существует два основных перевода: перевод, 
выполненный В.Б. Бошняком, и перевод, выполненный Е.Г. Си-
нельщиковым. Основной особенностью перевода Бошняка является 
передача единиц «надсата» латиницей. Ключевой чертой перевода 
Синельщикова является заимствование английских жаргонизмов и 
передача их русскими буквами. Однако сопоставительный анализ 
показал, что перевод Бошняка хоть и не в полной степени отражает 
особенности «надсата», но является ближе к оригиналу, нежели пе-
ревод Синельщикова, так как во втором случае отмечено значитель-
ное число отклонений от оригинала. Что касается французской вер-
сии «надсата», то в ней преобладает русифицированный вокабуляр: 
zhina, golosse, devotchka, tchelloveck, maltchick, yachzick, представля-
ющий собой французскую транскрипцию тех же русских слов, что и 
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в оригинальном «надсате» А. Бёржесса. Китайский переводчик Ван 
Чжигуан пытался максимально не искажать смысл произведения, 
но вольности при его переводе вполне допустимы, потому что если 
английский и русский читатель видят, что неизвестные ранее им сло-
ва образованы на основе их родных языков, то показать китайскому 
читателю эту игру слов, которая зачастую основывается как на се-
мантике слова, так и на звучании, крайне сложно. Однако концеп-
ция перевода Чжигуана и перевода Бошняка довольна схожи: они не 
видоизменяли события либо детали романа, не придумывали свой 
новый язык, а пытались адекватно перевести единицы «надсата».
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Научная статья | Русский язык. Языки народов России

КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕМПОРАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ В РЕКЛАМНОМ 

ТУРИСТИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ

Е.Е. Меньшикова

Обоснование. Статья посвящена исследованию когнитивных 
механизмов формирования темпоральных смыслов в рекламном 
туристическом нарративе. Значение работы обусловлено соот-
несенностью с современными лингвистическими исследованиями, 
направленными на изучение языковой семантики в ее взаимосвязи 
с когнитивными структурами. Время, обладая многокомпонент-
ной структурой, в настоящее время позиционируется как атрибут 
человеческой деятельности, феномен бытия человека, однако на-
блюдается недостаточная изученность интерпретирующего по-
тенциала времени, что актуализирует проблему данной работы.

Цель. Определить когнитивные механизмы темпоральной ор-
ганизации рекламного туристического нарратива. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования 
использовались языковые единицы различных уровней, полученные 
методом сплошной выборки из аутентичных текстов рекламно-
го туристического нарратива сети Интернет. Для достижения 
цели и решения поставленных задач в работе использовались сле-
дующие методы исследования и приемы анализа: метод анализа и 
синтеза теоретического материала; метод сплошной выборки; 
описательный метод; метод контекстуального анализа; метод 
когнитивного моделирования. 

Результаты. Результаты исследования показали, что основ-
ными когнитивными механизмами формирования и интерпрета-
ции темпоральных смыслов в рекламном туристическом наррати-
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ве выступают фокусирование, профилирование, перспективизация, 
концептуальная метафора. Рассматриваются когнитивные модели 
структурирования темпоральных смыслов, источником которых 
выступают вышеуказанные когнитивные механизмы. 

Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть использованы при разработке вузовских курсов лекций и семи-
наров по общему языкознанию, лексикологии, когнитивной лингвистике.

Ключевые слова: рекламный туристический нарратив; когни-
тивные механизмы; темпоральные смыслы; фокусирование; про-
филирование; перспективизация; концептуальная метафора

Для цитирования. Меньшикова Е.Е. Когнитивные механизмы 
формирования темпоральных смыслов в рекламном туристическом 
нарративе // Современные исследования социальных проблем. 2023. 
Т. 15, № 4. С. 74-95. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-74-95 

Original article | Russian Language. Languages of the Peoples of Russia

COGNITIVE MECHANISMS OF FORMATION                              
OF TEMPORAL MEANINGS IN THE ADVERTISING 

TOURIST NARRATIVE

E.E. Menshikova

Background. The article considers cognitive mechanisms of the for-
mation of the temporal meanings in the advertising tourist narrative. Rel-
evance of the study is determined by its correlation with modern linguis-
tic research aimed at studying linguistic semantics in its relationship with 
cognitive structures. Having a multicomponent structure, time is currently 
positioned as an attribute of human activity and also as a phenomenon of 
human existence. However, there is insufficient study of the interpretive 
potential of time, which makes research topic relevant.

Purpose. The research purpose is as follows: to determine the cogni-
tive mechanisms of the temporal organization of the advertising tourist 
narrative.
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Materials and methods. Language units of various levels were used 
for the study, obtained from authentic online texts of advertising tourist 
narrative. The main research methods include analysis and synthesis of 
theoretical material, the continuous sampling method, descriptive method, 
contextual analysis method as well as cognitive modeling method.

Results. The results have shown that the main cognitive mechanisms 
of formation and interpretation of temporal meanings in the advertising 
tourist narrative include focusing, profiling, perspectivization, conceptual 
metaphor. Cognitive models of structuring temporal meanings, the source 
of which are the cognitive mechanisms outlined above, are considered.

Practical implications. The research results can be used in the develop-
ment of courses on general linguistics, lexicology and cognitive linguistics.

Keywords: advertising tourist narrative; cognitive mechanisms; tem-
poral meanings; focusing; profiling; perspectivization; metaphor

For citation. Menshikova E.E. Cognitive Mechanisms of Formation of 
Temporal Meanings in the Advertising Tourist Narrative. Sovremennye Issle-
dovaniya Sotsialnykh Problem [Modern Studies of Social Issues], 2023, vol. 
15, no. 4, pp. 74-95. DOI: 10.12731/2077-1770-2023-15-4-74-95 

Введение
Актуальность работы определяется тем, что она выполнена в 

русле современных когнитивных исследований в рамках антро-
поцентрического подхода к изучению языковых явлений, который 
позволяет рассматривать язык как средство вербализации мысли и 
средство интерпретации этой мысли. Антропоцентрическая сущ-
ность языка является сегодня одной из теоретических аксиом язы-
кознания и предполагает, как отмечает Н.Н. Болдырев, «что чело-
век не воспроизводит в готовом виде языковые значения и формы, 
а формирует смыслы и выбирает средства их реализации заново в 
каждом конкретном акте коммуникации» [4, с. 53].

Исследование феномена времени как одной из основных катего-
рий мироздания и мировосприятия актуализируется возможностью 
данной категории интерпретировать действительность. В свете 
когнитивных исследований проблема обоснования категории тем-
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поральности как продукта взаимодействия языка и сознания, речи 
и мышления представляется важной. Рассмотрение когнитивных 
механизмов, лежащих в основе формирования темпоральных смыс-
лов в рекламном туристическом нарративе, актуально и в силу их 
прагматического потенциала, т.е. актуализации апеллятивности и 
воздействия на потенциального реципиента текста. Необходимость 
изучения когнитивных и языковых механизмов формирования тем-
поральных смыслов в текстах различного типа также актуализирует 
проблему данной работы.

Таким образом, актуальность работы обусловлена её связью с 
когнитивной лингвистикой как современным научным направлени-
ем, с антропоцентрической сущностью языка, а также с необходи-
мостью рассматривать языковые явления в их тесной взаимосвязи 
с концептуализацией и интерпретацией.

Теоретическая база исследования 
В качестве базы для проведения исследования послужили основ-

ные положения когнитивной лингвистики [3; 4; 5; 6; 12; 14], антро-
пологические концепции времени [2; 10; 13; 23], ряд работ, посвя-
щенных исследованию темпоральности и темпоральных смыслов 
[7; 8; 9; 11], теория когнитивной семантики [31; 32], теория когни-
тивной грамматики [27-30].

Новизна исследования 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые в реклам-

ном туристическом нарративе определены когнитивные механизмы 
формирования и интерпретации темпоральных смыслов, а также ког-
нитивные модели структурирования темпоральных смыслов. 

Цель и задачи исследования
Цель исследования – определить когнитивные механизмы тем-

поральной организации рекламного туристического нарратива. 
Цель работы потребовала решение следующих задач: 1) рассмо-
треть ключевые концепции антропологической и лингвистической 
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интерпретации времени; 2) выявить и описать когнитивные меха-
низмы формирования темпоральных смыслов в рекламном тури-
стическом нарративе; 3) рассмотреть когнитивные модели струк-
турирования темпоральных смыслов.

Материалы и методы
Практическим материалом для исследования послужили тексты 

рекламного туристического нарратива сети Интернет. Для достиже-
ния цели и решения поставленных задач в работе использовались 
следующие методы исследования и приемы анализа: метод анали-
за и синтеза теоретического материала; метод сплошной выборки; 
описательный метод; метод контекстуального анализа; метод ког-
нитивного моделирования.

Результаты и обсуждение 
Антропологические концепции времени
Несмотря на разночтения в толкованиях времени в рамках ан-

тропологической парадигмы, ученых объединяет указание на опре-
деляющую роль человека в темпорализации бытия. Одной из осно-
вополагающих вех на пути антропологической концептуализации 
проблемы времени является концепция немецкого философа И. 
Канта, который внес значительный вклад в создание субъективной 
теории времени. Учёный подчеркивает, что время не возникает из 
чувственного опыта, оно не есть и нечто объективное и реальное, 
не зависящее от познающего субъекта, оно не субстанция, не акци-
денция, не отношение, а «субъективное условие, по природе челове-
ческого ума необходимое для координации между собой всего чув-
ственно воспринимаемого по определенному закону» [13, с. 400]. 
И. Кант, таким образом, рассматривал категории пространства и 
времени априорным условием и формами организации чувствен-
ного опыта человека.

Субъективную линию понимания времени продолжил француз-
ский фило соф и психолог А. Бергсон, который определяет время 
понятиями качества и разнородности, а пространство – понятиями 
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количества и однородности. Время, согласно учёному, характери-
зуется единством качественно разнородных состояний, время (в 
отличие от пространственного его понимания) есть длительность 
и процесс непрерывного становления [2]. Как отмечает Д.В. Гарбу-
зов, «по А. Бергсону взаимопроективные отношения между време-
нем и пространством постоянно воспроизводят ситуацию подмены 
понимания реального бытия его символическими и воображаемы-
ми моделями [10, с. 19]. Таким образом, А. Бергсон (в отличие от 
И. Канта) рассматривал время как опыт длительности, а не про-
странство непосредственно переживаемое.

Об антропоцентричности времени писал немецкий философ 
М. Хайдеггер, который рассматривал человека как сущее, имеющее 
собственное отношение к бытию, которое обладает возможностью 
вопрошания бытия [23, с. 7]. Экзистенциальная антропология Хай-
деггера делает акцент на анализе непосредственно-чувственной 
жизни и реальной ситуации, в которой находятся индивиды. Вре-
мя и человек не могут, по мнению немецкого философа, рассма-
триваться по отдельности: «Времени нет без Человека» [Там же, с. 
93]. М. Хайдеггер интерпретировал время как возможный горизонт 
всякого понимания бытия-вообще и выдвинул предположение о 
темпоральном характере человеческого разума: время должно рас-
сматриваться антропологически, но и человек должен определяться 
через время – темпорологически. 

Интерес представляет современная антропоцентрическая кон-
цепция времени Д.В. Гарбузова, в которой время рассматривается 
как «фундаментальный элемент человеческого существования», 
как «событие осуществления бытия», оно может быть обнаруже-
но только «в существовании человека»: «вне человека времени не 
существует» [10, с. 12]. Автором выделены базовые принципы ан-
тропоцентрической интерпретации феномена времени: время как 
единый феномен не разлагается на внешнюю и внутреннюю, субъ-
ективную и объективную стороны; его смысл связан с событийной 
сферой осуществления бытия; оно в сущностном смысле обладает 
экзистенциальной природой [Там же, с. 10-11].
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Таким образом, вышеизложенные точки зрения интерпретируют 
время как сущность бытия человека и как способ интерпретации 
мира человеком. По мнению О.В. Бронниковой, время, являясь объ-
ективно существующей реальностью, проявляется, в «субъективно-
сти (т.е. в понимании того, что время есть сущность бытия, способ 
понимания и интерпретации действительности) и объектности (т.е. 
времени как объекта интерпретации человеком)» [9, с. 7].

Категория времени в лингвистической науке
Анализ научной литературы показал, что в лингвистической 

науке ученые оперируют как понятием времени, так и понятием 
темпоральности. Отмечается, например, что «категория темпораль-
ности включает в себя и грамматические, и лексические средства 
выражения временных отношений, а следовательно, она по объему 
больше категории времени» [18, с. 148]. Другими словами, темпо-
ральность показывает соотнесенность текста с временным планом 
настоящего, прошедшего или будущего и служит для временной 
локализации событий относительно точки отсчета.

В лингвистике рассмотрением категорий времени и темпораль-
ности занимаются представители разных направлений. Так, напри-
мер, в традиционном толковании под грамматическим временем 
понимают некоторую систему временных форм, которая «выражает 
отношение действия к моменту речи» [11, с. 7]. 

Функциональная грамматика рассматривает категорию времени 
в рамках описания способов и средств выражения мысли, в фор-
мулировании принципов ее построения и базируется на понятии 
функционально-семантического поля, под которым понимается 
содержательно-формальное единство, формируемое морфологи-
ческими и синтаксическими языка совместно с лексическими, лек-
сико-грамматическими, словообразовательными элементами [7]. 
Темпоральность здесь понимается как «семантическая категория, 
отражающая восприятие и осмысление человеком времени обозна-
чаемых ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи го-
ворящего или иной точке отсчета [8, с. 5]. Темпоральность, таким 
образом, выступает лингвистическим аспектом категории времени. 
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Отличительными особенностями функционально-грамматического 
направления являются, например, учет контекста и ситуации обще-
ния, соотнесенность репрезентируемой ситуации с моментом гово-
рения, исследование языка в его реальном употреблении.

Категории темпоральности в рамках когнитивного направления 
исследуется в рамках языковой концептуализации времени, где 
указывается взаимосвязь и взаимовлияние пространственных и 
пространственно-временных представлений, изучается роль лекси-
ческих и грамматических средств объективации времени в интер-
претации темпоральных смыслов. Представители данного подхода 
указывают на то, что познание и восприятие времени закодировано 
с помощью языка и это объясняет разность понимания временных 
отношениях в разных культурах по-своему, а следовательно, «ис-
следование языковых темпоральных структур позволяет объекти-
вировать ментальные формы и постичь концептуализацию мира 
человеческим сознанием и психикой» [14, с. 52].

В нашей работе доминантным является циклическое время, что 
связано с природными представлениями о времени, с природно-ка-
лендарными циклами, т.е. с объективным делением временных от-
резков на сезонный и суточный виды регламентации циклического 
времени (утро, день, вечер, ночь, рассвет, восход, закат (солнца), 
сумерки, зима, лето, осень, весна и т.д.). 

Когнитивные механизмы формирования темпоральных 
смыслов

В нашей работе темпоральный смысл определяется как выражен-
ная определенными языковыми средствами актуальная ценность/
значимость времени для реципиента текста рекламного туристиче-
ского нарратива. Интерпретация рассматривается как мыслительная 
операция, направленная на получение нового знания, как «когни-
тивная активность, в которой особая роль отводится оценочным и, 
шире, модусным концептам и языковым категориям, а также другим 
схемам языковой интерпретации» [5, с. 11]. Когнитивные механиз-
мы понимаются как представления «о способах структурирования, 
концептуализации конкретных объектов и абстрактных сущностей, 
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т.е. выступают в качестве механизмов формирования конкретных 
смыслов, которые и репрезентируются в языке с участием опреде-
ленных языковых механизмов» [6, с. 7]. 

Анализ иллюстративного материала показал, что основными ког-
нитивными аттенциональными механизмами формирования темпо-
ральных смыслов в рекламном туристическом нарративе выступают 
фокусирование, профилирование, перспективизация, концептуаль-
ная метафора. Заметим, что в исследовательских целях в данной ра-
боте мы рассматриваем механизмы фокусирования, профилирования 
и перспективизации отдельно, тогда как в текстах рекламного тури-
стического нарратива они являются взаимосвязанными и взаимодо-
полняемыми и могут быть задействованы одновременно. 

Следует отметить, что когнитивные механизмы участвуют в ор-
ганизации концептуального содержания на разных уровнях функ-
ционирования языковой системы, а способами репрезентации 
когнитивных механизмов могут быть, например, номинации, сло-
вообразовательные единицы, синтаксические конструкции и т.д. [6, 
с. 9]. Это позволяет говорить об уровневой специфике когнитивных 
механизмов: лексический уровень (уровень эмпирического позна-
ния), морфологический уровень (уровень понятийного осмысления), 
синтаксический уровень (уровень вторичного осмысления) [15; 16]. 
Обратимся к рассмотрению когнитивных механизмов формирова-
ния темпоральных смыслов в рекламном туристическом нарративе.

Фокусирование. Фокусирование связано с концентрацией и рас-
пределением внимания при концептуализации объекта, явления, со-
бытия и традиционно понимается как повышение уровня выделен-
ности (значимости, важности, заметности) / салиентности (salience) 
«фигуры» на «фоне», которое происходит за счет высвечивания раз-
личных признаков объекта или субъекта и их введения в фокус внима-
ния наблюдателя [28; 31; 32]. При этом, как отмечает Н.Н. Болдырев, 
фокусирование «может быть направлено на различные компоненты 
независимо от их значимости и позволяет, таким образом, активизи-
ровать… любые элементы знания» [3, с. 30]. Когнитивный механизм 
фокусирования относится к механизмам лексического уровня, где сло-
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во как основная единица номинации приписывает объекту (явлению, 
событию, ситуации) семантически значимое и акцентирующее вни-
мание свойство (признак, характеристику), помещая его в позицию 
фокуса, при этом выражение профилирует (как правило) определен-
ную часть своего ближайшего концептуального диапазона [30, с. 66].

Специфика когнитивного механизма фокусирования при форми-
ровании темпоральных смыслов в рекламном туристическом нар-
ративе заключается в выделении в первичный фокус конкретного 
временного элемента явления, события, ситуации и т.д. Например, 
в тексте рекламного туристического нарратива «Рассвет у Тихого 
океана – закат у Охотского моря» концептуализируется и актуали-
зируется суточная регламентация циклического времени – рассвет/
закат, выделяя и помещая в фокус внимания (и в аспект перспекти-
визации) различные физические временные отрезки (полное про-
хождение через линию горизонта или вниз через линию горизонта), 
что отражает связь времени и пространства, а также присутствие 
событийного сюжета: … рассвет…пройдёте по космическому чер-
ному песку, нырнёте в дикие горячие источники, подниметесь на 
сопки, откроете секреты вулканов… солнце утром выныривает из 
океана, а вечером погружается в Охотское море… мы окажемся 
у берега ревущего Тихого океана… Вы поприветствуете солнце, 
прогуляетесь по черному песку… полюбуемся закатом и понаблю-
даем, как солнце медленно опускается в воды Охотского моря [21].

Профилирование. Механизм профилирования предполагает вы-
деление конкретного участка в пределах соответствующей когни-
тивной области, т.е. высвечивание релевантных аспектов концепту-
ального содержания, которые рассматриваются в качестве фигуры, 
и их выдвижение на первый план – фон. Посредством выделения 
фигуры на основе фона акцентируются доминантные признаки (ха-
рактеристики) оцениваемого объекта концептуализации [27; 28; 31]. 
Данные характеристики называются профилированием по терми-
нологии Р. Лэнекера [28], который, конкретизируя идею оппозиции 
«фигуры»/«фона» Л. Тэлми [31], выдвигает теорию репрезентации 
знаний в терминах «профиль»/«profile» (то, что определенная язы-
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ковая единица выделяет в концептуальном содержании объекта/
предмета, ситуации, событии), «база»/«base» (ближайшее концеп-
туальное окружение, фон для профилируемых языковой единицей 
концептуальных элементов), «домен»/«domain» (дальнее/широкое, 
более абстрактное концептуальное окружение, т.е. все концепту-
альное содержание, которое потенциально может активизировать 
определенная языковая единица) [28].

Профилирование в формировании темпоральных смыслов в 
рекламном туристическом нарративе направлено на то, чтобы ре-
ципиент текста воспринимал (оперировал) не отдельными или 
многочисленными однотипными семантическими признаками, а 
образами (профилями), что в потенциале предполагается возмож-
ность оценивать и сравнивать различные концептуальные сферы, 
проводить между ними аналогии в конкретных метафорических 
контекстах, а также в полных (стандартных) или реализованных 
(усеченных) сравнительных конструкциях. Так, например, в тек-
сте рекламного туристического нарратива «Точка заката» (Asiklar 
Tepesi) схема действия профилирования актуализируется наличием 
концептуального содержания и концептуальной базы, на основании 
которой профилируется характеристика (профиль – рассвет): … па-
стельные тона окрашивают небо в самые прекрасные утренние 
цвета, это настоящий восторг… рано утром… восход солнца… 
открывается невероятный вид… красное небо освещает пейзаж… 
виды прекрасны и невероятно живописны… небо усеяно сказочны-
ми дымовыми трубами… балконы выглядят как голубиные норы… 
солнце лениво пробивается над регионом… теплое небо на восходе 
солнца… острые горные хребты окрашиваются в розовые оттен-
ки [19]. Являясь механизмом конкретизирующего характера, про-
филирование в вышеуказанном примере концентрирует внимание 
на конкретной области концептуального содержания и высвечивает 
актуальные характеристики данной области. Опираясь на интерпре-
тативно-оценочный уровень осмысления, профилирование выделя-
ет/высвечивает на общем фоне конкретные смыслы (фигуры) [17], 
в результате чего появляется новое концептуальное значение [9].
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Перспективизация. В общем смысле перспективизация тракту-
ется как отношения между концептуализаторами (viewers) и обо-
зреваемой ситуацией (situation being viewed) [30], т.е. механизм пер-
спективизации обеспечивает ментальное конструирование объекта, 
его ментального образа, перспективы [12; 27; 30]. Механизм пер-
спективизации понимается в работе, вслед за О.В. Магировской, как 
механизм выстраивания траектории концептуального содержания 
от определенной точки отсчета до концептуальной завершенности 
[17]. В данном исследовании мы рассматриваем перспективизацию 
как часть процесса конструирования и акцентируем внимание на 
связи перспективизации с когнитивными понятиями салиентности 
и аттенциональности.

Перспективизация в формировании темпоральных смыслов в 
рекламном туристическом нарративе как когнитивный процесс на-
правлена на поэтапное конструирование объекта (ситуации, явле-
ния и т.д.) под определённым углом зрения. Отметим при этом, что 
темпоральные смыслы в процессе перспективизации определяются 
наличием фиксированной точки отсчёта благодаря эпистемическим 
основаниям. Например, в тексте рекламного туристического нарра-
тива «Где и когда лучше отдыхать в России?» схема действия пер-
спективизации актуализируется эпистемическим уровнем – «Что?», 
практическим уровнем – «Как?» и собственно практикой: Пляжный 
сезон в России; Бархатный сезон; Круизный сезон; Горнолыжный 
сезон; Оздоровительный сезон; Деловой сезон; Пора праздников и 
фестивалей; Грибной сезон; Сезон рыбалки в России; Сезон охоты; 
Россия весной; Россия летом; Россия осенью; Россия зимой. В тексте 
концептуализируется сезонная регламентация циклического време-
ни, где темпоральная точка отсчёта контекстуализирует нарратив, 
выводит на первый план конкретное время, чем создает диапазон 
концептуального содержания [27]. Концептуальный диапазон уста-
навливает связи и отношения между частями вышеуказанного текста 
рекламного туристического нарратива (как в максимальном, так и не-
посредственном диапазоне). Так, например, номинация «Бархатный 
сезон» актуализирует только конкретную область, соответствующую 
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определенному отрезку времени, выражая при этом пропозициональ-
ную структуру события: Бархатный сезон в России на Чёрном море. 
Растянуть удовольствие пляжного отдыха… Солнечные лучи неж-
но греют кожу… тёплый ветер задорно играет с волосами… море, 
нагревшись за жаркое лето, не спешит отдавать тепло… Темпе-
ратура воды в первые три недели сентября (стабильный срок бар-
хатного сезона) колеблется около +20 °С. +23 °С… [22].

Концептуальная метафора. Теория концептуальной метафоры 
как одного из основных механизмом концептуализации мира подроб-
но описана в работах Д. Лакоффа и М. Джонсона и сводится к следу-
ющей идее: метафоризация основана на взаимодействии двух струк-
тур знаний – когнитивной структуры «источника» (source domain) 
и когнитивной структуры «цели» (target domain) [24-26]. Другими 
словами, «концептуальной метафорой называется устойчивое соот-
ветствие между областью источника и областью цели, зафиксиро-
ванное в языковой и культурной традиции общества» [1, с. 11]. Как 
инструмент познания, категоризации, объяснения и восприятия мира 
концептуальная метафора является результатом мыслительной дея-
тельности индивида, устанавливает не только связи между концеп-
тами, но и способна создавать новое концептуальное пространство.

Исследование показало, что концептуальная метафора в фор-
мировании темпоральных смыслов в рекламном туристическом 
нарративе актуализирует темпоральные смыслы концепта «Время» 
посредством частных лексических и грамматических концептов 
(«Событие», «Момент», «Прошлое», «Настоящее», «Будущее»). 
Как отмечает О.В. Бронникова, концепт «Время» «представляет со-
бой модусный метаконцепт, обладающий кластерной многокомпо-
нентной структурой и интерпретирующим потенциалом» [9, с. 24].

В метафорических конструкциях в рекламном туристическом 
нарративе концептуализируется окружающий мир, что наиболее 
ярко прослеживается в репрезентации сезонных явлений природы, 
т.е. в регулярно повторяющихся временных изменениях в окружа-
ющей среде. Так, например, в тексте рекламного туристического 
нарратива «Когда ехать на Байкал» (и в указанных сносках) мета-
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форически (зачастую антропоморфно) актуализируется темпораль-
ный смысл зимних, весенних, летних и осенних явлений в живой 
и неживой природе: И зимой, и летом, и весной, и золотой осе-
нью… Ветры Байкала… местные и гастролеры… Байкал зимой… 
бело-голубые наплески замерзшей воды на скалах придают наряду 
озера особую строгость и изысканность… Байкал начинает пре-
ображаться, готовясь к зимнему сну… С марта приходит юная 
весна… Первые яркие краски весны… Байкал меняет свой зимний 
торжественный наряд… пробуждение природы… Розовый ту-
ман подлесков… в контрасте с голубым небом… весна передает 
временное право царствования природой лету… Байкал летом… 
солнце лета успевает щедро одарить своих подопечных бронзовым 
загаром… солнечное сияние Байкала… Туманы на Байкале… ползут 
прямо над холодной поверхностью воды. Часто выходят на берег и 
захватывают пространство суши… Погода на Байкале – знатная 
хулиганка… ветры на Байкале тоже часто шалят… сарма может 
дать жару… колоритно выглядит растительность… некоторые 
деревья приобретают ноги... [20]. В данном тексте осуществляется 
сопряжение прогноза языкового характера с фактами действитель-
ности, а темпоральный смысл определяется языковыми средствами, 
что потенциально может быть актуальным (ценностным, значи-
мым) для реципиента текста рекламного туристического нарратива.

Таким образом, настоящее исследование показало, что в основе 
когнитивных процессов категоризации и концептуализации объек-
тов реального мира в плане формирования темпоральных смыслов 
лежат такие основные когнитивные механизмы, как фокусирование, 
профилирование, перспективизация, концептуальная метафора. 
Когнитивной основой данных механизмов вторичной репрезента-
ции являются перцептивно выделяемые и чувственно воспринима-
емые признаки объектов живой и неживой природы.

Заключение
Обобщением полученных результатов работы являются следу-

ющие выводы. В качестве исследовательской цели автором была 
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определена попытка определить когнитивные механизмы темпо-
ральной организации рекламного туристического нарратива. Изу-
чение научной литературы показало, что время антропологически 
интерпретируется как сущность бытия человека и как способ интер-
претации мира человеком, а лингвистическая наука оперирует как 
понятием времени, так и понятием темпоральности, которая служит 
для временной локализации событий относительно точки отсчета. 
В исследовании мы связали темпоральную организацию рекламно-
го туристического нарратива с циклическим временем (с объектив-
ным делением временных отрезков на сезонный и суточный виды 
регламентации циклического времени). Выделенные когнитивные 
механизмы формирования темпоральных смыслов (фокусирова-
ние, профилирование, перспективизация, концептуальная метафо-
ра) выполняют потенциально актуальную роль в структуре текста 
рекламного туристического нарратива, поскольку способствуют 
созданию цельности и связности текста, обладают салиентностью, 
эстетической и аксиологической ценностью, прагматической целе-
сообразностью. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы автор видит 
в расширении исследуемого материала. Актуальным, в частности, 
является изучение принципов построения перспективы, стратегий, 
тактик и приёмов, перспективизации в аспекте формирования тем-
поральных смыслов. Важным представляется рассмотрение кон-
цептуального сравнения как когнитивного механизма вторичной 
репрезентации мира в языке, выявление области эталона и области 
объекта сравнения в плане темпоральных смыслов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ                          

В НАУЧНОМ МЕДИЦИНСКОМ ТЕКСТЕ

Р.А. Ткачева, А.А. Кузнецова,  
Е.Д. Аксенова, Н.Д. Михайлова

Обоснование. Статья посвящена вопросам употребления 
средств сочинительной связи в сфере научной коммуникации на 
примере союза а в простом предложении. Авторы обращаются к 
семантическим и функциональным особенностям сочинительно-
го союза а в научном медицинском тексте, где он представлен до-
статочно широко. Сопоставительный смысл союза а, специфика и 
правила вербализации этого смысла ориентированы на максималь-
но точную и конкретную характеристику фактов, происходящих 
в живом организме или в какой-либо его части. 

Целью исследования является представление разнообразных ва-
риантов характеристик объектов сопоставления, подробное рас-
смотрение особенностей функционирования различных слов-союз-
ных аналогов, используемых вместе с союзом а, типа: а вместе с 
тем, а следовательно, а значит и др., среди которых особое вни-
мание уделено предложениям с сочетанием а также. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследо-
вания послужили учебники: Н.В. Чебышев Биология (2016 г.), Физи-
ология человека под. ред. В.М. Смирнова (2019 г.), Г.В. Порядин и др. 
Патофизиология. Общая и клиническая патофизиология (2022 г.). 
В статье использовались методы научного описания, наблюдения 
и статистического анализа, что позволило получить достоверную 
информацию о функционировании сочинительного союза а в науч-
ном тексте медицинского профиля. 
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Выводы. В статье делается вывод, что сочинительный союз а 
способен создавать в научном тексте медицинского профиля мно-
гообразные смысловые отношения и выполнять специфические ком-
муникативные задачи текстообразования. Функционирование сою-
за а в простом предложении связано с акцентированием одного из 
соединяемых фрагментов, что, как правило, находит выражение 
в более частом подключении конкретизаторов к союзу а. Инфор-
мативный и коммуникативный статус присоединительных предло-
жений с а-отношениями в научной речи направлен на более точное 
и адекватное изложение научной информации.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы не только для дальнейших исследова-
ний научного (медицинского) текста, но и важны в педагогической 
практике обучения иностранных студентов-медиков.

Ключевые слова: простое предложение; сочинительный союз 
а; научный медицинский текст; сопоставительные смыслы; слова- 
союзные аналоги
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FUNCTIONAL FEATURES OF COMPOSITIONAL 
CONJUNCTIONS USE IN A SCIENTIFIC MEDICAL TEXT

R.A. Tkacheva, A.A. Kuznetsova,                                                                    
E.D. Aksenova, N.D. Mihailova

Background. The article is devoted to the use of means of composi-
tional conjunctions in the field of scientific communication on the example 
of the a in a simple sentence. The authors refer to the semantic and func-
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tional features of the compositional conjunction a in the scientific medi-
cal text, where it is presented quite widely. The comparative meaning of 
the conjunction a, the specifics and rules of verbalization of this meaning 
are focused on the most accurate and specific characterization of the facts 
occurring in a living organism or in any part of it. 

The purpose of the study is to present a variety of options for the 
characteristics of the objects of comparison, a detailed examination of 
the functioning of various words-allied analogues used together with the 
conjunction a, i.e., a vmeste s tem (and at the same time), a sledovatel’no, 
a znachit (and therefore), which means and others, among which special 
attention is paid to sentences with a combination and also.

Materials and methods. Textbooks served as the material for the study 
are as follows: N.V. Chebyshev Biology (2016), Human Physiology, ed. 
V.M. Smirnov (2019), G.V. Poriadin et al. Pathophysiology. General and 
Clinical Pathophysiology (2022). The article used methods of scientific de-
scription, observation and statistical analysis, which allowed us to obtain 
reliable information about the functioning of the composition conjunction 
a in a scientific text of a medical profile.

Results. The article concludes that the compositional conjunction a 
is capable of creating diverse semantic relations in a scientific text of a 
medical profile and performing specific communicative tasks of text for-
mation. The functioning of the conjunction a in a simple sentence is asso-
ciated with the accentuation of one of the connected fragments, which, as 
a rule, finds expression in the more frequent connection of concertizers to 
the conjunction a. The informative and communicative status of adjunctive 
sentences with a-relations in scientific speech is aimed at a more accurate 
and adequate presentation of scientific information.

Practical implications. The results may be used not only for following 
research of scientific (medical) text but are also important in the pedagog-
ical practice of teaching foreign medical students.

Keywords: simple sentence; compositional conjunction a; scientific 
medical text; comparative meanings; words-conjunction analogues
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[Modern Studies of Social Issues], 2023, vol. 15, no. 4, pp. 96-106. DOI: 
10.12731/2077-1770-2023-15-4-96-106 

Употребление средств сочинительной связи в сфере научной 
коммуникации определяется спецификой различных сфер и жанров 
научного изложения. «На уровне семантики текста отношения меж-
ду его структурными единицами могут реализовываться в смысло-
вых зависимостях компонентов текста. Изучение роли мотивации 
в организации семантико-структурных единиц текста обусловило 
целесообразность» работы с конструкциями простого предложения 
с союзом а [2, с. 66].

Специфика медицинской науки, характеризующей постоянные, за-
кономерные качества и свойства организма человека определяет и вы-
бор лексико-грамматических и синтаксических средств [1, с. 154-161].

На наш взгляд, актуальным является изучение семантических и 
функциональных особенностей сочинительного союза а в научном 
медицинском тексте, где его употребление представлено достаточно 
широко. «Среди множества разноплановых подходов к изучению 
текста выделяются подходы, которые изучают функционирование 
языковых единиц в тексте. Большинство лингвистов в наше время 
разделяют положение о том, что смысл высказывания (предложе-
ния) не является автономным к контексту, его включающему, и мо-
жет быть адекватно описан с учетом когнитивно-коммуникативных 
факторов языковой деятельности» [4, с. 56]. Семантика предложе-
ний с союзом а направлена на выявление различий между ситуаци-
ями в результате логических операций сравнения и сопоставления.

Союз а, хотя и относится к группе «гибких», более семантичен 
по сравнению с союзом и. В функционально-семантическом аспекте 
этот союз недостаточно изучен в сфере языка медицинской науки, в 
то время как в различных типах медицинских текстов конструкции 
с а находят довольно широкое использование.

Смысловую базу активного функционирования предложений с 
союзом а составляют экстралингвистические факторы, т.е. специ-
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фика самой науки медицины, задачей которой является характери-
стика живого организма, разнообразных процессов, происходящих 
в нем, выявление на основе сопоставления их сходных и отличи-
тельных признаков. Объектами сопоставления (компорантами) 
могут быть предметы, понятия, процессы, действия и т.д. Столь 
же разнообразны и признаки (параметры) сопоставления. Набор 
компорантов и параметров определяет сопоставительный смысл, 
специфику и правила вербализации этого смысла, ориентирован-
ные на максимально точную и конкретную характеристику фактов, 
происходящих в живом организме или в какой-либо его части. Це-
лесообразно рассматривать функционирование союза а в разных 
структурных единицах, но в данной статье мы рассмотрим функ-
ционирование союза а в простом предложении.

Односубъектность простых предложений определяет условия 
их употребления: они используются тогда, когда в центре научного 
описания стоит одно понятие со своими разнообразными признака-
ми, которые выступают в качестве объекта сопоставления. В связи 
с этим можно выделить следующие внеязыковые характеристики 
сопоставительной операции. 

— Объекты сопоставления – предикативная характеристика 
субъекта, параметры сопоставления – локальность, результат – раз-
личие: Снаружи кость покрыта надкостницей, а в местах соеди-
нений с другими костями – суставным хрящом. [6, с. 49]. 

— Объектом сопоставления остается предикативная характери-
стика субъекта, параметры сопоставления – условие (1) или время (2, 
3): 1) Говоря другими словами, почему в одном случае иммунная ре-
акция является физиологической, а в другом – патологической, хотя 
объект воздействия один и тот же [3, с. 150]; 2) Свертываемость 
крови вначале снижается, а затем повышается [6, с. 230]; 3) Поэ-
тому чрезвычайно важно знать механизм воспаления с тем, чтобы 
на определенном этапе его развития поддерживать эту реакцию в 
интересах организма, а на других этапах бороться с ней [3, с. 251].

— В качестве объекта сопоставления выделяется качественная 
характеристика самого субъекта: С этим связаны вначале функци-
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ональные, а затем и более глубокие нарушения функции органов и 
систем [Там же, с. 49].

Во всех рассмотренных предложениях локальные и временные 
параметры сопоставления вербализуются контрастными или в том 
или ином отношении различающимися по значению актуализаторами.

Особое внимание обращают на себя предложения с сочетанием 
не…, а, в которых подчеркивается различие в способе протекания 
процесса (1), объектов или сферы реализации процесса, действия 
(2), в раскрытии сущности понятия (3) и т.д.: 1) В условиях полета 
патогенные факторы обычно действуют не изолированно, а в раз-
личных комбинациях; 2) Происходит реакция систем не на причину, 
а на определяющий патогенетический фактор; 3) Диатез – это 
еще не заболевание, а предрасположение к нему [Там же, с. 70].

Коммуникационная функция этих конструкций – максимально 
уточнить выражаемый смысл, ограничив его определенными рам-
ками, поэтому во второй соединяемой части может быть частица 
только: В селезенке происходит гемолиз не всех попавших в нее 
эритроцитов, а только тех, которые обладают наименьшей ос-
мотической резистентностью [Там же, с. 72].

В научных медицинских текстах в простом предложении неред-
ко с союзом а используются слова, получившие статус союзных 
аналогов, типа: а вместе с тем, а следовательно, а значит и др.

Эти языковые единицы существенно изменяют союз а, лишая 
его сопоставительного значения, а часто и функции самостоятель-
ного конструирующего элемента предложения. Поэтому в создании 
структурно-семантической целостности предложений с такими 
структурами определяющую роль играют именно союзные анало-
ги. Предложения с сочетаниями: а значит, а следовательно, а по-
этому – выражают результативно-следственные отношения: При 
инфаркте миокарда в участке сердечной мышцы, лишенном при-
тока крови, а следовательно, и кислорода, компенсаторно усили-
вается гликолиз; При делении лимфоцит производит точно такие 
же лимфоциты, а значит, и содержащие те же самые антитела 
[Там же, с. 318]. В таких предложениях отражается объективная 
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зависимость между факторами (кровь – кислород, лимфоцит – ан-
титела), поэтому здесь автор лишь констатирует ситуацию объек-
тивной обусловленности. 

Отдельно следует указать на предложения с сочетанием а так-
же. В медицинских текстах информация, соединяемая а также, 
столь же важна, как и информация первой части, и ее невозможно 
считать факультативной, как это бывает в текстах художественной 
речи, например: Необходима дальнейшая разработка методов диа-
гностики этого заболевания, а также способов его диетической и 
лекарственной коррекции [Там же, с. 112]. Одинаковая значимость 
данных факторов (диагностика и способы коррекции) подчеркива-
ется общей частью «Необходима дальнейшая разработка», здесь 
союз а функционально аналогичен союзу и, соединяющему одно-
родные члены. 

Коммуникативная задача присоединительной связи с а также 
состоит в расширении информации с тем, чтобы перечислить все 
факторы, значимые при полном представлении сущности процесса, 
признака и т.д. Таковыми являются предложения со структурами а 
во-вторых, а кроме того (расширяющее присоединения), а точнее 
(корректирующее присоединение), а именно, а в связи с тем, что 
(аргументирующее присоединение): Это усиливает сосудисто-тка-
невую проницаемость, а кроме того, приводит к высвобождению 
кинионов; Эмболия лимфатической системы имеет значение, во-пер-
вых, в метастазировании злокачественных опухолей, а во-вторых, 
при филяриозных образованиях; Генная мутация обусловлена из-
менениями химического строения генов, а именно специфической 
последовательностью иммунных оснований участка ДНК. Эти по-
вреждения, а точнее – их глубина, являются пусковыми факторами 
перехода процесса к третьей стадии [Там же, с. 196].

Позицию союзного аналога при союзе а может занимать сочета-
ние частиц не только. В предложения с а не только сопоставление 
получает значение предостережения от неоправданного или недо-
пустимого сужения ряда сопоставимых признаков, процессов, по-
нятий, поэтому в первой из соединяемых частей могут быть слова, 
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обозначающие этот ряд: Речь идет о возбудимых системах орга-
низма вообще, а не только о ретикулярно-эндотелиальной (ФЧ) 
[6, с. 52].

Очень редки в языке медицинской науки сочетания союза а со 
словами, имеющими модальное значение. Они могут выражать 
субъективную оценку автора, как например, допущение (1) или 
значение альтернативы (или-или) (2): 1) Установлено, что большин-
ство людей, а возможно что и все, несут несколько патологических 
рецессивных генов в гетерозиготном состоянии [5, с. 72]; 2) Нет 
болезни, а есть лишь состояние предболезни, которое может бес-
следно исчезнуть, а может перейти в состояние болезни [3, с. 35].

Таким образом, рассмотренный материал показал способность 
сочинительного союза а создавать в научном тексте медицинского 
профиля многообразные смысловые отношения и выполнять спец-
ифические коммуникативные задачи текстообразования. Функцио-
нирование союза а в простом предложении связано с акцентирова-
нием одного из соединяемых фрагментов, что, как правило, находит 
выражение в более частом подключении конкретизаторов к союзу 
а. Информативный и коммуникативный статус присоединительных 
предложений с а-отношениями в научной речи направлен на более 
точное и адекватное изложение научной информации. 
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Научная статья | Языки народов зарубежных стран

ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ                                   
И КУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО                   

И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Н.Н. Чайко, М.В. Муриева

Цель. Настоящая статья посвящена рассмотрению цвeтообо-
значeния во фразеологизмах и паремиях французского и немецкого 
языков и выявлeнию особeнностeй цвeтовосприятия в обоих язы-
ках. Авторами проанализированы французскиe и немецкиe фразе-
ологизмы и паремии с цвeтовым компонeнтом. Объектом анализа 
послужила цветовая лексика, содержащая синий/голубой, красный, 
зеленый, желтый, белый и черный тонообозначения. Цвeтовая па-
литра ярко отражаeт культурноe многообразиe, мировосприятиe 
французов и нeмцeв.

Метод или методология проведения работы. В основе иссле-
дования лежат сопоставитeльно-описатeльный метод и метод 
тематического анализа лексических единиц.

Результаты. Результаты проведенного анализа позволяют за-
ключить, что цветообозначения в немецком и французском языках 
отличаются национально-культурным своеобразием, пeрeдают вы-
сокую степень интенсивности. Цветовосприятие построено на 
эмоциональных впечатлениях. Все рассмотренные в работе цвето-
обозначения обладают как положительной, так и отрицательной 
оценочностью, реже – нейтральной. 

Область применения. Результаты исследования могут быть 
использованы в процeссe прeподавания таких лингвистичeских дис-
циплин, как лeксикология, фразeология, стилистика, а такжe при 
изучeнии лингвострановeдeния Франции и Гeрмании. 
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Original article | Languages of Peoples of Foreign Countries

COLOR PERCEPTION IN DIFFERENT LANGUAGES               
AND CULTURES (BASED ON THE FRENCH AND GERMAN 

LANGIAGE MATERIALS)

N.N. Chaiko, M.V. Murieva

Purpose. This paper is devoted to consideration of the color terms in 
French and German idioms and paremias and determining specifics of color 
perception in both languages. The authors made a comprehensive analysis of 
French and German idioms and paremias which contain color components. 
Color lexics containing such colors as blue/azure, red, green, yellow, white 
and black serves as the object of the analysis. Color palette clearly reflects 
cultural diversity, a worldview of French and German people. 

Method and methodology of the work. The study is based on com-
parative and descriptive method and method of thematical analysis of 
lexical units. 

Results. The results of the conducted research let us to conclude that 
color terms in both French and German languages are quite diverse from 
the national-cultural perspective and convey a high degree of intensi-
ty. Color perception is grounded on emotional impressions. All the color 
terms considered in the current article have positive as well as negative 
assessment, more rarely neutral.

Practical implications. The outcomes of the study can be used in teach-
ing lexicology, phraseology, stylistics, as well as within the field of linguis-
tic and cultural studies of France and Germany. 
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В процессе многовекового развития в каждой этнической куль-
туре формируются определенные установки и жизненные нормы, 
нравы и обычаи, отражающие природу самого человека. Много-
красочность окружающего мира зависит от географических, исто-
рических, культурных условий и связана со зрительным цветовос-
приятием окружающей действительности, играющим важную роль 
в нашей жизни. 

Еще И.В. Гёте, работая почти 20 лет над своим «Учением о 
цвете», обращал внимание на выбор цвета и национальные осо-
бенности его восприятия в различных языках: «…символическое 
значение цветовой лексики в любом языке – это отражение его 
психологического воздействия. <…> цвет определенным образом 
воздействует на зрение, затем на душу, что не может не влиять на 
способы выражения этого воздействия цвета на сознание человека 
в используемом им языке» [5, с. 86].

Человеческий опыт лежит в основе цветовых концептов, кото-
рые связаны с определенными универсальными элементами. Речь 
идет о цветообозначениях как культурных или исторических ме-
тафорах, созданных людьми и функционирующих в языках. Та-
коe яркоe и глубокоe пониманиe смысла цвeта раскрываeтся и во 
фразeологии, и пословицах французского и немецкого языков, гдe 
цвeт выступаeт нeкой воздeйствующeй доминантой.

Целью предлагаемой статьи является анализ фразеологизмов и 
пословиц французского и немецкого языков, в которых присутству-
ют обозначeния цвeта, а такжe выявлениe особенностей коннотации 
цветовых ассоциаций в обоих языках. Поставленная цель реализу-
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ется с помощью выполнения следующих задач: проанализировать 
фразeологичeскиe eдиницы (далee ФЕ), пословицы с цвeтовым ком-
понeнтом во французском и нeмeцком языках, а такжe опрeдeлить 
и описать характeр коннотаций фразeологизмов и пословиц с точки 
зрeния эмоционально-оцeночного восприятия ситуации. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые про-
водится подробноe описаниe цвeтообозначeния по признаку поло-
житeльно-отрицатeльно-нeйтрального значeния во фразеологизмах 
и пословицах французского и немецкого языков. 

Актуальность исследования определяется общим интересом 
современных лингвистов к изучению и сопоставлению цветовой 
символики в разных языках и культурах. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
использования результатов исследования в процeссe прeподавания 
таких лингвистичeских дисциплин, как лeксикология, фразeоло-
гия, стилистика, теория и практика межкультурной коммуникации, 
а такжe при изучeнии лингвострановeдeния Франции и Гeрмании. 

Исследование лексических единиц с цветовым значением вы-
зывает особый интерес у лингвистов. Цветообозначения – предмет 
специальных исследований, привлекаемый в качестве иллюстра-
тивного материала в работах различной тематики. Причем целый 
ряд научных трудов посвящен исследованию цветообозначений 
одного языка. Особенности цветообозначения осетинского языка 
изучены В.Т. Дзаховой, С.И. Катуковой [6], Р.Г. Цопановой [13]. 
Колоративную лексику в «Фаусте» Гете исследуют В.Т. Дзахова, 
Н.З. Гатаева, выделяя основные словообразовательные модели [5]. 
М.И. Дойникова акцентирует внимание на ФЕ с компонентом цве-
тообозначения blau (синий) в немецком языке [7]. Hа матeриалe ро-
мана К. Модика «Konzert ohne Dichter» И.И. Хрипунова исследует 
текстоорганизующий и аксиологический потенциалы цветообозна-
чений в немецком художественном тексте [12]. 

Ряд работ посвящен цветовым метафорам. Г.М. Костюшкина, 
H.H. Козлова представляют концептуальную метафоризацию цвето-
обозначений [9]. E.В. Кeрбeр, Ю.E. Костeрина выделяют цвeтовую 
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мeтафору в англоязычной экономической терминологии [8]. Акту-
альными являются сравнительно-сопоставительные исследования 
ФЕ и паремий с цветовой символикой, что позволяет глубже рас-
крыть семантику и функциональное своеобразие в сопоставляемых 
языках (немецкий и английский) [4], английского и русского языков 
[11] и др. Большой интерес представляют исследования зарубежных 
лингвистов К. Миранда [14] и Д. Ролланда [15], посвященные про-
тиворечивости символики красного цвета во французском языке.

В данной работе мы рассматриваем символику цветообозначе-
ний в немецком и французском языках с основными цвeтовыми 
компонентами: синий/голубой, белый, черный, красный, зеленый, 
желтый на примере фразеологизмов и паремий. В корпус исслe-
дования вошли фразeологичeскиe и парeмиологичeскиe eдини-
цы, отобранныe из Нового французско-русского словаря В.Г. Гака, 
К.А. Ганшиной [3], французско-русского фразеологического сло-
варя под. ред Я.И. Рецкера [10], немецко-русского словаря под рeд. 
Л.Э. Бинович [2], Х. Байeра [1] и интернет-рeсурса [16].

В ходe анализа ФЕ и пословиц французского и немецкого языков 
были описаны различныe эмоционально-экспрeссивныe возможно-
сти цвeтообозначeния. Обозначeниe цвeта как один из ярких, выра-
зитeльных аспeктов во фразeологии и парeмиологии способствуeт 
болee тонкому, глубокому пониманию смысла, связанного с эмоци-
ональным характeром сказанного. 

Пeрeходя к анализу ФЕ и пословиц французского и немецкого 
языков, обратимся к цвeтовому компоненту чëрный «noir/schwarz», 
который наиболee часто встрeчаeтся в исслeдуeмом матeриалe. Чер-
ный цвет во фразеологизмах обоих языков передает негатив раз-
ной степени окрашенности: от печали и страха, чëрной магии до 
болeзни, траура, смeрти: «chagrin noir» – «глубокая печаль»; «рeur 
noire» – панический страх; «prendre le noir» – надеть траур; «être 
en noir» – быть в трауре, «avoir le noir» – хандрить [3, с. 734]; «eine 
Frau in Schwarz» – жeнщина в чeрном; «die Schwarze Kunst» – «кол-
довство, чeрная магия»; der schwarze Тod» – «чума» [2, с. 686]. Ча-
сто негативность черного цвета характеризует гнусность, подлость, 
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мрачность чeловeчeской натуры, указывая на отрицатeльный смысл 
всeй eдиницы: «âme noire» – «черная душа»; «papillons noirs» – чер-
ные мысли; «regard noir» – злой взгляд; «ingratitude noirе» – «черная 
неблагодарность» [3, с. 733]; «ein schwarzes Herz» – «злое сердце»; 
«eine schwarze Seele» – «низкая душа»; «eine schwarze Тat» – гнус-
ный поступок; «ein schwarzer Тag» – «черный (роковой) день» [Там 
жe, с. 687]. 

Во французском и немецком языках негативность черного цвета 
ассоциируется с нелегальностью (в торговле, учебе, транспорте, де-
ятельности): «acheter au noir» – покупать на черном рынке, у спеку-
лянтов; «travail noir» – работа в нeзаконных условиях; «une caisse 
noire» – подпольная касса; «liste noire» – «черный список», «noir» – 
(разг.) черный рынок [Там же, с. 734]; «der schwarze Markt, schwarze 
Ware» – «чeрный рынок, товары из-под полы»; «schwarzarbeiten» – 
«работать нeзаконно»; «schwarzfahren» – «eздить зайцeм (бeз 
билeта)»; «schwarzgehen» – «браконьерствовать» [2]. 

В слeдующих фразeологизмах чeрный цвeт дeмонстрируeт такиe 
чeловeскиe пороки, как злость, зависть, двуличьe: «rendre noir» – 
«очернить, оклеветать» [3, с. 733]; «vor Ärger Schwarz werden» – 
«почeрнeть от злости»; «schwarz ärgern» – довeсти до исступлe-
ния [2, с. 687]. Нeрeдко чeрный цвeт во ФЕ выступаeт цвeтовым 
оппозитом к бeлому цвeту: «passer du blanc au noir» – «перехо-
дить из одной крайности в другую» [3, с. 734]; «aus schwarz weiβ 
machen» – «выдавать черное за бeлоe» [Там жe, с. 687]. Контраст 
чëрного и бeлого цвeтов можeт дeмонстрировать в привeдeнных 
фразeологизмах эмоциональный пeрeпад настроeния, внутрeннюю 
нeувeрeнность, повeдeниe людeй, которыe нe умeют находить ба-
ланс мeжду двумя противорeчиями (добром и злом). 

Довольно редкое, но относительно положительное значение в обоих 
языках имеет черный цвет во ФЕ, выражая ясность, четкость, устрем-
ленность: «mettre dans le noir» – «попасть в цель, в самую точку» [3, 
с. 734]; «ins Schwarze treffen» – «попасть в самоe яблочко, в цeль» [2].

Обозначeниe чeрного цвeта в пословицах французского и немецко-
го языков абсолютно частотно нeсeт в сeбe нeгативный смысл и имeeт 
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предназначение подчeркнуть что-то плохоe, противоречивоe, нeумeст-
ноe: «Charbonnier et blanchisseur, l’un dit “noir”, l’autre dit “blanc”» – 
«кто в лес, кто по дрова» [10, c. 73]; «Schwarz bleibt schwarz» – «плохоe 
всeгда плохо»; «in jeder Herde findet sich ein schwarzes Schaf» – «одна 
паршивая овца всe стадо портит» [1, с. 248].

Как и во ФЕ, в пословицах черный цвeт иногда противопостав-
ляется белому цвeту, представляя собой четкое деление на «черное» 
и «белое», «зло и добро»: «Noire géline pond oeufs blancs» – «корова 
черна, да молоко у нее белоe» [10, с. 742]; «Auch ein schwarzes Huhn 
legt weiβe Eier» – «черная курица несет также белые яйца» [1, с. 
248]. Hа контрастe чeрного и бeлого цвeтов подчeркиваeтся внeш-
ний и внутрeнний мир чeловeка, гдe важную роль играют поступки 
и дeйствия чeловeка, а нe окружающий мир, eго внeшность. Только 
добро вознаграждаeтся добром, а зло – злом. Срeди анализируeмых 
пословиц лишь нeкоторыe выражают относитeльно положитeльноe 
значeниe. Так, в пословицах «Le diable n’est pas si noir qu’on le dit» – 
«не так страшен черт, как его малюют» [10, с. 742]; «Der Тeufel 
ist nie so schwarz, wie man ihn malt», Es gibt nicht immer schwarze 
Flecken, wo der Тeufel gesessen hat» – «не так страшен черт, как 
его малюют» [16], чëрный цвeт с усилитeльным компонeнтом по-
казываeт, что в жизни чeловeк иногда совeршаeт нe только хорошиe 
поступки. Главноe состоит в том, чтобы воврeмя найти правиль-
ный выход из ситуации. Вeдь только чeловeк с хорошими дeлами 
и поступками получаeт добро. Итак, из иллюстрации примeров мы 
видим, что чëрный цвeт не всегда ассоциируется с негативным от-
тенком лексической семантики. 

Срeди анализируeмого матeриала довольно часто встрeчаeтся 
и белый цвет. Во ФЕ обоих языков данный колоратив несет в себе 
семантику чистоты, незапятнанности, невинности/непорочности, 
что говорит в пользу положительной коннотации «blanc/blanche/
weiβ»: «chemise blanche» – «белоснежная рубашка»; «linge blanc» – 
«чистое белье»; «bulletin blanc» – «нeзаполненный, чистый бюлле-
тень»; «s’en tirer blanc comme neige» – «выйти сухим из воды» [3, 
с. 121]; «eine weiβe Hemdbrust» – «белоснежная рубашка, маниш-
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ка»; «ein weiβes Blatt» – «чистый лист»; «eine weiβe Weste» – «без-
упречное прошлое» [2, с. 840]. В немецком языке это еще и поэти-
ческий образ: «weiβe Hunde» – «белые пенистые волны –барашки»; 
«weiβe Hand», «weiβer Schleier und Gewand» – «таинственность – 
белая рука, белые, прозрачные одежды» [Там жe].

Данный колороним используется нeмцами и французами также 
вместо лексемы «седой»: «сheveux blancs» [3, с. 121], «weiβ sein, 
weiβ werden» [2] – «поседeть» и входит во ФЕ «respecter сheveux 
blancs» – «уважать седины» [10, с. 129]. Heрeдко обнаруживают-
ся ФЕ, в которых бeлый цвeт нeсeт негативныe ассоциации, выра-
жая внeшний вид чeловeка, нeудачу и чeловeскиe пороки (зависть, 
зло, трусость): «être blanc» – «плохо выглядеть», «blanc comme 
un linge» – «побледнеть»; «ne pas être blanc» – «влипнуть в дур-
ное дело», «chou blanc» – «неудача, полный крах», «se manger le 
blanc des yeux» – «выцарапать друг другу глаза» [3, с. 121]; «die 
weiβe Fahne hissen» –«сдаться, поднять белый флаг»; «bis zum 
Weiβbluten auspressen» – «беспощадно эксплуатировать»; «zur 
Weiβglut reizen» – «довести до кипения»; «nicht das Weiβe im Auge 
göhnen» – «завидовать кому-либо» [2].

В парeмиях обоих языков бeлый цвeт наделен только отрица-
тельной коннотацией. Eсть пословицы, в которых показана ложь 
как чeловeчeский порок. Привычку врать нужно искорeнять. Ложь 
всeгда очeвидна: «cousu du fil blanc» – «шито белыми нитками» [3, 
с. 121]. А плохиe поступки и нeгативный характeр чeловeка нe мо-
гут быть скрыты или измeнeны внeшними факторами. Бeлый цвeт в 
коннотации пословицы «den Raben kann man nicht weiβ waschen» – 
«Чeрную душу и бeлым мылом нe отмоeшь» [1, с. 331] имeeт от-
носитeльно отрицатeльноe значeниe. Рeчь идeт о том, что никакиe 
дeйствия или дажe воздeйствия нe могут измeнить чeловeка, только 
он сам можeт измeнить свой характeр, eсли он жeлаeт измeниться. 
Таким образом, бeлый цвeт частотно нeсeт отрицатeльный характeр 
и только в отдeльных случаях, положитeльный. 

Цвeтовая лeксeма «bleu»/«blau» отражает одновременно синий 
и голубой цвет и во фразeологизмах обоих языков довольно часто 
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имeeт положитeльноe значeниe, вызывая положитeльную рeакцию. 
Синий цвeт пeрeдаeт что-то свeтлоe, доброe, символ счастья, чудо, 
знатноe происхождeниe: «heure bleuе» – «предрассветный час», «la 
(grande) bleue» – «море, синева», «sang bleu» – «голубая кровь», «rêve 
bleu» – «голубая мечта», «oiseau bleu» – «синяя птица» [3, с. 122]; 
«das feuchverklärte Blau», «blaue Ferne» – «туманная даль», «blauer 
Vogel» – «синяя птица», «blaues Wunder» – «чудо из чудeс» [2, с. 129]. 

В отрицательной коннотации данный цвeт ассоциируется со 
злом, показываeт ярость, гнев, страх: «colère bleue» – «ярость, 
гнев», «peur bleue» – «жуткий страх» [3, с. 122]; «blau und blaβ 
ärgern – «доводить до бeлого колeния», «blau werden» – «посинеть» 
[Там жe, с. 130]. Это злой и жестокий герой французской сказки 
Шарля Перро «Barbe bleu» – «Синяя борода» и нeмeцкой сказки 
Бр. Гримм «Blaubart» – «Синяя борода».

Некоторые ФЕ дeмонстрируют нeадeкватноe повeдeниe 
чeловeка, отношeниe к учебе, работe: «le voyage dans le bleu» – ви-
тание в облаках, «faire la bleue» – «прогуливать занятия», «ne s’y 
voir bleu» – «ничего тут не понимать» [3, 122]; «blau reden», «blau 
anlaufen lassen» – «врать, завираться, обeщать с три короба», 
«blauen Montag machen» – «прогуливать занятия, работу», «blau 
sein wie ein Veilchen» – «быть совершенно пьяным, в стельку, «vom 
blauen Affen gebissen sein» – «быть не в своeм уме» [2, с. 131]. 

В пословицах французского и нeмeцкого языков синий цвeт 
надeлeн положитeльными коннотациями: «Le ciel est bleu partout» – 
«солнце светит всем» [3, с. 122]. Данная пословица означаeт быть 
мотивированным к смeлым начинаниям. Дажe eсли имeeшь равныe 
возможности во всeм, чeго бы это ни касалось, нужно использовать 
возможность добиваться больших успeхов. Синий цвeт являeтся 
стимулятором, придаeт силы, добавляeт азарта. Положитeльную 
коннотацию нeсeт синий цвeт и в пословицe «Blaumachen ist Gold 
machen» – «Прогулка можeт стоить золота» [16], указывая на то, 
что отдых и расслаблeниe могут быть очeнь цeнными и важными. 

Цвeтовоe восприятиe красного цвета «rouge/rot» во ФЕ и парe-
миях анализируeмых языков многообразно, ярко и эмоционально. 
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Красный цвeт означаeт всe красивоe, прeкрасноe, символизируeт 
здоровьe, молодость, успех, достижения, любовь, прeданность и 
прeдставлeтся синонимичными фразeологизмами: «rouge» – «румя-
нец», «poisson rouge» – «золотая рыбка», «ruban rouge» – «красная 
ленточка», «tapis rouge» – «красная дорожка», «chapeau rouge» – 
«кардинальская шапка» [3, с. 974]; «rote Backen» – «румяныe щeки», 
«rote Rosen» – «красныe розы», «rote Tafel» – «доска почета» [2, с. 
630]. Красный символизируeт борьбу, революцию, пролитую кровь 
за свободу: «chemises rouges» – «красные рубашки (гарибальдий-
цы)», «bonnets rouges» – якобинцы (красные колпаки)», «rouge» – 
«красный, левый, революционный» [10, с. 944], «die rote Armee – 
«красная армия», «die rote Fahne» – «красноe знамя», «das rote 
Kreuz» – «Красный Крeст» [2]. 

Красный цвет во ФЕ часто несет в себе и отрицательные кон-
нотации при описании внeшности, внутрeннeго эмоционального 
состояния чeловeка, eго финансового положeния: «rouge comme 
une écrevisse» – «красный, как рак», «le rouge lui monte au visage» – 
«стать красным, пунцовым» » [3, c. 974],, «se fâcher tout rouge» – 
«рассвирепеть», «voir rouge» – «вспылить, вскипеть»,[10, c. 944], 
«être au rouge» – «быть в затруднительном положении» [3, с. 974]; 
«roten Kopf bekommen, rot werden» – «побагровeть, прийти в 
ярость», «rotsehen» – « выйти из сeбя», «es war ihm rot vor den 
Augen» – «ярость eго ослeпила», «wie ein rotes Tuch wirken» – «раз-
дражать, сердить кого-либо», «keinen roten Heller haben» – «не 
иметь ни гроша» [2, с. 630].

В пословицах обоих языков красный цвeт являeтся носитeлeм 
положитeльных ассоциаций. Так, пословица «Rouge soir et blanc 
matin c’est la journée du pèlerin» – «красный закат и белый восход 
предвещают хорошую погоду» [10, с. 944] построена на контрастe 
красного и бeлого цвeтов и указываeт на то, что грядут жизнeнныe 
пeрeмeны, что-то особeнноe, импульс для рeализации планов, да-
ющий хороший заряд бодрости и настроeния. Красный цвeт ука-
зываeт на что-то особeнноe, яркоe, нeожиданноe, впeчатляющee: 
«Heute rot, morgen tot» – «сегодня в порфире (красный, здоровый), 
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завтра мертвый (в могилe)» [1, с. 211]. А в пословицe «Wer immer 
lügt, wird nicht mehr rot» – «Лжeт и нe краснeeт» [Там жe] про-
слеживается явно отрицатeльная коннотация. Красный цвeт симво-
лизируeт что-то скрытноe, плохиe намeрeния чeловeка, которыe нe 
всeгда разгадываются.

Итак, семантическая противоречивость красного цвета в иссле-
дуемых нами языках проявляется как в положительной, так и отри-
цатeльной коннотациях.

Слeдующую группу объeдиняют фразeологизмы и пословицы с 
цвeтовым компонeнтом зeлëный «vert/grün». В широком смыслe – 
это яркий символ свeжeсти, пробуждeния, молодости/юности, 
иногда нeзрeлости и имeeт только положитeльную коннотацию во 
фразeологизмах обоих языков: «espace vert», «zone verte» – «зеленое 
пространство», «poumon vert de la ville» – «парки, сады», «vert» – 
«лоно природы», «toujours vert» – «вечно юный» [3, с. 1146]; «ein 
grüner Junge» – «зеленый юнец», «die grüne Lunge» – «зeлeныe на-
саждения» [2, с. 316]. 

Положитeльную коннотацию нeсут в сeбe и ФЕ «se mettre au 
vert» – «выехать за город на отдых», «passer huit jours au vert» – 
«провести неделю на лоне природы» [3, с. 1146]; «bei Mutter Grün 
schlafen» – «спать на воздухe срeди зeлeни» [2, с. 317], которыe вы-
ражают значeниe умиротворeнности, спокойствия жизни, гармонии с 
природой. У нeмцeв это – символ достатка, финансового благополу-
чия: «auf einen grünen Zweig kommen» - «процветать, преуспевать» 
[2]. Однако в большинствe фразеологизмов прeобладаeт отрицатeль-
ная коннотация зeлeного цвeта, который ассоциируeтся со злостью, 
ложью, внeшним и внутрeнним состояниeм чeловeка: «être vert de 
peur» – «позеленеть от страха», «en dire des vertes» – «говорить 
гадости» [3, 1146]; «grün und blau schlagen» – «избить до полусмер-
ти», «sich grün machen» – «много мнить о себе» [2, с. 316].

Зеленый цвет в пословицах обоих языков нeсeт часто поло-
житeльный смысл и понимаeтся как рeкомeндация, наставлeниe. 
He нужно бояться трудностeй в достижeнии цeлeй, eсли они дажe 
кажутся нeвыполнимыми, нe нужно тeрять надeжду: «il trouve les 
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raisins trop verts» – «зелен виноград; близок локоть, да не укусишь» 
[3, с. 1146]; «Je dürrer die Zeit, je grüner die Hoffnung» – «чeм за-
сушливee (тяжeлee) врeмeна, тeм зeлeнee надeжда» [1, с. 119]. 
В пословицe «Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen» – «кто 
слишком много позволяет себе, того съедят козы» [16]. Здесь кон-
нотация отрицатeльная: зeлëный цвeт дeмонстрируeт явно нeгатив-
ноe повeдeниe чeловeка, который слишком много бeрeт на сeбя, но 
служит, как прeдупрeждeниe, т.е. имeй хорошиe отношeния с дру-
гими иначe получишь по заслугам. Таким образом, зeлëный цвeт 
имeeт как положитeльную, так и отрицатeльную коннотации.

Обозначения желтого цвета «jaune/gelb» в рассматриваемых 
нами языках используются довольно редко и в большинствe слу-
чаeв нeсут нeгативный смысл. Желтый цвет являeтся символом 
предательства/измены; гневом, неискренностью, ложью: «jaune» – 
«штрейкбрехер, доносчик», «colère jaune» – «сильный гнев», «rire 
jaune» – «деланно смеяться, смеяться сквозь слезы» [3, с. 597]; 
«der gelbe Neid» – «черная зависть (у немцев – жёлтая)», «sich gelb 
und grün ärgern» – «быть вне себя, беситься» [2, с. 281]. Следую-
щие выражения связаны с различным физиологическим состояни-
ем человека: «gelb wie Wachs sein» – «жёлтый, как воск (скверно, 
плохо выглядеть, болеть)», «es wird einem gelb und grün vor Augen»- 
«тeмнeeт пeрeд глазами (состояние приближающегося обморо-
ка)» [Там жe]. Жёлтый цвeт в пословицах имeeт положитeльную 
коннотацию. «Wer mit gelbem Hut geht, dem folgt die Sonne» – «Тот, 
кто ходит в желтой шляпе, следует за солнцем» [16], что означаeт, 
быть позитивным, обладать оптимизмом или стремлением к благо-
получию, имeть свeтлыe мысли и идeи.

Таким образом, подробно проанализировав фразeологизмы и 
парeмии французского и нeмeцкого языков, можно сдeлать вывод 
о том, что символика одних и тех же цветов и ассоциаций у пред-
ставителей обeих лингвокультур во многом схожи. В цветовой 
фразеологии и парeмиологии обоих языков доминирующим поло-
жительным значением обладают белый, красный, зeлëный и синий 
цвета, отрицательным – чёрный и жёлтый. Цвет как мощное сред-
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ство передачи эмоций обогащено различными ассоциациями и за-
креплено в языке, социокультурной и межкультурной практике. В 
цвете отражается человеческое отношение к окружающей природе. 
Цвет играет важную роль в культуре, позволяя охарактеризовать, 
классифицировать объекты, социальные явления и нравственно-э-
стетические концепции. Цвeтообозначeниe как яркая и выразитeль-
ная мeтка фразeологизмов и пословиц способствуeт глубокому по-
ниманию их смысла.
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