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ɼʝʨʠʚʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʭ ʩʣʦʚ 

(ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʩʣʦʚʘʨʝʡ) 

 

Проблема изучения семантической деривации в настоящее время, как и в про-

шлом, не обойдена вниманием лингвистов: выясняются механизмы образования пе-

реносных значений, выдвигаются различные основания их классификации [Новиков, 

1982; Метафора в языке…, 1988; Симашко, 1993], сопоставляются особенности раз-

вития семантических структур слов разных языков [Репринцева, 1999; Нифанова, 

2004; Берестнева, 2008] и т.д. Вместе с тем остается еще много нерешенных вопросов. 

Среди них и вопрос о типах семантических связей между отдельными значениями, о 

способах подачи отдельных слов в словарях, о правомерности или целесообразности 

сведения в одну словарную статью тех или иных значений или представления их в 

виде омонимов.  

В статье анализируются слова, входящие в тематическую группу «наименования 

животных». Источниками материала послужили словари русского и английского язы-

ков: «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; «Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English» A.S. Hornby. О сложности формиро-

вания словарной статьи писал еще В.В. Виноградов, в частности, ученый считал, что 

трудности в разграничении и объединении «разнородных предметно-смысловых от-

ношений в структуре слова сопряжено с очень большими трудностями. Эти трудно-

сти дают себя знать в типичных для толковых словарей непрестанных смешениях 

значений и употреблений слова, в расплывчатости границ между значениями и оттен-

ками значений слова, в постоянных разногласиях или разноречий по вопросу о коли-

честве значений слова и о правильности их определения» [Виноградов, 1953, с. 10]. 

Однако многочисленность слов, их индивидуальность, а также неизбежная субъек-

тивность лексикографов в выборе критериев представления материала оставляют этот 

вопрос актуальным и в наше время. 

Рассмотрим типы отношений между отдельными значениями слов и постараемся 

установить семантические связи между ними. При анализе собранного материала мы 

опирались на принятые в науке типы отношений: цепочечный, радиальный и цепо-

чечно-радиальный. 

Радиальный тип отношений проиллюстрируем словом crocodile, которое в сло-

варной статье представлено тремя значениями.  

Сопоставим отношения между значениями первой пары: первое значении – «a 

large reptile with a long tail, hard skin and very big jaws» и второе значение – «crocodile 

skin made into leather» [Cornby, 2005, р. 365]. В первом значении представлены основ-

ные черты, характерные для этого животного – ‘a long tail, hard skin and very big jaws’. 

Несомненно, все когда-либо видели изделия из крокодиловой кожи, в силу большой 
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популярности и разнообразии подобных изделий сформировалось второе значение – 

‘crocodile skin made into leather’. Основанием для включения в одну словарную статью 

этих значений стал перенос наименований животного и продукта, изготовленного из 

него, т.е. здесь наблюдается метонимический перенос. 

Обратимся к двум другим значениям: первому и третьему – 1) «a large reptile 

with a long tail, hard skin and very big jaws» и 3) «a long line of people, especially chil-

dren, walking in pairs» [Там же]. В исходном значении, как нетрудно видеть,  содер-

жатся немногочисленные данные о внешнем виде животного – ‘with a long tail, hard 

skin and very big jaws’. В третьем значении этого слова содержатся сведения о том, 

как видится передвигающаяся группа людей, особенно детей. В этом отношении об-

наруживается связь между внешним видом передвигающегося крокодила и особенно-

стями группы людей, особенно детей, которые идут парами. Длина цепочки, надо по-

лагать, напоминает длину тела крокодила – ‘a long line’, а следование попарно вы-

строенных детей, старающихся идти строго за сопровождающим, по-видимому, на-

поминает носителям языка движение животного. Таким образом, в основе переноса 

лежит сходство признаков. Следовательно, первое и третье значения связаны на ос-

нове метафорического переноса.  

Подобную семантическую структуру обнаруживает и русское слово краб. В сло-

варной статье этого слова содержится три значения: «1. Десятиногое ракообразное 

животное. 2. Консервы из мяса этого животного. 3. Эмблема на форменной фуражке 

моряков (разг.)» [Ожегов, 2009, с. 302].  

Рассмотрим сначала первую пару значений. В первом значении приводится опи-

сание животного в общем виде – «Десятиногое ракообразное животное», а перенос-

ное значение – «консервы из мяса этого животного» образовано путем метонимиче-

ского переноса, как и в предыдущем примере.  

Не все признаки, ставшие основой для переносного значения могут оказаться 

обозначенными в первом значении, от которого образовано переносное. Именно такая 

ситуация наблюдается при сопоставлении третьего значения с первым в слове краб. 

Между тем, эти значения также связаны между собой, рассмотрим их. В исходном 

значении нет никакой информации о форме животного, приводятся только его биоло-

гические характеристики: ‘десятиногое ракообразное животное’. Но возникновение 

третьего значения как раз предполагает осмысление формы животного. Надо учесть, 

что образ этого животного хорошо известен обычным людям. Именно это обыденное 

представление, которое возникает в сознании людей – маленькое круглое туловище с 

клешнями по краям и становится основанием для переноса значений. В результате 

эмблема на форменной фуражке моряков, вышитая в такой форме и издали напоми-

нающая по форме краба, стала также называться словом краб. Таким образом, сход-

ство внешнего вида эмблемы и животного послужило основанием для метафориче-

ского переноса значений. 

Цепочечный тип отношений наблюдается в значении слова змей, которое пред-

ставлено в словарной статье тремя значениями – «1. То же, что змея (устар., разг.). 

2. Сказочное чудовище с туловищем змеи. 3. Поднимающийся и удерживаемый на 

длинной нитке лист бумаги или кусок ткани с наклеенными на нем тонкими деревян-

ными планками» [Ожегов, 2009, с. 231]. Рассмотрим первую пару значений. По поме-

там, данным в исходном значении – устар., разг., можно судить о том, что змея и змей 

– названия одного и того же животного, употребляемые в разные эпохи. Исходя из 

обыденного представления этого животного, мы знаем, что он обладает длинным ту-

ловищем, маленькой головой с острыми и иногда ядовитыми зубами, змея ползает по 
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земле и сбрасывает старую кожу, меняя ее на новую. Во многих легендах и сказках 

змеей называли сказочное чудовище с крыльями, длинным хвостом и различным ко-

личеством голов. Ярким примером служит известный персонаж русских народных 

сказок – Змей Горыныч. Именно это сходство внешнего вида животного и сказочного 

чудовища послужило основанием для переноса значений. Кроме того, в толковании 

переносного значения конкретизируется, что чудовище названо именно так из-за 

внешнего сходства: сказочный персонаж – «с туловищем змеи». Во второй паре зна-

чений уже особенности сказочного чудовища послужили основой для старой детской 

забавы – раскрасить кусок бумаги (в основном изображали драконов, змей и других 

летающих или огнедышащих ящеров), наклеить ее на деревянные планки и привязать 

длинный кусок веревки. Затем дождаться попутного ветра, отпустить немного верев-

ку и смотреть, как твой нарисованный змей парит высоко в воздухе. Почему именно 

сказочное чудовище послужило основанием для переноса, а не змей (змея) в первом 

значении? Потому что змеи, как уже было упомянуто выше, лишь ползают, а не ле-

тают. Как утверждают фольклористы, «даром» летать их наделили сказочники, впер-

вые заставив змея летать в образе Змея Горыныча [Померанцева, 1976, с. 54]. Таким 

образом, перенос основан на сходстве внешнего вида и поведения. 

Цепочечно-радиальный тип отношений может проявляться только в тех словах, 

которые содержат четыре и более значений. В таких случаях, конечно, наблюдаются 

более сложные связи. Обратимся к словарной статье русского слова мушка. Оно со-

держит четыре значения: «1. Муха (общее название широко распространенных дву-

крылых насекомых). 2. Род лечебного пластыря из особого порошка, а также сам та-

кой порошок (устар.). 3. Кусочек черного пластыря, который в старину приклеивали 

на лицо в виде родинки. 4. Узелок, вытканный на ровной ткани» [Ожегов, 2009, 

с. 371]. В ходе детального анализа было выявлено, что в деривационных отношениях 

находятся попарно 1, 2 и 3, 1 и 4 значения.  

В исходном значении слова мушка называет двукрылых насекомых. Чтобы по-

нять особенности переноса, стоит учесть характер обыденного восприятия: обычно 

человек наблюдает за этими насекомыми не в микроскоп (как это делают биологи), а 

в непосредственной близости или издалека, поэтому эти насекомые воспринимаются 

людьми как надоедливые жужжащие маленькие черные пятна. Именно эти впечатле-

ния, сформировавшиеся в обыденном сознании, и становятся основаниями для обра-

зования производных значений. Все производные значения слова мушка возникли на 

основе внешнего сходства маленьких предметов. Любопытно, что не менее заметный 

признак – издаваемый этими насекомыми звук – не получает развития в производных. 

Представляется, что причиной этого может быть то, что само слово мушка восприни-

мается как ‘маленькая муха’ за счет суффикса -к-. Вместе с тем в этом значении в 

тесной деривационной связи находится второе и третье значения. Второе значит «Род 

лечебного пластыря из особого порошка, а также сам такой порошок (устар.)», а 

третье – «Кусочек черного пластыря, который в старину приклеивали на лицо в виде 

родинки». Следовательно, первое, второе и третье значения образуют цепочку. 

Любопытна история украшения, названного мушкой. По происхождению мушка 

– это древневосточная имитация родинки, которую арабы и персы считали украшени-

ем лица. В давние времена на Востоке считалось, что у красивой женщины на лице 

непременно должна быть хоть одна родинка. Мушки там делали из ароматических 

веществ и растертых драгоценностей. В Англии этот чёрный кружочек стали назы-

вать пятнышко красоты (beauty spot), а ещё – заплаточка (patch) или крапинка 

(speckle). Во Франции, куда мода на мушки проникла очень быстро, их стали имено-
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вать moucheron или mouche (муха). Именно калька этого галлицизма прижилась по-

том и в России, а затем, по-видимому, ассоциативно связалась с уменьшительным на-

званием маленьких насекомых. В середине XVII века Европу охватила настоящая 

«эпидемия мушек», тогда уже не довольствовались небольшими черными пятнышка-

ми из тафты. Мушки стали делать из бархата, причем иногда такой величины, что под 

ними можно было бы скрыть настоящую рану. Чтобы сделать эти огромные пластыри 

по возможности пикантнее, некоторые дамы украшали их драгоценными камнями 

[Косметические мушки в истории, URL]. 

Помимо рассмотренных трех значений, в этой словарной статье на основании 

сходства внешнего признака связаны первое и четвертое значения. Четвертое значе-

ние означает ‘узелок на ткани издалека’, что по внешнему виду может напоминать 

маленькое насекомое, севшее на ткань. 

Отметим, что определение деривационных связей между отдельными значения-

ми многозначных слов, данными в словарной статье, не представляется простым де-

лом. Иногда анализ некоторых отдельных значений или пар значений, сопоставление 

их между собой приводит к выводу, что нет объективных оснований сводить не-

сколько значений в одну словарную статью, например, ram: «1. A male sheep. 2. A part 

in a machine that is used for hunting sth very  big» [Cornby, 2005, р. 1246].  

В одну словарную статью могут включаться такие значения, которые функцио-

нировали в разное время, о чем, например, может свидетельствовать и помета, данная 

в этом словаре. Так, ко второму значению слова charger дается помета – old use, а са-

мо значение определяется следующим образом: «а horse that a soldier rode in battle in 

the past» [Cornby, 2005, р. 248]. В качестве первого значения этой же словарной статьи 

приводится «а piece of equipment for loading a battery with electricity» [Там же]. Оче-

видно, что семантическую связь между этими значениями обнаружить трудно.  

Иногда плохо осознается семантическая связь между словами в тех случаях, ко-

гда одно из значений относится к языку для специальных целей. Например, второе 

значение слова eagle – «а score of two strokes less than the standard score for a hole (two 

under par)» [Cornby, 2005, р. 480] имеет помету in golf. Представляется, что правила 

оценки, применяемые в гольфе, трудно связать со значением, которое фиксируется 

как первое: «а large bird of prey (a bird that kills other creatures for food) with a sharp 

curved beak  and very good sight» [Там же].  

В русских словарях в одной и той же словарной статье были выявлены значения, 

которые объединяет общность звуковой оболочки, однако в которых отсутствует се-

мантическая связь. Как правило, все подобные значения можно квалифицировать как 

параллельную деривацию. Например, в слове древесница значение «крупная ночная 

бабочка и гусеница её, питающаяся древесиной, вредитель лиственных деревьев» 

[Ожегов, 2009, с. 179] образуется суффиксальным способом от слова древесина, мо-

тивационным признаком здесь является ‘питающаяся древесиной’. Второе значение, 

данное в этой словарной статье, – ‘лягушка, живущая на деревьях’ – мотивировано 

иным признаком: та, что живет на деревьях. Что же касается непосредственной се-

мантической связи между этими двумя значениями, включенными в одну статью, то 

она отсутствует.  

Отдельные значения в семантической структуре слова могут быть сложными, а 

их расположение в словарной статье не всегда соответствуют истории появления 

производных значений. Рассмотрим на примере словарной статьи слова drone. Оно 

содержит пять значений. В отношениях исходное – производное находятся попарно 1 

и 2 значения, 3 и 4, 3 и 1, 3 и 5 значение. 



1$2ɯ234#(|2 ȯɯ̔˲̑̓̏̄̈ɯ̏˰̡̧̗̞̏ ̖̔˰̖˸̅ȭɯʨ̧̒ȭɯƛ 
 

9 

Так, первое и второе значения слова drone представлены следующим образом 

«1. A continuous low noise. 2. A continuous low sound made by some musical instruments, 

for example the bagpipes, over which other notes are played or sung; the part of the instru-

ment that makes this noise» [Cornby, 2005, р. 469]. Однако эта пара не имеет отношения к 

изучаемой нами тематической группе только на первый взгляд. Оба значения связаны 

номинацией звука, а характер звука – ‘a continuous low noise ’, скорее всего, получил 

номинацию по сходству со звуками, издаваемыми трутнем. Возможно, эта связь и не 

осознается современными носителями языка. Но этимологически эта связь есть. Дело в 

том, что староанглийское dran, dræn означало ‘самец медоносной пчелы’. Поэтому, на-

до полагать, впечатление от звука, издаваемого трутнем, могло послужить основанием 

для формирования значения ‘a continuous low noise’. Обратим также внимание на то, 

что в значении, которое в словаре дается как второе, можно выделить два отдельных 

значения, находящихся в деривационных отношениях. В качестве исходной единицы 

можно рассмотреть значение ‘a continuous low sound made by some musical instruments, 

for example the bagpipes, over which other notes are played or sung’, т.е. непрерывный 

низкий звук некоторых музыкальных инструментов, например, волынки, над которым 

играется или поется другая мелодия. В качестве производного от него можно признать 

значение ‘the part of the instrument that makes this noise’, т.е. часть инструмента, которая 

создает этот шум. Таким образом, если согласиться с этим, то очевидно, что семанти-

ческая структура слова drone еще сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

В целом из проведенного анализа с учетом происхождения слова следует, что  

первое значение – ‘a continuous low noise’ связано с третьим – «3. A male bee that does 

not work», причем в качестве исходного следует рассматривать именно третье значе-

ние. Данное значение выступает в качестве исходного и в паре значений, приведен-

ных в словаре под цифрами три и четыре. Так, от значения «3. A male bee that does not 

work» образовано значение «4. A person who is lazy and gives nothing to society while 

others work» [Там же]. Здесь качества трутня (самца пчелы, который не работает) ас-

социативно связываются с ленивым человеком, и такой человек получает это же имя 

– drone. Что касается пятого значения «5. An aircraft without a pilot, controlled from the 

ground» [Там же], то оно может быть связано с третьим значением на основе ассоциа-

ции со звуками, издаваемыми трутнем. Вместе с тем исходным значением для наиме-

нования беспилотника может быть и первое значение ‘a continuous low noise’, которое 

обозначает ‘непрерывный низкий уровень шума’, что характерно и для этого типа са-

молетов.  

В заключении хочется отметить, что в русском языке слова с двумя значениями 

значительно преобладают над словами с тремя и более значениями. Среди слов анг-

лийского языка эта разница не так велика. Это может быть связано с тем, что в рус-

ском языке в силу развитой системы морфологического способа образования слов 

легче возникают новые слова для обозначения новых явлений. В английском языке, 

наоборот, морфологический способ образования слов не развит и для обозначения 

нового явления добавляется значение к уже существующему слову. Представляется, 

что изучение семантических отношений между отдельными значениями многознач-

ных слов, способов мотивации вторичной номинации является и в наше время акту-

альной и перспективной темой. 
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Материалом исследования послужили 204 фразеологические единицы (далее – 

ФЕ) английского языка с компонентом-цветообозначением, извлеченные путем 

сплошной выборки из двух авторитетных словарей английского языка: Oxford Idioms 

Dictionary for Learners of English [Collins, 1997] и Англо-русского фразеологического 

словаря А.В. Кунина [Кунин, 1999]. В своем составе и /или толковании данные фра-

зеологизмы содержат один или два компонента-цветообозначения и /  или компонент, 

указывающий на интенсивность цвета, который мы называем интенсификатором. 

В английской культуре многие цвета символичны. Так, black – черный цвет – 

традиционно рассматривается как зло, дурные вещи; отсутствие удачи и чистоты; 

страдание и несчастье; болезни и смерть; колдовство [Тернер, 1993, с. 82]. Символизм 

черного цвета находит свое отражение в значении  ФЕ с компонентом black. Напри-

мер: a black day (for somebody) – ‘a day when something sad, unpleasant, disastrous hap-

pens (to somebody)’ [OED, 2004 (1), с. 30]; black magic – ‘magic involving the supposed 

invocation of evil spirits for evil purposes’ [OED, 2004 (2), c. 36]; black radio  – ‘radio 

characterized by or connected with the use of black propaganda’ 

[http://www.encyclopedia.com/topic/two.aspx].  

Цвет, обозначаемый словом blue, является цветом покоя, расслабления, погру-

жения в медитацию [Петренко, 1997, с. 206]. В некоторых источниках указывается, 

что данный цвет ассоциируется с меланхолией, тоской, грустью и страхом [Праченко, 

2003, с. 94]. Это манифестируется и в значении фразеологизмов. Например: blue dev-

ils – ‘a fit of depression or melancholy’ [http://idioms.thefreedictionary.com]; blue around 
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the gills  – ‘ill; nauseated’  [там же]; blue funk – ‘a state of great terror or loss of nerve’ 

[там же].  

Красный цвет – red – цвет богов и царей, символизирующий переход от детства 

к юности, праздность, величие. Это цвет силы и энергии, радости и творчества, любви 

[Тернер, 1993, с. 82]. Например: roll out the red carpet for somebody  – ‘to give someone 

treatment befitting royalty’ [http://idioms.thefreedictionary.com]; a red letter day – ‘a very 

special day which is remembered because something important or good happened’ [там 

же]; red (scarlet) hat – 'cardinal, cardinal’s hat’ [там же]. Очевидно, что символизм 

красного цвета находит свое отражение и в значении фразеологизмов, придавая им 

оттенки торжественности, величия. Красный цвет может иметь отношение к таким 

физиологическим реакциям организма, как стыд, смущение, злость. Например: a red 

face – ‘embarrassment’ [там же, с. 320]; red as a beetroot/ red as a beet – ‘have a very red 

face because somebody is very hot or embarrassed’ [там же]; see red – ‘suddenly become 

very angry’ [там же]. Помимо этого данный цвет может служить символом опасности, 

тревоги. Например: on red alert – ‘prepared for an emergency or for something dangerous 

to happen’ [там же]; see the red light  – ‘see a sign of danger, a warning; a signal to pause 

or desist in some course of action or thought’ [OED (13), 2004, с. 420]. 

Белый цвет – white  – означает благо, источник силы и здоровья, чистоты. Он ас-

социируется с безбедностью, отсутствием неудач. Этот цвет символизирует зачатие и 

рождение ребенка, ясность и смех, а также доблесть и щедрость [Тернер, 1993, с. 82]. 

Например: white hope – ‘person expected to bring much success to a group or organiza-

tion’ [OED (13), 2004, с. 289]; a white lie – ‘a small or harmless lie that you tell to avoid 

hurting somebody’ [OED (5), 2004, с. 447]; mark a day with a white stone  – ‘regard as 

specially fortunate or happy’ [http://www.encyclopedia.com/topic/two.aspx]. 

Вместе с тем в отдельных фразеологизмах белый цвет приобретает отрицатель-

ные коннотации. Например: hoist (run up or show) the white flag  – ‘to show a flag of a 

white colour displayed in token of peaceful or friendly intention, desire for parley or sur-

render’ [OED (20), 2004, с. 267]; bleed somebody dry / white – ‘take away somebody’s 

money’ [там же, с. 31]; show the white feather  – ‘to perceive, show signs of cowardice’ 

[OED (5), 2004, с. 785]. Таким образом, символизм белого цвета в данных примерах 

актуализируется в значении всего фразеологизма в виде отрицательной коннотации, 

например, обозначая такую черту человеческого характера, как трусость. 

Зеленый цвет – green – символизирует, с одной стороны, симпатию и приспо-

собляемость человека к обстоятельствам, а с другой стороны – эгоизм, зависть, де-

прессию, инертность и безразличие [Энциклопедия символов, знаков, эмблем,  2006, 

с. 513]. Например: green with envy  - ‘very jealous’ [Oxford Advanced Learner’s Diction-

ary of Current English, 2005, с. 170]; the green-eyed monster – ‘a feeling of anger or un-

happiness because somebody you like or love is showing interest to somebody else; jeal-

ousy’ [там же, с. 154]. Цветообозначение green также часто является символом незре-

лости, неопытности человека, неразвитых умственных способностей. Например:  a 

green hand – ‘of persons: their powers or capacities immature, raw, untrained, inexperi-

enced’ [OED (6), 2004, с. 810]; be not as green as one is cabbage-looking  – ‘to be less of a 

fool than might be assumed’ [OED (5), 2004, с. 810]; green as grass – ‘inexperienced and 

naive’ [там же, с. 170]. Так символизм отдельного компонента-цветообозначения от-

ражается в значении всей фразеологической единицы. 

Желтый цвет – yellow –  имеет как положительную коннотацию, символизируя  

терпение, опыт, власть, так и негативную, обозначая предательство, ревность, трусли-

вость [Тернер, 1993, с. 268]. Это находит свое проявление в значении фразеологизмов. 
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Например: yellow dog – ‘a contemptible or cowardly person’ [OED (20), 2004, с.342]; the 

yellow press  – ‘newspapers of a recklessly or unscrupulously sensational character’ [там 

же]. Коричневый цвет – brown – в сознании носителей английского языка  [Тернер 

1993, с. 269]. Например: in a brown study  – ‘thinking deeply so that you do not notice 

what is happening around you’ [Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

2005, с. 190]. 

Серый цвет – grey / gray  – обозначает неопределенность, промежуточность [Га-

тауллина, 2005, с. 67]. Например: a grey area – ‘an area of a subject or situation that is 

not clear or doesn’t fit into a particular group and is therefore difficult to define or deal 

with’ [OED (12), 2004, с. 154]. В данном случае коннотация неопределенности и неяс-

ности отражается в значении всего фразеологизма. 

Фиолетовый / пурпурный цвет – purple – связан со сдержанностью, умеренно-

стью, духовностью. Этот цвет считается знаком богатства, царственности, высшей 

красоты, благородства, торжественности [Гатауллина, 2005, с.83], что манифестиру-

ется и в значении всей фразеологической единицы. Например: a purple patch  – ‘a bril-

liant or ornate passage in a literary composition’ [OED (12), 2004, с. 875]. 

Цвет, который обозначается прилагательными pink и rosy – розовый – в католи-

цизме традиционно является символом радости и счастья. В некоторых случаях дан-

ные лексемы имеют значение наивности, некритического взгляда на вещи [Энцикло-

педия символов, знаков, эмблем, 2006, с. 59]. Например: rose-tinted spectacles / rose-

colored glasses – ‘unrealistic view’ [Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

English, 2006, с. 328]; paint a rosy picture  – ‘to make something appear to be very good 

and perhaps better than it really is’ [там же, с. 328]; see pink elephants – ‘see things that 

are not really there, because you’re drunk’ [там же]. Розовый цвет также может отра-

жать физиологическое состояние человека, вызванное смущением, раздражением, 

гневом, с одной стороны, и положительными эмоциями, с другой стороны [Энцикло-

педия символов, знаков, эмблем, 2006, с. 59].   Например: turn pink – ‘blush’ [Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 2006, с. 328]; have blue / pink fit – ‘be 

very angry’ [там же]; be tickled pink – ‘to be very pleased or amused’ [там же]. 

Компоненты, указывающие на интенсивность цвета, dark и bright,  также симво-

личны. Единица dark имеет значение, сходное со значением единицы black. Напри-

мер: black (dark) comedy  – ‘macabre comedy’ [OED, 2004. с. 239]. В других случаях 

данный компонент ассоциируется с неизвестностью, таинственностью, неосведом-

ленностью. Например: keep it / something dark – ‘keep something secret’ [там же, с. 81]; 

a leap in the dark – ‘doing something without knowing what consequences will be’ [Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 2006,  93]; in the dark – ‘to know noth-

ing about something’ [там же]. Компонент bright является символом 

сообразительности, активности, положительных эмоций. Например: bright-eyed and 

bushy-tailed – ‘lively, keen and full of energy’ [Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English, 2006, с. 50]; look on the bright side – ‘be cheerful or hopeful about a bad 

situation, for example, by thinking only of the advantages and not the disadvantages’ [там 

же, с. 43]; (a) bright spark – ‘A lively and intelligent person’ [там же, с. 81]. 

Таким образом, большая часть компонентов-цветообозначений и интенсифика-

торов цвета являются символом сразу нескольких, иногда противоположных понятий. 

Исключениями являются лишь лексемы purple, brown и bright, имеющие ярко-

выраженную положительную коннотацию, и цветообозначение black с преобладани-

ем отрицательной коннотации. 
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Среди компонентов рассматриваемых фразеологизмов имеются и такие цвето-

обозначения, которые  лишены символизма, они указывают лишь на цвет обозначае-

мого объекта. В большей степени это касается компаративных фразеологизмов. На-

пример: (as) black as ink (night)  – ‘very dark (about a house, room, street, night)’ [http://u 

sefulenglish.ru/idioms/idioms-of-comparison]; (as) pale as death  – ‘whitish or ashen ap-

pearance, not ruddy or fresh of complexion’ [там же]; (as) red as a turkey – cock [Кунин, 

1999, с. 377]. 

Как было указано выше, в картотеке встречаются фразеологизмы, в составе ко-

торых имеется два и более компонента, указывающих на цвет и / или на интенсив-

ность цвета: black и white, blue и gray, black и dark и другие. Такие сочетания цветов 

так же могут быть символичны. 

Сочетание цветов black и white обычно объясняет смену времен года, жизни и 

смерти, света и тьмы, противостояние хорошего и плохого, правильного и неправиль-

ного [Энциклопедия символов, знаков, эмблем, 2006, с. 514]. Например: two blacks do 

not make a white  – ‘one injury or instance of wrongdoing does not justify another’ 

[http://www.encyclopedia.com/topic/two.aspx]; prove that black is white – ‘to say the op-

posite of what is really true’ [OED, 2004, с. 843]; black and white – ‘(see complex issues) 

in simple terms of right and wrong’ [Энциклопедия символов, знаков, эмблем, 2006, с. 

32] и другие. 

Другие комбинации цветов обусловливаются следующими факторами:  

а) принадлежностью к одной цветовой гамме. Например: black (or dark) comedy 

– 'comedy based on gloomy humour’ [Энциклопедия символов, знаков, эмблем, 2006, 

с.79]; red (scarlet) hat – 'cardinal, cardinal’s hat’ [там же];   

б) способностью разных цветов выражать одно и то же значение. Например: have 

blue / pink fit – ‘be very angry’ [Кунин, 1999, с. 129]; 

в) их сочетанием в реалии, которую они обозначают: вооруженные силы (по 

цвету униформы), полицейская машина, спортивная команда (по цвету формы), фи-

зиологические особенности (синяк), флаг государства. Например: the light blues 

(Cambridge blues)  – ‘Cambridge men in athletic contests’ [OED (5), 2004, с. 326]; the 

red, white and blue – ‘the U.S. national flag’ [там же]; the Blue and the Gray  – ‘the ar-

mies of the North and the South, respectively, during the Civil War, derived from the fact 

that the Union Army wore blue uniforms, while the Confederates wore gray’ [там же] и 

другие. 
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Непрерывный цветовой спектр, который, по данным физиков, является универ-

сальным, в разных языках получает различное членение и интерпретацию. Это нахо-

дит выражение в количестве основных цветообозначений, в выделяемых оттенках 

цвета, в продуцировании переносных значений, в особенностях символизации от-

дельных цветов. Объяснение этому справедливо усматривают в специфике культур-

но-исторических ассоциаций, в своеобразии механизмов концептуализации цвета, 

сложившихся в отдельных лингвокультурах. Именно поэтому группа слов, обозна-

чающих цвет, может стать проблемой для переводчика. 

Рассмотрим данные трудности на материале цветообозначений, извлеченных 

методом сплошной выборки из произведения Джеральда Даррелла «Говорящий свер-

ток» и проанализируем их перевод, сделанный Натальей Леонидовной Рахмановой 

(1981). Отметим, что Н.Л. Рахманова опытный переводчик, печатается с 1957 г., пере-

вела с английского языка на русский произведения В. Скотта, С. Льюиса, Э.М. Фор-

стера, Р.Л. Стивенсона, У. Фолкнера, Г. Грина, Д.Р.Р. Толкиена, Б. Шоу и других ав-

торов.  

Сопоставительный анализ показал, что переводчик нередко заменяет оригиналь-

ное цветообозначение эквивалентным словом в языке перевода. Все базовые цвето-

наименования: black, green, brown, white и др. в своем прямом значении имеют экви-

валенты в русском языке, поэтому легко переводятся, например, green eyes – ʟʝʣʝʥʳʝ 

глаза, white mice – ʙʝʣʳʝ мыши, the blue waters – ʩʠʥʷʷ гладь.  

Однако, как писал А.П. Василевич, «значения некоторых слов расплывчаты, 

цветообозначения соответствуют не какой-то одной точке цветового пространства, но 

целой его области» [Василевич, 1988, с. 104]. Это ставит переводчика перед необхо-

димостью сделать правильный выбор, который во многом зависит от знаний им реа-

лий, культурных традиций народа, на язык которого осуществляется перевод, от глу-

бокого понимания возможностей языка-перевода и, конечно, от осмысления контек-

ста. Например, для слова blue, переводчик, надо полагать, опираясь на свой опыт и 

эстетические предпочтения, избирает различные русские слова: blue bushes – ʩʠʥʠʝ 

кусты, blue smoke – ʛʦʣʫʙʦʚʘʪʳʡ дым, blue fish with scarlet fins and tails – ʛʦʣʫʙʳʝ 

рыбины с алыми плавниками и хвостами.  

Джеральд Даррел описывает очень яркий, контрастный мир: «<…> все такое 

свежее, безмятежное, краски такие яркие <…>» [Даррелл, 2015, с. 54]. Поэтому выбор 

синего цвета для кустов, создает некий контраст с лиловым фоном травы. Что касает-

ся голубой окраски, выбранной переводчиком для описания рыб, то именно произ-

водное значение слова ‘идиллический’, зафиксированное в словаре С.И. Ожегова, со-

ответствует созданной автором картине природы: and at the base of each waterfall was 

a deep, calm pool full of lazily moving blue fish with scarlet fins and tails. – А у подножия 

каждого водопада в глубоких спокойных омутах плескались голубые рыбины с алыми 

плавниками.   

Вероятно, со схожей проблемой столкнулась Л.Н. Рахманова при переводе лек-

семы purple. Это прилагательное, кстати, наиболее частотно в произведении 

Дж. Даррелла и всегда употребляется в прямом значении. Однако переводчик переда-
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ет его значение по-разному, поскольку purple также охватывает широкий спектр цве-

тов: от малинового до темно-фиолетового. Приведем примеры разных контекстов. В 

словосочетании purple cord слово purple переведено на русский язык лексемой лило-

вый: purple cord – лиловый шнурок. Речь идет о веревке, которой был перевязан свер-

ток, попавший в реальный мир из другого – сказочного. Возможно, данное слово вы-

брано для того, чтобы показать связь с таинственностью появления этого предмета.  

Однако в предложении His plumage was purple and gold and green and blue and 

pink, glittering and gleaming and shifting like an opal это же слово переведено как пур-

пурный. В этом контексте прилагательное употребляется для описания оперения по-

пугая: Весь пурпурный, золотой, зеленый, голубой и розовый, он сверкал, блестел и 

переливался, как перламутр.  Как видим, при переводе слова purple, в значении кото-

рого содержится сема ‘цвет’, используется две разные лексемы, обозначающие в рус-

ском языке разные оттенки: пурпурный и лиловый. Возможно, выбор переводчиком 

слова пурпурный, не случаен при описании этой птицы. Слово пурпурный образован 

от названия красителя «пурпур», который добывался из моллюсков, обитавших в 

Средиземном море. Для получения одного фунта красителя добывали около 60 тысяч 

улиток. Поэтому ткани, окрашенные в пурпур, были предметами роскоши и привиле-

гией царей и императоров Византии. Пурпурная одежда обозначала особый статус. В 

связи с этим именно слово пурпурный имеет коннотацию величественности и поэтому 

удачно использовано для того, чтобы подчеркнуть царственный вид птицы.  

Слово лиловый такой коннотации не имеет и широко применяется при переводе 

разных объектов: purple cord – лиловый шнурок, purple string – лиловая бечёвка, purple 

grass – лиловая трава, purple and black in the moonlight – лилово-черная луна. Впро-

чем, и в этом случае выбор слова лиловый, конечно, определяется контекстом.  

Дж. Даррелл при описании выдуманного им мира уже в первых строчках гово-

рит о траве, схожей по цвету с вереском: The grass that the children stood on was deep 

purple, like heather, and very soft and springy to walk on; it looked as if it had been newly 

mown. – Трава под ногами у ребят была лиловая, как вереск, очень мягкая и упругая. 

Согласно, толковому словарю Д.Н. Ушакова, вереск – это низкорослый, вечнозеле-

ный кустарник, с мелкими листьями и лилово-розовыми цветочками. Кроме того, по 

данным В.Г. Кульпиной, фиолетовый цвет не является для русского языкового созна-

ния важным цветом, а цветообозначение лиловый в русском языке значительно более 

частотно, чем фиолетовый, вызывает положительные ассоциации, нередко выступает 

в художественной прозе и поэзии и воспринимается как изысканное [Кульпина, 2007, 

с. 156].  

Переводческие совпадения цветовых прилагательных встречаются и при упот-

реблении их в производном значении. Так, слову gray в сочетании gray weather соот-

ветствует переносное значение слова серый в русском языке. В словаре С.И. Ожегова 

это значение представлено так: ‘ненастный, пасмурный (о погоде)’, что аналогично 

значению, данному в Оксфордском словаре. Поэтому практически дословно gray 

weather переводится как серенькая погода. Однако переводчик использует дериваци-

онные возможности русского языка и добавляет к прилагательному серый суффикс 

субъективной оценки -еньк-, чтобы отразить детское, легкое восприятие действитель-

ности героев повести – двух мальчиков, которые и сравнивают погоду в Англии и 

Греции. В приведенном примере явно можно говорить о культурологическом сходст-

ве в осмыслении цветов двух народов. Вместе с тем во многих случаях производные 

значениях эквивалентных цветовых слов различаются, что, безусловно, отображает 

специфику восприятия неязыковой действительности.  
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Рассмотрим несколько примеров. Так, вторичные значения цветовых прилага-

тельных английского языка, используемые при описании внешности человека, не 

имеют полного соответствия в русском языке.  

Слово white переводится как седой, поскольку в русском языке есть особое слово 

для описания цвета волос, побелевших от старости, болезни, горя (как указано в сло-

варе В.И. Даля). Например: The children had thought that magicians were all tall and 

lanky, and gray like herons, but H.H. had a jolly round face, a long white beard to his 

waist, and long white hair through which the top of his bald head peeped like a pink mush-

room – Ребята прежде думали, что все волшебники долговязые и сухощавые, как цап-

ли, но у Ха-Ха было круглое лицо, ʩʝʜʘʷ ʙʦʨʦʜʘ до пояса и длинные ʙʝʣʳʝ ʚʦʣʦʩʳ, по-

верх которых, точно розовый гриб, торчала лысая макушка. Отметим, что в русском 

тексте, чтобы избежать повтора, слово white во втором случае переводится словом бе-

лый, которое также может использоваться в русском языке при описании волос. 

Рассмотрим употребление слова black при описании внешности: Just fancy that! 

Not many people can say they've been given a black eye by a Queen, now, can they? – Не-

многие люди могут похвастаться, что им подбила глаз королева. В данном контексте  

слово black употреблено в переносном значении ‘подбитый, с синяком’. Однако для 

русского читателя перевод black eye как черный глаз непривычно и малопонятно. По-

этому переводчик употребил выражение подбила глаз королева, которое имплицитно 

содержит признаки ‘подбитый глаз, с синяком’. 

В английском языке прилагательное red традиционно используется при описа-

нии красно-желтого цвета волос, тогда как в русском языке существует иное слово – 

рыжий: «No, red hair,» said Parrot. – Нет, рыжие волосы, – сказал Попугай.  

Интересно, что Дж. Даррел при описании цвета волос героини не ограничивается 

использованием цветолексемы red. В тексте встречаются сложносоставные лексемы, 

обозначающие рыжий цвет волос: сhestnut-coloured, copper-colored. Однако Н. Л. Рах-

манова, при их переводе всегда использует слово рыжий, возможно, чтобы не смущать 

читателей при описании разных оттенков цвета волос одной и той же героини. 

Иногда цветовой компонент входит в название вида животного, как, например, 

слово brown в сочетании brown eagle. Цветолексема была опущена переводчиком при 

описании дяди Генри: He was rather large, like a big, brown eagle, with a swooping nose 

and a mane of white hair and enormous hands which he waved about incessantly. – Боль-

шой, грузный, с хищным носом и седой шапкой волос, он походил на громадного орла, 

к тому же он, как крыльями, все время размахивал громадными ручищами. 

Перевод цветового компонента brown нецелосообразен, поскольку далеко не все 

читатели внешне различают подвиды птиц. Однако упоминание именно данного вида 

орла очень важен для самого писателя, который был ученым-зоологом и, вероятно, 

хотел подчеркнуть комплекцию мужчины, сравнивая его с размерами именно черно-

коричневого орла. 

Эстетическая функция художественного текста потребовала от автора разнооб-

разить оттенки основных цветов. С этой целью им используются интенсификаторы 

оттенков: dark, pale, deep, bright, delicate, которые имеют эквиваленты в русском язы-

ке. При переводе таких цветообозначений может сохраняться сложная структура сло-

ва: dark-green cypress trees – темно-зеленые каштаны или меняется на аффиксальную 

форму, например, путем использования суффикса -ʦʚʘʪ-. Данная морфема обознача-

ет оттенок ослабленного качества и используется при переводе слов с интенсифика-

тором pale: pale green light – зеленоватый свет.  
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Для передачи оттенков цвета Дж. Даррел широко использует сложносоставные 

прилагательные, состоящие из двух основ, обозначающих объект и базовое цвето-

наименование. Например, a glittering golden spider, with a jade green cross on its back – 

золотой паук с нефритово-зеленым крестом. В данном случае автор уточняет отте-

нок зеленого цвета, сравнивая его с цветом нефрита. Переводчик выполняет эквива-

лентный перевод по частям (калькирование): нефритово-зеленый. Подобным образом 

дело обстоит и в сочетании terra cotta red rocks – терракотовые скалы, coral pink or-

chids – коралловые орхидеи. Как видим, переводчик отказывается от перевода базовых 

цветов как семантически избыточных слов: в русской культуре терракотовый – это 

оттенок красного, коралловый – розового.  

Иначе обстоит дело с переводом таких сложносоставных прилагательных, как 

pale powder blue в предложении: The sky (or what appeared to be the sky) above them 

was a delicate shade of jade green fading into pale powder blue in places. Переводя дан-

ное предложение, Л.Н. Рахманова не использует калькирование, поскольку значение 

слова пудровый с семой ‘цвет’ не зафиксировано толковыми словарями русского язы-

ка. Но признак ‘слегка, не в полной мере’ всё же передается в тексте. Чтобы передать 

легкость цвета, автор использует суффиксальное образование от слова голубой – голу-

боватый.  

Подобным образом на русский язык переводятся и другие сложносоставные 

прилагательные: Floating in it were armadas of tiny, fat, comfortable-looking clouds, in 

primrose yellow, pale pink, and white. Сочетание primrose yellow содержит в названии 

цветка примулы признак ‘цвета’, однако в русском языке этого нет, и, скорее всего, у 

русского читателя нет устойчивой связи названия данного цветка и его цвета. Отме-

тим, что Рrimrose yellow зафиксировано словарем Лонгмана как название бледно-

желтого цвета. Переводчик заменил данное сравнение по цвету с другим объектом – 

лимоном, чтобы обозначить оттенок цвета и сохранить образность художественного 

выражения: clouds, in primrose yellow – облака лимонного цвета.  

Нередко при переводе подвергаются трансформации сравнительные обороты, 

кроме тех случаев, когда в русском языке есть эквивалентные устойчивые сочетания, 

например, black as a coal – черный как уголь.  

Трансформация наблюдается в высказывании big terrified eyes as dark blue as 

pansies. Это выражение переведено на русский язык так: большими фиалковыми гла-

зами. Значение, которое дословно переводится как «темно-синего цвета анютиных 

глазок», в приведенном сочетании содержит семы ‘цветок’ и ‘цвет’, в русском тексте 

они как бы «объединяются» в слове фиалковый.  

При переводе объектных цветообозначений на русский не всегда целесообразно 

образовывать прилагательное от существительного, давшего название цвету. Так, на-

пример, словосочетание pale straw-colored eyes не стоит переводить на русский язык, 

как «соломенные глаза». При описании внешности относительное прилагательное со-

ломенный в русском языке имеет традиционную сочетаемость со словом волосы. На-

пример, такое сочетание встречается в тексте Владимира Дудинцева: «Из группы ас-

пирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с узким лицом и прямыми соло-

менного цвета волосами, словно бы причесанный старинным деревянным гребнем» 

[Дудинцев: ruscorpora.ru]. Глаза для русского сознания не осмысливаются как «соло-

менные». Разрешением данной трудности стало опущение компонента straw-colored, 

а словосочетание pale straw-colored eyes передано на русский язык словосочетанием 

бледные глаза, хотя при таком переводе указание на оттенок цвета глаз утратилось. 
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Эквивалентный перевод цвета через наименование объекта, на который ссылает-

ся автор, часто не только не имеет соответствия вследствие разной сочетаемости цве-

товых слов в языках, но и невозможен вовсе. Это происходит, если переводчик имеет 

дело с употреблением наименований малоизвестных вещей в качестве объектных 

цветонаименований. Например, a tiny stream – the color of pale sherry дословно – «ру-

чеек цвета бледного шерри» не создает представлений о цвете ручейка из-за неиз-

вестности данного напитка широкому кругу русских читателей. Переводчик ссылает-

ся на другой объект, схожий по цвету с шерри (испанским вином): поток цвета жид-

кого чая. 

Другой стороной вопроса является то, что переводчик отказывается дать эквива-

лентный перевод объектного цветообозначения при кажущемся отсутствии ограниче-

ний и не всегда сохраняет тождество цветов в оригинале и при переводе. Так, словарь 

Лонгмана указывает на производное значение слова lavender ‘a pale purple colour’ 

(‘бледно-фиолетовый цвет’). Однако Н.Л. Рахманова слово lavender переводит лексе-

мой голубой, которая обозначает спектрально близкий, но не идентичный цвет: the 

lavender Unicorns – голубые единороги. Между тем лавандовый в значении ‘цвет’ 

употребляется в русском языке, например у Татьяны Толстой: «В гости надевал бар-

хатный камзол лавандового цвета, черный шелковый жилет, туфли с золотыми пряж-

ками» [Толстая: ruscorpora.ru]. 

Да и в сказочной повести фантастические существа могут иметь любую окраску. 

В таком случае, что послужило причиной для такого вольного перевода? Возможно, 

переводчик избегала использовать объектные обозначения цветов для облегчения по-

нимания текста читателем-ребенком.  

Однако лексемы, обозначающие близкие к лавандовому цвета (сиреневый, блед-

но-фиолетовый, лиловый), также не были актуализированы при переводе. Причиной 

могло послужить желание переводчика выделить единорогов на фоне лилового мира, 

поскольку автор сам противопоставляет данных персонажей всей сказочной стране 

как самых аристократичных благородных существ. Или, возможно, в данном случае 

переводчик метафорически переосмысливает значение ‘голубой’ как благородного 

цвета, опираясь на значение слова в идиоме голубая кровь.  

Таким образом, при переводе цветообозначений в произведении Дж. Даррелла 

«Говорящий сверток» переводчик в основном пользовалась такими способами пере-

вода цветообозначений, как эквивалентный и трансформационный. Впрочем, даже 

эквивалентный перевод имеет свою лингвокультурологическую специфику. Причи-

нами использования трансформаций при переводе являются разный грамматический 

строй языков и их лингвокультурологическая специфика. В рассмотренном тексте 

особенности грамматического строя языка, повлиявшие на перевод, обусловлены, как 

правило, словообразовательными возможностями русского языка. Лингвокультуроло-

гическое различие языков состоит в некотором несовпадении состава группы основ-

ных цветообозначений, в наличии разных образцов (эталонов) цвета для русской и 

англоязычной культур (primula yellow – лимонный, желтый), в традиции словоупот-

ребления (straw-coloured eyes, но соломенные волосы) и сформировавшихся коннота-

циях, связанных с цветообозначениями. Кроме того, на перевод влияет личность пе-

реводчика и своеобразие его восприятия оригинального произведения.  
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ʌʫʥʢʮʠʠ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʩʦ ʟʥʘʯʝʥʠʝʤ 
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«Когда говорят о богатстве языка, то обычно как на бесспорное доказательство 

ссылаются на обилие и разнообразие синонимов. 

Когда хотят сделать речь безупречной по форме – ищут синонимы.  

Когда стремятся с предельной точностью выразить свои мысли и чувства или, 

наоборот, намеренно скрыть их – ищут синонимы» [Евгеньева, 1996, с.70]. 

Следует отметить, что в современном языкознании существует невероятное 

множество подходов к определению понятий «синоним» и «синонимия», эта 

проблема многоаспектна, однако остается еще не до конца разработанной. 

Синонимия является одним из источников обогащения языка выразительными 

средствами, поэтому она представляет особый интерес для разработки проблем, 

связанных с борьбой за культуру речи, с изучением языка и стиля художественной 

литературы и публичных выступлений, с задачами стилистики.  

За основу синонимии принимается близость значений, выражающих одно 

понятие в целостной совокупности его признаков. На первый план выдвигается 

дифференцирующая роль синонимов, выделяется не только общее в значении 

синонимических слов, но и наиболее важные различительные признаки каждого из 

синонимов [Шмелёв, 2003, с. 115].  

Оттенки значения обуславливают и различную сочетаемость, различную 

синтагматику синонимов. «Языковая природа синонимии объясняется 

ассиметричностью знака и значения, их неустойчивым равновесием, стремлением 

выразить определенное содержание не только своим собственным знаком, но и 

другими языковыми средствами» [Новиков, 2001, с. 538].  

В связи с этим изучение синонимии приобретает не только теоретическое, но и 

практическое значение.  
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В данной статье предоставлены результаты наблюдений над функциями 

синонимов в текстах. Общий объем исследованного материала составляет 112 

контекстов.  

Синонимы в языке и речи выполняют различные функции. В работе были 

выделены следующие функции: функция замещения, уточнения и экспрессивно-

стилистическая функция.  

Рассмотрим, как каждая из них проявляется в текстах. 

Первая – функция замещения. Данная функция заключается в устранении 

однообразия в речи, а также в устранении неоправданных повторов.  

Рассмотрим следующий пример: Max’s evil intents towards his wife were easily 

noticed. Their servants saw those vicious intents but never reacted. В приведенном 

примере речь идет о злобных намереньях мужа по отношению к своей жене. Именно 

эти злобные намерения замечает прислуга, но никак не реагирует на его действия. В 

первом предложении автор для определения слова intents использует прилагательное 

evil, а в следующем – vicious. Оба синонима содержат в дефинициях такие признаки, 

как ‘very bad’ и ‘cruel’, поэтому можно сделать вывод, что прилагательное vicious 

автор использует для того, чтобы избежать повтора.  

Приведем еще один пример: Kane’s evil attitude to his opponent caused him 

penalty. He was disqualified for such a vile attitude. Данный отрывок из спортивного 

обзора также служит примером для иллюстрации функции замещения. В примере 

речь идет о злонамеренном отношении игрока к его оппоненту. За такое 

злонамеренное отношение игрок получает штраф. Существительное attitude в первом 

случае употребляется с прилагательным evil, a во втором – vile. В дефиниции 

прилагательного vile присутствует признак ‘morally bad’, такой же признак есть и в 

дефиниции у прилагательного evil, значит, автор статьи использовал слово vile для 

устранения однообразия в тексте.   

Далее рассмотрим функцию уточнения. 

Функция уточнения реализуется как раскрытие различных свойств и 

характерных признаков обозначаемых предметов действительности. Эта функции 

проявляется в пределах определенного фрагмента текста при близком, контактном 

расположении синонимов. Необходимость в синонимах появляется потому, что очень 

часто трудно раскрыть одним словом всю многогранность предметов, явлений, 

свойств и признаков, действий. Именно несколько синонимов помогают увидеть 

предмет или явление с различных точек зрения. В каждом слове есть несовпадающие 

семы, поэтому синонимы, употребленные рядом, помогают высветить новые, 

специфические свойства предметов или явлений. 

Особенно существенна уточняющая функция синонимов в языке 

художественной литературы при создании эстетически значимых языковых образов – 

ярких, выразительных, богатых разнообразными ассоциациями.  

Например, He (Maximilan) thought his evil plans over and over again. He never knew 

his disastrous plans would cost him such physical and mental efforts. Данный отрывок из 

художественного произведения служит примером для иллюстрации функции 

уточнения. В  примере речь идет о планах главного героя. Для того чтобы 

охарактеризовать планы главного героя, автор использует прилагательное evil. В 

следующем предложении автор уточняет, что планы Максима не просто 

злонамеренные, но к тому, же обреченные на провал, так как для определения 

существительного plans автор использует прилагательное disastrous. В дефиниции 

этого прилагательного, кроме признака ‘having harmful effect’, которое присутствует в 
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дефиниции прилагательного evil, содержится признак ‘unsuccessful’, поэтому 

очевидно: автор не только подчеркивает, что планы злонамеренные, но и дает понять, 

что они провальные.  

Обратимся к следующей функции синонимов. 

Экспрессивно-стилистическая функция синонимов связана с выражением 

разнообразных оценок. Чаще всего в таких случаях используются  слова-синонимы, 

принадлежащие к различным стилям речи или обладающие разной степени 

выраженности оценки. 

Например: What a horrible evil sin is! Abominable sin!  Здесь речь идет о грехе, 

который совершил главный герой. Слово sin в первом случае определяется 

прилагательным evil в значении ‘extremely unpleasant’, а во втором – прилагательным 

abominable. Слово abominable содержит в значении, помимо признака ‘extremely 

unpleasant’, дополнительный признак – ‘causing disgust’, который конкретизирует, 

уточняет и эмоционально усиливает значение прилагательного, т.е. не просто крайне 

неприятный, но и вызывающий отвращение.  

Рассмотрим еще пример. В высказывании Why are you saying such evil words?! 

Such foul words! дается оценка словам собеседника на форуме в Интернете. В первом 

предложении прилагательное evil выражает негативную отрицательную оценку. Во 

втором предложении слово foul употребляется в значении ‘very unpleasant; very bad’. 

Данное прилагательное имеет в словаре помету «неформальное», следовательно, 

может использоваться в разговорной речи, но не будет уместным в литературном 

языке.  

Таким образом, синонимы позволяют избежать в речи однообразия и избавиться 

от навязчивых повторов, придать высказыванию тот или иной оттенок и тем самым 

более точно передать мысли в речи, а также выдержать определенную стилистику 

текста, придать высказыванию более яркую окраску.  
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

Евгеньева А.П. Синонимы русского языка // Современный русский язык. СПб., 1996/ 

Новиков Л.А. Избранные труды: в 2 т. М., 2001. 

Шмелёв Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 2003. 
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ʄʝʪʘʬʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʦʙʨʘʟʳ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʨʝʯʘʭ ɹʘʨʘʢʘ ʆʙʘʤʳ 

 

Изучение политического дискурса, стратегии и тактики его воздействия на лю-

дей особенно важно при сложившейся политической ситуации. Важнейшая роль в 

определении имиджа страны отводится способу ее презентации политическими лиде-

рами. Это обусловливает актуальность нашего исследования. Одним из неотъемле-
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мых свойств политического дискурса является манипуляция. Часто речевое манипу-

лирование осуществляется путем использования когнитивных метафор. 

Согласно Джорджу Лакоффу и Марку Джонсону, метафора пронизывает всю 

нашу повседневную жизнь, проявляясь не только в языке, но также в мышлении и 

действии, то есть «выступает той структурой, в которой согласованы наиболее фун-

даментальные культурные ценности». Когнитивная метафора, применяемая в речи 

политика, способна привлекать и удерживать внимание человека, отпечатываться в 

сознании, доносить определенные смыслы на глубоком, почти бессознательном уров-

не; влиять на ассоциативное мышление, одновременно являясь его частью, а потому 

имеет весьма выраженный манипулятивный характер [Лакофф, Джонсон, 2004, 

с. 131]. 

Теоретической основой нашего исследования метафорических образов России в 

речах американского президента послужила концепция Анатолия Прокопьевича Чу-

динова, который обозначил и охарактеризовал четыре разряда моделей политической 

метафоры: антропоморфная, природоморфная, социоморфная и артефактная. Данные 

разряды метафор можно схематично представить следующим образом: «Человек как 

центр мироздания», «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и резуль-

таты его труда» [Чудинов, 2006, с. 6]. 

В каждом из этих разрядов обнаруживается несколько наиболее типичных моде-

лей, которые были описаны его учениками на материале отечественного и зарубеж-

ных политических дискурсов. 

Нами были проанализированы тексты 100 выступлений первого и второго сро-

ков правления действующего президента США Барака Обамы, включая речи периода 

дружественных отношений, и периода разлада, представленные на официальном сай-

те Белого Дома. В данных выступлениях были зафиксированы 105 метафорических 

образов России. Проведенное исследование показывает, что основные понятийные 

сферы-источники метафорической экспансии различны. 

В содержании речей президента преобладает описание России с помощью ан-

тропоморфных метафор, что можно объяснить универсальностью такого вида мета-

фор ввиду тесной связи человека и государства. В процессе анализа было выявлено 7 

примеров (6,7%), содержащих антропоморфную метафору, среди речей первого срока 

правления и 47 примеров (44,8%) в выступлениях второго срока правления. Важно 

отметить, что вместе антропоморфные метафоры составляют 51,5% от всех примеров. 

Сравнивая политические объекты с человеком, президент позволяет аудитории более 

четко представить политическую ситуацию и сделать выводы. 

There were periods when our relations flourished quite a bit and there were also peri-

ods of, shall we say, grayish mood between our two countries and of stagnation. В данном 

примере мы наблюдаем создание метафоры персонификации путем переноса слота 

«настроение» фрейма человека в слот «отношения» фрейма стран.  Президент срав-

нивает отношения России и Америки с настроением индифферентного человека, че-

ловека, не стремящегося двигаться вперед, предпочитающего пускать дела на само-

тек. предпочитающего пускать дела на самотек. Необходимо отметить наличие в дан-

ном высказывании «мертвой» метафоры: our relations flourished. Данное выражение 

утратило свою метафоричность, перестало быть уникальным и, в виду частого ис-

пользования, превратилось в устойчивый речевой оборот. За подтверждением данно-

го факта, можно обратиться к такому словарю, как, например, Macmillan, где глагол 

flourish представлен не только в значении to grow well or to be healthy, но и в толкова-

нии to be very successful. 
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Артефактная метафора также является эффективным средством для привлечения 

внимания и завоевания симпатии аудитории, неслучайно примеры этого вида мета-

форы составляют 21,9% от общего числа примеров. 11 примеров среди речей первого 

срока правления (10,5%) и 12 примеров второго срока (11,4%) подтверждают дейст-

венность данного вида метафор. 

 В следующем примере мы наблюдаем употребление глагола to reset для обозна-

чения той стадии, на которой находятся российско-американские отношения. Прези-

дент говорит о том, что отношениям стран нужна перезагрузка, тем самым предлагая 

забыть прежние разногласия и начать сотрудничество заново: On the second day, to 

kind of — I would just summarize it as the following, that as we reset relations with the 

Russian government, we also want to reset relations with Russian society.  

В речах Барака Обамы относительно России мы также можем наблюдать ис-

пользование социоморфных метафор: 2 примера в речах первого срока правления 

(1,9%) и 14 примеров (13,3%) – в выступлениях второго срока, в целом, 15,2%. Часто-

ту употребления такого вида метафор можно объяснить тем, что сфера политики 

очень близка к сфере социума. Одна из ее важнейших задач — управление обществом 

с учетом интересов различных социальных субъектов.  

Essentially, Russia is not a very good bet right now for international investor. В дан-

ном контексте Б. Обама представляет Россию, употребляя выражение Russia is not a 

very good bet, как некий залог в игре. В силу сложившейся неблагоприятной экономи-

ческой ситуации этот залог может быть проигран, поэтому президент не советует ин-

весторам вкладывать в него деньги. 

В речах Барака Обамы относительно России так же присутствует природоморф-

ная метафора. В выступлениях первого срока было выявлено 3 примера (2,9%), в ре-

чах второго срока – 9 примеров (8,5%); природоморфные метафоры в выступлениях 

президента составляют 11,4%. Животные и природа окружали человека с самого на-

чала существования цивилизации и до сих пор являются важной составляющей со-

временного общества, поэтому многие сложные для понимания политические идеи 

можно передать путем сравнения их с природой, как с чем-то привычным, знакомым. 

Every country charts its own course. Russia has cut its way through time like a 

mighty river through a canyon, leaving an indelible mark on human history as it goes. В 

данном высказывании природоморфная метафора заключается в сравнении России с 

могучей рекой, пробивающейся через ущелье. Данное сравнение говорит о том, что 

Россия – страна с богатой и трагичной историей. Её путь был нелёгок из-за таких 

факторов, как достаточное количество кровопролитных войн, нашествий захватчиков, 

революций, что препятствовало благоприятному развитию страны. Но, тем не менее, 

Россия оказалась достаточно сильной для того, чтобы бороться за свою независи-

мость и успешное будущее. 

Подводя итог, можно сказать о том, что метафоры относительно России Барак 

Обама использует часто. С помощью чего он выражает как позитивное, так и нега-

тивное мнение о деятельности России. 

 В речах первого срока правления президента было обнаружено 25 примеров ме-

тафорического описания России, среди которых лишь один пример (4%) имеет нега-

тивную эмоциональную окраску: The Bush administration used to say that. But when it 

comes down to the point Russia always has backed off − watered-down sanctions, with 

blocked sanctions. С помощью глагола to back off президент сравнивает нашу страну с 

человеком, отказывающимся от намерений, не завершающим начатое дело, челове-

ком, неспособным брать на себя ответственность. В остальных же примерах (96%) 
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были отмечены лишь позитивные метафоры: Russiaôs dramatic step today towards join-

ing the WTO underscores our ability to cooperate also on economic issues of mutual inter-

est. Употребляя метафору Russia’s dramatic step, Барак Обама выражает приятное 

удивление, причиной которого послужило желание России вступить в международ-

ную торговую организацию.  

В выступлениях второго срока правления президента было зафиксировано 80 

примеров метафорического описания России, из которых 72 примера (90%) являются 

негативными, например: Russia challenges that most basic of principles of our interna-

tional system. Барак Обама сравнивает Россию с человеком, дерзко проявляющим 

сопротивление общепринятым правилам и нормам, провоцирующим остальных на 

борьбу. Лишь 8 примеров (10%) можно отнести к описаниям, имеющим положи-

тельную эмоциональную окраску: We've also discussed the role that NATO plays with 

respect to Russia and how this administration, my administration, is seeking a reset of the 

relationship with Russia. Используя слово «reset», президент выражает своё желание и 

желание всего американского правительства начать сотрудничать с Россией заново, 

забыв прежние разногласия и разлады. 

Таким образом, проанализировав выступления периода первого срока правления 

президента, в речах Барака Обамы можно проследить его заинтересованность в со-

трудничестве Америки и России. В речах второго срока преобладают метафоры нега-

тивного характера, что обусловлено темой и временем выступления. Например, гово-

ря о ситуациях в Украине или Сирии, в период с 2013 года по настоящее время, Барак 

Обама ни разу не высказался о России в позитивном ключе. Этот факт указывает на 

непринятие США российской позиции, а также их нежелание налаживать дружеские 

отношения с нашей страной до тех пор, пока Россия не изменит свои взгляды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор метафорических образов, ис-

пользуемых в текстах выступлений, обусловлен стоящими перед президентом целя-

ми, а именно необходимостью обосновать свою точку зрения, заставить слушателей 

поверить в нее и убедить их сделать правильные выводы. 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 
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çMy life with the Eskimosè ɺʠʣʴʷʣʤʫʨʘ ʉʪʝʬʘʥʩʦʥʘ 

 

Стефансон Вильялмур (1879 – 1962) – известнейший канадский полярный ис-

следователь, этнограф и писатель. События своей второй полярной экспедиции он 

описал в книге «My life with the Еskimos» [Stefansson, 1912], которая получила миро-

вую известность, но в лингвистическом плане совершенно не изучена. 
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Исследовательская картотека составляет 998 контекстов, содержащих 36 назва-

ний животных.  

Генетически большинство слов картотеки являются заимствованиями – 34 лек-

сических единицы (далее – ЛЕ) (94%). Например: squirrel, caribou, ptarmigan, mink, 

gull, marmot, moose, mosquito, lemming, beluga, seal и др. Заимствование – это  слово 

(словосочетание, морфема, конструкция), перенесённое из одного языка в другой, а 

также сам процесс переноса такого слова [Николаев, 2006, с. 28]. Доминирование за-

имствованных единиц среди фаунистической лексики связано с историей Англии. 

Начиная с древнеанглийского периода развития языка, происходило много завоева-

ний Англии другими народами: римлянами с I по V век, германскими племенами  в V 

веке, скандинавами в течение IX-XI веков, французами в XI веке 

[http://www.lingvotech.com/zaimstvovaniya]. Разные народы приносили свою лексику 

для обозначения реалий, которые им встречались на завоеванных территориях.  

Наибольшее число заимствований пришло из германского языка – 17 ЛЕ (47%). 

Например: wolf, bull, sheep, fish, whale, cow, goose, crane, mouse и др. Это обусловлено 

завоеваниями Англии германскими племенами в V веке [там же]. 

Ряд заимствований пришел из французского языка – 4 ЛЕ (11%). Например: 

marmot, squirrel, caribou, seal. Появление галлицизмов связано с вторжением францу-

зов на территорию Англии в эпоху нормандского завоевания в XI-XII веках [там же]. 

Отдельные единицы были заимствованы из датского (6%), шотландского (3%), 

шведского (3%), кельтского (3%), русского (3%) и греческого (3%) языков. Например: 

lemming, walrus (датск.), ptarmigan (шотландск.), mink (шведск.), beluga (русск.), 

mosquito  (исп.) и другие. Наличие заимствований из других языков обусловлено тем, 

что, начиная с XVII века, Англия активно развивает многосторонние связи с европей-

скими странами. Так, благодаря экономическим связям с Россией в  «дооктябрьский» 

период в английский язык заимствовались, главным образом, слова, связанные с осо-

бенностями русской природы, включая и названия животных: sable, sterlet, beluga и 

под. [там же]. 

Большая часть заимствований  пришла в английский язык до X века –18 ЛЕ 

(50%). Например: bear, wolf, cow, fish, mouse, sparrow. Все названные заимствования 

имеют германское происхождение. Слова этой группы появились в английском языке 

в V веке или позднее,  после того, как германские племена мигрировали на Британ-

ские острова [http://yaneuch.ru/cat_03/issledovanie-drevne-srednnovoanglijskogo 

50917.1307923.page2.html]. 

В зависимости от времени и условий своего появления в языке заимствования 

могут быть разделены на следующие группы [там же]:  

1. Единицы общеиндоевропейские, к числу которых относятся те древнейшие 

слова, которые существовали когда-то в общеиндоевропейском языке-основе и со-

хранились во всех или в целом ряде индоевропейских языков. Например: др.-a. fish – 

рыба (Latin piscis, Irish iasc)  [там же]; др.-a. cow – корова (Latin bōs, Greek boûs)  [там 

же];  др.-a. mouse – мышь (Latin mūs, Greek mŷs) [там же]. 

2. Слова общегерманские, которые встречаются только в германских языках, то 

есть являются общими для всех германских языков, но отсутствуют в других индоев-

ропейских языках, если не считать некоторых заимствований из германских в другие 

индоевропейские языки. Например: др.-а. horse – лошадь (Middle High German ros, 

Old High German hros) [http://dictionary.reference. com/browse/horse?s=ts]; др.-a. swan – 

лебедь (German Schwan, Old Norse svan [там же]; др.-a. sparrow – воробей (Gothic  

sparwa,  Old Norse  spǫrr) [там же]. 
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Меньшая часть иноязычных названий животных появилась в английском языке в  

XIII веке (2%), в XIV веке (11%), в XV веке (4%), в XVI веке (10%), в XVII (16%), в 

XVIII веке (2%), в XIX веке (2%). Например: blubber (XIII век), reindeer, codfish (XIV 

век), mink, gull (XV век), dog, mosquito (XVI век),   lemming, caribou, ptarmigan (XVII 

век), musk-ox (XVIII век), bearded seal (XIX век) [http://oxforddictionaries.com]. Незна-

чительное количество заимствованной фаунистической лексики, пришедшей в анг-

лийский язык в XIII-XIX веках, связано с тем, что в указанный период времени чаще 

заимствовались слова, связанные с искусством, финансами, политикой, военным де-

лом, а не со сферой природы  [http://www.lingvotech.com/т Zaimstvovaniya].  

Среди заимствований картотеки имеются как прямые, так и опосредованные за-

имствования. Прямое заимствование – это заимствование, в результате которого осу-

ществляется непосредственный переход единицы из одного языка в другой 

[http://docs.podelise.ru/docs/index-3311.html?page=16]. В исследуемой картотеке преоб-

ладают прямые заимствования – 23 ЛЕ (62%). Так, слова deer, sheep, fish, swan – это 

прямые заимствования из немецкого языка в английский 

[http://oxforddictionaries.com]. Лексема beluga пришла в английский язык из русского 

языка [там же]. Слово caribou было заимствовано из французского языка  [там же], а 

слово ptarmigan – из шотландского языка  [там же].  Доминирование прямых заимст-

вований объясняется тем, что названия животных – слова простые по форме, обыден-

ного содержания, входили в английский язык устным путём, при непосредственном 

живом общении. 

Опосредованные заимствования – это единицы, перешедшие из одного языка в 

другой через третий язык, язык-посредник [http://docs.podelise.ru/ docs/index-

3311.html?page=16]. Опосредованные заимствования насчитывают 10 ЛЕ (28%). В ча-

стности,  слово  squirrel первоначально возникло в греческом языке, откуда пришло 

во французский язык, а из французского – в английский язык  

[http://oxforddictionaries.com/ definition/english/squirrel]. Единица lemming возникла в 

немецком языке, затем через норвежский и датский языки она проникла в английский 

язык  [там же]. Лексема mosquito  изначально появилась в латинском языке, а из него 

пришла во французский язык [там же]. 

Помимо заимствований, в лексике английского языка существуют и собственно 

английские слова, которые образовались на почве английского языка и не встречают-

ся больше ни в каких других языках, кроме английского, если не считать возможных 

заимствований из английского в другие языки [http://yaneuch.ru/cat_03/issledovanie-

drevne-srednenovoanglijskogo/ 50917.1307923. page2.html]. Собственно английских 

слов в картотеке – 2 ЛЕ (4%): dog (Old English docga) [там же], duck (Old English dūce) 

[там же].  

С морфологической точки зрения, большая часть  единиц исследуемой картоте-

ки  – это простые слова, состоящие из одного корня (98%): duck, whale, goose, crane, 

mink, moose, mouse и др. К суффиксальным дериватам относится 1 единица (2%) 

blubber, образованная по модели N + Suf –er с помощью суффикса –er. Данный имен-

ной суффикс  образует существительные от разных основ [Ильина, 2012, с. 17]. Как 

именной суффикс, он, в свою очередь, входит в класс агентивных суффиксов, обра-

зующих существительные, которые указывают на исполнителя или орудие действия 

[там же, с. 18].  

Отдельные лексемы относятся к сложным словам, состоящим из двух основ–  2 

ЛЕ (6%): musk-ox, codfish. Согласно классификации Г.Б. Антрушиной, единицы musk-

ox и codfish относятся к  нейтральному типу сложных слов, характеризующемуся со-
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единением основ без соединительного элемента [Антрушина, 2005, с. 104]. Названные 

сложные слова являются неидиоматичными, так как их значение можно вывести из 

значения их компонентов [там же, с.109]. И.В. Арнольд классифицирует сложные 

слова в зависимости от структуры непосредственно составляющих. Согласно этой 

классификации, лексемы musk-ox и codfish являются сложными словами, состоящими 

из простых основ  [Арнольд, 2009, с. 175]. Ведущим элементом сложного слова может 

быть как первая, так и вторая его часть. М.В. Никитин в связи с этим различает три 

типа сложных слов: сложное слово экзоцентрическое, эндоцентрическое  и сложное 

слово-приложение [Никитин, 2004, c.100-103]. Лексемы musk-ox и codfish принадле-

жат к эндоцентрическому типу; их значение представляет собой сумму значений со-

ставляющих его элементов, таким образом, семантический центр находится в преде-

лах самого слова. Например: musk-ox  – это разновидность быка (ox); codfish  – это 

разновидность рыбы (fish). Согласно классификации Р.И. Розиной 

[http://englishlex.webservis.ru/ handout11.html], лексемы musk-ox и codfish могут быть 

классифицированы следующим образом:  

1) по семантическим    отношениям    между    компонентами слова они относят-

ся к подчинительными сложными словами. Их компоненты не равноправны ни се-

мантически, ни структурно, второй компонент является структурным центром, грам-

матической доминантой сложного слова;  

2) по порядку расположения своих компонентов анализируемые лексемы явля-

ются  синтаксическими, потому что они характеризуются прямым порядком компо-

нентов; 

 3) согласно характеру основ, данные слова относятся к собственно  сложным 

единицам: они образованы путем сложения уже существующих в английском языке 

основ. В плане орфографии слово codfish имеет слитное написание, а лексема musk-ox 

– дефисное написание, потому что включает в себя прилагательное musk   

[http://tverlingua.ru/archive/015/10_15.pdf]. 

9 ЛЕ (25%) проявляют фразеологическую активность, то есть обладают способ-

ностью входить в состав фразеологических единиц [http://elib.bsu.by/bitstream/pdf]. 

Фразеологической активностью характеризуются слова fish, fox, dog, bull, horse, wolf, 

cow, sheep, mouse. Наиболее фразеологически активными являются лексемы  dog, fish, 

fox. Так, лексема dog образует пять фразеологизмов: 1. dog it (to shirk one's responsibil-

ity; loaf on the job; to retreat, flee, renege); 2. go to the dogs (to deteriorate; degenerate 

morally or physically); 3 .lead a dog's life (to have an unhappy or harassed existence);  4. 

let sleeping dogs lie (to refrain from action that would alter an existing situation for fear of 

causing greater problems or complexities); 5. put on the dog (to assume an attitude of 

wealth or importance) [http://dictionary.reference.com/browse/dog?s=ts]. 

Единица fish входит в состав пяти фразеологизмов: 1. drink like a fish (to drink alco-

holic beverages to excess); 2. fish in troubled waters  (to take ad-vantage of troubled or uncer-

tain conditions for personal profit); 3. fish or cut bait (to choose a definite course of action, es-

pecially to decide whether to participate in or re-treat from an activity); 4. fish out of water (a 

person out of his or her proper or accustomed environment); 5. neither fish nor fowl (having no 

specific character or conviction; neither one nor the other) и под. [там же].  

Слово bull  образует два фразеологизма: 1. bull in a china shop (an awkward or 

clumsy person; an inconsiderate or tactless person; a troublemaker; dangerous person); 

2. take the bull by the horns (to attack a difficult or risky problem fearlessly) [там же].  

Большая часть единиц картотеки – 27 ЛЕ (75%) не образуют фразеологизмов: 

caribou, ptarmigan, mink, marmot, blubber, crane. Это объясняется тем, что в рассмат-
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риваемом художественном произведения преобладают названия животных, специ-

фичные для арктических территорий, тогда как в состав фразеологических единиц, 

как правило, входят те названия животных, которые более распространены, более из-

вестны носителям английского языка. 

Более половины (61%)  единиц исследуемой картотеки многозначны. Это связа-

но с тем, что многозначность, или полисемия, является языковой универсалией в сис-

теме европейских языков, в том числе и в английском [Елисеева, 2008, с. 18]. Основа-

на она на асимметричности языкового знака и отражает принцип экономии формаль-

ных средств при передаче максимального смыслового объема. Моносемия же, то есть 

наличие у языковой единицы только одного значения, не типична для языка в целом 

[там же].  

Из общего числа полисемантичных единиц 15 ЛЕ (42%)  имеют  пять значений. 

Например: calf – 1. the young of the domestic cow or other bovine animal; 2. the young of 

фразеологических certain other mammals, as the elephant, seal, and whale; 3. calfskin 

leather; 4. Informal. an awkward, silly boy or man; 5. a mass of ice detached from a glaci-

er, ice-berg, or floe [http://dictionary.reference.com/browse/calf?s=ts]. 

По четыре значения имеют 3 лексемы (8%). Например: raven –   1. any of several 

large, corvine birds having lustrous, black plumage and a loud, harsh call, especially 

Corvus corax,  of the New and Old Worlds; 2. the divine culture hero and trickster of the 

North Pacific Coast Indians; 3. (initial capital letter) Astronomy. the constellation Corvus. 

(adjective); 4. (adj.) lustrous black: raven locks of hair  [там же]. 

У 7 слов (14%) три значения. Например: mink –  1. any of several semiaquatic 

musteline mammals of the genus Mustela,  of Europe, Asia, and North America, having 

slightly webbed feet; 2. the highly valued fur of these animals, esp that of the American 

mink; 3.a garment made of this, esp a woman's coat or stole [там же]. 

Отдельные слова (5%) развивают по два значения. Например: deer – 1. any of 

several ruminants of the family Cervidae, most of the males of which have solid, deciduous 

ant-lers; 2. any of the smaller species of this family, as distinguished from the moose, elk, 

etc. [там же]. 

Однозначными являются только 11 лексем (30%): caribou, ptarmigan, gull, lem-

ming, walrus, marmot, moose, beluga, bearded seal, musk-ox, reindeer.   

Значение ‘animal’ у всех единиц картотеки является хронологически первым. 

Например: bear – any of the plantigrade, carnivorous or omnivorous mammals of the fami-

ly Ursidae, having massive bodies, coarse heavy fur, relatively short limbs, and al-most ru-

dimentary tails [там же]; whale – any of the larger marine mammals of the order Cetacea, 

especially as distinguished from the smaller dolphins and porpoises, having a fishlike body, 

forelimbs modified into flippers, and a head that is horizontally flattened [там же] и под.  

Таким образом, входящие в состав картотеки названия животных являются пре-

имущественно  прямыми заимствованиями германского происхождения, во-шедшими 

в английский язык ранее Х века, фразеологически пассивными, простой морфологи-

ческой структуры, многозначными. 
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Понятие «пейзаж» появилось ещё в древние времена, и было связано, прежде 

всего, с одним из жанров изобразительного искусства [Богданова, 2006, с. 260]. Одна-

ко позднее данный термин входит и в литературоведение, и в лингвистику. Это объ-

ясняется тем, что со временем в художественных произведениях все чаще и чаще ста-

ли использоваться описания природы. Воссоздаваемые поэтами и прозаиками карти-

ны природы – это не просто описания реальной обстановки, где разворачиваются 

действие. В настоящем литературном произведении любая деталь становится обра-

зом, так как истинное искусство не терпит случайностей. Именно поэтому необходи-

мо изучить особенности стиля автора, выяснить, какую роль в художественном про-

изведении играет любая, даже незначительная по объему деталь, чтобы попытаться 

понять его замысел. Это относится и к описанию картин природы [Кожевникова, 

1987, с. 272]. 

Объектом исследования является роман Чарльза Диккенса «Great Expectations» 

(«Большие надежды»), в котором значительное место отведено описанию пережива-

ний героев. Представляется интересным выяснить, в какой мере эмоции, чувства, ду-

шевное состояние главного героя сопрягаются с изображениями природы и какие 

именно явления природы привлекаются автором в качестве художественного образа.  

Первые наблюдения над текстом романа, которые и изложены в докладе, позво-

ляют представить материал в виде двух групп.  

В первую из них включены контексты с кратким описанием природы, их еще 

можно назвать пейзажными вкраплениями, или зарисовками. В таких контекстах на-
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именования природных явлений или их действия перемежаются с речью или раз-

мышлениями повествователя или персонажа.  

Рассмотрим один из контекстов. I remember that at a later period of my "time," I 

used to stand about the churchyard on Sunday evenings when night was falling, comparing 

my own perspective with the windy marsh view, and making out some likeness between them 

by thinking how flat and low both were, and how on both there came an unknown way and a 

dark mist and then the sea.  

В приведенном примере герой описывается не в лучшие моменты жизни, он пе-

реживает о своем будущем, его немного пугает и тревожит неизвестность. И окру-

жающая природа воспринимается им созвучной своему настроению: night was falling; 

a dark mist; comparing my own perspective with the windy marsh view. Кроме того, отме-

тим, что главный герой романа – Пипп – предстает здесь как человек, способный не 

только чувствовать, но и осознавать свою гармонию с природой. Наблюдая за боло-

тами и всей обстановкой вокруг, Пипп улавливает сходство этого пейзажа со своей 

жизнью: between them by thinking how flat and low both were, and how on both there 

came an unknown way.  Интересно отметить, что, когда в жизни героя бывает не всё 

хорошо, в тексте встречаются пейзажные зарисовки с использованием образов клад-

бища, тумана, болота. 

Приведем еще один пример, в котором главный герой испытывает состояние по-

коя, возможно, даже умиления. В таком состоянии хочется поделиться своими сокро-

венными тайнами с другим человеком. Описание чувств Пиппа поддерживается при-

родными вкраплениями. 

When we came to the river-side and sat down on the bank, with the water rippling at 

our feet, making it all more quiet than it would have been without that sound, I resolved that 

it was a good time and place for the admission of Biddy into my inner confidence.  

Обратим внимание на слова: sat down on the bank, with the water rippling at our 

feet, making it all more quiet than it would have been without that sound. В них говорится, 

что на фоне общей тишины, покоя в природе слышно лишь журчание воды. Это  

очень точная деталь, так как ничто так не оттеняет состояние покоя, умиротворения, 

как журчание воды. Именно поэтому он думает, что it was a good time and place для 

объяснения с Бидди.  

Кроме того, важное место в жизни героя занимала его возлюбленная Эстелла и 

её опекун миссис Хэвишем. Он всегда с особой теплотой вспоминал о них, это можно 

проследить в следующем  контексте: Whenever I watched the vessels standing out to sea 

with their white sails spread, I somehow thought of Miss Havisham and Estella; and when-

ever the light struck aslant, afar off, upon a cloud or sail or green hill-side or water-line, it 

was just the same. Эстелла и Миссис Хэвишем были далеко от Пиппа, и он очень ску-

чал по ним: I watched the vessels standing out to sea with their white sails spread. Именно 

суда с белыми парусами, которые уходят далеко в море ассоциируются с тем, кто да-

леко от тебя. И фраза: the light struck aslant, afar off, upon a cloud or sail отражает ту 

самую теплоту и привязанность, которые можно описать только через язык природы. 

Вторую группу составляют контексты, в которых дается развернутое описание 

пейзажа. Говоря о развернутом описании, имеется в виду не столько объем контекста, 

сколько его композиционную выделенность, относительную автономность. Конечно, 

и в этих случаях события, в которых принимает участие герой, его настроение, чувст-

ва связаны с пейзажем. Однако само описание пейзажа подается в тексте в виде от-

дельного высказывания или нескольких связанных предложений. Нередко такие опи-
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сания касаются какого-то одного явления природы, но могут изображаться два явле-

ния и более.  

Например: The marshes were just a long black horizontal line then, as I stopped to 

look after him; and the river was just another horizontal line, not nearly so broad nor yet so 

black; and the sky was just a row of long angry red lines and dense black lines intermixed.  

В данном контексте дается описание болота, реки, неба. Отметим, что их изо-

бражение обнаруживает одну и ту же художественную деталь: по отношению к боло-

там и реки – horizontal line, по отношению к небу – long lines. Интересно представле-

на здесь цветовая гамма: болота изображаются как окрашенные в черный цвет – a 

long black horizontal line. Река описывается в сравнении с болотом, ее цвет не такой 

черный, но все же темный – not nearly so broad nor yet so black. А в небе повествова-

тель увидел чередующиеся красные и черные полосы – just a row of long angry red 

lines and dense black lines intermixed. Такой зловещий пейзаж не случаен. В более ши-

роком контексте описывается, что именно в это время главный герой романа чувству-

ет страх, даже ужас, наблюдая за тем, как всё дальше и дальше удаляется от него че-

ловек, ставший источником его страхов. 

Пейзажное описание может предшествовать событийной канве какого-то эпизо-

да. Например, описание того, как стал исчезать туман под первыми лучами луны: The 

silvery mist was touched with the first rays of the moonlight – является ключевой фразой. 

Прежде туман был густой, мрачный. И в описываемый момент он  как живое сущест-

во вздрогнул под лучами солнца was touched with the first rays of the moonlight. И это 

изменение направлено на восприятие следующего эпизода, касающегося изменения 

настроения героини, в глазах которой возникли слезы: and the same rays touched the 

tears that dropped from her eyes. 

Как мы уже отметили, автор не раз сравнивает природные явления с живым су-

ществом, данную особенность можно проследить в следующем контексте: There had 

been some light snow, overnight, and it lay nowhere else to my knowledge; but, it had not 

quite melted from the cold shadow of this bit of garden, and the wind caught it up in little 

eddies and threw it at the window, as if it pelted me for coming there.  

В Последней строке: the wind caught it up in little eddies and threw it at the window, 

as if it pelted me for coming there – можно чётко увидеть, как сам ветер как бы обру-

шился против Пиппа и пытается выгнать его из дома, в котором, впрочем, ему самому 

некомфортно. В данном романе автор довольно часто использует описание ветра. В 

одном случае ветер описывается как суровый, срывающий всё на своём пути: the wind 

rushing up the river shook the house that night, like discharges of cannon, or breakings of a 

sea. В другом он унылый и тоскливый: There was a melancholy wind, and the marshes 

were very dismal. Однако встречаются контексты, где ветер предстаёт лёгким и не 

принуждённым: And there, my sister was laid quietly in the earth while the larks sang high 

above it, and the light wind strewed it with beautiful shadows of clouds and trees.  Следует 

обратить внимание на то, что во всех случаях эмоциональное состояние героя так же 

созвучно с состоянием ветра. Когда, например, the wind rushing up the river, Пипп чув-

ствует тревогу, если There was a melancholy wind, Пиппу также тоскливо. Тогда как 

легкий ветер and the light wind strewed it with beautiful shadows of clouds and trees со-

звучен состоянию герою покоя и лёгкости. 

Таким образом, природа, пейзаж в произведении Чарльза Диккенса предстает и 

как некая краткая зарисовка, что мы можем наблюдать в первой описанной нами 

группе пейзажей, и как развернутое описание. Но каждый из пейзажей, независимо от 

объема его описания и способа включения в текст, является непосредственным спут-
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ником человека, его эмоций, будь то туман, море, болото или легкий ветерок и яркое 

солнце. Однако наблюдение над местом и его роли в тексте считаем только первым 

шагом анализа. В дальнейшем представляется важным рассмотреть, какие средства 

выразительности использует автор при описании природы, а также выявить связь 

этих описаний с другими образами природы.  
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Сага американского писателя Дж. Мартина “A Song of Ice and Fire”, созданная в 

жанре эпического фэнтези, приобретает всё большую популярность. Она не только 

получила всеобщее признание читателей, но была восторженно встречена критикой. 

“Fantasy literature has never shield away from grandeur, but the sheer mind-boggling scope 

of this epic has sent other fantasy writers away shaking their heads <…>” – пишет газета 

The Guardian. 

Первый роман цикла “A Game of Thrones” вызывает интерес у специалистов са-

мых разных областей. 

Так в 2008 году выходит статья литературного критика, постоянного автора и 

ведущего рубрик журнала «Мир фантастикиè Злотницкого Д. «Кривое зеркало. Исто-

ричность «Песни льда и пламени», в которой он поднимает вопрос о нереалистично-

сти мира саги, несоответствии отдельных сюжетов общим средневековым традициям. 

Автор статьи, относя роман Дж. Мартина к «историческому фэнтези», отмечает, что 

он достаточно близок к реальности, но не обладает исторической достоверностью. 

Д. Злотницкий видит неправдивость в том, что такая могущественная и стабильная 

империя как Семь Королевств не могла бы существовать в средневековой Европе, «на 

основе которой Мартин создал свой Вестерос» [1]. Триста лет «на Вестеросе все спо-

койно» [1], когда в средневековой реальности не было и пары лет без войн, распрей, 

борьбы за власть. «Пожар войны в средневековой Европе почти не затухал» [1]. Ры-

цари в романе «отличаются <…> какой-то особой кроткостью и отсутствием страсти 

к обогащению» [1], они не идут в крестовые походы, не завоевывают новые земли, а 

лишь время от времени принимают участие в турнирах. На жизнь Вестероса практи-

чески нет никакого внешнего влияния со стороны соседей. «Семь Королевств живут 

будто в вакууме» [1]. Как известно, Война Алой и Белой розы – серия вооруженных 

конфликтов между группировками английской знати в 1455–1487 годах в борьбе за 

власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов. От этого историче-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/707592
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2690
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22172
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ского факта писатель отталкивается, создавая «Песнь льда и пламени», однако война 

была немыслима без влияния французов на внутренние дела Англии. В романе так же 

нет места религиозным войнам и преследованию инакомыслящих, что в средневеко-

вую эпоху представить довольно сложно. «Церковь была институтом, определявшим 

в значительной степени жизнь каждого простого человека» [1]. Автор статьи резюми-

рует: «Хотя между романом этого цикла и земной историей можно провести немало 

параллелей, но считать историю Семи Королевств полным воплощением реальной 

истории средневековья в фэнтези-антураже невозможно» [1]. 

Объектом исследования становится не только сам роман, но и снятый по нему 

телесериал. Известно, что Дж.Р.Р. Мартин является его сценаристом. 

Семенова Е.В., Иордан К.С., Тайлакова А.А. занимались определением  роли 

языковых средств в раскрытии главной темы телесериала «Игра престолов» –  темы 

власти. В исследовании удалось выявить основные средства выразительности, с по-

мощью которых транслируется тема власти, это: аллегория, перифраз и ирония. На-

званные языковые средства позволяют Дж. Мартину «сделать речь персонажей более 

выразительной, помогает раскрыть их образы, сформировать мнение зрителя о том 

или ином герое» [6]. Авторами статьи последовательно доказывается центральное ме-

сто темы власти в телесериале и приводятся примеры использования средств вырази-

тельности для ее раскрытия посредством анализа диалогов персонажей. 

Отмечу, что до выхода одноименного сериала (2011 г.), роман (1996 г.) не был 

замечен литературным сообществом. Несмотря на свою нарастающую популярность, 

особенности архитектоники, возрастающий художественный интерес сага остается 

малоизученной. Литературоведческих работ, посвященных исследованию данного 

произведения не так много, что, видимо, связано с его сравнительной новизной. 

Рассмотрим направления исследования романа, появившиеся в последнее время 

в научном сообществе. 

Ряд работ Старостенко Т.Н. посвящен обнаружению параллелей между сюжет-

ными линиями романа и реальными историческими фактами. Она утверждает, что 

пространство художественного мира романа Дж. Мартина «Игра престолов» не про-

сто стилизовано под реальность, а взято из реальности древнего периода истории 

Британских островов [7]. В результате исследования было установлено, что в основу 

«псевдоисторического» романа Джорджа Мартина “A Game of Thrones” положены 

реальные исторические факты и события преимущественно прошлого Британских 

островов древнего периода, а также Северной Америки.  

Пространственное деление вторичного мира фэнтези-романа содержит паралле-

ли с топографией как Римской Британии, так и Северной и Южной Америки. Север-

ная часть континента, в созданном Дж. Мартином мире, по описанию напоминает 

Британию. А отделяющая его от внешнего мира северная граница – The Wall (Стена) 

является аналогом Hadrian’s Wall (Адрианская стена, Адрианов вал) – памятника пе-

риода римских завоеваний, исторического географического сооружения, выполняю-

щего похожую функцию: «The Wall is a colossal fortification which stretches for 300 

miles along the northern border of the Seven Kingdoms, defending the realm from the wild-

lings who live beyond. The Wall is reported to be over 700 feet tall and is made of solid ice. 

It was reportedly constructed using both magic and mundane means some eight millennia 

ago to defend the realm against the White Walkers who reportedly dwell in the uppermost 

north <…>. The Wall is defended and held by the Sworn Brothers of the Night’s Watch 

<…>. The headquarters of the Watch is Castle Black, located in the shadow of the Wall at 

the northern end of the Kingsroad» [12]. 
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Адрианская стена выполняла преимущественно оборонительную функцию и за-

щищала границы Римской империи от нападений группы кельтских племен – Picts 

and Scots, которые по своему описанию напоминают представленных в романе Оди-

чалых – Wildlings. 

Описанное государство – The Seven Kingdoms (Семь Королевств) соотносится с 

семью королевствами англо-саксонского периода британской истории: Northumbria, 

Mercia, Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Kent.  

Доказательствами историчности романа служат не только исторические реалии 

древнего мира, но и населяющие его существа, в частности лютоволки – «вид, кото-

рый действительно жил на нашей планете в эпоху позднего плейстоцена на террито-

рии Северной Америки» [8]. Каждый из знатных домов Семи Королевств имеет свой 

звериный символ, что было присуще древним людям и племенам. Лютоволк изобра-

жен на гербе Дома Старков. 

В основу некоторых номинаций положены названия британских территориаль-

ных объектов, а имена отдельных героев совпадают с именами представителей бри-

танской короны.  

Старостенко Т.Н. занимается так же изучением уникальной пространственно-

временной организации романа Джорджа Р.Р. Мартина «Игра престолов». В своих 

исследованиях автор указывает на специфичность художественно пространства фэн-

тези в сравнении с другими литературными произведениями сказочно-

мифологической направленности. Специфичность проявляется в таких хронотипиче-

ских характеристиках, которые являются недостижимыми для объективной действи-

тельности [9].  

Исследователь вновь подтверждает гипотезу о том, что художественное про-

странство романа соответствует территориальному делению Британии древнего пе-

риода. Топос строится на оппозициях Север – Юг, которые в свою очередь формиру-

ют владения соответствующих аристократических домов. Время представлено разно-

образием форм – событийное, календарное, суточное. Причём суточное и календар-

ное время мыслятся взаимозависимыми. 

Особый интерес для исследователя представляет историческая составляющая 

романа и её место в создании художественного фантастического мира Дж. Мартина. 

Зубова Н.Ю. осуществила когнитивно-дискурсивный анализ языковых средств, 

используемых для представления пространственных аспектов художественной карти-

ны мира романов цикла Дж.Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени». 

В статье идет речь о феномене границы, роль которой как элемента художест-

венной картины мира чрезвычайно высока.  

В картине мире имеют место границы разного рода: географические, политиче-

ские, био-цивилизационные, границы восприятия. Было установлено, что гиперболи-

зированным образом границы в тексте романа является The Wall (Стена) – главная 

внешняя граница Семи Королевств, гигантское сооружение, перегородившее материк 

Вестерос в его северной части от моря до моря, которая «выполняет функцию уни-

версальной метафоры, центрирующей общую картину, дающей ход событийному 

развитию, связывающей воедино все сюжетные линии, высвечивающей характеры 

героев» [2]. 

Исследованием лексических особенностей романа, в частности лексем и фраз, 

встречающихся в диалогической речи персонажей, отражающих принадлежность ро-

мана к жанру фэнтези и описываемой в нем эпохи псевдосредневековья, занимаются 

Ляшенко Н.А., Кабанкова Е.Н. 
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Авторы отмечают такие особенности романа: действие происходит в мире, на-

поминающем Средневековье, с добавлением традиционно фэнтезийных элементов: 

магия, мифологические существа, новые расы и т.п., а персонажей невозможно иден-

тифицировать как положительных или отрицательных, многие из них совершают не-

однозначные поступки и могут погибнуть неожиданно для читателя [3]. 

Одной из самых ярких, по мнению исследователей, особенностью является ис-

пользование выдуманных автором языков (дотракийского). 

В созданном мире помимо людей обитают фантастические живые существа (лю-

товолки, драконы), а также племена – The Wildlings (Одичалые), живущие в лесах за 

стеной,  которые обладают магической силой. Фантастическими свойствами наделя-

ются и объекты живой и неживой природы, которым люди поклоняются и с исполь-

зованием которых совершают ритуалы и священные действия. «Наличие подобных 

«существ» является отличительной чертой жанра «фэнтези» [3]. 

Ляшенко Н.А. и Кабанкова Е.Н. обнаруживают в тексте лексемы, отражающие 

связь со Средневековьем: обращения к вышестоящим чинам, выражение повинове-

ния, чести и преданности; лексемы, которые употребляются для описания эпохи ры-

царства, войн, интриг и борьбы за трон. 

Исследователи замечают, что имена собственные, употребляемые в романе 

Дж. Мартина, практически не встречаются в реальном мире и тем самым подчерки-

вают вымышленность мира, в котором разворачивается действие романа. 

Проблемой онимов в произведениях жанра фэнтези, в том числе в романе 

Дж. Мартина «Игра престолов», занимается Новичков А.А. 

Он выделяет, помимо антропонимов и топонимов, такие онимы как: зоонимы, 

этнонимы, хрононимы, хрематонимы, наименования профессиональных и военных 

объединений людей, название учреждения, убеждая в том, что «богатство онимных 

средств дополняет топонимикон и антропонимикон романов жанра фэнтези, форми-

руя в сознании читателя объемную панораму авторских вторичных миров, их исто-

рии, культуры, искусства» [4].  

Новичков А.А. также исследует методы передачи на русский язык антропонимов 

индивидуально-авторского ономастикона, в том числе фэнтези-романа Дж.Мартина 

«Игра престолов». 

Исследователь отмечает, что жанр фэнтези предлагает богатое разнообразие ав-

торского ономастикона, что представляет сложность для перевода, выбора стратегии 

передачи антропонима. Проведенный анализ позволяет автору сделать вывод о том, 

что три основных метода передачи антропонимов – это транслитерирование, транс-

крибирование и калькирование; другие методы использованы лишь в 1,5% случаев. 

Новичков А.А. анализируя, насколько переводы соответствуют авторскому замыслу и 

передают не только внешнюю, но и внутреннюю форму онимов, приводит примеры 

переводческих ошибок и семантических потерь, которые они вызывают [5].  

В центр внимания Старостенко Т.Н. попадают также образы тотемных живот-

ных, она занимается изучением их места и роли в сюжете романа и специфики свя-

занной с ними номинации [11]. 

Мир Семи Королевств организован как зоны правления семи аристократических 

семей (домов). В созданном Дж. Мартиным мире, каждое из семейств имеет мистиче-

скую связь с определенным животным, знаком рода, тотемом. Выбор тотемных жи-

вотных автором неслучаен, все они имеют прямые отсылки к истории Британии: «Все 

они <…> связанны с племенами или легионами-завоевателями данной территории – 

кельтами, римлянами, скандинавами и тому подобное. Мифологические характери-
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стики данного бестиария переносятся на тотемы домов Мартина с элементами неко-

торого переосмысления» [11]. 

В ходе исследования было определено происхождение бестиария Мартина, дока-

зано, что тотемы – животные или растения – играют важную роль в произведении, де-

терминируя нрав своего владельца, его поступки, сопровождая жизненный путь глав-

ных героев. 

Таким образом, выполненный обзор позволяет сделать вывод, что роман 

Дж. Мартина изучается в трех аспектах: 1) соотношение сюжетной линии романа с 

реальной действительностью; 2) хронотоп романа; 3)языковые особенности романа. 

Наше исследование «Отражение понятия “cold” в романе Дж. Р.Р. Мартина “A 

Song of Ice and Fire. A Game of Thrones” призвано доказать, что понятие “cold” явля-

ется в романе сюжетообразующим и автором используются разнообразные языковые 

средства для его вербализации. 

Задав противопоставление двух миров: «суровых земель вечного холода» и «ра-

достных земель вечного лета» в названии саги “A Song of Ice and Fire”, автор тща-

тельно и подробно их описывает. 

Рассматривается прямая и вторичная номинация с использованием лексических 

единиц, вербализующих понятие “cold”, выявляются дополнительные смыслы, не 

входящие в концептуальное ядро понятия. 

В наше поле зрения попадают не только нарицательные, но и имена собственные 

из понятийного поля “cold”, демонстрируется их аккумулятивная функция, способ-

ность сообщать дополнительную информацию о пространственно-временных коор-

динатах, социальном статусе, характере и поведении персонажей. 

Было установлено, что отражение понятия “cold” в романе имеет индивидуаль-

но-авторские особенности: Джордж Мартин, для реализации замысла, нарушает су-

ществующие в реальной действительности физические законы, связанные с характе-

ристикой времен года (winter) и нормальной температурой тела живых существ (мис-

тические создания The Others). Резюмируется, что нарушение физических законов яв-

ляется одной из характерных особенностей фэнтези-произведений. 
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Джек Лондон (Jack London), урождённый Джон Гриффит Чейни (John Griffith 

Chaney) (12 января 1876 – 22 ноября 1916) – американский писатель и общественный 

деятель, наиболее известный как автор приключенческих произведений. 

Судьба Джека Лондона была непростой, но вместе с тем неординарной и насы-

щенной. Джек Лондон вырос в бедной семье, где вопрос выживания никогда не схо-

дил с повестки дня. Стремясь оказать посильную помощь своим родным, Джек с де-

сяти лет работал продавцом газет, а в пятнадцать лет стал устричным пиратом – вме-

сте с товарищами занялся ловлей устриц в запретных местах. В возрасте восемнадца-

ти лет Джек Лондон принял участие в походе безработных на Вашингтон, по возвра-

щении из которого поступил в университет. Однако из университета он скоро ушёл, 

чтобы отправиться на Аляску, где в то время были открыты месторождения золота. 

Джеку Лондону не посчастливилось разбогатеть в золотоносных землях, но он привёз 

оттуда много впечатлений и твёрдое желание самореализоваться в качестве писателя 

[Быков, 1976, с. 3]. 

http://oaji.net/articles/2014/796-1415175694.pdf
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Творчество Джека Лондона многогранно и неоднородно. Первыми произведе-

ниями Джека Лондона, завоевавшими любовь читателей, стали «северные рассказы», 

к которым относятся три сборника: «Сын волка», «Бог его отцов» и «Дети мороза». В 

«северных рассказах» взору читателя открывается яркий, многогранный, событийно и 

эмоционально насыщенный мир Севера, где в качестве действующих лиц выступают 

золотоискатели, охотники, погонщики собак, проводники, бродяги и авантюристы. 

Уже в этих ранних произведениях Джека Лондона прослеживается противопоставле-

ние капиталистического мира с его жёсткой малогуманной моралью дикому Северу, 

который, будучи суровым, всё же предоставляет людям бо льшую свободу самовыра-

жения, даёт им надежду на светлое будущее и служит своеобразным глотком свежего 

воздуха. 

Идея противопоставления общества и природы находит дальнейшее развитие в 

анималистических произведениях Джека Лондона, к которым обычно причисляют 

рассказы «Бурый волк», «Меченый», повести «Белый клык», «Зов предков» и некото-

рые другие работы писателя. Литературоведы единогласны во мнении, что в мировой 

литературе данные произведения являются непревзойдёнными шедеврами по точно-

сти и правдивости описания животных, которые предстают в качестве полноценных 

героев повествования, обладающих высоким уровнем интеллекта и развитыми чувст-

вами. Животные у Джека Лондона способны к вдумчивому анализу окружающей дей-

ствительности, переживанию эмоций, формированию привязанностей. Можно утвер-

ждать, что по многим нравственным параметрам они стоят выше человека. 

С «северными рассказами» и анималистическими произведениями Джека Лон-

дона перекликается его роман «Морской волк», написанный в приключенческом 

ключе. Живой характер повествования в данном случае органично переплетается с 

глубокими философскими рассуждениями, которые проходят красной нитью через 

всё творчество Джека Лондона как писателя, чутко реагирующего на актуальные со-

циальные проблемы. 

Джек Лондон не мог остаться равнодушным к повсеместному капиталистиче-

скому угнетению бедняков и смириться с незавидным положением обездоленных 

слоёв населения. Размышления над судьбой общества родили в нём потребность соз-

дания публицистических статей и очерков. Однако по степени остроты и проникно-

венности публицистическим работам Джека Лондона не уступали и его труды худо-

жественного плана. Так, в социально-ориентированной книге «Люди бездны» писате-

лем с неподдельной тревогой и свойственным «человеку из народа» участием осве-

щаются условия существования беднейших жителей Англии. Именно в этом произве-

дении впервые отчётливо слышится голос писателя в защиту неимущих, демонстри-

руется порочность общественного строя Англии. Таким образом, в данном произве-

дении Джек Лондон от изображения романтического во многих отношениях Севера 

обратился к описанию реальных проблем и преуспел в этом. 

Идейной вершиной творчества Джека Лондона можно по праву считать его ро-

ман «Железная пята», ставший беспрецедентным в американской литературе соци-

ально-утопическим произведением, в котором автор в открытой форме призвал к объ-

единению пролетариата и высказался в поддержку революции. 

Изящным объединением социально-политических рассуждений Джека Лондона 

с элементами автобиографии стал роман «Мартин Иден». Этот роман повествует о 

непростой судьбе художника в обществе, о судьбе человеческой личности, стремя-

щейся вырваться из тесного мира меркантильных собственнических интересов. 
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Богатый жизненный опыт, знакомство с различными сторонами человеческого 

бытия и особая острота мировосприятия во многом предопределили успех Джека 

Лондона на писательской ниве. Посвятив творчеству семнадцать из прожитых им со-

рока лет, Джек Лондон, как мы видим, оставил огромное литературное наследие, ко-

торое сегодня очень ценится во всём мире и является объектом активных научных ис-

следований. 

Однако широкое признание произведения Джека Лондона получили далеко не 

сразу. Несмотря на успех у читателей, на родине Джек Лондон в течение долгого 

времени был недооценён критиками, а его книги не переиздавались и серьёзно не ис-

следовались. Специалисты-литературоведы, придерживающиеся консервативного на-

правления, упрекали писателя за социалистические взгляды, эклектичность философ-

ских убеждений, а также за небрежность и тривиальность стиля, за низкий художест-

венный уровень тех произведений, которые создавались с целью извлечения прибыли 

[Чебан, 2006, с. 52-56]. Известный критик Э.Х. Куин в середине 1930-х годов отмечал, 

что мода на Джека Лондона проходит, поскольку есть нечто недолговечное в самой 

природе литературы, в основе которой лежит идея насилия [American Realists and 

Naturalists, p. 370]. Э.Х. Куин полагал, что определённую ценность имеют лишь такие 

произведения Джека Лондона, как «Зов предков», «Морской волк» и «Белый клык», 

причём использоваться они могут преимущественно в качестве учебных текстов для 

школьников. Другой видный критик, В.В. Брукс, утверждал, что книги Лондона пло-

хо написаны, примитивны, изобилуют банальностями и клишированными фразами 

[Брукс, 1971, с. 78]. 

К середине 1960-х годов отношение к творчеству Джека Лондона начинает по-

степенно меняться, чем ознаменовывается новый этап в его изучении. Со временем 

аккумулируется обширный фактический материал, послуживший впоследствии осно-

вой для исследования различных сторон творческой деятельности писателя. Рассмот-

рим сначала основные направления американского лондоноведения. 

Одним из ведущих направлений американского лондоноведения стало составле-

ние библиографий писателя. Так, в 1966 году увидела свет обширная библиография 

Джека Лондона, составленная Г. Вудбриджем [Woodbridge, 1966]. Данная библиогра-

фия включает сведения о более чем 2500 публикациях, среди которых имеются как 

созданные писателем художественные и публицистические тексты, так и заметки 

критиков о его литературном творчестве. В подготовке библиографии принимали 

участие более 300 сотрудников библиотек из разных стран мира, что позволило 

сформировать целостное представление о переводах произведений Джека Лондона на 

иностранные языки. Созданная Г. Вудбриджем библиография положила начало рабо-

те специалистов в данном направлении – в последующие десятилетия было опубли-

ковано ещё несколько библиографий, значительно обогативших современное лондо-

новедение различными фактами и расширивших наши знания о Джеке Лондоне как 

представителе американской литературы. 

Существенным вкладом в исследование творчества Джека Лондона следует счи-

тать изучение его эпистолярного наследия. В 1965 году были опубликованы «Письма 

от Джека Лондона» [London, 1965]. Том включал около 2000 сопровождаемых приме-

чаниями писем, адресованных Джеком Лондоном родным, близким, писателям, кри-

тикам, общественным деятелям и читателям. Двумя десятилетиями позднее, в 1988 

году, на базе Стэндфорского университета было проведено более широкое по охвату 

научное исследование писем Джека Лондона, итогом которого стало издание отком-

ментированного трёхтомника писем [Labor, Leitz, Shepard, 1988]. Целесообразность 
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изучения принадлежащих перу писателя произведений эпистолярного жанра не под-

лежит сомнению, поскольку подобный анализ позволяет глубже понять писательскую 

индивидуальность, осознать широту увлечений автора, познакомиться с ним как с 

многогранной, пытливой, живо всем интересующейся личностью, способной к сопе-

реживанию и открытой в выражении своих взглядов. 

Немалое значение для понимания специфики художественного подхода писателя 

имеет исследование круга его чтения, во многом формирующего своеобразие стиля и 

перечень затрагиваемых в собственных произведениях проблем. Именно книги наря-

ду с богатым жизненным опытом служили Джеку Лондону источником вдохновения 

и питали его творчество. Рассмотрению данного вопроса посвятил своё исследование 

Д.М. Хэмилтон, написавший книгу «Орудия моего труда. Аннотация книг в библио-

теке Джека Лондона» [Hamilton, 1981]. Согласно Д.М. Хэмилтону, личная библиотека 

Джека Лондона насчитывала почти 15000 книг, около 400 из которых имели аннота-

ции и содержали следы целенаправленного чтения писателя – выписки, пометы, при-

мечания и т.д. Что касается тематики книг, она отличалась широтой и охватывала, в 

частности, труды Ч. Дарвина, К. Маркса, многочисленные работы по различным об-

ластям гуманитарных и естественных наук и т.п. Важно отметить, что библиотека 

Джека Лондона активно использовалась им в творческой деятельности – почерпнутые 

идеи и модели архитектоники находили отражение в собственных романах, повестях 

и рассказах писателя. 

В США одним из наиболее продуктивных и перспективных направлений в лон-

доноведческих исследованиях стало изучение биографии писателя. Интерес критиков 

к перипетиям судьбы Джека Лондона объясняется тем, что его произведения в значи-

тельной степени автобиографичны и отражают личный опыт автора, приобретённый 

им на непростом жизненном пути. Так, в 1966 году вышла книга Ф. Уокера «Джек 

Лондон и Клондайк. Генезис американского писателя» [Walker, 1966]. В данной рабо-

те показано, что во время пребывания на Аляске Джек Лондон приобрёл уникальные 

впечатления, которые впоследствии не только легли в основу сюжетных линий его 

так называемых «северных рассказов», но и послужили своеобразным стимулом к пи-

сательской деятельности в целом. В работе Дж. Хедрика «Одинокий товарищ. Джек 

Лондон и его творчество» [Hedrick, 1982] акцент смещается с механического описа-

ния биографии Джека Лондона как таковой на интерпретацию богатого внутреннего 

мира автора. Писатель при этом характеризуется как один из последних людей, сде-

лавших себя в XIX веке, судьба которых есть история успеха и поражения, удачи и 

саморазрушения в их диалектической взаимосвязи. Особого упоминания заслуживает 

работа Р. Кингмана «Иллюстрированная жизнь Джека Лондона» [Kingman, 1979]. 

Опубликованию книги предшествовала многолетняя кропотливая работа автора, на-

правленная на сбор всевозможных сведений о жизни Джека Лондона – исследователь 

трудился в библиотеках, изучал архивы, интервьюировал множество лиц, анализиро-

вал рукописи. Объём собранных Р. Кингманом сведений оказался столь внушителен, 

что значительная их часть была позднее опубликована в виде самостоятельной моно-

графии «Джек Лондон. Достоверная хронология» [Kingman, 1992]. 

О постепенно возрастающем интересе мирового сообщества к творческому на-

следию Джека Лондона свидетельствует создание в 1990 году Американской ассо-

циацией литературы специализированной международной некоммерческой организа-

ции Jack London Society [https://jacklondonsociety.org], которая дважды в год выпуска-

ет журнал The Call, посвящённый различным аспектам жизни и творчества писателя, 
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а также проводит конференции и семинары, нацеленные на освоение и всестороннее 

изучение его работ. 

Нельзя также не отметить, что в настоящее время Исследовательским центром 

Джека Лондона готовится к изданию полное собрание писателя, насчитывающее 61 

том и являющееся поистине эпохальным международным проектом. 

Что касается России, в ней Джек Лондон всегда пользовался любовью и попу-

лярностью. Достаточно сказать, что в СССР Джек Лондон занимал второе место по 

издаваемости среди зарубежных писателей, уступая лишь Г.Х. Андерсену. Творчест-

во Джека Лондона высоко оценивали видные российские писатели. Так, М. Горький 

считал, что Джек Лондон пробил огромную брешь в литературной плотине, которая 

окружала Америку с тех пор, как средний класс, состоящий из промышленников и 

лавочников, пришёл к власти. По мнению М. Горького, творчество писателя ознаме-

новало собой приход великой пролетарской литературы. Именно поэтому Джек Лон-

дон должен чествоваться как человек, указавший путь [Стоун, 1984, с. 7]. Положи-

тельно о литературной деятельности Джека Лондона отзывался А.И. Куприн, которо-

го часто сравнивают с Джеком Лондоном, поскольку его судьба была столь же непро-

ста и многогранна. А.И. Куприн отмечал, что в произведениях Джека Лондона чувст-

вуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесённых в дей-

ствительности страданий, трудов и наблюдений. А.И. Куприн оценивал Джека Лон-

дона гораздо выше Ф. Брет Гарта и ставил его на один уровень с Р. Киплингом, ука-

зывая при этом на более простой характер работ Джека Лондона, в чём видел их су-

щественное преимущество. Также к числу достоинств произведений Джека Лондона 

А.И. Куприн относил ясность, своеобразную поэтичность, мужественную красоту из-

ложения и особенную увлекательность сюжета [http://dugward.ru/library/kuprin/ 

kuprin_zametka_o_jeke_ londone.html]. Творчество Джека Лондона активно обсужда-

лось и в среде политических и государственных деятелей. К примеру, очень ценил 

Джека Лондона А.В. Луначарский, по утверждению которого, некоторые повести пи-

сателя должны быть отнесены к первым произведениям подлинной социалистической 

литературы [Стоун, 1984 , с. 342]. 

Изучению наследия Джека Лондона в нашей стране посвящены несколько лите-

ратуроведческих и филологических диссертаций, в которых освещается художест-

венный мир Джека Лондона [Лунина, 2010], всесторонне изучается концепт 

«NORTH» в «северных рассказах» [Лютянский, 2011], анализируется творчество пи-

сателя в контексте европейских художественных традиций [Чебан, 2008], исследуют-

ся метафоры в его произведениях и их переводах [Шиляев, 2014]. Кроме того, имеет-

ся ряд менее масштабных научных работ, написанных преимущественно в литерату-

роведческом и философском ключе. В качестве особой формы изучения и осмысле-

ния трудов Джека Лондона следует упомянуть состоявшуюся в 2009 году на базе 

Сургутского государственного университета международную конференцию «Этика 

Джека Лондона и XXI век», в рамках которой были в числе прочих вопросов рассмот-

рены и сопоставлены ценности, служившие ориентиром героям произведений Джека 

Лондона, и ценности, свойственные коренным малочисленным народам Севера. 

В целом анализ достижений зарубежного и отечественного лондоноведения по-

зволяет заключить, что Джек Лондон является выдающимся мастером художествен-

ного слова, отразившим в своих произведениях уникальный материал, почерпнутый 

из собственного жизненного опыта. По словам современного исследователя В.М. Лю-

тянского, писательская манера Джека Лондона отличается единством личной биогра-

фии и креативности, использованием ориентированных на увлекательность повество-
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вательных стратегий, нахождением в «пограничной зоне» между массовым и элитар-

ным, сплавом философско-медитативного и аналитико-публицистического начал, на-

личием возвышенного пафоса наряду с критическим подходом, а также отсутствием 

откровенного дидактизма [Лютянский, 2011]. 
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Долгое время литературоведы, да и обычные читатели к детективному жанру 

относились как к литературе второго сорта, а лингвисты, возможно, следуя бытую-

щей в обществе оценке, практически не использовали тексты детективов для анализа. 

Однако в последние годы взгляды исследователей стали меняться. Представляется, 

что это справедливо: ведь странно признавать какой-то сложившийся и существую-
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щий в течение многих лет жанр литературы недостойным для изучения. Другое дело, 

что среди тех, кто пишет в любом жанре литературы, есть мастера и ремесленники, а 

в целом есть хорошая и плохая литература. 

Агата Кристи – автор, произведения которого мы изучаем, как известно, еще при 

жизни была признана королевой детектива, хотя ее произведения остаются малоизу-

ченными до сих пор. Поэтому обращение к ним позволяет сформулировать немало 

вопросов, требующих изучения, в том числе интересных с точки зрения жанрового 

своеобразия детектива, репрезентации в ее произведениях особенностей английского 

национального характера, а также языковых средств организации текстов. Актуаль-

ным является и вопрос изучения образа главного героя многих рассказов А. Кристи – 

сыщика Эркюля Пуаро. 

В данной статье представлены результаты работы с текстом произведения Агаты 

Кристи «Hercul Poirot`s Christmas» («Рождество Эркюля Пуаро»). Основное внимание 

уделено речевому портрету Эркюля Пуаро. 

Что же такое речевой портрет? Разные ученые трактуют это явление по-разному. 

С.В. Леорда определяет речевой портрет как воплощенную в речи языковую личность 

[Леорда, 2006, с. 19]. Е.В.Осетрова отмечает большую роль речевого портрета как со-

ставляющей облика говорящего в формировании целостного образа личности [Осет-

рова, 1999, с. 58–67]. Т.П. Тарасенко выделяет ряд характеристик личности, отра-

жающихся в речевом портрете: возрастные, гендерные, психологические, социальные, 

этнокультурные и лингвистические [Тарасенко, 2007]. М.Н. Гордеева утверждает, что 

при описании речевого портрета говорящего рассматриваются языковые и речевые 

особенности, отдельно или в совокупности, его поведения в целом. А при описании 

речевого портрета литературного персонажа следует также обращать внимание на 

различные комментирования реплик изучаемого героя как автором, так и другими 

персонажами [Гордеева, 2008, с. 89–101]. 

Особенности речевого портрета Эркюля Пуаро в произведениях Агаты Кристи 

проявляются в диалогах с другими героями. В диалогах и ситуациях с различными 

скрытыми противоречиями также можно проследить данные особенности. В ходе ис-

следования материал показал, что можно выделить несколько групп скрытых проти-

воречий, проявляющихся во время бесед Пуаро с героями произведения, среди них: 

межличностные противоречия, межкультурные или национальные, социальные и 

профессиональные противоречия. Далее рассмотрим примеры диалогов, в которых 

можно наблюдать данные группы противоречий. 

Начнем с беседы Эркюля Пуаро с полковником полиции Джонсоном. Рассмот-

рим ее подробно, потому что данный контекст является одним из самых важных и ин-

тересных для нашего исследования, поскольку в нем Пуаро впервые появляется в 

книге. Так как действие романа происходит в Англии, а главный герой Эркюль Пуаро 

– бельгиец, на протяжении всего произведения наблюдаются различные противоре-

чия между культурами, и они, несомненно, помогают нам лучше понять Пуаро и вы-

явить различные особенности в его речевом портрете.  

Уже в самом начале диалога можно наблюдать некоторые расхождения во мне-

ниях по поводу отопления в доме. Полковник Джонсон предпочитает горящие в ка-

мине дрова, а Пуаро склоняется к тому, что гораздо удобнее центральное отопление: 

Hercule Poirot was of the opinion that central heating could and did every time! Данную 

часть можно отнести к межличностным противоречиям. 

 В дальнейшем герои переходят к главной теме разговора: могут ли быть совер-

шены преступления во время праздников. Их беседа обнаруживает некоторые скры-
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тые противоречия как между их личностями, так и между культурами. Джонсон гово-

рит, что в Англии никогда не бывает таких преступлений, как в последнем деле Пуа-

ро (речь идет об отравлении). Да и отравления здесь, в Англии, довольно редкий слу-

чай. На что Пуаро замечает, что раньше Джонсон считал отравления вообще не свой-

ственными для Англии и что только иностранцы были способны на такое: There was a 

time when you would have considered all poisoning unEnglish,’ suggested Hercule Poirot. 

‘A device of foreigners! Unsportsmanlike! Сейчас же полковник придерживается мне-

ния, что такие преступления все же могут быть. Но, несмотря на это, он абсолютно 

уверен, что во время праздников, а в данном случае Рождества ни о каких преступле-

ниях даже не может быть и речи: ‘Christmas time,’ he said. ‘Peace, goodwill – and all 

that kind of thing. Goodwill all round.’ Однако Пуаро настроен скептически, он называ-

ет англичан сентиментальными и приводит различные причины, почему люди могут 

быть раздражительны во время Рождества, к ним он относит переедание и расстрой-

ство желудка. Но Джонсон категорически не согласен. Тогда Пуаро приводит другой 

аргумент: когда члены семьи после долгой разлуки собираются вместе по время 

праздников, всегда присутствует какая-то напряженность, и выходит, что вся рожде-

ственская идиллия – сплошное лицемерие: Now under these conditions, my friend, you 

must admit that there will occur a great amount ofstrain. People who do not feel amiable 

are putting great pressure on themselves to appear amiable! There is at Christmas time a 

great deal of hypocrisy, honourable hypocrisy <…>. Интересно, что Пуаро не заставляет 

полковника Джонсона соглашаться со своим мнением, он только говорит, что в по-

добных ситуациях – когда люди испытывают тяжесть в желудке и одновременно ду-

шевное напряжение, совершенно незначительная неприязнь и пустяковые разногла-

сия могут внезапно усилиться. И то, что человек вынужден притворяться более лю-

безным, более терпимым, более великодушным, чем он есть на самом деле, в какой-то 

момент может толкнуть его на абсолютно непредсказуемый поступок, на который он 

ни за что не решился бы в иных обстоятельствах! К этому полковник относится с не-

доверием: ‘Never know when you’re serious and when you’re pulling my leg,’ he grumbled. 

И как это ни странно, дискуссия заканчивается тем, что полковнику сообщают о 

свершившемся преступлении в канун Рождества. Пуаро оказывается прав: Poirot’s 

eyebrows rose. ‘It is that definitely – murder, I mean?’ 

Скрытые национальные противоречия можно выявить из разговора Пуаро со 

Стивеном Фарром, в котором сыщик делится размышлениями о поведении Мисс Эс-

травадос, девушки из Испании, в чьих жилах течет как английская, так и ирландская 

кровь. Например: The English are extraordinarily fond of fresh air. Miss Estravados must 

have inherited that characteristic»; «…it is today extremely cold – the black frost you call it 

<…> Miss Estravados has just flung up her lower window-sash. Amazing to love so much 

the fresh air. Возможно, в дальнейшем эти рассуждения навели Пуаро на мысли, что 

девушка специально открыла окно, чтобы снять с себя подозрения.  

Также скрытым национальным противоречием, а скорее скрытой похвалой, яв-

ляется фраза Пуаро, адресованная Лидии Ли: I beg your pardon, madame. So few Eng-

lish ladies understand la toilette. The dress you were wearing the first night  <…> had 

grace – distinction. 

Социальные противоречия выявлены из другой ситуации – разговора Пуаро с 

Лидией Ли. Лидия, думая, что убийство совершил кто-то из ее семьи, произносит 

фразу: <…> To bring that person to justice will mean bringing shame and disgrace on us 

all. Однако Пуаро настаивает на наказании, это понятно, ведь он борется против пре-

ступников и не может пойти ни при каких обстоятельствах на сделку со своей сове-
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стью и принципами справедливости. Другими словами, в данном диалоге возникает 

противоречие между статусными, или клановыми, канонами и принципиальностью 

как одной из важных черт в системе ценностей профессионала.  

Рассмотрим еще один из установленных типов скрытых противоречий. Мы его 

назвали профессиональными противоречиями. Обратимся к анализу беседы Эркюля 

Пуаро с молодым инспектором полиции Сагденом. Размышляя над кандидатурами 

подозреваемых, Пуаро приходит к выводу, что при длительной беседе человек неиз-

бежно проговаривается, сообщит какую-то важную информацию. На это неопытный 

Сагден отвечает вопросом: Then you think someone is lying? Далее Пуаро, умеющий 

анализировать ситуации и сопоставлять факты, отвечает Mon cher, everyone lies – in 

parts like the egg of the English curate. В данном эпизоде Пуаро показан как тонкий 

психолог, умный человек, опытный профессионал, что противопоставляется в тексте 

неопытности Сагдена.  

Таким образом, скрытые противоречия представляют большой интерес для ис-

следования. Они помогают выявить черты характера героев, отношения между раз-

ными персонажами, их ценностную систему, собственно, то, что может ускользнуть 

при поверхностном чтении. Поэтому представляется, что  эта работа перспективна и 

позволит получить новые группы скрытых противоречий.  
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Ремарка является важным компонентом речевой структуры драматургического 

произведения, она представляет собой одно из основных средств выражения автор-

ского присутствия в тексте и служит экспликации текстовых категорий, в частности – 

модальности, интенциональности и информативности.  

Специфика языкового оформления ремарок в произведениях современной дра-

матургии усматривается в том, что они «экспрессивно нагружены, включают в себя 

знаки оценки и эмоций, оказывая необходимое воздействие как на адресата-читателя, 
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так, по всей вероятности, и на потенциальных режиссера и исполнителя ролей, ориен-

тируя их в авторской позиции» [Каримова, 2002, с. 29]. 

Дифференциальными признаками ремарки являются принадлежность авторской 

речи; материальная выраженность в тексте драматургического произведения при не-

вербальной реализации на сцене; участие в объемно-прагматическом членении тек-

ста; обусловленность фактуального содержания необходимостью указания на органи-

зацию сценического пространства, детали декораций, особенности поведения и 

внешнего вида действующих лиц; принципиальная неограниченность объема при 

преобладании неразвернутых ремарок. По своему назначению ремарки многофунк-

циональны. Основания их типологии определяются тем, что они могут иметь разли-

чия как в грамматической структуре, так и на уровне содержания. Соответственно, в 

основу классификации ремарок могут быть положены различные критерии: 1) время 

создания текста (классическая и современная ремарка); 2) место в текстовой структу-

ре произведения; 3) доминирующая функция ремарки; 4) степень протяженности в 

(однокомпонентные и многокомпонентные ремарки) и др. Классификация ремарок по 

их компонентному составу взята нами за основу при описании ремарок, используе-

мых Е. Шварцем. 

Художественный талант Е.Л. Шварца многогранен. В его произведениях нашел 

отражение совершенно особый взгляд на мир, способствующий формированию у чи-

тателя глубокого понимания вопросов и проблем, ставших «вечными» в философско-

эстетическом смысле. Творчество писателя разнообразно в жанровом отношении: он 

известен как автор повестей, рассказов, стихов, киносценариев, пьес, статей, цирко-

вых реприз, балетных либретто, автобиографической прозы, воспоминаний. Ведущим 

же жанром его сочинений выступает сказка, облеченная в драматургическую форму. 

В связи со сказанным представляется актуальным целенаправленное исследова-

ние ремарочных конструкций, функционирующих  в произведениях Шварца, в струк-

турно-семантическом аспекте. 

В рамках статьи остановимся на характеристике конструктивно-синтаксических 

особенностей ремарок, функционирующих в пьесах «Голый король» и «Снежная ко-

ролева». С учетом количества компонентов и их грамматической природы в данных 

произведениях выделяются следующие формально-структурные виды ремарок: 

1) однокомпонентные, среди которых по частеречной принадлежности опорных ком-

понентов различаются глагольные, наречные и субстантивные; 

2) неоднокомпонентные, которые по соотношению с синтаксической единицей делятся 

на ремарки-словосочетания (простые и сложные), ремарки-предложения (простые и 

сложные) и ремарки-микротексты. Следует обратить внимание на то, что разные 

структурные типы ремарок могут совмещаться в пределах одного комментария: Пер-

вый министр (радостно хохочет. В сторону) [Шварц, 2003, с. 59]; Король (сомнабули-

чески. Горловым тенором) [Шварц, 2003, с. 62]; Первый министр (Бежит во дворец. 

Возвращается. Королю-отцу) [Шварц, 2003, с. 78]. В приведенных примерах совме-

щены одно- и двухкомпонентные ремарки, а также глагольные, наречные и субстан-

тивные ремарки. 

Далее подробнее рассмотрим однокомпонентные ремарки, для дифференциации 

которых релевантным является признак частеречной принадлежности составляющих 

их слов.  

Глагольные ремарки реализуются личными формами глаголов настоящего вре-

мени: Мэр (хохочет) [Шварц, 2003, с. 38]; Принцесса (напевает) [Шварц, 2003, с. 43]; 

Сержант (командует) [Шварц, 2003,  с. 51]; Повар (дрожит) [Шварц, 2003,  с. 50]; 
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Бабушка (вскакивает) [Шварц, 2003, с. 102] и др. Примечательно, что все глагольные 

формы употреблены в значении настоящего актуального, что предопределяется уста-

новкой на характеристику речи либо действия, сопровождающего речь персонажа, и 

созданием ощущения соприсутствия читателя и автора. Такое употребление глаголов 

характерно для репродуктивного (изобразительного) коммуникативного регистра, 

функция которого заключается в воспроизведении фрагментов действительности «как 

непосредственно воспринимаемых органами чувств говорящего, наблюдателя, лока-

лизованных в едином с ним хронотопе (реально или в воображении)» [Золотова, 1998, 

с. 393–394].  

Наречные ремарки представлены адвербиальными лексемами со значением об-

раза действия: Христиан (сонно) [Шварц, 2003, с. 19]; [4, с. 23]; Нос (гнусаво) [Шварц, 

2003, с. 25]; Принцесса (томно) [Шварц, 2003, с. 24]; Герда (радостно) [Шварц, 2003, 

с. 112]; Ворона (негромко) [Шварц, 2003, с. 113] и др. Они могут быть развернуты до 

двухкомпонентной в сочетании с глагольной формой со значением говорения, произ-

несения (говорит сонно, произносит гнусаво и т. п.).  Это свидетельствует о том, что 

в структурно-синтаксическом плане наречная ремарка представляет собой регуляр-

ный (неполный) вариант реализации модели глагольно-наречной ремарки. 

Субстантивные ремарки, представленные формами имени существительного с 

объектным или обстоятельственным значением, в рассматриваемых пьесах значи-

тельно менее частотны, чем глагольные и наречные. Например: Портные (повару) 

[Шварц, 2003, с. 48]; Человек (сквозь зубы) [Шварц, 2003, с. 97]; Ворон (за сценой) 

[Шварц, 2003, с. 113]; Король (стражникам) [Шварц, 2003, с.120]. Ремарки данного 

типа представлены формами дательного падежа с объектным значением (точнее – со 

значением адресата), а также различными предложно падежными формами с обстоя-

тельственными значениями: «в + винительный падеж со значением направления или 

образа действия (в сторону); «сквозь + винительный падеж со значением образа дей-

ствия» (сквозь зубы); «на + предложный падеж со значением образа действия» (на бе-

гу); «за + творительный падеж со значением  места действия» (за сценой). При опре-

деленном разнообразии семантических характеристик субстантивных форм преобла-

дающими являются словоформы с объектным значением и обстоятельственным об-

раза действия. Ремарки-существительные, передающие адресованность фразы к како-

му-либо отдельному персонажу или указывающие на обстоятельства протекания дей-

ствия, так же как и наречные, могут быть развернуты до двухкомпонентных. Напри-

мер ремарку повару. (Портные (повару) [Шварц, 2003, 37]) можно перефразировать 

следующим образом: сказали повару. 

Результаты анализа показывают, таким образом, что в рамках однокомпонент-

ных ремарок, употребляющихся Е. Шварцем, по признаку частеречной принадлежно-

сти составляющих их лексем выделяются глагольные, субстантивные и наречные. 

Глагольные ремарки представлены спрягаемыми формами невозвратных глаголов 

(изъявительного наклонения, настоящего времени, третьего лица). Не выявлены слу-

чаи ремарочного употребления других глагольных форм. Наречные ремарки пред-

ставлены наречиями образа и способа действия, что соответствует основной функци-

ей ремарки. Формы существительных в составе ремарок реализуют только объектное 

и обстоятельственное значение (пространственное или характеризующее). 

Синтаксическая природа однокомпонентной ремарки имеет специфику. В соста-

ве такого рода ремарок выделяется одна материально выраженная лексическая еди-

ница, но с точки зрения синтаксической структуры они двучленны, при этом один из 

членов синтаксической конструкции нулевой. Многие однокомпонентные ремарки 
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могут быть развернуты до многокомпонентных, так как их семантика подразумевает 

присутствие глагольной единицы. Прежде всего данное свойство присуще ремаркам, 

выраженным наречиями и именами существительными. Кроме того, в рассматривае-

мых пьесах ремарки отличаются однородностью коммуникативной установки, то есть 

в пределах одной ремарки, как правило, не совмещаются высказывания различных 

коммуникативных регистров. Речевая организация рассмотренных ремарок соответ-

ствует репродуктивному коммуникативному регистру. 
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Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» является одним из самых попу-

лярных художественных произведений русской и мировой литературы XX века. В на-

стоящем научном сочинении он привлекается в качестве источника исследования 

церковной лексики, которая является объектом анализа в работах С.В. Булавиной, 

Н.В. Климович, Г.Н. Скляревской, К.А Тимофеева и других русистов. Задача данной 

статьи – охарактеризовать состав и семантические особенности церковных единиц, 

установленных приемом сплошной выборки в тексте романа «Мастер и Маргарита». 

Следует отметить, что в лингвистике нет единого мнения относительно понятия 

«церковная лексика», т.е. ученые по-разному понимают объем и содержание назван-

ного термина. Различные точки зрения относительно этой проблемы подробно рас-

сматриваются в научных изысканиях С.А. Смирновой, подход исследователя находит 

отражение и в предлагаемом сочинении: под «церковной лексикой» мы подразумева-

ем лексические единицы сферы «Церковь», которые выполняют номинативную 

функцию и отражают обрядовую, ритуальную и материальную сторону христианской 

религии. «Сферу «Церковь» верифицируют языковые единицы, которые характери-

зуют богослужение и его части, церковные обряды и таинства, именуют лиц, непо-

средственно участвующих в этих обрядах (имеющих право совершать эти обряды и 

соучаствующих в таинствах), называют места, где совершаются обряды и таинства, 

предметы, используемые в этих обрядах, а также церковные книги и праздники» 

[Смирнова, 2014, с. 95-96]. Опираясь на такое представление, в анализируемом про-

изведении было установлено 164 контекста, в которых употребляются 42 единицы 
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сферы «Церковь». Тематический состав выявленных единиц выглядит следующим 

образом. 

Тематическая группа (далее ТГ) «Наименования предметов церковной утвари и 

облачений» объединяет 9 языковых единиц: икона, иконка, киот, венчальная свеча, 

курильница, ладан, ряса, сутана, церковная парча. В названии группы заключаются 

два признака, которые указывают на область применения предметов и обобщают их: 

одежда и утварь. Следует обратить внимание на то, что в пределах данной группы 

имеются частичные (икона – иконка) и полные (ряса – сутана) семантические сино-

нимы. Отметим, что лексемы икона и иконка употребляются в рамках одного контек-

ста: Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, 

скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота ко-

торой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела при-

шпиленная маленькая – бумажная. В данном случае тире заменяет слово икона, а имя 

иконка представляется иносказательно и выполняет функцию пояснения. 

ТГ «Наименования церковных обрядов» насчитывает 9 единиц: окропить, пани-

хида, погребение, крестить, креститься (перекреститься), крестное знамение, мо-

литься (помолиться), проповедовать, служить. В ней содержатся не только обозна-

чения обрядов в широком понимании (погребение, панихида), но и номинации дейст-

вий, сопутствующих церковным ритуалам (крестное знамение, окропить). При ха-

рактеристике данной ТГ нужно обратить внимание на ряд особенностей. Во-первых, 

она включает глаголы и имена существительные, во-вторых, среди глагольных форм 

встречаются видовые пары: креститься – перекреститься, молиться – помолиться. 

Отметим, что определение «видовая пара» применимо к словам креститься – пере-

креститься только в пределах текста романа «Мастер и Маргарита», т.к. глагол кре-

ститься представлен в тексте только в одном значении – ‘делать жест крестного зна-

мения’. Данный глагол имеет контекстуальный синоним крестить, так как в тексте 

употребляется том же значении, например: (1) В руках никогда не держал и не подоз-

ревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, – с чувством 

продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то ʢʨʝ-

ʩʪʷʩʴ, – брал! (2) Оставалось предположить, что сонная и странная личность уле-

тела из дому, как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка ʧʝʨʝʢʨʝʩʪʠ-

ʣʘʩʴ и подумала: «Да, уж действительно квартирка номер пятьдесят! Недаром лю-

ди говорят! Ай да квартирка!» 

ТГ «Наименования сооружений и деталей храмовой архитектуры» связывает 

слова на основе семы ‘здание’: Девичий монастырь, монастырская башня, церковь, 

храм (лексема имеет два значения: основное – ‘здание’; переносное – ‘область, сфера 

высоких духовных ценностей’). Приведем пример контекста со словом храм в обоих 

значениях: 

– А вот что ты все-таки говорил про ʭʨʘʤ толпе на базаре? 

Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, 

и этот голос говорил: 

– Я, игемон, говорил о том, что рухнет ʭʨʘʤ старой веры и создастся новый 

ʭʨʘʤ истины. Сказал так, чтобы было понятнее. 

Из четырех именований три (Девичий монастырь, церковь, храм) обозначают 

здание в целом, одно (монастырская башня) выступает в качестве названия части 

здания. Отметим, что в данной ТГ встречается топоним Девичий монастырь и два аб-

солютных синонима церковь и храм.  
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ТГ «Наименования единиц церковного административного устройства» включа-

ет лишь один элемент: духовная местная власть. В контексте Пилат объяснился. 

Римская власть ничуть не покушается на права ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʤʝʩʪʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ, перво-

священнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка выделен-

ный компонент употребляется с определением местная, что указывает на то, что она 

является единицей административного церковного устройства, меньшей, чем духов-

ная власть вообще.  

В романе «Мастер и Маргарита» самой внушительной в количественном отно-

шении является ТГ «Наименования духовных лиц и верующих», которая насчитывает 

13 единиц: это имена, которые служат обозначением непорочных, чистых, доброде-

тельных лиц, пребывающих после своего преставления в лоне «Небесной Церкви» 

(сущ. святой), названия духовных лиц (архиерей, первосвященник, священник, патер) 

и верующих людей (богомолец, верующий, набожная), обозначения лиц по профессии 

(регент) и конкретному направлению вероисповедания (старообрядец), а также еди-

ницу юродивый, которая в высказывании употребляется в неодобрительном смысле. 

Так, например, в предложении Разве я похож на юного бродячего ʶʨʦʜʠʚʦʛʦ, кото-

рого сегодня казнят? субстантивированное имя прилагательное юродивый реализует 

переносное значение ‘чудаковатый, ненормальный’ и отличается сниженной окра-

ской. 

ТГ «Наименования книг церковного содержания» содержит единицу евангелие. 

В романе также встречается адъектив евангельский, являющийся производной лексе-

мой от данного существительного: Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, 

хотя он и совершенно не совпадает с ʝʚʘʥʛʝʣʴʩʢʠʤʠ рассказами. 

ТГ «Наименования молитв, песнопений, молитвословий и их составляющих» 

включает 4 единицы. Субстантивы славословие, молитва и проповедь именуют явле-

ния, обозначающие устные или письменные тексты, слово аллилуйя представляет со-

бой возглас, своеобразное молитвенное клише. Лишь только дирижер увидел Марга-

риту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и 

пронзительно закричал: çɸʣʣʠʣʫʡʷ!» 

ТГ «Наименования праздника Пасхи и его составляющих» включает 2 единицы: 

пасха, пасхальная трапеза. Например: Действительно, загадочно! В праздничный ве-

чер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув ʧʘʩʭʘʣʴʥʫʶ ʪʨʘʧʝʟʫ, и 

там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? – вдруг 

вдохновенно спросил прокуратор.  

Итак, в последнее время лингвисты все чаще обращаются к изучению церковной 

лексики, свидетельство этого – публикации (статьи, монографии, диссертационные 

сочинения), где церковные единицы рассматриваются в разных аспектах, в том числе 

семантическом. При этом русисты значительное внимание уделяют анализу авторско-

го текста. Обозначенный подход находит отражение и в настоящем исследовании. 

Обращение к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» позволяет заклю-

чить, что автор активно использует церковную лексику. Отметим, что употребление 

данного пласта слов не является для М.А. Булгакова случайным или эпизодическим: 

сын профессора богословия в полной мере понимал не только их лексическое значе-

ние, но и учитывал их сакральную направленность. 

С точки зрения частеречной принадлежности большинство выявленных в произ-

ведении слов сферы «Церковь» представляют собой имена существительные и глаго-

лы, употребляются также в тексте сочетания, которые можно квалифицировать как 
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целостные языковые единицы, т.е. единицы, представляющие собой составное на-

именование. 

Лексемы церковной семантики составляют 8 тематических групп, при этом каж-

дая из групп включает от одной до двенадцати лексических единиц. Значительными в 

количественном отношении являются ТГ «Наименования духовных лиц и верующих» 

(13 субстантивов), «Наименования церковных обрядов» (9 слов) и «Наименования 

предметов церковной утвари и облачений» (9 лексем). Немногочисленными по соста-

ву следует признать ТГ «Наименования праздника Пасхи и его составляющих» (2 

единицы), «Наименования единиц церковного административного устройства» и 

«Наименования книг церковного содержания» (1 имя существительное). 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

Смирнова С.А. О понятии «церковная лексика» // Научный диалог. 2014. Вып. 12 (36): 

Филология. 

ʀʩʪʦʯʥʠʢ 

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.litmir.me  
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ʆ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʠʩʢʫʨʩʠʚʥʦʡ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʩʘʢʨʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʦʙʨʘʟʘ ʇʫʰʢʠʥʘ ʚ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʤ ʬʨʘʛʤʝʥʪʝ 

ʇʫʰʢʠʥʩʢʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʨʫʩʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

 

В настоящее время существование Пушкинского текста в русской текстовой 

концептосфере представляет собой научный факт. Однако в самом понимании 

данного феномена среди ученых нет единого мнения. Так, Б.М. Гаспаров считает 

«пушкинским текстом» воспроизводимый в речевой практике носителя русской 

культуры компонент мнемонического фонда знаний [Гаспаров, 1996]. Н.А. Кузьмина 

пишет о «Пушкинском Тексте» как интертексте, состоящем преимущественно из 

хрестоматийных («сильных») произведений поэта, которые тем или иным образом 

резонируют с современными поэтическими текстами [Кузьмина, 1999, с. 116]. 

М.Г. Уртминцева называет пушкинским текстом комплекс смыслов, собирающихся 

вокруг имени «Пушкин» в тексте, отмеченном пушкинской тематикой [Уртминцева, 

2005, с. 14]. Н.Е. Меднис, А.Г. Лошаков смотрят на проблему Пушкинского текста 

более широко, квалифицируя его как именной сверхтекст русской культуры [Меднис, 

2003], «сбывшийся», актуальный сверхтекст русской литературы [Лошаков, 2008, 

с. 25]. Этой точки зрения мы и будем придерживаться, понимая под Пушкинским 

текстом сложноорганизованное словесно-концептуальное образование, включающее 

в себя «текст жизни» поэта (З.Г. Минц), текст его произведений, а также огромный 

корпус метатекстов мемуарного, литературно-критического, философского, научного, 

художественного содержания, прототекстами которых являются как произведения 

Пушкина, так и его «текст жизни», который в массовом сознании может 

восприниматься в качестве «биографического мифа» (см. о нем: [Шеметова, 2011, 
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с. 3]). При этом обе эти составляющие также имеют сверхтекстовую природу, 

обладают вполне определенной фабульно-фактуальной основой (биографическим 

временем), характеризуются подчиненностью максимальной смысловой установке 

сверхтекста, отношениями взаимо- мотивированности, дополнительности [Лошаков, 

Шушарин, 2016]. За Пушкинским текстом обнаруживается национально значимый 

персонический концепт «Пушкин», пребывающий в режиме постоянной 

актуализации и аккумуляции новых смыслов, поскольку структура сверхтекста имеет 

открытый характер. Как и любой сверхтекст, Пушкинский текст обладает своим 

набором типичных для него дискурсивных стратегий текстуализации и модализации, 

устойчивым словарем поэтологических средств, состав которых постоянно 

обновляется, что свидетельствует о присущей ему тенденции к стандартизации.  

Объект своего изучения мы суживаем до фрагмента Пушкинского текста, 

представленного русской поэтической пушкинианой. Непосредственным предметом 

исследования являются поэтические средства, реализующие дискурсивную стратегию 

сакрализации образа Пушкина в анализируемых поэтических текстах.  

Сакрализация как смысловая установка Пушкинского текста является в нем до-

минирующей. В качестве ее антитезы выступает десакрализирующая (деканонизи-

рующая) установка. Если первая связана с утверждением в массовом сознании образа 

поэта как национального гения, идеала, «солнца русской поэзии», культурного героя, 

«поэта поэтов» и, следовательно, стремлением сохранить память о нем, защитить от 

поругания («охранительная» установка), то действие второй объясняется желанием 

поэтов и пушкинистов «очистить» образ Пушкина от напускного пафоса, разрушить 

сложившиеся в массовом сознании стереотипы его восприятия и культурные мифы о 

нем, избавиться от редукции фактов биографии поэта и его творческого наследия. 

Приведем пример реализации «охранной» дискурсивной стратегии в стихотворении 

Ю. Мориц: Я лаяла на ветер, как собака: / – Не поминайте Пушкина вотще! / Ведь 

богом есть и честь, и стыд, и совесть. / И Белкина пронзительная повесть, / И Ко-

мандор в нетлеющем плаще! (Ю. Мориц. Сто лет назад) [России, 1989, с. 329]. В дан-

ном тексте пафос сакрализации поэта находит выражение прежде всего через слово 

Бог, которое организует словесный ряд пушкинской тематики: честь, стыд, совесть, 

Белкина повесть, Командор и др., и направляет интерпретацию в сторону высших 

смыслов. Обращает на себя внимание прием умаления, уничижения, используемый 

поэтессой по отношению к себе: лаяла, как собака, который, надо думать, вполне со-

гласуется с христианской традицией. 

Смыслы, составляющие содержание дискурсивных стратегий, являются пресуп-

позиционными константами Пушкинского текста, его эмоциональными аттракторами, 

и в этом статусе они участвуют в порождении метасмысла любого его субтекста, оп-

ределяя его ценностную валидность, характер коннотативного фона и рецептивной 

модальности [Лошаков, 2008, с. 25]. 

Отметим, что термин «сакрализация» (от лат. sacro – освящать, объявлять свя-

щенным) используется в разных областях знаний (философия, религия, эзотерика и 

т.д.) и обозначает наделение предметов, вещей, явлений, людей неким священным со-

держанием. «Сакральные объекты являются источником благодати и вызывают ни с 

чем не сопоставимое почтение, восхищение и благоговение» [Куракин, 2011, с. 41]. 

Традиционно понятие сакрального рассматривается в сопряжении с феноменами ре-

лигии. Думается, есть резон согласиться с теми философами, которые считают, что 

«сакральный опыт не тождествен религиозному, подобно тому как опыт эротический 

не тождествен сексуальному; он связан с ощущением особо мощной, грозной интен-
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сивности, насыщенности того или иного предмета, момента времени, места в про-

странстве» [Зенкин, 2011, с. 204].  

Установка на сакрализацию образа Пушкина реализуется через обращение к по-

этическим средствам, связанным со словесно-концептуальной сферой сакрального в 

его телеологическом («Бог/Господь», «дух», «душа» и др.), антропологическом («свя-

той человек, мученик, пророк» и др.), пространственно-временном («священное вре-

мя», «священное место», «святые места»), ритуальном («священное слово», «запо-

ведь», «табу», «житие» и др.), а также в иных аксиологических измерениях («свет», 

«добро», «истина», «правда» и др.), Компоненты данных страт могут объединяться на 

основе разных признаков: ‘ангел’, ‘бесплотность’, ‘наставничество’, ‘бессмертие’, 

‘спасение’, ‘серафим’, ‘путь’, ‘небо’ и др. Более того, состав их вербальных репрезен-

тантов значительно возрастает в силу действия принципов иррадиации и мимесиса, 

мотивирующих метафорические и метонимические переносы.  

Поэтические средства, реализующие стратегию сакрализации образа Пушкина, 

как правило, принадлежат к высокому регистру, значительная их часть представлена 

славянизмами, библеизмами, поэтическими формулами и сюжетами из мифологии, 

классических текстов и святоотеческой литературы. Приведем несколько примеров. 

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, / Прекрасный, мощный, смелый, величавый, 

В средине поприща побед и славы, Исполненный несокрушимых сил! Блажен! лицо его 

всегда младое, / ʉʠʷʥʠʝʤ ʙʝʩʩʤʝʨʪʠʷ горя, / Блестит, как солнце ʚʝʯʥʦ золотое, 

Как первая эдемская заря. (В. Кюхельбекер) [Венок, 1987, с. 54]. Лицеистский друг 

Пушкина сравнивает поэта с героем древнегреческих сказаний Ахиллом, предпри-

нявшим поход против Трои. Благодаря сравнению и ряду оценочных квалификативов 

(эпитетов) создается образ несокрушимого, обладающего сверхчеловеческими силами 

борца за справедливость и защитника слабых и угнетенных, погибшего вследствие 

заговора. На лице Пушкина отражается сияние бессмертия, при этом ему приписыва-

ется не только признак бессмертия, но и огня, вечной молодости, а сравнение его ли-

ца с вечно золотым солнцем актуализирует признаки, связанные с солярным культом. 

В сферу сакрального направлен и образ райского сада Эдема.  

Он жив! У всех душа ʥʝʪʣʝʥʥʘ; (1) ɻʨʷʜʫʱʠʭ светлых дней ʛʣʘʰʘʪʘʡ; Твоих 

стихов живое слово – (2) ʅʝʠʩʩʷʢʘʝʤʳʡ ʨʦʜʥʠʢ! (М. Кузмин) [Венок, 1987, с. 128]. 

В старину слово глашатай было синонимично слову вестник, которое обозначает 

того, кто всенародно объявляет, возвещает что-либо. В данном контексте 

посредством перифразы (1) Пушкину предицируется признак ‘провозвестник 

истины’, а посредством перифразы (2) его стихам – признак ‘бессмертный’ 

(неиссякаемый – «чрезвычайно обильный, не прекращающийся» [Ожегов, 1978, 

с. 370]. Все выделенные слова относятся к высокой лексике. При опоре на 

пресуппозиции дискурсивной стратегии сакрализации в стихотворении Кузмина 

актуализируются такие признаки концепта «Пушкин», как ‘пророк’,‘бессмертие’. 

Аналогичным образом акцентируются сакральные признаки в стихотворении 

Ф. Тютчева: Ты был богов орган живой [России, 1989, с. 84].  

Как приведенные выше, так и многие другие примеры показывают, что в ряду 

экспрессивных номинативных средств, связанных с концептом «Пушкин», особое 

место занимают перифразы, т.е. вторичные субститутивные номинации, призванные 

не только заменить то или иное название, но и акцентировать определенный признак 

в обозначаемом предмете или явлении, тем самым выразить к ним субъективное 

отношение. Важной особенностью перифразы является ее способность быть 

распространенной другими тропами и фигурами – метафорами, метонимиями, 
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эпитетами, сравнениями, что увеличивает ее экспрессивные возможности. Так, 

например, в стихотворении А. Шогенцукова «Пушкин»: Ты, Пушкин, ты, любимый с 

детства, / ʇʝʚʝʮ ʩʚʦʙʦʜʥʦʡ ʢʨʘʩʦʪʳ! / ɹʝʩʩʤʝʨʪʥʦʝ ʩʚʦʝ ʥʘʩʣʝʜʩʪʚʦ / Оставил 

всем народам ты [Венок, 1987, с. 153] первая выделенная перифраза выражает такие 

значимые для сакральной сферы концепта «Пушкин» признаки, как ‘воплотитель 

гармонии мира, правды, добра и истины’, ‘бессмертный’. По словам 

Н.Д. Арутюновой, «приобретя этические коннотации, <…> красота стала 

ассоциироваться с правдой, соединяющей в себе идеи жизни, добра и истины» 

[Арутюнова, 2004, с. 28]. Вторая перифраза утверждает бессмертие пушкинских 

произведений и (контекстуальным образом) непреходящую значимость их для всех 

народов.  

Важно подчеркнуть, что связанная с дискурсивной стратегией сакрализации 

идея бессмертия Пушкина – ключевая в Пушкинском тексте. В поэтических текстах 

она вербализуется посредством обширнейшего словесного ряда, представленного 

образными и безóбразными экспрессивными номинациями, отрицательными и 

противительными конструкциями, поэтическими формулами с такими, например, 

значениями, как ‘не перестающий существовать, сохраняющийся на многие века’, 

‘остающийся навсегда в памяти людей’, ‘памятник’ и др.: Почтить певца 

ʙʝʩʩʤʝʨʪʥʦʶ хвалою, / Его красе ʥʝʪʣʝʥʥʦʡ поклониться; Как свету 

возвратившейся ʚʝʩʥʳ! (А. Голенищев-Кутузов); словно бы ʚʦʩʢʨʝʩʰʝʛʦ [о 

памятнике] касаться (А. Марков); Пушкин – вот теченье наше теплое, …с золотым 

запасом ʥʘ ʚʝʢʘ  (А. Кушнер); Вы со дня рожденья с нами / И ʥʘʚʝʯʥʦ заодно 

(С. Поликарпов); Великого мы вспомнили певца – И ʚʝʯʥʦʩʪʴ наши тронула сердца 

(Р. Халид, пер. И. Тарасенко); Но ʚʝʯʥʦʝ ʢʘʢ ʤʠʨ: «Я вас любил… (Б. Олейник) 

[России, с. 45, 571; 569; 530; 548; 537]; Ты рано смолк; но в памяти народной Ты ʥʝ 

ʫʤʨʝʰʴ, возлюбленный поэт! (А. Плещеев) [Венок, с. 95]. 

Таким образом, словесно-концептуальная цельность Пушкинского поэтического 

текста русской литературы обеспечивается содержательным единством дискурсивных 

стратегий, в числе которых стратегия сакрализации образа поэта является главенст-

вующей. Реализуется данная стратегия через обращения к концептуальной сфере са-

крального, на поверхностном уровне сверхтекста ее представляют обширные словес-

ные ряды, выражающими автономно или во взаимосвязи с другими рядами, такие 

смыслы, как Пушкин – «идеал русской национальности», «идеал культуры», «идеал 

возвышенной дружбы» (Д.С. Лихачев), «гений», «герой», «защитник обездоленных», 

«бессмертный», «богоизбранный», «пророк», «глашатай свободы» и др.  
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Объектом изучения на уроках русского языка в школе почти всегда выступает 

литературный язык. Некоторое исключение, как известно, делается для 

территориальных диалектов. Это правильно и понятно: литературный язык – высшая 

форма национального языка, его основа и, кроме того, метаязык школьного обучения. 

Очень важно поддерживать и распространять его кодифицированные нормы, не 

допускать чрезмерной фрагментации, сохранять в качестве феномена, объединяющего 

многочисленные народы России. 

С другой стороны, в реальной жизни, в повседневной, разговорно-обиходной 

речи мы, как известно, крайне редко используем чистый литературный язык. Так или 

иначе мы дополняем его различными субнормативными образованиями – элементами 

профессиональных и социальных диалектов (социолектов), а также единицами 

экспрессивного просторечия (сленга). 

Сегодня можно говорить о небывалом по количеству вторжении субстандартных, 

ненормативных слов и фразем в разговорную речь носителей литературной нормы. 

Главной причиной этого процесса стала так называемая демократизация русского 

языка. Ее маркером является высокочастотное употребление социолектизмов и 

дисфемизмов в средствах массовой информации. Если раньше язык газет, радио и 

телевидения можно было рассматривать как эталон литературной нормы, то сейчас 

это далеко не так. Многие телеведущие и журналисты, добиваясь большей 

выразительности своих текстов, с удовольствием используют слова и выражения, 

пришедшие из социальных и профессиональных диалектов, из арго, тем самым 

повышая статус этих единиц, способствуя их переходу сначала в сленг, затем – в 

литературный язык.  

Приведем только один пример. В «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слова беспредел и тусовка впервые получили помету 

«разг.». Это значит, что данные единицы включены в состав литературного языка. На 
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очереди и другие сленгизмы. И, думается, такая оценка этих явлений вполне 

справедлива. Ведь единицы жаргонно-сленговой лексики переходят в разряд 

общеизвестных и общеупотребительных элементов языка, претерпевая ряд 

качественных изменений. В частности, этот переход сопровождается процессом 

мелиорации субстандартной и просторечно-сниженной лексики в разговорной речи. 

Как следствие демократизации современной речи, те, кто изучает русский язык 

(это прежде всего инофоны и школьники), обнаруживают существенные различия 

между преподаваемым академическим литературным языком и звучащей вокруг 

живой разговорной речью, пересыпанной жаргонизмами, в том числе в идиолектах 

вполне образованных жителей современного города. Это не может не порождать у 

школьников вопрос: «Почему так происходит?». И на этот вопрос учитель, по нашему 

мнению, должен отвечать отнюдь не с пуристических позиций. 

Разрыв между учебным материалом и «живым языком» наиболее отчетливо 

проявляется при обучении русскому языку иностранных студентов. Можно сказать, до 

сих пор «среди преподавателей русского языка как иностранного часто возникают 

споры о том, что в учебниках русского языка для иностранцев излагается материал 

«книжного языка», что учащиеся вследствие этого говорят на искусственно 

усложненном русском языке, что надо изучать «живой русский язык» (который часто 

понимается как синоним «разговорной речи»), что требуются грамматики и словари 

разговорной речи и т.п.» [Денисов, Кузьмина, с. 43–72]. 

Достижение студентом-иностранцем уровня языковой компетенции, 

приближающегося к уровню современного носителя русского языка, без овладения 

нестандартными, нелитературными элементами, действительно, представляется 

проблематичным. И работа по включению субстандартных единиц в систему 

преподавания русского языка как иностранного уже активно ведется.  

Но мы считаем, что говорить, например, об общем и специализированных 

жаргонах необходимо и в рамках школьного курса русского языка. Это позволит 

объяснить ученикам место субстандартных образований в системе языка, заставит 

школьников взглянуть на сниженные пласты лексики иным, настороженным и 

объективным взглядом, научит отличать коммуникативно целесообразные в той или 

иной ситуации жаргонизмы от абсолютно неуместных употреблений. 

Как уже говорилось, в современном узусе бытует невиданное до сих пор 

количество единиц экспрессивного просторечия (гробианизмов, скатологизмов, 

обсценизмов) и жаргонизмов, которые уже даже не ощущаются многими носителями 

языка как сниженные элементы. Поэтому перед преподавателями родной речи стоит 

задача тщательно изучить и квалифицированно объяснить место таких 

субстандартных, ненормативных или табуированных единиц в структуре языка, их 

этико-стилистическое значение, социальные и коммуникативные функции.   

Однако в школе нелитературная лексика в таком аспекте почти не изучается, 

хотя, на наш взгляд, исследование социолектов и профессиолектов позволит только 

глубже усвоить средства литературного языка, показать его ядерное положение и 

ведущую роль среди других форм существования языка.  

Что касается вопроса об уязвимости внедрения субстандартной лексики в 

школьный курс родного языка с воспитательной точки зрения, то здесь уместно 

привести высказывание известного психолога Людмилы Петрановской: «Делая 

жаргон предметом исследования и обсуждения на уроке, мы тем самым освобождаем 

ребят от его власти. От ситуации "я с жаргоном против учителя и вообще взрослых" 
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мы переходим к ситуации "мы вместе с учителем изучаем и оцениваем жаргон"» 

[Петрановская, 1999]. 

Таким образом, оказывается, что именно с воспитательной точки зрения как раз 

полезнее будет обратить внимание школьников на причины жаргонизации 

современного лексикона, научить их разграничивать литературные средства от 

субстандартных образований, поработать над целесообразностью употребления 

жаргонных единиц, чем просто игнорировать такие слова и выражения. 

По мнению Т.Г. Никитиной, для успешной социокультурной адаптации 

«субкультурный компонент лингвокультурологической компетенции иностранного 

студента <...> должен включать знание о противопоставлении языкового стандарта и 

субстандарта, о наличии социальных вариантов русского языка и сферах их 

функционирования; навыки распознавания субкультурно-маркированной лексики и 

фразеологии в речи; пассивное владение субкультурным лексическим минимумом и 

активное владение единицами-аналогами литературного языка, в частности его 

разговорного стиля» [Никитина, 2014, с. 82]. 

Такими же знаниями и навыками должен обладать и современный российский 

школьник. Иначе он перестанет ощущать «демаркационную линию» между 

литературным, стандартным и субстандартным.  

Итак, два вектора – (1) забота о «хорошей речи» (О.Б. Сиротинина) школьников 

и (2) неослабевающий интерес преподавателей русского как иностранного к 

разговорной речи – побудили нас исследовать лингвометодические вопросы изучения 

субстандартизмов и проблемы обучения школьников этому пласту русской 

разговорной лексики. 

Хотя, на наш взгляд, возможно выделить и третий аспект этой проблемы: 

собственно лингвистический. Дело в том, что многие жаргонные слова и выражения 

лишены грубости и резкой пейоративности, они обладают острой образностью, 

подчас неожиданной и интересной, характеризуются только им свойственными 

способами деривации, и исследование этих особенностей русского жаргона обогатит 

представление подготовленных учащихся об экспрессивных возможностях родного 

языка, его богатстве и глубине. 

Поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть возможность использования 

сленговых и «этически надежных» жаргонных номинаций в качестве языкового 

материала в рамках элективных курсов, прежде всего в лингвистических классах, в 

особенности тех, в которых углубленно изучаются иностранные языки. 

Возникает закономерный вопрос: какие именно субстандартные единицы 

должны изучаться школьниками, каковы должны быть принципы их отбора?  

Т.Г. Никитина выдвигает принцип минимизации социолектного материала при 

изучении его студентами-иностранцами, о строгом отборе наиболее актуальной для 

иностранных студентов лексики и фразеологии. Среди рекомендуемых к изучению 

групп лексики ею отмечаются: 1) неофициальные микротопонимы того города, в 

котором обучаемый студент собирается жить и учиться, или работать; 2) единицы 

общего жаргона, регулярно употребляемые носителями русского языка, а также в 

СМИ; 3) единицы специального жаргона тех социальных и профессиональных групп, 

общение с представителями которых планируется обучаемым студентом (жаргон 

студентов, молодежный жаргон) [Никитина, 2014, с. 832]. 

В свою очередь, говоря о принципах отбора социолектизмов для изучения их в 

современной школе, полагаем, что знакомить учащихся с новыми, неизвестными для 

них жаргонизмами, – ошибочно. Логичнее сосредоточиться на той части слов, 
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которую ученики уже знают и активно используют – это школьный жаргон. Можно 

попросить учащихся объяснить этимологию, внутреннюю форму школьных 

жаргонизмов, прояснить способы их образования и коннотативные компоненты 

значения. Кроме того, полезно привлечь к анализу единицы общего жаргона – 

сленгизмы, которые регулярно употребляются образованными носителями русского 

языка, а также используются в СМИ, например: прибамбасы, прикольно, пилить 

(деньги). Наконец, очень интересной в этом отношении представляется сфера 

микротопонимов – неофициальных названий улиц, домов, скверов, предприятий и т.д. 

родного для учащегося населенного пункта. 
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И.А. Ильин, известный русский философ, правовед и политолог, писатель и пуб-

лицист,  в книге «Поющее сердце» отметил: «…по чтению можно узнавать и опреде-

лять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, 

как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтённо-

го»[Ильин, 2013, с. 7–8]. Эти слова актуальны и в наше время, ведь решение пробле-

мы приобщения детей к читательской деятельности решает многие воспитательные, 

развивающие и образовательные задачи обучения. 

Задача детской литературы – воспитание эстетического вкуса и чувства прекрас-

ного. Как отмечает  И.Г. Минералова, это особенно важно сейчас, когда «наблюдается 

обилие псевдохудожественной литературы, а эстетическая функция  прежде всего об-

наруживает свойства литературы как искусства слова» [Минералова, 2002, с. 24]. 

Читательская деятельность –  сложный психический процесс. Традиционно в ее 

структуре выделяют мотивы чтения, непосредственно процесс восприятия художест-

венного произведения,  а также его интерпретацию.  

Н.А. Рубакин определил три основных мотива чтения: познание и образование; 

общение и обмен опытом; развлечение [Рубакин, 1975, с. 87 – 88]. 

 С точки зрения  Н.Н. Светловской, читательская деятельность школьника на-

правлена в первую очередь на общение: «Это модель самостоятельной и, в меру воз-

можности учащихся, полноценной деятельности с книгой и среди книг, формирую-

щая у читателя устойчивую спонтанную потребность, способность в избирательном 
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общении с другими людьми, авторами книг, с целью осознания себя и осмысления 

окружающего мира» [Светловская, 1997,  с. 17].  

Восприятие художественного произведения – динамичный процесс, в котором 

задействованы эмоции, воображение, мышление.  

Л.С. Выготский полагал, что эмоции являются регуляторами основных процес-

сов познания: «Всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в известные об-

разы, соответствующие этому чувству» [Выготский, 1967, с. 13].  

Эмоции должны быть умными, чтение – осмысленным: «Любая книга − будь то 

художественное произведение или научный труд (граница между ними не столь чёт-

кая, как принято думать) − обращена прежде всего к уму. Ум, мозг, вершина трепет-

ного позвоночника, − вот тот единственный инструмент, с которым нужно браться за 

книгу» [Набоков, 1998, с. 25]. 

Как отмечают современные исследователи, мышление тесно связано с вообра-

жением, но это совершенно разные сферы деятельности. Воображение может быть 

воссоздающим и творческим. Л.С. Выготский подчеркивал значимость приобщения 

читателя к культуре и книге через воображение, которое непременно выливается в 

творчество. 

В.Ф. Асмус назвал чтение трудом и творчеством. «Деятельность эта и есть твор-

чество. Никакое произведение не может быть понято, как бы оно ни было ярко, как 

бы велика ни была наличная в нем сила внушения или запечатления, если сам чита-

тель, самостоятельно, на свой страх и риск не пойдет в собственном сознании по пу-

ти, намеченному автором» [Асмус, 1968, с. 62].  

Учитывая своеобразие уроков литературы, которое состоит в общении читате-

лей-школьников с художественным произведением и его автором, сегодня учителя-

словесники предлагают особую организацию уроков литературы, так называемую 

«диалогическую модель освоения литературного произведения». Для того, чтобы на 

уроке литературы между участниками образовательного процесса завязался диалог, 

необходимо апеллировать к разным сферам восприятия читателей путём постановки 

вопросов: 

1) на актуализацию эмоций; 

2) на стимулирование воображения; 

3)  на осмысление содержания и формы художественного произведения  

Результатом восприятия произведения должна стать его читательская  интерпре-

тация.   

Следуя концепциям В.Г. Маранцмана, Г.Н. Ионина, М.А Мирзоян, А.Б. Есина, 

мы определяем этот феномен и как личностную трактовку художественного произве-

дения, и как метод постижения литературы, «представляющий возможность раскры-

тия личностного, артистического начала в ученике» [Ионин, 1986, с. 43]. 

С точки зрения М.А. Мирзоян, «интерпретацией можно считать ученический ри-

сунок, выразительное чтение, творческую работуè [Мирзоян, 2002, с. 61– 64]. 

Значимость литературного творчества для успешной читательской деятельности 

подчёркнута в определённом М.А. Рыбниковой принципе обучения  «от маленького 

писателя к большому читателю». 

Современные школьные программы по литературе для основной и полной сред-

ней школы под редакциями В.Я. Коровиной, Г.С. Меркина, В.Г. Маранцмана и дру-

гих авторов ориентируют не только на чтение и изучение художественного произве-

дения, но  и на актуализацию литературного творчества школьников как заключи-

тельного этапа чтения, анализа и интерпретации художественного произведения. На-
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пример, учащимся пятого класса при изучении загадок на уроке литературы можно 

предложить придумать свои загадки. Шестиклассники сочиняют собственные сказки 

после знакомства с этим жанром. Учитель русского языка и литературы О.В. Булан-

цева предлагает ученикам после изучения «Поучения Владимира Мономаха» напи-

сать поучения брату, сестре или родителям. Также стоит отметить такое творческое 

задание, как досказывание рассказа.  Например, при прослушивании новеллы 

К.Г. Паустовского «Старик в станционном буфете» учащимся предлагается  приду-

мать концовку произведения. Стоит отметить, что подобные творческие задания вы-

зывают у школьников неподдельный интерес не только к их выполнению, но и к  са-

мому процессу чтения. Оно становится более глубоким и внимательным,  способст-

вуют литературному развитию учащихся. 

В.Г. Маранцман выделяет несколько периодов развития читателя-школьника: 

1) период «наивного реализма» (5 – 6 классы), в этот период читатель наиболее 

эмоционально активен, обладает силой сопереживания, общей целостностью впечатле-

ния. Внимание к форме произведения и автору на этой стадии развития минимально; 

2) период «нравственного самоуглубления» (7 – 8 классы) характеризуется рез-

кой субъективизацией читательского восприятия. На этой стадии развития растёт са-

мосознание личности читателя, за счёт этого происходит заполнение художественно-

го текста собственными этическими проблемами школьника, субъективная переак-

центировка смысла произведения в восприятии;  

3) период «эпохи связей, осознания причин и следствий» (9 – 11 классы). В это 

время у школьника появляется потребность в выявлении взаимосвязей исторических 

и эстетических, а также в осмыслении проблемы, как соотносится искусство и жизнь. 

Читателя интересует взаимодействие всех элементов художественного произведения, 

появляется усиленное внимание к форме. Однако, несмотря на то, что способность  к 

пониманию и трактовке возросло, у старшеклассников часто наблюдается ослабление 

конкретизации литературного образа в сознании  [Программа, 2000,  с. 3−5]. 

Учителю-словеснику для успешного руководства читательской деятельностью 

обучаемых целесообразно учитывать представленные характеристики  литературного 

развития учащихся. 

Итак, читательская деятельность школьников − сложный психический процесс. 

Анализ работ Л.С. Выготского, Н.А. Рубакина, Н.Н. Светловской, В.А. Бородиной, 

В.Г. Маранцмана, В.Ф. Асмуса, С.П. Лавлинского позволил нам выделить такие ос-

новные компоненты в деятельности читателя-ученика, как мотивы (интересы), вос-

приятие, включающее эмоции, воображение, мышление, а также умения, освоение 

которых помогают реципиенту постичь художественный текст. Результатом деятель-

ности читателя является интерпретация, истолкование художественного произведе-

ния. Ученический рисунок, творческий пересказ, выразительное чтение, творческие 

работы являются примерами интерпретационной деятельности учащихся. 
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Целью нашего эмпирического исследования является изучение уровня сформи-

рованности пространственных представлений  детей раннего возраста.  

В первую очередь необходимо определить, что такое математическое развитие. 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения 

в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формиро-

вания элементарных математических представлений и связанных с ними логических 

операций. 

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправ-

ленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности, предусмотренных программными требованиями.  Основная 

его цель – не только подготовка к успешному овладению математикой в школе, но и 

всестороннее развитие ребенка [Столяр, 1988, с. 7]. 

Одним из результатов математического развития детей являются пространствен-

ные представления. Пространственные представления – в общем смысле это резуль-

тат математического развития, отражающий опыт ребенка пространственной ориен-

тировки и соответствующие знания и умения. 

Формирование пространственных представлений у детей раннего возраста явля-

лось предметом изучения многих педагогов и психологов прошлого и настоящего 

(Б.Г. Ананьев, А.А. Люблинская, Т.А. Мусейибова, Ж. Пиаже и др.). Во многих ис-

следованиях отмечено, что формирование у детей представлений о пространственных 

отношениях, умение ориентироваться в пространстве являются предпосылкой мате-

матического развития детей раннего возраста. В ходе работы по изучению этой про-

блемы в зависимости от той или иной методологической позиции, различные авторы 

по-разному подходят к пониманию пространственных представлений.  

По мнению Н.Я Семаго, пространственные представления являются первичными 

по отношению ко всем высшим психическим функциям и являются базовыми состав-

ляющими психической деятельности [Семаго Н.Я., 2000, с. 3-4]. И.А Филатова, 

Е.Ф. Рыбалко, Б.А. Архипов считают, что в дошкольном возрасте формируются эле-

ментарные знания детей о пространстве и закладываются основы для начальных про-

странственных представлений, которые необходимы для правильной ориентации ре-

бенка в окружающем мире. Исследования ученых показывают, что элементарная 

форма ориентировки в пространстве формируется у детей еще в младенческом воз-

расте. Особое значение в развитии этой ориентировки имеет образование у ребенка 

систем связей между зрительным, слуховым и двигательным анализатором в процессе 

предметных действий и игры. Т.А. Мусейибовой были выделены четыре этапа разви-

тия пространственных представлений у детей [Мусейибова, 1988, с. 64-69].  
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Познание ребёнком «схемы собственного тела» является основой для освоения 

системы отсчёта по основным пространственным направлениям. Этим и обусловлена 

на начальных этапах близость расположения и непосредственного контакта между 

субъектом и объектом при определении их пространственных отношений.  

Это дает возможность определить пространственные представления детей ран-

него возраста  как умение ориентироваться на себе и в условиях ограниченного про-

странства – на листе бумаги, а также соответствующие знания. 

Для формирования системы заданий, надо было определить направления про-

странства, а в них локусы. Так, в трехмерном пространстве были выделены показате-

ли: «ориентировка в вертикальном пространстве», «ориентировка в горизонтальном 

пространстве», «ориентировка в сагиттальном пространстве»,   на каждый из которых 

были предложены два задания: 1) на определение локуса в схеме тела; 2) указание на-

правления в соответствии с локализацией на себе.  

Вертикальная плоскость – это воображаемая плоскость, которая проходит слева 

направо перпендикулярно горизонту и делит объект на переднюю и заднюю части. В 

вертикальном пространстве существует два локуса: спина и живот, что соответствует 

пространству «спереди» и пространству «сзади». Нами были составлены задания 

только на ориентировку в пространстве «спереди», так как по данным Н.Я Семаго, 

А.В. Семенович и Т.А. Мусейибовой  пространство «сзади» детьми раннего возраста 

не может быть освоено. Во втором задании требовалось указать и назвать направле-

ния «вперед» и «назад» в соответствии с локусами.  

Горизонтальная плоскость – это воображаемая плоскость, которая располагается 

параллельно горизонту и делит объект на нижнюю верхнюю части. В горизонтальном 

пространстве существует четыре локуса: лицо, рука, тело, нога. Первое задание было 

направлено на ориентировку на собственном лице, а также на ориентировку на теле. 

Второе задание заключалось в указании и назывании направлений «вверх» и «вниз» в 

соответствии с локусами. 

Сагиттальная плоскость – это воображаемая плоскость, которая проходит спере-

ди назад и делит объект на левую и правую части. В сагиттальном пространстве су-

ществует два локуса: левая и правая сторона тела, что соответствует пространству 

«справа» и пространству «слева». В первом задании дети определяли пространство 

«справа» и пространство «слева».  Во втором задании дети указывали и называли на-

правления «вправо» и «влево» в соответствии с локусами.  

Для определения сформированности пространственных представлений  в двух-

мерном пространстве был выделен показатель: «усвоение культуросообразных на-

правлений расположения информации (слева направо и сверху вниз)». На каждое из 

направлений расположения информации было предложено по одному заданию.  

Исследование проходило в течении трех дней. Эксперимент проводился с 15:30 

до 17:00. Время проведения эксперимента было оптимальным, зависит от режима дня 

детей, согласовано с методистом и воспитателями. 

Констатирующий эксперимент проводился в виде индивидуальной диагностики 

в игровой форме, с учетом возрастных особенностей детей. 

Для определения сформированности пространственных представлений по пока-

зателю «ориентировка в вертикальном пространстве», детям было предложено два 

задания. Анализируя выполнение этих заданий, мы выявили, что с первым заданием 

дети справлялись лучше. Из них 78,5% детей успешно справились, остальные 21,5% 

не справились с заданием. Во втором задании мы выяснили, что направление «впе-

ред» правильно указали 78,5% детей, остальным 21,5% детей требовалась косвенная 
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помощь, например «вытяни ручку». Правильно назвали направление «вперед» 71% 

детей, остальные 29% заменяли наречиями: вот, тут, здесь.  

Для определения сформированности пространственных представлений по пока-

зателю «ориентировка в горизонтальном пространстве», детям было предложено два 

задания. Анализируя выполнение этих заданий, мы выявили, что лучше дети справля-

лись с ориентировкой на собственном лице – 65% (при этом косвенная помощь тре-

бовалась 14% детей, непосредственная помощь – 7%, не справились – 14% детей), а 

также с ориентировкой на теле – 79% (при этом косвенная помощь требовалась 7% 

детей, не справились – 14% детей). Менее успешно были выполнены задания на ори-

ентировку на руке и ноге, справились 57% детей (при этом косвенная помощь требо-

валась 7% детей, непосредственная помощь – 7%, не справились – 14%, выполняли с 

пробами – 14% детей). Во втором задании мы выяснили, что 71% детей направления 

«вверх/вниз» указали верно, остальным 29% требовалась либо косвенная, либо непо-

средственная помощь. Правильно назвали направления «вверх/вниз» 21% детей, 

только «вверх» – 21%, только «вниз» – 14%, остальные 44% заменяли наречиями: 

вот, тут, здесь. 

Для определения сформированности пространственных представлений по пока-

зателю «ориентировка в сагиттальном пространстве», детям было предложено два за-

дания. Анализируя выполнение этих заданий, мы выявили, что в первом задании са-

мостоятельно, правильно определили пространство «справа» и пространство «слева» 

больше половины детей (58%), среди остальных: не справились – 7%, требовалась 

косвенная помощь – 14%, требовалась непосредственная помощь – 21% детей. Одна-

ко во втором задании дети показали хуже результат, так как направление «вправо» 

верно указали чуть больше половины детей (57%), а направление «влево» ровно по-

ловина испытуемых детей (50%). Правильно назвали направления «справа/слева» 

29% детей, остальные 71% заменяли наречиями: вот, тут, здесь. 

 Для того, чтобы обнаружить в какой плоскости дети ориентируются лучше, 

применили метод присвоенного коэффициента, который позволил в количественном 

отношении оценить результаты и за шаг коэффициента приняли – 0,5 баллов, таким 

образом: 

1,5 балла – получали дети правильно и самостоятельно выполнившие задания, 

сопровождая его точным речевым оформлением;  

1,0 балл – получали дети, которые выполнили задание правильно, но с пробой 

или с косвенной помощью, сопровождая не точным речевым оформлением; 

0,5 баллов – получали дети, выполнение заданий которыми, требовало прямой 

помощи экспериментатора и сопровождалось неадекватным речевым оформлением;  

0 баллов – получали дети,  не выполнившие задания. 

Упорядочив экспериментальные данные, мы смогли выявить, что в вертикаль-

ной плоскости дети ориентируются лучше, чем в остальных: средний статистический 

балл составил 76,8. Это объясняется тем, что детям был предложен всего один локус, 

а в связи с  этим небольшое количество заданий. Горизонтальная плоскость детьми 

освоена менее успешно, средний статистический балл – 56,6. Ориентировка в гори-

зонтальной плоскости для детей оказалась труднее, в связи с тем, что детям было 

предложено четыре локуса, а в связи с этим больше заданий. Хуже всего дети освои-

ли сагиттальную плоскость, о чем свидетельствует средний статистический балл – 54. 

Данный результат, связан с тем, что ориентировка в сагиттальном пространстве фор-

мируется у детей с большим затруднением.  
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Ориентировка на листе бумаги, а именно усвоения культуросообразных направ-

лений расположения информации (слева направо и сверху вниз), детьми освоена хо-

рошо,   средний статистический балл – 21, что свидетельствует о понимании детьми  

направлений расположения информации и умении в условиях ограниченного про-

странства – на листе бумаги. Это может быть связано с достаточным опытом воспри-

ятия информации детьми, ведущим фактором является работа взрослого. 

Исходя из этого, можно выделить, что особенностью пространственных пред-

ставлений у детей раннего возраста является неравномерность освоения пространст-

венных плоскостей. Можно заметить, что большинство детей успешно справились с 

предложенными заданиями. Но сформулировать речевой отчет удавалось не всем де-

тям, так как их речь находится на стадии активного совершенствования. Ведущим 

фактором формирования пространственных представлений является специально ор-

ганизованное обучение. В связи с этим дальнейшая работа должна быть направлена 

на освоение детьми пространства «сзади», на формирование у детей знания о взаим-

ном расположении частей руки и ноги, на различение детьми правой и левой стороны 

тела, а также указание направлений в  соответствии с данной локализацией. 

Наше исследование дает нам основание утверждать, что в раннем возрасте про-

странственные представления формируются неравномерно, требуют целенаправлен-

ного обучения, в результате которого достигает высокого уровня, следовательно, с 

детьми проводится работа по формированию пространственных представлений. 
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Целью нашего эмпирического исследования является изучение особенностей 

развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста. 

В зависимости от той или иной методологической позиции, различные авторы 

по-разному подходят к проблеме мышления. Вслед за Менчинской H.A., Рубинштей-

ном С.Л., Зинченко В.П., мы понимаем мышление как опосредованное и обобщенное 

отражение действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в позна-

нии сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. В 

этом подходе познание сущностей вещей и явлений и установление связей между ни-
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ми является одновременно условием и показателем развития логического мышления. 

Мышление подразделяется на виды в зависимости от используемых средств, характе-

ра решаемых задач, степени развернутости и осознанности производимых операций, 

преследуемых при этом целей и качества получаемого результата. Из множества ви-

дов мышления нас интересует логическое мышление. 

Поддъяков Н.Н считает, что логическое мышление – это мыслительный процесс, 

при котором человек использует логические понятия и конструкции, которому свой-

ственна доказательность, рассудительность, и целью которого является получение 

обоснованного вывода из имеющихся предпосылок [Поддъяков, 2003, с. 58]. В.В. Пе-

тухов определяет логическое мышление как произвольный акт, где речь выступает 

как система средств, овладевая которой человек может сознательно управлять мысли-

тельным процессом, организовывать совместную мыслительную деятельность [Пету-

хов, 1987, с. 14].  

Мыслительная деятельность человека представляет собой решение разнообраз-

ных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности чего-либо. Мысли-

тельная операция – это один из способов мыслительной деятельности, посредством 

которого человек решает мыслительные задачи. Для того чтобы в результате мысли-

тельного процесса разрешить задачу, нужно прийти к более адекватному познанию. К 

такому все более адекватному познанию своего предмета и разрешению стоящей пе-

ред ним задачи мышление идет посредством многообразных операций, составляющих 

различные взаимосвязанные и друг в друга переходящие стороны мыслительного 

процесса. Таковыми являются сравнение, анализ и синтез, абстракция и обобщение, 

классификация. Все эти операции являются различными сторонами основной опера-

ции мышления – «опосредования», т. е. раскрытия все более существенных объектив-

ных связей и отношений [Рубинштейн, 2000, с. 351]. 

Под логическим мышлением будем понимать способность ребенка осуществлять 

различные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, классификация. 

Для формирования методики констатирующего эксперимента описали мысли-

тельные операции на языке наблюдаемых действий. Затем составили задания, для вы-

полнения которых требуется выполнение соответствующего действия. 

Первый блок направлен на изучение сформированности анализа. Анализ – мыс-

лительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части или 

характеристики с последующим их сравнением [Философский энциклопедический 

словарь, 1989, с. 19]. Задания: 1 –  посмотри на картинку и подбери карточки с нуж-

ными фигурами, разложи в нужном порядке, – направлено на изучение сформирован-

ности умения разбивать целое на части; 2 – послушай слова и выбери два слова, кото-

рые тесно связаны со словом: дерево, карандаш, дом, и ответь на вопрос почему, – 

предполагает знание и умение выделять части из целого и требует убедительное объ-

яснение своего выбора. 

Задания второго блока направлены на изучение сформированности операции 

синтеза. Синтез — операция, обратная анализу, позволяющая мысленно воссоздать 

целое из аналитически заданных частей [Философский энциклопедический словарь, 

1989, с. 609]. Блок включает в себя два задания: 1 – догадайся, что это может быть? 

(колесо, руль, педаль), (круг, стрелки, цифры), – предполагает умение из заданных 

частей сформировать целое; 2 – назови предмет, про который можно сказать: - жел-

тый, продолговатый, кислый; – продолговатый, зеленый, твердый, съедобный, –  

предполагает умение узнавать предметы по заданным признакам. 
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Третий блок позволяет изучить сформированность операции сравнения. Сравне-

ние – мыслительная операция, основанная на установлении сходства и различия меж-

ду объектами [Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 651]. Задание – 

рассмотри картинки (заяц, треугольник, кот), выбери те, которые можно сравнить, 

объясни, что в них общего и что различного, – предполагает умение выполнять сле-

дующие действия: 1. Выделение признаков у объектов; 2. Установление общих при-

знаков; 3. Выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков); 

4. Сопоставление объектов по данному основанию, и требует содержательный рече-

вой отчет.  

Четвертый блок направлен на изучение сформированности операции абстраги-

рования. Абстрагирование – мыслительная операция, основанная на выделении суще-

ственных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных [Фило-

софский энциклопедический словарь, 1989, с. 6]. Задание – «Что общего в предме-

тах?» – предполагает умение выделять существенные свойства и связи предмета при 

отвлечении от несущественных. 

Пятый блок позволяет изучить сформированность операции обобщения. Обоб-

щение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным 

признакам [Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 446]. Включает в себя 

два задания: 1 – послушай слова, подумай, чем они похожи и чем различаются?, – 

учитывается то, насколько дети могут выделять существенные признаки сходства и 

различия понятий, и что им дается легче – нахождение сходств или различий; 2 – 

«Четвертый лишний», – предполагает умение исключать один предмет, не имеющего 

некоторого признака, общего для остальных трех и объединение трех предметов об-

щим признаком. 

Шестой блок направлен на изучение сформированности операции классифика-

ция. Классификация – разбиение множества (класса) объектов на подмножества (под-

классы) по определенным признакам [Философский энциклопедический словарь, 

1989, с. 257]. Включает в себя задание – раздели представленные фигуры на группы, 

назови признак, по которому они выделены, – предполагает умение разделять различ-

ные геометрические фигуры на группы и обобщать по общему признаку. 

Исследование проходило в течение трех дней. Диагностика проводилась с 15:30 

до 17:00. Время проведения было оптимальным, зависело от режимного дня дошко-

льников, согласовано с методистом и воспитателями. 

Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком. После зачитыва-

ния инструкции испытуемым, мы уточнили у дошкольников, всем ли задания понят-

ны.  

Опишем данные. Анализ: большинство детей (88%) успешно справились с раз-

биением целого на части, но незначительное затруднение вызвало выделение частей 

из целого, с ним справилось почти половина детей (47%). Синтез: мы выясняли, что в 

заданиях данного типа, большей части детей потребовалась помощь экспериментато-

ра, а именно наводящие вопросы. Сравнение: задание удалось выполнить без помощи 

70%, и только 12% детей из них смогли вычленить 5-6 общих признаков. Абстрагиро-

вание: мы выяснили, что лучше выполнены были те задания, которые предполагали 

ответ признака предмета. Обобщение: большинство детей довольно хорошо справи-

лись с заданием «Четвертый лишний», намного хуже справились с другим заданием. 

Классификация: с заданием удалось справиться 82% детей, 18% из них удалось спра-

виться с помощью пробы, 18% детей потребовалась помощь. Есть дети, которые пра-

вильно классифицировали материал в группы, но не могли назвать основание класси-
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фикации – это может свидетельствовать о том, что дети не осознают, того что делают, 

а также с уровнем развития мыслительной операции обобщение. 

Для того, чтобы определить, какая операция в большей и меньшей степени 

сформированы, мы воспользовались методом «присвоенного коэффициента», кото-

рый позволил в количественном отношении оценить результаты, где за шаг приняли - 

0,5 баллов. 

1,5 балла – получали дети правильно и самостоятельно выполнившие задания, 

сопровождая его точным речевым оформлением; 

1,0 балл – получали дети, которые выполнили задание правильно с пробой или с 

косвенной помощью, сопровождая не точным речевым оформлением; 

0,5 баллов – получали дети, выполнение которые требовало непосредственной 

помощи экспериментатора и сопровождалось не адекватным речевым оформлением;  

0 баллов – получали дети не выполнившие задания. 

Благодаря методу математической статистики «присвоенный коэффициент», мы 

смогли определить порядок освоения операций: 

В большей степени сформированы мыслительные операции анализ (разбиение 

целого на части) и обобщение, т.к. задания по этим показателям получили высокие 

баллы, среднестатистический балл составил 23. Дети достаточно быстро справлялись 

с этими заданиями.  

В средней степени сформированы классификация, сравнение, анализ (выделение 

частей из целого). Больше половины детей справились с этими заданиями. Средне-

арифметический балл – 19,5. 

В меньшей степени сформированы синтез, абстрагирование, среднеарифметиче-

ский балл – 13,5. Меньше половины детей смогли справиться с этими заданиями.  

Наименьшей степени сформирована мыслительная операция обобщение, т.к. за-

дание по этому показателю получило низкие баллы, среднеарифметический балл – 

5,42. Сложность у детей заключалась в том, что они не могли подобрать обобщенное 

понятие парам слов, хорошо удавалось только подбирать различные признаки. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что особенностью логического мыш-

ления является неравномерность формирования.  

Можно заметить, что у большинства детей, предложенные задания, решались в 

плане действий в уме с последующим выполнением той же самой задачи в наглядно-

действенном плане с целью подкрепить найденный в уме ответ и далее сформулиро-

вать его в речи. Но сформулировать удавалось не всем детям, т.к. они только на ста-

дии усвоения знания слов, относящихся к предметам и действиям, учатся пользовать-

ся ими при решении задач. 

Детям лучше удавались задания с наглядным материалом, образцом, чем вер-

бальные, осуществляемые без наглядной опоры. 

Наше исследование дает нам основание утверждать, что в старшем дошкольном 

возрасте логическое мышление формируются неравномерно, достаточно редко фор-

мируется спонтанно и достигает высокого уровня, следовательно, дальнейшая работа 

должна быть направлена на формирование мыслительных операций в ходе направ-

ленного развивающего обучения. 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 
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ɻʘʣʫʰʠʥʘ ʅʘʪʘʣʴʷ ɺʘʣʝʥʪʠʥʦʚʥʘ, 

ведущий специалист отдела рекламы Северодвинского Медиа Центра 

(телеканал ГТРК), автор и руководитель телевизионных проектов 

 

 

ʊʝʣʝʚʠʟʠʦʥʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʥʘʚʳʢʦʚ ʫ ʜʝʪʝʡ  4 ʜʦ 9 ʣʝʪ 

 

Как все начиналось? А началось все с идеи. Идея была простая – дать возмож-

ность детям нашего города поучаствовать в жизни телевидения, получить новый 

опыт, раскрыть свои таланты, зарядиться новыми эмоциями и обрести новых друзей.  

В дальнейшем идея обрела форму и реализацию на телеканале ГТРК в городе 

Северодвинске. Осознавая важность такой работы с детьми, мы решили поделиться 

опытом создания и осуществления проекта. 

Причин для создания подобного проекта много. Современный темп жизни бро-

сает свои вызовы взрослым и детям: недостаток живого общения, погружение в гад-

жеты, отсутствие детских программ и проектов на федеральных и региональных теле-

каналах. Так называемое «поколение Гугл» делает нас в когнитивном смысле не ны-

ряльщиками, а серфингистами, что в свою очередь, не развивает познавательный ин-

терес у детей и приводит к ограничению живого общения  

Телевидение привлекает детей и является мощным орудием воздействия. Однако 

на федеральных и региональных телеканалах практически отсутствуют детские про-

граммы, фильмы и рубрики. Эфир заполняется развлекательными мультфильмами в 

ущерб воспитательной, образовательной и просветительской функциям. Данный кон-

тент не развивает у детей познавательного интереса и не способствует развитию ком-

муникативных навыков. Проблема, несомненно, актуальная, и надо искать пути пре-

одоления этих трудностей. Поэтому было решено попробовать создать детский теле-

визионный проект на базе телеканала с помощью самих детей и с их участием.  

Необходима была концепция проекта, реализация которого помогала хотя бы в 

некоторой мере решать все поставленные задачи.  

Учитывая концепцию проекта, специфику телеканала и сетку эфирного времени, 

было решено выходить в эфир два раза в месяц. Каждый выпуск должен быть посвя-

щен определенной теме, надо было определить ведущего программы, который задает 

вопросы детям, общается с ними по той или иной теме.     

В проекте были поставлены следующие задачи: развивать у детей познаватель-

ный интерес; развивать коммуникативные способности с помощью живого общения; 

помочь детям раскрыть свои способности; развивать умение отвечать на вопросы и 
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задавать вопросы; расширять общий кругозор детей; воспитывать любовь к своему 

городу, уважать старших.  

Реализация поставленных задач и реализация проекта потребовали продумать 

этапы работы и следовать им: провести кастинг детей; составить план выхода в эфир 

выпусков программы; составить примерные темы; организовать работу с родителями 

в подготовке и реализации проекта. 

Расскажем, как осуществлялся проект. 

На ʧʝʨʚʦʤ ʵʪʘʧʝ работы был проведен кастинг, детям предлагали три задания: 

1) представить себя; 2) рассказать интересную новость; 3) прочитать стихотворение 

или исполнить песню.  

При отборе детей для участия в программах комиссия учитывала их умение вы-

разительно и артистично подать материал, ярко представить себя, проявив свою не-

повторимость, индивидуальность, способность заинтересовать публику.  

Отметим, что кастинг вызвал большой интерес среди детей, было подано 50 за-

явлений, но отбор прошли 16 участников.  

На ʚʪʦʨʦʤ ʵʪʘʧʝ работы осуществлялось планирование, было принято решение 

подготовить 13 выпусков по две программы в месяц.  

Следующим ʵʪʘʧʦʤ ʨʘʙʦʪʳ стало составление тем для выпусков. Учитывая 

возраст детей, актуальность и современный образ жизни, организаторы старались, 

чтобы темы были интересными, доступными детям и юной зрительской аудитории, 

способствовали развитию познавательного интереса. Главным условием для выбора 

ведущего программ было его умение взаимодействовать с детьми, находчивость, ре-

чевые навыки, обаятельность.  

Обдумывая и формулируя темы, мы стремились отобрать наиболее актуальные, 

обсуждаемые детьми и интересные для них, например: «Взрослые и дети», «Вредные 

привычки», «Праздники, подарки и поздравления», «Скороговорки… зачем они нуж-

ны?», «Как стать известным и что такое талант?», «Любовь… что это такое?», «Что 

такое кредиты? Все о финансах» и многие другие.  

В рамках данного проекта запланировали специальные выпуски к Новому году, 

где дети читали Новости в студии в роли ведущих. Предусматривался также и специ-

альный выпуск – к Празднику Победы – «Дети о войне», который проходил в двух 

номинациях: «Дети о войне – стихи» и «Дети о войне – Письмо с фронта».  

Считаем важным, что к работе над проектом были привлечены родители, кото-

рые оказались настоящими, действенными помощниками. Это проявилось уже на   

организационном собрании, где  обсуждалась совместная деятельность по подготовке 

детей к съемкам, темы программ и вопросы. Вскоре была создана группа в социаль-

ной сети «В контакте» с одноименным названием проекта «Мысли вслух», и с тех пор 

появилась возможность оперативно обсуждать все детали программы. Надо сказать, 

что в ходе проекта мы стремились усложнять деятельность детей, поэтапно снижая 

осведомленность родителей о содержании программы, а значит, и уменьшая степень 

осведомленности детей, приучая их к спонтанному общению. Так, на первоначальных 

этапах с родителями обсуждались темы и вопросы, а родители должны были подгото-

вить по ним детей. Однако в дальнейшем мы сообщали родителям только темы, и не 

давали вопросы. Это усложняло задачу для детей, так как они должны были отвечать 

на поставленные вопросы без дополнительной подготовки. Но это и пробуждало в де-

тях еще большую заинтересованность.  

И все же на ʵʪʘʧʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ проекта возникали трудности. Сначала дети были 

замкнуты, отвечали на вопросы односложно или вообще не давали ответ, стеснялись 
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камеры и ведущего программы. Чтобы решить эти задачи и справится с трудностями, 

мы старались задавать детям наводящие вопросы, разрешали родителям присутство-

вать на съемке. В дальнейшем ради улучшения результата, мы стали объединять де-

тей парами, чтобы они не стеснялись, чувствовали себя свободнее. Проводилась ра-

бота и до съемок – настраивали детей, окружая их вниманием, дружелюбием и пози-

тивным общением. Позже, чтобы дети учились не только отвечать на вопросы, но и 

формулировать их, мы предложили ребятам задавать вопросы ведущему.  

В канун Нового года дали возможность детям попробовать себя в роли настоя-

щих ведущих новостей и создали рубрику «Детские новости». Радости, эмоциям, 

приподнятому настроению не было границ.  

Вторая половина года показала, что наша совместная работа принесла свои пло-

ды. Дети стали более эмоциональными, открытыми, любознательными. Дети обща-

лись с удовольствием и до съемок, и после них. Они подружились с техническим пер-

соналом, с ведущим и другими сотрудниками компании.  

К празднику Победы был задуман специальный проект. Он требовал серьезной 

подготовки и с нашей стороны, и со стороны родителей. Было выбрано 13 стихотво-

рений о войне известных детских авторов и письмо с фронта с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей, которые были предложены для прочтения детям. Ра-

бота с родителями заключалась в проведении с детьми беседы. Подготовка заняла ме-

сяц серьезной работы. Заучивание стихов и эпизодов текста, репетиции, подготовка 

одежды для съемок. Но зато сейчас проект заявлен на фестивале детского телевиде-

ния «Включайся» в городе Москва.  

По окончании учебного года и съемок программы дети получили Дипломы и по-

дарки за участие в телевизионном проекте.  

Целый год нашего знакомства и съемок на телевидении дали свои результаты. 

Мы очень рады, что сумели подружиться с детьми и раскрыть их возможности. А де-

ти смогли подружиться, «говорить себя», быть непосредственными, открытыми, ис-

кренними и даже успевали немного пошалить. Они стали более общительными, лю-

бознательными, подружились друг с другом и обрели новых друзей.  

Но  самое главное, что телевидение для них явилось новым опытом и стартовой 

площадкой для их будущих  достижений!  

Тем, кто заинтересовался нашим опытом, предлагаем адреса сайтов: Дети о вой-

не. URL:  https://www.youtube.com/watch?v=ZKv2MPUoJHM; Мысли вслух. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=iAMa_SYwv74. 

 

 

 

ʉʫʭʦʨʫʢʦʚʘ ʅʘʪʘʣʴʷ ʕʜʫʘʨʜʦʚʥʘ, 

студентка 4 курса САФУ («Дошкольное образование») 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Дьячкова Н.Л. 

 

ʀʥʪʝʛʨʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʣʘʩʪʝʡ ʢʘʢ ʫʩʣʦʚʠʝ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʮʝʣʦʩʪʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʘʟʜʥʠʢʘʭ 

ʫ ʜʝʪʝʡ 6-7 ʣʝʪ (ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʧʨʘʟʜʥʠʢʘ çʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʞʝʥʩʢʠʡ ʜʝʥʴè) 

 

Формирование целостных представлений об окружающей действительности – 

одна из главных задач развития детей старшего дошкольного возраста. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования устанавливает, 
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что формирование целостных представлений об окружающей действительности явля-

ется необходимой предпосылкой становления личности, а также одним из планируе-

мых итоговых результатов освоения детьми ООП. 

К.Д. Ушинский определяет целостную картину мира, как модель мира, которая 

хранится в духовной памяти народа, его сознании и культуре, как системное пред-

ставление о пространственно-временном существовании мира, бесконечности Все-

ленной и месте и назначении человека в нем, это живая динамичная, открытая разви-

вающаяся система философско-религиозных, научных, художественно-эстетических 

образов [Виноградова, 1994]. 

Понятие «картина мира» достаточно обширное. В данное определение включа-

ется множество компонентов, представлений о жизни. В своей исследовательской ра-

боте мы рассматриваем один из важнейших компонентов целостной картины мира – 

целостные представления о государственных праздниках. В комплексных основных 

образовательных программах «Детство» и «От рождения до школы» ставится задача: 

расширять представления детей об истории международных и государственных 

праздниках, а также раскрытии идеи торжества. 

Государственные праздники – праздники, официально установленные Указом 

Президента Российской Федерации. Это официально установленные в России празд-

ничные дни, профессиональные праздники, памятные дни, памятные даты. 

Мы определили, что целостные представления о государственном празднике – 

это целостные, неразрозненные чувственно-наглядные образы, включающие в себя 

историю, значение и традиции памятной даты государства. В данном определении 

присутствуют 3 главных составляющих государственного праздника, необходимые 

для ознакомления детей: 

- история – исторические корни происхождения и становления; 

- значение – определенная идея, отражающая содержание; 

-традиции – исторически сложившееся и передаваемые из поколения в поколе-

ние обычаи, порядки, правила поведения, групповой опыт, который аккумулируется и 

воспроизводится в социуме [Жигульский, 1985]. 

Формирование представлений о государственных праздниках в детских садах 

реализуется в такой форме организации детей, как праздничный утренник. Знаниевый 

компонент – один из важнейших компонентов содержания праздничного утренника. 

В процессе подготовки к праздничному утреннику дети должны научиться опериро-

вать межпредметными связями из разных образовательных областей: понимать, о чем 

поется в песне; осознавать, зачем человечество отмечает данный праздник; знать его 

историю; в каких художественных произведениях раскрывается содержание праздни-

ка и т.д. [Седова, 2008]. 

К сожалению, на сегодняшний день проблеме формирования целостных пред-

ставлений о государственных праздниках уделяется недостаточное внимания. Боль-

шинство детей не понимают идею государственных праздников. В практике работы 

детских садов наблюдается неверное отношение к подготовке праздничных утренни-

ков, в процессе которой разучивается репертуар и ведется подготовка детских высту-

плений, при этом знаниевому компоненту внимание не отводится. Для того, чтобы 

утренник стал условием формирования целостных представлений, необходимо вести 

с детьми повседневную систематическую работу, развивая не только способности, но 

и представления. 

Для осуществления систематической работы необходимо осуществлять один из 

ведущих принципов педагогики – принцип интеграции образовательных областей, 
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который позволяет интегрировать содержание дошкольного образования в рамках той 

или иной темы, дать целостное представление о действительности, установить меж-

предметные связи. Реализация принципа интеграции образовательных областей в 

ДОУ возможна посредством интегрированной организованной образовательной дея-

тельности (ИООД). Интегрированная организованная образовательная деятельность – 

это форма интеграции, в которой объединяются блоки разных образовательных об-

ластей на уровне общей темы.  

Целью нашего исследования являлось изучение возможности применения прин-

ципа интеграции образовательных областей в процессе формирования целостных 

представлений о государственных праздниках у детей 6-7 лет. 

Для выявления уровней и особенностей представлений о государственных 

праздниках у детей 6-7 лет, определения состояния работы ДОУ по данной проблеме 

был проведен констатирующий эксперимент. На основе анализа программы «Детст-

во», нами была составлена диагностическая методика, включающая в себя 3 этапа. На 

каждом этапе была проведена индивидуальная беседа с детьми.  

Для выявления уровней и описания особенностей представлений о государст-

венных праздниках у детей нами были взяты модифицированные критерии Н.Н. Кон-

дратьевой: 

- точность – степень соответствия представления реальности, 

- полнота – количество единиц программных знаний об изучаемом объекте, 

связь единиц знаний,  

- осознанность – качество знаний как конечный результат, осмысленные усвоен-

ные знания, их доказательность. 

По результатам 3-х этапов диагностической методики был рассчитан общий 

уровень представлений о государственных праздниках у детей. Данный эксперимент 

показал, что у половины детей (50%) знания о государственных праздниках преобла-

дают на низком уровне. Например, Злата В. не осознает значения понятия «празд-

ник», не раскрывает идею праздников, их традиции и ценности. 38% детей имеет 

средний уровень. Например, Женя Г. смог определить праздник, посвященный Дню 

Победы, однако не сумел продемонстрировать полные знания и доказать нам, почему 

люди осуществляют данную традицию, а также не смог раскрыть идею этой памятной 

даты. 12% детей демонстрируют высокий уровень. Например, Сережа С. дал точный, 

полный и аргументированный ответ: «Естественно, это праздник в честь великой По-

беды. Мой прадедушка рассказывал мне много историй о великой отечественной 

войне. Многие люди сражались, отдавали жизнь за нашу Родину. Им было очень 

страшно. Много умерло. Они сражались с немецкими войсками и победили». 

Выявляя причины данной ситуации, можно сказать, что работа в подготовитель-

ных к школе группах является недостаточно результативной. В календарных планах 

педагогов отсутствуют задачи по ознакомлению детей с историей, традициями и цен-

ностями праздника, хотя по результатам анкетирования воспитатели достаточно хо-

рошо осведомлены о формах и методах работы по данной проблеме.  

Для осуществления формирующего эксперимента мы использовали период под-

готовки к праздничному утреннику, посвященного Международному женскому дню 8 

Марта. Цель экспериментальной работы заключалась в разработке и реализации про-

граммы по формированию представлений о государственном празднике у детей 6-7 

лет, посвященном празднику 8 Марта. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Выделить образовательные области для интеграции и осуществления отбора 

содержания по теме праздничного утренника. 

2. Разработать структуру и содержание ИООД. 

3. Реализовать ИООД в совместной деятельности педагога с детьми в период 

подготовки праздничного утренника. 

4. Проверить эффективность экспериментальной работы. 

Для реализации первой задачи мы опирались на содержание основных ком-

плексных программ «Детство» и «От рождения до школы». Нами были определены 

следующие образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие». Из данных образовательных областей были выделены задачи на основе которых 

строилось содержание программы знаний и ИООД по формированию целостных 

представлений о государственном празднике. 

На основе отобранных задач образовательных областей из основных комплекс-

ных программ мы составили программу знаний по формированию целостных пред-

ставлений о государственном празднике, посвященном Международному женскому 

дню. Данные задачи образовательных областей мы модифицировали под тематику 

праздника. 

В программе мы разделили знания о государственном празднике на общие и 

специфические. К общим знаниям мы отнесли основные знания о социальной жизни, 

необходимые в проведении всех государственных праздников, коммуникативные и 

речевые навыки. К специальным знаниям мы отнесли те компоненты, которые при-

сущи конкретному государственному празднику. К таким компонентам относятся 3 

составляющие: история, значение, традиции. Отобранные нами задачи из основных 

комплексных программ мы модифицировали в программе под государственный 

праздник, посвященный Международному женскому дню. Так же, в программе мы 

обозначили методы, с помощью которых будет проводится реализация интегрирован-

ных организованных образовательных деятельностей. 

Далее нами были определены этапы работы по реализации программы знаний. 

Для осуществления этапов работы были разработаны образовательные ситуации, со-

держание которых соответствует принципу интеграции образовательных областей. 

Первый этап был направлен на формирование представлений об идеи, истории, 

причинах возникновения и значении государственного праздника «Международный 

женский день». В данных ИООД мы использовали следующие методы работы: озна-

комление детей с картинами великих художников; анализ политической ситуации до 

возникновения государственного праздника; рассказ об истории становления госу-

дарственного праздника; составление рассказов детьми об истории и значении празд-

ника; прослушивание песни и беседа о ее содержании; отгадывание загадок про жен-

ские профессии. Данные методы способствуют активному участию детей в беседе, 

повышению их заинтересованности, а также формированию целостных представле-

ний об истории и значении государственного праздника. 

Второй этап был направлен на формирование представлений о традициях и цен-

ностях государственного праздника. В данных ИООД мы использовали такие методы 

работы: рассказ детей по иллюстрациям о становлении и значении государственного 

праздника; дидактические игры: «Назови ласково», «Красивые слова»; составление 

рассказа по плану о своей маме, бабушке, сестре, и др.; беседа о традициях; рассказ 

об основных обычаях и традициях празднования, о праздничных подарках; составле-

ние и озвучивание поздравлений для близкого человека; создание коллективной от-
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крытки для воспитателей; рассматривание картин известного художника; изображе-

ние и составление картин. Данные методы способствуют эффективному проникнове-

нию детей в особенности традиций, обычаев и ценностей праздника «Международ-

ный женский день», а также формированию умений воплощать данные традиции в 

жизнь. 

Третий этап был направлен на обобщение представлений о государственном 

празднике «Международный женский день». С помощью данного этапа мы попыта-

лись систематизировать представления детей о государственном празднике. Образо-

вательную ситуацию мы провели в форме небольшой викторины, в которой дети раз-

делились на две команды. В викторине мы использовали загадки, вопросы об истории 

становления и значении праздника; рассказ по иллюстрациям; составление открытки. 

С помощью данного этапа работы и использованных методов мы хотели обобщить 

представления детей, а также проверить эффективность нашей работы. 

Экспериментальная работа проводилась в течении двух недель в процессе под-

готовки детей к праздничному утреннику, посвященному Международному женскому 

дню, в которой приняли участие 16 детей подготовительной к школе группы «А». Ин-

тегрированная организованная образовательная деятельность проводилась три раза в 

неделю в вечернее время.  

Результаты проверки эффективности проведенной работы нас приятно порадо-

вали, так как уровень сформированности целостных представлений о государствен-

ном празднике повысился. Таким образом, мы можем констатировать, что ИООД яв-

ляется эффективным средством формирования целостных представлений о государ-

ственном празднике. 
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Младший школьный возраст – важный период в жизни ребенка. В этот период 

происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обес-

печивающее возможность систематического обучения в школе. Для детей, имеющих 

детский церебральный паралич (ДЦП), этот период осложняется наличием данного 

заболевания и соответствующих ему особенностей в развитии. Детский церебральный 

паралич-это группа патологических синдромов, возникающих вследствие внутриут-

робных, родовых или послеродовых  поражений мозга и проявляющихся в форме 

двигательных, речевых и психических нарушений [Бадалян, 2003, с. 155]. 
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Школьники с двигательными нарушениями составляют многочисленную группу 

детей с отклонениями в развитии. При этом, как и всем детям с нарушениями в разви-

тии им свойственны особенности эмоциональной сферы, учет которых так важен при 

их обучении и воспитании. К.А. Семенова, Л.А. Данилова отмечают, что специфиче-

ские нарушения деятельности и общения при ДЦП обусловлены двигательными и ре-

чевыми  расстройствами, в сочетании с ранними органическим поражением мозга и 

ошибками в воспитании отражаются на особенностях эмоционального развития детей 

[Левченко, Приходько, 2001, с. 28-30]. 

Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук выделяют два варианта эмоционального разви-

тия, характерных для детей с церебральным параличом. При первом варианте преоб-

ладает повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность и двигательная 

расторможенность, а при втором робость, пассивность и заторможенность [Шипицы-

на, Мамайчук, 2003, с. 120-124]. 

В работах Э.С. Калижнюк указывается на наличие характерного фобического 

синдрома (или синдрома страха), как фактора, обуславливающего противоречивость 

личности таких детей и затрудняющего их социализацию [Калижнюк, 1987, с. 154]. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей эмоциональных 

нарушений у детей младшего школьного возраста с ДЦП. 

Исследование проводилось в индивидуальной форме на двух группах перво-

классников: 12 человек, посещающих общеобразовательную школу и не имеющих 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата и 12 человек, посещающих спе-

циальную  коррекционную общеобразовательную  школу и имеющих нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата.  

С целью выявления особенностей эмоциональных нарушений у детей с ДЦП 

младшего школьного возраста нами были использованы такие методики, как «Паро-

возик», тест руки Вагнера и анкета-опросник для родителей Е.И. Изотовой. 

Анализ результатов по методике «Паровозик» [Велиева, 2005, с. 40] показал, что 

более чем у половины первоклассников с ДЦП преобладает негативное психическое 

состояние средней степени, которое выражается в пониженном настроении, наличии 

состояния тревоги и страха, удовлетворительной адаптации в новой социальной сре-

де. Примерно у одной пятой испытуемых выявлено негативное психическое состоя-

ние высокой степени, выраженное в пониженном настроении, постоянном состоянии 

тревоги и страха, низкой адаптации в новой социальной среде. Относительно у такого 

же количества детей выявлено позитивное психическое состояние, т.е. характерно 

нормальное настроение, отсутствие тревоги и страха, хорошая адаптация в новой со-

циальной среде.  

У первоклассников без диагноза ДЦП позитивное психическое состояние отме-

чается в большинстве случаев, а негативное психическое состояние низкой степени 

примерно у одной пятой испытуемых. Процентное распределение детей по показате-

лям психического состояния отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Соотношение результатов нормы и детей с ДЦП по методике «Паровозик» 
 

Показатель Норма, % Дети с ДЦП, % 

негативное психическое состояние высокой степени 0 17 

негативное психическое состояние средней степени 0 66 

негативное психическое состояние низкой степени 17 0 

позитивное психическое состояние 83 17 
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Результаты исследования по методике тест руки Вагнера [Елисеева, 2001, с. 164-

173] свидетельствуют о том, что высокий уровень агрессии и наличие страхов в 

большей степени характерно для детей с ДЦП. В группе детей, не имеющих ДЦП, аг-

рессия и страхи выявлены только у небольшой части испытуемых. Ответы, относя-

щиеся к категориям «агрессия» и «страх», рассматриваются как связанные с готовно-

стью обследуемого к высшему проявлению агрессивности, нежеланием приспосо-

биться к окружению. Испытуемые с ДЦП давали такие ответы: этот кулак хочет 

ударить (кого-то/меня),  рука показывает в угол, рука наказывает, рука готовится 

бить и др. 

Коммуникативность и эмоциональность в виде доброжелательных проявлений 

(выражение любви, позитивные эмоциональные установки к другим людям) в боль-

шей степени присущи детям с нормальным развитием, дети давали такие ответы, как 

рука гладит по голове, рука обнимает, здоровается/жмет кому-то руку, играет с 

детьми. В группе детей с ДЦП коммуникативность выявлена примерно у одной пя-

той испытуемых. Для них характерна пассивная безличность, которая характеризует-

ся тем, что ребенок не стремится к общению, может быть робким и стеснительным. К 

этой категории относились такие ответы: просто вытянутая рука, рука устала, от-

дыхает. Процентное распределение детей по показателям отражено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Соотношение результатов нормы и детей с ДЦП 

по методике «Тест руки» Вагнера 
 

Показатель Норма, % Дети с ДЦП,% 

агрессия 9 34 

страх 9 24 

коммуникативность 58 18 

эмоциональность 24 0 

пассивная безличность. 0 24 
 

Анализ результатов анкеты-опросника для родителей Е.И. Изотовой [Изотова, 

2001, с. 192-199] показал, что позитивный эмоциональный опыт ребенка отмечает по-

ловина родителей, не имеющих детей с ДЦП и в меньшей степени родители, имею-

щие детей с ДЦП.  

Фактор эмоциональной напряженности понимается как проявление в повседнев-

ном поведении ребенка симптомов эмоциональной возбудимости, эмоциональной за-

торможенности или ситуативной реактивности. Присутствие у ребенка фактора эмо-

ционального напряжения, как признака негативного эмоционального развития, отме-

чает пятая часть родителей детей без ДЦП, при этом примерно десятая часть из них 

отмечают эмоциональную заторможенность, а пятая – эмоциональную возбудимость. 

Тогда как в группе родителей, имеющих детей с ДЦП, эмоциональное напряжение 

отмечает более половины респондентов, из них четвертая часть отмечает эмоцио-

нальную возбудимость, а пятая часть - эмоциональную заторможенность. 

Наличие у ребенка знаний и представлений о чувствах, эмоциях отмечает боль-

шая часть родителей детей, не имеющих ДЦП и примерно половина родителей, 

имеющих детей с ДЦП. 

Эмоциональное поле ребенка, т.е. комплекс особенностей эмоционального реа-

гирования ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью, людьми и 

самим собой, выражается в общей эмоциональности и умении сопереживать. Такие 
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качества отмечает большая часть родителей детей без ДЦП и чуть больше половины 

родителей детей с ДЦП. 

Эмоциональный (или модальный) стиль ребенка определяется на основе преоб-

ладающих эмоциональных состояний и может быть преимущественно позитивным, 

или преимущественно негативным. Преимущественно позитивный стиль отмечается 

у половины детей без ДЦП и примерно у трети детей, имеющих ДЦП. Преимущест-

венно негативный стиль имеет примерно треть детей без ДЦП и примерно половина 

детей с ДЦП.  

Под экспрессивностью Е.И. Изотова понимает мимическую выразительность ре-

бенка при эмоциональном реагировании. По результатам опросника данная особен-

ность присуща большей части детей без ДЦП, и примерно в половине детей с диагно-

зом ДЦП. Соотношение полученных результатов отражено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Соотношение результатов нормы и детей с ДЦП по методике 

анкета-опросник для родителей Е.И. Изотовой 
 

Показатель Норма, % Дети с ДЦП, % 

позитивный эмоциональный опыт 50 41 

эмоциональное напряжение 24 67 

знания и представления о чувствах, эмоциях 58 43 

эмоциональное поле 76 58 

преимущественно позитивный эмоциональный стиль 49 34 

преимущественно негативный эмоциональный стиль 34 43 

экспрессивность 64 49 
 

Проведенное исследование показало, что эмоциональные нарушения у младших 

школьников с ДЦП имеют свои особенности. Эти особенности выражаются в нега-

тивном психическом состоянии, высоком уровне агрессии, наличии страхов, пассив-

ной безличности ребенка. Родители данной категории детей отмечают присутствие у 

них эмоционального напряжения, которое проявляется в виде эмоциональной затор-

моженности или возбудимости. Общая эмоциональность и умение переживать в 

сравнении с группой детей, не имеющих ДЦП, снижена, так же как и уровень знаний 

и представлений об эмоциях. У детей с ДЦП преобладает преимущественно негатив-

ный эмоциональный стиль, экспрессивность выражения эмоций так же снижена. 

Можно предположить, что результаты обследования во многом зависят от ряда 

биологических особенностей, связанных с характером заболевания и социальных ус-

ловий, связанных с воздействием на ребенка семьи и педагогов, общества в целом.  

Безусловно, выявленные особенности в эмоциональной сфере детей с ДЦП нуж-

но корректировать, поскольку без полной и своевременной помощи невозможно все-

стороннее и гармоничное развитие. Основным направлением коррекции данных на-

рушений является смягчение эмоционального дискомфорта, устранение вторичных 

личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как аг-

рессивность, повышенная возбудимость или, напротив, робость, пассивность и затор-

моженность. 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 
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ʜʚʠʛʘʪʴʩʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʪʘʥʮʝʚʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫ ʜʝʪʝʡ 6-7 ʣʝʪ 

 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» одной из главных задач дошкольного 

образования является формирование общей культуры личности ребенка. В Концеп-

ции дошкольного воспитания отмечается, что реализация специфических возрастных 

возможностей психического развития происходит благодаря участию дошкольников в 

разнообразных видах деятельности, в том числе и музыкальной [Концепция…, 1988]. 

Музыкальное воспитание играет важную роль в гармоничном развитии личности до-

школьника. Музыкальное искусство способно обогатить духовный мир ребенка, на-

полнить его жизнь радостными и яркими эстетическими переживаниями. Знакомство 

с музыкой в дошкольном детстве происходит благодаря различным видам музыкаль-

ной деятельности.  

Одним из видов музыкальной деятельности является ритмика, или музыкально-

ритмические движения.  Музыкально-ритмические движения – это один из видов му-

зыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер передаются в 

движениях [Методика…, 1989, с. 135]. Музыкально-ритмические движения играют 

особую роль в музыкальном воспитании дошкольников. Этот вид музыкальной дея-

тельности соответствует потребности ребенка активно осваивать окружающий мир. В 

процессе занятий ритмикой дети передают свои впечатления от прослушанной музы-

ки с помощью движений. В процессе музыкально-ритмического воспитания происхо-

дит приобщение детей к искусству танца.  

Танец – это ритмичные, выразительные телодвижения, которые выстраиваются в 

определенную композицию и исполняются с музыкальным сопровождением [Музы-

кальная энциклопедия, 1973-1982]. Искусство танца входит в жизнь детей посредст-

вом плясок. Дети исполняют пляски различного характера и жанра. Среди них есть 

хороводы, парные пляски, современный детский танец. Важным условием музыкаль-

но-ритмического воспитания является формирование умений и навыков, необходи-

мых для исполнения разных видов музыкально-ритмических движений. Одним из 

умений, необходимых для выразительного исполнения танцев, является умение рит-

мично двигаться. Под умением ритмично двигаться в процессе танцевальной дея-

тельности мы понимаем освоенный способ передачи метра и ритма музыкального 

произведения с помощью танцевальных движений. Ритмично двигаться – это отра-
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жать в движении метр и ритм музыки [Методика…, 1989]. Метр – порядок чередова-

ния равных по длительности долей музыки [Музыкальная энциклопедия, 1973-1982]. 

Ритмический рисунок – это сочетание разных по длительности звуков [Словарь му-

зыкальных терминов, 1988]. Метр и ритм тесно связаны, но отличаются друг от друга. 

Ритм – чередование долгих и коротких звуков [Там же]. Показателями умения рит-

мично двигаться являются следующие: соответствие движений метрической пульса-

ции музыкального произведения; соответствие движений отражают ритмическому 

рисунку музыкального произведения. 

Совершенствованию музыкально-ритмических движений способствуют упраж-

нения. Упражнение – это многократное повторение действий для их совершенствова-

ния [Краткий психологический словарь, 1985]. Существуют разные виды музыкально-

ритмических упражнений. Одним из них являются подготовительные. Анализ литера-

туры показал, что существует много музыкально-ритмических упражнений, но, к со-

жалению, нет специальных, которые влияют на ритмичность движений. Большинство 

упражнений лишь косвенно помогают двигаться ритмично, в основном они направле-

ны на совершенствование техники элементов движений, поэтому целью нашего ис-

следования стало изучить возможности формирования умения ритмично двигаться в 

процессе танцевальной деятельности у детей 6-7 лет посредством упражнения. 

Для изучения особенностей умения ритмично двигаться у детей 6-7 лет был про-

веден констатирующий эксперимент. Детям предлагалось исполнить знакомый танец. 

Во время выполнения задания осуществлялась оценка деятельности детей в соответ-

ствии с показателями, указанными выше.  Результаты констатирующего эксперимен-

та показали, что больше половины детей (57%) находятся на низком уровне сформи-

рованности данного умения. Дети данного уровня не верно передавали метр и не вос-

производили ритмический рисунок музыки. 32% детей имеет средний уровень умения 

ритмично двигаться. Дети данного уровня отражали метр и ритм при помощи под-

держки педагога.  11% детей показали высокий уровень умения ритмично двигаться 

при исполнении танца. Они самостоятельно и точно передавали метрическую пульса-

цию музыкального произведения, воспроизводили с помощью хлопков и притопов 

ритмический рисунок. 

С целью совершенствования умения ритмично двигаться в танце у детей 6-7 лет 

был проведен формирующий эксперимент. Для проведения формирующего экспери-

мента была разработана и реализована серии образовательных ситуаций с использо-

ванием упражнений. Упражнения на совершенствования умения ритмично двигаться 

были разработаны на основе заданий, используемых в музыкальной системе немецко-

го композитора и педагога Карла Орфа. Одной из задач системы К. Орфа является му-

зыкально-ритмическое воспитание детей. Ведущей идеей системы К. Орфа является 

утверждение о том, что для активизации восприятия ритма необходимо применять 

синтез ритма, слова и движения [Элементарное…, 1978]. Разработанные нами упраж-

нения направлены на активизацию восприятия и воспроизведение ритма. В основу 

упражнений положены несложные ритмические рисунки в сочетании со словом. При 

выполнении таких упражнений происходит ритмическая стимуляция путем сочетания 

ритма, движения и слова, что способствует выработке умения ритмично выполнять 

движения.  

Для проведения формирующего эксперимента мы использовали знакомый детям 

танец. Работа над умением ритмично двигаться в данном танце проходила в несколь-

ко этапов. На первом этапе мы познакомили детей с ритмическими блоками К. Орфа. 

Каждый блок отражает один из ритмических рисунков. Для обозначения ритмических 
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рисунков использовались карточки с изображением длинных и коротких полосок 

(обучение нотной грамоте детей дошкольного возраста не предусмотрено образова-

тельной программой). Для запоминания ритмических рисунков мы использовали сло-

ва-символы, подходящие по количеству слогов к используемым ритмам. Для активи-

зации восприятия и воспроизведения ритма мы использовали звучащие жесты (хлоп-

ки, притопы), а также игру на ударных инструментах. Вначале в качестве слов симво-

лов были выбраны имена детей. А после того, как дети запомнили ритмические ри-

сунки, мы проводили игры на подбор к ним слов, обозначающих названия растений, 

животных и др. Такие игры понравились детям. Они научились играть в них само-

стоятельно. Данные игры способствовали развитию чувства ритма, координации 

движений детей. 

На втором этапе проводились упражнения, направленные на восприятие и вос-

произведение метра музыкального сопровождения танца («Латышская народная ме-

лодия», обработка Я. Кепитиса). На данном этапе мы использовали слушание музыки 

и исполнение метра при помощи звучащих жестов, а также ударных инструментов. 

Работа проходила при круговом расположении детей. Слушая музыку мы совместно с 

детьми исполняли метр с помощью хлопков, притопов, а затем ударных инструмен-

тов. В процессе работы меняли метр, исполняя его то долгими, то короткими дли-

тельностями. 

На третьем этапе использовались упражнения, направленные на выработку уме-

ния ритмично выполнять отдельные элементы танца: поскоки, хлопки, боковой галоп, 

шаг, пружинка, притоп, ковырялочка. Данные упражнения проводились под ритмич-

ное чтение стихотворных текстов и тем самым стимулировали ритмичность выпол-

няемых движений. 

На четвертом, заключительном, этапе мы подводили итоги проведенной работы. 

Дети исполняли танец более уверенно. Движения отличались четкостью и скоорди-

нированностью. Заметно улучшилось качество исполнения танца. Большинство детей 

точно передавали метрическую пульсацию музыкального произведения, более точно 

воспроизводили ритмический рисунок в отдельных фрагментах танца. 

Проведенный контрольный эксперимент показал положительную динамику 

формирования умения ритмично двигаться в танце у детей. В результате формирую-

щего этапа экспериментальной работы повысилось количество детей, находящихся на 

высоком уровне (17%), значительно увеличилось число детей, относящихся к средне-

му уровню (83%), ни у одного ребенка не был зафиксирован низкий уровень умения 

ритмично двигаться. Это говорит о том, что разработанные нами упражнения оказа-

лись эффективным средством формирования умения ритмично двигаться у детей. 

Разработанные упражнения основаны на взаимосвязи ритма, слова, движения. Сло-

весное воспроизведение текста в упражнениях способствует активизации восприятия 

ритмических рисунков. Работа по совершенствованию умения ритмично двигаться 

должна проводиться поэтапно. Значительное место в работе необходимо уделять зна-

комству с простыми ритмическими рисунками посредством подбора к ним слов-

символов, что способствует закреплению представления о разных ритмах. Большую 

роль играет практическое освоение ритмических рисунков посредством воспроизве-

дения с помощью слов, звучащих жестов, оркестровки на ударных инструментах. Ка-

чественно проведенная работа с ритмическими блоками на начальной стадии обеспе-

чивает возможность восприятия ритмизированных стихотворных текстов. 
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

Концепция дошкольного воспитания / под ред. В.В. Давыдова. М., 1988. 
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Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко, под общ. ред. А.В. Петровско-

го, М.Г. Ярошевского. М., 1985. 

Методика музыкального воспитания в детском саду / род ред. Н.А. Ветлугиной. М., 

1989. 

Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю.В. Келдыша. М., 1973-1982. 

Словарь музыкальных терминов / под ред. Ю.Е. Юцевич. М., 1988. 

Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / под общ. ред. Л.А. Ба-

ренбойма. М., 1978. 
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В современных социально-экономических условиях  особенно ярко проявляется 

тенденция к востребованности образованных молодых людей. Общественные процес-

сы, характеризующиеся динамичностью и подвижностью, обусловливают потреб-

ность социума и рынка труда в специалистах, способных успешно адаптироваться к 

быстроизменяющимся условиям жизни.  

Базисом образования является школа, закладывающая основу знаний, умений, 

навыков, необходимых человеку для успешного становления на профессиональном 

поприще. 

Усложняющиеся с каждым годом школьные программы, предполагающие высо-

кую нагрузку на школьника, приводят к тому, что появляются ученики, успеваемость 

которых находится не на высоком уровне. Причиной тому могут быть различные 

факторы, однако, одним из ключевых является низкая заинтересованность ребенка в 

учебной деятельности.   

Наиболее комфортно чувствуют себя в школьной среде дети с хорошей успевае-

мостью, плохие же отметки снижают их активность. 

Более того, успех или неуспех в обучении младшего школьника имеет большое 

значение по отношению к личности самого ребенка. Особенности протекания процес-

са обучения, степень успеваемости школьника оказывают влияние на внутреннее со-

стояние ученика и его внешнее поведение. Такие характеристики личности как само-

оценка, учебная мотивация, показатели тревожности непосредственно связаны с 

уровнем успеваемости младшего школьника.  

В связи с вышесказанным добавим, что мотивацию учебной деятельности  целе-

сообразно изучать, как один из наиболее важных  структурных компонентов учебной 

деятельности. 

Отметим также, что очень важно начинать заниматься вопросом мотивации к 

учебной деятельности в младшем школьном возрасте, когда этот вид деятельности 

является ведущим. Именно в начальной школе ребенок осваивает средства, с помо-

щью которых он может познавать обобщенный человеческий опыт, накопить багаж 

знаний, на который будет наращиваться получаемая в дальнейшем информация. По-
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этому естественно, что формирование учебной мотивации является самостоятельной 

задачей школьного обучения, не менее важной и ответственной, чем приобретение 

детьми системы знаний, умений, навыков.  

Становление учебной мотивации происходит наиболее интенсивно в первые го-

ды школьной жизни, а в дальнейшем во многом предопределяет успешность учебной 

деятельности в старших классах. Более того, к  четвертому классу у ребенка закреп-

ляется мотивация к школе, следовательно, необходимо сформировать её в конструк-

тивном ключе именно к этому времени.  

В психолого-педагогической науке мотивация определяется в рамках двух на-

правлений. Первое рассматривает мотивацию как совокупность факторов и мотивов, 

второе направление рассматривает мотивацию как динамичное образование, то есть 

как процесс. Однако в обоих случаях  мотивация является вторичной по отношению к 

мотиву. 

Мы под мотивацией, вслед за Е.П. Ильиным, будем понимать процесс форми-

рования мотива, проходящий через определенные стадии и этапы и определяющийся 

совокупностью факторов [Ильин, 2008]. 

В основе учебной деятельности, как и любой другой, также лежит мотивация. 

Мотивация учебной деятельности понимается нами, несмотря на обилие различных 

подходов, в ключе размышлений об этом процессе А.К. Марковой,  как совокупность 

мотивов учения, целей, отношения к учению и эмоций, испытываемых учеником в 

учебном процессе [Маркова, 1983]. 

Вместе с тем, мы, исходя из избранных подходов к мотивации учебной деятель-

ности, говорим о таких составляющих мотивации учения как мотив, цели, эмоции, 

отношение к учению.  

Под особенностями мотивации учебной деятельности слабоуспевающих млад-

ших школьников мы подразумеваем совокупность упомянутых показателей: мотивы, 

цели, эмоции и отношение к школе. В процессе изучения особенностей мотивации 

учебной деятельности слабоуспевающих младших школьников нами использовался 

ряд методик, позволяющих выявить каждый из показателей. 

Так, методика М.Р. Гинзбурга «Изучение мотивации обучения» позволяет вы-

явить преобладающий вид мотива. Данная диагностическая методика включает в себя 

шесть содержательных блоков: личностный смысл обучения; степень развития целе-

полагания; виды мотивации; внешние или внутренние мотивы; тенденция на дости-

жение успеха или неудачи при обучении; реализация мотивов обучения в поведении. 

Методика «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой позволяет выявить 

отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию. Методика М.Р. Гинзбурга поможет выявить такие показатели, 

как мотивы и цели учения, а методика Н.Г. Лускановой – эмоциональный компонент 

и отношение к учению. 

В итоге были выявлены некоторые особенности мотивации учебной деятельно-

сти слабоуспевающих младших школьников.  

Во-первых, отметим, что средний уровень их  мотивации учебной деятельности  

ниже уровня успевающих в два раза.  

Средний показатель, оценивающий эмоциональный компонент и отношение к 

учению, (методика Н.Г. Лускановой) у слабоуспевающих школьников ниже, чем у 

успевающих на 2 уровня, а средний показатель, оценивающий мотивы и цели учения, 

(методика М.Р. Гинзбурга) у них ниже на 1 уровень, наибольшие различия в мотива-
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ции учебной деятельности успевающих и слабоуспевающих младших школьников 

связаны с постановкой целей учения и мотивов.  

Отношение к школе большинства слабоуспевающих школьников можно назвать 

отрицательным и формальным (учебная деятельность определяется наличием пере-

мен и уроков).  

Преобладающие мотивы – внешние (оценка, похвала, общение). Познавательный 

мотив выражен слабо, а почти вся учебная деятельность строится на мотиве избега-

ния неудачи, хотя более конструктивным был бы мотив достижения успеха.  

Ярко выражен у слабоуспевающих учеников социальный мотив, им хочется об-

щаться с друзьями, и  количество друзей, как они  считают, увеличится, если они бу-

дут учиться лучше. Таким образом, они смогут утвердиться в классе и занять более 

высокую позицию. 

Эмоции, испытываемые в процессе учебной деятельности, отличаются неустой-

чивостью. Боязнь наказания провоцирует страх получения плохой отметки, хотя хо-

рошую не всегда удается получить, неуверенность в себе вызвана не самой благопри-

ятной позицией в классе, что также связано с низкой успеваемостью, что в середине 

обучения в начальной школе (2-3 класс) является очень значимым показателем, опре-

деляющим взаимоотношения в коллективе.   

Учитель воспринимается как значимая фигура, большинство учеников он уст-

раивает. Родители же являются самыми влиятельными лицами, без их наставления 

многие слабоуспевающие ученики с трудом выстраивают иерархию целей обучения, а 

те, которые пытаются это сделать, на первое место ставят отнюдь не получение зна-

ний. 

Наиболее зависимыми от успеваемости учащегося оказались интерес к содержа-

нию урока, желание, чтобы в школе остались одни перемены, нежелание выполнять 

домашние задания, мотивы учиться лучше.   

В целом можно отметить, что мотивация учебной деятельности слабоуспеваю-

щих младших школьников является неконструктивной (не ведущей к положительно-

му результату), несформированной. 

Для достижения цели формирования конструктивной мотивации учебной дея-

тельности слабоуспевающих младших школьников  необходимо использование спе-

циальных средств, обеспечивающих достижение такого результата. Такими средства-

ми могут быть, например, специфические приемы организации учебной деятельности 

(например, необычное построение урока или использование коллективных форм ра-

боты), неформальный подход к оценочной деятельности учителя или метод проектов.  

По нашему мнению, одним из наиболее действенных средств формирования 

конструктивной мотивации учебной деятельности может быть психологический тре-

нинг.  

Именно тренинговая группа является и средством и средой для изменений уча-

стников тренинга. Членство в группе, эмоциональная поддержка других участников, 

помощь им, возможность сиюминутного реагирования, обратная связь, наблюдение, 

рефлексия обеспечивают наиболее устойчивые и эффективные изменения каждого 

участника тренинговой группы. Тренинг также позволяет овладеть методами активи-

зации мотивов человека и использовать актуально действующие мотивы.  

При проведении тренинга, направленного на формирование конструктивной мо-

тивации учебной деятельности, нужно исходить из представлений об изначальной ак-

тивности каждого ученика как субъекта поведения и учения.  
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Необходимо подходить к такому тренингу как к совокупности шагов, обеспечи-

вающих реализацию в процессе проведения занятий его задач: активизации мотивов 

учебной деятельности школьников, развития способностей к целеобразованию, фор-

мирования положительного отношения к школе и учебной деятельности, связи учеб-

ной деятельности с положительными эмоциями, адекватного эмоционального пере-

живания тех или иных результатов учения.  
ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2008. 

Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школь-

ников. М., 1983. 
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Проблеме школьной тревожности личности посвящено большое количество ра-

бот, как в отечественной, так и зарубежной психологии. Особый вклад в разработку 

данной проблемы внесли такие ученые как Г.Г. Аракелов, С.С.Степанов, А.М. При-

хожан, Ю.А. Зайцев, Б.Н. Филлипс, Ч. Д. Спилберг, Ю.Н.Ханин и другие.  

Непосредственно проблемой школьной тревожности у детей с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР) занимались Бабаян Ю.А., Бобрик Ю.В., Булах И.С, Дмитриева 

С.А., Коновалюк А.А., Кузьменко С.В., Лукьянова Ю.Н., Науменко Э.Д., Троценко 

С.Н., Филютина Т.Н. Они подчеркивали, что большинство детей младшего школьно-

го возраста с ЗПР имеют высокий уровень тревожности [Бобрик, Науменко, 2015, 

с. 21-25]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся определения Микляевой А.В. и Ру-

мянцевой П.В., в котором школьная тревожность понимается как специфический вид 

тревожности, характерный для определенного класса ситуаций – взаимодействия ре-

бенка с различными компонентами школьной образовательной среды [Микляева, Ру-

мянцева, 2004, с. 26]. 

Школьная тревожность у младших школьников может проявляться по-разному. 

Анализ литературы позволил выделить 3 группы проявлений: физиологические; про-

явления в виде негативизма и проявления, связанные с внешней мотивацией [Поно-

марев, 2015]. 

По мнению О.В. Фроловой, для всех младших школьников с задержкой психи-

ческого развития характерны частые проявления беспокойства и тревоги. В школе у 

таких детей наблюдается состояние напряженности, скованности, пассивность, не-

уверенность в себе. Проявления задержки психического развития может включать в 

себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта 

инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной деятельности 

[Фролова, 2001]. 
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С целью выявления особенностей школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР, нами были использованы следующие методики: опросник 

школьной тревожности Б.Н. Филлипса, проективная методика для диагностики 

школьной тревожности (А.М. Прихожан) и рисунок «Я в школе». 

В эксперименте принимали участие 11 детей (8-10 лет)  с ЗПР и 11 детей с нор-

мальным психическим развитием.  

Результаты, полученные по опроснику школьной тревожности Б.Н. Филлипса, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты проявления школьной тревожности 

по методике Б.Н. Филлипса 

Название шкалы Дети с нормальным 

психическим развитием (%) 

Дети с ЗПР (%) 

1. Общая школьная тревожность 18,1 54,5 

2. Переживание социального стресса 0 36,3 

3. Фрустрация потребности в дости-

жении успеха 

0 45,4 

4. Страх самовыражения 45,4 72,7 

5. Страх ситуации проверки знаний 63,6 81,8 

6. Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих 

36,3 36,3 

7. Низкая физиологическая сопро-

тивляемость стрессу 

27,2 36,3 

8. Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями 

18,1 90,9 

 

Из таблицы 1 видно, что у большинства детей с ЗПР (90,9%) имеются проблемы 

и страхи в отношениях с учителем. Можно предположить, что для данной категории 

учащихся характерен негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в 

школе, что может в свою очередь приводить к снижению успешности обучения. Так-

же у преобладающего количества учеников (81,8%) присутствует страх ситуации 

проверки знаний. Обычно такие дети испытывают  негативное отношение и пережи-

вание тревоги в ситуациях проверки (особенно  публичной) знаний, достижений, воз-

можностей. Более половины детей с ЗПР (72,7%) имеют страх самовыражения, для 

которого характерно негативное эмоциональное переживание ситуаций, связанных с 

необходимостью предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. У 

половины школьников с ЗПР (54,5%) выявлена общая тревожность в школе, т.е. об-

щее эмоциональное состояние ребенка связано с различными формами его включения 

в жизнь школы. По нашим данным чуть меньше половины (45,4%) детей с ЗПР испы-

тывают фрустрацию потребности в достижении успеха. Это означает наличие небла-

гоприятного психологического фона, который не позволяет ребенку удовлетворять 

свои потребности в успехе, достижении высокого результата.  

Некоторое количество детей с ЗПР (36,3%) переживают социальный стресс, на 

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — со сверстни-

ками).  

Для детей с ЗПР характерен страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 

поэтому они ориентируются на значимость других в оценке своих результатов, по-

ступков и мыслей, имеется тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожи-



1$2ɯ234#(|2 ȯɯ̔˲̑̓̏̄̈ɯ̏˰̡̧̗̞̏ ̖̔˰̖˸̅ȭɯʨ̧̒ȭɯƛ 
 

87 

дание негативных оценок (36,3%). Треть опрошенных детей с ЗПР (36,3%) имеют 

низкую физиологическую сопротивляемость стрессу.  

Дети с нормальным психическим развитием показали несколько иные результа-

ты. Большинство детей имеют страх ситуации проверки знаний (63,6 %), а также 

страх самовыражения (45,4%).  

Таким образом, результаты, полученные по методике Б.Н. Филлипса, свидетель-

ствуют о том, что тревожность детей младшего школьного возраста с ЗПР обычно 

связана с отношениями ребенок – учитель. Страх у этих детей вызывают ситуации 

проверки знаний; ситуации, которые сопряжены  с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим и демонстрации своих возможностей. У детей с нормаль-

ным психическим развитием тревожность повышается лишь в ситуациях, связанных с 

проверкой знаний. 

С целью диагностики общей школьной тревожности нами была использована 

проективная методика А.М.Прихожан. [Прихожан А.М., 2007] Детям предъявлялся 

набор картинок, по которым они должны были придумать небольшие рассказы о на-

строении персонажа. 

Результаты диагностики представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Особенности тревожности по методике А.М. Прихожан 

Показатели тревожности Норма (%) Дети с ЗПР (%) 

Высокая тревожность 9 9,3 

Повышенная тревожность 18,2 27,3 

Тревожность не выявлена 72,8 63,4 
  
Из таблицы 2 видно, что у большинства учащихся начальных классов признаков 

тревожности не установлено (дети с ЗПР 63,4% и у детей с нормой 72,8%). Повышен-

ная тревожность присутствует у трети школьников с ЗПР (27,3 %), немного меньше у 

детей с нормой (18,2%). Высокий уровень тревожности зафиксирован лишь у десятой 

части учащихся 3 класса как с нормой (9%), так и с ЗПР (9,3%). Учащиеся с высокой 

и повышенной тревожностью характеризовали настроение ребенка на картинке, как 

грустное, печальное, сердитое, скучное. Они давали такие ответы, как «настроение у 

девочки грустное, потому что она волнуется, что у нее двойка», «настроение девочки 

не очень, потому что учительница позвала ее написать задание на доске», «мальчику 

грустно, потому что он не сделал домашнее задание», «плохое настроение у девочки, 

потому что учительница у нее строгая».  

Таким образом, можно сделать вывод, что по проективной методике 

А.М. Прихожан высокая и повышенная тревожность связана, прежде всего, с отно-

шениями «учитель-ученик», с вызовом к доске, а также у детей с ЗПР - с выставлени-

ем оценок.   

Так же нами были проанализированы рисунки детей на тему «Я в школе». Ребя-

та рисовали различные ситуации, связанные со школой. Результаты методики пред-

ставлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Результаты по методике «Рисунок «Я в школе»» 

Показатели тревожности Норма (%) Дети с ЗПР (%) 

Общая школьная тревожность 27,2 45,4 

Тревожность в отношении с учителем 63,3 90,9 

Тревожность в отношении с одно-

классниками 

45,4 81,8 
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 Из таблицы 3 видно, что большинство детей с ЗПР (90,9%) испытывают тревогу 

в отношениях с учителем. Также и дети с нормой испытывают больше всего тревож-

ность в отношении с учителем, но в меньшей степени, чем их сверстники с ЗПР. 

Учащиеся 3 коррекционного класса тревожны в отношениях с одноклассниками 

(81,8%). Немного лучше ситуация этой же тревожности у детей с нормальным психи-

ческим развитием (45,4%). Общая школьная тревожность выявлена почти у половины 

школьников 8-10 лет с ЗПР (45,4%), а у нормально развивающихся сверстников лишь 

пятая часть испытывает общую школьную тревожность (27,2%). Штриховка, слиш-

ком сильный нажим карандаша,  многократные стирания, изображение очевидно не-

приятных ситуаций – использовали те дети, у которых была выявлена школьная тре-

вожность. Они комментировали это, как «стою у доски, волнуюсь», «пишу контроль-

ную, переживаю». На некоторых рисунках отсутствует фигура учителя, что также ин-

терпретируется, как тревога в отношении с учителем.   

Сопоставив результаты, полученные по разным методикам, мы пришли к выво-

ду, что опросник школьной тревожности Б.Н. Филлипса является наиболее объектив-

ным, по сравнению с проективными методиками, которые дают лишь общее пред-

ставление о личности ребенка.  

Анализ полученных результатов позволил выделить следующие особенности 

проявлений школьной тревожности у детей младшего школьного возраста с ЗПР по 

сравнению с нормой: 

• школьная тревожность детей с ЗПР в большей мере связана с проблемами и 

страхами в отношениях с учителем, чем у нормально развивающихся сверстников; 

• тревожность детей вызывают ситуации, связанные с вызовом к доске, что у 

нормы практически не проявляется; 

• у детей с ЗПР также присутствует негативное отношение и переживание трево-

ги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможно-

стей. Дети с нормальным психическим развитием практически не переживают в дан-

ной ситуации; 

• некоторые учащиеся с ЗПР имеют негативное эмоциональное переживание си-

туаций, которые сопряжены с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей. 

Таким образом, проблема школьной тревожности является актуальной для 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития, поэтому мы пла-

нируем продолжить поиск средств решения данной проблемы.  
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Комплексные исследования последних лет (Г.М. Андреева, М.А. Галагузова, 

Ю.Н. Галагузова, И.С. Кон, М. Мид, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов, Н. Смелзер) выяв-

ляют актуальность проблемы социального развития ребенка и насущность педагоги-

ческого управления им  [Иванченко, 2015, с. 607]. Данные авторы подчеркивают, что 

социальная уверенность тесно связана с процессом приобретения ребенком социаль-

ного опыта в ходе общения и взаимодействия с другими людьми.  Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 

П.Я. Гальперин, Л.И. Божович и другие, основываясь на собственной концепции 

формирования личности, разработали теорию онтогенетического развития психики в 

процессе деятельности и отношений с окружающим миром. Согласно этой теории 

психические особенности человека рассматриваются как прижизненное онтогенети-

ческое образование, в  формировании которого решающую роль играет социальный 

опыт человека, его активное взаимодействие с окружающей средой, условиями его 

жизни, деятельности и воспитании [Овчарова, 1994, с. 29].  

На сегодняшний день наиболее детально изучена поведенческая основа уверен-

ности в себе. С этой точки зрения рассматривает социальную уверенность Арнольд 

Лазарус. Он предположил, что причиной неуверенного поведения является недоста-

ток способов поведения, которые должны обеспечивать полноценное овладение со-

циальной реальностью, ригидность и неадаптивность небольшого количества пове-

денческих альтернатив [Молостова, 2015, с. 255]. 

Такие авторы, как Е.В. Прима, Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, Н.Ю. Молостова 

имеют расширенное представление о социальной уверенности как о комплексной ха-

рактеристике человека, включающей в себя определенные эмоциональные (страх и 

тревожность), поведенческие (дефицит навыков социального поведения) и когнитив-

ные компоненты [Прима и др., 2003, с. 5-6]. 

Эрвинг (Ирвин) Гоффман под социальной уверенностью предполагает социаль-

ную компетентность и выделяет в ней два момента: самоосуществление (стремление 

быть таким как никто другой) и социальную идентичность (стремление быть как все 

остальные). Он определяет социально компетентное поведение как адекватное соци-

альное поведение, ведущее к удовлетворению, как собственных потребностей, так и 

потребностей партнера.  

У. и Ф. Петерманн  раскрыли следующие аспекты социальной компетентности: 

– отсутствие социальных страхов, что предполагает наличие «здоровой» Я – 

концепции, доверие к себе, уверенность в себе; 

– наличие социальных навыков, включающих в себя эмпатическую и коммуни-

кативную компетентность, способность к адаптивному самоутверждению) [Волкова, 

2006, с. 47-54]. 

Ряд психолого-педагогических исследований посвящены социальной уверенно-

сти, но при этом отсутствует единый  подход к определению понятия «социальная 

уверенность». 
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Нам представляется, что наиболее целесообразно определяют социальную уве-

ренность Е.В. Прима, Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, Н.Ю. Молостова. По их мне-

нию, социально уверенные дети – это дети, умеющие  гармонично взаимодейство-

вать с собой, с социумом, с внешним миром. Неумение взаимодействовать с самим 

собой, ведет за собой неумение взаимодействовать с социумом. Социальные пробле-

мы порождаются внутриличностными проблемами [Прима и др., 2003, с. 5-9]. 

Исходя из сказанного выше, нам представляется возможным выделить следую-

щие критерии социальной уверенности: 

1) положительный образ я (оценка  собственной ценности по основным модаль-
ностям образа Я, самоотношение, которое выражается в уровне самооценки) 

2) уровни развития социально-коммуникативных способностей (способность вы-

слушать другого, вступить в контакт, договориться, корректно и выигрышно 

предъявлять себя в общении):  

¶ я хочу общаться с другими (мотивация общения); 

¶ я знаю, как общаться с другими (овладение коммуникативными знания-

ми); 

¶ я умею общаться с другими (уровень овладения коммуникативными на-

выками); 

3) адаптивное самоутверждение (умение проявить волю, принять собственное 
решение и реализовывать его без агрессивного самоутверждения и не за счёт 

других, предоставлять возможность другим сформировать свои представления 

и аргументы); 

4) наличие механизмов адаптации к социальной среде, регулирующих уровень 
тревожности; уровень агрессивности; уровень импульсивности (импульсив-

ность – неравномерность динамической организации движения, осложняющей 

развитие социальных навыков и умений). 

В последнее время возрастает научный и практический интерес к исследованиям 

освоения социокультурного опыта ребенком задержанного дизонтогенеза (Защирин-

ская О.В., Триггер Р., Усанова О.Н., Шипицына Л.М. и др.). Это связано, с одной сто-

роны, с увеличением количества детей с задержкой психического развития(ЗПР) (бо-

лее 20% детской популяции), с другой стороны, с их потенциальными возможностями 

принятия помощи. Психологи отмечают, что для этих детей характерен  низкий уро-

вень «социальных возможностей личности», низкая потребность в общении, дезадап-

тивные формы взаимодействия – отчуждение, избегание или конфликты (В.В. Кова-

лев, И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Л.М. Шипицина и др.). 

Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная педагогическая проблема в 

работе с этими детьми – их социализация. Известно, что успешность социализации 

значительно облегчает обучение детей с задержкой развития (Ш.А. Амоношвили, 

В.А. Сухомлинский и др.).  

И педагогическая практика, и специальные исследования показывают, что в 

младшем школьном возрасте дети с ЗПР характеризуются отсутствием необходимых 

социальных навыков. В качестве ведущих черт в характеристике личности выделяют 

слабую эмоциональную устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах дея-

тельности, частое отсутствие правильного понимания социальной роли [Защиринская, 

2007, с. 256]. Важно отметить, что социальные отношения детей с ЗПР  имеют ряд 

особенностей, которые непременно связаны с общими особенностями их развития: 

бедностью знаний, игровым характером интересов, несформированностью контекст-
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ной речи, саморегуляции. Своеобразие общения детей с задержкой психического раз-

вития, сочетающиеся со сниженной познавательной активностью и спецификой умст-

венной деятельности, препятствуют их благоприятной социализации, становлению 

личности. В частности, большинство детей с задержкой психического развития, по-

ступающих в школу, характеризует неправомерно завышенная самооценка. Неумение 

сравнивать причины возникновения своих эмоциональных состояний со сходными 

проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту эмоцио-

нальной отзывчивости, к трудностям формирования у этих детей морально-этических 

правил поведения и, в конечном счете, к ограниченности внутренней жизни ребенка. 

В деятельности детей преобладает игровая мотивация, которая препятствует возник-

новению разносторонних контактов с взрослым. Дети с ЗПР чаще  выбирают совме-

стную с взрослым игру и чувствуют себя в этой ситуации комфортно, а  деловые, по-

знавательные отношения выполняются эпизодически из-за низкого уровня познава-

тельной активности. Дети мало задают вопросов, не проявляют интереса к общению, 

отказываются от предложений взрослого  почитать, рассказать о том, что было про-

читано [Тригер, 2008, с. 192]. 

Для детей с ЗПР  характерно своеобразие в становлении социальных отношений 

во всех социально-психологических подсистемах: «взрослый – ребенок» и «ребенок-

ребенок». Опираясь на отдельные исследования (Я.Л. Коломинский, А.В. Петров-

ский, Г.М. Бреслав, Н.С. Евланова, Г.П. Карпова и др.) можно выделить следующие  

черты своеобразия взаимоотношений в системе «ребенок-ребенок»: 

1) психологическая база для активного полноценного обучения детей с ЗПР де-
фицитно ослаблена. Низкая потребность в общении сочетается с дезадаптив-

ными формами взаимодействия (отчуждение, избегание конфликтов);  

2) эмоциональная незрелость ведет к эмоциональной поверхности контактов, сла-
бому поддерживанию и сочувствию, контакты мимолетны, ситуативны, неус-

тойчивы; 

3) расторможенность психических процессов, повышенная возбудимость едет к 
тому, что импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций 

(крик, драки, ссоры, бурные обиды) и неадекватных способов выхода конфлик-

тов, аффективные реакции быстро закрепляются и могут повторяться уже без 

видимых причин, вне реальных конфликтов; 

4) общая незрелость (мотивационная, нравственная) определяет тенденцию к 
примитивной зависимости от более зрелых и активных, волевых членов кол-

лектива, подчиненности им; 

5) из-за неуспехов в учебной деятельности дети часто убегают из школы, прогу-
ливают занятия, отчего психологические связи ребенка с ЗПР и детского кол-

лектива становятся более ослабленными; 

6) нет развитой самооценки, устойчивости и критичности, что обуславливает у 
них проявление склонности к преувеличению своих возможностей, к переоцен-

ке своего обаяния и влияния; 

7) большинство детей психически неустойчивы, что определяет особенности их 
общественного поведения: оно двойственно, беспорядочно, конфликтно, мало-

предсказуемо; 

8) адаптивные механизмы у ребенка также своеобразны. Он не имеет достаточно-
го развитых интеллектуальных и эмоционально-волевых возможностей для са-

мостоятельного и продуктивного устранения недостатков. Способы самокор-

рекции доступные ему: избегания, побеги, прогулы, конфликты, которые не 
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требуют длительного волевого усилия. Желание добиться похвалы удовлетво-

ряется путем хвастовства, обмана, стремление иметь какую-нибудь вещь, жаж-

да получения удовольствия. Такие формы поведения вызывают негативную ре-

акцию окружающих, тормозят социализацию ребенка [Блинова, 2006, с. 50-56]. 

Особенности системы «Ребенок-взрослый» соотносятся с результатами исследо-

ваний внутрисемейного общения детей с задержкой психического развития. Так, 

Е.Н. Васильева отмечает, что у многих родителей детей с ЗПР порицания носят ха-

рактер осуждения личности ребенка в целом, а не его поступка. Часто ребенку вооб-

ще не объясняют причину наказания. В исследованиях Т.А. Егоровой  отмечается вы-

раженная повышенная центрация на взрослых и потребность в их помощи. Преобла-

дающее число контактов с взрослыми носит ситуативный характер. Все обращения к 

взрослому определяются той деятельностью, тем материалом, который предлагает  

ребенку взрослый. Без наглядного материала поддерживать беседу на познавательные 

темы с детьми трудно [Блинова, 2006, с. 48-50]. 

Подводя итог сказанного выше, мы можем выделить следующие особенности 

социальной уверенности детей с ЗПР: 

1) незрелость эмоционально-волевой сферы не позволяет давать адекватную 

оценку своим возможностям; 

2) недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных пережива-
ний, отсюда непонимание эмоций окружающих; 

3) отрицательный опыт общения в подсистемах «ребенок – взрослый», «ребенок-

ребенок» заранее прогнозируют ребенка на неуспех в новых условиях; 

4) отсутствие у данной категории детей механизмов адаптации к социальной сре-
де, регулирующих уровень тревожности, агрессивности, импульсивности (Как 

правило дети обладают высоким уровнем тревожности, агрессивности, им-

пульсивности. В первую очередь это связано с нарушениями саморегуляции, а 

также с трудностями, которые испытывают дети в процессе учения (игровая 

мотивация, малая интеллектуальная направленность). Обучение  детям  с ЗПР 

дается за счёт высоких психологических затрат, с которыми без специальной 

коррекционной помощи справится не могут); 

5) повышенная центрация на взрослых и потребность в их помощи; преобладаю-
щее число контактов с взрослыми носит ситуативный характер; 

6) эмоциональная поверхностность контактов (мимолетность, ситуативность, не-
устойчивость); 

7) снижена потребность в общении в  сочетании с дезадаптивными формами 
взаимодействия (отчуждение, избежание конфликтов); 

8) состояние тревоги, страх перед возможным наказанием ограничивающие их 
поведение, что препятствует осознанному расширению, обогащению и освое-

нию социальных отношений;  

9) в сфере оценки нравственных качеств, проявляющихся во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками,  дети выходят редко, не пытаются оценить свои по-

ступки, в некоторых ситуациях вообще не могут самостоятельно вычленить 

нравственный аспект, в нравственно-этической ситуации не владеют оценоч-

ными терминами; 

10) у части детей наблюдается завышенная самооценка, что является следствием 

незрелости эмоционально-волевой сферы либо защитной реакцией ребенка. 

Таким образом, можно сказать, что социальная уверенность - это результат со-

циального развития ребенка, где ключевую роль играет среда, в которой он находит-
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ся, и значимые взрослые. Чаще в педагогической и психологической литературе со-

циальная уверенность описывается на внешних поведенческих уровнях, мы же под-

черкнули важность понимания социальной уверенности на глубинном личностном 

уровне. Как и все остальные дети, ребенок с ЗПР в своем развитии направлен на ос-

воение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако 

путь, который он должен пройти отличается от общепринятого: физические и психи-

ческие недостатки меняют, отягощают процесс развития. И здесь необходимо пом-

нить, слова  Л.С. Выготского, что «там, где невозможно дальнейшее органическое 

развитие, там безгранично открыт путь культурному развитию». Помочь ребенку с 

ЗПР стать социально уверенной личностью – вот основа для успешного включения 

его в систему общественных отношений. 
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По мнению большинства отечественных правоведов, одной из самых спорных и 

вызывающих множество дискуссий относительно необходимости своего 

существования категорий в действующем гражданском праве является категория 

преимущественных прав [Никольский, 2006, с. 15; Блинков, 2006, с. 189]. 

Формирование рассматриваемой категории произошло с введением в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), где вместо 

ранее применяемого термина «право преимущественной покупки» законодателем 

стал использоваться другой – «преимущественное право покупки». Такая 

перестановка слов привела к появлению особой группы гражданских 

правоотношений, включающей в свое содержание права, именуемые законодателем 

преимущественными [Гражданское право, 2008, с. 103]. 

Отношение к преимущественным правам в цивилистической науке является 

неоднозначным. Однако, несмотря на это, законодатель пошел по пути расширения 

перечня норм, предусматривающих преимущественные права. Если раньше 

преимущественное право относилось только к праву общей долевой собственности, 

то с принятием ГК РФ преимущественные права стали содержанием достаточно 

разнообразных правоотношений (аренда, публичное проведение конкурса, 

наследование отдельных видов имущества и др.). Преимущественные права 

закреплены и иными федеральными законами, достаточно отметить ст. 131 

Жилищного кодекса Российской Федерации и ст. 22 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Благодаря преимущественному праву покупки, закрепленному в действующем 

корпоративном законодательстве, участникам хозяйственного общества 

предоставляется гарантированная возможность не допускать третьих лиц в число 

участников общества. Подобная возможность характерна для непубличных 

хозяйственных обществ, которые в связи с этим характеризуются скорее как 

объединение лиц, а не объединение капиталов. Как в российском, так и в 

иностранном корпоративном праве отмечается, что виды преимущественных прав 

объединяются в две большие группы: во-первых, права на приобретение прав участия 

за счет других участников общества и, во-вторых, права на приобретение прав 

участия за счет внесения дополнительных вкладов в уставный капитал [Белов, 2002, 

с. 47]. В данной статье мы проанализируем основные положения и проблемы 

института преимущественного права покупки в корпоративном праве с точки зрения 

догматики права, доктрины, а также возможности установления преимущественного 

права в корпоративном договоре с учетом ст. 67.2 новой редакции ГК РФ [14]. 
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Относительно природы преимущественного права в отечественной литературе 

можно встретить две противоположные позиции. 

И.А. Покровский относил преимущественное право покупки к подвиду вещных 

прав на чужую вещь, суть которых, по мнению ученого, заключается в создании 

юридической связи между лицом и вещью [Покровский, 2009, с. 206–207]. В 

современной юридической литературе аналогичной позиции придерживается 

Е.А. Суханов, указывающий, что в классическом понимании право 

преимущественной покупки относится к группе прав приобретения чужой вещи и 

является ограниченным вещным правом [Суханов, 2003, с. 19]. 

Иную позицию можно встретить в работе К.И. Скловского и М. Смирновой, 

которые называют правом преимущественной покупки право, обеспечивающее 

определенному кругу лиц привилегию на приобретение некоторого имущества и 

характеризующееся как обязательственное право [Скловский, 2003, с. 92]. В.А. Белов 

под преимущественными правами понимает относительные субъективные 

гражданские права, предоставляющие их носителю (управомоченному лицу) 

возможность требовать совершения чужих действий и (или) действовать по 

собственному усмотрению, преимущественные перед аналогичными возможностями 

других лиц [Белов, 2003, с. 840]. 

Представляется, что авторы, отстаивающие правильность второй позиции, 

упускают важную деталь. Если признать, что между лицом, обладающим 

привилегированным правом, и его контрагентом устанавливаются обязательственные 

(относительные) отношения, то как объяснить то обстоятельство, что при нарушении 

преимущественного права уполномоченного лица последнее вправе вмешаться в 

отношения его контрагента с третьим лицом и потребовать перевода прав и 

обязанностей покупателя? Как известно, обязательственные правоотношения 

возникают только между сторонами данных отношений и не влияют на 

действительность сделок, заключаемых с третьими лицами в нарушение 

установленного обязательства. Кроме того, обязательственные отношения не могут 

быть противопоставлены третьим лицам, в частности на третьих лиц без их согласия 

не могут быть возложены обязанности. В связи с тем, что уполномоченное лицо при 

нарушении его преимущественного права может вмешаться в правоотношения его 

контрагента и третьего лица и изменить эти отношения в своем интересе, позиция, 

отстаивающая относительную природу преимущественного права, представляется 

ошибочной. Дискуссионным вопросом является содержание преимущественного 

права покупки. В.С. Ем обращает внимание на особый исключительный характер 

преимущественного права, так как оно выходит за рамки принципа равенства 

субъектов гражданских правоотношений, в результате чего появляется господство 

одного субъекта над другим [Гражданское право, 2008, с. 135]. Необходимо отметить, 

что с момента возникновения преимущественного права появляются субъекты 

правоотношения, один из которых наделяется возможностью требовать от 

контрагента определенного поведения, второй - обязанностью действовать с учетом 

привилегии у стороны, имеющей преимущественное право покупки [Бородкин, 2014, 

с. 88]. 

Исходя из признания за преимущественным правом обязательственной природы, 

некоторые авторы, исследующие природу корпоративного преимущественного права, 

дают ему соответствующее определение. Так, М.В. Субботин указывает, что под 

преимущественным правом следует понимать предоставленное законом специальным 

субъектам и ограниченное пресекательным сроком обязательственное право 
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преимущественно перед другими лицами при всех прочих равных условиях требовать 

заключения договора и получения прав на имущество, по поводу которого 

заключается договор, отличающееся особым порядком реализации и наличием 

специального средства защиты в виде права требовать перевода на себя прав и 

обязанностей по договору, заключенному с третьим лицом, и (или) требовать 

признания за собой соответствующего права на имущество в случае, когда договор с 

третьим лицом исполнен [Бабкин, 2009, с. 596]. Иными словами, по мнению 

М.В. Субботина, природа преимущественного права – обязательственно-правовая, а 

его защита – абсолютно-правовая. На основании указанных выше доводов о природе 

обязательственных правоотношений вывод автора представляется не совсем верным. 

В корпоративном праве классическое понимание преимущественного права 

покупки трансформируется из вещного права в корпоративное, обладающее своей 

спецификой. 

Предметом правоотношений выступает не вещь, а привилегированное право 

требования одного участника корпорации к другому, желающему ее покинуть, о 

передаче соответствующей доли (или акций). Отсюда следует, что у остающегося 

участника общества возникает право покупки доли участия в корпорации, которая 

дает все имущественные и неимущественные корпоративные права. Однако, несмотря 

на специфику корпоративного преимущественного права, стоит отметить, что оно, 

как и вещное право, имеет абсолютную правовую природу. То есть лицо, обладающее 

преимущественном правом, вступает в абсолютные отношения со всеми третьими 

лицами. 

Цель установления преимущественного права на покупку доли (или акций) 

выражается в предоставлении гарантии от наступления неблагоприятных 

последствий, которые могут быть связаны с появлением в составе общества новых 

лиц, не имеющих фидуциарных связей с действующими участниками, что может 

отрицательно отразиться на делах корпорации, в том числе по причине отсутствия у 

новых участников компетенции и способности вести дела надлежащим образом 

[Новоселова, 2004, с. 7]. При реализации преимущественного права изменения в 

составе участников не происходит, а доля покидающего общество участника за плату 

приобретается одним или несколькими действующими участниками. Данная цель на 

первый взгляд может показаться не согласующейся с понятием хозяйственного 

общества как объединения капиталов, а не лиц. Однако, как справедливо указывается 

в литературе, противоречие нейтрализуется тем, что достичь ее участники общества 

могут только за свой собственный счет, если они готовы понести соответствующие 

расходы на приобретение отчуждаемого права участия [Белов, 2002, с. 179]. 

Для защиты нарушенного преимущественного права покупки законодателем 

предусмотрен специальный способ: перевод прав и обязанностей по сделке (абз. 3 п. 4 

ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 18 

ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», (далее 

– Закон об ООО)). При этом в литературе долгое время существовало мнение, что 

перевод прав и обязанностей по сделке может быть осуществлен только до момента 

исполнения сторонами договорных обязательств. После исполнения обязательства 

прекращаются, соответственно, формально невозможен перевод прав и обязанностей 

[Новоселова, 2004, с. 6]. Находила применение указанная позиция и в 

правоприменительной практике (как это отражено в Информационном письме 

ʇʨʝʟʠʜʠʫʤʘ ɺɸʉ ʈʌ ʦʪ 25 ʠʶʥʷ 2009 ʛʦʜʘ ˉ 131 çʆʙʟʦʨ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ 

ʘʨʙʠʪʨʘʞʥʳʤʠ ʩʫʜʘʤʠ ʩʧʦʨʦʚ ʦ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʧʨʘʚʝ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʷ ʘʢʮʠʡ 
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ʟʘʢʨʳʪʳʭ ʘʢʮʠʦʥʝʨʥʳʭ ʦʙʱʝʩʪʚè). В передаче дела по иску о признании 

недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале и применении 

последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора было 

отказано, так как, оставляя иск без удовлетворения, суды обоснованно исходили из 

того, что нарушение преимущественного права покупки доли не может служить 

основанием для признания сделки недействительной [Постановление арбитражного 

суда, 2007]. 

Однако данная позиция представляется неверной, поскольку сводит 

преимущественное право как особого рода привилегию к обычному обязательству, 

последствием которого является наступление гражданско-правовой ответственности в 

виде убытков. Суть преимущественного права как раз состоит в том, что 

уполномоченное лицо вправе в пределах срока давности вмешаться в отношения 

бывшего участника хозяйственного общества и третьего лица. Результатом такого 

вмешательства будет разрушение связи третьего лица с хозяйственным обществом за 

счет перевода на уполномоченное лицо прав и обязанностей покупателя. Необходимо 

отметить, что в настоящее время признание недействительным договора купли-

продажи акций в связи с нарушением преимущественного права покупки 

недопустимо, за исключением случаев, когда истец преследует цель восстановления 

корпоративного контроля. Данный вывод следует из п. 11 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций 

закрытых акционерных обществ». 

В соответствии с последними изменениями корпоративного законодательства, 

при отчуждении акций непубличного общества с нарушением преимущественного 

права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само общество, 

если его уставом предусмотрено преимущественное право приобретения им акций, в 

течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или 

должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке 

перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им 

отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи 

или цены, определенной уставом общества, а в случае отчуждения акций по иным, 

чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой 

их приобретателю цены, определенной уставом общества, если доказано, что 

приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о 

преимущественном праве. 

Таким образом, перевод прав и обязанностей, связанный с нарушением 

преимущественного права, возможен в судебном порядке в течение трех месяцев, со 

дня, когда акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само общество, 

если его уставом предусмотрено преимущественное право приобретения им акций 

узнали или должны были узнать о данном нарушении. 

При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью с нарушением преимущественного права покупки доли или части 

доли любые участник или участники общества либо, если уставом общества 

предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, 

общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества 

либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе 

потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим 
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участникам общества и, если уставом общества предусмотрено преимущественное 

право покупки обществом доли или части доли, обществу возможность 

присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела 

к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие 

участники общества и само общество, отвечающие требованиям настоящего 

Федерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный 

срок не может составлять менее чем два месяца. 

В доктрине обсуждалась возможность возникновения преимущественного права 

не только при продаже или уступке доли (или акций) третьим лицам, но также и в 

случаях ее отчуждения по договору мены или дарения [Новоселова, 2007, с. 197]. 

Учитывая то, что сам законодатель определенно говорит о продаже доли, некоторые 

авторы пришли к выводу, что в иных случаях преимущественное право не возникает. 

К примеру, по мнению Л.А. Новоселовой, к преимущественному праву в 

корпоративном праве не подлежит применению п. 5 ст. 250 ГК РФ, предоставляющий 

преимущественное право сособственнику вещи в случае отчуждения доли по 

договору мены [Новоселова, 2007, с. 198]. Данный вывод является спорным, 

поскольку тот факт, что в Законах об АО и ООО говорилось только о 

преимущественном праве покупки, которое может быть реализовано при продаже 

акций (доли) третьему лицу, не учитывает единства института преимущественного 

права как в отношениях сособственности, так и в отношениях участников в 

непубличных обществах. Соответственно, представляется, что преимущественное 

право может быть реализовано при желании участника хозяйственного общества 

совершить возмездную сделку по отчуждению акций (доли) третьему лицу 

[Бородкин, 2014, с. 90]. 

Для ограничения возможности злоупотребления правом участника, 

отчуждающего долю в уставе общества, целесообразно установить запрет на 

безвозмездную (или иную, за исключением продажи) передачу доли (или акций). 

Также необходимо отметить, что уступка преимущественного права не допускается, 

поскольку в противном случае данная правовая конструкция потеряла бы всякий 

смысл. 

Законодатель внес некоторую определенность в рассматриваемый вопрос, 

сформулировав абзац 3 п. 18 ст. 21 Закона об ООО следующим образом: «В случае 

отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по 

иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия 

участников общества или общества, предусмотренного настоящей статьей, а также в 

случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части 

доли участник или участники общества либо общество вправе потребовать в 

судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со 

дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в 

случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем 

доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое 

произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка». 

В абз. 3 п. 4 ст. 7 Закона об АО также учтены основания перехода доли или 

части доли помимо купли-продажи. 

В соответствии с действующим законодательным регулированием, а также 

разъяснениями Президиума ВАС РФ, содержащимися в информационном письме 

№ 131, преимущественное право покупки не возникает в случае продажи доли одним 

участником общества другому. Так, Президиум ВАС РФ в п. 4 указал, что уставом 



1$2ɯ234#(|2 ȯɯ̔˲̑̓̏̄̈ɯ̏˰̡̧̗̞̏ ̖̔˰̖˸̅ȭɯʨ̧̒ȭɯƛ 
 

99 

ЗАО действие преимущественного права приобретения акций не может быть 

распространено на случаи продажи акций между акционерами. При этом участники 

общества могут в уставе предусмотреть возможность получения предварительного 

одобрения сделки по отчуждению доли между участниками. 

Несмотря на то, что данное информационное письмо касается проблем 

осуществления преимущественного права в ЗАО, представляется, что содержащиеся в 

нем разъяснения также применимы к ООО как непубличному обществу. 

Возможность ограничения приобретения акций третьими лицами за счет 

установления преимущественного права покупки по справедливой цене не вызывает 

никаких сомнений в странах общего права. Вопрос о допустимости такого 

установления был рассмотрен судом в деле Curtis v. JJ Curtis & Co. Ltd. (1986) в 

Апелляционном суде Новой Зеландии. Согласно уставу компании акционер, который 

пожелает передать свои акции третьему лицу, обязан в первую очередь предложить 

их для приобретения действующим акционерам. Однако в данном деле обязанность 

не была исполнена. Суд поддержал положение устава, установив в своем решении 

вечный запрет на отчуждение акций в пользу третьих лиц в нарушение 

преимущественного права [Bourne, 1998, с. 84]. 

Условие о преимущественном праве является ограничением, но ограничением 

допустимым. Так, его законность была подтверждена в деле Rayfield v. Hands (1960) 

для распространения корпоративного контроля в маленькой компании. Аналогичным 

образом в деле Greenhalgh v. Mallard (1943) было указано на необходимость 

предварительного предложения акций к продаже действующим акционерам, что 

соответствовало уставу компании [Бородкин, 2014, с. 86]. В нем же был рассмотрен 

еще один важный вопрос, имеющий особую актуальность для российского права. 

Акции были проданы одному из акционеров без предварительного уведомления всех 

действующих акционеров. Greenhalgh, являвшийся одним из акционеров, добивался в 

суде признания сделки по продаже акций недействительной на основании того, что 

ограничение передачи акций распространялось не только на третьих лиц, но и на 

случаи отчуждения акций действующим акционерам. Данное требование было 

отклонено апелляционным судом, который отметил, что положения устава 

относительно данного правила не являются достаточно определенными и, 

соответственно, не могут быть приняты за основу в конкретной ситуации. Суд также 

отметил, что такого рода вопросы особенно сложны, в связи с чем для 

распространения преимущественного права на случаи отчуждения акций между 

акционерами данное установление должно быть прямо и недвусмысленно отражено в 

уставе компании. 

Таким образом, как в российском законодательстве, так и в странах общего 

права, корпоративное право которых принято считать наиболее диспозитивным, 

имеются сложности в закреплении в уставе компании преимущественного права 

покупки при продаже акций другому акционеру, а не третьему лицу. 

Стоит отметить, что в новой редакции ГК РФ предусмотрен подп. 7 п. 3 ст. 66.3, 

который допускает толкование, способное изменить действующую практику 

невозможности установления преимущественного права покупки при реализации 

доли между участниками. Согласно этой норме по решению участников 

(учредителей) непубличного общества, принятому единогласно, в устав общества 

может быть включено положение о порядке осуществления преимущественного 

права покупки доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью или преимущественного права приобретения размещаемых 
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акционерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а 

также о максимальной доле участия одного участника общества с ограниченной 

ответственностью в уставном капитале общества. Поскольку в подп. 7 п. 3 ст. 66.3 ГК 

РФ прямо не указано на осуществление преимущественного права при отчуждении 

доли третьему лицу, можно говорить о праве участников непубличных обществ 

самостоятельно решать, будет ли преимущественное право распространяться только 

на случаи продажи (или иного способа отчуждения) доли третьим лицам или в том 

числе иным участникам общества. 
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В нашей стране институт брачного договора был законодательно закреплен 1 

января 1995 г. (ст. 256 Гражданского кодекса РФ), а с принятием 1 марта 1996 г. Се-

мейного кодекса РФ был определен порядок его заключения, изменения и расторже-

ния. Несмотря на более чем 20-тилетнюю историю, однако, данный договор не смог 

приобрести ни общего распространения в российском обществе, ни избежать некото-

рых затруднений в процессе реализации, связанных как с используемыми теоретиче-

скими конструкциями, так и практическими затруднениями.  

Статья 40 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) устанавливает понятие брач-

ного договора. Им признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. Существует спор среди юристов о том, кого пони-

мать под «лицами, вступающими в брак»: лиц, подавших заявление в органы ЗАГС 

или только имеющих намерение это сделать. Б.М. Гонгало указывает, что СК РФ не 

содержит требования о том, что до заключения брачного договора надо подавать за-

явление о регистрации брака [Гонгало, 2009, с. 99].  

А.Н. Головистикова считает брачный договор условной сделкой с отлагатель-

ным условием, в том случае, если он заключается до регистрации брака [Головисти-

кова, 2008, с. 77]. Если брак не будет заключен, договор аннулируется [Нечаева, 1996, 

с. 44]. 

Во избежание неопределенности ст. 40 СК РФ следует изложить в следующей 

редакции: «Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак и 

подавших заявление на государственную регистрацию брака в ЗАГС, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения». Эта формулировка будет отличать брачный договор 

от иного возможного соглашения между не планирующими вступать в брак субъек-

тами, придавая ему особый семейно-правовой статус. 

Из этого же вопроса о субъектном составе брачного договора вытекает проблема 

возможности заключения брачного контракта несовершеннолетними, вступающими в 

брак. Право на вступление в брак осуществляется несовершеннолетними, достигши-

ми шестнадцати лет, самостоятельно, однако статья 13 СК РФ предусматривает лишь 

необходимость получения лицами, желающими вступить в брак, разрешения от орга-

нов местного самоуправления, которое несовершеннолетние должны предъявить в 

орган загса одновременно с заявлением о регистрации брака. В брак вступить могут и 

лица, достигшие 14 лет, если в соответствующем субъекте РФ есть об этом норматив-

ное установление (таких субъектов в России 25, Архангельская область среди них с 

сентября 2015 года). 

Несовершеннолетние, достигшие шестнадцати лет и подавшие заявление в орга-

ны загса о государственной регистрации брака, вправе самостоятельно заключить 

брачный договор. 

При этом несовершеннолетние, объявленные эмансипированными, вправе само-

стоятельно осуществлять права и обязанности, за исключением тех прав и обязанно-
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стей, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз. 

СК РФ не содержит на этот счет никаких указаний. 

Особо подчеркнем, что правом самостоятельно заключить брачный договор не 

наделяются несовершеннолетние, вступающие в брак, если они моложе шестнадцати 

лет. Такой вывод обусловлен тем, что несовершеннолетние от четырнадцати до шест-

надцати лет осуществляют право на вступление в брак в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации, который регулирует семейные отношения и уста-

навливает условия и порядок вступления в брак лиц, не достигших шестнадцати лет 

(абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ) [Леженникова, 2013, с. 16]. 

Мониторинг существующих региональных законов показал, что одним из усло-

вий вступления несовершеннолетних моложе шестнадцати лет в брак является согла-

сие родителей (лиц, их заменяющих). Право на заключение брачного договора долж-

но подчиняться правопорядку, установленному для заключения брака лицами, не дос-

тигшими шестнадцати лет. Следовательно, ст. 21 ГК РФ требуется дополнить нормой 

о том, что несовершеннолетние от четырнадцати до шестнадцати лет, вступившие в 

брак, не обладают полной гражданской дееспособностью. По нашему глубокому убе-

ждению, несовершеннолетних до шестнадцати лет не стоит наделять полной дееспо-

собностью еще и в силу их психоэмоциональных особенностей. 

Таким образом, несовершеннолетние, вступающие в брак, вправе самостоятель-

но заключить брачный договор с шестнадцати лет. Тогда как несовершеннолетние от 

четырнадцати до шестнадцати лет, вступающие в брак, заключают брачный договор с 

письменного согласия родителей (лиц, их заменяющих). Именно такой порядок за-

ключения брачного договора несовершеннолетними, вступающими в брак, соответст-

вует семейно-правовым принципам недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в дела семьи и обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несо-

вершеннолетних членов семьи. И тогда нотариусу не придется, как предлагает И.М. 

Леженникова, самостоятельно искать способы разрешения коллизий законодательст-

ва, возникающих из-за противоречий норм семейного и гражданского законодатель-

ства [Леженникова, 2013, с. 16]. 

Последствия прекращения брачного договора, прописанные в СК РФ, также ста-

новятся основанием для возникновения проблемных вопросов. Согласно п. 3 ст. 43, 

действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака по основа-

ниям ст. 25 СК РФ. Нужно отметить, что прекращение брака происходит также вслед-

ствие смерти гражданина или объявления судом одного из супругов умершим. Здесь 

вступают в диссонанс нормы семейного и наследственного права: как состав имуще-

ства, указанный в брачном договоре, будет переходить по наследству, в случае пре-

кращения брака по данным основаниям. Е.А. Чефранова, толкуя нормы п. 3 ст. 43 СК 

РФ, предполагает, что брачный договор не может содержать условия об изменении 

порядка наследования и иные подобные условия на период после прекращения брака 

смертью одного из супругов. Как следствие, наследование должно происходить, как 

если бы брачного договора не было [Чефранова, 2007, с. 33]. Мы не можем согласить-

ся с данной позицией, поскольку в таком случае нивелируется значение брачного до-

говора и ущемляются права пережившего супруга. Например, супруги определили, 

что в случае прекращения брака ¾ всего нажитого имущества будет принадлежать 

супруге, тогда как большая часть имущества зарегистрирована на имя мужа. Муж 

умер, вследствие чего начались правоотношения по наследованию, в которых вся его 

собственность делится между наследниками. Если следовать позиции Е.А. Чефрано-

вой, пережившая мужа супруга не сможет получить право на ¾ имущества. 
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Для устранения неточностей А.В. Слепакова предлагает свою формулировку по-

ложений  п. 3 ст. 43 СК РФ: «Действие брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака (ст. 16 настоящего кодекса), за исключением тех прав и обязанно-

стей, которые предусмотрены брачным договором на случай расторжения брака, а 

также тех положений брачного договора, применение которых к имущественным 

правам и обязанностям, связанным с прекращением брака, разумно вытекает из со-

держания брачного договора (положений о режиме имущества супругов и др.)» 

[Функ, 2000, с. 34].  

Эта формулировка представляется нам весьма расплывчатой, поэтому п. 3 ст. 43 

СК РФ, по нашему мнению, следует изложить следующим образом: «Действие брач-

ного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 настоящего Ко-

декса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным догово-

ром на период после прекращения брака, в том числе при осуществлении выделения 

доли пережившего супруга при осуществлении наследования имущества умершего». 

Сам по себе факт отсутствия государственной регистрации права собственности 

на недвижимое имущество на момент прекращения брака не меняет его правовой ста-

тус и не порождает отсутствие права на него супруги. На основании этого, можно 

прийти к выводу, что законодательная база недостаточно разработана, поэтому счита-

ем целесообразным дополнить пункт 1 статьи 42 СК РФ следующим: «Брачный дого-

вор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов. Факт отсутствия государственной регистрации права собствен-

ности на данное имущество не влияет на правовой режим совместной собственности 

супругов». 

Вопрос эффективности нотариального удостоверения брачного договора также 

остается открытым. Брачный договор (контракт) – обыкновенная сделка, которая мо-

жет быть оспорена в суде как лицами, ее заключившими, так и иными заинтересован-

ными лицами. В Российской Федерации сложилась устойчивая судебная практика 

разрешения исков о признании брачных соглашений недействительными. Анализ 

данной практики позволяет сделать вывод, что российский нотариат с задачей – удо-

стоверение брачных договоров (контрактов), только отвечающих закону, – в целом 

справился. 

Одновременно многие авторы делают вывод о том, что брачный договор (кон-

тракт), отвечающий всем требованиям закона, безукоризненный в юридико-

техническом плане (заслуга нотариуса), не гарантирует разумной организации режи-

ма имущества, нажитого супругами в браке [Нови, 2015, с. 34]. 

Ученые называют брачный договор «невидимым обременением» для жилой не-

движимости, предусматривая вариант пожизненной регистрации по месту жительства 

[Потапова, 2013, с. 34]. Это может быть установлено брачным договором в виде по-

жизненного проживания и пользования жилым помещением «несобственником» по-

мещения в случае расторжения брака с собственником. 

В соответствии с частью 4 статьи 31 ЖК РФ право пользования жилым помеще-

нием за бывшим членом семьи может быть сохранено соглашением между ним и соб-

ственником этого помещения. А так как срок, на который может быть сохранено это 

право, не регламентирован, следовательно, оно может быть как вариант и пожизнен-

ным. В качестве соглашения может как раз выступить брачный договор, в котором 

согласно статье 42 Семейного кодекса Российской Федерации супруги «вправе опре-

делить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторже-

ния брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 
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имущественных отношений супругов», в том числе право пожизненного проживания 

одного из супругов в жилом помещении, принадлежащем другому супругу
 
[Живихи-

на, 2015, с. 39]. 

Еще одним важным вопросом, который приводит к судебным спорам, является 

подмена брачного договора иными способами фиксации неравных долей супругов в 

приобретенном имуществе. Весьма распространена ситуация, когда супруги, приоб-

ретая в браке (при отсутствии брачного договора) то или иное недвижимое имущест-

во (главным образом жилую недвижимость), в самом договоре купли-продажи указы-

вают неравные доли, например, 1/5 жене и 4/5 мужу, на приобретаемое имущество, 

пропорционально внесенным личным денежным средствам. При этом оба супруга по-

лагают, что они уже урегулировали все взаимные претензии, которые могут возник-

нуть в будущем. Это далеко не так: СК РФ устанавливает, что в отношении всего 

имущества, на имя кого из супругов оно ни было бы приобретено, возникает право их 

общей совместной собственности: в данном случае и 1/5 и 4/5 будут признаны совме-

стно нажитыми и разделены пополам. Только договорным способом супруги вправе 

разделить имущество в ином, кроме законного, порядке. Возможность изменить за-

конный режим имущества предоставлена законом супругам только в случае заключе-

ния брачного договора, которым можно менять режим общей совместной собствен-

ности, устанавливать режим долевой или раздельной собственности на любое имуще-

ство супругов, в том числе не только на уже имеющееся, но и в отношении будущего 

имущества супругов (п. 1 ст. 42 СК РФ). Договором же о разделе имущества, возмож-

ность заключения которого предусмотрена для супругов в ст. 38 СК РФ, супруги мо-

гут разделить (в том числе и с установлением долевой собственности на имущество с 

указанием размера долей) лишь имущество, уже находящееся в их совместной собст-

венности. Договор о разделе имущества не может подменять собой брачный договор 

[Нови, 2015, с. 70]. 

При сравнении содержания брачного договора в России и зарубежных странах, 

обращает на себя внимание возможность включения в брачные контракты зарубеж-

ных стран личных благ и правомочий супругов. Мы не разделяем мнение о необхо-

димости расширения брачного договора в части регулирования личных отношений 

супругов или обеспечения интересов детей. Авторы мотивируют возможность расши-

рения предмета тем, что вместо того, чтобы заключать отдельные соглашения, все 

права и обязанности, вытекающие из отношений супругов, можно урегулировать в 

одном документе. Тем самым, на их взгляд, обеспечивается как экономия времени, 

так и учитывается больший круг разнообразных интересов субъектов семейных пра-

воотношений.  

Мы полагаем, что это неверно. При возникновении несогласия между супругами 

по конкретному вопросу личного плана, либо в отношении содержания и воспитания 

детей они могут заключить предусмотренные законодателем соглашения об уплате 

алиментов, о порядке общения с детьми, о решении вопросов в интересах семьи. Они 

не запрещены законом. Тогда как в брачном договоре невозможно закрепить все во-

просы, которые могут возникнуть в перспективе. Заведомо при заключении брака и 

брачного договора достаточно сложно предвидеть ту или иную жизненную ситуацию: 

при ее возникновении можно отдельно урегулировать соглашением все спорные во-

просы личного плана. 

Рассмотрев вопросы прекращения или изменения брачного договора, мы при-

шли к выводу о возможности рассмотрения подобных споров в третейском суде. Он 

помогает супругам решить вопрос быстро и своевременно, не затягивая и без того не-
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приятный для любого человека бракоразводный процесс. Таким образом, пункт о 

возможности рассмотрения споров третейским судом (так называемая арбитражная 

оговорка), включенный в брачный договор, для супругов весьма выгоден [Горчакова, 

2013, с. 16]. 

На практике есть пример, когда супружеская пара, прожившая в браке 7 лет, по-

дала документы на развод по причине измены мужа. Помимо прочего было выяснено, 

что на часть совместных средств супруг купил для любовницы квартиру. Супруга по-

считала, что длительное рассмотрение спора в суде общей юрисдикции не устраивает 

ее и передала дело в третейский суд по согласованию с ответчиком. Третейский суд 

решил это дело за 10 дней, присудив мужу выплатить бывшей супруге половину по-

траченной на квартиру суммы. 

Для того чтобы в случае возникновения спора по брачному контракту была воз-

можность обратиться в третейский суд, необходимо включить в договор специальную 

арбитражную оговорку. В ней указывается конкретный третейский суд и его юриди-

ческий адрес. Если подобной оговорки в брачном контракте нет, но спор возник, и 

оба супруга согласны передать его на рассмотрение в арбитраж, то можно подписать 

дополнительное соглашение. 
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ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʚʝʜʫʱʠʭ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨʠʶ 
 

Общественное значение профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов, будущих бакалавров, магистров и др. специалистов различного профиля 

современного производства, в том числе бухгалтеров, повышается с каждым годом. 

Это связано с нарастающей тенденцией социально опасного снижения двигательной 

активности трудящихся в современном производстве. Вследствие механизации и ав-

томатизации трудовых процессов в промышленности и в народном хозяйстве сущест-

венно уменьшается доля физического труда, связанного с активной двигательной дея-

тельностью, насущно необходимой для нормального функционирования нашего ор-

ганизма. Развитие цивилизации способствует значительному увеличению доли умст-

венного труда, сопряженного с ограниченной подвижностью. К этому виду труда от-

носятся бухгалтеры [Раевский, 2011].  

Наблюдения показали, что профессиональная деятельность бухгалтеров прохо-

дит в условиях недостаточно проветриваемых помещений в позе сидя, при недоста-

точном освещении в условиях резких переходов от получения зрительными анализа-

торами информации с экрана компьютера для составления отчетов, сбора материалов, 

их группировки, сведения в таблицы, анализа данных для ответственных выводов и 

заключений.  

Бухгалтер должен обладать такими личностными качествами, как усидчивость, 

терпение, настойчивость, ответственность, «педантизм» в работе, честность, аккурат-

ность, эмоционально-психическая устойчивость (способность к самоконтролю), спра-

ведливость. Непосредственные контакты с людьми требуют выдержки, решительно-

сти, смелости, навыков и умений предвидеть поведение и поступки контактеров. Час-

то возникающие экстремальные ситуации требуют принимать решения при строго 

ограниченных временных возможностях, а также быстро реабилитироваться после 

нервно-эмоциональных состояний.  

По энергозатратам их деятельность характеризуется как категория легкого фи-

зического труда. Перманентная поза характеризуется наклоном головы и верхней час-

ти туловища вперед, дыхание — поверхностное, мышцы шеи, плечевого пояса, спины 

напряжены. Возбуждения на протяжении многих часов приводят к дезорганизации 

тормозно-возбудительных процессов, особенно в высших отделах головного мозга, 

что неблагоприятно сказывается на нейро-гуморальной регуляции многих органов 

физиологических систем целостного организма. В силу этого возбудительный про-

цесс в центральной нервной системе (ЦНС) сосредоточен в сравнительно небольшой 

области нервных центров, что обуславливает их быстрое утомление. Поэтому отли-
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чительными чертами работы бухгалтеров принято считать высокое напряжение ЦНС 

и органов чувств при ограниченной двигательной активности. 

По данным исследования [Кузнецов, Колодницкий, 2013], работающий мозг по-

требляет значительно больше кислорода, чем другие ткани тела. Составляя 2-3% об-

щей массы тела мозговая ткань в состоянии покоя поглощает до 20% кислорода, по-

требляемого всем организмом. Наблюдения над человеком, прорабатывающим труд-

ную книгу, показали, что при чтении первых 8 страниц выделение углекислого газа 

повысилось у него на 12% по сравнению с покоем, после 16 страниц – на 20%, а после 

32 – на 35% [Аксенова, Евсеев, 2009]. 

Обмен веществ и энергии мозга в состоянии покоя составляет в среднем 35 ка-

лорий в минуту или всего 3% от общего обмена в организме. Возрастание интенсив-

ности умственной работы сопровождается усилением расхода энергии. 

Влияние работы бухгалтеров на организм слагается из непосредственного воз-

действия вредных факторов в конце рабочего дня (острое влияние) и на накапливаю-

щегося годами (хроническое влияние). 

Острое влияние выражается в следующем:  

- связанное с малой двигательной активностью уменьшение импульсации от 

мышц в ЦНС снижает ее тонус и ведет к развитию тормозных процессов в коре го-

ловного мозга; 

- значительно снижается тонус мышц всего тела; 

- ослабляется функция внутренних органов, становятся вялыми обменные про-

цессы. 

Эти неблагоприятные явления вызваны, главным образом, снижением двига-

тельной активности и могут быть устранены после окончания работы. 

Систематически не устраняемое длительное влияние профессионального умст-

венного труда на организм может вызвать в нем следующие изменения: 

- ослабление и вялость миокарда, склеротические изменения в сосудах, гипото-

нию у молодых и гипертонию у взрослых, развитие быстрой утомляемости; 

- понижение функции дыхания, застой крови в нижних отделах легких, в полос-

ти живота и нижних конечностей, атонию /вялость движения/ кишечника, которая 

способствует накапливанию в организме продуктов гниения, появлению головных 

болей; 

- уменьшение выделения железами внутренней секреции жизненно важных гор-

монов, что ослабляет защитные реакции и неспецифическую устойчивость организма, 

появляется склонность к простудным и инфекционным заболеваниям; 

- снижение активности окислительных процессов, способствующая ухудшению 

питания клеток и тканей, что приводит к малокровию, ожирению; 

- недостаточность сенсорной информации, поступающей в головной мозг от ма-

ло работающих мышц, ведет к ослаблению возбудительного процесса и развитию 

торможения в определенных зонах коры, возникновению условий, повышающих 

утомляемость, понижающих работоспособность, а падение мышечного тонуса ухуд-

шает осанку [Кузнецов, Колодницкий, 2013].  

Многочисленные исследования ученых свидетельствуют о том, что заболевания 

опорно-двигательной системы являются самыми распространенными у работников, 

ведущих бухгалтерию. На втором месте стоят заболевания сердечно-сосудистой сис-

темы, на третьем – проблемы со зрением. Также у бухгалтеров часто встречаются за-

болевания органов дыхательных путей, аллергии, геморрой.  
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Таким образом, задача укрепления здоровья является составной частью профес-

сионально-прикладной подготовки работников умственного труда, в частности ра-

ботников бухгалтерии.  

С целью определения субъективной оценки состояния здоровья работников бух-

галтерии нами было проведено анкетирование среди 15 бухгалтеров одного из пред-

приятий города. Разработанная нами анкета состояла из 6 вопросов с выбором вари-

антов ответа.   

1. ɺʘʰ ʚʦʟʨʘʩʪ: ________ 

2. ɽʩʪʴ ʣʠ ʫ ʚʘʩ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝʤ: 

1. С опорно-двигательным аппаратом 

2. С сердечнососудистой системой 

3. С органами дыхания 

4. Со зрением 

5. Другое 

3. ʉʯʠʪʘʝʪʝ ʣʠ ʚʳ, ʯʪʦ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʪʘʢ ʞʝ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʳ, ʢʘʢ 

ʨʘʥʴʰʝ? Да/Нет 

4. ʂʘʢ ɺʳ ʩʯʠʪʘʝʪʝ, ʜʦʣʞʝʥ ʣʠ ʯʝʣʦʚʝʢ ʫʜʝʣʷʪʴ ʚʩʝ ʩʚʦʝ ʩʚʦʙʦʜʥʦʝ ʚʨʝʤʷ 

ʟʜʦʨʦʚʴʶ? 
1. Да. Здоровье - это жизнь, а ничего ценнее у человека нет 

2. Нет, нельзя превращать жизнь в служение телу 

5. ʂʘʢ ɺʳ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʝ ʫʨʦʚʝʥʴ ɺʘʰʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ? 

1. Отличное 

2. Хорошее 
3. Удовлетворительное 

4. Плохое 

6. ʂʘʢ ʯʘʩʪʦ ɺʳ ʟʘʥʠʤʘʝʪʝʩʴ ʩʧʦʨʪʦʤ ʠʣʠ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʦʡ? 

1. Ежедневно 

2. Два-три раза в неделю 

3. Вообще не занимаюсь 

 

Проанализируем данные анкетирования: 

1. ɺʘʰ ʚʦʟʨʘʩʪ: 

33% - 40-50 лет 

27% - 30-40 лет 

20% - более 50 лет 

20% - 20-30 лет 

 

2. ɽʩʪʴ ʣʠ ʫ ʚʘʩ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝʤ: 

33% - с опорно-двигательным аппаратом 

27% - проблемы со зрением 

20% - с сердечнососудистой системой 

13% - другое 

7% - с органами дыхания 

 

3. ʉʯʠʪʘʝʪʝ ʣʠ ʚʳ, ʯʪʦ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʪʘʢ ʞʝ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʳ, ʢʘʢ 
ʨʘʥʴʰʝ? Да/Нет 

73% - нет 

27% - да 
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4. ʂʘʢ ɺʳ ʩʯʠʪʘʝʪʝ, ʜʦʣʞʝʥ ʣʠ ʯʝʣʦʚʝʢ ʫʜʝʣʷʪʴ ʚʩʝ ʩʚʦʝ ʩʚʦʙʦʜʥʦʝ ʚʨʝʤʷ 
ʟʜʦʨʦʚʴʶ? 

80% - да 

20% - нет 

 

5. ʂʘʢ ɺʳ ʦʮʝʥʠʚʘʝʪʝ ʫʨʦʚʝʥʴ ɺʘʰʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ? 

47% - удовлетворительное 

33% - плохое 

13% - хорошее 

7% - отличное 

 

6. ʂʘʢ ʯʘʩʪʦ ɺʳ ʟʘʥʠʤʘʝʪʝʩʴ ʩʧʦʨʪʦʤ ʠʣʠ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʦʡ? 

47% - 2-3 раза в неделю 

33% - вообще не занимаюсь 

20% - ежедневно 

 

По результатам анкетирования мы пришли к следующим выводам: 

1. В профессии бухгалтера чаще встречаются работники старше 40 лет. 
2. Среди опрошенных самым распространенным является заболевание опорно-

двигательного аппарата. На втором месте - проблемы со зрением, на третьем – забо-

левания сердечнососудистой системы. Эти результаты немного отличаются от дан-

ных исследований ученых.  

3. У большинства опрошенных снизилась работоспособность в процессе трудо-

вой деятельности. Это говорит о том, что не соблюдается режим труда-отдыха. 

4.  Уровень здоровья бухгалтеров удовлетворительный, плохой. 
5. 47% опрошенных занимаются спортом 2-3 раза в неделю. Следовательно, бух-

галтеры стараются уделять внимание своему организму. 

Исходя из анализа условий труда бухгалтеров, возможных профессиональных 

заболеваний и анкетирования, каждый работник должен научиться спокойно и трезво 

оценивать свои силы и возможности, научиться управлять своим организмом, гра-

мотно использовать для этой цели средства физической культуры и спорта.  

Физические упражнения оказывают на работоспособность человека либо непо-

средственное воздействие сразу же после их использования, либо отдаленное, спустя 

какое-то время, либо вызывают кумулятивный эффект, в котором проявляется сум-

марное влияние многократного (на протяжении нескольких недель или месяцев) их 

использования [Иванов, 2012]. 

Для поддержания умственной работоспособности на достаточно высоком уровне 

длительное время целесообразно использовать упражнения средней интенсивности. 

Для продуктивного умственного труда необходимы ежедневные прогулки на 

свежем воздухе не менее 60-70 минут, кроме того, занятия в «группе здоровья» или 

самостоятельные занятия физическими упражнениями не реже 2-3 раз в неделю по 

40-90 минут. 

В самостоятельных занятиях необходимо комплексное использование средств 

физической культуры, направленных на всестороннее физическое развитие, а также 

специально направленных упражнений специфического воздействия, оказывающих 

влияние на сосудистую систему головного мозга. К ним относятся дыхательная гим-

настика, упражнения для микромышц зрительного аппарата, для релаксации, закали-

вающие процедуры и т. п. 
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Формы и средства производственной физической культуры направлены на по-

вышение профессиональной работоспособности посредством снижения утомляемо-

сти, ускорение восстановительных процессов. Они содействуют предупреждению от-

клонений в физическом развитии, которые могут возникать с годами у представите-

лей некоторых профессий [Нестеров, 2008]. 

С вводной гимнастики рекомендуется начинать рабочий день. Выполняемый в 

течении 5-7 минут комплекс из 5-6 легких общеразвивающих упражнений активизи-

рует деятельность органов и систем, которые играют ведущую роль в трудовом про-

цессе. Если предстоит выполнение интенсивной умственной работы, то для сокраще-

ния периода врабатывания рекомендуется включить в комплекс произвольное напря-

жение мышц конечностей умеренной и средней интенсивности в течении 5-10 секунд. 

Чем быстрее необходимо мобилизоваться для работы, тем выше должно быть допол-

нительное напряжение скелетных мышц. 

Физкультурная пауза выполняется обычно через 2-2,5 часа после начала работы 

в первой и второй половине дня. Она состоит из 5-8 упражнений, учитывающих осо-

бенности рабочей позы, совершаемых движений, степень тяжести и эмоционально – 

психологическую напряженность труда. Для бухгалтеров рекомендуется выполнять 

упражнения преимущественно стоя с повышенной физической нагрузкой в течении 

10-15 минут. Особенно важны наклоны в стороны, прогибания назад, вращение туло-

вища [Кузнецов, Колодницкий, 2013]. 

Начинается физкультпауза с потягиваний, это естественная потребность долго 

сидевшего человека. В среднем темпе выполняются 1-2 упражнения для мышц туло-

вища, рук, ног, спины; далее подскоки с переходом на ходьбу и дыхательные упраж-

нения; упражнения, регулирующие кровообращение и на расслабление. Расслабления 

необходимы в паузах между выполнением основных упражнений. С возрастом коли-

чество упражнений на расслабление увеличивается. 

Физкультминутка проводится между физкультурными паузами на рабочем месте 

в течение 2-3 минут. Как правило, упражнения подбираются самостоятельно. Их на-

правленность – местное воздействие на наиболее утомленную группу мышц или 

часть тела. Они призваны эффективно снимать заторможенное состояние с нервных 

центров, регулирующих тонус отдельных мышечных групп, усиливать кровообраще-

ние. Некоторые упражнения возникают непроизвольно или в силу привычки. Это 

вращения головой, плечами, смена позы и т.п. [Кузнецов, Колодницкий, 2013]. 

Для улучшения режима дыхания и кровообращения полезно через каждые пол-

часа – час выполнять на рабочем месте кратковременные (1-2,5 мин.) позотонические 

упражнения. Состоят они из пяти циклов энергетического сокращения и напряжения 

попеременно мышц – антагонистов. Поскольку рабочая поза отличается продолжи-

тельным монотонным напряжением преимущественно мышц – сгибателей (наклон 

вперед), начинать и заканчивать цикл упражнений целесообразно энергичным потя-

гиванием этих мышц. 

При продолжительной умственной работе, особенно если она сопровождается 

эмоциональным напряжением, рекомендуется произвольное общее расслабление 

крупных скелетных мышц, сочетаемое с ритмичным сокращением небольших по мас-

се мышечных групп (например, сгибателей и разгибателей пальцев кисти, мимиче-

ской мускулатуры лица и т.п.) [Аксенова, Евсеев, 2009]. 

Если от чрезмерно долгого труда появилось учащенное мигание век, следует за-

крыть глаза на несколько секунд. 
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Иногда появляется ощущение как бы сжимающего голову обруча. Хорошим 

профилактическим средством является обтирание или споласкивание лица холодной 

водой. Охлаждение рефлекторно расширяет сосуды не только лица, но и головного 

мозга, облегчая и кровообращение. 

При ощущении тяжести в затылке надо повращать головой влево и вправо. По-

лезен также массаж или самомассаж затылка [Иванов, 2012]. 

Однако упражнения мало помогут, если не пренебрегать контролем за правиль-

ностью рабочей позы. К сожалению, наклон вперед становится привычным, хотя го-

раздо полезнее сохранение вертикального положения туловища. Тогда более равно-

мерно распределяется нагрузка на межпозвоночные диски. Некоторую часть тяжести 

туловища могут принять на себя руки, правильно расположенные на столе, что также 

предотвратит лишний наклон вперед [Нестеров, 2008]. 

Если в обеденный перерыв после приема пищи осталось свободное время, спо-

койно походите, делая при этом дыхательные упражнения: на 2-3 шага вдох, 4-5 вы-

дох. В самом конце перерыва можно выполнить несколько мелких упражнений типа 

вводной гимнастики. Естественно, лучше, чтобы это происходило на свежем воздухе, 

а не в душном помещении. 

В конце рабочего дня полезно выполнять восстановительную гимнастику, в ко-

торой используются упражнения для снятия утомления наиболее загруженных систем 

организма [Кузнецов, Колодницкий, 2013]. 

Для бухгалтеров особый интерес представляют упражнения, совершенствующие 

сердечнососудистую и дыхательную системы, увеличивающие общую выносливость, 

то есть способность противостоять утомлению. Этой задаче в наибольшей мере отве-

чают упражнения невысокой интенсивности, но достаточной продолжительности. Та-

кую дозированную работу могут обеспечить ходьба, бег, плавание, лыжи гребля, ве-

лосипед, спортивные игры и др. Нельзя не сказать о том, что все эти упражнения яв-

ляются действенным средством психологической разгрузки человека, снятия умст-

венного напряжения. 

Таким образом, физическая культура способствует формированию профессио-

нальных качеств и навыков, повышению устойчивости организма бухгалтеров к раз-

личным профессиональным заболеваниям. 
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