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Фольклорная и религиозная символика рассказа И. Бунина «Птицы небесные» 

Аннотация. Работа посвящена анализу рассказа Ивана Бунина «Птицы небесные» (1927), первоначально 
появившемуся в печати под названием «Беден бес» (1909).  

В статье в отличие от ранее проводимых исследований внимание обращено не только на образ 
центрального героя повествования, нищего странника Луки, «птицы небесной», но и на образ 
«безымянного» персонажа студента Воронова. Прослежена «птичья» символика парных образов, именно в 
сопоставлении друг с другом эксплицирующих важнейшие грани каждого из характеров.  

Показано, что фольклорная образность и религиозная символика опосредуют не только характер 
странствующего нищего Луки (значение имени «свет»), выявляя его духовную, «небесную» сущность, но и 
эксплицируют особенности характера и портрета молодого героя-студента, героя медика и прагматика. 
Фамилия Воронов, происходящая от лексемы «ворон», птицы грозной и хищной, в русском фольклоре 
нередко связанной с нечистой силой, актуализирует аксиологические маркеры в поведении и восприятии 
суждений молодого барина-студента. «Безымянность» героя, которая нередко интерпретируется 
исследователями как собирательность характера, на самом деле оказывается нерелевантной для рассказа. Не 
имя собственное, но имя фамильное избирается Буниным для психологического портретирования героя, 
фамилия Воронов оказывается поэтологически значимой и семантически (символически) акцентированной в 
повествовании. 

В ходе анализа выявляются интертекстуальные связи и аллюзии, поддерживающие смысловой контекст 
рассказа Бунина, и устанавливаются значимые переклички с произведениями Л. Толстого, А. Чехова, 
М. Горького. Продемонстрировано, то позиция Бунина наиболее близка позиции Чехова и решительно 
антитетична позиции Горького, с его идеей «гордого человека». 

В работе затронут вопрос двух вариантов рассказа «Беден бес» / «Птицы небесные». Предложен вариант 
интерпретации одного и другого названия. 

Ключевые слова: И. Бунин; «Птицы небесные»; система образов; композиция; символика; фольклор; 
варианты 
 

Фатеева И. М.  

Анализ путевых заметок литературной экспедиции по Волге драматурга А. Н. Островского 

Аннотация. Многочисленность пьес, разнообразие героев и сюжетов характеризуют талант 
А. Н. Островского в воспроизведении окружающей действительности, которую писатель изучал при любой 
возможности, считая изучение своей родины священным делом. Настоящая работа является попыткой, с 
одной стороны, добавить некоторые штрихи к его эстетическим взглядам, с другой, опираясь на материалы 
путевых заметок – «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода» (1856–1857 гг.), выявить 
«культурологический» талант Островского. Путевые заметки носят литературный характер, но при этом 
Островский-драматург уступает место Островскому-исследователю. Если Островский-драматург созидает 
пространство жизни героев пьес, то Островский-путешественник созерцает окружающую действительность: 
наблюдает, анализирует, описывает, делает выводы. Пространство драматургии Островского по 
преимуществу «темное царство», а исследуемое пространство у Островского-путешественника имеет 
трансцендентальную окрашенность, и отдельный человек воспринимается им через призму «божьего мира». 
Писатель подвергает системному анализу бытийные основы жителей волжских городов и сел. Окружающая 
природа, Волга в путевых заметках является важным фактором, детерминирующим развитие культуры, 
характер народа, его практическую деятельность. 

Островский-исследователь использует такие методы, как описание, наблюдение, сравнительно-
исторический метод, анализ текстов. Сравнивая прошлое и настоящее волжских городов, Островский 
обрисовывает социокультурную динамику их развития.  

Исследовательский взгляд Островского на народную культуру носит позитивную ценностную 
направленность.  

Путевые заметки представляют целостный системный анализ народной культуры жителей прибрежных 
территорий Волги – культурологическое исследование драматурга А. Н. Островского. 

Ключевые слова: путевые заметки; пространство; действительность; объективность; анализ; 
культурологическое исследование; факт; системный анализ; эстетическое восприятие 
 

 
 
 



Федотова А. А.  

От Луция Аннея Сенеки к Карлу Марксу: советская эпоха в «Речи о пролитом молоке»  
И. Бродского 

Аннотация. Изучение творчества И. А. Бродского относится к актуальным проблемам современного 
литературоведения. В рамках данной статьи обратимся к методам комплексного филологического анализа 
текста, а также интертекстуального анализа и определим особенности поэтики и проблематики раннего 
творчества Бродского. Материалом для анализа выступит малоизученное раннее стихотворение (точнее, 
небольшая поэма) автора «Речь о пролитом молоке» (1967), а рассмотрено оно будет в контексте предпринятой 
автором попытки своеобразного синтеза разнородных на первый ряд культурных традиций – классической, 
представленной отсылками к Луцию Аннею Сенеке и советской, выраженной в марксистской идеологи. К 
анализу привлекаются и другие претексты, актуализированные Бродским, – произведения Ф. М. Достоевского 
и И. А. Крылова. В ходе анализа доказывается, что поэма И. Бродского «Речь о пролитом молоке» представляет 
собой сложное стилистическое и смысловое единство. Актуализация писателем интертекстуальных приемов 
письма не превращает произведение в бессвязную игру разного рода культурных кодов, наоборот, в едином 
авторском замысле все претексты приобретают системность, а их взаимодействие друг с другом позволяет 
углубить смысловое содержание «Речи о пролитом молоке». Размышления о советской эпохе переходят у 
Бродского в размышления о современном ему обществе вообще. Главной проблемой последнего поэту видится 
тенденция к обезличиванию и охлократии, к власти толпы. Поэт не сводит счеты с советским в поэме, но 
пытается серьезно разобраться в причинах гибельности советской идеологии. Главная из них, по мнению 
Бродского, – недоверие к индивидуальному, созерцательной силе индивида, а не коллектива, массы. 

Ключевые слова: И. А. Бродский; «Речь о пролитом молоке»; русская литература XX века; советское; 
рецепция; интертекстуальность; диалог 
 

Болдырева Е. М., Асафьева Е. В.  

Культурная символика образа ворона в русской и китайской поэзии. Часть 1 

Аннотация. Статья посвящена анализу символического потенциала образа ворона в китайской и русской 
поэзии. Ворон рассматривается как один из орнитоморфных архетипов, выступающий в качестве 
инструмента исследования закономерностей исторического развития и приобретающий статус 
метатеоретической категории, которая служит источником новых знаний о культуре. На примере 
произведений китайских и русских поэтов разных эпох рассматривается своеобразие художественной 
репрезентации образа ворона в лирических текстах и выявляется широкий спектр его символических 
значений. В первой части исследования анализируется ворон как мортальный символ, неизменный спутник 
войны и катаклизмов, страшных болезней и стихийных бедствий, орнаментирующий батальные сцены или 
выступающий в роли демона апокалипсиса (Ли Лянь, Цюй Юань, А. Пушкин, А. Белый, А. Блок, И Бунин, 
К. Вагинов), и ворон как символ вневременности, мирового порядка, хранитель тайн мироздания, связующая 
нить между миром живых и царством мертвых, обладающий мудростью, недоступной человеческому разуму 
(Н. Гумилев, Ф. Сологуб, М. Петровых, К. Бальмонт, В. Павлова, Б. Окуджава, И. Одоевцева, И. Бунин). В 
процессе анализа обращается внимание на изменение символических коннотаций образа в зависимости от 
лирической ситуации, от сопутствующих ключевому символу природных (степь, река, кладбище, горы и т. 
д.) и историко-мифологических реалий. Образ ворона рассматривается как многоаспектная сущность, 
сочетающая в себе различные качества и символические значения: мудрость, долголетие, беспристрастность, 
любовь к свободе, жестокость, справедливость, тоску, одиночество, безысходность, он выполняет функции 
хранителя тайн бытия и восстанавливает экзистенциальную справедливость. 

Ключевые слова: культурный символ; мегатекст; мифология; образ ворона; аллегория; экзистенциальный 
кризис; метафизическое время; русская лирика; китайская лирика; философия; мировоззрение; лирический 
герой 
 

Доссэ Т. Г.  

Субъектно мотивированная специфика жанра стихотворных переложений псалмов 

Аннотация. В период социокультурной и в том числе политической трансформации общество часто 
обращается к традиционным духовным истокам, понимая их значимость в процессе становления жизненных 
ориентиров молодого поколения. В статье подчеркивается актуальность обращения современного 
литературоведения к проблеме взаимного влияния христианства, православия и литературы. Парафразы 
псалмов соединили европейскую христианскую поэзию с богодухновенным ветхозаветным текстом, 
наполненным истинной верой и авторским творчеством. Для русского человека Псалтирь с её поэтичностью 
и молитвенной выразительностью, раскрывающей все стороны православной души в отношении к Богу и к 



жизни, традиционно является спутником и в радости, и в горести, недаром творческий диалог поэтов России 
с Псалтирью продолжается и сегодня. Возникшее в эпоху Возрождения вольное обращение со 
священным оригиналом, а затем вернувшееся в эстетике барокко и классицизма преклонение перед ним 
предоставили возможность для нового эстетического переживания и восприятия стихов Давида. Автор 
статьи стремится определить место и роль перелагателя в субъектно-объектной организации 
переложений псалмов с позиций првославно-христианской культуры, осмыслить динамику 
взаимодействия личного и сверхличного. По его мнению, отражение внутреннего духовного мира 
личности в переломные моменты жизни особенно ярко проявляется в исповедальной основе и глубоком 
психологизме литературных переложений библейской Книги псалмов – Псалтири. Представленный в статье 
сравнительный анализ переложений псалмов рядом поэтов XVIII – начала XIX веков позволяет выявить, что 
субъектно-мотивированная поэтическая природа жанра стихотворных переложений псалмов не только 
обладает раскрытыми в статье специфическими характеристиками, но и воплощает принципы 
общечеловеческой нравственности, взывает к справедливости и социальному равенству. Возможность 
использования литературных переложений Псалтири в развитии морально-этической сферы и духовной 
активности личности сегодня становится очевидной. 

Ключевые слова: Псалтирь; истоки духовности; литературные (стихотворные) переложения псалмов; 
субъектно-мотивированная жанровая природа; личность 
 

Лагузова Е. Н., Ушакова А. П.  

Синтаксические фразеологизмы со словом хоть как средство выражения речевой агрессии 

Аннотация. Статья посвящена описанию возможностей синтаксических фразеологизмов, построенных 
по модели «Хоть + Vimper!», реализовывать значения неодобрения и выступать в качестве средства 
выражения речевой агрессии. Материалом для исследования послужили данные Национального корпуса 
русского языка, тексты современной русской литературы и средств массовой информации. Актуальность 
исследования обусловлена продуктивностью синтаксических фразеологизмов в современном русском языке, 
важностью многоаспектного описания синтаксических фразеологизмов рассматриваемой модели для 
определения её статуса в современном русском языке. Значимость продиктована также и целесообразностью 
анализа возможностей реализации значения неодобрения, способности выражения речевой агрессии на 
уровне синтаксиса. Представлены материалы комплексного анализа синтаксических фразеологизмов с 
союзом хоть. В исследовании показано, что синтаксический фразеологизм типа «Хоть + Vimper!» способен 
реализовывать целый диапазон значений, главенствующим среди которых является значение неодобрения. 
Описаны субъективно-модальные значения неодобрения, иронии синтаксических фразеологизмов с союзом 
хоть как показателей речевой агрессии. Уделяется внимание структурно-семантическим особенностям 
синтаксических явлений, способу выражения постоянного компонента и роли лексического наполнения 
переменного компонента при реализации речевой агрессии. В статье доказано, что значение синтаксических 
фразеологизмов определяется синтаксической структурой высказывания, а также зависит от контекста. 
Показано, что синтаксические фразеологизмы образуются по аналогии с лексическими фразеологизмами. 
Приводятся аргументы, подтверждающие способность синтаксического фразеологизма к выражению 
речевой агрессии. Показывается, что речевая агрессия сопутствует основным значениям, в некоторых 
случаях может устанавливаться только при анализе контекста. Речевая агрессия в синтаксических 
фразеологизмах типа «Хоть + Vimper» выражается лексемами со сниженной стилистической окраской, 
закреплённым порядком следования компонентов. 

Ключевые слова: синтаксический фразеологизм; оценка; неодобрение; ирония; речевая агрессия; 
акциональные глаголы; союз хоть 
 

Алексеева И. К.  

О проблеме синтаксической синонимии и особенностях структурно-семантического анализа 
сложносочиненных предложений с компонентами «от этого» и «оттого» 

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение проблемы синтаксической синонимии и 
особенностей структурно-семантического анализа сложносочиненных предложений, содержащих «от этого», 
«оттого». Дана классификация данных предложений по силе выражения причинно-следственных отношений 
в зависимости от состава союзных сочетаний, возможность использования анализируемых предложений в 
качестве синтаксических синонимов. В исследовании использовался метод сплошной выборки, метод 
структурно-семантического анализа, метод компонентного анализа, методы эмпирического исследования 
(сравнение и описание). Для анализа рассматриваемых сложных предложений целесообразно использовать 
термин «ядерный компонент», под которым понимается главная, «ядерная» часть составного союзного 
сочетания со значением следствия, которая присутствует во всех разновидностях предложений данного типа. 



«Ядерным компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «от этого», которое 
присутствует во всех предложениях данного типа: «от этого», «от этого-то», «и от этого», «и от этого-то», 
«от этого и», «от этого-то и». Во второй группе анализируемых сложносочиненных предложений «ядерным 
компонентом» можно считать союзное сочетание со значением следствия «оттого», которое присутствует во 
всех разновидностях предложений данного типа: «оттого», «оттого-то», «и оттого», «и оттого-то», «оттого 
и», «оттого-то и». Под «союзным сочетанием со значением следствия» автор понимает такое сочетание, 
первым компонентом которого является сочинительный союз «и», который может быть опущен, а вторым 
компонентом является в первой группе предложений союзное слово «от этого» (форма родительного падежа 
указательного местоимения «это») и союзное слово «оттого» во второй группе анализируемых предложений. 

Ключевые слова: синтаксические синонимы; союзное сочетание со значением следствия; «ядерный 
компонент»; формальный показатель причинно-следственных отношений; усилительно-подчеркивающая 
частица «-то»; сочинительный союз «и»; структурно-семантический анализ 
 

Сарайкин И. В.  

Статистический подход к описанию семантической эволюции наречных предлогов 

Аннотация. Несмотря на то, что проблеме семантического развития предлогов посвящено довольно 
много исследований, она продолжает оставаться актуальной. В данной статье представлено сквозное 
синхронно-диахронное статистическое описание динамики развития предлогов вокруг, около и близ с 
исходным пространственным значением. Исследование проводится на материале старорусского и основного 
корпусов Национального корпуса русского языка с применением статистических методов (критериев). Цель 
статьи – описать изменение соотношения пространственных и непространственных значений наречных 
предлогов вокруг, около и близ. 

Для её достижения сначала описывается семантическая структура трех предлогов, а потом обсуждаются 
проблемы составления сбалансированной корпусной выборки и применения статистического аппарата для 
получения таких данных о пространственных и непространственных употреблениях предлогов, которые 
могут считаться статистически достоверными. Для оценки нормального распределения выборочной 
совокупности используются статистические критерии Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Выводы: 
относительное количество пространственных употреблений сокращается, количество непространственных 
употреблений растет, и в текстах второй половины XX в. показатели сравниваются. Семантическое развитие 
предлогов вокруг и около подтверждает статистическую гипотезу о постепенном количественном 
увеличении метафорических употреблений. Пример семантического развития предлога близ показывает, что 
изначально большое количество значений ещё не говорит о том, что эти значения в процессе развития языка 
закрепятся в узуальном употреблении. Утрата одних непространственных значений при сохранении и 
появлении прочих может объясняться рядом факторов: актуализацией одних стилей и уходом на периферию 
языковой системы других, индивидуально-авторскими предпочтениями, конкуренцией предлогов. 

Ключевые слова: диахроническая лингвистика; семантическая эволюция; предлоги; статистический 
подход; семантика пространства; локалистская гипотеза; корпусная лингвистика; русский язык 
 

Лукин О. В.  

«Русская грамматика для немцев» И. А. Гейма в истории отечественного языкознания 

Аннотация. Статья посвящена автору «Русской грамматики для немцев» (нем. Russische Sprachlehre für 
Deutsche) И. А. Гейму (1759 – 28.10.1821). Актуальность работы определяется неизменным интересом, 
который проявляют все языковеды к истории своей науки. Заполнение лакун о жизни, творчестве, работах и 
месте в научной парадигме своего временимало известных лингвистов является в этом смысле весьма 
важной задачей.  

В работе с позиций нарративной лингвоисториографии анализируются особенности жизни, творческой 
деятельности и научного наследия выпускника Геттингенского и Гельмштедтского университетов, 
преподавателя, а впоследствии декана словесного факультета и ректора Императорского Московского 
университета И. А. Гейма. Родившись и получив образование в Германии, он сделал карьеру в Российской 
империи – от гувернера в помещичьей усадьбе до ректора университета. Будучи профессором всемирной 
истории, статистики и географии и опубликовав значительное количество научных трудов по указанным 
специальностям, он оставил также заметный след в истории российского языкознания. Его перу 
принадлежат многочисленные словари, «Грамматика русского языка для немцев», книги для чтения на 
русском и немецком языках, пособия по немецкому языку. 

«Грамматика русского языка для немцев» играет в истории отечественного языкознания совершенно 
особую роль: ее автор после М. В. Ломоносова и практически одновременно с Я. М. Родде, П. И. Соколовым 
и Санкт-Петербургской Академией, отчасти опираясь на труды этих авторов, написал для немецких 



учащихся грамматику титульного языка Российской Империи, которую впоследствии использовали для 
своих работ более поздние авторы, в том числе и Н. И. Греч. 

Ключевые слова: нарративная лингвоисториография; грамматика русского языка; И. А. Гейм (1759 – 
28.10.1821); Россия; XVIII–XIX вв.; Московский университет 
 

Исаева М. Г., Гунько Л. А.  

Кодовое переключение как средство художественной выразительности  
в произведениях Сергея Минаева 

Аннотация. Целью данной статьи является описание стилистического потенциала кодовых 
переключений в современном литературном произведении на примере романов Сергея Минаева. Данное 
исследование выполнено в рамках художественного билингвизма, под которым мы понимаем сугубо 
лингвистическую составляющую литературного текста, то есть использование писателем (поэтом) 
иноязычных единиц в предложении. Художественный билингвизм предполагает социолингвистический, 
структурный, прагматический и стилистический анализ переключений в тексте произведения. Кодовые 
переключения – это структурные единицы гостевого языка (морфема, слово, словосочетание, предложение, 
группа предложений) в высказывании на матричном языке, всегда выполняющие прагматические функции, а 
также способные служить выразительным средством речи в тексте. Стилистический потенциал иноязычных 
единиц в художественном произведении проявляется в том, что их можно использовать в качестве 
выразительного средства речи (стилистического приема) на различных уровнях языка, а именно 
лексическом, морфосинтаксическом, фонетическом и графическом. В анализируемом материале кодовые 
переключения были выявлены в заглавии, эпиграфе и непосредственно в тексте произведения. В романах 
Сергея Минаева иноязычные единицы функционируют в качестве таких выразительных средств, как эпитет, 
аллюзия, ирония, экспрессивное обращение, риторический вопрос, лексический повтор, кавычки, заглавные 
буквы, восклицательный знак. Графические выразительные средства могут дополнять лексические и 
синтаксические стилистические приемы. Кодовые переключения на английский, французский и испанский в 
романах Сергея Минаева характеризуют персонажей и их взаимоотношения, создают «эффект присутствия», 
передают эмоции героев, участвуют в формировании тематических сеток романа и помогают определить 
основные темы произведения, а также его идейный замысел. 

Ключевые слова: кодовое переключение; матричный язык; гостевой язык; художественный билингвизм; 
стилистическая функция; троп; фигура речи 
 

Кравченко М. А. 

Рефлексивы с семантикой оценки в пространстве художественного текста 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию семантики рефлексивов, фрагментов текста, 
содержащих информацию метаязыкового характера, которая может быть выражена эксплицитно или 
имплицитно. Изучение рефлексивов ведется на пересечении двух направлений современного языкознания: 
теории обыденной лингвистики и лингвистической аксиологии. В ходе исследования удалость построить 
аксиологическую таксономию рефлексивов, которые в зависимости от ряда формальных показателей делятся 
на группы. Первая группа – рефлексивы с дескриптивной семантикой, которые фиксируют результаты 
рефлексии над семиотическими характеристиками единиц языка такими, как их внешняя и внутренняя 
форма, семантическая структура, этимология, когнитивно-прагматическое содержание, особенности 
функционирования и др. Вторая группа – рефлексивы с оценочной семантикой, представляющие собой 
оценочные комментарии к языковым единицам. Также были описаны два основных способа экспликации 
метаязыковой оценки. Первый способ заключается в объяснении оценки через указание на характеристики 
внешней формы знаков. Второй способ экспликации оценочной семантики представляет собой 
вербализацию семантических ассоциаций, опирающихся на особенности внутренней формы слов.  

Было доказано, что рефлексивы с семантикой оценки включают в себя два семантических класса 
метаязыковых комментариев: общеоценочные и частнооценочные рефлексивы. Общеоценочная позитивная 
семантика рефлексивов может передаваться прилагательными «хороший / плохой», а также с помощью их 
контекстуальных синонимов. Частнооценочные рефлексивы фиксируют оценку языковых единиц, 
полученную через призму деятельности чувственных анализаторов, передают виды метаязыковых оценок, 
являющиеся продуктом психической деятельности субъекта оценки, или манифестируют оценки, связанные 
с осмыслением практической деятельности носителей языка. Проведенный анализ семантики рефлексивов 
позволил также определить причины, определяющие результаты метаязыковой оценки. 

Ключевые слова теория обыденной лингвистики; лингвистическая аксиология; рефлексив; метаязыковая 
оценка; семантика рефлексивов; объект рефлексии; метаязыковой комментарий 
 



Шарова А. А.  

Лингвокультурологический и гендерный анализ зооморфизмов  
русского и английского языков 

Аннотация. В статье рассматривается лексико-семантическая группа зооморфизмов русского и 
английского языков с учетом национально-культурной и гендерной специфики входящих в неё единиц. 
Отмечается широкое распространение зооморфных метафор для образной номинации человека в различных 
культурах. Рассматривается структура значения зооморфизмов, в том числе денотативный, коннотативный, 
эмотивный, стилистический, а также национально-культурный и гендерный компоненты (способность 
выражать типичные для той или иной лингвокультуры представления о мужественности и женственности). 
Отмечается способность зоонимической лексики отражать черты характера, моральные качества, 
физические особенности, интеллектуальные способности, эмоциональное состояние, внешность человека. В 
ходе исследования с привлечением данных лексикографических источников, а также газетных текстов 
проводится анализ компонентов значения и актуального употребления выборки зооморфизмов, имеющих 
соответствия в русскоязычной и англоязычной культурах. По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что значительная часть рассмотренных зооморфизмов демонстрирует различия по одному или 
нескольким аспектам: коннотация, гендерная референция или употребительность. Что касается сходства 
зоонимической лексики двух языков, то отмечается преобладание единиц тематических полей «характер и 
нравственные качества», «интеллектуальные способности человека», «внешность». В меньшей степени 
представлена оценка образа жизни, поведенческих особенностей и внешних данных. Самыми 
рекуррентными зоонимами в русскоязычных текстах стали скот / скотина, козёл, собака, тигр, львица, 
тигрица, змея, крыса, свинья; в англоязычном материале – hawk, dove, beast, dog, goat, bitch, lion/ lioness, 
tigress. Также отмечается большая употребительность отрицательно коннотированных зоонимических 
единиц (около 75 % случаев употребления в обеих выборках). 

Ключевые слова зооморфизм; лингвокультура; гендер; гендерная референция; мужественность; 
женственность; коннотация 
 

Гусейнова И. А., Никитенкова К. Г.  

Амбисемия и гендерный фактор (на материале современной немецкой интернет-прессы) 

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть возникновение амбисемии на примере 
способов вербализации гендерного фактора в современной немецкоязычной интернет-прессе. Для анализа 
был выбран корпус текстов разных жанров, представленный на немецкоязычных интернет-ресурсах и 
ориентированный на гетерогенную целевую аудиторию. В ходе анализа языковых примеров основной акцент 
делается на роль контекста, обеспечивающего приращение смыслов к единицам нейтральной лексики. Для 
приращения дополнительных смыслов в интернет-коммуникации на немецком языке используется аналогия, 
словосложение и обобщенные понятия. При этом становится очевидным, что любая гендерно нейтральная 
лексическая единица, а также гендерно коннатированная лексема могут приобретать дополнительно 
оценочный компонент. Погружение лексемы, маркирующий гендерный аспект, в контекст приводит: а) к 
возникновению гендерной асимметрии, б) к гендерной симметрии, в) к нейтрализации гендерного фактора. 
Именно контекст позволяет превратить номинативный аспект в интерпретативный, реализуя тем самым 
амбисемию. Ключевую роль в процессе приращения смыслов и возникновения амбисемии играет 
коннотация. Последняя актуализируется в результате столкновения знаниевого компонента, представленного 
в немецком языке определенным набором лексических единиц и закрепленного нормами и правилами 
немецкого языка в кодифицированных источниках, с индивидуальными и обобщенными представлениями об 
объекте реальной действительности у представителей немецкой лингвокультуры. Гендерный фактор, 
погруженный в контекст, выступает в роли стимула, порождающего цепочку ассоциаций и соответствующую 
реакцию у массового реципиента 

Ключевые слова: гендер; амбисемия; интернет-пресса; приращение смыслов; аналогия; словосложение; 
обобщенные понятия 
 

Канеева А. С., Боднарук Е. В.  

Особенности структурной организации лексико-семантического поля  
«Ландшафтная архитектура» (на материале современных англоязычных текстов) 

Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в определении и подробном описании поля 
«Ландшафтная архитектура» на материале текстов современного англоязычного профессионального 
дискурса ландшафтной архитектуры посредством решения таких исследовательских задач как сбор 



англоязычного языковогоматериала, анализ структурной организации лексико-семантического поля и 
лексико-семантических объединений, входящих в его состав (лексико-семантических групп, подгрупп и 
подподгрупп), с последующим выявлением лексических единиц, составляющих ядро поля и ядро его 
объединений, их околоядерные зоны и все зоны их периферии (зоны ближней периферии, дальней 
периферии и крайней периферии). Наполнение каждого сегмента лексико-семантического поля 
производится с учетом семантических отношений парадигматического характера, определяющих связь 
между лексическими единицами его формирующими (синонимии, антонимии, меронимии и нек. др.). 
Научная новизна исследования проявляется в использовании полевого подхода при систематизации единиц 
ландшафтной лексики и обусловлена отсутствием работ, освещающих лексику такой успешно и 
стремительно развивающейся в настоящее время сферы, как ландшафтная архитектура. Согласно 
полученным результатам настоящего исследования лексико-семантическое поле «Ландшафтная 
архитектура» представляет собой поле, локализация лексических единиц которого характеризуется 
значительной неравномерностью и сосредоточена в большинстве своем в области его дальней периферии. В 
области крайней периферии лексико-семантического поля присутствуют лексические единицы, 
коннотативный слой значения которых характеризуется наполненностью, что, как правило, считается 
нехарактерным для профессионального дискурса. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексико-семантическая группа; ядро лексико-
семантического поля; околоядерная зона лексико-семантического поля; периферия лексико-семантического 
поля; лексика сферы ландшафтной архитектуры; английский язык 
 

Плоцкая Ю. В.  

Источники возникновения терминов-антонимов в немецком стоматологическом дискурсе 

Аннотация. Стремительное развитие науки и техники в настоящее время влечёт за собой развитие 
терминологий различных областей. Стоматология представляет собой одну из наиболее быстро 
обновляющихся областей медицины, соответственно обслуживающая её терминология непрерывно 
пополняется и обогащается. Терминология представляет собой часть языка, поэтому ей присущи все 
процессы и явления, происходящие в языке. Явление антонимии – это один из лексико-семантических 
процессов, показывающих системность исследуемой терминологии. В статье рассматриваются проблемы 
антонимии в немецкой терминологии стоматологии. Актуальность темы обусловлена наличием открытых 
дискуссионных вопросов, касающихся правомерности использования терминов-антонимов в терминологии 
вообще и медицинской терминологии в частности.  

Цель статьи состоит в выявлении и подробном анализе источников возникновения антонимии в немецком 
стоматологическом дискурсе.  

В работе проведена классификация терминов-антонимов, функционирующих в исследуемой 
терминологии. Классификация составлена на основе существующих ранее и адаптирована к немецкой 
стоматологической терминологии. Исследование показало, что наиболее широко в исследуемой 
терминологии представлены комплементарные антонимические термины, примерно одинаковую долю 
составляют контрадикторныеи контрарные термины-антонимы, конверсивные антонимичные термины 
встречаются достаточно редко. 

При проведении исследования были использованы описательный и статистический методы.  
В результате тщательного анализа фактического материала автору удалось выявить, что явление 

антонимии – это один из лексико-семантических процессов, показывающих системность исследуемой 
терминологии. Антонимия представляет собой один из важных факторов упорядочения и систематизации 
терминологической системы. Завершая данную работу, автор высказывает предположение, что 
использование терминов-антонимов расширяет и углубляет профессиональную картину специалиста-
стоматолога. 

Ключевые слова немецкая стоматологическая терминология; антонимия; терминогенез; подъязык 
медицины; противопоставление 
 

Осипенко Т. А.  

Лексическая контекстуализация коммуникативных действий врача-онколога в устном 
медицинском дискурсе (на материале немецкоязычных консультативных бесед) 

Аннотация. Статья посвящена изучению контекстуализующего потенциала лексических индикаторов 
консультативной беседы как части устного медицинского дискурса. Цель статьи заключается в определении 
лексических единиц, обеспечивающих контекстуализацию вербальной врачебно-консультативной 
деятельности врача. Лингвистический анализ проведен на материале десяти транскриптов аутентичных 
немецкоязычных диалогов врачей-онкологов и пациентов. На основании прагмасемантического метода 



анализа эмпирического материала выделено шесть основных коммуникативных блоков. Наиболее 
частотными лексическими индикаторами выявленных тематических частей являются типизированные 
формулы приветствия и прощания; глаголы, выражающие вежливость и гостеприимство, обозначающие 
мыслительные процессы, готовность обсуждения и получения обратной связи, проверку степени восприятия 
информации, а также указывающие на динамику распространения опухолевых клеток, перспективу 
наблюдения за эффективностью терапии. Для большинства коммуникативных блоков типично 
использование медицинских терминов общеупотребительного характера и узкоспециализированной 
онкологической терминологии, существительных, указывающих на методы лечения, и временные 
промежутки, в течение которых необходимо осуществить предлагаемый комплекс лечебных мероприятий. 
Распространено использование имен, фамилий, специализаций и должностей врачей, проводивших 
первичную оценку состояния пациента, и круга лиц, принимающих решение относительно рекомендации 
терапии. Основная задача лексических контекстуализаторов в проанализированных диалогах заключается в 
предоставлении достоверной и исчерпывающей информации о заболевании, возможных методах терапии и 
рекомендации наиболее оптимального вида лечения. Кроме этого, использование большинства лексических 
единиц позволяет погрузить пациента сначала в общую медицинскую, а затем в онкологическую 
терминологию посредством создания в памяти ретроспективных связей с предыдущими консультациями и 
обследованиями. 

Ключевые слова устная речь; лексическая контекстуализация; коммуникативный блок; медицинская 
коммуникация; онкологический дискурс; консультативная врачебная беседа; коммуникация «врач – пациент» 
 

Бойчук Е. И.  

Лексико-грамматическая функция повтора (на материале французского языка) 

Аннотация. В статье представлен обзор исследований по вопросам статуса, значимости, функций и 
специфики повтора не только как одного из средств передачи смысла, идеи текста, формирования его 
доминанты, но и как грамматически сложного явления, которого следует избегать в языке и речи. Таким 
образом повтор предстает как противоречивое явление, которое с точки зрения стилистики текста, его 
образности проявляется в форме различных стилистических средств, содержащих в своей структуре повтор, 
и нацеленных на более тонкую, точную передачу эмоций, явлений действительности, образов текста, а с 
точки зрения грамматики предстает как нежелательное явление, которого следует избегать как тавтологии. 
Целью исследования является определение специфики функционирования повторов с точки зрения 
реализации их лексико-грамматической функции. Исследование проводилось на материале произведений 
французской художественной литературы 20 века с опорой на компьютерное приложение Rythmanalyse, 
позволяющее осуществить лексикометрический анализ текстов, определить частотность употребления слов 
в тексте и отследить плотность употребления повторов. Проведенный анализ показал, что основными 
частями речи, которые имеют наибольшую частотность во французском языке, являются местоимения и 
наречия. Кроме того, для художественной литературы характерно большое количество повторов имен 
собственных. Основной проблемой в рамках данного анализа является плотность появления повторов. Это 
относительное понятие, поскольку зависит от таких факторов, как размер предложения, интервал между 
основным и повторяющимся элементом. 

Ключевые слова: повтор; лексико-грамматическая функция; французская художественная литература; 
размер предложения; исходный элемент; повторяющиеся элементы; лексикометрический анализ 
 

Корж В. И., Скуратов И. В.  

К проблеме суффиксального образования феминитивов в современном французском языке 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос суффиксального образования феминитивов в 
современном французском языке. Основное внимание уделяется существительным, созданным на базе 
наиболее употребляемых суффиксов, каковыми являются – ée, trice, eure, èreи др. Особый интерес для 
авторов статьи представляют случаи образования существительных женского рода в связи с восприятием 
современных лингвистических тенденций, а также при реализации количественного фактора в употреблении 
новообразованных феминитивов. Научная новизна поставленной проблематики заключается в том, что 
некоторые новые феминитивы проходят довольно сложный путь, прежде чем укорениться в языке. Поэтому 
не удивительно, что мы слышим все чаще такие образования: министерка (la ministre), сенаторка (la 
sénatrice), президентка (la présidente), прокурорка (la procureure). Актуальность исследуемой проблематики 
обусловлена тем, что частотность употребления рассматриваемых существительных женского рода 
охватывает все сферы социально-политической, культурологической и религиозно-просветительской жизни 
Франции и франкоговорящих стран. Авторами статьи подчеркивается заслуга официальных рекомендаций в 
пользу феминизации на современном этапе, поскольку они с новой силой узаконили общепринятую 



языковую практику, которая напрямую увязана со структурой языка. Отказаться от названий мужского рода в 
пользу женских гораздо целесообразнее, нежели протестовать против грамматических исключений. Это 
означает, что необходимо считать нормальным явлением, что женщины все более интегрированы в мир 
занятости, включая престижные и властные профессии. Не теряя при этом важную составляющую своей 
идентичности, женщины используют все ресурсы лингвистической системы, чтобы данную идентичность 
обозначить. Авторы данной статьи подчеркивают, что все языки находятся в постоянном развитии, 
подвергаясь различным влияниям, в том числе текущей моды. Выводы, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о том, что все языки без исключения подвергаются постоянной эволюции. Они в процессе 
своего развития подвержены пересечению географических, социальных и других вариаций. Поскольку 
окружающий нас мир постоянно меняется, язык непременно будет и в дальнейшем испытывать социальные 
изменения и потрясения. 

Ключевые слова: французский язык; русский язык; феминитивы; неологизмы; эволюция; социально-
политическое устройство общества; языковая идентичность; суффиксальная деривация; факторы укоренения 
форм женского рода 
 

Солнцева А. В.  

Лингвистические особенности языка электронных средств коммуникации  
(на материале французского и английского языков) 

Аннотация. Целью настоящей статьи является проведение анализа языка электронных средств 
коммуникации, для которых характерен быстрый набор текста пользователем – SMS-сообщений и 
мессенджеров, во французском и английском языках.  

Процедура и методы. Материал для исследования отобран методом сплошной выборки из открытых 
интернет-форумов, словарей SMS-языка и специальной литературы. Проведены структурный и 
семантический анализ текстов электронных средств коммуникации.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что SMS-язык представляет собой 
крайне нестабильную, продолжающую развиваться разновидность языка, которая все чаще применяется не с 
первоначальной целью (сокращение объема текста для экономии), а для создания определенного эффекта, 
причем собственно сокращение текста может не происходить. Обнаружено неоднозначное отношение 
лингвистов к данному явлению. Выявлены основные способы изменения графического облика слов: 
различные виды сокращений (важным свойством SMS-общения является опора на фонетический принцип 
письма): опущение непроизносимых букв, игнорирование диакритических знаков, компрессия, апокопа, 
афереза, инициальные сокращения, преднамеренные орфографические ошибки, создание графических 
ребусов, а также заимствования и верлан. Поскольку данному виду письменной коммуникации свойственна 
безэмоциональность на фоне жесткой ограниченности объема и ярко выраженной приоритетной 
информационно-коммуникативной функции, коммуниканты активно используют дополнительные средства 
(эмотиконы, дублирование пунктуационных знаков, многократный повтор восклицательного или 
вопросительного знаков, использование междометий в сочетании с эмотиконами, дублирование букв в 
слове). 

Исследование выполнено на материале английского и французского языков. 
Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что полученные результаты дополняют 

имеющиеся знания о текстах электронных средств коммуникации и могут быть использованы в 
образовательном процессе при изучении французского и английского языков на различных уровнях. 

Ключевые слова: sms; сокращения; аббревиация; компрессия; усечение; апокопа; афереза; верлан; 
эрратив 
 

Бурак М. С.  

Лингвистический аспект исследования духовного и земного начал  
в «Книге Благой Любви» Х. Руиса 

Аннотация. Данное исследование посвящено трактовке термина «Благая любовь» в «Книге Благой 
Любви» Хуана Руиса. Рассматриваемое произведение, написанное во второй половине XIV века, является в 
определённой мере новаторским. Это проявилось в особом соединении в нём разных стилей и жанров. 
Необыкновенный юмор, ирония, пронизывающая всю книгу, порой позволяют представить жизнь, полную 
драматических событий, как анекдот. Здесь есть место и мягкой иронии, и едкому и горькому сарказму. Они 
подчас призваны скрыть глубокое страдание и душевную боль автора, намного опередившего своё время. 
Новаторство данного сочинения проявляется также в своего рода психологизме, не характерном для многих 
произведений средневековой литературы. Благой Любовью по замыслу автора мы считаем именно любовь к 



Богу, которая помогает выдержать испытания и перенести страдания. Это подтверждается большинством 
контекстуальных употреблений сочетания buen amor («благая любовь») в тексте рассматриваемого 
произведения, что также соответствует наблюдению ряда авторитетных исследователей. Необходимо 
отметить значительный вклад Х. Руиса в последующее развитие и становление испанской литературы. 
Также необходимо отметить его вклад в развитие и становление кастильского (впоследствии испанского) 
языка. Язык Х. Руиса, богатый тропами, создаёт неповторимый колорит. Употребление ряда глаголов с более 
обобщённым значением по сравнению с их употреблением в современном языке (dar, prestar, usar, etc.), с 
одной стороны, органично вписывается в религиозно-философский контекст данного произведения, а с 
другой – способствует усилению индивидуального начала в этом выдающемся памятнике средневековой 
литературы. 

Ключевые слова: благая любовь; юмор; ирония; психологизм; троп; индивидуальное начало; новаторство 
 

Бутько Ю. В.  

Репрезентация концепта permis de conduire в текстах авторских французских песен  
конца XX – начала XXI века 

Аннотация. Статья посвящена анализу концепта водительские права (permis de conduire) и его 
реализации в текстах французских песен. Рассмотрен песенный дискурс как уникальное языковое и 
коммуникативное явление, важная составляющая коммуникативной и национальной культуры народа, где 
воплощаются феномены, волнующие носителей языка и культуры и нуждающиеся в творческом 
переосмыслении. Проанализированы 20 песен из двух радиопередач Franceinfo, содержащих упоминание о 
водительских правах. Отражены этапы и признаки концептуализации: нахождение в ценностном поле, 
вербализованность, культурно-историческое значение для носителей языка, постоянство, универсальность, 
неоднородность, динамичность, способность к развитию. Выявлены ключевые слова-репрезентанты 
концепта в песенном дискурсе, проанализированы контексты произведений, репрезентирующих 
исследуемый концепт; выявлены и индивидуально-авторские особенности экспликации, приращенные 
значения концепта; описана структура концепта (ядро, приядерная зона, ближняя и дальняя периферия). 
Концептуальный анализ позволил выделить следующие компоненты концептаpermis de conduire, 
репрезентированные в песенном дискурсе: necessité / indépendence / âge adulte / prestige – неотъемлемый 
элемент статуса, независимость; inutilité – можно не иметь прав, но обладать навыками вождения, или иметь 
права и плохо водить; auto-école / code de la route / formation / examen – обучение необходимо, но научиться 
хорошо водить автомобиль в автошколе сложно; – peur / stress – сдача экзамена пугает и вызывает стресс; 
illégalité / ébriété – стремление нарушать правила и управлять транспортным средством без прав или в 
состоянии опьянения, бросая вызов мироустройству. Динамика репрезентаций от радости обладания и 
необходимости до фрустрации и осознания бесполезности «розовой бумаги» свидетельствует о возможных 
изменениях в структуре концепта, заслуживающих дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; песенный дискурс; языковая картина мира; концепт; 
репрезентация концепта; лингвоконцептосфера 
 

Липский В. Н.  

Ценностно-эстетическое влияние русской культуры на европейскую художественную 
традицию в начале ХХ века (на материале деятельности С. Дягилева) 

Аннотация. В статье анализируются художественно-эстетические стороны отдельных знаковых 
произведений русского искусства, которые С. Дягилев в начале ХХ века показал европейскому зрителю. 
Смысл подвижничества С. Дягилева, взявшегося за организацию «Русских сезонов» в Европе, состоял, во-
первых, в том, чтобы познакомить европейского зрителя с достижениями русского национального искусства 
и вызвать к нему интерес у европейцев; во-вторых, попытаться разрушить стереотип о вторичности русского 
искусства по отношению к западному. Для реализации своей идеи Дягилеву удалось привлечь в труппу 
известных мастеров, и талантливых молодых художников, сыгравших ведущую роль в оформлении 
спектаклей (Л. Бакст, А. Бенуа, Н. Рерих). На оформительском опыте Л. Бакста показывается, что его 
новаторские приёмы при оформлении спектаклей оказались настолько оригинальными, что повлияли на 
развитие европейской сценографии, моды, дизайна. 

В статье обращено внимание на то, что в произведениях искусства, показанных европейскому зрителю, 
значительную роль играли оперы, посвящённые событиям русской истории (опера М. Мусоргского «Князь 
Игорь»), фольклору (творчество И. Стравинского) и оказалось, что благодаря мастерству и таланту русских 
композиторов и исполнителей произведения на национальную тему пользовались наибольшим интересом у 
европейского зрителя. В статье рассматриваются некоторые факторы, способствующие достижению 



Дягилевым своей цели, показано, что идея познакомить европейского зрителя с русским национальным 
искусством достигла не только этой цели, но и способствовала возрождению балета как вида искусства во 
многих европейских странах; показывается, что благодаря гениальным русским сценографам, было 
сформировано новое течение, получившее название «а-ля-рюс», распространившее своё воздействие на 
дизайн, моду и другие стороны мирового искусства, а продемонстрированные труппой Дягилева достижения 
в оперном и балетном искусстве, сформированные на национальных традициях, не только вошли в золотой 
фонд мирового искусства, но и превратились в цели, на которые стали ориентироваться европейские 
мастера.  

Ключевые слова: Дягилев; «Русские сезоны»; национальная культура; художник; европейское искусство; 
эстетический; балет 
 

Малыгина И. В., Рафиев Т. О.  

Неоэгалитарный тип культуры: универсальные черты и особенности скандинавского опыта 

Аннотация. В статье предлагается новый подход к типологии культуры на основе критерия социального 
равенства как ценности, стратегии социокультурного развития, принципа социальной солидарности и 
основания идентичности. В рамках предлагаемого подхода выделяются иерархический, ацефальный, 
эгалитарный и неоэгалитарный типы культуры, дается их краткая характеристика. Основное внимание 
уделяется анализу неоэгалитарного типа культуры, предлагается его авторская интерпретация. 
Неоэгалитаризм обосновывается как актуальная типологическая характеристика скандинавского 
культурного ареала. Анализируются особенности «скандинавского кейса» как наиболее репрезентативного 
опыта становления неоэгалитарного типа культуры. В качестве предпосылок формирования неоэгалитарного 
типа культуры в рассматриваемом регионе выделяются особенности социальной и политической истории 
скандинавских стран, социально-экономические и религиозные факторы, повлиявшие на культурную 
гомогенность и специфику региона. Анализируются обычаи, традиции, социальные и политические 
практики, ориентированные на: ограничение власти лидера; утверждение гендерного и поколенчекого 
равенства; легитимацию индивидуализма и экономической автономии; социальное неприятие статусного 
высокомерия. Акцентируется общая для современных скандинавских народов тенденция к манифестации 
ценности всеобщего равенства, как на уровне политической и идеологической культуры, так и в формате 
повседневных практик при сохраняющейся политической, экономической и других формах социальной 
иерархии. Данный тип культуры определяется как неоэгалитарный в сопоставлении с эгалитарными 
традиционными культурами. Делается вывод, что в отличие от эгалитарных традиционных культур, в 
которых ограничение различных форм социального неравенства и эксклюзии имеет прагматический 
характер, в неоэгалитарной культуре скандинавских стран манифестации ценности равенства приобретает 
символическое значение. 

Ключевые слова: типология культуры; равенство; иерархия; эгалитаризм; неоэгалитарный тип культуры; 
культурные ценности; культурные практики; скандинавские культуры; «народный дом»; «общество 
всеобщего благосостояния» 
 

Ерохина Т. И.  

Реконструкция гражданской идентичности в современном театре:  
документальный спектакль «Голоса цеха» 

Аннотация. В статье представлен анализ реконструкции и формирования гражданской идентичности 
посредством современного театра. Автор обозначает специфику феномена «гражданская идентичность», 
отмечая его дискуссионный и интегративный характер. Выделены традиционные компоненты структуры 
гражданской идентичности, к которым относятся когнитивный, ценностный, эмоциональный и 
деятельностный компоненты, отмечена значимость формирования гражданской идентичности в 
современном российском обществе. Обозначая генетическую связь театра с проблемами формирования 
гражданской идентичности, автор статьи обращается к современным театральным проектам, которые 
демонстрируют успешный опыт участия театра в формировании гражданской идентичности. Материалом 
исследования стал театральный проект «Голоса цеха», реализованный в культурном пространства Textil г. 
Ярославль в 2022 г. Выделена документальная составляющая спектакля, которая представлена на уровне 
текста, особого театрального пространства, специфической формы коммуникации зрителя с театральным 
пространством и актерами. Отмечено, что выбор жанра документального спектакля в контексте 
реконструкции гражданской идентичности является онтологически значимым. Проанализированы 
особенности реконструкции гражданской идентичности в спектакле «Голоса цеха» на уровне реконструкции 
периода отечественной истории через частную жизнь людей. Отмечена специфика хронотопа спектакля, а 
также уникальность творческого коллектива, реализовавшего проект. Внимание акцентировано на 



преемственности поколений, а также на выстраивании связи между историей страны, региона, малой 
родины, частной жизнью людей. Автор отмечает, что спектакль «Голоса цеха», реконструируя гражданскую 
идентичность советской эпохи, способствует формированию гражданской идентичности современного 
зрителя.  

Ключевые слова: гражданская идентичность; реконструкция; современный театр; документальный 
спектакль; «Голоса цеха»; преемственность поколений 
 

Черничкин Д. А.  

Социокультурные тренды языковой политики в Республике Казахстан 

Аннотация. Предметом многих отечественных и зарубежных исследований все чаще становится 
выявление особенностей взаимозависимости языковых моделей и этнокультурной картины мира, роли языка 
в формировании национальных образов мира, в определении основ этнокультурной идентичности. Наряду с 
этим все большее внимание к себе привлекает исследование места и роли языка в обеспечении политической 
стабильности внутригосударственных отношений. Язык это не только средство общения, это культурный 
код, содержащий основные духовные и нравственные ценности, а также культурные ориентиры для 
национального развития. Целью данной работы является выявление ключевых социокультурных трендов в 
языковой политике Республики Казахстан на современном этапе на основе результатов проведенного в 
январе 2023 г. социологического исследования, основной целевой группой которого выступили эксперты из 
различных сфер: науки, образования, культуры, общественной деятельности, государственной власти и др. В 
процессе исследования было выявлено отношение экспертов к современной языковой ситуации в 
Республике Казахстан, проанализированы основные проблемы, связанные с проводимой политикой 
трилингвизма, а также определено положение русского языка в стране. Республика Казахстан традиционно 
является поликультурной страной, а культура употребления русского языка более устойчива по сравнению с 
другими языками, поскольку он функционировал и в советские времена в качестве основного языка 
межэтнического общения в Казахстане. Однако, в последнее время вектор развития языковой культуры в 
Республике Казахстан за более чем 30 лет независимости начинает смещаться по значимости от «казахский, 
русский, английский и др.» в сторону «казахский, английский, русский и др.». 

Ключевые слова: язык; языковая культура; Республика Казахстан; русский; казахский; английский; 
социокультурные тренды; культурный код 
 

Петрова М. В.  

Русский Север как культурный концепт современного медиапространства 

Аннотация. Материал исследования направлен на изучение специфики представленности образа 
Русского Севера в современном медийном пространстве. Границами данной проблемы становится 
востребованный аудиторией визуальный материал, который вбирает лишь отчасти традиции и опыт мастеров 
предшествующей эпохи, в частности, речь идет об опыте создания советскими режиссерами 
этнографических фильмов. Анализ тематического, жанрового и содержательного наполнения современного 
кинематографического и медийного материала позволяет судить не только о специфике формирования 
образа Русского Севера, но и приоритетах авторского восприятия. Традиции оценки и характеристики 
северных территорий являются востребованными зачастую на уровне стереотипов: суровая погода, 
необъятная и бескрайняя территория, северные диалекты, народные промыслы. Тем не менее, погружение в 
эмпирический материал позволяет авторам документальных фильмов заострить внимание на том факте, что 
за долгую историю своего существования культурное пространство Русского Севера претерпело 
значительную эволюцию. Выработались региональные культурные концепты, которые воспринимаются как 
ценностно-смысловые характеристики. Культурные концепты получают свои инварианты воплощения от 
экзотических аспектов бытования до заброшенности и беспомощности в социальном плане, но при этом 
обязательно параллельно присутствует акцент на самодостаточность северных регионов как русской 
культурной провинции. 

Формирование и наполнение современного медийного пространства направлено на человека и его 
социальную визуализацию. В этом контексте и осуществляется поиск новых этико-эстетических приемов 
наполнения документального направления в медиапространстве. Следует отметить, что качество этих 
экспериментов далеко не всегда соответствует поставленной цели. Стремление авторов документального 
кино или блогеров раскрыть специфику существования Русского Севера на современном этапе выглядит 
зачастую односторонне и поверхностно. Явно не хватает фильмов, которые бы строились на принципах 
научной популяризации. 

Ключевые слова: Русский Север; культурный концепт; медиапространство; документальное кино; 
культурное пространство; традиции 


