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ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

«ՌՈՒՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐ 

ՌԵՅՄԵՐՍ  Ա.Ն. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի տնօրեն, երկրաբանա-

կան-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու – reymers@msu.am 
ՍԱՖԱՐՅԱՆ  Պ.Դ. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի տնօրեն, տնտեսագի-

տական գիտությունների թեկնածու – psafaryan@msu.am 
ԲԱՂԻՅԱՆ  Ժ.Գ. – Երևանում ՄՊՀ մասնաճյուղի ուսումնական գծով 

տնօրենի տեղակալ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

– zbaghiyan@msu.am 
 

ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ  Ի.Ռ. – Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, Վ. Բրյուսովի անվ․ Պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամ-

բիոնի պրոֆեսոր, Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և մաս-

նագիտական հաղորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր, ORCID:  0000-

0002-4377-1601 – innasargsyan@gmail.com 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

ՂԱՐԻԲՅԱՆ  Դ.Օ. – Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Վ․ Վրյու-

սովի անվ․ Պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, 

ՀՀ ԲՈԿ 059 մասնագիտական խորհրդի քարտուղար – 

davegarber86@gmail.com 
 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ 

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ  Կ.Շ. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի լեզվաբանության և 

հաղորդակցության տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գի-

տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – kabrahamyan15@yahoo.com 

ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ  Մ.Դ. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի Ռուսաց լեզվի և ռուս 

մշակույթի կենտրոնի ղեկավար, «Հայաստան-Ռուսաստան» միության 

նախագահ (АОКС), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

m_amirkhanyan@yahoo.com 
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ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ  Ա.Մ. – Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պե-

տական մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան գրակա-

նության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

ORCID:  0000-0003-2810-2052 – amirkhanyananahit03@aspu.am 
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ  Լ.Գ. – ՀՀ ռուսաց լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի նա-

խագահ, Խաչատուր Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավար-

ժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժա-

կան գիտությունների թեկնածու – balasanyanliliya35@aspu.am 
ԲՈԳԴԱՆՈՎԱ  Լ.Ի. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզուների համեմատական 

ուսումնասիրման և տարածաշրջանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

բանասիրական գիտությունների դոկտոր – libogdanova1@mail.ru 
ԲՐՈՒՏՅԱՆ  Լ.Գ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբա-

նության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակ-

ցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ORCID:  0000-0003-2843-0961 – lilit.brutian@gmail.com 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  Վ.Հ. – Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և 

մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժա-

կան գիտությունների թեկնածու – violetta.grigoryan@rau.am 
ԳՐՁԵԼՅԱՆ  Ռ.Ռ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվաբա-

նության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակցու-

թյան ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր – 

ruzangrdzelyan@gmail.com 
ԴՈԲՐՈՍԿԼՈՆՍԿԱՅԱ  Տ.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լե-

զուների և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզվաբանության, 

թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի պրո-

ֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ORCID:  0000-0003-

2166-8301 – tatdobro@mail.ru 
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  Գ.Վ. – Վ. Բրյուսովի անվ. ՊՀ-ի անգլերեն լեզվի ամբիոնի 

վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր –  

gyeghiazaryan@hotmail.com  
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ԵՖՐԵՄՈՎ  Վ.Ա. – Ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալ-

սարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտություն-

ների դոկտոր (Սանկտ-Պետերբուրգ), ORCID:  0000-0002-0247-706X –  

valef@mail.ru 
ԹԼԵՈՒԲԵԿՈՎԱ  Բ․Թ. – Ղազախական բանասիրության և երկրորդ 

օտար լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, Ակադեմիական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, Կենտրոնական Ղազախստանի ակադեմիա (Կարագանդա), 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր; ORCID:  0000-

0001-5186-3437 – biko.1972@mail.ru 
ԼԵՎԻՑԿԻ  Ա.Է. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. ՄՊՀ օտար լեզուների և տարա-

ծաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզվաբանության, թարգմանության 

և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրա-

կան գիտությունների դոկտոր – andrelev@list.ru 
ԽԱՉԻԿՅԱՆ  Ա.Յա. – Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանի ռեկ-

տորի խորհրդական, բանասիրական գիտությունների դոկտոր – 

anaidakh@inbox.ru 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Կ.Ս. – Ռուս-Հայկական համալսարանի ռուսաց լեզվի և 

մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, 

ORCID:  0000-0002-4933-2933 – karen.hakobyan@rau.am 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  Հ.Ժ. – Երևանի պետական համալսարանի համաշ-

խարհային պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմական գիտություն-

ների դոկտոր (ՌԴ, ՀՀ), պրոֆեսոր, ORCID:  0000-0003-3746-9657 –  

hakobinna@rambler.ru 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  Կ.Հ. – Երևանի պետական համալսարանի հումանի-

տար ֆակուլտետների ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ, բանասիրա-

կան գիտությունների թեկնածու – karinahov@yahoo.com 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  Ի.ՅՈւ. – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, ման-

կավարժական գիտությունների թեկնածու – manukyanirina04@aspu.am 
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  Լ.Բ. – Երևանի պետական համալսարանի ռուս լեզվա-

բանության, լեզուների տիպաբանության և միջմշակութային հաղորդակ-

ցության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր 

https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
mailto:valef@mail.ru
mailto:0000-0001-5186-3437
mailto:0000-0001-5186-3437
mailto:biko.1972@mail.ru
mailto:andrelev@list.ru
mailto:anaidakh@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
mailto:karen.hakobyan@rau.am
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
mailto:hakobinna@rambler.ru
mailto:karinahov@yahoo.com
mailto:manukyanirina04@aspu.am
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
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lianna.matev@gmail.com 
ՄԻԼՈՍԼԱՎՍԿԻ  Ի.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների 

և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի լեզուների համեմատական 

ուսումնասիրման ամբիոնի վարիչ, ՄՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի 

ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկ-

տոր – igormil@hotmail.com 

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ  Ա.Կ. – Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի պրոֆե-

սոր, Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջի պրակտիկայի կազմակերպ-

ման, աշխատանքի տեղավորման, արտաքին կապերի միջազգայնացման 

կենտրոնի ղեկավար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ORCID:  0000-0001-9998-1395 – armenmikaelyan1957@gmail.com 

ՄՈԼՉԱՆՈՎԱ  Գ.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գի-

տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – dean@ffl.msu.ru 
ՄՈԿԼԵՑՈՎԱ  Ի.Վ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզուների և 

տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի ազգային գրականություննե-

րի և մշակույթների համեմատական ուսումնասիրման պրոֆեսոր, մշա-

կութաբանության դոցենտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

ORCID:  0000-0002-2062-4756 – irvasmok@mail.ru 
ՆՈՎԻԿՈՎԱ  Ն.Ս. – Ռուսաստանի Ազգերի բարեկամության համալսա-

րանի (РУДН) Ռուսաց լեզվի ինստիտուտի № 4 Ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (Մոսկվա), 

ORCID:  0000-0003-2397-1814 – novikova-ns@rydn.ru 
ՕՍԻՊՈՎԱ  Ա.Ա. – Բանասիրության ինստիտուտի փոխտնօրեն, ընդհա-

նուր և կիրառական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական 

գիտությունների դոկտոր, դոցենտ (Մոսկվա) – aa.osipova@mpgu.edu 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  Ա.Գ. – Վ. Բրյուսովի անվան ՊՀ-ի ռուսաց լեզվի ամբիոնի 

վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ – 

anahit-1@mail.ru 
ՏԱՏԿԱԼՈ  Ն.Ի. – Վ. Բրյուսովի անվ․ ՊՀ-ի Մանկավարժության և օտար 

լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկա-

վարժական գիտությունների դոկտոր, պրո¬ֆեսոր – ninatatkalo@mail.ru 

mailto:lianna.matev@gmail.com
mailto:igormil@hotmail.com
mailto:0000-0001-9998-1395
mailto:armenmikaelyan1957@gmail.com
mailto:dean@ffl.msu.ru
https://orcid.org/0000-0002-2062-4756
mailto:irvasmok@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2397-1814
mailto:novikova-ns@rydn.ru
mailto:aa.osipova@mpgu.edu
mailto:anahit-1@mail.ru
mailto:ninatatkalo@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2062-4756
https://orcid.org/0000-0002-2062-4756
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ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՈՎԱ  Ս.Գ. – Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ օտար լեզունե-

րի և տարածաշրջանաբանության ֆակուլտետի նախագահ (ՄՊՀ ռեկտո-

րի խորհրդական), Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ վաստակավոր պրոֆե-

սոր – president@ffl.msu.ru 

ՏՈԿԱՐԵՎ  Գ.Վ. – Լ. Տոլստոյի անվան Տուլայի պետական մանկավար-

ժական համալսարանի թղթաբանության և ռուսաց լեզվի ոճաբանության 

ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր –  

grig72@mail.ru 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳԻՐ 

ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Ա.Ս. – Հայ-Ռուսական համալսարանի ռուսաց լեզվի և մաս-

նագիտական հաղորդակցման ամբիոնի ավագ դասախոս, Մեհրաբյանի 

անվ. բժշկական համալսարանի դոցենտ, Նյարդաբանության միջազ-

գային ակադեմիայի (ՆՄԱ, ՀՀ) իսկական անդամ (ակադեմիկոս): ORCID: 

 0000-0001-9263-6791 – AAS-1979@yandex.ru, armen.hakobyan@rau.am 

 

ՍՐԲԱԳՐԻՉՆԵՐ՝ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ  Ա.Ս. (ռուսերեն), ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  Հ.Ժ. (հայերեն), 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  Կ.Գ. (անգլերեն)  

mailto:president@ffl.msu.ru
mailto:grig72@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-9263-6791
mailto:AAS-1979@yandex.ru
mailto:armen.hakobyan@rau.am
https://orcid.org/0000-0001-9263-6791
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА  

РЕЙМЕРС  А.Н. – Директор Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване, 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент (РФ) – reymers@msu.am 

САФАРЯН  П.Д. – Исполнительный директор Филиала МГУ в Ереване, 

кандидат экономических наук (РА) – psafaryan@msu.am 

БАГИЯН  Ж.Г. – Заместитель исполнительного директора по учебной рабо-
те Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване, кандидат филологиче-
ских наук, доцент (РА) – zbaghiyan@msu.am 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

САРКИСЯН  И.Р. – Доктор педагогических наук, профессор; профессор 

кафедры русского языка ГУ им. В.Я. Брюсова; профессор кафедры русского 

языка и профессиональной коммуникации Российско-Армянского универси-

тета (РАУ); ORCID:  0000-0002-4377-1601 – innasargsyan@gmail.com 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ГАРИБЯН  Д.О. – Кандидат филологических наук, доцент кафедры русско-

го языка Государственного университета им. В.Я. Брюсова, ученый секре-

тарь специализированного совета ВАК РА 059 – davegarber86@gmail.com 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

АБРАМЯН  К.Ш. – Профессор кафедры языкознания и теории коммуни-
кации ГУ им. В.Я. Брюсова, доктор филологических наук, профессор – 

kabrahamyan15@yahoo.com 

АКОПЯН  К.С. – Зав. кафедрой русского языка и профессиональной комму-
никации Российско-Армянского университета (РАУ), кандидат филологиче-

ских наук, доцент; и.о. профессора, ORCID:  0000-0002-4933-2933 – 
karen.hakobyan@rau.am 

АМИРХАНЯН  М.Д. – Руководитель центра русского языка и культуры 

ЕГУЯСН им. В.Я. Брюсова, председатель общества «Армения–Россия» 

(АОКС), доктор филологических наук, профессор –  

m_amirkhanyan@yahoo.com 

АМИРХАНЯН  А.М. – Доцент кафедры зарубежной литературы Армянско-
го государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, 

кандидат филологических наук, ORCID:  0000-0003-2810-2052 – 

mailto:reymers@msu.am
mailto:psafaryan@msu.am
mailto:zbaghiyan@msu.am
https://orcid.org/0000-0002-4377-1601
mailto:innasargsyan@gmail.com
mailto:davegarber86@gmail.com
mailto:kabrahamyan15@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
mailto:karen.hakobyan@rau.am
mailto:m_amirkhanyan@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0003-2810-2052
https://orcid.org/0000-0002-4377-1601
https://orcid.org/0000-0002-4933-2933
https://orcid.org/0000-0003-2843-0961
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amirkhanyananahit03@aspu.am 

АРУТЮНЯН  А.Ж. – Профессор кафедры Всемирной истории Ереванского 

государственного университета, доктор исторических наук (РФ, РА), про-

фессор; ORCID:  0000-0003-3746-9657 – hakobinna@rambler.ru 

БАЛАСАНЯН  Л.Г. – Доцент кафедры русского языка Армянского госу-
дарственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна; прези-
дент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы, канди-
дат педагогических наук – balasanyanliliya35@aspu.am 

БОГДАНОВА  Л.И. – Профессор кафедры сопоставительного изучения язы-
ков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ло-
моносова, доктор филологических наук – libogdanova1@mail.ru 

БРУТЯН  Л.Г. – Зав. кафедрой русского языкознания, языковой типологии 

и межкультурной коммуникации Ереванского государственного университе-
та, доктор филологических наук, профессор; ORCID:  0000-0003-2843-0961 

– lilit.brutian@gmail.com 

ВАРДАНЯН  А.Г. – Зав. кафедрой русского языка ГУ им. В.Я. Брюсова, 

кандидат филологических наук, доцент – anahit-1@mail.ru 

ГРДЗЕЛЯН  Р.Р. – Профессор кафедры русского языкознания, языковой ти-
пологии и межкультурной коммуникации Ереванского государственного 

университета, доктор филологических наук – ruzangrdzelyan@gmail.com 

ГРИГОРЯН  В.А. – Доцент кафедры русского языка и профессиональной 

коммуникации Российско-Армянского университета (РАУ), кандидат педа-
гогических наук – violetta.grigoryan@rau.am 

ДОБРОСКЛОНСКАЯ  Т.Г. – Профессор кафедры лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионо-
ведения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук; 

ORCID:  0000-0003-2166-8301 – tatdobro@mail.ru 

ЕГИАЗАРЯН  Г.В. – Зав. кафедрой английского языка ГУ им. В.Я. Брюсова, 

доктор филологических наук, профессор – gyeghiazaryan@hotmail.com 

ЕФРЕМОВ  В.А. – Профессор кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Гер-
цена, доктор филологических наук (Санкт-Петербург); ORCID:  0000-0002-

0247-706X – valef@mail.ru 

ЛЕВИЦКИЙ  А.Э. – Профессор кафедры лингвистики, перевода и межкуль-
турной факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доктор филологических наук – andrelev@list.ru 

МАНУКЯН  И.Ю. – Доцент кафедры русского языка Армянского государ-
ственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, кандидат 

педагогических наук – manukyanirina04@aspu.am 

mailto:amirkhanyananahit03@aspu.am
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
mailto:hakobinna@rambler.ru
mailto:balasanyanliliya35@aspu.am
mailto:libogdanova1@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2843-0961
mailto:lilit.brutian@gmail.com
mailto:anahit-1@mail.ru
mailto:ruzangrdzelyan@gmail.com
mailto:violetta.grigoryan@rau.am
https://orcid.org/0000-0003-2166-8301
mailto:tatdobro@mail.ru
mailto:gyeghiazaryan@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
mailto:valef@mail.ru
mailto:andrelev@list.ru
mailto:manukyanirina04@aspu.am
https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
https://orcid.org/0000-0003-2843-0961
https://orcid.org/0000-0003-2166-8301
https://orcid.org/0000-0002-0247-706X
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МАТЕВОСЯН  Л.Б. – Профессор кафедры русского языкознания, языковой 

типологии и межкультурной коммуникации Ереванского государственного 

университета, доктор филологических наук – lianna.matev@gmail.com 

МИКАЕЛЯН  А.К. – Профессор Медицинского колледжа имени Меграбяна, 

руководитель центра международных связей, организации практики и трудо-

устройства Медицинского колледжа имени Меграбяна, кандидат филологи-

ческих наук, доцент; ORCID:  0000-0001-9998-1395 –  

armenmikaelyan1957@gmail.com  

МИЛОСЛАВСКИЙ  И.Г. – Зав. кафедрой сопоставительного изучения язы-
ков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Профессор кафедры русского языка филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук –  

igormil@hotmail.com 

МОКЛЕЦОВА  И.В. – Профессор кафедры сравнительного изучения нацио-
нальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионове-
дения, кандидат культурологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор фило-

логических наук; ORCID:  0000-0002-2062-4756 – irvasmok@mail.ru 

МОЛЧАНОВА  Г.Г. – Декан факультета иностранных языков и регионове-
дения МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профес-
сор – dean@ffl.msu.ru 

НОВИКОВА  Н.С. – Доцент кафедры русского языка №4 Института русско-

го языка РУДН, кандидат филологических наук, доцент (Москва); ORCID:  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию проблемы определения 

статуса русского языка в Республике Армения. Авторами 

проводится комплексное квалификативное исследование 

лингвистических и экстралингвистических факторов, обу-

словивших изменение статуса русского языка в Республи-

ке Армения (далее – РА) и предопределивших кардиналь-

ную трансформацию языковой ситуации в стране; анализи-

руются основные функции русского языка в современной 

Армении; сравниваются особенности правового и факти-

ческого статусов русского языка, а также рассматриваются 

некоторые аспекты языковой политики РА в контексте но-

 
1 Исследование проведено в рамках программы научно-исследовательской стажировки InteRussia при фи-

нансовой поддержке Фонда Горчакова и Института русского языка им. А.С. Пушкина. 
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вой социолингвистической ситуации, обозначаются усло-

вия, при которых русский язык может перейти в статус 

официального. 

Материалом исследования послужили основополагающие 

законодательные акты, а также результаты интервью спе-

циалистов различных областей (лингвисты, политологи, 

экономисты, философы и др.). 

Ключевые слова: статус языка, языковая политика, рус-

ский язык как иностранный, русский язык как неродной, 

статус русского языка в Республике Армения. 

За последние десятилетия значительно увеличилось число публикаций, 

посвященных изучению особенностей функционирования русского языка на 

постсоветском пространстве, что, безусловно, свидетельствует об актуаль-

ности выбранной темы. На данный момент в разных странах мира осуще-

ствляется проведение множества конференций (например, «Русский язык на 

перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике», Ереван), конгрессов 

(например, не имеющий аналогов Международный научный конгресса 

«Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуника-

ция», Москва–Ереван–Бишкек), круглых столов, в рамках которых предста-

вители министерств образования постсовтеских стран, эксперты вузов стран 

СНГ, директора и учителя школ, педагоги, обучающие русскому языку за ру-

бежом, работники языковых центров, ученые-русисты и исследователи, рус-

скоязычные журналисты, редакторы, представители цифровых платформ, 

блогеры обсуждают вопросы положения, функционирования и статуса рус-

ского языка как глобального языка науки и образования, языка межнацио-

нального общения в информационном и цифровом пространстве стран СНГ. 

Существенность проблемы исследования языковой политики на пост-

советском пространстве доказывает тот факт, что в разных странах СНГ уче-

ные наблюдают и исследуют разные процессы. Ввиду того, что русский язык 

преподается в странах ближнего и дальнего зарубежья на разных ступенях 

общего и профессионального образования, государственный статус и объем 

его преподавания в разных странах постсоветского пространства неодина-

ков. Более того, в рамках языковой политики одной и той же страны могут 



С.С. Мисисян, С.Ю. Камышева 
24 

наблюдаться различного рода модификации и трансформации статуса. Рас-

смотрим этот феномен на примере Республики Армения. 

Как показывает статистический анализ научной литературы по иссле-

дуемой проблематике, за последние четыре года наблюдается повышение 

интереса к проблеме определения статуса русского языка в Республике 

Армения. Так, запрос в поисковой системе научных работ Google Scholar по 

ключевому словосочетанию «статус русского языка в Республике Армения» 

в общей сложности выдает выдает 16.400 научных работ, 7.140 из которых 

(чуть меньше половины) опубликованы за последние четыре года. Примерно 

такие же количественные результаты можно обнаружить на сайте научной 

электронной библиотеки «КиберЛенинка»: из 2.570 научных работ 1.057 из-

даны с 2018 по 2022 год. 

В целом проблемы языковой политики Республики Армения разраба-

тывались рядом ученых, таких как, например, С.Т. Золян, К.С. Акопян 9, 

Л.Б. Матевосян 13, Н.А. Дашян 5 и др., однако в новейшей научной лите-

ратуре по исследуемой проблематике ощущается дефицит работ, посвящен-

ных анализу статуса русского языка в Республике Армения в контексте но-

вой социолингвистической ситуации. В этой связи актуальность темы на-

стоящего исследования не вызывает сомнения. Не вызывает сомнения и тот 

факт, что в понимании позиций русского языка в Республике Армения на-

блюдается смещение акцентов: от языка выживания к языку развития и про-

цветания, от языка межнационального общения к языку глубокого гумани-

тарного взаимодействия и от языка как цели изучения или познания к языку 

как к средству познания. 

В результате ряда исторических событий русский язык в Армении 

утратил статус «второго родного», языка межнационального общения, дело-

производства и т.д. Если в предшествующей (этнокультурной) языковой па-

радигме языки рассматривались, прежде всего, с точки зрения сохранения 

языкового разнообразия и сохранение этого разнообразия считалось главной 

задачей ученых, политиков и лидеров языковых сообществ во всем мире и, в 

частности, в бывших республиках СССР 12: 617, то в случае с Арменией 

речь шла о борьбе за статус, функциональную значимость, чистоту родного 

языка, в некотором смысле – о борьбе за независимость. В ставшей независи-
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мой Армении видоизменились цели и задачи языковой политики. Русский 

перестал быть единственным языком, обеспечивающим межкультурную 

коммуникацию, равно как и безраздельно обслуживающим контакты в сфере 

политики, экономики, образования. Значительно увеличилась роль армян-

ского языка как основного языка выполнения государственных функций во 

всех сферах. Образовавшиеся в некоторых областях «ниши», как справедли-

во отмечает В.Н. Арутюнян, заполнил, конечно, в первую очередь родной 

язык, что было вполне логично и прошло относительно безболезненно в 

моноэтнической Армении 2: 32. 

Такой ход событий полностью соответствует словам В.М. Алпатова о 

том, что языковая политика всегда «объективно связана с двумя естествен-

ными и в то же время противоположными человеческими потребностями, 

которые я назову потребностью идентичности и потребностью взаимопони-

мания» [1: 11]. 

«Потребность идентичности» однозначно была реализована, а «потреб-

ность взаимопонимания» (межгосударственных и межнациональных контак-

тов) еще предполагала принятия определенных решений. 

Язык-посредник 

На сегодняшний день в Армении роль русского языка полифункцио-

нальна. Русский язык давно перестал быть для армянского народа только 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры. Правиль-

нее будет говорить о роли русского языка в нашем сегодняшнем мире или на 

перекрестке эпох в первую очередь с точки зрения гуманитарного взаимо-

действия. Это во многом обусловлено интенсификацией миграционных про-

цессов. Как признают многие граждане Армении, свободное владение рус-

ским языком в первую очередь необходимо им самим, ведь не секрет, что 

многие из них содержат свои семьи, работая в России, да и на территории 

Армении большая часть рабочих мест обеспечивается российскими пред-

приятиями. Более того, в Российской Федерации проживает около двух мил-

лионов армян, и русский язык для них является родным языком. В постсо-

ветский период армяне, иммигрировавшие в США, Скандинавию и другие 

страны, присоединялись к русскоязычным эмигрантским общинам и исполь-

зовали русский язык в качестве лингва-франка среди бывших советских 
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граждан 16. Поскольку численность армянской диаспоры превышает чис-

ленность тех, кто живет на своей родине, многие семьи являются интерна-

циональными. Эти семьи поддерживают межконтинентальные связи на рус-

ском языке. То, что было языком армянской культурной и научной элиты в 

советское время, превратилось в язык мигрантов и деловых людей. 

Кроме того, в марте 2022 года в связи с осуществлением военной спе-

цоперации на Украине в Армению хлынула волна русских мигрантов (свыше 

60.000). Иными словами, в этой, по сути, моноэтнической стране большой 

процент составляют соотечественники, что в свою очередь вносит опреде-

ленные коррективы в понимание роли и значимости русского языка в совре-

менной Армении. Из вышесказанного вытекает, что в сложившейся социо-

лингвистической ситуации для армян русский язык является не только язы-

ком-гарантом диалога культур, но и языком-посредником, позволяющим 

осуществлять трудовую деятельность в как в своей стране, так и за ее пре-

делами, в частности в России. 

Статья 12 Конституции Армении устанавливает в качестве государ-

ственного языка страны армянский. В статье 41, среди прочего, отмечается, 

что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право со-

хранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. На-

до констатировать, что в Конституции Республики Армения русский язык не 

упоминается отдельно и конституционного статуса не имеет, тем не менее 

русскоязычные версии/страницы официальных сайтов высших органов госу-

дарственной власти присутствуют 11. 

Именно поэтому русисты Армении ратуют за изменение статуса рус-

ского языка, за признание его вторым государственным языком, давая пред-

почтение формулировке «русский язык как неродной» [6]. Это, на наш взгляд, 

обусловлено прежде всего тем, что больше половины армянского населения 

говорит на русском. 

На основе анализа опыта иных мононациональных стран известный 

армянский историк А.Ж. Арутюнян полагает, что билингвизм – единственно 

возможный путь решения проблемы межнационального общения. По мне-

нию ученого, знание русского языка, равно как и других языков, получив-

ших статус международных, является для населения Армении объективной 
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потребностью, так как предоставляет широкие возможности осуществления 

с его помощью деятельности во всех приоритетных сферах, включая науку, 

технику, культуру 2: 57. 

Мы полностью разделяем точку зрения И.Р. Саркисян, К.Г. Мурадян о 

том, что в настоящее время для языковой политики Республики Армения од-

ним из наиважных вопросов является проблема развития двуязычия/триязы-

чия (в идеале – полиязычия) 14: 152. При этом обязательно оговаривается 

гармоничное сочетание функций национального (армянского) и иностран-

ных языков. По мнению исследователей, сегодняшний день билингвизм/три-

лингвизм – это объективная (а в некоторых случаях и субъективная) необхо-

димость. И эта необходимость остро ощущается не только в многонацио-

нальном/многоязычном обществе, но и в монолингвальном государстве, ка-

ким является Республика Армения. Потребность индивида в знании армян-

ского языка никоим образом учеными не оспаривается. 

Язык безопасности 

Русский язык в Армении на перекрестке эпох и в сложившейся новой 

социолингвистической ситуации имеет ряд особенностей, которые должны 

рассматриваться с позиции армянских национальных и государственных ин-

тересов. В современную эпоху русский язык для армян в первую очередь – 

это язык безопасности. Однако, на наш взгляд, это совершенно не то каче-

ство, совершенно не тот статус, который нужен русскому языку. Язык не 

должен восприниматься в качестве способа выживания. Здесь необходима 

существенная трансформация, и она, на наш взгляд, находится не только и 

не столько в компетенции русистов, сколько политиков. Русский язык из 

языка выживания должен превратиться в язык развития, прогресса и процве-

тания. Это совершенно разные категории, совершенно разные понимания 

сущности и необходимости русского языка в современной Армении. 

Язык образования и науки 

В настоящее время в Армении русский язык преподается во всех шко-

лах (начиная со 2-го класса). Кроме того, в стране функционируют русские 

школы, а также школы с углубленным изучением русского языка. Во всей 

Армении действуют как платные, так бесплатные курсы русского языка для 
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всех возрастных групп. Во многих дошкольных учреждениях также прово-

дятся занятия по русскому языку. 

Сегодня на передовых позициях находятся те вузы, которые готовят 

многоязычных высококвалифицированных специалистов. К таковым по пра-

ву относится основанный в 1997 г. Российско-Армянский университет (РАУ), 

в котором обучение ведется на русском языке и по российским учебникам. 

Как отмечают философы П.С. Аветисян, Г.Э. Галикян и соавторы в моногра-

фии «Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в 

контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и 

перспективы», здесь актуализируется еще одна функция русского языка как 

языка преподавания для студентов из стран СНГ 15: 11. 

Справедливости ради необходимо отметить, что русский язык в вузах 

Армении – обязательный учебный предмет. Его изучают студенты всех фа-

культетов (гуманитарного, естественного и технического профиля), как пра-

вило, два учебных семестра по 4 или 2 часа в неделю. 

По сути, русский язык для армян всегда был языком познания. Однако 

новая социолингвистическая ситуация вносит свои коррективы как в про-

цесс, так и в методологию научного познания. Сегодня общепризнанным явля-

ется тот факт, что язык науки в мире – это английский, и даже в российских 

университетах происходит стимуляция научных исследований на англий-

ском языке, то есть это данность, с которой мы обязаны считаться, и русский 

язык в качестве языка познания постепенно уступает свое место английско-

му языку. Это мировая тенденция, тем не менее, согласно данным Индекса 

устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства, Рес-

публика Армения занимает первое место по показателю индекса Хирша у 1% 

наиболее цитируемых авторов (РИНЦ) 10: 40. Справедливости ради необ-

ходимо отметить, что русский язык в вузах Армении – обязательный учеб-

ный предмет. Его изучают студенты всех факультетов (гуманитарного, есте-

ственного и технического профиля), как правило, два учебных семестра по 4 

или 2 часа в неделю. Это самый высокий показатель среди республик быв-

шего СССР, что свидетельствует о том, что в РА сформирована, успешно 

функционирует и развивается русскоязычная наука, а научные изыскания то-

повых ученых занимают лидирующие позиции и привлекают внимание науч-
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ного сообщества не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко 

за его пределами. 

В целом по роли русского языка в национальной науке Республика 

Армения занимает промежуточное положение среди 1) стран, в националь-

ной науке которых русский язык играет важную роль и остается одним из 

ведущих языков научных публикаций и 2) стран, в национальной науке кото-

рых русский язык не играет ведущей роли и имеет относительно небольшую 

долю в публикациях, индексируемых в международных базах данных. 

В 2022 году (по сравнению с 2020) годом Республика Армения улуч-

шила свои итоговые показатели (позиция в индексе), переместившись с 9 

места на 4-ое – 3,13 (изменение позиции +5). 

Таким образом, несмотря на то что русский язык в Армении имеет ста-

тус иностранного, он, тем не менее, занимает второе место после родного. 

Мы полностью разделяем точку зрения С.Т. Золяна и К.С. Акопяна о 

том, что «русский язык, по крайней мере в СНГ <...> был и остается важней-

шим языком после родного. Дело не в этикетках («второй родной», «язык 

межнационального общения», «главный иностранный» и т.д.), а в реальном 

статусе языка, обеспечиваемого соответствующей государственной полити-

кой и уровнем межгосударственных отношений – между Арменией и Рос-

сией» [9: 380–381]. 

В целях определения реального статуса русского языка в Республике 

Армения и подтверждения некоторых положений настоящего исследования 

нами в качестве материала были привлечены тексты интервью с ведущими 

экспертами, занимающимися вопросами языковой политики. 

Так например, ректор Российско-Армянского университета, иностран-

ный член РАН, член-корреспондент НАН РА, экс-премьер-министр Респуб-

лики Армения, ведущий общественный и политический деятель А.Р. Дарби-

нян в своем выступлении на открытии Международного научного конгресса 

«Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуника-

ция» (3 ноября, Ереван) отметил, что за последние сорок-пятьдесят лет про-

изошло вытеснение русского языка из научной коммуникации. И функцию 

научного сообщества профессор Дарбинян видит в определении приоритет-

ных гуманитарных направлений, в рамках которых восстановление русского 
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языка как языка научной коммуникации представляется возможным. Удач-

ным примером восстановления позиций русскоязычной научной коммуни-

кации академик считает ряд востоковедческих исследований, предпринятых в 

Армении за последнее десятилетие. По данной модели, мо мнению А.Р. Дар-

биняна, может и должно происходить развитие русскоязычной гуманитарной 

науки и распространение русской гуманистической мысли не только на тер-

ритории Республики Армения, но и в мире [18]. 

Депутат Национального Собрания А. Бабуханян во время видеомоста 

Москва–Кишинев–Ереван на тему: «Русский язык – традиционный выбор 

Евразии» высказал мысль о том, что Армения всячески поддерживает изуче-

ние русского языка в образовательных учреждениях: «В Армении русскому 

языку отводится важная роль. Государство придает большое значение его 

изучению, в частности, в детсадах, школах, университетах», – отметил А. Ба-

буханян 19. 

Проректор Российско-Армянского университета к.ф.-м.н., д.ф.н. П.С. Аве-

тисян в одном из своих интервью отметил, что русский язык будет оставаться 

политической и культурной составляющей в Евразии, однако необходимо ак-

тивировать его поддержку. По его словам, в ЕАЭС необходимо создать орга-

ны, ответственные за языковую политику, нужны специальные программы, 

конкретные шаги по поддержанию русского языка. Вслед за П.С. Аветися-

ном, мы полагаем, что для провозглашения русского языка в Армении офи-

циальным нужна определенная дорожная карта, составленная не только линг-

вистами, но и политологами, экономистами, философами, психологами и спе-

циалистами других смежных областей. 

Председатель общественной организации «Международное гуманитар-

ное развитие» А. Гукасян в ходе интервью Sputnik Армения отметил, что на 

протяжении всей истории русский язык выполнял три важные функции: 

консолидирующую, мобилизующую и функциональную. Консолидирующая 

роль проявилась в советские годы, когда действовали наднациональные 

научно-технические институты. Мобилизующая роль должна проявиться в 

Евразийском экономическом союзе, который дает нам прекрасную возмож-

ность возродить этот научно-технический потенциал. По словам А. Гукася-

на, книжные фонды армянских библиотек и научных центров в большинстве 
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своем русскоязычны. Это в очередной раз подчеркивает важную роль рус-

ского языка для Армении 19. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

обозначить условия, при которых русский язык может стать официальным 

для Республики Армения. 

1. Упрочение позиций русского языка в СМИ 

Республика Армения входит в четвертую группу стран с низкой долей 

русскоязычных СМИ (до 20%). Государства этой группы характеризуются 

европоцентрическим и/или национальноцентрическим курсом развития. Срав-

нительный анализ данных за 1990 год и 2021 год позволяет сделать вывод: 

Республика Армения демонстрирует снижение доли периодики на русском 

языке (16% →13%). Такая же тенденция наблюдается и в случае с теле- и 

радиовещанием. Это, на наш взгляд, обусловлено принятым Национальным 

Собранием Республики Армения законом от 30 марта 2018 года №ЗР-О вне-

сении дополнения в Закон Республики Армения «О языке». Согласно этому 

Закону, официальным языком СМИ является литературный армянский язык. 

В этой связи важным предусловием провозглашения русского языка в РА 

официальным языком считаем обеспечение возможности трансляции русско-

язычных культурных, информационных, информационно-аналитических, обще-

ственно-политических, научно-популярных, образовательных и спортивных 

передач на радио и телевидении. 

2․ Смещение научных приоритетов 

В целом, как уже было отмечено выше, Армения занимает достаточно 

прочные позиции по цитируемости русскоязычных научных публикаций. И 

на основе проделанного анализа можем предположить, что одним из возмож-

ных векторов развития русскоязычной науки в Армении может служить сме-

щение акцентов гуманитарных исследований в сторону Востоковедения. Та-

ким образом, Армения может стать транслятором востоковедческих исследо-

ваний на русском языке в мировую науку. 

3. Лингвометодическая революция 

Следует отметить, что углубленное обучение на русском языке осу-

ществляется в 63 школах Армении, из них 33 – в Ереване и 30 – в областях 

республики. В 45 общеобразовательных средних школах Республики Арме-
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ния (41 гос., 4 частн.) имеются классы с русским языком обучения Sputnik 

Armenia. 

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении на фо-

не притока русскоязычных граждан в республику предложило школам уве-

личить количество классов с формой обучения на русском языке. 

«В Армении увеличился приток русскоязычных граждан на фоне акти-

визации русскоязычной бизнес-среды и инвестиций. Естественно, прибываю-

щих особо интересует вопрос образования детей на русском языке. Для обе-

спечения в Армении соответствующей образовательной и деловой среды, а 

также анализа сложившейся ситуации, мы предложили расширить количе-

ство классов, где обучение проводится на русском языке», – отметили в ми-

нистерстве Sputnik Armenia. 

Отмечается, что правительство Армении придает большую важность 

повышению качества преподавания русского языка: совместно с российски-

ми коллегами планируется разработать учебники, организовать переподго-

товку преподавателей. 

«В этой связи в рамках сотрудничества с российской стороной Минобра-

зования ожидает получить необходимую поддержку для разработки учебни-

ков на русском языке, составления программы переподготовки учителей и 

проведения соответствующих курсов», – говорится в сообщении ведомства. 

Ранее в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении 

сообщили, что с 1 февраля по 7 апреля число учеников в русских классах 

увеличилось на 75. В министерстве также отметили, что количество школ, 

имеющих классы с обучением на русском языке, достаточно для обеспече-

ния образования переехавших в Армению русскоязычных детей. Однако на-

блюдается острый дефицит дидактических материалов и квалифицирован-

ных кадров, готовых работать с русскоговорящими учащимися и учащимися-

билингвами Sputnik Armenia. 

Таким образом, следующим важным шагом в провозглашении русско-

го языка в Республике Армения официальным, на наш взгляд, является линг-

вометодическая революция, необходимость осуществления которой не вызы-

вает сомнения. В сложившейся социолингвистической ситуации крайне ва-
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жен инновационный образовательный контент, основанный на диалоге куль-

тур. 

В 2014 году в издательстве «Филин» под редакцией академика АПСН, 

д.п.н. Б.М. Есаджанян был издан учебник русского языка новаторского типа, 

созданный авторским коллективом в составе Б.М. Есаджанян, Л.Г. Баласа-

нян, Г.В. Язичян и Т.К. Барсегян 7. Учебник пропитан материалами о взаимо-

действии русской и армянской культур, о дружбе народов, носителей и твор-

цов этих культур, и не в виде лозунгов и призывов – об этом говорят видные 

представители двух народов. В этом, на наш взгляд, особая ценность учеб-

ника, который, являясь «страстным глашатаем дружбы между двумя культу-

рами и народами, приглашает читателя к постижению и продолжению диа-

лога культур» 4. Полагаем, что разработка подобного рода дидактических 

материалов совместно с российскими коллегами и организация переподго-

товки не только русистов, но и учителей-предметников будет способствовать 

пересмотру статуса русского языка в Республике Армения. 

Крайне важным считаем пересмотр принципов зачисления в русские 

классы. На сегодняшний день там могут обучаться только граждане России и 

другие иностранцы. Статус русского языка как официального предоставил 

бы детям граждан Армении, при желании, быть зачисленными в класс с рус-

скоязычным или билингвальным обучением. 

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить дошкольному 

образованию. Русский язык в детских садах Республики Армения изучается 

только в рамках факультативных платных курсов. Считаем необходимой 

обязательную имплементацию модуля по русскому языку и культуре в учеб-

ные планы ДОУ. 

Обобщив вышеизложенное, можно заключить, что реальный статус рус-

ского языка в Армении выше правового. Государственная языковая политика 

по отношению к русскому языку предполагает его влиятельную роль в 

армянской системе образования; кроме того, русский язык продолжает ши-

роко использоваться в науке, культуре и спорте. Связи Армении с евразий-

скими экономическими организациями требуют высокого уровня владения 

русским языком. 
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Таким образом, обобщив вышесказанное, можно предположить, что на 

сегодняшний день есть определенные предпосылки для провозглашения рус-

ского языка в Армении официальным языком, однако это, на наш взгляд, 

представляется возможным только при выполнение вышеприведенных пре-

дусловий. Что касается восстановления статуса-кво, то, хотя принятие этого 

решения остается прерогативой государства, однако научное сообщество РА 

прилагает все усилия, чтобы упрочить позиции русского языка и вернуть ему 

утраченный статус как в лингвометодическом, так и в лингвоюридическом 

аспектах. 
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ման գործոնները։ Միաժամանակ համեմատվել են ՀՀ 

լեզվական քաղաքականության որոշ ասպեկտներ նոր 

սոցիալեզվաբանական իրավիճակի համատեքստում, 

վերլուծվել են այն պայմանները, որոնց դեպքում ռուսաց 

լեզուն կարող է դառնալ պաշտոնական լեզու: 

Ուսումնասիրության նյութ են հանդիսացել հիմնարար 

օրենսդրական ակտերը, ինչպես նաև տարբեր ոլորտ-

ների մասնագետների (լեզվաբաններ, քաղաքագետներ, 

տնտեսագետներ, փիլիսոփաներ և այլն) հետ հարցա-

զրույցների արդյունքները։ 

Բանալի բառեր՝ լեզվի կարգավիճակ, լեզվական քաղա-

քականություն, ռուսերենը՝ որպես օտար լեզու, ռուսե-

րենը՝ որպես ոչ մայրենի լեզու, ռուսաց լեզվի կարգա-

վիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում։ 
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The article is devoted to the study of the problem of determi-

ning the status of the Russian language in the Republic of Arme-

nia (hereinafter referred to as the RA). The authors conduct a 

comprehensive qualifying study of the linguistic and extralin-

guistic factors that determined the change in the status of the 

Russian language in the RA and predetermined the cardinal 

transformation of the language situation in the country. The 

article analyzes the main functions of the Russian language in 

present-day Armenia, compares the features of its legal and 

actual status, and considers some aspects of RA's language 

policy in the context of the new sociolinguistic situation. It also 

indicates the conditions under which the Russian language can 

become an official language. 

The study draws on fundamental legislative acts and incurpo-

rates the results of interviews with specialists from various 

fields, including linguists, political scientists, economists, phi-

losophers, etc. 

Keywords։ language status, language policy, Russian as a fo-

reign language, Russian as a non-native language, status of the 

Russian language in the Republic of Armenia. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с современ-

ными проблемами категоризации действительности. Осо-

бое внимание уделяется изучению роли словообразования 

как одного из активных участников языковой категориза-

ции. 

Ключевые слова: словообразование, дериват, когнитивная 

лингвистика, категоризация. 

Современный этап развития лингвистики характеризуется все более и 

более усиливающимся интересом к исследованию процесса языковой кате-

горизации и, как следствие, всех связанных с ним многочисленных вопросов 

и нерешенных по сей день лингвистических, шире – лингвокультурологичес-

ких проблем. Этот нарастающий интерес вполне объясним с учетом появив-

шейся в науке конца XX начале XXI веков когнитивной парадигмы исследо-

ваний, подразумевающей высокую степень синтеза целого ряда не только 

смежных, но и не смежных наук. С другой стороны, объяснению и многосто-

роннему анализу различных проблем языковой категоризации во многом 

способствуют результаты многочисленных сопоставительных исследований, 
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проводимых в настоящее время на материале различных языков причем как 

родственных, так и неродственных, как односистемных, так и разносистем-

ных, что, в свою очередь, оказывает несомненное воздействие на характер 

изучения аппарата когниции в целом представителей различных социумов, с 

помощью которого осуществляется процесс концептуализации и дальнейшей 

категоризации действительности. 

При этом язык воспринимается двояко: «с одной стороны, в качестве 

инструмента организации, обработки и передачи информации, с другой сто-

роны, как разновидность способности человека к познанию» [5: 313], то есть 

орудие когниции. 

Подобный подход вполне закономерен и правомочен, ведь еще В. фон 

Гумбольдт писал, что «язык и жизнь суть неразрывные понятия», и лишь 

«посредством языка можно обозреть самые высшие и широкие сферы и все 

многообразие мира» [3: 6], и далее: «… только язык … способен выразить 

своеобразные черты народного духа и характера и проникнуть в сокровен-

ные тайны» [там же: 69]. 

Как следствие всего вышесказанного, одной из кардинальных задач, 

рассматриваемых в когнитивной лингвистике как одном из ведущих направ-

лений современной когнитологии является изучение языковой категориза-

ции действительности, осуществляемое в неразрывной связи со спецификой 

языкового сознания носителей языка. В результате одной из центральных 

проблем исследования становится проблема выявления и описания самосо-

знания индивида, шире – единого языкового социума. Это объясняется тем, 

что различное восприятие и следующая за ним интерпретация многих явле-

ний языковым сознанием различных социумов, как правило, обусловлены 

спецификой национального мышления, культуры и т.д., поскольку, как из-

вестно, языковая картина мира воплощает результаты восприятия экстра-

лингвистической действительности через специфику национального мента-

литета. В результате происходит неодинаковый набор так называемых «то-

чек референции, или наиболее типических прототипов того или иного кон-

цепта» [7]. 

Специфика словообразования, проявляющаяся, с одной стороны, в осу-

ществлении им ономасиологической функции и наличии в нем одновремен-
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но двух планов – актуального и виртуального, – с другой, свидетельствуют о 

том, что его необходимо рассматривать в качестве одного из основных фак-

торов не только определяющих, но и во многом предопределяющих процесс 

языковой категоризации. Неслучайно словообразование можно смело опре-

делить как тот раздел языка, а, следовательно, и науки о языке, который от-

вечает за будущее языка, за то, какие словарные единицы могут быть в нем 

образованы будь на них в будущем определенный «социальный заказ», а ка-

кие – нет, ни при каких условиях, в силу существующих в данной языковой 

системе ограничений – фонетических, лексических, грамматических и т.д. 

Ведь именно при возникновении нового наименования, когда в неделимом 

единстве действуют когнитивно-познавательная и номинативная функции язы-

ка, происходит подведение обозначаемого под определенную ономасиологи-

ческую категорию, если это, конечно же, не противоречит системным зако-

нам исследуемого языка. 

В связи с этим можно утверждать, что именно в словообразовательной 

системе языка наиболее полно и достаточно четко выявляется связь мышле-

ния того или иного народа с экстралингвистической реальностью, именно 

словообразовательный уровень языка в наибольшей степени участвует в вос-

создании языком окружающей действительности. 

Восприятие словообразовательного акта как способа номинации и 

одновременно категоризации действительности логически приводит к вос-

приятию его как своеобразного процесса-посредника, который осуществляет 

связь между референтом и языковым знаком. Подобный подход неизбежно 

подводит нас к пониманию любого нового акта словопорождения как «когни-

тивному акту, позволяющему проникнуть в тайны механизма взаимодей-

ствия жизни и языка» [2: 27]. Неслучайно А.А. Залевская утверждает, что тот 

внутренний контекст, в который включено слово, «является и перспектив-

ным, и когнитивным, и аффективным, вербальным и невербальным, а про-

цесс идентификации слова является сложным процессом считывания этих 

характеристик носителем языка» [4: 30–31]. 

Более того, словообразовательный уровень, по сути, выполняет основ-

ную нагрузку по обеспечению языка новыми лексическими единицами. Как 

известно, конец XX – начало XXI веков характеризуется все расширяющи-
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мися потребностями языковых коллективов «в означивании новых реальных 

и виртуальных сущностей» [7], в чем роль словообразования трудно пере-

оценить. Естественно, это, в первую очередь, заметно на примере производ-

ных слов, которые в большинстве своем испокон веков отражали специфику 

категоризации действительности тем или иным социумом (см., например, 

стол-ица, cap-ital, մայ-ա-քաղաք). Особенно ярко этот процесс наблюдается в 

настоящее время, когда образование производных слов, так называемых де-

риватов, неизбежно отражает национальные стереотипы мышлении и комму-

никативные потребности того или иного этноса (ср. monitoring – мониторинг 

– մշտադիտարկում). Это по большому счету можно объяснить тем, что имен-

но словообразовательная структура деривата позволяет определить то суще-

ственное, основное, что «вложено» в него носителями языка, то непреходя-

щее и базовое «концептуальное или когнитивное образование», которое «под-

ведено под “крышу” знака» [5: 23]. Иными словами, можно утверждать, что 

производное слово осуществляет зеркальную функцию между миром и этно-

сом, является своеобразным ключом к пониманию действительности данным 

языковым социумом. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что посредством дери-

ватов любой язык не просто категоризирует окружающую действительность, 

но осуществляет ее лингвокогнитивную, шире – этнопсихологически ориен-

тированную категоризацию. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическим основам Московской се-

мантической школы, формированию ее основных концеп-

туальных положений, среди которых краеугольными явля-

ются: а) интегральное описание языка; б) реконструкция язы-

ковой картины мира. Базируясь на модели Смысл-Текст, 

Московская семантическая школа оказала огромное влия-

ние на актуальное состояние русскоязычного языкознания. 

Ключевые слова: семантика, Московская семантическая 

школа, интегральное описание языка, языковая картина ми-

ра, этноспецифичность. 

 

В основе Московской семантической школы лежит модель Смысл↔ 

Текст. Складывалась эта на данный момент ведущая в современном русско-

язычном языкознании школа в 60-ых годах прошлого века под влиянием 

пионерских работ по семантике И.А. Мельчука и Ю.Д. Апресяна и формиро-

валась вокруг создания толково-комбинаторного словаря. Именно тогда, по 

выражению И.А. Мельчука, оформился «московский семантический кружок». 

Формирование Московской семантической школы явилось реакцией, с од-

ной стороны, на практическую необходимость создания прикладных функ-

циональных моделей, пригодных для обслуживания систем машинного пере-

вода, с другой – явилась откликом на те глубинные преобразования в языко-
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знании, в свете которых семантика стала осознаваться в качестве непремен-

ной основы лингвистического описания. Фундаментальную роль в развитии 

и становлении МСШ сыграла Лаборатория машинного перевода Московско-

го государственного педагогического института иностранных языков имени 

М. Тореза (в настоящее время – Московский государственный лингвистичес-

кий университет). С 1974 года, после эмиграции в Канаду И.А. Мельчука, 

лидером школы становится Ю.Д. Апресян. После отъезда Мельчука проис-

ходит, по выражению Ю.Д. Апресяна, «диалектное дробление» школы [5], а 

российская ее ветвь окончательно (в концептуальном отношении) складыва-

ется после реализации на лингвистическом процессоре «Этап». МСШ (здесь 

и далее аббревиатура употребляется для обозначения не самой школы, а кон-

цепции школы) продолжает сформировавшуюся в МСТ тенденцию развития 

функционально-формализующего подхода. Основные положения школы, та-

ким образом, генетически восходят к МСТ, что и не удивительно, ведь 

Ю.Д. Апресян является одним из соавторов МСТ. МСШ в этом смысле пред-

ставляет собой, с рядом значительных оговорок, последовательное развитие 

основных положений МСТ. Данное развитие осуществлялось таким образом, 

что первоначальные тезисы МСТ подверглись глубокому видоизменению, и 

в отдельных аспектах связь между МСШ и МСТ ослабела до уровня услов-

ной. Ниже будут кратко описаны основные положения МСШ, изложенные в 

[7], [4], [6], [8], [10], [11], [12], [13], [9], [2], [3], [14], [1]. 

Основные лингвистические принципы МСШ, согласно Ю.Д. Апресяну, 

сводятся в настоящее время к следующим: 

1. Интегральное описание языка 

2. Реконструкция языковой картины мира 

Общелингвистический принцип интегральности описания является кри-

тически важным для МСШ. Принцип интегральности будет подробно рас-

смотрен в следующих разделах. Здесь же кратко поясним, что этот имеющий 

стратегический характер принцип подачи материала предполагал интегриро-

ванное описание грамматики и словаря. Применение интегрального описа-

ния языка привело к становлению теории системной лексикографии как са-

мостоятельной сферы исследований. Подчеркнем, что интегральный принцип 

описания также исходит из семантической детерминированности лингвисти-
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ческих особенностей языкового материала и превращает, таким образом, се-

мантическое описание лексемы в самостоятельную научную задачу. 

Языковая картина мира, согласно МСШ, глубоко лингво – и этноспе-

цифична. Эта специфичность проявляется в определенном, характерном су-

губо для данного языка способe вербализации мира. В основе этого способа, 

однако лежат свoего рода семантические флагманы – базовые мировиденчес-

кие компоненты, которые на лингвистическом уровне выражаются посред-

ством почти всех имеющихся языковых средств (за исключением фонем): мор-

фологическими, синтаксическими, лексическими, семантическими. Об этно-

специфичности того или иного явления в языке стоит говорить в том случае, 

если в другом языке данное явление может быть передано только описатель-

но – в этом случае наличествует сильная этноспецифичность. Если же пре-

тендующее на особый статус явление есть и в других языках, однако не ха-

рактеризуется какими-либо признаками, говорящими о его обусловленности 

языковой картиной мира, принято говорить о слабой этноспецифичности. В 

качестве примера этноспецифичности лингвистического явления можно, со-

гласно МСШ, привести наличествующее в русских безличных конструкциях, 

а также лексических единицах идею неподконтрольности ситуации говоря-

щему, представление о судьбе, фатуме, или некой другой неопределенной 

силе, выступающей в качестве причины того или иного явления. Речь идет о 

конструкциях типа X-у не V-ся (Мне не работается). Лингвистическое опи-

сание данной конструкции равносильно воссозданию определенного фрагмен-

та языковой картины мира. Более того, подобное описание фактически экс-

плицирует, делает измеряемой саму этноспецифичность, не данную исследо-

вателю в прямом наблюдении. Признаки, на которых основана этноспеци-

фичность, в данном случае сводятся к следующим: а) в позиции субъекта 

всегда подразумевается человек или животное, в случае, если на роль субъ-

екта претендуют предметы, они должны «одушевляться» (персонифициро-

ваться); б) конструкция, как правило, исключает возможность наличия об-

стоятельств цели и образа действия; в) конструкция малопродуктивна. В 

свою очередь б) обусловлено тем, что, V-ся в русском языке чаще всего обо-

значает состояния, то есть является стативом, а стативы плохо сочетаются с 

любыми обстоятельствами (Ср.? Он сосредоточенно грустит). К подобным 
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конструкциям чаще всего «притягиваются» глаголы класса ФКП занятие, 

процесс и деятельность. В случае наличия в конструкции, к примеру, дей-

ствий, она становится некорректной: * Ему хорошо бегалось по утрам. Вы-

шеперечисленные особенности, в свою очередь, семантически детерминиро-

ваны пресуппозитивно-ассертивной структурой толкования V-ся. Толкова-

ние глаголов в этих конструкциях содержит в пресуппозиции указание на 

осуществление действия или попытку его осуществления, а в ассерции – 

указание на внутреннее состояние субъекта. Несочетаемость с обстоятель-

ствами во многом обусловлена именно этой конфигурацией, ведь в норме 

наречия должно относиться к ассертивной части толкования, а в ассертивной 

части толкования присутствует описание состояния, а не действия, тогда как 

наречия должны относиться к действию. Действие же оказывается заключен-

ным в пресуппозицию, а следовательно, является недосягаемым для наречий. 

X-у хорошо V-ся = 'X делает P или пытается делать P' (пресуппозиция) 'делая 

P или пытаясь делать P, X чувствует себя хорошо' (ассерция).  

Как можно заключить из приведенных выше рассуждений, этноспеци-

фичность семантически детерминирована. 

Что касается принципов теоретической семантики, на которых базиру-

ется МСШ, то они сводятся к следующим: 

1. Лексические значения системно организованы; 

2. Лексика имеет операционный и классификационный характер; 

3. Лексическая система образует нестрогую иерархию с многократно 

пересекающимися классами; 

4. Операциональность лексики сводится к тому, что она основана на 

правилах взаимодействия значений; 

5. В основе классификации и правил взаимодействия значений лежат 

системообразующие смыслы; 

6. Содержательные единицы языка должны описываться посредством 

единого семантического метаязыка; 

7. Так как языковая картина мира этноспецифична, должен использо-

ваться не универсальный семантический метаязык, а метаязык, представляю-

щий собой подъязык рассматриваемого языка; 
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8. Ведущим методом анализа содержательных единиц языка являются 

их аналитические толкования на семантическом метаязыке; 

9. Аналитические толкования должны включать в себя всю лингвисти-

чески релевантную информацию о данной лексеме; 

10. Семантические толкования должны строиться таким образом, что-

бы посредством их сравнения можно было бы выявить все существующие 

связи между лексемами. 

Базовая теоретическая задача МСШ заключалась в построении такого 

семантического описания языка, которое не требовало бы отдельных языко-

вых примеров, но интегрировало бы в себя весь языковой материал, распро-

страняя на него свою экспланаторную силу. Подобная постановка задачи, 

естественно, исходила из представления о глубинной семантической детер-

минированности языкового материала и параллельно интенсифицировала ис-

следования в области лексикографии. 
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Հոդվածը նվիրված է Մոսկվայի իմաստաբանական 

դպրոցի տեսական հիմքերի ձևավորմանը, որոնցից ան-

կյունաքարային նշանակություն ունեն՝ ա) լեզվի ինտե-

գրալ նկարագրումը և բ) աշխարհի լեզվական պատկե-

րի վերակառուցումը: Հիմնված լինելով իմաստ-տեքստ 

նկարագրական մոդելի վրա՝ Մոսկվայի իմաստաբանա-

կան դպրոցը մեծապես կանխորոշել է ռուսալեզու լեզ-

վաբանության ընթացիկ իրավիճակը: 

Բանալի բառեր՝ իմաստաբանություն, Մոսկվայի իմա-

ստաբանական դպրոց, լեզվի ինտեգրալ նկարագիր, աշ-

խարհի լեզվական պատկեր, էթնիկ յուրահատկություն-
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена одному из самых спорных вопросов в 

русистике – вопросу о статусе местоимений как части ре-

чи. Эта проблема продолжает оставаться в центре внима-

ния многих лингвистов. В статье представлены точки зре-

ния как ученых 18–19 вв., так и современных исследовате-

лей. 

Ключевые слова: местоимение, часть речи, лексическое 

значение, пустые слова. 

 

Местоимения представляют собой один из наиболее изученных, и, не-

смотря на это, спорный грамматический класс слов. Нередко местоимения 

трактуются как «пустые» слова. «Язык создал серию “пустых” знаков, сво-

бодных от референтной соотнесенности с “реальностью”, всегда готовых к 

новому употреблению и становящихся “полными” знаками, как только гово-

рящий принимает их для себя, вводя в протекающий акт речи» [1: 288]. «Пу-

стота» местоимений, однако, касается только их лексической наполненности. 

«Утверждение об отсутствии у местоимений значения относится обычно 

лишь к определенной части семантической структуры – к той части, которую 

определяют как собственно лексическую» [11: 27].  

Конкретное лексическое значение местоимения обретают только в 

контексте, в определенной речевой ситуации. С.Д. Кацнельсон пишет: «Ука-

зательные слова в отличие от назывных ситуативны. Описательный элемент 

в них очень беден и редуцирован до минимума… Неситуативное содержание 

указательного слова сводится к некоторым очень тощим и абстрактным опре-
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делениям» [5: 146]. Поэтому можно говорить о сосуществовании в значениях 

местоимений двух компонентов: ситуативного и неситуативного. Ситуатив-

ный компонент всегда пуст вне определенного контекста и периодически за-

полняется разными значениями. «Слова типа я, теперь, там, сюда, этот, так 

имеют широкое поле неопределенности… Чем отличается ты от я? Оба сло-

ва в равной мере обозначают партнеров в акте речевого общения, при этом, 

однако, каждый из них обозначает себя словом я, а другого – словом ты. В 

отличие от имен собственных местоимение я не прикреплено к определен-

ным лицам. Оно легко перекочевывает от одного лица к другому, стоит лишь 

кому-то заговорить о себе» [там же]. 

Существует, однако, и постоянный, неситуативный компонент местоимен-

ного значения. Так, слово я вне контекста вызывает представление о гово-

рящем, действующем лице (без индивидуализации), ты – о собеседнике и т.п. 

О.Н. Селиверстова пишет: «Семантическое своеобразие местоимений заклю-

чается не в отсутствии лексического значения и даже не в его изменчивости, 

а в том, что местоимения задают тот или иной способ (уровень) представле-

ния (характеризации) актанта ситуации, но не содержат в себе информации, 

соответствующей этому уровню представления. Вместо этого они либо отсы-

лают к тому элементу контекста или ситуации, который может восполнить 

недостающие сведения, либо указывают на несущественность этих сведений 

или отсутствие их у говорящего» [11: 32]. 

Не соглашаясь с тем, что местоимения представляют собой «пустые 

слова», Е.М. Вольф также отмечает, что «… местоимения имеют свое соб-

ственное означаемое, причем построенное довольно сложным образом. Его 

можно представить в виде комбинации дифференциальных признаков, кото-

рые отражают разные аспекты функционирования местоимений и находятся 

в сложных соотношениях друг с другом… Каждая местоименная форма вклю-

чает общий для всех местоимений признак, который можно условно назвать 

признаком “прономинальности” и признак соответствующего местоименно-

го подкласса, например, “персональность” для личных местоимений или “де-

монстративность” – для указательных» [4: 4]. 

Нередко в трактовке местоимений центральное место отводится субъ-

екту высказывания. Так, С.Д. Кацнельсон считает, что «…единственным цен-
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тром речевой ситуации является говорящий субъект. Отношение говорящего 

к самому себе, выражаемое местоимением я, незримо присутствует во всех 

указательных словах. – Что такое ты? – Лицо, к которому я непосредственно 

обращаюсь. – Что такое здесь? – Место подле меня. – Что такое теперь? – 

Время, когда я говорю. – Что такое сюда? – В направлении ко мне. Гово-

рящее лицо становится в таких словах естественной точкой, отправляясь от 

которой мы уточняем их содержание. Дейктические слова можно поэтому 

назвать еще эгоцентрическими» [5: 146]. Эгоцентрическими словами считает 

местоимения и Б. Рассел. Он пишет: «Я называю “эгоцентрическими слова-

ми” те слова, значение которых изменяется с переменой говорящего и его 

положения во времени и пространстве. Четырьмя основными словами этого 

рода являются я, это, здесь и теперь» [10: 97]. Эту же мысль выражает, ссы-

лаясь на В. фон Гумбольдта и Б. Рассела, Н.Ю. Шведова. Применительно к 

сфере функционирования личных местоимений она говорит о явлении «че-

ловекоцентризма» [16: 39]. 

Лингвисты часто в своих работах обращаются к вопросу о целесооб-

разности традиционного подхода к местоимениям, согласно которому они 

считаются самостоятельной частью речи. Как известно, в традиционной (се-

мантической) классификации местоимений проводится деление их на 8 или 9 

семантических разрядов. 

О местоимениях писал уже в XVIII веке М.В. Ломоносов. Местоиме-

ния рассматриваются в одной из глав «Российской грамматики». М.В. Ломо-

носов рассматривает местоимения в ряду вспомогательных или служебных 

«частей слова». По мнению ученого, в русском языке 19 местоимений, кото-

рые образуют следующие разряды: 1) указательные (я, ты, онъ, самъ, сей, 

тотъ); 2) возносительные (который, кой, оный); 3) возвратительные (себя); 4) 

вопросительные (чей, кто, кой, которой); 5) притяжательные (мой, твой, свой, 

нашъ, вашъ) [7: 540]. 

Ф.И. Буслаев относит местоимение к служебным частям речи, наряду с 

именем числительным, предлогом и союзом. «Местоимение означает лица, 

говорящее и слушающее, и отношение их к предмету разговора, выражаемое 

вопросом и более или менее определительным ответом… Местоимения де-

лятся на три главнейших разряда: 1) на личные: я – 1-го лица и ты – 2-го ли-
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ца; 2) вопросительные; н-р, кто, что, который и проч.; и 3) ответствующие, 

т.е. указательные с определительными; н-р, этот, тот, самый и проч. – Сюда 

ж принадлежит он, принимаемое за личное местоимение 3-го лица» [2: 318]. 

А.А. Шахматов считает местоимения служебными словами, «не имею-

щими самостоятельного реального значения» [15: 150]. Местоимения по Шах-

матову, делятся на следующие типы: первая категория – это «… служебные 

слова, заменяющие при известных условиях названия лиц или предметов и 

не употребляющиеся атрибутивно», вторую категорию составляют слова, 

«определяющие те или иные отношения, существующие между говорящим 

лицом и другими лицами или предметами, или же между самими предмета-

ми; употребление этих слов атрибутивно». С точки зрения того, какие слова 

заменяет местоимение, А.А. Шахматов выделяет 6 групп: 1) личные место-

имения (я, ты, мы, себя); 2) слова, заменяющие лица и предметы (он, она, 

оно); 3) вопросительные слова; 4) атрибутивные слова с притяжательным 

значением; 5) атрибутивные слова с указательным значением; 6) атрибутив-

ные слова с обобщающим значением. 

А.М. Пешковский, не считая местоимения частью речи, говорит, что 

местоимения представляют собой «… совершенно парадоксальную в грам-

матическом отношении группу слов». Парадоксальность их заключается, по 

мнению А.М. Пешковского, в следующем: «… у них совсем нет веществен-

ного значения, … у них и основное значение – формальное и добавочное – 

формальное. Получается, так сказать, форма на форме». Тем не менее, 

А.М. Пешковский признает, что местоимения «… крайне важная группа, жи-

вущая на “территории” грамматики». Классификация А.М. Пешковского вклю-

чает 11 разрядов: 1) личные (я, мой, по-моему); 2) возвратные (себя, свой, по-

своему); 3) указательные (этот, тот, сей, следующий); 4) обобщительные 

(всякий, по-всякому); 5) совокупные (весь, целый, всегда); 6) выделительные 

(сам, самый, иначе); 7) вопросительные (что, кто, где); 8) относительные (то 

же, что и вопросительные, но в значении так называемых союзных слов, 

служащих для соединения предложений); 9) восклицательные (то же, что и 

вопросительные, но в значении восклицательных членов в восклицательных 

предложениях); 10) неопределенные (некто, кто-либо, кто-то); 11) отрица-

тельные (никто, нипочем, негде) [9: 155]. 
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Л.В. Щерба не выделяет местоимения в отдельный разряд. В состав 

имен существительных он включает особую группу «местоименных суще-

ствительных», выделение которых в особый разряд, по его мнению, необхо-

димо по той простой причине, что, лексическое значение их состоит в «од-

ном, крайне неопределенном признаке». Эти местоимения не допускают по-

становку при них прилагательного-определения: сочетания типа сильный он, 

прекрасный некто являются недопустимыми [17: 69]. 

Интересна точка зрения В.В. Виноградова. Он считает, что к местоиме-

нию как части речи следует отнести не все слова с местоименным значением, 

а только местоименные существительные, поскольку «… близость к именам 

существительным не могла стереть у этих слов грамматических своеобразий, 

свойственных особому классу местоимений» [3: 317]. Другие местоимения 

по своим грамматическим показателям сильно отличаются от местоимений-

существительных и относятся к именам прилагательным, наречиям, союзам 

и частицам. Точка зрения академика В.В. Виноградова получила отражение в 

академических грамматиках 1970 и 1980 гг. 

Частеречный статус местоимений довольно часто подвергается сомне-

нию. При выделении местоимений как частеречного класса в расчет прини-

мается прежде всего их семантика и игнорируется их морфологическая и 

синтаксическая неоднородность, этот факт и служит аргументом в пользу 

отрицания их частеречности. Однако данный факт можно рассматривать как 

свидетельство соответствующих особенностей частеречной классификации 

и, прежде всего, неоднородности ее построения, но не трактовать его как не-

что такое, что отрицает целесообразность выделения местоимений в отдель-

ную часть речи. В современном языкознании также существуют оригиналь-

ные попытки классифицировать местоимения. Так, Е.Н. Сидоренко выделяет 

всего 5 разрядов местоимений: 1) вопросительные; 2) указательные; 3) неоп-

ределенные; 4) отрицательные; 5) обобщающе-выделительные (традиционно 

именуемые определительными) [12: 22; 13: 54–55]. 

Автор объединяет 3 самостоятельных разряда (личные, притяжатель-

ные, собственно-указательные) в один – в указательные, так как они «имеют 

с собственно указательными много общих черт» и «обладают дейктичностью» 

[12: 22]. Это объединение не кажется нам обоснованным, так как указание 
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(на лицо или предмет, его признак, его отсутствие и т.д.) – это основная 

функция всех местоимений. 

Более последовательно проведена классификация местоимений у С.А. Кры-

лова. С точки зрения «собственно-местоименного» значения местоимения де-

лятся на дейктические и кванторные. Дейктические, в свою очередь, под-

разделяются на ситуационно дейктические («собственно» дейктические) и 

контекстно-дейктические (анафорические). Кванторные подразделяются на 

неопределенные, универсальные, отрицательные и вопросительные. Универ-

сальные в традиционной классификации – определительные местоимения. 

С точки зрения «тематических» компонентов («предметность», «одуше-

вленность», «качество», «время», «место» и т.п.) местоимения, по С.А. Кры-

лову, делятся на тематические классы: местоимения-существительные, место-

имения-прилагательные, местоимения-наречия, местоимения-глаголы и место-

имения-числительные [6: 11]. 

Местоимения привлекали и продолжают привлекать внимание многих 

ученых. В центре внимания лингвистов продолжают оставаться такие вопро-

сы, как частеречный статус местоимений, их состав, классификации, свой-

ственные им грамматические категории, использование в речи и некоторые 

другие. 
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АННОТАЦИЯ 

В процессе написания публицистического текста журна-

лист должен определить, какие именно ФЕ ему следует 

использовать именно в данном тексте, а также определить 

их роль и место. Для грамотной и адекватной реализации 

поставленной цели авторам необходимо решить конкрет-

ные задачи: рассмотреть особенности используемых в ста-

тье ФЕ и четко определить место, которое они должны за-

нять в публицистическом тексте; определить часть текста, 

в которой употребление выделенных ФЕ будет наиболее 

эффективным и информативным. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, публици-

стический текст, заголовок, СМИ, автор публицистическо-

го текста. 
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Фразеологические единицы ярко и образно отражают образ мышления, 

равно как и менталитет любого народа. Они способны придать слову образ-

ность, выразительность и, конечно же, эмоциональность. 

Прием использования ФЕ в публицистике отнюдь не нов. Им активно 

пользовались многие публицисты, а также и литераторы. Таким образом, их 

слово становилось образным и метким, что так необходимо в публицисти-

ческом стиле речи. 

Мы можем уверенно утверждать, что ФЕ дают возможность журналис-

там стилистически грамотно и интересно оформить преподносимый внима-

нию читателей материал, в то же время читатели лучше и отчетливее воспри-

нимают описанный автором колорит, а также специфические и уникальные 

особенности культуры своего времени, равно как и специфику речи опреде-

ленных языковых сообществ. 

В процессе написания публицистического текста журналист должен 

определить, какие именно ФЕ ему следует использовать именно в данном 

тексте, а также определить их роль и место. Следует отметить, что для гра-

мотной и адекватной реализации поставленной цели авторам, на наш взгляд, 

необходимо решить конкретные задачи:  

• рассмотреть особенности используемых в статье ФЕ и четко 

определить место, которое они должны занять в публицисти-

ческом тексте; 

• определить часть текста, в которой употребление выделенных 

ФЕ будет наиболее эффективным и информативным. 

Тема активного и широкого проникновения в современные СМИ опре-

деленных элементов разговорной речи, реально обеспечивающих эмоцио-

нальность и необходимую для данного стиля речи экспрессивность, не оста-

лась без внимания исследователей. Этими вопросами стали активно зани-

маться еще в середине прошлого столетия. Так, например, вопросам экспрес-

сии в языке газет посвящены работы Пилинского М.М. Проблемами функ-

ционирования фразеологизмов в СМИ занимались такие исследователи как 

Костомаров В.Г., Кохтев Н.Н., Ножия Е.А., Вакуров В.Н. Отметим, что наи-

большего внимания ученых, работающих в данной области, удостоились ФЕ, 
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имеющие значительный большой объем непосредственно прагматического 

потенциала, а также определенные экспрессивные и стилевые коннотации и 

образную основу. Подобные фразеологизмы, естественно, почти всегда не-

ожиданны для большого круга читателей. Они очень глубоко и образно от-

ражают именно авторское понимание и представление животрепещущей 

проблемы. Как правило, СМИ, имеющие аналитическую направленность, на-

сыщены подобными фразеологическими единицами. При этом следует не-

пременно отметить, что ФЕ представлены в статьях автором именно в фор-

ме, зафиксированной в официальных фразеологических словарях. 

Мы полностью согласны с мнением российского исследователя Косто-

марова В.Г. о том, сто главным, базовым конструктивным принципом языка 

СМИ является диалектическое сочетание экспрессии и стандарта. Как спра-

ведливо считает автор, это обусловлено не только такими функциями газеты, 

как информационная и воздействующая, но и тем, что язык газеты должен 

«быть коммуникативно-общезначимым, то есть ясным и выразительным, 

точным и кратким» [4: 12–13]. 

Эмоциональность и экспрессия достигаются авторами публицистичес-

кого текста главным образом за счет употребления в статьях различных ху-

дожественных средств. Однако при этом следует отметить, что восприятие 

этих средств нередко может представлять определенную сложность для чи-

тательской аудитории. 

В настоящее время язык современных СМИ представляет собой в зави-

симости от целей, поставленных автором публицистического текста, своеоб-

разный синтез элементов различных стилей речи: официально-делового, на-

учного, разговорного и художественного. Сегодня в публицистике широко 

используется и общественно-политическая лексика, и политические лозунги, 

равно как и точные названия определенных событий, точные даты, а также 

участники, места событий. 

Одновременно авторами активно используется и так называемая образ-

ная лексика, имеющая множество значений и смыслов. Представляется оче-

видным, что образная лексика направлена на привлечение особого внимания 

читателей. Она также обладает большой возможностью влияния на большие 

аудитории читателей. Помимо этого, в периодике современных СМИ авторы 



В.А. Григорян, К.А. Оганесян 
64 

широко пользуются и разговорной лексикой, словарными единицами, кото-

рые часто функционируют в устном общении и создают колорит разговор-

ной речи [1: 35–37]. 

Как правило, авторы публицистических текстов хотят заметно увели-

чить экспрессивные возможности ФЕ, а также усилить их непосредственно 

функционально-стилистическую значимость, что психологически оправдано. 

При этом данное стремление может закономерно привести к тому, что опре-

деленные фразеологические обороты трансформируются. 

В ракурсе исследуемой проблемы нельзя не процитировать известного 

российского исследователя Костомарова В.Г., который в своих известных 

трудах «Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка со-

временной газетной публицистики» и «Языковой вкус эпохи» справедливо 

говорил о том, что язык печати – это особая сфера функционирования лите-

ратурного языка и, что язык газеты имеет ряд функциональных особенностей 

[6: 12]. 

В вышеназванной первой работе Костомаров В.Г. отмечает: «В совре-

менном русском языке следует выделить, наряду с типом книжных и типом 

разговорных стилей, особый уровень функционально-стилевой дифферен-

циации – тип массово – коммуникационных стилей. Наглядным их отличием 

от разговорных и книжных стилей можно считать, прежде всего, принципи-

ально новое отношение к письменной и устной формам существования язы-

ка» [5: 21]. 

Фразеологизмы – это некий сырьевой материал. Его можно эффектив-

но использовать с различным лексическим оформлением. Такое отношение к 

ФЕ является предметом обсуждений ученых середины и конца прошлого 

столетия. Так, к примеру, исследователь Панфилов А.К. справедливо отме-

чал, что «стилистическая система современного русского литературного язы-

ка с ее противопоставленностью книжных стилей разговорному – величай-

шее национальное достояние. Приветствовать мнимое «разрушение» этой 

системы – значит, видеть в идеале некий стилистически не дифференциро-

ванный язык, где все нейтрально: и слова, и фразеологизмы, и грамматичес-

кие формы и т.д. Но такой язык (практически это и неосуществимо!) был бы 

удобен лишь в сферах науки, техники и делопроизводства» [8: 240]. 
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Согласимся, что художественная литература, публицистика, театра, 

кино и пр. оказались бы немыслимы в условиях так называемого «нейтраль-

ного» языка, который был бы «чисто информационным», лишенным живых 

образных и эмоциональных красок, без которых практически невозможна и 

повседневная бытовая речь [там же: 242]. Исследователь вступает в интерес-

ную и актуальную дискуссию с Шмелевой И.Н., которая отмечала ярко вы-

раженную тенденцию стилистической нейтрализации книжных словарных 

единиц в силу перманентного и очевидного изменения в настоящее время 

общественной жизни, достижений науки, роста культуры и техники. Однако, 

по мнению Панфилова, все эти явления могут внести лишь частные измене-

ния в стилистической структуре языка [там же: 244]. 

Одним из важных и активно функционирующих стилистических средств 

выступают ФЕ. Они, несомненно, придают публицистическому тексту эмо-

циональную и экспрессивную окраску, при этом одновременно делают его 

вполне понятным разноуровневой читательской аудитории. Оговорим, что 

именно с этой простой целью они и используются в СМИ. 

Идентичной точки зрения придерживается и исследователь публици-

стического стиля речи Добросклонская Т.Г., которая выделяет совершенно 

новое направление в современной лингвистике – медиалингвистику, которая 

представляет системный подход к исследованию языка и жанров СМИ. В 

новом учебнике, разработанном для студентов гуманитарных специальнос-

тей, которые в определенной степени соприкасаются с изучением языка 

средств массовой информации, автор говорит о том, что «Вторая половина 

ХХ – начало ХХI века характеризуются стремительным ростом массовой 

коммуникации и новых информационных технологий. Динамичное развитие 

традиционных СМИ – печати, радио, телевидения, появление и распростра-

нение Всемирной паутины – Интернета – привели к созданию единого 

информационного пространства, особой виртуальной среды, образованной 

совокупностью множества медиапотоков. Всё это не могло не сказаться на 

процессах производства и распространения слова, на особенностях речеупо-

требления и характере языковых изменений. Основной объём речепользова-

ния приходится сегодня именно на сферу массовой коммуникации. Тексты 

массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых распро-
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странённых форм современного бытования языка, а их совокупная протя-

женность намного превышает общий объём речи в прочих сферах человечес-

кой деятельности [2]. 

Любой публицистический текст предполагает наличие двух компонен-

тов, а именно: оценочного и информативного. Отсюда вытекает специфич-

ность черт и разнообразных способов языка СМИ, которые характеризуются 

значительной экспрессией и эмоциональностью, равно как и убедительнос-

тью и подробностью. Отличительными особенностями СЧМИ являются так-

же логичность и одновременно образность, чему во многом способствуют 

большое количество общественной и общественно-политической лексики, а 

также заимствованной лексики, а также обильное использование в медиа-

тексте ФЕ и простого общедоступного синтаксиса, равно как и богатства ИК. 

Можно однозначно согласиться, что медиаречь являет собой весьма специ-

фическое и уникальное явление, стоящее, некоторым образом, особняком в 

системе других видов текстов. Даже поверхностный взгляд может обнару-

жить ее очевидную и неповторимую специфику, которая связана с тем, что в 

современных СМИ наличествуют определенные речевые образования, такие 

как заголовки, подзаголовки и рубрики. В то же время в качестве заголовков 

может быть использована одна словарная единица, словосочетание, а также 

предложение или даже несколько предложений и, конечно же, ФЕ [7: 44]. 

Не вызывает сомнений тот очевидный факт, что язык СМИ являет со-

бой способ массовой информации и коммуникации. При этом он весьма от-

личается от других способов массовой коммуникации. Здесь можно выде-

лить такую черту языка СМИ как стандартность способов выражения, равно 

как и постоянное и активное использованием во всех жанрах и рубриках 

СМИ практически готовых языковых формул и языковых клише. Они впол-

не привычны и доступны читателю, практически всегда соотносимы непо-

средственно с какой-либо знакомой ситуацией. Следует отметить, что языко-

вые стандарты, как правило, способствуют автоматизации процесса комму-

никации и реально помогают оперативно и адекватно откликнуться на рас-

сматриваемые события. 

Известные фразеологизмы, а также пословицы и поговорки, в том чис-

ле и крылатые выражения – это не только обязательный стилистический 
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компонент языка СМИ. Одновременно это огромный и неисчерпаемый источ-

ником с экспрессивно-эмоциональной насыщенностью. 

Следует оговорить, что непосредственно публицистика как таковая не 

эмоциональна. Правда, она выразительна, действенна, однако именно по чет-

кой причине того, что сама природа этой действенности (в отличие от худо-

жественной литературы) не является образной. Поэтому так называемая пуб-

лицистическая коммуникация очень нуждается именно в экспрессивных 

средствах. Таким образом, при грамотном использования экспрессивно зна-

чимы в СМИ могут оказаться почти все языковые средства, ибо они вопло-

щают в тексте так называемую публицистическую идею. 

Основным принципом современной публицистики можно, по справед-

ливости, считать ее «открытость», что недвусмысленно подразумевает пря-

мое, непосредственное выражение позиции автора публицистического тек-

ста. Это ярким образом отличает тексты СМИ от художественной литерату-

ры, где писатель, как правило, прямо не обращается к читательской аудито-

рии. В то же время коммуникация публицистических произведений носит 

очевидный эмоционально-личностный характер [3: 48]. 

Общеизвестно, что ФЕ имеют весьма важное значение при оформле-

нии публицистического текста. Более того, неоспоримый образно-эмоцио-

нальный характер фразеологических оборотов заметно облегчает читателям 

восприятие политической информации, а также ориентирует их на опреде-

ленную социальную группу. Поскольку большинство ФЕ имеют специфи-

ческую особенность фиксироваться в памяти индивида, постольку они (ФУ) 

употребляются в текстах СМИ как готовые и давно известные читательской 

массе так называемые языковые комплексы, которые в значительной мере 

могут облегчить непосредственное восприятие публицистического материа-

ла. Следует отметить, что специфика публицистических текстов дает реаль-

ную возможность использовать не только экспрессивно-окрашенные фразео-

логические комплексы, но и экспрессивно-нейтральные. Журналисты как 

правило используют те ФЕ, которые наиболее выразительны, а также инфор-

мативны для предлагаемой тематики. Очевидно, что фразеология СМИ весь-

ма разнообразна, ибо она объединяет и известные стандартные клише, и 

книжные, и разговорные выражения. 
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Представляется совершенно очевидным, что главная стилистическая 

функция ФЕ в текстах СМИ – это непосредственно характеристика опреде-

ленного лица, а также предмета и явления. Однако помимо этой важной и 

основной так называемой предметно-логической информации нужны допол-

нительные характеристики, т.е. особые объяснения, четкие детализации, по-

дробные и доступные уточнения, поскольку именно они в большом объеме 

определяют и оценочную, и субъективно-оценочную идею повествования, 

равно как и определенным образом активно усиливают конкретно эмоцио-

нально-экспрессивный характер публицистической статьи. 

Оговорим, что подобное качество вполне соответствует и эстетичес-

ким целям текста статьи, а именно: повлиять на мнение читательской ауди-

тории, вызывать у нее соответствующую реакцию на обсуждаемую тему. Ис-

пользование фразеологических единиц в текстах СМИ имеет своеобразную 

специфику. Как известно, ФЕ имеют разнообразные стилистические функ-

ции. Как правило, они являются серьезным источником экспрессивно-эмо-

циональной насыщенности публицистического текста, весьма актуальной 

для непосредственного воздействия на читательскую аудиторию, а также для 

реализации конкретных конструктивно-стилевых особенностей языка СМИ. 

Представляется очевидным, что отличительным специфическим свой-

ством ФЕ является постоянность компонентов, составляющих данный фра-

зеологизм, а также воспроизводимость ФЕ в готовом виде. В то же время 

главным отличием использования ФЕ в языке СМИ является обратная тен-

денция: очевидное изменение семантики и/или заметное обновление струк-

туры. Авторы пытающиеся добиться яркой выразительности, нередко исполь-

зуют прием изменения внешней структуры ФЕ, при этом явно выделяя и/или 

расширяя существенные внутренние оттенки общего значения, а также при-

бегая к объединению элементов, принадлежащих разным стилям. 

Наш анализ текстообразующих функций фразеологизмах в публици-

стических текстах выявил, что они являют собой специфический и уникаль-

ный строительный материал для непосредственного воплощения и экспрес-

сивной, и эмоционально-оценочной, а также образной программы публици-

стического текста СМИ. Данные особые программы необходимы для текстов 

публицистических жанров, имеющих политическую направленность, посколь-
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ку главная и важная задача их адекватной реализации заключается в том, 

чтобы точно и эмоционально прокомментировать актуальные и интересные 

факты и события современности, волнующие широкие круги читателей. 

Мы считаем, что в тексте СМИ очень важна яркость и точность заго-

ловка. Ведь заголовок статьи – это то, с чем в-первую очередь сталкивается 

читатель публицистического текста, это первое и, возможно, главное, на что 

обращается внимание при просмотре газетной/медийной полосы. Ведь не 

секрет, что именно по заголовкам читатель может правильно сориентиро-

ваться в содержании публицистических материалов, представленных в газе-

тах и интернете. Заголовок публицистического текста – это первый и свое-

образный сигнал, который побуждает аудиторию либо читать данный текст, 

либо отложить его в сторону. 

Таким образом, предваряя публицистический текст, заголовок несет 

непосредственную информацию о его содержании. Одновременно заглавие 

публицистического текста, конкретного газетного номера могут иметь опре-

деленную эмоциональную окраску, привлекающую читательскую аудиторию 

к конкретной теме. Многочисленные исследования ученых-психологов вы-

явили, что около 85 процентов людей обращают внимание именно на назва-

ния публицистических статей. Поэтому представляется очевидным, что авто-

ры должны выбирать эффектные заголовки для статей. Таким образом, всего 

лишь одним предложением авторам надо не только передать читателям глав-

ную идею предлагаемого материала, его основное содержание. 

Не менее важно заинтересовать читателя, привлечь его внимание к 

рассматриваемому вопросу, а также показать свою авторскую позицию. Та-

ким образом, любой заголовок публицистического материала называет текст 

и выполняет определенную и важную номинативную функцию, дающую 

возможность читателям выделить именно данный текст из огромной массы 

других информационных материалов [9: 21]. 
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Մ.գ.թ., Հումանիտար ֆակուլտետների համար 
ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ, 
Երևանի պետական համալսարան 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հրապարակախոսական տեքստ ստեղծելիս՝ լրագրողը պետք 

է որոշի, թե որ դարձվածաբանական միավորները պետք է 

օգտագործի իր նյութում, ինչպես նաև հստակ գիտակցի 

դրանց դերն ու տեղը հոդվածում։ Նպատակի գրագետ իրա-

կանացումը պահանջում է հեղինակներից լուծել հետևյալ 

խնդիրները․ ուսումնասիրել հոդվածում օգտագործված դարձ-

վածաբանական միավորների առանձնահատկությունները 

և հստակ որոշել այն տեղը, որ նրանք պետք է զբաղեցնեն 

հրապարակախոսական տեքստում։ Պետք է նաև գտնել 

տեքստի այն մասը, որտեղ դարձվածաբանական միավոր-

ների օգտագործումը կլինի առավել արդյունավետ և տեղե-

կատվական: 

Բանալի բառեր՝ դարձվածաբանական միավորներ, հրա-

պարակախոսական տեքստ, վերնագիր, հուզականություն, 

արտահայտություն, լրատվամիջոցներ, հրապարակախո-

սական տեքստի հեղինակ: 
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ABSTRACT 

We can confidently assert that phraseological units give journa-

lists with the opportunity to stylistically, competently, and en-

gagingly organize the material presented to readers. This 

enables readers to better perceive the author’s intended color 

and gain a clearer understanding of the specific and unique cul-

tural features of their time, as well as the speech characteristics 

of particular linguistic communities. In the process of writing a 

journalistic text, a journalist must determine which phraselo-

gical units he or she should use in this particular text as well as 

determine their role and place. It should be noted that for the 

competent and adequate realization of the goal, the authors, in 

our opinion, need to solve specific tasks: to consider the fea-

tures of the phraseological units used in the article and clearly 

define the place they should occupy in the journalistic text; to 

determine the part of the text in which the use of the 

highlighted phraseological unit will be the most effective and 

informative. 

Keywords: phraseological units, journalistic text, title, emotio-

nality, expression, mass media, author of the journalistic text. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется влияние культурных факторов на по-

нимание текстов мужчинами и женщинами в трех языках 

армянском, русском и английском и анализируются ре-

зультаты проведенных учеными экспериментов среди но-

сителей разных языковых и культурных групп, чтобы оп-

ределить, как гендерные различия могут повлиять на пони-

мание текста и как это различие может варьироваться в 

разных культурах. 

Ключевые слова: язык, гендер, пол, понимание, текст, влия-

ние, армянский, русский, английский, мужчина, женщина, 

культура. 

 

Введение 

Гендерные различия десятилетиями вызывали интерес в психологии и 

социальных науках, поскольку исследователи изучают различные способы, 

mailto:gyeghiazaryan@hotmail.com
mailto:mspartak97@gmail.com


Г.В. Егиазарян, С.М. Мхитарян 
74 

которыми мужчины и женщины различаются в своем поведении, мышлении 

и понимании. Хотя некоторые из этих различий обусловлены биологически, 

многие из них формируются культурными и социальными факторами. Таким 

образом, межкультурный анализ гендерных различий может дать ценную ин-

формацию о том, как разные культуры формируют наше понимание и вы-

ражение гендера. 

В последние годы возрос интерес к изучению гендерных различий в 

разных культурах. Эти исследования показали, что гендерные роли, ожида-

ния и стереотипы сильно различаются в разных культурных контекстах и что 

эти различия могут оказывать значительное влияние на жизнь и опыт людей. 

Одной из областей, которая привлекла особое внимание в межкультур-

ных исследованиях гендерных различий, является использование языка. 

Язык является важным средством общения и может отражать и укреплять 

культурные нормы и ценности, связанные с полом. Например, в некоторых 

языках есть гендерные местоимения и грамматические структуры, которые 

усиливают традиционные гендерные роли и стереотипы. 

В этой статье мы рассмотрим гендерные различия в трех разных куль-

турах: армянской, русской и английской. Эти культуры имеют разную исто-

рию, традиции и социальные структуры и поэтому представляют собой инте-

ресный контекст для изучения гендерных различий. Мы изучим различные 

аспекты гендера, включая использование языка, социальные нормы и куль-

турные ценности, и постараемся выяснить, как различаются гендерные роли 

и ожидания в этих культурах и какие факторы могут способствовать этим 

различиям. 

Анализируя сходства и различия между этими культурами, мы надеем-

ся пролить свет на то, как конструируется и понимается гендер в различных 

культурных контекстах. Мы также надеемся повысить осведомленность о 

важности межкультурного подхода к пониманию гендера и о том, как куль-

тура может формировать наше отношение, поведение и опыт, связанные с 

гендером. В конечном счете, мы считаем, что более глубокое понимание ген-

дерных различий между культурами может способствовать созданию более 

инклюзивного и справедливого общества, в котором люди могут свободно 

выражать свою гендерную идентичность и жить полной жизнью. 
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Армянская культура и гендерные различия в понимании текста 

Армянская культура представляет собой богатое и разнообразное на-

следие с многовековой историей литературы, музыки и искусства. Несмотря 

на его важность, исследования гендерных различий в понимании текста в ар-

мянской культуре немногочисленны. В этой статье мы рассмотрим, как ген-

дерные различия могут повлиять на понимание текста в армянской культуре, 

и как понимание этих различий может улучшить общение с носителями ар-

мянского языка. 

Гендерные различия в понимании текста 

Исследования показали, что мужчины и женщины склонны по-разному 

относиться к тексту, при этом женщины больше внимания уделяют эмоцио-

нальному содержанию, а мужчины – информационному [3]. Это различие в 

фокусе можно увидеть в достижениях в чтении, где девочки, как правило, 

превосходят мальчиков в тестах на понимание прочитанного [1]. 

Однако важно отметить, что эти гендерные различия не универсальны 

и могут различаться в разных культурах. В армянской культуре гендерные 

роли и ожидания могут влиять на то, как мужчины и женщины подходят к 

пониманию текста. Женщины могут быть более склонны сосредотачиваться 

на эмоциональном содержании из-за того, что общество ожидает от них 

большей заботливости, в то время как мужчины могут быть более склонны 

сосредотачиваться на информационном содержании из-за того, что общество 

ожидает от них большей аналитики. 

Понимание гендерных ролей и ожиданий в армянской культуре 

Армянское общество патриархально, в нем мужчины обычно занимают 

властные и авторитетные позиции. Это влияет на гендерные роли и ожида-

ния, что, в свою очередь, влияет на понимание текста. При общении с носи-

телями армянского языка важно знать об этих гендерных ролях и ожиданиях 

и учитывать их при создании сообщений. 

Знание языка в армянской культуре 

Хотя многие армяне говорят как по-английски, так и по-русски, армян-

ский является основным языком для многих людей и сообществ. Понимание 

армянского языка и культуры может иметь большое значение для построе-

ния прочных отношений и эффективного общения. Армянская литература, му-
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зыка и искусство являются богатыми культурными ценностями, которые мо-

гут дать ценную информацию об армянском языке и культуре. 

В заключение, понимание гендерных различий в понимании текста яв-

ляется важным аспектом эффективного общения с носителями армянского 

языка. Женщины и мужчины по-разному относятся к тексту, и на эти разли-

чия могут влиять гендерные роли и ожидания в армянской культуре. При 

общении с армянами важно помнить об этих факторах, а также о знании язы-

ка. Принимая во внимание эти факторы, люди могут строить прочные отно-

шения и эффективно общаться с носителями армянского языка. 

Русская культура и гендерные различия в понимании текста 

Русская культура известна своей богатой историей, разнообразными 

традициями и обычаями, которые складывались с течением времени. Однако 

в русской культуре преобладали гендерные различия, влияющие на различ-

ные аспекты жизни, в том числе на общение и понимание текста. Исследо-

вания показали, что понимание этих гендерных различий может улучшить 

общение и понимание текста в русской культуре. 

Гендерные различия в понимании текста в русской культуре 

В нескольких исследованиях изучались гендерные различия в понима-

нии текста в русской культуре. Например, Е.А. Колосова [13] исследовала 

гендерные аспекты в изучении чтения подростков и юношества. Исследова-

ние показало, что девочки, как правило, используют больше стратегий, свя-

занных с детальным чтением, в то время как мальчики, как правило, исполь-

зуют больше стратегий, связанных со структурой текста. Кроме того, она об-

наружила, что девочки в России чаще читают художественную литературу, 

чем представители противоположного пола. 

А.В. Гриччина [12] исследовала язык и гендер и обнаружила, что муж-

чины и женщины имеют разные стили общения, что может влиять на пони-

мание текста. Исследование показало, что женщины в России, как правило, 

используют язык для построения и поддержания отношений, в то время как 

мужчины используют язык для утверждения своего превосходства. 

М.В. Гаранович [11] анализировал гендерные стереотипы и культур-

ные различия. Их анализ показал, что гендерные стереотипы в русской куль-

туре влияют на то, как мужчины и женщины подходят к пониманию текста. 
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Женщины, как правило, используют больше логических и оценочных страте-

гий, тогда как мужчины сосредотачиваются на структуре текста. 

И.Н. Андреева [10] исследовала гендерные различия в структуре эмо-

ционального интеллекта у студентов. Исследование показало, что женщины 

более чувствительны к эмоциональному содержанию и чаще используют эмо-

циональные сигналы, чтобы понять смысл текста. Кроме того, исследование 

показало, что женщины чаще использовали эмпатию, чтобы понять точку 

зрения персонажей в тексте. 

Эти данные показывают, что гендерные различия оказывают существен-

ное влияние на понимание текста в русской культуре. Женщины, как пра-

вило, более ориентированы на детали, логические выводы и оценки при по-

нимании текстов, в то время как мужчины, как правило, сосредотачиваются 

на структуре текста и больше полагаются на предшествующие знания. Кроме 

того, женщины более чувствительны к эмоциональному содержанию текста 

и чаще используют эмпатию, чтобы понять точки зрения персонажей текста. 

Последствия и направления будущих исследований 

Результаты этих исследований имеют несколько последствий для улуч-

шения понимания текста в русской культуре. Во-первых, важно учитывать 

гендерные различия в понимании текста при разработке учебных материа-

лов, особенно для учащихся. Учебные материалы должны быть разработаны 

с учетом различных привычек чтения и предпочтений мужчин и женщин. 

Например, учебные материалы для женщин должны включать больше худо-

жественных текстов, которые, как правило, предпочитают женщины. 

Во-вторых, важно повышать осведомленность о гендерных различиях 

в общении и понимании текстов в русской культуре. Обучение людей этим 

различиям может помочь уменьшить недопонимание и неправильное толко-

вание в общении, что может улучшить межличностные отношения. 

Дальнейшие исследования могут изучить влияние культурных и ген-

дерных норм на стили и предпочтения общения, а образовательные материа-

лы могут быть разработаны с учетом различных привычек и предпочтений 

мужчин и женщин в отношении чтения. В конечном счете, понимание и ува-

жение этих различий может привести к более эффективному общению и 

улучшению межличностных отношений в русской культуре. 
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Английская культура и гендерные различия в понимании текста 

Язык является основным средством общения, а английский язык явля-

ется одним из самых распространенных языков в мире. Английская культура 

характеризуется разнообразными обычаями, верованиями и практиками, ко-

торые развивались с течением времени [8]. Гендерные различия в понимании 

текста также были предметом изучения в последние годы. 

Английская культура имеет долгую и сложную историю, восходящую 

к римской оккупации Британии. Со временем английская культура формиро-

валась под влиянием различных факторов, таких как религия, политика, со-

циальные нормы и искусство [9]. Некоторые из определяющих черт англий-

ской культуры включают любовь к литературе, уважение к традициям и вы-

сокомерие [там же]. 

Одним из самых известных аспектов английской культуры является ее 

литература. От Шекспира до Диккенса и Роулинг английские авторы создали 

одни из самых устойчивых литературных произведений в истории. Эта лю-

бовь к литературе отражается и в самом английском языке, богатом нюан-

сами, тонкостями и метафорами [2]. 

Английская культура также характеризуется уважением к традициям. 

Это видно по тому, как англичане празднуют такие события, как Рождество, 

которое пропитано традициями и ритуалами. Монархия – еще один пример 

английской традиции, в которой королевская семья играет центральную роль 

в английской культуре и обществе. Таже английская культура часто ассоци-

ируется с концепцией жесткой верхней губы. Это означает, что англичане 

должны оставаться спокойными и собранными перед лицом невзгод. Этот 

стоицизм отражается в самом языке, причем английский язык часто называ-

ют языком недосказанности и сдержанности. 

Гендерные различия в понимании текста относятся к тому, как мужчи-

ны и женщины обрабатывают и понимают письменный язык. Имеются дан-

ные, свидетельствующие о том, что у мужчин и женщин могут быть разные 

подходы к чтению и интерпретации англоязычного текста [1]. 

Одно из исследований показало, что женщины склонны читать более 

внимательно и уделять больше внимания деталям, чем мужчины. Это может 

быть связано с тем, что женщины склонны к тому, чтобы быть более внима-
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тельными к эмоциям и потребностям других, что может переноситься на чте-

ние. Женщины также могут чаще использовать контекст и логические выво-

ды, чтобы понять смысл текста [6]. 

С другой стороны, мужчины могут быть более склонны сосредотачи-

ваться на основных моментах текста и упускать из виду детали. Это может 

быть связано с тем, что мужчины склонны к тому, чтобы быть более целе-

устремленными и конкурентоспособными, что может повлиять на их отно-

шение к чтению. Мужчины также могут чаще полагаться на свои предыду-

щие знания и опыт для понимания текста [там же]. 

Связь между английской культурой и гендерными различиями в пони-

мании текста сложна и многогранна. С одной стороны, английская культура 

характеризуется любовью к литературе и уважением к традициям, что потен-

циально может повлиять на отношение мужчин и женщин к чтению. 

Последствия для образования и коммуникации 

Понимание гендерных различий в понимании текста имеет важные по-

следствия для образования и общения. Учителя и преподаватели могут ис-

пользовать эти знания, чтобы адаптировать свое обучение к потребностям 

своих учеников [7]. Например, им может потребоваться использовать разные 

стратегии обучения и материалы для учащихся мужского и женского пола, 

чтобы обе группы были полностью вовлечены и понимали материал. 

Точно так же в области коммуникации понимание гендерных различий 

в понимании текста может помочь организациям более эффективно общать-

ся со своей аудиторией. Например, компании может понадобиться использо-

вать разные языки и стили коммуникации в своих маркетинговых материа-

лах, чтобы привлечь потребителей как мужчин, так и женщин [4]. 

В заключение, английская культура и гендерные различия в понима-

нии текста – это две сложные и взаимосвязанные темы, которые имеют важ-

ные последствия для образования и общения. Хотя могут существовать неко-

торые общие тенденции в зависимости от пола, стили чтения отдельных лю-

дей, вероятно, будут формироваться под воздействием множества факторов, 

включая их культуру, воспитание и личный опыт. 

Поэтому важно продолжать исследовать эту тему посредством иссле-

дований, чтобы глубже понять, как гендер и культура взаимодействуют при 
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формировании понимания текста. Это поможет преподавателям и коммуни-

каторам лучше удовлетворять потребности своей аудитории и создавать бо-

лее эффективные коммуникативные стратегии. 

Заключение 

Межкультурный анализ гендерных различий в понимании текста в армян-

ской, русской и англоязычной культурах подчеркивает важность понимания 

того, как гендерные роли и ожидания влияют на то, как мужчины и женщи-

ны воспринимают тексты. Исследование показало, что в армянской культуре 

мужчины и женщины, как правило, по-разному подходят к пониманию тек-

ста, на что могут влиять культурные факторы, такие как гендерные роли и 

ожидания. Зная об этих факторах, люди могут строить прочные отношения и 

эффективно общаться с носителями армянского языка. 

В русской культуре гендерные различия преобладали в различных ас-

пектах жизни, в том числе в общении и понимании текста. Исследования 

показали, что женщины, как правило, более ориентированы на детали, логи-

ческие выводы и оценки при понимании текстов, в то время как мужчины, 

как правило, сосредотачиваются на структуре текста и больше полагаются на 

предшествующие знания. Кроме того, женщины более чувствительны к эмо-

циональному содержанию текста и чаще используют эмпатию, чтобы понять 

точки зрения персонажей текста. Понимание этих гендерных различий мо-

жет улучшить общение и понимание текста в русской культуре. 

В англоязычных культурах также, как и в русской и армянской, суще-

ствуют гендерные различия в понимании текста и анализ работ разных уче-

ных показал, что явных различий с русской или же армянской гендерной ин-

терпретацией текста не наблюдалось. Как правило, в англоязычных культу-

рах девушки лучше понимают текст, особенно в сложных задачах чтения. 

Однако гендерные различия в понимании текста менее выражены в контек-

сте высшего образования, что позволяет предположить, что образование и 

обучение могут помочь уменьшить гендерное неравенство в понимании тек-

ста. Учителя должны знать об этих гендерных различиях в стилях чтения и 

соответствующим образом адаптировать свои стратегии обучения. Предо-

ставление учащимся возможности взаимодействовать с текстами различны-

ми способами и образовательные вмешательства, направленные на улучше-



Понимание текста: анализ гендерных различий в армянском, русском… 

 

81 

ние понимания текста, должны учитывать гендерные различия в когнитив-

ной и эмоциональной обработке. 

Кроме того, понимание гендерных различий в понимании текста имеет 

решающее значение для эффективного общения и построения прочных отно-

шений в армянской, русской и англоязычной культурах. Принимая во внима-

ние эти различия, люди могут более эффективно общаться и строить более 

прочные межличностные отношения. Дальнейшие исследования могут по-

мочь углубить наше понимание этих гендерных различий, а образовательные 

материалы и методы могут быть адаптированы с учетом этих различий, со-

кращения гендерного неравенства и улучшения результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования в данной статье является один из 

базовых концептов в русской лингвокультуре – звезда. Бы-

ли проанализированы особенности представленности дан-

ного концепта в русской языковой картине мира. В ходе 

исследования используется метод концептуального анали-

за, заключающийся в выявлении и описании категориаль-

ных признаков, входящих в структуру рассматриваемого 

концепта. Анализ был проведён на основе выявленных зна-

чений концепта звезда в поэзии А.А. Блока. Благодаря 

проведённому анализу можно сказать, что концепт звезда 

в поэзии А.А. Блока выступает в качестве тропа: олицетво-

рения, эпитета, сравнения, а также имеет цвет, размер, опи-

сывает внешность человека, указывает на время. Основной 

вывод сводится к тому, что категоризация является одним 

из базовых понятий человечества, которая выступает ос-

новным средством систематизации объектов и явлений 

окружающего мира. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, антро-

поцентрическая научная парадигма, лингвокультура, тропы. 

 

Возникновение антропоцентрической научной парадигмы в языкозна-

нии было предопределено, поскольку сам язык антропоцентричен по своей 

сути: «Человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние 

состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое отношение к коллективу лю-
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дей и другому человеку» [1: 3]. Одним из основных направлений антропо-

центрической научной парадигмы является лингвокультурологическое, 

цель которого – всесторонний анализ соотношений «язык – человек – куль-

тура». 

«Лингвокультурология – «продукт» антропоцентрической парадигмы», 

– пишет С.Г. Воркачев [5: 76]. 

Способность классифицировать предметы и явления окружающего ми-

ра по группам, классам и разрядам является важным свойством когнитивной 

системы человека. Категоризация выступает основным способов системати-

зации знаний в сознании человека. 

В кратком словаре когнитивных терминов категоризация трактуется 

как «процесс образования и выделения категорий, членения внешнего и внут-

реннего мира человека сообразно сущностным характеристикам его функцио-

нирования и бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений 

через сведение их к меньшему числу разрядов или объединений» [8: 42]. 

М.В. Пименова считает, что категориальные признаки относятся к груп-

пе так называемых базовых признаков, «связанных с мотивирующим при-

знаком и признаками, актуализированными в словарных дефинициях, родо-

видовыми отношениями» [12: 114]. 

В нашем исследовании мы разделили все категориальные признаки на 

временные, оценочные, а также дименсиональные. 

М.Н. Эпштейн пишет, что Блок – один из самых «звездных» поэтов, но 

и звезды у него не стоят неподвижно в небе, а срываются с места, смешива-

ются со снежным прахом («Настигнутый метелью», «Неизбежное»). Так 

означается всевластие ветра в природе: «звезды» – самое высокое, вечное – 

несутся одна за другой, закручиваются метелью в «вихри звездные» [13: 237]. 

Поэт расширяет смысловой объем концепта звезда, используя различ-

ные тропы. Олицетворение – это литературный прием, при котором перено-

сятся свойства и качества человека на неодушевлённые предметы и отвле-

ченные понятия. При этом животным, неодушевлённым предметам и явлени-

ям природы приписываются человеческие способности: они наделяются да-

ром речи, чувствами и мыслями и т.д. 

*** 
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«Твой голос слышен сквозь метели, 

И звезды сыплют снежный прах. 

Ладьи ночные пролетели, 

Ныряя в ледяных струях!» (А. Блок, «Не надо») 

В данном отрывке «звезды сыплют снежный прах» является олицетво-

рением, так как звезды не могут сыпать прах, т.е. здесь звезды наделились 

человеческими способностями. 

*** 

«Метель взвилась, 

Звезда сорвалась, 

За ней другая… 

И звезда за звездой 

Понеслась…» (А. Блок, «Настигнутый метелью») 

«Звезда сорвалась, и звезда за звездой понеслась» – эти словосочетания 

являются олицетворениями, так как звезды не могут срываться, как и не 

могут понестись. 

Часто встречается в лирике А.А. Блока сравнение. Сравнение – это 

один из видов тpoпa, способствующий прояснению одного понятия или яв-

ления методом сопоставления его с другим явлением. 

*** 

Да, я возьму тебя с собою 

И вознесу тебя туда, 

Где кажется земля звездою, 

Землею кажется звезда. (А. Блок, «Демон») 

*** 

«Кому назначен темный жребий 

Над тем не властен хоровод. 

Он, как звезда, утонет в небе. 

И новая звезда взойдет…» (А. Блок, «Усталость») 
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*** 

«… А вблизи – все пусто и немо, 

В смертном сне – враги и друзья 

И горит звезда Вифлеема 

Так светло, как любовь моя». 

(А. Блок, «Я не предал белое знамя») 

«Звезда» служит для создания эпитета или сама определяется им. Эпи-

тет также является тропом и представляет собой образное определение, кото-

рое дает художественную характеристику предмету или какому-нибудь явле-

нию. Можно сказать, что эпитет – это скрытое сравнение, которое выражает-

ся именем существительным, прилагательным, числительным, глаголом и 

наречием. Эпитеты к слову «звезда» можно разбить на несколько групп: тем-

поральные, пространственные, оценочные (положительные и отрицатель-

ные), колоративные. 

*** 

«Вон о той звезде далекой, 

Мэри, спой. 

Спой о жизни одиноко прожитой…» (А. Блок, «Мэри») 

*** 

«Чего же жду я, очарованный 

Моей счастливою звездой, 

И оглушенный и взволнованный 

Вином, зарею и тобой…» (А. Блок, «Незнакомка») 

*** 

«Поверь, мы оба небо знали: 

Звездой кровавой ты текла, 

Я измерял твой в печали, 

Когда ты падать начала…» 

(А. Блок, «Твое лицо бледней, чем было…») 

*** 

«Я – звезда мечтаний нежных, 

И в венце метелей снежных 

Я плыву, скользя…» 
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(А. Блок «Я в дольний мир вошла, как в ложу…») 

*** 

«Их привела, как в дни былые, 

Другая, поздняя звезда. 

И пастухи, уже седые, 

Как встарь, сгоняют с гор стада…» (А. Блок «Успение») 

Эпитеты к слову «звезда» имеют цвет: красный, золотистый, серебрис-

тый, черный, зеленый. Попытаемся дать объяснение тем цветам, который ис-

пользовал А.А. Блок. 

Начнем с красного цвета, который символизирует тревогу и беспокой-

ства, трагичность и болезнь. 

*** 

«…Небо тихо вспыхнуло заревом стыда. 

Может быть, скатилась красная звезда». 

(А. Блок «Отшедшим») 

Золотистый цвет в творчестве А.А. Блока характеризует таинствен-

ность и символичность. 

*** 

«Ты сама нарядишь елку 

В звезды золотые 

И привяжешь к ветке колкой 

Яблоки большие…» (А. Блок, «Рождество») 

Черный цвет ассоциируется с угрожающей тишиной и грозной опас-

ностью. 

*** 

«Чтоб огонь зимы палящей 

Сжег грозящий 

Дальний крест! 

Чтоб лететь стрелой звенящей 

В пропасть черных звезд!» (А. Блок, «Тревога») 

В творчестве Блока зеленый цвет связывается с такими понятиями, как 

молодость, неопытность, но в то же время и энергичность. Как в природе, 

так и у А.А. Блока зеленый цвет знаменует собой начало новой жизни. Таким 
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образом, можно сделать вывод о том, что зеленый цвет в творчестве писа-

теля имеет позитивную коннотацию и семантическую нагрузку. 

*** 

«Зеленой звездою 

С востока блесну, 

Студеной волною 

На панцырь плесну…» (А. Блок, «Осенний день») 

Понятие синевы порой определяется эпитетами: в нашем случае – су-

сально-звездной, где синий цвет служит некой предметной связью элементов 

образа, которая обозначает и показывает его целостное восприятие. 

*** 

«… И было как на Рождестве, 

Когда игра давалась даром, 

А жизнь всходила синим паром 

К сусально-звездной синеве». 

(А. Блок, «В туманах, над сверканьем рос…») 

Поэт объединяет все цвета в эпитете стоцветный, давая характеристи-

ку Сириусу. 

*** 

«Когда же смерть? Я всё перестрадал, 

Передо мною – мир надзвездный. 

Отсюда – юноше, мне Сириус сверкал, 

Дрожал и искрился над бездной. 

Прими, стоцветная звезда!» 

(А. Блок, «Когда же смерть? Я все перестрадал…») 

В лирике А.А. Блока не только используются разнообразные эпитеты к 

слову «звезда», но и само слово в форме прилагательного также становится 

эпитетом. 

*** 

«Я укачала царей и героев… 

Слушай снега! 

Из снежного зала, 

Из надзвездных покоев 
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Поют боевые рога!» (А. Блок, «Голоса») 

*** 

«В сердце – легкие тревоги, 

В небе – звездные дороги, 

Среброснежные чертоги…» (А. Блок, «Крылья») 

*** 

«Ты смотришь все той же пленной душой 

В купол все тот же – звездный…» 

(А. Блок, «Снежная вязь») 

В данном примере прилагательное звездный приобретает значение цвета. 

*** 

«Ты был осыпан звездным цветом 

Ее торжественной весны, 

И были пышно над поэтом 

Восторг и горе сплетены…» 

(А. Блок, «Ты был осыпан звездным цветом…») 

Эпитет со словом «звезда» описывает внешность человека. 

*** 

«Нет исхода вьюгам певучим! 

Нет заката очам твоим звездным!» (А. Блок, «Голоса») 

По категории дименсиональности концепт звезда квалифицируется как 

«высокая», а эпитеты со словом «звезда» имеют размер. 

*** 

«Готов ли ты на путь далекий, 

Добра певец? 

Узрел ли ты в звезде высокой 

Красот венец?» 

(А. Блок, «Готов ли ты на путь далекий…») 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что время «пораждено восприятием измене-

ний в мире. Его основной источник – космическое время – смена времен дня 

и сезонов года» [2: 51]. Время, когда возникают небесные светила на небе, 

выражается в категории времени суток. Самым частным временным призна-

ком, который описывает появление звезд на небе, являются вечер и ночь. 
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Вечером звезда сменяет солнце на небосклоне, а ночью небесные тела царят 

над землей. 

*** 

«Звезда полночная скатилась 

И не оставила следа… 

Окно бесшумно растворилось, 

Прости, крылатая мечта!» 

(А. Блок, «Звезда полночная скатилась…») 

*** 

«Туманен вечер был, ложились мягко тени, 

Вечерняя звезда, безмолвствуя, ждала…» 

(А. Блок, «Поэма философская») 

*** 

«… А прежде – небом ночи звездной 

Она росла, стремилась вдаль, 

И та заветная печаль 

Плыла, казалось, лунной бездной». 

(А. Блок, «Там жили все мои надежды…») 

Звезда в лирике А.А. Блока может употребляться в одном ряду с номи-

нативами. 

*** 

«Снежный ветер, твое дыханье, 

Опьяненные губы мои... 

Валентина, звезда, мечтанье! 

Как поют твои соловьи...» 

(А. Блок, «Черный ворон в сумраке снежном...») 

Сгущение номинативов в первых трех строчках порождает особую на-

пряженность интонации, а отсутствие в них глагольных форм – незавершен-

ность, которая создает впечатление взволнованной речи. 

Данные примеры наглядно показывают то, что концепт звезда в поэ-

зии А.А. Блока находит свое выражение в тропах: в олицетворениях, эпите-

тах, сравнениях, – а также имеет цвет, размер и описывает внешность чело-

века. 
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Выводы 

Проведенный анализ позволяет нам утверждать, что концепт звезда в 

поэзии А.А. Блока является стержневым, при этом имеет ряд категориальных 

признаков: временных, оценочных, колоративных и дименсиональных. 

1. Категория оценки концепта звезда представлена следующими тро-

пами: олицетворениями, эпитетами, сравнениями – и отличается разнообра-

зием оценочных характеристик. 

2. Категория времени является отличительной и показывает способ 

выражения признака календарного времени. 

3. В поэзии А.А. Блока дименсиональный признак концепта звезда пред-

ставлен как «высокий» небесный объект. 

Таким образом, все вышеперечисленные концептуальные признаки да-

ют нам возможность говорить о том, что звезда в поэзии А.А. Блока приоб-

ретает дополнительные значения и становится одним из основных концептов 

его творчества. 
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«ԱՍՏՂ» ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԸ 

Ա.Ա. ԲԼՈԿԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Ա.Ա. Պիվազյան 

manukyanarus@mail.ru 

Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության 
և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի ասպիրանտ, 

Երևանի պետական համալսարան 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ուսումնասիրության առարկա է ռուսական լեզվամշակույ-

թի հիմնական հասկացություներից` աստղը: Վերլուծվել 

են տվյալ հասկացության ներկայացման առանձնահատ-

կությունները ռուսական լեզվաբանական աշխարհի հա-

մապատկերում։ Ուսումնասիրության ընթացքում օգտա-

գործվել է հայեցակարգային վերլուծական մեթոդը, որը 

բաղկացած է դիտարկվող հայեցակարգի կառուցվածքի 

մաս կազմող դասակարգային հատկանիշների բացահայ-

տումից և նկարագրությունից: Վերլուծությունն իրակա-

նացվել է Ա.Ա. Բլոկի պոեզիայում աստղ հասկացույթի բա-

ցահայտված իմաստների հիման վրա: Պետք է եզրակաց-

նել, որ աստղ հասկացույթը Ա.Ա. Բլոկի պոեզիայում հան-

դես է գալիս որպես փոխաբերություն, անձնավորում, 
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մակդիր, համեմատություն: Այն ունի նաև գույն, չափ, նկա-

րագրում է մարդու արտաքինը, ցույց է տալիս ժամանակը։ 

Ամփոփելով պետք է նշել, որ դասակարգումը մարդկու-

թյան հիմնական հասկացություններից է, որը հանդես է գա-

լիս որպես շրջակա աշխարհի առարկաների և երևույթ-

ների համակարգման հիմնական միջոց: 

Բանալի բառեր՝ հասկացույթ, աշխարհի լեզվական պատ-

կեր, մարդակենտրոն գիտական հարացույց, լեզվամշա-

կույթ, փոխաբերություններ: 

THE CONCEPT OF «STAR» IN THE WORKS BY A. BLOK 

A. Pivazyan 

manukyanarus@mail.ru 

Postgraduate Student of the Department of Russian Linguistics, Typology 
and Theory of Communication, 

Yerevan State University 
Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The main focus of research is one of the fundamental concepts 

in Russian linguistic culture – the star. The peculiarities of pre-

senting this concept have been analyzed within the scope of the 

Russian linguistic worldview. The conceptual method of analy-

sis is used in this research, which involves revelation and des-

cription of categorical features that constitute the essence of the 

concept. The analysis has been carried out based on exploration 

of the meaning of the star concept in the poetry by A. Blok. 

Based on the outcomes of the analysis, it can be concluded that 

the concept of star in Block's poesy is represented through a 

metaphor, impersonation, adverb, simile. Moreover, the con-

cept encompasses attributes such as color, size, and its ability 

to describe the human appearance and indicate the time. The 

main conclusion is that classification is one of the major con-
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cepts in human understanding, which is represented as the main 

means of classifying objects and phenomena in the surrounding 

world. 

Keywords: concept, linguistic image of the world, human-

centered scientific paradigm, language culture, metaphors. 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В АРМЯНСКОЙ 

РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 
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Д.ф.н., профессор, советник ректора, 
Государственный университет имени В.Я. Брюсова 

г. Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

В последнее время в русскоязычных армянских средствах 

массовой коммуникации наблюдается очевидная тенден-

ция креолизации публицистического текста. Современные 

шрифтовые возможности русской графики активно исполь-

зуются в армянских русскоязычных газетах, однако в них 

нередко появляются и различные варианты других графи-

ческих систем, в частности, латинской и армянской графи-

ки. Их появление возможно и в наименованиях газетных 

полос и рубрик, и в структуре заголовков, и в собственно 

публицистических текстах разных жанров, и в рекламных 

объявлениях. 

Ключевые слова: креолизация текстов, публицистические 

тексты, СМИ, рекламные тексты, русскоязычная армянская 

пресса. 

 

Характерной особенностью современной публицистики является ярко 

выраженная креолизация текстов в ракурсе оптимизации речевого воздей-

ствия [4]. Эта тенденция наблюдается и в русскоязычных армянских сред-

ствах массовой коммуникации. Здесь, в первую очередь, следует отметить 

кавычки и шрифт (относятся специалистами к техническим возможностям 

изменения и/или усиления смысловой направленности текста). Кавычки в 

армянской русскоязычной прессе выполняют и традиционные функции 
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(оформление прямой речи, цитат, различных наименований), и «особые», а 

именно – привлечение внимания читателей, выражения отрицательной оцен-

ки, иронии. 

Современные шрифтовые возможности русской графики активно ис-

пользуются в армянских русскоязычных газетах, однако в них нередко 

появляются и различные варианты других графических систем, в частности, 

латинской и армянской графики. Их появление возможно и в наименованиях 

газетных полос и рубрик, и в структуре заголовков, и в собственно публи-

цистических текстах разных жанров, и в рекламных объявлениях. 

Что касается всех остальных (основных) средств креолизации, огово-

рим, что в процессе изучения данной темы в русскоязычной армянской прес-

се мы не нашили ни одного графика, ни одной таблицы или схемы (кроме 

указанных случаев и форм), хотя очевидно, что все они конкретизируют и 

уточняют информацию, делают ее анализ более убедительным и удобным 

для восприятия. 

Отметим, что в армянской русскоязычной прессе есть фотографии. Ча-

ще всего это портретные зарисовки, которые предваряют или сопровождают 

статьи. Иногда в политических статьях появляются и карикатуры, однако все 

они однотипные и, на наш взгляд, не очень выразительные. 

В газете «Собеседник Армении» (СА) нередко публикуются материа-

лы под общим названием «Карикатурный словарь», выбор карикатур в кото-

ром, согласно данным проведенного анализа, не совсем понятен. Например, 

статья «Микрофон», занимающая пол-страницы, включает несколько кари-

катурных и не в меру увеличенных рисунков, на которых для определения 

понятия «микрофон» изображены различные предметы (бутылка, с кран, су-

шильная веревка, разбрасываемые пищевые отходы и т.д.), а рядом представ-

лен текст, включающий весьма серьезное определение микрофона («электро-

акустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания 

электрического тока»), шутливое определение включенного микрофона («луч-

ший друг и одновременно злейший враг политика») и обзор казусных слу-

чаев с включенным не вовремя микрофоном («СА», №3, 2022, С. 14). 

Перечисленные факты подтверждают следующее:  
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• вербальные средства в русскоязычных армянских СМИ явля-

ются практически единственным средством выражения от-

ношения к передаваемой информации; 

• языковые средства для авторов представляются более убеди-

тельными, чем все остальные (графики, таблицы, схемы, фор-

мулы); 

• вербальные средства позволяют подчеркнуть экспрессивно-

эмоциональную составляющую любой информации, а не ее 

точность и четкость. 

Таким образом, говорить о реализации одной из двух противополож-

ных тенденций невербальными средствами не представляется возможным 

[2]. Главное для армянских авторов русских публицистических текстов – вер-

бальная составляющая текста, которая и обеспечивает их индивидуальность, 

требует мобилизации всех знаний, создает соответствующие экспрессивно-

эмоционаьные возможности и т.д. [1]. 

По этой же причине, на наш взгляд, в армянских русскоязычных СМИ 

нет чисто фактографических статей (экономических, демографических и 

пр.), снабжаемых обычно точными и полными по своему содержанию табли-

цами и графиками [3] (Ср.: например, аналогичные российские публикации). 

Статистические данные в подобных статьях русскоязычных армянских СМИ 

обычно представляются произвольно и далеко не последовательно. 

Так, например, в статье, посвященной принципам формирования спис-

ков избирателей, из разных источников приведены разрозненные статисти-

ческие данные о миграции, сокращении/увеличении числа избирателей. При 

этом они преследуют только одну цель – обосновать отрицательную оценку 

системы составления общего списка избирателей, поэтому статья и заканчи-

вается словами «Мы так и не сможем узнать точное число реальных из-

бирателей в нашей стране» («SPUTNIK Армения» – СА, № 2, 2020, С. 7). 

В экономической статье «Ценные» показатели местной экономики» 

можно найти разрозненные цифровые данные (например, «темпы роста оте-

чественного экспорта по итогам 2021 года примерно в 2,5 раза превысят тем-

пы роста импорта», «итальянцы… должны нам… сумма сейчас уже состав-

ляет 12 тыс. евро», однако автором нигде не указан источник их происхожде-
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ния («SPUTNIK Армения», №2, 2021, С. 11), что значительно снижает уровень 

их достоверности и убедительности. 

В одной из аналитических статей газеты «Республика Армения» (РА) 

приведены разрозненные статистические данные о показателях ВВП, о фи-

нансовых ресурсах, о промышленном росте за 2021 год (РА, № 2, 18, 2021, С. 4). 

Даже в такой газете, как «Деловой экспресс» (ДЭ), где, казалось бы, 

должны быть представлены подтверждающие вербальную информацию таб-

лицы, графики, схемы и т.д., в статьях армянских авторов нет ни одного по-

добного средства креолизации текста. Наоборот, цифры, приведенные в со-

ставе вербального текста в качестве подтверждения какого-либо факта, в 

конце текста опровергаются или подвергаются сомнению. Например, в ста-

тье о производстве сухофруктов в Армении приводятся в том числе и цифро-

вые данные об их импорте в республику, а в конце статьи отмечается: «Кста-

ти, председатель Ассоциации производителей сухофруктов Армении не со-

гласился с цифрами вышеупомянутого исследования по части импорта сухо-

фруктов в Армению» (ДЭ, № 3, 2022, С. 6). 

Особо следует остановиться на одном из основных современных средств 

креолизации текста – рекламе. По данным исследователей публицистического 

стиля, реклама в современной массовой прессе должна занимать далеко не 

последнее место [5], и в российской прессе публикуется очень много реклам-

ных объявлений, разных по форме и содержанию. Газетная реклама, с одной 

стороны, является важным (если не основным) источником финансовых вли-

ваний, а с другой стороны, одним из важнейших средств привлечения внима-

ния читателей. Причем основным преимуществом газетной рекламы перед 

другими видами рекламы является их конкретная адресованность, наличие 

конкретного читателя. 

Чтобы соответствовать этим требованиям, реклама русскоязычных армян-

ских газет, на наш взгляд, во-первых, должна либо быть на том же языке, что 

и вся газета, либо хотя бы должна содержать фрагменты на русском языке, 

во-вторых, быть разнообразнее и интереснее. Обоснуем эти положения. 

Очевидно, что выбор языка читаемых газет не бывает произвольным. 

Он, как правило, обусловлен разными убедительными и устойчивыми факто-

рами (образованием, семейными традициями, учебными задачами, миграци-
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онными процессами и т.д.), а потому и реклама должна соответствовать языко-

вым «потребностям» читателя и соответствующим образом отбираться изда-

телем, создаваться или переводиться специалистами. 

Рекламы, которые печатаются в армянских русскоязычных массовых 

газетах, не впечатляют ни по форме (цветовые, графические, определяющие 

формат, разнообразие невербальных компонентов и прочие решения), ни по 

содержанию (выразительность, формы и типы текстов, частота их изменения 

и т.д.). 

Согласно данным проведенного исследования, из всех изданий армян-

ской русскоязычной прессы цветная, яркая, привлекающая взор реклама бы-

вает только в газете «Собеседник Армении». Однако следует отметить, что 

эти рекламные объявления, видимо, печатаются безотносительно к языку са-

мого издания, то есть они обычно фрагментарно (иногда полностью) бывают 

на английском и/или на армянском языках. Таковы рекламные объявления, 

касающиеся продукции фирмы «Karcher» (на англ.: makes a difference), ком-

пании «Hayk Avia» (на англ.: Air tichets. Tourizm), компании «Accurate 

Group» (на арм.: Ճարտարապետական նախագծում և շինարարություն), 

компании «Gallery Systems» (на арм.: Շուտով կկարողանաք կատարված 

առևտրի դիմաց վճարել Ձեր բջջային հեռախոսից, Quatro Mobile), фирмы 

«Flora Service» (на арм.: պուանսետիա՝ Ամանօրի խորհրդանիշ; այցելեք... 

և ընտրեք...; Մարմարի աշխարհ խանութների ցանց), Յունիբանկ (на 

арм.: ավտովարկ; ավանդ շահավետ) и т.д. 

В других газетах реклама по форме представляет собой просто черно-

белые объявления, а по содержанию – однообразно повторяющиеся (что 

вполне характерно для рекламы) предложения банков, строительных фирм и 

туристических организаций. Так, в газетах «Голос Армении» и «Новое вре-

мя» постоянно предлагаются разнообразные услуги банка «Анелик» (ID 

Bank). К тому же, в этих газетах достаточно частотны рекламные объявления 

на английском языке. См., например, рекламное объявление OSCE – Orga-

nization for Security and Co-operation in Europe, полностью представленное на 

английском языке («Голос Армении», № 134); периодически обновляющиеся 

объявления на армянском языке в газете «Новое время». 
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Очень мало серьезных рекламных объявлений в газете «Деловой экс-

пресс» (например, на протяжении долгого времени реклама этой газеты пред-

лагает участие в строительстве коттеджного поселка в Дзорахпюре). Зато в 

этой газете представлена страница обычных объявлений о купле/продаже 

недвижимости, аренде, вакансиях и т.д., среди которых порой мелькают объ-

явления о курсах парикмахеров и косметологов, о скидках в оптиках и т.д. К 

тому же в этой газете достаточно частотны рекламные объявления, не содер-

жащие ни одной строчки на русском языке. Например, такое объявление: 

«Հունիսի 21–22: Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց: Խելացի լուծումներ խե-

լացի երկրների համար: www.digitec.am, +374 (10) 54 88 51. Сверху одна 

строчка по-английски (digitec business forum) и все ((«ДЭ», №23, 2021, С. 6). 

См. также «ДЭ» №№5, 6, 10, 11, 16, 22 и т.д.). Почти в каждом номере целые 

страницы занимают тексты аудиторских заключений, отчеты разных органи-

заций на армянском языке, представляющие собой ксерокопии с подписями 

и печатями, очень мелкие, неразборчивые по шрифту и бессистемные по со-

держанию. Иногда они занимают почти половину газеты (См.: например, № 23, 

2021). 

Практически не бывает даже самых простых по форме рекламных объ-

явлений в газете «Республика Армения». 

Рекламные объявления всех армянских русскоязычных газет не содер-

жат каких-либо специальных средств привлечения внимания читателей, о ко-

торых говорят специалисты. Так, например, в них нет особых, привлекающих 

внимание заголовков, слов типа удивительно, великолепно и т.д., не использу-

ются в должной степени современные графические и полиграфические воз-

можности. 

Таким образом, рекомендации специалистов по составлению газетных 

реклам ни в одной русскоязычной армянской газете не соблюдаются. И если 

их параметры как источника финансирования могут интересовать в большей 

степени издателей, то вопрос содержательности, привлекательности, доступ-

ности и полезности рекламных объявлений в первую очередь касается чита-

телей. 

Проведенный анализ армянской русскоязычной прессы позволил сде-

лать определенные выводы, а именно: 

http://www.digitec.am/
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• Анализ армянских русскоязычных газет по всем представленным па-

раметрам, характерным для современной российской прессы, инте-

ресен и актуален, поскольку он позволяет выявить особенности ис-

пользования русских языковых средств в сочтании с особенностми 

армянского мировоззрения, исторического прошлого народа, армянско-

го языка. 

• Лексико-грамматические и структурно-текстуальные особенности армян-

ских русскоязычных массовых средств информации, зафиксированные 

и описанные нами, – это те, которые и определяют специфику разви-

тия публицистического стиля в соответствующей национальной чита-

тельской аудитории в новых условиях. 

• Армянская русскоязычная пресса, безусловно, характеризуется неко-

торыми общими с соответствующими российскими средствами ин-

формации чертами, но есть и специфические особенности, которые 

обусловлены структурными особенностями родного языка (в частнос-

ти, в области лексики, словообразования и синтаксиса) и экстралинг-

вистическими факторами. 

• Основными экстралингвистическими факторами, определяющими осо-

бенности армянской русскоязычной прессы, являются геополитичес-

кое положение Армении, ее территориальные характеристики и нацио-

нальное своеобразие армян, а соответственно, и вытекающие отсюда 

особенности тематики, направление оценочности происходящих явле-

ний, содержание категорий принимаемое/отвергаемое, смешение жан-

ров, размеры статей и прочие показатели. 

• Для армянской русскоязычной прессы в максимальной степени ха-

рактерно использование всех вербальных средств реализации тенден-

ции к интеллектуализации газетного текста (аббревиация всех видов, 

прецедентные элементы, форма заглавий, создание разными спо-

собами эффекта иронии), однако при этом нет практически ни одного 

показателя демократизации публицистики, что отмечается, например, 

во всех исследованиях, касающихся российской прессы. 

• Невербальные средства интеллектуализации газетного текста практи-

чески не используются. Такова, например, креолизация, которая долж-
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на проявляться во введении в структуру газеты в целом и газетных 

текстов, в частности, таких компонентов, как графики, таблицы рек-

ламы, цветовые и графические эффекты, что является одним из до-

казательств нашего предположения о том, что газетный текст для ар-

мянских авторов является средством выражения своих вербальных 

возможностей. 

Одной из основных функций армянских русскоязычных публицисти-

ческих средств является функция самовыражеиия, использования соответ-

ствующих изданий в целях выражения своего «я», личных превалирующих 

взглядов и знаний (в том числе и знания русского языка), своих интересов и 

предпочтений. 
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Բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ռեկտորի խորհրդական, 
Վ․Յա. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարան 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Վերջին շրջանում ռուսալեզու հայկական զանգվածային 

հաղորդակցության միջոցներում նկատվում է հրապարա-

կախոսական տեքստի կրեոլացման ակնհայտ միտում: 

Ռուսական գրաֆիկայի ժամանակակից տառատեսակա-

յին հնարավորությունները ակտիվորեն օգտագործվում են 

հայկական ռուսալեզու թերթերում, սակայն դրանցում հա-

ճախ հայտնվում են նաև գրաֆիկական այլ համակարգերի 

տարբերակներ, մասնավորապես՝ լատինական և հայկա-

կան։ Դրանք առկա են տպագրված թերթերի դաշտերում և 

վերնագրերի անվանումներում, տարբեր ժանրերին վերա-

բերող լրագրողական տեքստերում ու գովազդներում: 

Բանալի բառեր՝ տեքստերի կրեոլականացում, հրապարա-

կախոսական տեքստեր, լրատվամիջոցներ, գովազդային 

տեքստեր, ռուսալեզու հայկական մամուլ: 
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Recently, in Russian-language Armenian mass media, there has 

been a noticeable tendency towards creolization of journalistic 

texts. The modern font capabilities of Russian graphics are ac-

tively employed in Armenian Russian-language newspapers. 

However, various alternatives, such as Latin and Armenian 

graphics, often make their way into these publications. These 

alternative graphics can be found in newspaper page names, 

headings, the structure of headings, as well as in the journalis-

tic texts of various genres and advertisements. 

Keywords: creolization of texts, journalistic texts, mass media, 

advertising texts, Russian-language Armenian press. 
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словаря, содержащего основные и наиболее часто употреб-

ляемые фразеологизмы. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, школьный 

электронный фразеологический словарь-минимум, образо-

вательные технологии, учебный процесс. 

 

Фразеологический словарь является неотъемлемой частью любого язы-

ка, потому что он позволяет лучше понимать и использовать язык в его 

естественной среде. Школьный фразеологический словарь-минимум являет-

ся особым видом словаря, который содержит определенный минимум фра-

зеологизмов, необходимых в школе. 

Фразеологизмы являются важным элементом языка и играют важную 

роль в общении. Они помогают выражать смысл слов и фраз более точно и 

кратко, а также передавать эмоциональную, стилистическую и культурную 

информацию. Школьникам сложно изучать фразеологизмы, поскольку они 

часто имеют специфическое значение, которое не может быть понято по от-

дельным словарным единицам, из которых они состоят. 

В нашей статье речь идет о создании электронного школьного фразео-

логического словаря, который содержит набор фразеологизмов, специфи-

ческих для школьной среды, их определения и примеры употребления. 

Электронный словарь – это словарное издание, которое доступно в 

электронном виде, например, в виде компьютерной программы, мобильного 

приложения или представлено в виде сайта/портала. Электронные словари 

могут иметь дополнительные функции и возможности, такие как аудио- 

и/или видеоматериалы, синонимы и антонимы, интерактивные тесты и т.п. 

Электронный словарь является удобным инструментом для изучения языка, 

так как он доступен в любое время и в любом месте на цифровом носителе 

или мобильном устройстве. 

Методология создания 

Для создания электронного школьного фразеологического словаря-ми-

нимума мы реализовали следующие этапы: 
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1. Определение целевой аудитории и списки фразеологизмов, ко-

торые необходимо включить в словарь. 

2. Проведение сбора и анализа источников, содержащих фразеоло-

гизмы (содержание существующих печатных словарей, учебни-

ков и другой литературы включительно). Создание структуры и 

формата словаря, включая выбор полей для каждого фразеоло-

гизма (определение, примеры употребления и иллюстрации) 

(Ср.: [3, 4]). 

3. Введение данных и проверка качества информации. 

4. Разработка интерфейса и инструментов для доступа к словарю 

(поиск и фильтрация). 

5. Проведение тестирования (Подробнее см.: [1, 2]) и отладка сло-

варя с участием целевой аудитории. 

6. Проведение исследования для оценки эффективности (Подроб-

нее см.: [1, 2]) и применимости словаря для целевой аудитории. 

7. Редактирование и обновление словаря на основе полученных 

результатов исследования. 

8. Распространение и доступность словаря (например, через циф-

ровой носитель или мобильное устройство с применением QR-

кодов) (Ср.: [4, 5]). 

9. Отслеживание и обновление словаря для обеспечения точности 

и актуальности информации. 

Методические аспекты создания электронного школьного 

фразеологического словаря-минимума 

Методические аспекты являются одними из ключевых при создании 

электронного школьного фразеологического словаря-минимума. Нами рас-

смотрены основные методологические принципы, необходимые при работе 

над созданием такого словаря. 

Первым шагом при создании словаря стало определение целевой ауди-

тории. В частном случае мы ориентировались на учащихся начальных и 

средних общеобразовательных школ РА. С учетом этого определены такие 

параметры словаря, как сложность, объем и структура. 
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Далее были определены методы и приемы обработки и систематизации 

всей информации. Один из возможных способов является группировка фра-

зеологических единиц по тематическим блокам или категориям. Кроме того, 

было учтено синтаксическое и семантическое поле каждого фразеологизма 

для обеспечения максимально полного и точного описания выражения (Ср.: 

[5]). 

Одним из ключевых методических принципов, который учитывался 

при создании словаря, является его доступность для целевой аудитории. При 

создании электронного школьного фразеологического словаря-минимума не-

обходимым образом были учтены не только языковые, но и культурные аспек-

ты. Фразеологизмы имеют культурную специфику и используются только в 

определенных контекстах. Чтобы школьники могли правильно понимать и 

использовать фразеологические выражения, мы обеспечили их достаточным 

количеством информации о культурном контексте. Кроме того, при создании 

словаря были учтены потребности не только школьников, но и учителей. 

Словарь является удобным для использования в учебном процессе, он имеет 

возможность быстрого поиска нужного фразеологизма (Ср.: [3, 5]), а также 

снабжен наличием материалов для подготовки уроков. 

Проект словаря не содержит излишней сложности специфичных тер-

минов. Кроме того, обеспечена удобная навигация по словарю, чтобы школь-

ники с легкостью и быстро находили необходимую информацию (Ср.: [4]). 

Еще одним важным методическим аспектом является ориентация сло-

варя на реальную жизнь. Фразеологические единицы, включенные в словарь, 

отражают употребление в современном русском языке и соответствуют ре-

альным потребностям школьников. Например, в словарь включены фразео-

логизмы, которые часто используются в школьных учебниках или на уроках. 

Нами обеспечен контроль качества при создании словаря. Для этого к 

редактированию словаря были привлечены опытные филологи и специ-

алисты для оценки его эффективности и выявления возможных недостатков. 

Определены структура и формат словаря (Ср.: [5]), которые могут вклю-

чать различные элементы, такие как определения, примеры использования 

(выборка проходила по МАС, ФСРЯ и Ruscorpora), ассоциации и т.п. 
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При разработке электронного словаря учтены возможности современ-

ных технологий, такие как гиперссылки, поиск по ключевым словам и др. 

Словарь содержит дополнительные материалы, такие как ссылки на ресурсы 

для дополнительного изучения фразеологизмов, рекомендации по их исполь-

зованию в устной и письменной речи. Например: gramota.ru, ruscorpora.ru 

(Ср.: [4]). 

Методические аспекты играют важную роль в создании электронного 

школьного фразеологического словаря-минимума. Все эти этапы были учте-

ны при разработке эффективного и удобного для использования словаря, 

который поможет школьникам расширить свой словарный запас и научиться 

использовать фразеологизмы в речи. 

Технологические решения при создании электронного школьного 

фразеологического словаря-минимума 

Технологические аспекты имеют большое значение при создании элек-

тронного школьного фразеологического словаря-минимума. Одним из глав-

ных технологических аспектов является выбор платформы для создания 

электронного словаря. Существует множество платформ, которые можно 

использовать в этих целях: от простых программ-редакторов до специализи-

рованных инструментов для создания электронных учебных материалов. 

При выборе платформы нами были учтены удобство использования, возмож-

ности для создания интерактивных материалов и возможности для дальней-

шего обновления и поддержки словаря. 

В качестве платформы использован инструмент облачного пакета 

Google for Education – Google Sites. 

Одним из важных технологических решений является вопрос органи-

зации перечня и составления словарных статей. Электронный словарь имеет 

удобную навигацию и возможность быстрого поиска нужной информации. 

Кроме того, материал организован в соответствии с учебной программой и 

уровнем языковой подготовки школьников. 

Тем самым, в ходе разработки электронного школьного фразеологи-

ческого словаря-минимума были применены различные методические и тех-

https://ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
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нологические решения, которые позволили сделать процесс обучения и изу-

чения фразеологии более эффективным и доступным. 

Методические решения включают в себя систематизацию и классифи-

кацию фразеологических единиц, учет уровня сложности и специфики школь-

ного возраста, а также разработку примеров и упражнений для закрепления 

полученных знаний. Это способствует более структурированному и целена-

правленному изучению фразеологии, а также помогает учащимся усвоить и 

применить новые выражения в речи. 

Технологические решения включают разработку электронной плат-

формы для создания и хранения словаря-минимума. Это позволяет и уча-

щимся, и преподавателям иметь доступ к словарю в любое время и из любо-

го места, а также использовать интерактивные возможности, такие как поиск 

по ключевым словам, примеры использования фразеологических единиц и 

тренажеры для закрепления. Такой подход существенно облегчил процесс 

изучения и позволил более эффективно усваивать материал. 

Создание электронного школьного фразеологического словаря-мини-

мума является важным шагом в развитии образования и современных техно-

логий в обучении языку. Он помогает учащимся улучшить свои навыки вла-

дения фразеологией, расширить свой словарный запас и научиться более эф-

фективно выражать свои мысли и идеи. Такой словарь-минимум может стать 

полезным инструментом не только для школьников, но и для всех, кто инте-

ресуется изучением языка. 

Таким образом, создание электронного школьного фразеологического 

словаря-минимума с использованием методических и технологических реше-

ний способствует более эффективному изучению и применению фразеоло-

гии, что в конечном счете способствует развитию языковых навыков и повы-

шению коммуникативной компетенции учащихся. 
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Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի 

3-րդ կուրսի ուսանողուհի («Բանասիրություն»), 
Հայ-Ռուսական համալսարանի 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկված է էլեկտրոնային դպրոցական դարձ-

վածաբանական բառարանի ստեղծման մեթոդաբանությու-

նը և տեխնոլոգիաները։ Տրված է նաև առաջարկված մեթո-

դաբանության և տեխնոլոգիայի գործնական կիրառման 

տարբերակները։ Վերլուծված է հիմնական և առավել հա-

ճախ օգտագործվող դարձվածքային միավորներ պարու-

նակող բառարանի նախատիպ ստեղծելու հիմնահարցը: 

Բանալի բառեր՝ դարձվածքներ, դպրոցական էլեկտրոնա-

յին դարձվածաբանական բառարան, կրթական տեխնոլո-

գիաներ, ուսումնական գործընթաց: 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме обучения устным формам на-

учного стиля речи иностранных студентов медицинских 

специальностей в процессе профессионального общения. 

Главной целью обучения навыкам профессионального об-

щения является развитие и совершенствование необходи-
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мых для различных видов профессионально направленной 

учебной деятельности в вузе знаний, навыков, и умений, в 

частности, необходимых для изучения специальных дис-

циплин, учебной и преддипломной практики. Отмечено, 

что иностранные выпускники медицинского вуза не всегда 

уверенно могут продемонстрировать сформированную в 

полной мере профессиональную речь, не владеют устными 

формами научного стиля речи. 

Ключевые слова: аспекты обучения преподавания РКИ, 

научный стиль речи, профессиональное общение, устная 

форма, язык специальности. 

 

Главной задачей, стоящей перед вузами, является подготовка высоко-

квалифицированных специалистов, способных работать не только в России, 

но и за ее пределами. В настоящее время во многих российских вузах тысячи 

иностранных граждан получают высшее образование, в том числе медицин-

ское. 

Осуществление любого вида деятельности на практике тесно связано с 

использованием профессиональной речи. Речь врача – это часть его профес-

сии. Овладение иностранцами профессиональной речью играет значимую 

роль в общей подготовке, так как обеспечивает успешность в речевом взаи-

модействии при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

В современном образовательном пространстве проблемы обучения 

профессиональному общению, и, в частности, профессиональной коммуни-

кации в сфере медицины, находятся в центре внимания исследователей [7]. 

В связи с этим в последние годы все острее встает проблема обучения 

устным формам научного стиля речи в процессе профессионального обще-

ния, поскольку они служат своеобразным «плацдармом» в формировании у 

студентов-иностранцев ряда коммуникативных умений: умение описать, из-

ложить, сообщить и умения объяснить, доказать [3]. 

Обучение языку специальности стало предметом многих научных ис-

следований: обучение профессиональному общению студентов медицинско-

го вуза – предметом исследований А.С. Хехтель (2008), С.В. Маталовой (2012), 

Л.А. Гаспарян (2014), профессионально-ориентированное обучение речи ино-
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странных студентов-медиков – предметом исследований Л.И. Васецкой (2008), 

Е.Н. Озеровой (2011), Е.В. Орловой (2012). 

В медицинском вузе овладение профессиональной речью и профессией 

осуществляется взаимосвязанно. На практических занятиях по РКИ и по спе-

циальным дисциплинам иностранные студенты овладевают видами речевой 

деятельности, знакомятся с терминами и профессиональной лексикой, при-

обретают базовые умения и навыки. 

Однако, как показывает практика, иностранные выпускники медицин-

ского вуза не всегда уверенно могут продемонстрировать сформированную в 

полной мере профессиональную речь, не владеют устными формами науч-

ного стиля речи. 

Иностранные студенты испытывают трудности при продуцировании 

собственных текстов медицинского содержания. Особенно сложно иностран-

ным студентам подготовить монологическое высказывание на иностранном 

языке, воспроизвести устное выступление по научной проблеме. Неумение 

чётко сформулировать мысль на русском языке, отсутствие самостоятельнос-

ти и инициативы в высказываниях – это лишь часть проблем, с которыми 

сталкиваются преподаватели на занятиях по обучению языку специальности. 

Главной целью обучения навыкам профессионального общения явля-

ется развитие и совершенствование необходимых для различных видов про-

фессионально направленной учебной деятельности в вузе знаний, навыков, и 

умений, в частности, необходимых для изучения специальных дисциплин, 

учебной и преддипломной практики, исследовательской работы написания 

научной статьи или тезисов, выступления с докладом и т.п. [5]. Таким обра-

зом, актуальность нашей работы определяется необходимостью нахождения 

путей, как соединить в языковом образовании иностранных студентов меди-

цинского вуза процессы обучения РКИ и овладения ими навыками устных 

форм профессионального научного общения, реализация которых «невоз-

можна без наличия у студентов определенных общеобразовательных, страте-

гических, информационно-компьютерных умений, а также специальных (про-

фессиональных) знаний и умений общения» [10]. 

Объектом исследования выступает процесс обучения иностранных 

студентов медицинского вуза устным формам научного стиля речи. Предмет 
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исследования – научно-методические условия обучения иностранных сту-

дентов медицинского вуза устным формам научного стиля речи в процессе 

профессионального общения. Цель настоящего исследования – разработка 

теоретически обоснованной методики обучения иностранных студентов ме-

дицинского вуза устным формам научного стиля речи в процессе профессио-

нального общения (на материале текстов по специальности). Методы иссле-

дования: обобщение и анализ практического опыта работы в группах ино-

странных студентов медицинских специальностей НИУ «БелГУ». 

Единицей обучения при формировании навыков монологического вы-

сказывания принято считать «группу предложений», объединенных в единое 

структурно-смысловое и синтаксическое целое, которое давало бы относи-

тельно завершенную информацию по предложенному коммуникативному за-

данию. В лингвистической литературе существует целый ряд терминов для 

названия такой группы предложений; высказывание, сложное синтаксичес-

кое целое (Н.С. Поспелов), прозаическая строфа (Г.Я. Солганик), сверхфра-

зовое единство (М.М. Глушо), компонент текста (К.И. Фигуровкий), супер-

фраза (А.А. Акиньшина) [4; 6; 8; 9]. Мы остановились на термине «речевое 

высказывание», которое моделируется на основе законов построения науч-

ного сообщения и языковых средств, с помощью которых эти законы реали-

зуются. 

Поскольку оформление собственных мыслей в соответствия с нормами 

научного стиля оказывается непростой задачей даже для многих образован-

ных носителей, «естественно предположить, что перед теми, кто изучает 

иностранный язык, проблема выражения научной мысли в адекватной языко-

вой форме стоит еще более остро» [2]; это подтверждается данными наблю-

дениями над практикой преподавания в группах иностранных студентов ме-

дицинских специальностей НИУ « БелГУ». 

Основными причинами трудностей, испытываемых иностранными сту-

дентами в овладении устным формам научного стиля речи в процессе про-

фессионального общения, являются низкий уровень владения языком специ-

альности и отсутствие умения анализировать научный текст. 

К числу вопросов, нуждающихся, на наш взгляд, в дальнейшем рас-

смотрении, следует в первую очередь отнести вопрос обучения стилистичес-
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ки адекватном речевому высказыванию на научные темы в области профес-

сионального общения, что сопряжено с анализом языковых особенностей 

стиля научного изложения. 

Выделим и раскроем основные речевые формулы и речевые средства, 

которые должны являться обязательными «слагаемыми» в законе построения 

научного сообщения в процессе обучения иностранных студентов профес-

сиональному общению. 

Так одним из основных законов построения научного сообщения явля-

ется логическая последовательность изложения. При анализе сообщений уче-

ных о ходе исследования в той или иной области науки легко прослежива-

ются языковые средства, осуществляющие эту последовательность в речи.  

Например, для жанра научного сообщения характерно широкое упо-

требление вводных слов и конструкций выражающих логическую после-

довательность: Наконец, существует еще одна, может быть, наиболее важ-

ная проблема – поиск путей повышения эффективных способов терапии при 

лечении хронических дерматозов, поскольку проблема атопического дерма-

тоза (АД) приобретает в последние годы все большее медико-социальное 

значение, так как его распространенность неуклонно растет, составляя в 

различных странах мира от 6% до 25%.; Между прочим, гигиенисты ис-

пользуют так называемый коли-тест: определяя число кишечных палочек в 

помещении, врачи судят об их чистоте; С другой стороны, кишечная палоч-

ка – излюбленный объект экспериментальных исследований. 

Другим языковым средством, осуществляющим логическую последо-

вательность в изложении, являются повторы. Чаще всего в этой роли высту-

пают личные местоимения 3-его лица; может также повторяться одна часть 

словосочетания в объединении с другим словом; широко используются при 

повторе указательные местоимения в сочетании со словом, которое является 

смысловым «заместителем» названного выше термина. Например: Витами-

ны образуются путем биосинтеза в растительных клетках и тканях. Обыч-

но в растениях эти органические соединения находятся не в активной, но 

высокоорганизованной форме, которая, по данным исследований, наиболее 

подходит человеческому организму, а именно – в виде провитаминов. При 
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нормальном питании суточная потребность организма в них удовлетворя-

ется полностью. 

С целью сохранения логической последовательности изложения упо-

требляются и многочисленные конструкции уточнения, пояснения, дополне-

ния, которые в речи выделяются интонационно, а на письме – при помощи 

тире, двоеточия, запятых. Эти конструкции могут быть оформлены и как са-

мостоятельные предложения: 

На сегодняшний день Инфлюнет – единственный противопростудный 

комбинированный препарат на современном фармацевтическом рынке, в со-

став которого включена янтарная кислота; Спустя еще 5–7 тысяч лет на-

селение в Африке и Европе значительно возросло настолько, что людям при-

шлось осваивать новые земли: кочевники могли долго оставаться без еды, 

учились осторожности в неизведанных местах, умению контактировать с 

незнакомцами. Развивалось скотоводство, употребление в пищу молока. За-

метим, что это дало очередной толчок эволюции пищеварения – происхож-

дению третьей группы крови. Кстати, 4-я группа крови самая молодая по 

системе АВ0 и самая редкая; произошла от смешения обладателей второй 

и третьей группы. 

В приведенном выше примере нетрудно отметить смешение языковых 

средств устной и письменной форм речи в научных сообщениях. Это просле-

живается как на лексическом уровне, так и на уровне синтаксиса. Обратимся, 

например, к вводным словам и конструкциям: кстати, конечно, между про-

чим, вернее, очевидно, итак, другими словами. 

В области синтаксиса: с одной стороны – высокая частотность упо-

требления обособленных определительных конструкций, которые традицион-

но принадлежат арсеналу научного стиля, например: 

Экипаж «Салюта–4» помог изучить элементарные молекулярные био-

логические процессы, протекающие в невесомости, выращивая кишечную па-

лочку в специальном приборе – микробном культиваторе; Задача на этот 

раз состояла в том, чтобы используя специальный прибор, получить на ор-

бите несколько поколений плодовых мушек, развивающихся в условиях неве-

сомости, определить основные типы наследственных мутаций, по частоте 
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которых ученые могут судить о возможности подобных наследственных 

изменений у людей. 

С другой стороны, в синтаксисе научного сообщения проявляется об-

щая тенденция распространения так называемой конструкции именительно-

го представления (или именительного темы), характерная для развития син-

таксиса современного русского языка в целом, и исток этого явления нахо-

дим в разговорной речи. 

В устной форме изложения научных сообщений встречаются такие яв-

ления, которые никогда раньше не соединялись с понятием «научный стиль». 

Это, например, элементы риторики, своеобразная полемичность изложения: 

говорящий как бы ведет дискуссию с невидимым собеседником; отсюда час-

тое использование конструкций начинательно-присоединительными союза-

ми а и но: Ну, а как это делается, увидите; Но вы прекрасно понимаете, 

невозможно предугадать все. 

Проявлением той же риторичности в научных сообщениях является 

постановка проблемного вопроса и следующее за ним изложение собствен-

ной концепции по этому вопросу, например: Говорят, стресс заедать вред-

но. Нет! Заедать можно и даже нужно, главное – правильными продукта-

ми. Какая еда позволяет восстановить ресурсы организма? Какие продукты 

повышают стрессоустойчивость? 

В устном сообщении проявляется большая активность говорящего, чем 

в изложении тех же взглядов в письменной форме. 

Активность эта выражается в обилии модальных слов и конструкций 

таких как: я думаю, я убежден, очевидно, конечно, не исключено, пожалуй, 

правда, мы надеемся и т.д. Авторская активность выражается также в психо-

логическом стремлении наладить более тесный контакт с аудиторией: это 

проявляется в использовании многочисленных обращений и побудительных 

конструкций, играющих роль обращения: заметим, скажем, взгляните, как 

видите и т.д. 

Устной формой изложения объясняется и использование говорящим 

образных средств языка, особенно часто – метафор. В медицинской комму-

никации метафора позволяет передавать и получать новую информацию по-
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средством создания мощного ассоциативного поля на основе арсенала средств 

выразительности таких как образы и символы [1; 12]. 

В возникновении продуктивных моделей переносных значений может 

быть положено сходство предметов и явлений по таким признакам как фор-

ма, цвет, время и т.д. Одна из самых продуктивных моделей возникновения 

переносных значений в медицинском профессиональном общении – цвето-

вая метафора. Например: золотой час, розовый глаз (острый контагиозный 

конъюктивит), черная корь (геморрагическая корь), а также такие выраже-

ния, которые относим к профессиональному сленгу: клетка в форме балет-

ной тапочки, форма банана (форма клетки крови у больного малярией), вы-

глядит как кожица лука (концентрическое расслоение) [12]. 

Метафора позволяет в более конкретных и доступных для понимания 

словесных формах донести сложные научные понятия, требующие продол-

жительных разъяснений [1]. 

В ходе анализа научных сообщений выделяется преимущество средств 

традиционного научного стиля; это объясняется тем, что научные сообще-

ния, как правило, готовятся в письменном варианте. Проникновение в науч-

ные сообщения элементов «устности» объясняется устной формой речевой 

деятельности. 

Часто использование этих элементов носит индивидуальный характер, 

но можно выделить такие языковые средства, характерные для устных форм 

речи, которые влияют на развитие синтаксиса русского языка: использование 

начинательно-присоединительных союзов а, и, но как средств выражения 

полемичности изложения, так называемого скрытого диалога; риторические 

приемы, употребление модальных слов и выражений, говорящих о проявле-

нии авторской позиции в изложении концепции; использование обращений и 

побудительных конструкций, метафор для оживления внимания аудитории. 

Эти языковые средства, придающие научному сообщению большую вы-

разительность, а речевая ситуация – большую естественность, должны быть 

постоянным предметом обучения иностранных специалистов. 

Обучение устным формам научного стиля речи открывают возможнос-

ти для применения студентами своего жизненного, учебного и коммуника-

тивного опыта в процессе решения коммуникативных задач, развития логи-
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ческого мышления, воображения, памяти, внимания. Послетекстовый устный 

этап работы на занятиях представляет собой своеобразную «стадию рефлек-

сии», на которой студенты перерабатывают полученную из текста информа-

цию, закрепляя новый материал. Таким образом, устные формы работы, при-

меняемые поэтапно, «дают иностранным студентам возможность развивать 

не только языковые навыки и умения, но также позволяют им использовать 

русский язык как средство общения, что способствует развитию конструк-

тивной интеллектуальной деятельности, осмысленному восприятию инфор-

мации и последующему ее усвоению» [5]. Опыт показывает, что это повыша-

ет мотивацию к изучению русского языка как иностранного, способствует 

формированию у студентов коммуникативной компетенции, аналитического 

мышления, улучшает языковую подготовку и уверенность в себе при обще-

нии с пациентами. 
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Հոդվածը նվիրված է բժշկական մասնագիտությունների 

օտարերկրյա ուսանողների խոսքի գիտական ոճի բա-

նավոր ձևերի ուսուցումանը մասնագիտական հաղոր-

դակցության գործընթացում: Վերջինիս հիմնական նպա-

տակն է անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների և 

կարողությունների զարգացումն ու կատարելագործու-
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of teaching oral forms of 

the scientific style of speech to foreign students studying me-

dical specialties in the context of professional communication. 

The main goal of training in professional communication skills 

is to develop and enhance the knowledge and skills necessary 

for various types of professionally directed educational activi-

ties at the university, particularly those necessary for studying 

special disciplines, educational and pre-diploma practices. It is 

especially difficult for foreign students to prepare a monologue 

statements in a foreign language and to reproduce an oral 

speech on a scientific problem. In the article, the author empha-

sizes that foreign graduates of a medical university may not 

always possess fully developed professional speech skills, 

particularly in oral forms of the scientific style of speech. 

Keywords: aspects of teaching Russian as a foreign language, 

speech, scientific style of speech, professional communication, 

oral form, language of specialty. 

 

 

Информация о статье: 
статья поступила в редакцию 12 февраля 2023 г., 
подписана к печати в номер 11 (15) / 2023 – 15.06.2023 г. 



 
129 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА 

И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Олег Викторович Кон 

kolegviktor@gmail.com 

К.п.н., и.о. доцента кафедры «Профессиональное образование»  
факультета «Менеджмент и профессиональное образование», 

Ташкентский химико-технологический институт 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В современном процессе преподавания иностранных язы-

ков важное значение приобретает литература как вид сло-

весного творчества. В лингводидактике художественная ли-

тература стала рассматриваться как один из источников 

страноведческой информации о народе-носителе изучаемо-

го языка. Работа с художественным текстом органично 

вписывается в общую праксиологическую модель обуче-

ния иностранному языку. 

Ключевые слова: лингводидактика, лингвострановедение, 

художественность, социокультура, метод творческого чтения. 

 

В эпоху глубоких политических и социально-экономических перемен, 

происходящих в постсоветском пространстве, проблема формирования гума-

нистической личности в условиях ценностной переориентации социума при-

обретает особенно актуальное значение. Как никогда сегодня осознаётся на-

шим обществом острая необходимость гуманизации и гуманитаризации об-

разования. 

Под гуманитаризацией образования понимается признание особой важ-

ности и необходимости гуманитарного знания для развития личности совре-

менного человека. Под гуманизацией образования принято понимать учёт и 

mailto:kolegviktor@gmail.com


О.В. Кон 
130 

признание примата человеческого фактора в педагогическом общении, диа-

логического характера этого общения. 

Гуманизация и гуманитаризация обучения нацеливают на углубление 

нравственной основы личности обучаемых, на выработку у них самостоя-

тельности мышления и активной гражданской позиции. В то же время цен-

ностные характеристики педагогической деятельности неразрывно связаны с 

диалогичностью сознания педагога, с его гуманитарной ориентацией. Имен-

но поэтому педагогическое знание как основа теоретической и методической 

компетентности осмысливается как знание по своей природе диалогическое. 

В первую очередь сказанное выше относится к преподаванию дисциплин 

социально-гуманитарного цикла, которые сильно зависят от пространственно-

временного фактора и действующего политико-экономического устройства 

общества [1: 4]. 

Любое обучение есть передача молодому поколению культуры в опре-

делённом объёме. Только культура в различных её проявлениях содействует 

формированию личности человека, которое начинается с овладения языком. 

Поэтому современная лингводидактика всё в большей степени учитывает че-

ловеческий фактор и опирается на него. В центре поля её исследований ста-

вится языковая личность как новая лингводидактическая категория, раскры-

вающая закономерности существования языка в сознании человека. При по-

добном подходе к объекту исследования язык как средство общения, а также 

речевая структура литературного произведения, рассматриваются как когни-

тивно-творческая и эстетическая деятельность, органически связанная с со-

циально-историческими, психологическими и культурологическими пробле-

мами личности. 

Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что изучение ино-

странного языка несёт с собой иноязычную культуру, т.е. всё то, что спосо-

бен принести обучаемым процесс овладения иностранным языком в учеб-

ном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. Вот почему 

важное значение в современном процессе преподавания иностранных языков 

приобретают предметы искусства и прежде всего литература как вид словес-

ного творчества. 
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Сама природа художественной литературы носит принципиально диа-

логический характер и ориентирована на освоение содержания произведения 

через его переживание и эмоционально-волевой подтекст. Именно этот путь, 

как показали психологические исследования, ближе всего к личности ребён-

ка. Поэтому в современной лингводидактике наряду с принципом научности 

должен быть предусмотрен и принцип художественности, имеющий в каче-

стве методологической основы эстетическую функцию языка. 

Чтение художественного текста очень важно при формировании особого 

вида умений, который называют «чтением с общим охватом содержания». 

Данный вид чтения предполагает умение бегло прочитать материал для об-

щего ознакомления с содержащейся в нём информацией. Данный вид чтения 

является как бы чтением для себя, без специальной внутренней установки на 

обязательное последующее воспроизведение полученной информации. 

Типичным примером этого вида чтения является чтение художествен-

ной литературы для времяпровождения, для получения эстетического удо-

вольствия. Однако неверно было бы связывать этот вид чтения только с чте-

нием художественной литературы – он часто используется и при работе со 

специальной литературой. Зная, что та или иная книга или статья относится 

к сфере наших интересов, мы прочитываем её с целью общего ознакомления 

с содержанием. 

Рост интереса к художественной литературе в лингводидактике совпа-

дает с эпохой господства переводных методов преподавания (17–19 вв.), а 

снижение – с периодом гегемонии прямого (беспереводного) метода и его 

аналогов в 20 веке. В 30–60 гг. минувшего столетия был достаточно популя-

рен так называемый «метод чтения» М. Уэста, но не он определял маги-

стральные пути в обучении языкам. 

В 80-х гг. ХХ столетия в лингводидактике отчётливо декларировалась 

коммуникативная цель обучения иностранным языкам. Направленная на фор-

мирование иноязычной личности коммуниканта, который должен был уметь 

обменяться необходимо-полезной информацией средствами изучаемого язы-

ка. Однако на вопрос, какой должна быть содержательная сторона этой ин-

формации теория и практика преподавания иностранных языков на тот мо-

мент не давала однозначного ответа. Одним словом, цель коммуникации до-
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стигнута, а дальше что? Постепенно к учёным-методистам пришло понима-

ние того, что конечной целью лингводидактики является не только овладе-

ние иностранным языком, но и также иноязычной культурой. 

Поэтому, в начале 90-х годов была отчётливо осознана необходимость 

вернуть художественную литературу и как высшую форму реализации изу-

чаемого национального языка, и как один из источников систематизирован-

ной страноведческой информации о культуре народа-носителя изучаемого 

языка. Пришло осознание, что язык как средство коммуникации органически 

связан с социально-психологическими и культурологическими проблемами. 

Как правило, за языковыми явлениями скрывается конкретная социокульту-

ра, множество внеязыковых фактов, подчас вербально неоформленных. 

В этой ситуации среди методистов заметно возросло внимание к лите-

ратуроведческим основам преподавания языков и к задачам формирования 

литературоведческой компетенции преподавателей иностранного языка. Пе-

ред лингводидактикой была поставлена неотложная задача – интерпретиро-

вать тенденцию использования художественного текста при изучении ино-

странных языков в этнокультуроведческом, языковом и собственно методи-

ческом аспектах. 

В начале 2000-х гг. в связи с процессами становления независимых на-

циональных государств в постсоветском образовательном пространстве бы-

ли переосмыслены взгляды на цели и задачи преподавания литературы как 

учебного предмета. В некоторых странах центральноазиатского региона про-

изошла интеграция курсов русской, зарубежной и национальной литературы 

в один учебный предмет под названием «Литература», из учебных программ 

национальных школ исчез предмет «Литературное чтение на русском язы-

ке», а русская литература как учебный предмет интегрировалась с курсом 

русского языка как иностранного [2: 62]. 

Способствовать активизации преподавания иностранных языков худо-

жественная литература может при следующих методических условиях: 

1. Избранный учебный текст должен обладать не только обучающим, 

но и общеобразовательным, воспитательным и культурологическим потен-

циалом, что «предполагает его рассмотрение внутри исторических, обще-
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ственных, культурных, литературных связей, которые его определяют и влия-

ют на целостное понимание данного текста». 

2. Учебный текст по своим содержательным и смысловым характерис-

тикам должен быть витагенным, т.е. учитывать интересы личности учащего-

ся, психолого-возрастные особенности и его предшествующий жизненный 

опыт. Для адекватного понимания текстового или речевого материала необ-

ходима в первую очередь не простая осведомлённость об упоминаемых реа-

лиях, употреблённых словах, идиоматических выражениях, это знание долж-

но быть растворено в жизненном опыте говорящего (слушающего). 

3. Избранный текст должен содержать описание реальной жизненной 

ситуации и быть адаптированным к конкретным лингвистическим нуждам. 

Причем эти ситуации должны предвосхищать те, которые встретятся затем в 

естественном процессе коммуникации [3: 95]. 

4. Психолого-педагогическая и методическая интерпретация художе-

ственного текста преподавателем должна предполагать оптимальную для 

данной национальной аудитории и для данного этапа обучения языку реа-

лизацию потенциалов текста. 

5. Обращение именно к художественному тексту на иностранном язы-

ке целесообразно и эффективно при наличии у обучаемых сформированной 

языковой и речевой готовности к такому обращению. 

6. Использование текстов из произведений русской литературы с па-

раллельным переводом на родной язык учащихся. 

7. Художественный текст должен иметь профессиональную направлен-

ность, или апеллировать к изучаемой специальности. Одной из сильных сто-

рон подобного подхода является возможность параллельно формировать не 

только общую коммуникативную, но и профессиональную компетенцию обу-

чаемых прежде всего в деловой сфере общения на иностранном языке. В по-

добной методической ситуации «возникает необходимость подходить к пре-

подаванию РКИ преимущественно с точки зрения коммуникативно-прагма-

тической, которая дает максимальную возможность обучающемуся освоить 

неродной язык за небольшой отрезок времени в аспекте распознавания в тек-

сте слов, выражений и общего содержания в связи с их речевыми функция-

ми» [4: 54]. 
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Литературный материал при обучении русскому языку как иностран-

ному может быть использован в конкретных методических целях, из кото-

рых в числе главных можно отметить следующие: 

1. Обучение языковым средствам. Мы придерживаемся мнения, что нель-

зя односторонне изучать художественный текст, делая его разбор единствен-

но ради изучения языка, абстрагируясь от его литературного замысла и эсте-

тических достоинств, как это порой случается с учебниками иностранного 

языка. Абстрактные, упрощённые тематические и структурно-модельные под-

ходы к отбору и организации языкового и речевого материала вступают в 

противоречие с принципами организации художественного произведения. 

2. Обучение коммуникативно-речевым навыкам и умениям, т.е. соб-

ственно видам речевой деятельности: умению аудировать, говорить, читать и 

писать. Формируются как собственно языковые навыки (лексические, грам-

матические, орфоэпические и орфографические), так и речевые аспекты (тех-

ники артикулирования, слушания, чтения и письма). 

3. Развитие когнитивно-творческих способностей обучаемых. Тради-

ционно, приступая к аудиторной работе над текстом произведения, педагог 

акцентирует внимание обучаемых на новой (рематической) информации, ко-

торая встречается в тексте, прибегая к различного рода лингвострановедчес-

ким комментариям. Как нам кажется, нужно действовать диаметрально про-

тивоположным образом: в процессе чтения помогать учащимся увидеть в 

тексте знакомое, известное, и, опираясь на данное тематическое содержание, 

старается понять то, что пока неизвестно. Внедрение когнитивных стратегий, 

использование метода творческого чтения способствует преодолению подоб-

ных трудностей на подготовительном этапе работы с художественным тек-

стом. 

Мы придерживаемся мнения, что эстетическое восприятие литератур-

ного текста в иноязычной аудитории заключается в подробном комментиро-

вании контекстуальных смыслов и образных представлений, создаваемых у 

читателя вербальными средствами выражения, а не в простой констатации 

метафорического или экспрессивного характера определённой языковой еди-

ницы. 
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При установлении оттенков смысла словесного образа могут быть ис-

пользованы различные когнитивные приёмы: семантизация, синонимизация, 

антонимизация, уяснение смысловых различий между синонимами, осмысле-

ние выбора автором определённой языковой единицы, подбор её эквивален-

тов в родном языке учащихся, экскурс в творческую лабораторию писателя. 

Принципиально важным для применения методов работы с текстом 

литературного произведения в лингводидактических целях является то, что 

он становится важной методической категорией, с использованием которой 

работа с художественным текстом логично вписывается в общую праксиоло-

гическую модель обучения языку на современном этапе. 

Таковы основные наблюдения и выводы, намеченные направления не-

которых перспективных исследований, способных поддержать и развить тен-

денцию методического обращения к художественной литературе в процессе 

преподавания прежде всего русского языка как иностранного в иноязычном 

поликультурном пространстве. 
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In the modern process of teaching foreign languages, literature 

as a form of verbal creativity is of great importance. In linguo-

didactics, fiction is now recognized as a valuable source of cul-

turally specific information about native speakers of the target 

language. Working with literary texts organically fits into the 

general praxeological model of teaching a foreign language. 
Keywords: linguodidactics, linguo-cultural studies, artistry, socio-

culture, creative reading method. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности профессионального 

языкового образования иностранных магистрантов инже-

нерно-технических специальностей, получивших подготов-

ку по русскому языку на уровне В1. Характеризуется сло-

жившая лингвообразовательная ситуация и связанные с ней 
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проблемы формирования профессиональной коммуникатив-

ной компетенции магистрантов. Утверждается, что форми-

рование коммуникативных навыков и умений, необходимых 

магистрантам для овладения в вузе предметной компетен-

цией, происходит в сложных условиях сокращения учебно-

го времени и недостаточного уровня довузовской языковой 

подготовки. С этих позиций предлагаются конкретные ме-

тодические и содержательно-организационные решения этой 

проблемы, отвечающие задачам обучения магистрантов в 

российской высшей технической школе. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, госу-

дарственный образовательный стандарт, научный стиль ре-

чи, иностранные магистранты, инженерно-технический 

профиль. 

 

Несмотря на изменения политического ландшафта, введение экономи-

ческих санкций, общую напряженную ситуацию в мире, русский язык и се-

годня сохраняет за собой статус мирового языка. Российская система высше-

го профессионального образования не теряет своей привлекательности для 

иностранных учащихся, о чем свидетельствует увеличение с каждым годом 

набора иностранных граждан в магистратуру из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В нашей статье мы постарались обратить внимание преподавателей 

русского языка как иностранного на новую лингвообразовательную ситуа-

цию, которая сложилась в системе профессиональной языковой подготовки 

иностранных магистрантов в последнее десятилетие, и на проблемы обуче-

ния магистрантов, обусловленные этой ситуацией. Как известно, несколько 

лет тому назад в русскоязычную магистратуру принимались иностранные 

учащиеся после 5 лет обучения в вузе (1 год – предвузовская подготовка и 4 

года – обучение в бакалавриате). В настоящее время в русскоязычную ма-

гистратуру имеют право поступить иностранные граждане с высшим образо-

ванием, сдавшие экзамен по русскому языку на уровне В1 и получившие со-

ответствующий сертификат. Такие иностранцы, нередко обучавшиеся по со-

кращенной программе в дистанционном формате, в силу указанных причин 

слабо владеют языком специальности, практически не знают технического 
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терминологии и грамматики научной речи, что серьезно осложняет обучение 

данного контингента учащихся. И преподаватели русского языка как ино-

странного должны применить все свое профессиональное мастерство, чтобы 

за ограниченное время (на изучение русского языка и магистратуре отводит-

ся 1,5 года (4 часа в неделю, 216 аудиторных часов) сформировать уровень 

языковой компетенции, позволяющий получать знания по специальности. 

Известно, что принятая сегодня образовательная концепция подготов-

ки иностранных магистрантов ориентирована на приобретение навыков ис-

следовательской работы, поскольку магистр – это начинающий научный ра-

ботник, его квалификация требует навыков работы с научными материалами. 

Для успешного решения различных научно-познавательных, научно-иссле-

довательских задач иностранные магистранты должны владеть комплексом 

речевых умений и навыков в объеме уровня В2. Лексический минимум этого 

уровня составляет 6 000 слов [3]. Именно этот уровень владения языком по-

зволяет магистрантам вне зависимости от направления подготовки и специа-

лизации проводить аналитико-синтетическую обработку опубликованных на-

учных текстов, извлекать из них информацию по тематике исследования, со-

ставлять на их основе вторичные тексты разных жанров; готовить публика-

ции по результатам выполненных исследований; участвовать в научных кон-

ференциях, готовить тезисы и доклады. Мы считаем, что магистрантам с 

низким уровнем предвузовской подготовки по русскому языку достаточно 

сложно самостоятельно находить и обрабатывать необходимую учебно-науч-

ную информацию из аутентичных русскоязычных источников, систематизи-

ровать ее в своей научно-исследовательской деятельности. 

Исходя из перечисленных выше коммуникативных потребностей маги-

странтов, условий реального количества аудиторных часов, уровня языковой 

подготовки учащихся, мы предлагаем определенные методические и содер-

жательно-организационные решения, которые могли бы способствовать оп-

тимизации образовательного процесса обучения данного контингента уча-

щихся. 

Считаем необходимым выстраивать подготовку иностранных маги-

странтов в сфере профессионально-языкового обучения одновременно и как 

продолжение программы обучения иностранных учащихся на предвузовском 
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этапе, и как продолжение программы обучения иностранных бакалавров в 

соответствии с утвержденными Государственными образовательными стан-

дартами РКИ по профессиональным модулям, так как эффективность про-

фессионально ориентированного обучения иностранных магистрантов зави-

сит от реализации принципа преемственности. Соблюдение этого принципа 

дает возможность строить новый этап обучения с опорой на уже приобретен-

ный опыт, поскольку «конкретная методическая система – это не реализация 

некоторых абстрактных и изолированных дидактических принципов и мето-

дов. Это система активно/пассивно действующих факторов, построенных по 

иерархическому принципу от высшего к низшему, ни один из компонентов 

которой не должен вступать в противоречие» [4: 2]. 

Учебная программа обучения в магистратуре, как и программа предву-

зовского обучения (уровень В1) и программа бакалавриата (уровень В2), 

должна в идеале включать взаимосвязанное обучение всем аспектам языка и 

всем видам речевой деятельности для формирования у иностранных учащих-

ся коммуникативной компетентности, которая основана на принципах ком-

муникативно-ориентированной методики, на тематико-ситуативном принци-

пе организации учебного процесса. Отбор учебного материала на этом этапе 

обучения должен в идеале также проводиться в соответствии с целями и за-

дачами обучения РКИ, коммуникативными потребностями иностранных уча-

щихся и сферами общения в соответствии с образовательным стандартом 

уровня В2. Но невозможно в столь сжатые сроки обучать магистрантов рус-

скому языку по государственному образовательному стандарту уровня В2, 

согласно которому на изучение русского языка отводится 720 академических 

часов (380 – общее владение и 340 – язык специальности) [2: 14]. 

Поэтому в сложившейся лингвообразовательной ситуации нельзя сле-

по следовать этому образовательному стандарту, а следует отходить от за-

ложенных в нем целей-идеалов и решать реально достижимые учебные за-

дачи, вытекающие из коммуникативных потребностей магистрантов. Это, 

прежде всего, обеспечение базового уровня профессионально-коммуника-

тивной компетенции магистрантов, позволяющей им овладевать с помощью 

русского языка научными, предметными знаниями на стадии профессиональ-

ного становления. И наша цель здесь состоит в организации эффективного 
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обучения учебно-профессиональному общению магистрантов в условиях 

ограниченного количества учебных часов, недостаточной сформированности 

необходимых компетенций на этапе предвузовской подготовки и отсутствия 

языковой подготовки на уровне бакалавриата. 

В этом направлении следует разрабатывать и экспериментально обо-

сновывать новые модели обучения, образовательные программы, учебные 

пособия, корректировать имеющиеся учебные материалы с учетом соответ-

ствующих учебных условий. В этой связи мы полностью разделяем мнение 

Л.В. Фарисенковой о необходимости «сокращения объема учебного материа-

ла путем выделения его активного ядра, переосмысления коммуникативной 

значимости целых языковых пластов, которые позволяют осуществить со-

временная лингвистика и методика» [5: 232]. 

Мы предлагаем для таких магистрантов специальную образовательную 

программу по русскому языку (уровень В1+), в которой определены требова-

ния по РКИ, предъявляемые к данной категории учащихся. На этом уровне, 

по нашему мнению, лексический минимум должен составлять приблизитель-

но 3000 лексических единиц и включать термины, слова из повседневного 

обихода с терминологическим значением, используемые в изучаемых дис-

циплинах, общенаучную лексику; служебные и вводные слова и словосоче-

тания, обеспечивающие связность фраз и предложений, подчеркивающие ло-

гику изложения мыслей и выполняющие разнообразные смысловые функ-

ции. Магистр должен знать также различные типы связей между фразами 

текста: причинно-следственные, условно-следственные отношения между час-

тями информации; пространственно-временную соотнесенность частей инфор-

мации; сопоставление и противопоставление частей информации; дополне-

ние и уточнение информации; иллюстрацию, пояснение; обобщение, подве-

дение итогов. Он должен иметь представление об основных чертах научного 

функционального стиля, об основных способах изложения информации в 

тексте (описание, повествование, рассуждение), об их отличительных при-

знаках и правилах использования. 

На уровне В1+ магистрант должен уметь реализовывать свои комму-

никативные интенции, используя средства русского языка как иностранного, 
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в сфере учебно-научного, научного и профессионального общения при реше-

нии различных учебно-познавательных и исследовательских задач. 

Разработанный нами уровень В1+ предполагает/ владение языковой 

компетенцией как «ресурсным качеством», способствующим формированию 

коммуникативной компетенции магистрантов, обеспечивающим в дальней-

шем их успешную научно-профессиональную деятельность; владение стра-

тегиями изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения; владение на-

выками научной письменной речи на русском языке, письменного аргумен-

тированного изложения собственной точки зрения, устного представления 

результатов проведенного исследования в виде сообщения или доклада; вла-

дение технологиями работы с научной и профессионально значимой лите-

ратурой на русском языке: методами и способами поиска, получения (в том 

числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах), хранения информации; владение навыками информационной пе-

реработки первичных текстов-источников во вторичные (составление во-

просного, тезисного, номинативного планов, аннотации, реферата). 

При разработке учебных материалов для магистрантов нам представ-

ляется очевидным решение вопросов, связанных с отбором учебного содер-

жания и методических приемов обучения. Во-первых, считаем необходимым 

перемещение вектора обучения русскому языку магистрантов с языка обще-

го владения на язык специальности, без знания которого невозможно овла-

деть научными и предметными знаниями. 

Во-вторых, мы считаем, что учебный контент для магистрантов может 

быть ограничен изложением основ профессиональной деятельности научных 

работников, и основное внимание может быть уделено преимущественно 

развитию навыков чтения и письма, так как магистрам необходимо за корот-

кий срок написать магистерскую диссертацию. И, как показывает практика, 

навыки письменной речи часто оказываются недостаточно сформированны-

ми на предыдущем этапе обучения. А ведь именно письменная научная речь 

является важным организующим фактором, при обучении которой обобща-

ются, упорядочиваются и активизируются часто отрывочные и несистемные 

знания магистрантами лексики, грамматики изучаемого языка. Мы должны 

представить русскую научную речь в наших учебных материалах как обозри-
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мую и познаваемую систему, которая может активно использоваться нашими 

магистрантами в их коммуникативной деятельности. 

В-третьих, нам представляется важным решение вопросов отбора учеб-

но-научных текстов, которые можно было бы эффективно применять при 

обучении магистрантов разных технических специальностей. И здесь необ-

ходимо обратить внимание на то, что «в магистратуре ставка делается на 

развитие наиболее ценных в наше время транспрофессиональных знаний, 

навыков и умений, а также личностных качеств, обладатель которых может 

мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессио-

нальную область, но и смежные направления» [6: 92]. Эти тексты могут быть 

научно-популярными и тематически соотноситься с дисциплинами, которые 

присутствуют в учебных планах всех инженерно-технических специальнос-

тей (компьютерные науки, физика, математика), они должны служить осно-

вой для изучения общенаучной и терминологической лексики, частотных 

грамматических конструкций научного стиля речи. А предметные знания 

магистранты все-таки должны получать от преподавателей специальных дис-

циплин, а не от преподавателей РКИ. 

Важнейшим условием успешной подготовки магистрантов является 

увеличение объема их самостоятельной работы, на которую отводится тоже 

216 часов. Чтобы организовать и активизировать самостоятельную познава-

тельную деятельность учащихся, преподаватели должны активно использо-

вать информационно-коммуникативные и дистанционные формы обучения. 

И здесь мы согласны с утверждением Э.Г. Азимова, что «из всех средств 

обучения, прежде всего, компьютеры в наибольшей степени могут учиты-

вать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различать страте-

гии овладения языком, дифференцировать способы предъявления учебного 

материала, обеспечить индивидуальные формы тренировки, создавать широ-

кий диапазон стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую 

деятельность, в максимальной степени увеличивать время контакта с изучае-

мым языком» [1: 4]. 

Исходя из того, что наши учащиеся – это взрослые люди с высшим 

техническим образования, которые уже мотивированы на овладение своей 

профессией, они способны получать знания как в виде готовых правил и 
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формул, так и добывать их самостоятельно, в процессе собственного поиска 

с помощью специальных деятельностных механизмов. Эти цели достигаются 

через использование в традиционных формах обучения современных инте-

рактивных технологий, приемов, развивающих критическое мышление. В ка-

честве таких технологий могут быть предложены следующие: прием темати-

ческой сетки текста (может использоваться при развитии навыков и умений 

компрессии информации); прием «ромашка Блума» (может активно исполь-

зоваться при создании реферативной формы информации; прием «6 шляп» 

(направлен на развитие у учащихся профессионально-коммуникативных на-

выков). Перечисленные выше интерактивные приемы развивают творческий 

потенциал учащихся, воспитывают у них сознательное отношение к языко-

вой системе, вызывают интерес к семантике и грамматике и, конечно, обес-

печивают положительную мотивацию к повышению уровня владения рус-

ским языком. 

К тому же в работе с магистрантами, на наш взгляд, может активно 

использоваться метод учебного общения в дистанционном формате, который 

положительно зарекомендовал себя во время пандемии. Именно дистанцион-

ный формат позволяет максимально индивидуализировать обучение, выстро-

ить для учащего индивидуальную образовательную траекторию. 

Таким образом, при подготовке иностранных магистрантов необходи-

мо учитывать разрыв между имеющимися и необходимым уровнями языко-

вых знаний и успешно преодолевать его в краткие сроки. Это возможно осу-

ществить путем создания и разработки новой лингводидактической модели, 

которая могла бы обеспечить сжатую, концентрированную форму подачи 

языкового, речевого, коммуникативного материала в учебных целях, эффек-

тивный перенос навыков и умений с языка общего владения на изучение 

языка специальности, формирование у магистров навыков самостоятельной 

учебной деятельности в процессе получения языковых и предметных знаний. 
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Ռուսաստանի Ժողովուրդների բարեկամության համալսարան 

Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն 

Ն.Գ. Կարապետյան 

tafa2005@yandex.ru 

Ռուսաց լեզվի ինստիտուտի Ռուսաց լեզվի ամբիոնի ավագ մանկավարժ, 
Ռուսաստանի Ժողովուրդների բարեկամության համալսարան 

Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են ինժեներա-տեխնիկական 

մասնագիտացումների՝ օտարերկրյա ուսանողների մաս-

նագիտական կրթության առանձնահատկությունները, 

ովքեր ունեն ռուսաց լեզվի իմացության B1 մակարդակ: 

Քննարկվում է ստեղծված լեզվակրթական իրավիճակը, 

և այդ ընթացքում, ուսանողների մասնագիտա-հաղոր-

դակցական իրավասությունների ձևավորման հետ կապ-

ված խնդիրները։ Նշվում է, որ համալսարանում առար-

կայական իրավասությանը տիրապետելու համար մա-

գիստրանտներին անհրաժեշտ է, որ հաղորդակցական 

հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը տեղի 

չունենա ուսումնական ժամերի կրճատման հաշվին։ Դրա 

պատճառներից է նաև նախա-համալսարանական լեզ-

վական պատրաստվածության անբավարար մակարդա-

կի առկայությունը: Այս տեսանկյունից առաջարկվում են 

խնդրի հատուկ մեթոդական, բովանդակային և կազմա-

կերպչական լուծումներ, որոնք համապատասխանում են 

Ռուսաստանի բարձրագույն տեխնիկական դպրոցներում 

ուսանողների վերապատրաստման խնդիրներին: 

Բանալի բառեր՝ ռուսերենը որպես օտար լեզու, պետա-

կան կրթական չափորոշիչ, խոսքի գիտական ոճ, օտար-
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երկրյա մագիստրանտներ, ինժեներատեխնիկական ուղ-

ղվածություն: 
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specialties who have received training in the Russian language 

at the B1 level. It examines the current linguo-educational si-

tuation and associated challenges in the formation of profess-

sional communicative competence of postgraduates. The article 

argues that the formation of communication skills and abilities 

necessary for postgraduate students to master the subject com-

petence at a university occurs under difficult conditions of re-

duced study time and an insufficient level of pre-university lan-

guage training. From this perspective, specific methodological 

and content-organizational solutions to tackle this problem are 

proposed that meet the teaching objectives of postgraduates at 

the Russian higher technical school. 

Keywords: Russian as a foreign language, state educational 

standard, scientific style of speech, foreign undergraduates, engi-

neering profile. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 

УЧЕБНО-РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 

Алла Алексеевна Руденко 
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Преподаватель кафедры иностранных языков, 
Международный университет Евразия 

г. Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме формирования юриди-

ческой дискурсивной компетенции студентов, обучающих-

ся по специальности «юриспруденция». В связи со сменой 

парадигмы образования формирование юридической дис-

курсивной компетенции является одной из важных задач. 

Автор считает, что учебные и речевые ситуации способ-

ствуют формированию этой компетенции. При этом под 

учебно-речевой ситуацией понимается образовательная мо-

дель речевой ситуации. 

Ключевые слова: учебно-речевые ситуации, дискурсивная 

компетенция, способ высказывания, речевая деятельность, 

процесс обучения, взаимоотношения, коммуниканты. 

 

В связи с расширением международного культурного сотрудничества 

возрастает потребность иноязычной подготовки специалистов правовой сфе-

ры. И одной из основ профессионально ориентированного обучения является 

юридическая дискурсивная компетенция. 

Ввиду того, что это сложная система правового знания и она является 

важной составляющей процесса обучения юристов, а терминология права 

широко используется не только в профессиональной среде, но и в других 
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сферах языковой коммуникации, юридические термины требуют дополни-

тельного осмысления и изучения. Интерес к данной теме продиктован изме-

нениями в обществе, произошедшими в последнее время. А также тем, что 

изучение иностранного языка является важным аспектом в жизни современ-

ного человека. Сейчас утрачены многие правильные ориентиры, а новое так 

и не устоялось, приживается с трудом и не всегда приводит к положитель-

ным результатам. 

В современном образовании появились новые понятия: интерактивные 

технологии и, методы, мультимедийные учебные материалы. Достаточно по-

пулярны инновационные технологии: игровые, здоровьесберегающие, про-

ектно-исследовательская, блочно-модульная. Все эти технологии повышают 

мотивацию, активизируют умственную деятельность учащихся и студентов, 

приучают самостоятельно обрабатывать информацию, делать выводы, разви-

вают аналитическое мышление, гибкость. Современные технологии и мето-

ды внесли много положительного в образование, но остаются еще нерешен-

ные вопросы и проблемы. Сегодня вуз не обеспечивает формирования дис-

курсивной компетенции на должном уровне. 

В вузах Армении русский язык изучаeтся на всех факультетах. Хотя 

русский язык и занимает первое место среди иностранных языков, но этого 

недостаточно для формирования коммуникативной компетенции. В школах 

и вузах отмечается слабое знание русского языка и не реализуется главная 

цель – практическое овладение русским языком. 

«Существует очень большой разрыв в восприятии учащимися устной 

речи и письменного текста, … при попытке уловить смысл сказанного носи-

телем языка учащиеся оказываются беспомощными…» [5: 624].  

Цель современного высшего образования – это развитие и формирова-

ние профессиональных компетенций, обеспечивающих интеграцию в евро-

пейское образовательное пространство. Основная задача курса РКИ – подго-

товка к общению на русском языке, т.е. достижение учащимися и студента-

ми определенного уровня коммуникативной компетентности. 

Особую роль дискурсивной компетенции отводят Е.Е. Юрков и Л.В. Мос-

ковкин на том основании, что в речевой деятельности именно дискурсу с его 
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признаком процессуальности принадлежит ведущая роль в отличие от тек-

ста, являющегося результатом (продуктом) такого процесса [3: 422–427]. 

Важность формирования дискурсивной компетенции отмечается мно-

гими отечественными и зарубежными учеными (Н. Boyer; M. Canale; О.И. Ку-

черенко; О.Г. Поляков и др.). 

Под дискурсивной компетенцией нами понимается качество использо-

вания соответствующих языковых умений и навыков в иноязычной речевой 

деятельности, правильность и корректность говорения и письма на иностран-

ном языке, информационная насыщенность и логичность высказываний, 

предполагающая толерантное отношение к чужой культуре. 

В составе дискурсивной компетенции представляется возможным вы-

деление таких умений, как: 

• определять темы и основные идеи в тексте; 

• использовать лексические запасы иностранного языка для интер-

претации текста; 

• прогнозировать развитие коммуникативной ситуации; 

• строить высказывания, опираясь на изученные темы на иностран-

ном языке; 

• управлять коммуникативным процессом; 

• строить дискурсы различных жанров с учетом их грамматической и 

лексической составляющей; 

• наличие речевого мотива; 

• умение логично и упорядоченно строить высказывания; 

• владение всеми видами речевой деятельности. 

Вопросы понимания сущности, развития и интерпретации юридичес-

кого дискурса рассматриваются как учеными-филологами (И.В. Палашев-

ская., А.К. Соболева, Т.В. Губаева), так и юристами (Н.Н. Вопленко, О.Н. Му-

ромцев, Ю.Г. Ткаченко, Л. Арзуманян). В их трудах исследуется уровень 

владения юридическими терминами, уровень интерпретации правовых тек-

стов с точки зрения их практического применения. 

Наша практика показала, что традиционные методы обучения при этом 

не дают необходимого уровня владения языком, что мешает личностному 

росту студентов и тормозит его профессиональную деятельность, поэтому 



Пути формирования юридической дискурсивной компетенции посредством … 

 

153 

формирование юридической дискурсивной компетенции приобретает осо-

бую значимость, способствует решению профессиональных задач и повыше-

нию эффективности процесса обучения РКИ. 

Обучение РКИ, по нашим представлениям, предполагает развитие лич-

ности в контексте диалога культур, формирование в сознании обучаемых 

установок ценностного толерантного отношения к другим людям.  

Приступая к обучению русскому языку, обучающий ставит определен-

ные цели и предполагает определенный конечный результат. В зависимости 

от предполагаемого результата и достижения желаемой цели преподаватели-

практики подбирают и используют те или иные учебные материалы для 

успешного решения поставленных задач на занятиях РКИ. Это должно спо-

собствовать формированию юридической дискурсивной компетенции, овла-

дению практическими навыками, преодолению языкового барьера, расшире-

нию границ и возможностей для межличностного взаимодействия и интегра-

ции в европейское образовательное пространство. 

Основой же для межличностного взаимодействия является речевая дея-

тельность. Язык является главным инструментом общения, средством фор-

мирования отношений в обществе. 

Следует отметить, что дискурсивная компетенция начинает приобре-

тать особо важную значимость в современном процессе обучения иностран-

ным языкам, но процесс формирования дискурсивной компетенции школь-

ников и студентов не отличается необходимой глубиной, гибкостью и целе-

направленностью. 

Конечная цель обучения рассматривается как умение использовать ино-

странный язык в реальной ситуации общения, а также как способность фор-

мировать гибкость речевых умений и навыков на уроках иностранного язы-

ка. Мы считаем, что использование учебно-речевых ситуаций способствует 

формированию этих навыков, а также формированию юридической дискур-

сивной компетенции. Можно сказать, что учебно-речевая ситуация представ-

ляет собой учебную модель речевой ситуации. Учебно-речевая ситуация 

должна способствовать мотивации и взаимодействию обучающихся. Данный 

способ высказывания можно считать эффективным, он позволяет студентам 

определять содержание своего высказывания и работать творчески. 
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В современной науке ученые выделяют несколько типов учебно-рече-

вых ситуаций, однако не существует единой и универсальной типологии. 

Е.И. Пассов и А.М. Стояновский ситуации определяют по виду взаимоотно-

шений между коммуникантами. По их мнению, взаимоотношения являются 

определяющей частью любой ситуации и зависят от статуса человека, его 

роли, рода деятельности и критерия нравственности. Они представляют сле-

дующую классификацию учебно-речевых ситуаций: ситуации социально-

статусных взаимоотношений, ситуации ролевых взаимоотношений, ситуации 

деятельностных взаимоотношений, ситуации нравственных взаимоотноше-

ний [4: 18–22]. 

М.Л. Вайсбурд, определяя составляющие речевой ситуации, выделяет 

такие компоненты, как мотивационно-целевые компоненты речевой ситуа-

ции; общий контекст деятельности; компоненты речевой ситуации, характе-

ризующие субъектов речевого акта; обстоятельства действительности (обста-

новка), в которой осуществляется коммуникация; тему (предмет) сообщения 

[1: 12]. 

Речевая деятельность в учебном процессе обязательно предполагает 

создание ситуации. Учебно-речевая ситуация предполагает отбор языкового 

материала, создание стимула, выполнение упражнений. А также предпола-

гает освоение лексических и грамматических единиц. Учебно-речевые ситуа-

ции создаются с помощью словесного описания, наглядности, инсценирова-

ния, учебных ситуаций. 

Эффективность использования на уроке учебно-речевой ситуации бы-

ла обоснована и В.Л. Скалкиным. Исследователи считают, что, создавая мо-

дели общения, «методист должен снабдить описание ситуаций «инвентарем» 

основных тем-мотивов, которые реальны или типичны для подобного рода 

контактов» [6: 4]. 

Исследователь Р.П. Мильруд видит важность речевых ситуаций в том, 

что «языковые средства в условиях правильно организованной учебной рече-

вой ситуации функционируют не изолированно, в виде отдельных слов, вы-

ражений, структур, а в осмысленных речевых единствах, содержание кото-

рых продиктовано развитием ситуации» [2: 27–32]. 
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Учебно-речевую ситуацию можно представить в виде трех этапов дея-

тельности. Первый этап предполагает формирование стереотипов, отдельных 

высказываний, словосочетаний, грамматических и синтаксических конструк-

ций, которые послужат основой для раскрытия предлагаемой ситуации. На-

пример, при изучении текста «Доверенность» на юридическом факультете в 

Международном университете Евразия до организации учебно-речевой си-

туации проводилась работа по усвоению текста и работы по тексту, вводи-

лись и объяснялись основные слова, принадлежащие к профессиональной 

терминосистеме, некоторые из них переводились на армянский язык (дове-

ренность, подтверждение полномочий, регулировать отношения, призвана 

обеспечить, установить правовую связь, приобретение юридической силы); 

составлялись словосочетания, студенты знакомились с глагольно-именными 

словосочетаниями, которые часто встречаются в юридических текстах, заме-

няли глаголы однокоренными существительными, следя при этом за формой 

зависимых слов. Например, признается полномочие – признание полномо-

чия, установить правовую связь – установление правовой связи. 

Второй этап представляет автоматизацию учебно-речевых конструк-

ций, т.е. микроситуаций, которые составят основу конечной ситуации. Мик-

роситуации могут содержать просьбу, совет, рекомендацию. Например, по-

сле изучения текста «Доверенность» составляются микроситуации, представ-

ляющие образцы информации, короткие реплики-рекомендации по оформле-

нию данного документа. 

На третьем этапе обобщаются микроситуации второго этапа, которые 

уже конкретизируются, представляют собой разные варианты учебно-рече-

вых ситуаций. В процессе обсуждения ситуаций, подбираются подходящие 

выражения, вспоминаются проработанные слова и выражения. 

Учебно-речевой ситуацией может служить такая ролевая игра, как «На 

приеме у юриста», когда гражданин обращается к юристу с просьбой защи-

тить интересы, так как ему отказываются выплатить отпускные. 

– Здравствуйте. 

– Чем могу помочь? 

– На предприятии мне отказываются выплатить отпускные. 

– У Вас есть договор с предприятием? Позвольте ознакомиться с ним. 
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– Я могу рассчитывать на Вашу помощь? 

– Согласно Вашему договору, Вам полагаются отпускные. 

– Я надеюсь на Вашу помощь. 

Может быть предложена и другая ситуация, когда гражданин обратил-

ся к юристу с просьбой помочь оспорить наследство через суд. 

Посредством подобных заданий студенты легче усваивают профессио-

нальную лексику, закладываются основы дискурсивной компетенции – зна-

ние различных типов дискурсов и правил их построения, умение их созда-

вать и понимать с учетом ситуации общения. 

Мы считаем, что использование в процессе обучения на юридическом 

факультете учебно-речевых ситуаций, дискуссий, ролевых игр является важ-

ным этапом работы по формированию юридической дискурсивной компе-

тенции студентов-юристов. Мы пришли к выводу, что в процессе исполь-

зования данного вида работы наметились положительные изменения в актив-

ности студентов, в их позитивном, серьезном и сознательном отношении к 

предмету, а также были сформированы определенные речевые умения и на-

выки, которые в дальнейшем будут способствовать формированию юриди-

ческой дискурсивной компетенции. 
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Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս, 
«Եվրասիա» միջազգային համալսարան 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է իրավագիտություն մասնագիտու-

թյուն սովորող ուսանողների՝ իրավական դիսկուրսիվ 

իրավասության ձևավորման խնդիրներին: Կրթության 

պարադիգմի փոփոխության հետ կապված՝ իրավական 

դիսկուրսիվ իրավասության ձևավորումը կարևոր խնդիր-

ներից է։ Ենթադրվում է, որ կրթական և խոսքի իրավի-

ճակները նպաստում են այս իրավասության ձևավոր-

մանը: Միևնույն ժամանակ, կրթական և խոսակցական 

իրավիճակը հասկացվում է որպես խոսքի իրավիճակի 

կրթական մոդել: 

Բանալի բառեր՝ կրթական և խոսքի իրավիճակներ, դիս-

կուրսիվ իրավասություն, խոսքի ձև, խոսքի գործունեու-
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թյուն, ուսուցման գործընթաց, հարաբերություններ, հա-

ղորդակցողներ։ 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the problem of formation of legal dis-

cursive competence of students studying in the specialty “juris-

prudence.” Due to the change in the paradigm of education, the 

formation of legal discursive competence is one of the important 

tasks. The author believes that educational and speech situations 

contribute to the formation of this competence. At the same time, 

the educational-speech situation is understood as an educational 

model of the speech situation. 
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АННОТАЦИЯ 

Современный процесс обучения РКИ невозможно предста-

вить без информационных технологий: их применение в 

образовательном пространстве РА помогает решить мно-

гие проблемы традиционного обучения русскому языку 

как иностранному. Особо востребованы в Армении онлайн 

словари русского языка, электронные библиотеки, различ-

ные специализированные сайты, а также соответствующие 

базы данных, всевозможные блоги и пр. Все перечислен-

ные ресурсы актуальны как для преподавателей РКИ, так и 

для студентов нашей республики, поскольку они значи-

тельно облегчают процесс поиска языковой информации, 

отбора и использования современных аутентичных как тек-

стовых, так и аудио-, а также видеоматериалов на русском 

языке. В области изучения русского языка как иностран-

ного важной задачей интерактивности обучения, в част-

ности, использования в учебном процессе интерактивного 

текста, является заметное повышение эффективности фор-

мирования коммуникативной компетенции учащихся-армян 

в профессиональной сфере общения. Поэтому интерактив-
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ный текст мы рассматриваем, в-первую очередь, как сред-

ство развития коммуникативных умений обучающихся. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные тех-

нологии, процесс вузовского обучения РКИ, учащиеся-

армяне, интерактивный текст, этапы обучения, цифровой 

формат интерактивных учебных текстов, образовательное 

пространство РА. 

 

В настоящее время в Республике Армения происходит интенсивный 

процесс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 

современном мире наблюдается актуальная тенденция связи всех происхо-

дящих в обществе изменений с образовательным пространством. Не осталась 

в стороне от этого процесса и наша республика. Поэтому представляется 

вполне закономерным, что развитие и стремительное распространение ИКТ 

в Армении происходит практически параллельно с разработкой и совершен-

ствованием новых модернизированных интеллектуальных обучающих си-

стем в разных областях знаний. Таким образом, активное распространением 

ИКТ в жизни армянского общества в определенной степени влияет на весь 

образовательный процесс РА, в целом, и на обучения РКИ, в частности. В 

настоящее время исследователи констатируют серьезные радикальные ре-

конструкции в нашей республике в системе изучения иностранных языков (в 

том числе и русского языка как иностранного). 

Современный процесс обучения РКИ невозможно представить без 

ИКТ, ибо применение информационных технологий в образовательном про-

странстве реально помогают решить многие проблемы традиционного обу-

чения русскому языку как иностранному. Здесь можно перечислить особо 

востребованные в процессе изучения РКИ в Армении Интернет-ресурсы, 

рекомендуемые методистами-русистами учащимся: онлайн словари русского 

языка, электронные библиотеки, различные специализированные сайты, все-

возможные блоги и соответствующие базы данных и пр. Все перечисленные 

ресурсы актуальны как для преподавателей РКИ, так и для студентов, по-

скольку они значительно облегчают нелегкий процесс поиска иноязычной 

информации, отбора и использования современных аутентичных как тексто-

вых, так и аудио-, а также видеоматериалов на иностранном (русском) языке. 
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В ракурсе развития навыков межкультурного общения важной, на наш 

взгляд, является востребованная на сегодняшний день технология Skype, об-

ладающая большим методическим потенциалом. Более того, что также не-

маловажно, реально доступным становится онлайн общение учащихся-армян 

непосредственно с носителями изучаемого русского языка. Новые ИКТ от-

крывают уникальную возможность участия наших студентов в различных 

вебинарах, туториумах, видеоконференциях, организованных российской 

стороной. Все это, однозначно, позитивно и плодотворно влияет на привитие 

и активизацию коммуникативных навыков и умений учащихся-армян в 

области говорения и аудирования на русском языке. 

В настоящее время в Республике Армения ведутся активные разработ-

ки методов и приемов грамотной научной организации самостоятельной ра-

боты студентов с русскоязычными Интернет-текстами по специальности, 

адекватному и плодотворному общению учащихся-армян в русскоязычных 

блогах, на всевозможных русскоязычных форумах, а также в социальных се-

тях на изучаемом (русском) языке. Общение в социальных сетях рассматри-

вается нами как оригинальный и легкий способ развития умений письменной 

речи учащихся-армян, а применение технологии веб-квеста (WebQuest) в 

процессе обучения РКИ могут использоваться для эффективной организации 

как аудиторного, так и внеаудиторного обучения. Ресурсы ИКТ представля-

ются неисчерпаемыми. 

Следует отметить, что сегодня в Армении вузовские преподаватели 

русского языка как иностранного делают серьезные попытки создания вирту-

альной образовательной среды, активному внедрению ИКТ в процесс обуче-

ния РКИ, предлагая всевозможные разработки, в том числе и материалы, свя-

занные с использованием интерактивного потенциала учебного текста, кото-

рый мы принимаем за основную единицу обучения ИЯ. 

Справедливости ради надо оговорить, что проблеме потенциала инте-

рактивного русскоязычного учебного текста в методике РКИ до сегодняшне-

го дня практически не уделялось должного внимания, в том числе и в нашей 

республике. Следует констатировать, что подход непосредственно к учебно-

му тексту в системе обучения иностранным языкам совершенно не изменил-

ся, несмотря на позитивные технические преобразования, наблюдаемые на 
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современном этапе. Это может показаться странным, поскольку процесс обу-

чения ИЯ всегда шел в унисон со временем. Однако в случае с учебным тек-

стом эта тенденция не наблюдается, хотя он (текст) по-прежнему остается 

основной единицей обучения РКИ. 

О традиционном подходе к учебному тексту по русскому языку свиде-

тельствуют и красноречивые результаты опроса, проведенного среди студен-

ческой молодежи Армении, изучающей русский язык как иностранный. Как 

правило, для подготовки к урокам РКИ, зачетам, экзаменам студенты отме-

чали тексты в цифровом формате (Интернет-ресурсы, различные электрон-

ные материалы по РКИ). В то же время тексты печатных учебников практи-

чески ими не рассматривались. То есть абсолютное большинство опрошен-

ных выбирало цифровой формат учебника. Парадокс заключается в том, что 

в реальном учебном процессе (при обучении практически всем иностранным 

языкам) в РА функционирует именно печатный (бумажный) формат учебни-

ков и учебных пособий, а также вспомогательных материалов по РКИ. Од-

нако студенты-армяне оговаривают неоспоримое удобство работы непосред-

ственно с электронным текстом: это, в первую очередь, комфорт, возмож-

ность мобильной работы с текстовым материалом, быстрое копирование, 

мгновенное преобразование текста, удобная пересылка, распечатывание и 

т.д. Преимуществ перечислено слишком много. Хотя при этом в ракурсе по-

нимания содержания учебных текстов по РКИ студенты не смогли четко 

определиться и отдать первенство либо печатным, либо электронным мате-

риалам, не видя серьезной разницы между ними, что дает нам определенное 

основание заключить, что текстовые материалы традиционных печатных 

учебников по русскому языку не воспринимаются студентами труднее и ху-

же, чем материалы электронных учебников по РКИ и Интернет-ресурсов. Та-

ким образом, перед методистами-русистами встает актуальная задача бы-

строго выявления источников обеспечения интерактивности учебного текста. 

Не вызывает сомнений, что сегодня главной целью обучения РКИ в 

Армении является формирование именно коммуникативной компетенции 

учащихся-армян: необходимо в короткие сроки научить их решать средства-

ми русского языка актуальные задачи в значимых сферах профессионально-

го общения и деятельности. А уже на продвинутом этапе обучения РКИ бо-
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лее значимой для студентов-армян становится учебно-профессиональная сфе-

ра коммуникации. При этом основной единицей обучения профессионально-

ориентированному обучению русскому языку является учебно-научный 

текст по профилю специальности (в печатной или электронной форме). 

У методистов РА не вызывает сомнения, что понимание текста по 

специальности на русском языке – важная часть коммуникативной компетен-

ции будущих специалистов в профессиональной сфере. Именно поэтому осо-

бую актуальность на современном этапе представляет исследование интерак-

тивного потенциала учебного текста на русском языке по профилю будущей 

специальности в контексте использования современных информационно-

коммуникативных технологий, а также методов и приемов его реализации в 

процессе обучения РКИ в целях развития профессиональной речи учащихся-

армян на русском языке. В этом ракурсе можно рассматривать методические 

возможности интерактивного учебного текста как средства эффективного 

формирования коммуникативной компетенции в процессе изучения РКИ. 

Для начала следует определиться с понятием «интерактивный текст». 

Сегодня в научной и научно-методической литературе представлены 2 убе-

дительных подхода к пониманию интерактивного текста, которые основаны 

на известных трактовках специалистов феномена интерактивности [7, 8]. В 

одном из справедливом, на наш взгляд, определении интерактивным текстом 

считается материал, который включает «инструменты, обеспечивающие диа-

лог с пользователем и позволяющие компьютерной системе фиксировать его 

действия в форме, пригодной для использования в качестве условий для 

формирования взаимосвязанных с ним текстов» [2]. В данном случае акцен-

тируются конкретные характеристики информационно-коммуникативных 

технологий. Эти характеристики вполне вписываются в контекст обучения 

учащихся-армян профессионально-ориентированному русскому языку как 

иностранному. 

Следует отметить, что нередко разработчики обучающих компьютер-

ных программ практически не осознают, что в педагогической науке инте-

рактивность интерпретируется в иных ракурсах. В связи с этим некоторые 

методисты уроки с использованием самых современных информационно-

коммуникативных технологий называют квазиинтерактивными [6]. Поэтому 
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мы посчитали необходимым представить аргументированные, с нашей точки 

зрения, определения интерактивности в педагогике. 

Педагогическая наука представляет данное понятие как характеристи-

ку процесса обучения, основанную на диалоге (взаимодействии) его участни-

ков в самом широком смысле – с окружающей учебной средой, с другими, с 

собой [1: 2–3]. В другом определении интерактивность преподносится как 

характеристика средства обучения, обеспечивающая диалог (взаимодействие) 

в учебном процессе [3: 103]. 

Для методистов-русистов в данных определениях ключевым является 

акцент именно на диалогичность общения, что первостепенно при востребо-

ванном в настоящее время в РА коммуникативном подходе к изучению РКИ. 

Таким образом, совершенно очевидно, что при интерактивности акцен-

тируется активность непосредственно обучающегося. Для этого активизиру-

ются различные средства обучения. При этом основной единицей обучения 

традиционно остается именно учебный текст по РКИ. А средства и приемы 

обучения при интерактивности обязательно должны стимулировать и под-

держивать непосредственно интерактивный характер всего процесса обуче-

ния РКИ в целом. Отметим, что в образовательном пространстве РА инте-

рактивность обучения русскому языку как иностранному – это одно из важ-

нейших условий формирования профессионально-коммуникативной компе-

тенции студентов-армян. 

Таким образом, интерактивный учебный материал по вузовскому обу-

чению РКИ – это текст, эффективно обеспечивающий реализацию профес-

сионально-ориентированного диалога на уроках русского языка за счет соб-

ственных интерактивных характеристик. Здесь следует непременно огово-

рить и систему специально разработанных упражнений или заданий, кото-

рые непосредственно должны способствовать раскрытию интерактивного 

потенциала учебно-профессионального текста. Такой подход позволяет счи-

тать интерактивным не только текст на электронном носителе, но и печатные 

материалы по РКИ (оговорим: только в том случае, если они обладают необ-

ходимыми интерактивными характеристиками, свойственными интерактив-

ности в целом). Представляется совершенно очевидным, что в рассматривае-

мом ракурсе диалогичность должна быть основной текстовой категорией. 
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Поэтому в учебно-коммуникативном научном интерактивном (профессио-

нально-ориентированном) тексте диалогичность следует представлять в виде 

различных видов «диалога» и, в-первую очередь, автора текста с обучаю-

щимся. Здесь может быть представлен также монолог автора, который при 

выполнении специально разработанных заданий также может превратиться в 

диалог автора со студентами (столкновение разных позиций, дискуссия, дис-

пут и пр.). Отсюда закономерно вытекает следующее: учебный текст по РКИ 

должен быть проблемным. 

Оговорим, что в аспекте диалогичности интерактивный текст не одно-

роден. Так, например, Л.Р. Дускаева справедливо выделяет «маркеры диало-

гичности», определяющие степень выраженности диалогичности в тексте. К 

этим маркерам можно отнести ссылки, вводные конструкции, определяющие 

позицию автора (на наш взгляд, мы считаем, нам представляется, мы думаем, 

что… и пр.), специальные вопросы, а также цитирование высказываний дру-

гих авторов и т.д. [5: 135]. Вариантов проявления диалогичности интерактив-

ного текста много. Нужно только пользоваться диалогичностью методически 

грамотно, ибо на современном этапе именно диалогичность является основ-

ным свойством учебно-научного текста по РКИ. 

Вслед за М. Дридзе мы считаем, что текст является высшей коммуни-

кативной единицей [4: 201]. Для процесса обучения РКИ в данном аспекте 

диалогические свойства учебного-научного текста можно представить как 

основу для методической организации взаимодействия студентов, изучаю-

щих русский язык как иностранный, с текстом, его автором, другими студен-

тами – участниками коммуникативного акта, самим собой. А коммуникация 

всех участников учебного процесса осуществляется с помощью системы 

упражнений/заданий, раскрывающих интерактивный потенциал учебного 

текста. 

Итак, на основе изучения интерактивного текста, а также с помощью 

специальной системы разработанных интерактивных упражнений/заданий 

преподаватель РКИ создает учебное пространство для профессионального 

диалога со студентами на русском языке на всех уровнях коммуникации. 

Такое взаимодействие реально способствует активному привитию учащим-
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ся-армянам коммуникативных умений, а также, соответственно, формирова-

нию их коммуникативной компетенции. 

Не менее важным аспектом, который следует принять во внимание при 

разработке интерактивного учебного материала, является чтение, которое в 

методической науке часто рассматривается в ракурсе диалога с текстом. В 

ходе такого диалога читающий (студент) не просто воспринимает некую 

профессиональную информацию на русском языке, которая закодирована 

автором текста. На базе потенциального смысла текстового материала, пред-

ложенного для чтения, он создает собственный материал, так называемый 

текст для себя. 

Таким образом, интерактивный текст по профилю будущей специаль-

ности должен быть не только прочитан и понят студентами. При этом он 

должен быть еще и преобразован. Ведь совершенно очевидно, что грамотное 

преобразование учебного материала, равно как и создание на его основе соб-

ственного адекватного текста являются основными признаками понимания и 

осознания прочитанного. А с целью облегчения понимания учебного инте-

рактивного материала на изучаемом языке следует методическими приемами 

обеспечить интерактивность процесса чтения. Этого можно достичь, в-пер-

вую очередь, с помощью активного стимулирования и поддержания роли 

студента-читателя в учебном процессе. 

Интерактивная коммуникативная программа вузовского обучения РКИ 

предполагает непременное наличие у студентов необходимых гаджетов – 

смартфонов, планшетов, ноутбуков и пр. В этом случает будет реально обес-

печена необходимая мобильность учебного процесса, поскольку учащиеся 

смогут получать интерактивные учебные тексты по профилю будущей спе-

циальности уже не только в традиционном (печатном) формате, но и непо-

средственно на цифровом носителе. Отметим, что такой подход весьма со-

ответствует актуальным требованиям современности. 

Не секрет, что использование цифрового формата интерактивных 

учебных профессионально-ориентированных текстов предоставляет новые 

эффективные возможности для успешного обучения РКИ. Так, например, 

учащиеся имеют реальную возможность прослушать запись учебного мате-

риала перед его прочтением. Таким образом активизируются не только на-
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выки чтения, но и навыки аудирования. Более того, у студентов появляется 

возможность пользоваться электронными библиотеками, а также словарями 

русского языка (в том числе и учебными) на электронном носителе. Здесь 

уже можно говорить об успешной и ощутимой экономии времени на уроке 

РКИ. Далее, учащиеся, работая над учебно-профессиональным текстом, име-

ют возможность легко его преобразовывать на собственных гаджетах, а имен-

но: сокращать или дополнять текст, вставлять нужную информацию, запол-

нять таблицы, работать со ссылками и интернет-ресурсами. В данном случае 

все зависит непосредственно от той коммуникативной задачи, которая по-

ставлена перед ними методистом – преподавателем РКИ. 

Следует отметить, что каждый интерактивный учебный текст с про-

фессиональной направленностью на начальных этапах обучения должен не-

пременно быть адаптирован. Либо его (текст) следует представить так, что-

бы, во-первых, он отвечал конкретным задачам вузовского обучения русско-

му языку с профессиональной направленностью (имеется в виду соответ-

ствующий лексико-грамматический материал), а во-вторых, – обладал ярко 

выраженной диалогичностью. Таким образом, если в интерактивном учеб-

ном тексте реализована вышеназванная диалогическая коммуникативная про-

грамма, то адекватное понимание представленного материала по РКИ с про-

фессиональной направленностью легко может быть достигнуто в результате 

интерактивного диалога с ним. 

Здесь представляется весьма важным создание преподавателем РКИ 

возможности для студентов иметь активную творческую позицию. Следует 

признать за ними реальное право оценки проходимого текста со своими ин-

теллектуальными потребностями. Очень важно, чтобы учащиеся вузов, изу-

чающие РКИ, имели собственное мнение относительно учебного текста, а 

также не боялись смело высказывать его. Они должны обладать умениями и 

навыками грамотной интерпретации учебного материала средствами русско-

го языка. 

Интерактивный учебный текст с профессиональной направленностью 

– это не только своеобразный носитель вузовского содержания обучения РКИ. 

Его можно рассматривать как выражение авторской позиции по поводу опре-

деленных проблем по профилю будущей специальности. В этом и заключа-
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ется его диалогичность. При диалогичном подходе к учебному материалу 

знание из обезличенного превращается в персонифицированное. Это дает ре-

альную возможность студентам вступать в диалог (или полилог) с интерак-

тивным текстом, со своими сокурсниками, высказывающими другие точки 

зрения, принимать их или вступать в дискуссию, аргументированно спорить. 

Интерактивный текст должен непременно сопровождаться специаль-

ными упражнениями/заданиями, которые должны способствовать раскры-

тию потенциального смысла изучаемого интерактивного текста непосред-

ственно через диалог учащихся в данным материалом. При этом все упраж-

нения/задания должны обязательно стимулировать межличностное взаимо-

действие практически всех участников процесса обучения РКИ. 

Следует оговорить приемы работы с интерактивным учебно-профес-

сиональным текстом в рамках интерактивного метода вузовского обучения 

русскому языку как иностранному. В данном случае мы рекомендуем ис-

пользовать, в-первую очередь, прием выявления авторской позиции. Далее 

необходим учет фактора адресата текста (студент национальных (армянских) 

групп, профиль будущей специальности учащихся), после чего следует рас-

ширить круг виртуальных участников коммуникативного акта. Особо важ-

ным представляется нам специально разработанный вопросно-ответный ком-

плекс, закономерно предполагающий обращение к мнению студентов, их ре-

чевому и профессиональному опыту на русском языке. При этом можно ор-

ганизовать дискуссию, диспут, сопоставляя разные точки на рассматривае-

мую тему. Нужно научить студентов умению корректно критиковать или за-

щищать мнение сокурсников. Можно предложить интерактивный прием из-

менения коммуникативных ролей в аудитории: читатель – автор, сторонник 

– противник, учащийся – специалист и т.д. Немаловажен при интерактивном 

обучении эмоциональный фактор, то есть преподаватель РКИ должен непре-

менно обращаться к эмоциям обучаемой группы. 

Представим некоторые возможности реализации информационно-ком-

муникативных технологий в процессе формирования коммуникативной ком-

петенции на профессионально-ориентированных уроках РКИ с опорой на ин-

терактивный потенциал учебного материала по профилю будущей специаль-

ности. 
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Так, одним из эффективных приемов организации взаимодействия уча-

щихся с учебно-профессиональным материалом можно считать подбор сту-

дентами вопросов к тексту. Это рекомендуется делать в процессе ознакоми-

тельного чтения с помощью создания примечаний в текстовом редакторе 

Word, что заметно облегчает работу и экономит время, делая учебный про-

цесс более мобильным. 

Этот прием рекомендуется использовать во время профессионально-

ориентированного обучения изучающему чтению специального текста. При-

чем его можно задействовать и непосредственно на занятиях по РКИ, и при 

организации самостоятельной работы учащихся. 

Итак, на первом этапе работы с интерактивным материалом на уроках 

РКИ имеет место активное взаимодействие студентов непосредственно с 

учебно-профессиональным текстом. На втором этапе уже на основе интерак-

тивного текста реализуется межличностное взаимодействие студентов. 

Далее предполагается этап взаимодействия студентов уже с окружаю-

щей учебной-профессиональной реальной или виртуальной средой. В дан-

ном случае учащиеся самостоятельно находят необходимую информацию. 

При этом они имеют возможность изменять учебный материал, предлагая 

свой вариант, ссылаясь на различные Интернет-ресурсы, составляя мульти-

медиа презентации по обучаемой теме и далее представляя их на уроках 

РКИ. 

Приведем пример другого эффективного интерактивного послетексто-

вого задания – это изменение учебно-профессионального материала и созда-

ние на его основе уже собственного текста. Это задание способствует успеш-

ному развитию как умений, изучающего чтения, так и привитию, а также ак-

тивизации коммуникативных умений учащихся в области письменной речи. 

При этом постоянное обращение преподавателя РКИ к эмоциям студентов, 

попытка развить их образное мышление дает возможность на уроках русско-

го языка как иностранного задействовать все внутренние ресурсы учащихся 

и повысить уровень мотивации изучения РКИ. 

Итак, на первом этапе работы с интерактивным текстом учащиеся 

взаимодействует непосредственно с учебно-профессиональным материалом, 

выясняя уровень значимости представленной информации. Уже на втором 
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этапе они должны иметь навыки создания собственного текста, на практике 

применяя полученные знания и умения, в-первую очередь, в области науч-

ного стиля русской речи, в целом, и подъязыка специальности, в частности. 

Третьим этапом работы с уже созданными студентами текстами нам пред-

ставляется дискуссия по теме, диспут, обмен мнениями, аргументированные 

выводы и заключения. 

Становится очевидным, что организации работы с интерактивным учеб-

но-профессиональным материалом эффективно осуществляет развитие как 

коммуникативной, так и информационной компетенции учащихся, изучаю-

щих РКИ. 

Итак, развитие информационно-коммуникативных технологий во всех 

областях нашей жизни способствовало проникновению их в учебный про-

цесс и стало отличительной особенностью обучения РКИ в нашей республи-

ке на современном этапе. Так, в области вузовского изучения русского языка 

как иностранного важной задачей интерактивности обучения, в частности, 

использования в учебном процессе интерактивного профессионально-ориен-

тированного текста, является заметное повышение успешности формирова-

ния коммуникативной компетенции учащихся-армян в профессиональной 

сфере общения. 
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լուծել ռուսաց լեզվի ավանդական ուսուցման բազմաթիվ 

խնդիրները: Հայաստանում հատկապես պահանջարկ ունեն 

ռուսաց լեզվի առցանց բառարանները, էլեկտրոնային գրա-

դարանները, տարբեր մասնագիտացված կայքերը, ինչպես 

նաև համապատասխան տվյալների բազաները, ամենա-

տարբեր բլոգները և այլն: Այս բոլոր ռեսուրսները կարևոր 

են ինչպես ՌՕԼ-ի ուսուցիչների, այնպես էլ մեր հանրապե-

տության ուսանողների համար։ Դրանք մեծապես հեշտաց-

նում են լեզվական տեղեկատվության որոնման հարցերը, 

ներկայիս վավերական տեքստի, աուդիո և վիդեո նյութերի 

ընտրության և օգտագործման գործընթացը ռուսերենով ի-

րականացնելու պարագայում: Ռուսաց լեզվի ուսումնասի-

րության բնագավառում ուսուցման ինտերակտիվության, 

մասնավորապես, այդ գործընթացում ինտերակտիվ տեքս-

տի օգտագործման կարևոր խնդիրը նպաստում է հայ ուսա-

նողների հաղորդակցական իրավասությունների ձևավոր-

ման արդյունավետության նկատելի բարձրացմանը՝ հա-

ղորդակցության մասնագիտական ոլորտում։ Հետևաբար, 

մենք ինտերակտիվ տեքստը դիտարկում ենք, առաջին հեր-

թին, որպես ուսանողների հաղորդակցական հմտություն-
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ABSTRACT 

The teaching process of Russian as a foreign language (RFL) in 

modern times is impossible to imagine without information tech-

nologies, because their application in the educational space real-

ly helps to solve many problems of traditional RFL teaching. 

Online dictionaries of the Russian language, electronic libraries, 

various specialized websites, as well as relevant databases, vari-

ous blogs, etc. are particularly in demand in Armenia in the pro-

cess of studying among RFL learners. All of these resources are 

relevant for both RFL teachers and students, as they greatly faci-

litate the process of searching for language information, selec-

ting and using modern authentic text and audio/video materials 

in Russian. In the field of learning Russian as a foreign language 

an important task of interactivity of teaching, particularly the use 

of interactive text in the educational process, is the noticeable in-

crease in the effectiveness of the development of the communi-

cative competence among Armenian students in the professional 

sphere of communication. Therefore, we primarily consider inte-

ractive text as a means of fostering students' communicative skills. 

Keywords: information and communication technologies, the 

process of higher education of the RFL, Armenian students, 

interactive text, learning stages, digital format of interactive 

educational texts. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

В статье изучены теоретико-методологические основы фор-

мирования учебной мотивации старших школьников. Пред-

ставлены различные трактовки понятия «мотивация», виды 

мотивации. Представлены возрастные и индивидуальные 

особенности старших школьников, непосредственно или опо-

средованно влияющие на формирование мотивационной 

сферы школьников. На основе многолетнего профессио-

нального педагогического опыта сформированы факторы, 

влияющие на снижение мотивации старших школьников, 

важные особенности становления мотивации, а также 

положительные и отрицательные особенности школьников. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, старший школьник, 

потребности. 

 

Ներածություն 

Դպրոցականների ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորումը ժամա-

նակակից դպրոցի գերակա խնդիրներից է։ Արդիականությունը պայմանա-

վորված է նրանով, որ ժամանակակից աշխարհում փոխվում են ոչ միայն 

կրթության չափորոշիչները և կրթվածության պահանջները, փոխվում են 

նաև սովորողները։ Ժամանակակից կրթական չափորոշիչները չեն հասց-

նում ապահովել սովորողի հետաքրքրությունը, ով կարողանում է տեղեկու-
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թյուն ստանալ այստեղ և հիմա, բազմակողմանի մոտեցում ցուցաբերել որևէ 

հարցի վերաբերյալ։ Այսօր դպրոցականներին դժվար է սահմանափակել դա-

սագրքի կամ ծրագրի սահմաններով, քանի որ տեղեկատվության հասանե-

լիությունը և առատությունը մի շարք հակասություններ է առաջացնում 

նրանց մոտ։ 

Ժամանակակից դպրոցականն ավելի հաճախ է իրեն և ուսուցիչներին 

հարց տալիս․ «Ինչի՞ համար եմ սովորում այս կամ այն թեման։ Որտե՞ղ է ինձ 

կյանքում պետք գալու այս գիտելիքը»։ Չստանալով հիմնավորված պատաս-

խաններ, դպրոցականը կորցնում է ուսումնական նյութի հանդեպ իր հե-

տաքրքրությունը, տեղեկություն ստանալու համար գտնում այլ, հաճախ գի-

տականորեն չհիմնավորված աղբյուրներ։  

Այսպիսով, տվյալ հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել մոտիվացիա-

յի մեթոդաբնանական հիմքերը, ուսման մոտիվացիայի ձևավորման առանձ-

նահատկությունները ավագ դպրոցական տարիքում։  

«Մոտիվացիա» եզրույթի մեկնաբանումը 

Մոտիվացիան՝ որպես հոգեկան երևույթ, մեկնաբանվում է տարբեր 

ձևերով: Մի դեպքում, որպես գործոնների համախումբ, որոնք աջակցում և 

առաջնորդում են, այսինքն՝ որոշում են վարքագիծը (Կ. Մադսեն, Ժ. Գոդ-

ֆրուա), մեկ այլ դեպքում՝ որպես շարժառիթների համադրություն (Կ.Կ. Պլա-

տոնով, 1986), երրորդում՝ որպես ազդակ, որը հանգեցնում է վարքի ակտի-

վությանը և որոշում է նրա ուղղվածությունը [6: 65]: Ամենից հաճախ գիտա-

կան գրականության մեջ մոտիվացիան համարվում է հոգեբանական պատ-

ճառների համադրություն, որով բացատրվում է մարդու վարքագիծը, դրա 

ծագումը, ուղղվածությունն ու գործունեությունը [8: 513]: 

Ներկայումս գոյություն ունեն մոտիվացիայի սահմանման մի շարք 

տարբերակներ, որոնցից և մի քանիսը կներկայացնենք: Մոտիվացիան որո-

շակի էներգետիկ համակարգ է, որը ձգտում է լիցքաթափել, բավարարել այն 

շարժառիթներն ու պահանջմունքները, որոնք կազմում են մոտիվացիայի 

էությունը [3: 337]: Այս սահմանմանը նման մեկ այլ ձևակերպում ևս կա, որն 
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էլ մոտիվացիան դիտարկում է որպես հոգեկան գործընթացների մի շարք, 

որոնք վարքագծին տալիս են էներգետիկ իմպուլս և ուղղվածություն [11: 51]: 

Մ․Չ․ Մեկսոնը մոտիվացիան դիտարկում է որպես գործունեության 

մղող գործընթաց՝ ուղղված նպատակների իրականացմանը։ Մոտիվացիան 

արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված վարքի 

ձևերի գիտակցված ընտրությունն է մարդու կողմից [10]։ 

Ի․Ա․ Ջիդարյանը նշում է, որ մոտիվացիան դրդապատճառի ազդեցու-

թյան գործընթացն է և գործունեության տեսակի առաջացման, ընթացքի և 

իրականացման մեխանիզմ [4]։ 

Մոտիվացիան գործընթացների համակարգ է, որը պատասխանատու 

է խթանող գործունեության համար, ինչն էլ պահանջում է այնպիսի հասկա-

ցություն, որը կկառուցի այդ համակարգը և, որպես այդպիսին, առանձնաց-

վում է պահանջմունքը, որպես մոտիվացիայի միավոր (Ա.Ն. Լեոնտև) [2: 23]: 

Որոշ հետազոտողների մոտ նշվում է, որ մոտիվացիան ակտիվ գոր-

ծունեության մղող խթան է, որի նպատակն է որոշակի պահանջմունքների 

բավարարումը։ 

Վ․Դ․ Շադրիկովը պնդում է, որ մոտիվացիան պայմանավորված է ան-

ձի նպատակներով և պահանջմունքներով, իդեալներով, գործունեության 

պայմաններով, արտաքին՝ օբյեկտիվ և ներքին՝ սուբյեկտիվ գործոններով, 

աշխարհայացքով, դիրքորոշումներով։ Այս բոլոր գործոնների ազդեցությամբ 

է տեղի ունենում որոշումների ընդունումը և պատրաստակամության ձևա-

վորումը [12]։ 

Ա. Մասլոուն իրավացիորեն նշում է, որ մոտիվացիայի ցանկացած տե-

սություն պետք է ենթադրի, որ մոտիվացիան շարունակական, անսահման և 

փոփոխական է, որ այն գրեթե ցանկացած օրգանական վիճակի համընդհա-

նուր բնութագիրն է [5]։ 

Մոտիվացիայի տեսակները 

Անձի մոտիվացիոն համակարգի ուսումնասիրումը թույլ է տալիս ա-

ռանձնացնել դրդապատճառների մի քանի տեսակներ․ 

1. Գիտակցված և չգիտակցված։ 
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2. Արտաքին և ներքին։ 

3. Դրական և բացասական։ 

4. Կայուն և անկայուն։  

Գիտակցված և չգիտակցված դրդապատճառներ։ Դրդապատճառների 

գիտակցվածության վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ։ Մի 

կողմից մոտիվները դիդարկվում են որպես չգիտակցված գործընթաց և նե-

րառում են բնազդները, աֆեկտիվ հակազդումները, ձգտումները, անցանկա-

լի, տհաճ իրավիճակներից խուսափումը։ Մյուս կողմից դրդապատճառները 

դիտարկվում են որպես գործունեության գիտակցված մղումներ։  

Ներքին և արտաքին դրդապատճառներ։ Ներքին դրդապատճառների 

շարքին են դասվում ներքին մղումները և սուբյեկտիվ գործոնները․ ցանկու-

թյունները, անձնական հետաքրքրությունները և պահանջմունքները, վերա-

բերմունքը և այլն։ Այսինքն, այս խմբին են դասվում բոլոր այն գործոնները, 

որոնք կապված են մարդու հետ և գործունեության հանդեպ նրա վերաբեր-

մունքով։ Արտաքին դրդապատճառների թվին են դասվում այն հանգամանք-

ները, որոնք մարդու, նրա հնարավորությունների հետ կապ չունեն և մարդու 

ներքին ռեսուրսներից դուրս են գտնվում։ Այս խմբին կարելի է դասել հա-

սարակական կարծիքը, գործունեության պայմանները, հասարակությունը և 

շրջակա միջավայրը, գործունեության պայմանները, ժամանակը և սահմա-

նափակումները և այլն։ 

Դրական և բացասական դրդապատճառներ։ Դրդապատճառների այս 

խումբը փոխկապակցված է հույզերի հետ։ Օրինակ, դրական, հաճելի հույ-

զեր ունենալու, հավանության, գովասանքի արժանանալու, ուշադրության 

կենտրոնում հայտվելու ցանկությունը գործունեության համար դրական մո-

տիվ կարող է լինել։ Մյուս կողմից, վատ գնահատական ստանալը, քննադա-

տության արժանանալը, աշխատանքը կորցնելը կարող են բացասական 

դրդապատճառներ լինել։ Պետք է նշել, որ բացասական դրդապատճառները 

կարող են նպատակներին հասնելու համար կարևոր խթան հանդիսանալ, 

ստիպեն աշխատել և հասնել արդյունքների։ 
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Կայուն և անկայուն դրդապատճառներ։ Դրդապատճառների այս դա-

սակարգումը կապված է ներքին և արտաքին դրդապատճառների հետ։ Կա-

յուն դրդապատճառները ի հայտ են գալիս ներքին մղումների մեջ և ուղղված 

են սեփական պահանջմունքների բավարարմանը։ Կայուն դրդապատճառ-

ները գոյութուն են ունենում երկար ժամանակ, փոխվում են դանդաղ, քանի 

որ փոփոխությունները կապված են աշխարհայացքի, հետաքրքրություննե-

րի, ճաշակի հետ։ Անկայուն դրդապատճառները արտաքյին դրդապատճառ-

ներն են, որոնք պայմանավորված են հասարակության և շրջապատի պա-

հանջով, արտաքին պայմաններով և պահանջում են աջակցություն դրսից։ 

Մոտիվացիան ունի նաև գործողության նպատակային բնույթ, ինչից 

ելնելով էլ Վ.Գ. Լեոնտևն առաջարկել է դիտարկել մոտիվացիայի ևս երկու 

տեսակ. 

1) առաջնային մոտիվացիա, որը դրսևորվում է բնազդի, պահանջ-

մունքների ձևով, 

2) երկրորդային մոտիվացիա, որը դրսևորվում է շարժառիթի ձևով: 

Իսկ շարժառիթներն իրենց հերթին լինում են ներքին և արտաքին: Ներքին 

շարժառիթները ձևավորվում են մարդու պահանջմունքների, նրա հույզերի, 

հետաքրքրությունների հիման վրա, իսկ արտաքինները՝ իրավիճակի, շրջա-

կա միջավայրի գործոնների ազդեցության [7]: 

Մոտիվացիան կոչվում է դրական, դրական խթաններով պայմանա-

վորված, իսկ բացասականի վրա հիմնվածը՝ բացասական: Կայուն է համար-

վում այն մոտիվացիան, որը հիմնված է մարդու պահանջմունքների վրա, 

քանի որ այն լրացուցիչ ամրապնդում չի պահանջում, և հետևաբար, անկա-

յուն է այն մոտիվացիան, որը պահանջում է լրացուցիչ ամրապնդում: 

Ուսումնական մոտիվացիան ուղղորդում և աջակցում է ուսումնական 

գործունեության իրականացմանը։ Սա իրենից ներկայացնում է մի բարդ, 

համապարփակ համակարգ, որը ձևավորում է շարժառիթների, նպատակնե-

րի անհաջողության արձագանքների, հաստատակամության և սովորողների 

տեղորոշման համար։ Մոտիվները ձևավորվում են սովորողի բնավորության 

առանձնահատկություններով։ Սովորողի ուսումնական մոտիվացիան կա-
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րող է տարբեր լինել, կախված նրանց տարիքից և նույնիսկ տրամադրությու-

նից։ Դրա համար էլ գոյություն ունի մոտիվացիայի երեք մակարդակ՝ բարձր, 

միջին և ցածր։ 

Բարձր մակարդակի մոտիվացիան դրսևորվում է սովորողի՝ դպրոց 

գնալու, նոր բան սովորելու, դասընկերների և ուսուցիչների հետ շփվելու 

ցանկությամբ, սովորողը արժևորում է իրեն և իր կարգավիճակը, ինչպես 

նաև իրեն արժևորված և գնահատված է զգում ուսուցման գործընթացում։ 

Միջին մակարդակի մոտիվացիան բնորոշվում է ուսման և ուսումնա-

կան գործընթացի հանդեպ ոչ բավարար հետաքրքրվածությամբ, սակայն 

այս պարագայում սովորողին գրավում է դասընկերների և ուսուցիչների հետ 

շփվելու ցանկությունը։ 

Ցածր մակարդակի մոտիվացիայի դեպքում սովորողը ցանկություն և 

հետաքրքրություն չի դրսևորում ուսումնական գորընթացի հանդեպ, նրան 

չի հետաքրքրում իր հասակակիցների հետ շփումը դպրոցում, չի բավարա-

րում դպրոցում ստացած գիտելիքը, չի կարևորում ուսուցչի դերը իր կյան-

քում։ 

Ա․Կ․ Մարկովան ուսումնասիրել է սովորողների ուսումնական մոտի-

վացիայի ձևավորման հարցերը և եկել այն եզրակացության, որ սովորողնե-

րի ուսումնական մոտիվացիան ժամանակակից կրթության կարևոր հիմնա-

խնդիրն է։ Նա մոտիվացիայի մեջ կարևորում է այնպիսի գործոններ, ինչպի-

սիք են ուսուցման իմաստը, հասարակական իդեալները, նպատակները, հե-

տաքրքրությունները, հույզերը և այլն։ Աշակերտների ուսման մոտիվացիայի 

ուսումնասիրման համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև տարիքա-

յին և անհատական առանձնահատկություններին [9]։ 

Խոսելով սովորողների ուսումնական մոտիվացիայի մասին պետք է 

նշել, որ անձի մոտիվացիոն համակարգը ներառում է նրա պահանջմունքնե-

րը, դրդապատճառները, հետաքրքրությունները, հակումները, համոզմունք-

ները, նպատակները, դիրքորոշումները, նորմերը, արժեքները։ 

«Մոտիվ» եզրույթը ռուսացված ֆրանսերեն «մոտիվ» բառն է, որը բա-

ռացիորեն նշանակում է «գրգռում», կամ լատիներեն «moveo» բառից՝ ես 



О.В. Блбулян 
180 

շարժվում եմ: Հոգեբանության մեջ մոտիվը մարդու արարքների և արարքնե-

րի դրդապատճառն է [6]: Մարդու գործունեության սկզբնական դրդապատ-

ճառը նրա նյութական և հոգևոր կարիքները բավարարելու ցանկությունն է։ 

Սովորողի մոտիվացիոն ոլորտի զարգացումը ժամանակակից կրթու-

թյան մեջ համարվում է անձի զարգացման կարևոր գործոնը։ Անձի զարգաց-

ման տարբեր տարիքային փուլերում ի հայտ են գալիս նոր դրդապատճառ-

ներ, պահանջմունքներ և հետաքրքրասիրություններ։ Գիտակցված կայուն 

մոտիվացիայի ձևավորումը պայմանավորված է նրանով, թե որքան է կրթու-

թյուն ստանալը նպատակային և գիտակցված անձի կողմից։ 

Լ․Ի․ Բոժովիչը առանձնացնում է ուսումնական դրդապատճառների 

երկու տիպ [1]․ 

• իմացական, որոնք առաջանում են ուսումնական գործունեու-

թյան ընթացքում և կապված են ուսուցման բովանդակության և 

ընթացքի հետ։ 

• սոցիալական, որոնք առաջանում են հասարակական հարաբե-

րությունների համակարգից։ 

Ավագ դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները 

Ավագ դպրոցական տարիքը վաղ երիտասարդության տարիքն է` 15–

18 տարեկան: Այս տարիքը, դեռահասության բուռն ֆիզիկական և հոգեկան 

զարգացման համեմատ, ավելի կայուն է և հաստատուն: Մի կողմից ավագ 

դպրոցականը ֆիզիկապես ձևավորված, կայացած անձնավորություն է, մյուս 

կողմից նրա մտավոր ներուժը դեռ լիովին զարգացած չէ, ավելին, ավագ 

դպրոցականի մտածողությունը անձնային, հուզական երանգ է կրում, նա 

ձգտում է ձևավորել սեփական աշխարհայացքը, ինքնահաստատվել: Այս 

գործընթացը հաճախ իմպուլսիվ բնույթ է կրում, հուզիչ երանգավորում է 

ստանում: Երիտասարդը ոչ միայն ինքն իր համար աշխարհի ընդհանուր 

պատկերն է կառուցում, այլև սեփական կարծիք է ձևավորում իրեն շրջա-

պատող մարդկանց, իրերի և երևույթների հանդեպ: Նա ձգտում է ինքնաճա-

նաչման, փորձում է հաստատել սեփական հնարավորությունները և իրեն 

հասանելի սահմանները: Այդ է պատճառը, որ ավագ դպրոցական տարիքում 



Формирование учебной мотивации старших школьников как педагогическая… 

 

181 

շատ կարևոր է դառնում ազատությունը և ինքնուրույնությունը` որպես ինք-

նաճանաչման, ինքնահաստատման տանող պայման, այլ ոչ թե որպես ման-

կավարժական բացթողում: Այս տարիքում առավել ակնհայտ են դառնում 

հաղորդակցվելու, որոշակի ակտիվ գործունեության մեջ ներգրավված լինե-

լու հակումը: 

Ավագ դպրոցական տարիքը առանձնանում է հակասական բնավորու-

թյամբ, նա և´ երեխա է, և´ մեծ, և´ հասուն, և´ չձևավորված: Այդ տարիքում 

նա ընդունակ է մտնել գիտական գործունեության մեջ և ընկնել մանկական 

հաճույքների հետևից: 

Այսօրվա ավագ դպրոցականը օգտվում է ընտանիքի անդամի ինքնա-

վարության իրավունքից և հաճախ կատարում է այն, ինչը հակասում է մեծե-

րի կարծիքին, լուծում է իր ապագայի հետ կապված բոլոր հարցերը, առանց 

նրանց հետ խորհրդակցելու: 

Այսօրվա ավագ դպրոցականն աչքի է ընկնում ֆիզիկական ուժերի կո-

րովով, շրջապատի հանդեպ վառ, հակասական ռեակցիաներով, հակումով 

դեպի ուրախությունը, կատակները, մարմնական կտրուկ շարժումները, աղ-

մուկը, բացականչությունները, վեճերը: 

Ավագ դպրոցական տարիքը բարոյական համոզմունքների գաղա-

փարների, հասարակական ակտիվության ձևավորման, ինքնագիտակցու-

թյան հասնելու և սեփական անձը գնահատելու կարողությունը զարգացնե-

լու տարիք է: 

Ավագ դպրոցականն օժտված է յուրահատուկ բնավորության գծերով: 

• Ինքնուրույնության ձգտում և հասունության զգացում, 

• Տեսակետների և հայացքների մեջ համոզվածություն, 

• Իրեն մեծ պատկերացնելու և զգալու միտում, 

• Անկախության հասնելու նպատակադրում, 

• Ուրիշների և հատկապես մեծերի նկատմամբ քննադատական 

մոտեցում, 

• Շրջապատի թերությունները նկատելու և վեր հանելու կարողու-

թյուն։ 
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• Հեղհեղուկ տրամադրություն, մերթ ուրախ ու նախաձեռնող, 

մերթ տխուր ու թախծոտ։ 

• Սկսած գործը մինչև վերջ հասցնելու պատասխանատվություն՝ 

բոլոր ուղղություններով, կամ միայն այս կամ այն՝ իր համար 

ընտրած բնագավառում։ 

Այսօրվա ավագ դպրոցականը նաև մի շարք թերություններ է դրսևո-

րում իր վարքում: Դրանք են. 

1. Հանդգնությունը, 

2. Գրգռվածությունը, 

3. Համառությունը, 

4. Կոպտությունը։ 

Դրանք սակայն, ունեն իրենց հիմնավոր պատճառները. 

• Մեծերի տակտի բացակայությունը, 

• Պատանու կամ աղջկա ինքնուրույնության ոտնահարումը, 

• Նրա նկատմամբ սխալ և անարդարացի վերաբերմունքը, 

• Ավագ դպրոցականի կողմից բարոյականության առանձին նոր-

մերի սխալ ըմբռնումը, 

• Շրջապատի և հատկապես մեծերի բացասական օրինակը, 

• Պատանու և աղջկա կամքի ոչ բավարար զարգացումը, 

• Բանավիճելու կամ կուլտուրական վարքին ընտելանալու կարո-

ղության պակասը, 

• Ուսումնական, ֆիզիկական, կամ հասարակական ձգձգվող կամ 

ձանձրալի աշխատանքը։ 

Ավագ դպրոցականը ոչ միայն ճանաչում է աշխարհը, երևույթները, 

մարդկանց, այլև գնահատում է ճանաչածը, վերլուծման ենթարկում և հան-

գում համապատասխան, իր համար ընդունելի եզրակացության: 

Ուսման մոտիվացիայի ուսումնասիրումն ավագ դպրոցում 

Ուսման մոտիվացիայի նվազման պատճառների բացահայտման նպա-

տակով հետազոտական աշխատանքներ ենք իրականացրել Երևանի Բ․ Ժամ-
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կոչյանի անվան թիվ 119 ավագ դպրոցում։ Հիմնվել ենք դիտման, զրույցի, 

ուսուցիչների հետ մասնագիտական քննարկումների մեթոդների վրա։ 

Մեր հետազոտությունները թույլ են տալիս դուրս բերել մոտիվացիայի 

նվազման մի քանի գործոններ, որոնք առավել ակնհայտ են այսօրվա դպրո-

ցում։ 

1․ Նվազել է հետաքրքրություննը դպրոցի, դասագրքերի տված տեղե-

կատվության նկատմամբ։ Աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրություն-

ները բավարարելու համար այսօր ուսուցիչը չի կարող բավարարվել միայն 

դասագրքի և դաս-դասարանային համակարգի ձևաչափով։ Ուսուցման 

գործընթացում բազմազան գործունեության ձևերի և մեթոդների ճիշտ հա-

մադրումը թույլ է տալիս աշակերտին մշտապես ներգրավված լինել գործ-

ընթացում։ 

2․ Դասարանում բացասական փորձը, չսովորող, անկարգ անգամ մեկ 

աշակերտը կարող է վարակիչ լինել դասարանի համար և խաթարել ընդ-

հանուր ուսումնական մթնոլորտը։ Այդ պատճառով պետք է հարավորինս 

շուտ բացահայտել այդ երեխաներին և պարզել նրա չսովորելու պատճառ-

ները։ Հաճախ չսովորելու պատճառները տարբեր են, պայմանավորված չեն 

կոնկրետ առարկայով։ Իսկ դիրքորոշումները, որոնք ձևավորում են բացա-

սական վերաբերմունք առարկայի կամ ուսուցչի հանդեպ, կարող են ուսման 

մոտիվացիայի նվազման պատճառ դառնալ։ 

3․ Կրթության թերարժեվորումը մեր օրերում նույնպես կարող է խա-

թարել ուսման մոտիվացիան։ Այս գորժոնը կարող է ամրապնդվել նաև ըն-

տանիքի և հասակակիցների կողմից։ Ցավոք, ավագ դպրոցական տարիքում 

երեխաները հաճախ են ընկնում միջավայրի բացասական ազդեցության 

ներքո, ինչը բերում է լուրջ խնդիրների ոչ միայն ուսումնական գործունեու-

թյան մեջ։ Աշակերտը բախվում է լուրջ արժեիմաստային հակասություննե-

րի, ինչը անմիջապես ազդում է ուսման հանդեպ իր վերաբերմունքի վրա։ 

4․ Աշակերտի անհատական առանձնահատկությունները, ինչպիսիք 

են անինքնավստահությունը, ինքնադրսևորման բարդությունները, կարող 

են բացասական վերաբերմունք առաջացնել ուսման հանդեպ և ուսման մո-
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տիվացիայի նվազման, կամ անկման պատճառ դառնան։ Դեռահասության 

տարիքից աշակերտներն ավելի զգայուն են դառնում շրջապատի, համադա-

սարանցիների և ուսուցիչների վերաբերմունքին, նրանց ասած խոսքերին, 

սուր են ընդունում քննադատությունը այլոց կողմից, հատկապես, եթե այդ 

քննադատությունը որևէ կերպ խախտում է իրենց իրավունքները։ 

5․ Աշակերտի ստեղծագործականության, ինքնուրույնության հանդեպ 

բացասական վերաբերմունքը՝ թերարժևորումը, ծաղրանքը, ուսուցչի հեգնա-

կան խոսքը, կասկածը երեխայի ուժերի հանդեպ կարող է բացասական ան-

դրադառնալ երեխայի ուսման արդյունավետության վրա։ 

6․ Մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից աշակերտի բացասական 

արդնունքների և անհաջողությունների վրա կենտրոնանալը, երեխայի ձըգ-

տումների հանդեպ թերահավատորեն վերաբերվելը ներքին ռեակցիաներ 

կարող են առաջացնել և նպաստել ուսման հանդեպ հետաքրքրության նվազ-

մանը։ 

Ավագ դպրոցական տարիքում մոտիվացիայի կայացման համար կա-

րևոր են ավագ դպրոցականներին բնորոշ մի շարք դրական և բացասական 

առանձնահատկություններ։ Դրական առանձնահատկություններից են․ 

1. Կյանքի ինքորոշման պահանջմունքը և պլանների ուղղվածու-

թյունը դեպի ապագա։ 

2. Ինքն իրեն ճանաչելու, գնահատելու, արժևորելու պահանջմուն-

քը։ 

3. Մասնագիտական ընտրության շուրջ ծավալվող մտորումները։ 

4. Հետաքրքրությունների և պահանջմունքների համեմատաբար կա-

յունացումը։ 

5. Նպատակադրման և որոշումներ ընդունեկու կարողությությունը։ 

6. Ընթացքը և արդյունքը ամբողջական տեսնելու կարողությունը։ 

Բացասական առանձնահատկություններից կարելի է առանձնացնել․ 

1. Կայուն հետաքրքրությունները և որոշ առարկաների կարևորու-

մը, իսկ մնացած առարկաների հանդեպ հետաքրքրության նվա-

զումը։ 
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2. Դպրոցի միանման և լճացած առօրյան։ 

3. Ուսումնական առարկաների դասավանդման մեթոդների և ձևե-

րի միապաղաղությունը, ճկունության բացակայումը։ 

4. Ուսուցիչների և ծնողների վերահսկողության հանդեպ բացասա-

կան վերաբերմունքը։ 

5. Ինքնամեկուսացումը, լռակյացությունը։ 

Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ ավագ դպրոցականների մոտ 

որպես մոտիվացիա գերակշռում է մի կողմից անհաջողություններից խու-

սափելու վախը, մյուս կողմից՝ հաջողության հասնելու մղումները։ Նրանք 

էներգիայով լի են, ավելի պատասխանատու, քան միջին դպրոցում, նպա-

տակասլաց են, ձգտում են սահմանել նպատակներ և հասնել դրանց։ Ավագ 

դպրոցականները կարողանում են իրենց վրա պատասխանատվություն վեր-

ցնել, ձգտում են հաղթահարել դժվարություններ, որոնք նախկինում իրենց 

հասանելի չեն եղել։ Ավագ դպրոցական տարիքում աշակերտները զգում են 

«ժամանակի ընթացքը», նրանք գիտակցում են կորցրած ժամանակի արժեքը, 

ինչը իրենց ավելի կազմակերպված է դարձնում, իսկ գործունեությունը՝ հա-

մակարգված։ 

Եզրակացություն 

Այսպիսով, ընդհանրացնելով մեր կողմից իրականացված հետազո-

տության արդյունքները, կարելի է գալ հետևյալ եզրակացության։ 

Մոտիվացիան հոգեկան գործընթաց է, որը մղում և կարգավորում է 

մարդու գործունեությունը։ Մոտիվացիայի հիմքում անձի կամ խմբի նպա-

տակները, պահանջմունքները և դրդապատճառներն են։ Մոտիվացիան 

բարդ համակարգ է, որն իր մեջ ներառում է տարբեր բաղադրիչներ և տե-

սակներ։ Ուսման մոտիվացիան անձի մոտիվացիոն համակարգի կարևոր 

մասն է կազմում։ Ավագ դպրոցական տարիքում գլխավոր մոտիվը ձգտելու և 

հասնելու մոտիվն է, որը կապված է հաջողության հասնելու, անհոջողու-

թյունից խուսափելու, ինքնագնահատականը պահպանելու կամ բարձրաց-

նելու, շրջապատի հարգանքին և ընդունմանը արժանանալու պահանջ-

մունքների հետ։ 
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ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 
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Մ․գ․թ․, Ռոմանական լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, 
Վ.Յա․ Բրյուսովի անվ․ պետական համալսարան 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է ավագ դպրոցականների 

ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորման տեսա-մեթո-

դաբանական հիմքերը։ Ներկայացված է «մոտիվացիա» 

եզրույթի մեկնաբանումը տարբեր մասնագետների կող-

մից, վերջինիս տեսակները։ Տրված է ավագ դպրոցա-

կանների տարիքային և անհատական առանձնահատ-

կությունները, որոնք անմիջական կամ միջնորդավոր-

ված ազդում են աշակերտների մոտիվացիոն ոլորտի 

կայացմանը։ Մանկավարժության տարիների փորձի հի-

ման վրա ձևակերպված են ավագ դպրոցականների ուս-

ման մոտիվացիայի նվազման վրա ազդող գործոնները: 

Մոտիվացիայի կայացման համար կարևոր և ավագ 

դպրոցականներին բնորոշ՝ դրական և բացասական ա-

ռանձնահատկությունները։ 

Բանալի բառեր՝ մոտիվացիա, մոտիվ, ավագ դպրոցական, 

դրդապատճառ, պահանջմունք։ 
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ABSTRACT 

The article studies the theoretical and methodological founda-

tions of the formation of educational motivation of high school 

students. The paper deals with various interpretations of the 

concept of motivation, types of motivation. The age and indivi-

dual characteristics of high school students are presented, which 

directly or indirectly influence the formation of the motivation-

nal sphere of high school students. Based on many years of 

professional pedagogical experience, the factors influencing the 

decrease in the motivation, as well as positive and negative fea-

tures of high school students have been formed. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается художественное восприятие сим-

волики образа дракона в армянской и китайской культурах 

бронзового века. Образы драконов были разделены на пять 

типов, соответственно описывались содержавшиеся в них 

формы и значения. Проанализированы сходства и различия 

в художественном экспрессивном приеме создания и сим-

волическом понимании образа дракона в обеих культурах. 

Ключевые слова: Армения и Китай, эпоха бронзового ве-

ка, дракон и змея, вишап, художественный экспрессивный 

прием, значение и символизм. 

 

Э. Кассирер считает: «Самая основная черта мифа – это не какое-то на-

правление мысли или некая тенденция человеческого воображения. Миф – 

продукт эмоций...» [10: 81]. И мифология, и искусство исходят из проявле-

ния эмоций, но используют разные носители. «Чувственная форма сознания 

была для людей самой ранней формой. Вот почему на ранних своих ступенях 
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религия была религией искусства и его чувственного воплощения» [4: 113], а 

изображения – один из способов воплощения ранних идей. 

До появления письменности изображение было особым видом «речи», 

оно исходило из человеческих эмоций и представляло собой систему симво-

лов, отличавшуюся от письменности. Э. Кассирер писал: «Человек является 

символическим животным, и вся человеческая духовная культура является 

продуктом символической деятельности. Суть людей состоит в том, что они 

могут использовать символы для создания культуры» [10: 41–43]. С. Лангер 

полагала: «форма искусства – это перцептивное проявление чувств, а содер-

жание искусства – это концепция... Искусство объединяет их в свободное и 

единое целое. Хотя оно выполняет некоторые функции символа, но не обла-

дает всеми функциями символа... Произведение искусства в целом – это изо-

бражение эмоции… Выражаются не только личные эмоции, но и универсаль-

ные носители общечеловеческих эмоций» [16: 124–139]. Рождение иерогли-

фов неотделимо от абстракции и упрощения художественной графики, то 

есть «истинная форма объекта складывается из его основных пространствен-

ных характеристик, и форма объекта, которую люди воспринимают, не обя-

зательно совпадает с фактической границей объекта» [1: 47]. Когда мы ис-

пользуем слова и телодвижения для описания того, что мы видим, часто со-

средотачиваемся на описании контура объекта – это процесс упрощения. 

Проявление формы выражения образа – это процесс развития от конкретного 

моделирования и воспроизведения к абстрактной символизации. Но это не 

прямолинейный процесс разработки, а выбор подходящей формы выражения 

в соответствии с материалами, используемыми создателем, и содержания, 

которое он хочет выразить. «Натурное изображение – это истинное воспро-

изведение визуального образа в определённый момент, а сознательное изо-

бражение – это естественная сцена, обрабатываемая в сознании, поэтому в 

целом относится к нереалистичному стилю» [3: 90]. Например, узоры на ке-

рамике культуры нижнего слоя Сяцзядянь обычно создавались в абстракт-

ных, символических и сложных комбинациях, но в их скульптурах конкрет-

ные прототипы более различимы. То же самое и с узорами на керамике и 

скульптурах шенгавитской культуры. 
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Мы разделили связанные с драконами изображения на пять типов, а 

именно: С-образные двуглавые (См.: Табл. 1), образы ядовитых змей (См.: 

Табл. 2), противоположные змеи (См.: Табл. 3), абстрактные образы с множе-

ством символических значений (См.: Табл. 4) и комбинации с другими жи-

вотными (См.: Рис. 35–38). Образы одиночных животных более различимы и 

«понятны» (См.: Табл. 1–3). Абстрактные изображения с множеством симво-

лических значений содержат более интересные коннотации, отличавшиеся от 

изображения одного животного, с которыми перцептивное восприятие, обра-

батываемое мышлением и сознанием, лучше отражает чувства и опыт этни-

ческой группы в мире природы. Эти абстрактные комбинированные узоры 

похожи на вид с высоты птичьего полета, объединяя разные вещи вместе в 

виде вертикального наложения, образуя плоский и сложный узор. Повество-

вательный метод комбинированного изображения нескольких животных боль-

ше похож на развернутый веер, отображающий объекты повествования в 

плоском расположении. 

Когда интерпретируем единую, четкую и конкретную форму змеи, мы 

склонны понимать ее духовный смысл. Образное значение змеи обычно при-

нимает волнообразную форму (См.: Табл. 2–3), а С-образную форму в каче-

стве основного тела принимает дракон (См.: Табл. 1). Этот вид обычно ин-

терпретируется как связанный с поклонением воде и воспроизводству. 

З. Фрейд во «Введении в психоанализ» пишет: «Некоторые рептилии и 

рыбы, особенно знаменитый символ змеи, относятся к менее понятным муж-

ским половым глазам» [31: 154]. К. Юнг считает: «... стала и в античном 

представлении змея символом земли, последняя же мыслилась постоянно в 

образе женщины [33: 187–188]. Змея благодаря своему свойству сбрасывать 

кожу считается символом возобновления, возрождения... [там же: 442]. Змея 

и вода относятся к матери. Змея является символом вытесненной из сознания 

тоски по матери... [там же: 558]. Практически любой человек не может оста-

ваться нейтральным по отношению к змее [там же: 448–454]. Когда мы 

думаем о змее, мы всегда соприкасаемся с расовым инстинктом... Пробужда-

ется примитивность человечества [там же: 152], страх... [там же: 356–357], 

символизирует бессознательное... [там же: 595–596, 601–603), ... она выпол-

няет функцию Анимы…» [там же: 677] и др. Д. Кэмпбелл писал: «Сила жиз-
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ни заставляет змею сбрасывать кожу точно так же, как луна отбрасывает 

тень. Змея сбрасывает свою первоначальную кожу для возрождения точно 

так же, как луна отбрасывает свою тень, чтобы возродить новую луну. Это 

эквивалентные символы... В жизни змеи есть как завораживающие, так и 

устрашающие аспекты... Змея представляет главную функцию жизни, то есть 

функцию питания... Змея представляет собой движущийся пищеварительный 

тракт.... Самым важным божеством народа ханаанцев была богиня, символи-

чески изображавшаяся в образе змеи... Религиозные группы, в которых до-

минируют мужчины, отказались принять эту концепцию. Можно сказать, что 

история Эдемского сада намекает на историческую подоплеку отвержение от 

богини» [15: 53–54]. 

Можно увидеть, что конкретный узор в форме змеи на самом деле име-

ет множество методов интерпретации и его коннотация заключает в себе как 

противоположность, так и единство, наподобие загадочной личности, харак-

тер которой также трудно понять. Естественный антагонизм и единство змеи 

воплощаются в художественном образе, создавая концепцию «С-образной 

двуглавой змеи». В период культуры Шицзяхэ «С-образные» драконы (См.: 

Рис. 2) стали двуглавыми фигурами. Аналогичные фигуры встречаются так-

же в шенгавитской культуре (См.: Рис. 1). Хотя обе фигуры основаны на 

форме С и имеют двуглавую форму, но двуглавый человек в культуре Шиц-

зяхэ «направлен наружу», а в шенгавитской культуре – «направлен внутрь». 

Конкретное символическое значение обычно связано с местной этни-

ческой культурой, но в контексте в основном связано с поклонениями боги-

не, воспроизводству и воде, что является одной из функций образа дракона 

как в Армении, так и в Китае. В Шан Хай Цзине мы можем обнаружить, что 

змеи обычно связаны с водой и сокровищами, а их образы всегда вызывают у 

людей чувство страха и ассоцируются со злом (например, Сян-лю и др.). 

Образ дракона обычно связан с выполнением важных функций, хотя иногда 

вызывает у людей чувство ужаса (например, дракон-свечка), но не восприни-

мается как зло. 

Армянская мифология может относиться к определенным концепциям 

митраизма и зороастризма. «В поклонении митраизму родниковая вода в пе-

щере играет очень важную роль... Питон, живущий в пещере, наполненной 
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родниковой водой, обычно является намерением... Питон сам по себе являет-

ся великим сокровищем, источником великой власти... [34: 124–125]». По 

преданию, Митра родился в камне и обычно ассоциируется с жертвоприно-

шением быка. Данные из митраизма указывают на некоторые концептуаль-

ные совпадения в абстрактных и комбинированных изображениях (См.: Рис. 

7–9), которые представлены ниже. Когда конкретное изображение змеи соче-

тает в себе форму и символическое значение, мы можем обнаружить, что 

вода и змея вместе символизируют значение матери, вода – это рождение и 

возвращение к жизни, а змея представляет собой возрождение и рождение. 

«Символическая фактура склоняется к изображению упрощения, и в 

результате получается простая схема» [3: 143]. «Великие произведения искус-

ства являются сложными, но мы также хвалим их за «их простоту», имея в 

виду, что они организуют множество значений и форм в общей структуре, 

которая четко определяет место и функционирование каждой детали в це-

лом. Такой способ организации необходимой структуры простейшим обра-

зом можно назвать ее упорядочиванием» [1: 59–60]. Будь то узоры на черной 

полированной керамике шенгавитской культуры в Армении (См.: Рис. 7, 9) 

или узоры на расписной керамике культуры нижнего слоя Сяцзядянь в Китае 

(См.: Рис. 8), они создают символические, упрощенные и упорядоченные 

изображения. 

Линии – одни из самых основных компонентов в картинах, они самые 

абстрактные и схематические фигуры. «Линии – самое прямое и конкретное 

проявление воспринимаемой формы... Художественное творчество это нечто 

структурно эквивалентное реальности, а не копирование ее...» [там же: 223–

227]. Следовательно, мы можем предположить, что исчерпывающая графика, 

существующая в шенгавитской культуре и нижнего слоя Сяцзядянь, является 

своего рода обобщенной графикой, которая «эквивалентна реальным вещам 

по структуре». Созданные образы не были конкретными, вот почему при их 

изучении мы не сразу смогли идентифицировать прототипы, но, включив 

свое воображение, после долгого изучения, мы пришли к выводу, что они 

идентичны, но не осмелились обосновать достоверность наших заключений. 

Г. Гегель считает, что своеобразие искусства заключается в том, что даже 

самые возвышенные предметы оно воплощает в чувственной форме, делая 
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их ближе к природе и характеру ее проявления, к ощущениям и чувствовани-

ям…, порождает из самого себя произведения искусства как первое посред-

ническое звено, примиряющее явления только внешние, чувственные, прехо-

дящие, с чистой мыслью, природу и конечную действительность с бесконеч-

ной свободой постигающего мышления [4: 14], в результате изображение «на 

поверхности является лишь формальным украшением, но на самом деле оно 

связано с определёнными значениями» [3: 94], а «…выбор для каждой части 

объекта или комбинации объектов аспекта должен наилучшим образом соот-

ветствовать изобразительной цели» [1: 112], что означает сочетание тех ти-

пичных компонентов, которые наилучшим образом выражают целое. На изу-

ченных нами изображениях «основные контуры» и «типичные компоненты» 

видов также использовались для выражения целого, вот почему при поиске 

их прототипов мы получили разные результаты. Другими словами, их симво-

лическое значение не ограничивается одним источником и может иметь не-

сколько источников. 

Изображение состоит из множества символов как идеографического 

целого, но отдельные символы в нем не имеют четкого символического зна-

чения после отделения от изображения. В то же время единая структура со-

держит отношения между «целым» и «частью». Только когда «часть» сохра-

няет определенную степень независимости и совершенства, некоторые из ее 

характеристик могут легко участвовать в «целом» [там же: 74–75]. Иными 

словами, «целое» изображение возникает в результате совместного действия 

множества графических символов, а изображение имеет сложную структуру 

и различные выражения благодаря различным комбинациям. Это полностью 

выражено в узорах на расписной керамике в культуре нижнего слоя Сяцзя-

дянь, где создание абстрактных изображений со сложными структурами 

очень популярно. Ориентируясь по обсуждаемой теме, разберем приведен-

ную картинку в Табл. 5. 

Когда мы впервые увидели изображение, мы сразу заметили «глаза» 

(См.: Рис. 21), но не было уверенности, что это лицо какого-то определенно-

го животного, так как оно включало в себя изображение нескольких живот-

ных, образовав вместе «человеческое лицо». Это навело на мысль изучить 

узоры на керамике Шенгавита. Оба объекта приняли «относительно симмет-
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ричную» форму для достижения чувства баланса в изображении (См.: Табл. 

5). Симметрия облегчает достижение гармоничного состояния изображения, 

также воспринимается как способ превратить пространственное изображе-

ние в плоское. Это также наиболее часто используемый метод рисования при 

овладении перспективой. Данная форма выражения существует также у аме-

риканских индейцев. Если этот метод плоской обработки распространен на 

узорах шенгавитской культуры, то это дает нам другую перспективу наблю-

дения. 

Изображение быка и овна было широко распространено в шенгавит-

ской культуре, включая скульптуры на переносных печах и глиняные фигур-

ки. В скульптурах также можно встретить женские фигуры и фаллосы. Как 

видим, они являются общими и важными. Г. Гегель полагает, что форма 

искусства – это перцептивное проявление чувств, а содержание искусства – 

это концепция... Искусство должно примирять их в свободном и едином це-

лом. Произведение искусства в целом – это изображение эмоции [4: 8–20]. 

То, что выражает изображение, не ограничивается только личными эмоция-

ми, но также может быть материальным носителем общих эмоций. Такая ре-

акция «универсальной эмоции» формирует «универсальную красоту» в изо-

бражении, создавая классические символы в различных культурных группах. 

Однако использование универсальной эстетики определило разницу в твор-

честве. Например, на Рис. 7, 9 используются одинаковые структура, форма и 

метод, но показаны разные изображения. Эстетика группы определяет попу-

лярность образа, а также его символическое значение. Признание социаль-

ной системы определяет принятие и распространение образов. Узоры в изо-

бражениях могут отражать эволюцию культуры и изменение социальной сре-

ды с точки зрения метода, структуры и формы. В шенгавитской культуре, 

будь то скульптуры или узоры на черной полированной керамике, они под-

чиняются личной эстетике создателя, эстетике группы и одобрению соци-

альной (политической) системы, «ибо нравственное и умственное состояния 

одни и те же как для общества, так и для художников; они не стоят же ведь 

совершенно особняком» [28: 9] это и есть влияние среды обитания на худо-

жественное творчество. Природная среда также играет важную роль, потому 

что наше художественное вдохновение всегда исходит от «природы, на-
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сколько могут видеть наши глаза», и нашему воображению трудно отходить 

от «существования вещей и концепции». 

Как упоминалось выше, изображение на керамике шенгавитской куль-

туры «относительно симметрично», что совпадает с узорами на расписной 

керамике культуры нижнего слоя Сяцзядянь, ни один из которых не отобра-

жает левую и правую части изображения одинаково. На изображении сосуда 

из Шенгавита (См.: Табл. 5, Армения) в центре рисунка изображены два 

«горных» узора (См.: Рис. 10), один высокий и один низкий, один широкий и 

один узкий, и каждому соответствует маленький кружок в форме буквы «С». 

Форма «С» похожа на солнце и луну, поднимающиеся и опускающиеся в 

горах. По обе стороны «холма» изображены два небольших спиральных узо-

ра (См.: Рис. 16) с одинаковым направлением, которые соединены с M-образ-

ным каркасом основного корпуса (См.: Рис. 13). С обеих сторон нижней сто-

роны M-образной рамы нарисован симметричный большой спиральный узор 

(См.: Рис. 19). На втором изображении мы замечаем расхождения, как если 

бы разные художники работали над одним и тем же предметом (См.: Табл. 5; 

Рис. 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32). Большие спирали с обеих сторон преврати-

лись в круглые кольца (См.: Рис. 20). Верхние «два холма» встали бок о бок 

в ряд, а круг в форме буквы «С», сопровождающий холмы, слился в кольцо 

(См.: Рис. 11). Маленькие спирали по обе стороны холма больше не связаны 

с M-образной формой (См.: Рис. 17), то есть от восходящего «подъема» до 

восходящего «сошествия». Изображения № 2 и № 1, отличаются в симмет-

рии: отличие состоит в двух «ушах» (См.: Рис. 25, 26), с тремя диагональны-

ми линиями слева и четырьмя диагональными линиями справа (См.: Рис. 26). 

Общее количество линий, используемых «ушами» и «ртом» Рис. 1, равно се-

ми, как и число линии «ушей» и «рта» Рис. 2. Структура этих двух изображе-

ний одинакова (M- и V-образные), то есть она является структурой, которая 

не может быть «несанкционированной модификацией» в течение определен-

ного периода времени, и она также является предметом создания, который 

дает двум изображениям четкое распознавание. 

То, как американские индейцы с этим справились, напоминает нам: вы 

также можете использовать две точки зрения «складывание пополам» и «раз-

вертывание», как один из способов наблюдать за орнаментом образцов куль-
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туры нижнего слоя Сяцзядянь и шенгавитской культуры. Прежде чем при-

ступить к изучению паттернов культуры нижнего слоя Сяцзядянь, нам необ-

ходимо понять способ и концепцию понимания образа, а именно: «Когда фи-

гура появляется на плоскости изображения (плоской поверхности изображе-

ния), она одновременно создает вторую фигуру из области фона. Домини-

рующие формы называются фигурами или положительными формами, фоно-

вые области представляют собой отшлифованные или отрицательные фор-

мы. Отношения фигуры и фона – фундаментальный аспект восприятия; это 

позволяет нам разбирать и интерпретировать то, что мы видим. Поскольку 

мы приучены видеть только объекты, а не пространство между ними и во-

круг них, требуется сдвиг в сознании, чтобы увидеть негативные формы в 

форме пространства» [30: 41]. Когда мы «применили метод складывания по-

полам и разделения» узоров образцов культуры нижнего слоя Сяцзядянь 

(См.: Рис. 8), мы обнаружили формы птицы (См.: Рис. 15 слева), рыбы (См.: 

Рис. 15 справа, 18), змеи (См.: Рис. 12) и свиньи (См.: Рис. 24). А после «рас-

кладывания» мы получили форму птицы/орла и человеческого лица (См.: 

Рис. 27). Узоры образцов шенгавитской культуры более упрощены и прямо-

линейны. При рассмотрении узоров методом «складывания пополам» полу-

чим изображение «головы рыбы» (См.: Рис. 28, 29), а при «разворачивании» 

– «человеческое лицо» и «рога (M- и V-образные) на голове быка или овна». 

При этом мы должны были учитывать влияние окружающей среды: в шенга-

витской культуре присутствуют элементы «гор, солнца и луны». В культуре 

нижнего слоя Сяцзядянь есть «Солнце и Луна». Применив результаты иссле-

дований в изучении мифов, мы обнаружили в изображениях шенгавитской 

культуры образы Левиафана и Вишапа (дракона), а в китайской культуре об-

раз дракона. Узоры на керамике, распространенные в культуре Шенгавита, в 

более позднем процессе развития постепенно трансформировались в абстракт-

ные узоры V-образной структуры. Буквы M и V первоначально произошли 

от символа «гора» и понятия «дерево» соответственно. «Оба имеют символи-

ческое значение одновременно и матки, и женской вульвы» [29: 50–51]. Мож-

но увидеть, что символическое значение знаковых узоров в шенгавитской 

культуре свидетельствует о разнообразии мировоззрений и ценностей. 
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В библейской мифологии название Левиафан [2: 13] заимствовано, но 

древние его черты близки армянским традициям, особенно в областях Сасу-

на, Алашкерта, Бардзр Айка (Джавахк) [36: 112]. Это гигантская рыба с ин-

крустацией драгоценными камнями на голове, которая, кажется, вот-вот кос-

нётся хвоста [2: 13]. Когда гигантская рыба движется, это вызывает земле-

трясение. В армянской мифологии рыба/бык играют роль опоры мира. Земля 

опирается на рога быка, бык на спину рыбы, рыба же на море, и землетрясе-

ние вызвано движением рыбы [38: 342]. 

В армянских мифах драконы изображались в виде огромной рыбы. По 

словам Е. Кохбаци, «драконом зовется также очень большая сухопутная змея, 

а также похожий на гору морской зверь» [12: 89]. «Дракон и рыба играют 

ключевую роль в армянских сказках. Как обитатели нижней части трехчаст-

ной вселенной, змея и рыба представляют собой функциональное сходство. 

Лечение болезни, моделирование мира и посвящение себя культурному ге-

рою, преодолевая искушения, часто разыгрывается с драконом, а отчасти и с 

рыбой [36: 115]». Согласно приведенному выше анализу, эти элементы мож-

но найти в упрощенном прототипе паттерна Шенгавита. Изображения на 

камнях дракона (Вишап) также связаны с рыбой, крупным рогатым скотом 

/овнами и являются конкретным узором Шенгавита. «В высоко цивилизован-

ной национальной религии мы все еще можем видеть очень сложную и гро-

моздкую систему поклонения животным. В поклонении тотемам люди не 

просто думают, что они являются потомками определенного вида животных. 

Фактические родственные узы связывают все его физическое и социальное 

существование с его тотемными предками. Во многих случаях эта связь 

рассматривается как идентичность личностей» [23: 119–125]. Количество 

Вишапов, распространенных в высокогорьях Армении, достигло 150 [27: 53], 

и его характеристики моделирования существуют только в этой области, что 

является уникальным. Под функцией обычно понимается использование для 

обозначения ирригационных систем или источников воды [9], а при модели-

ровании показано обожание животных и природы. На наш взгляд, драконий 

камень эквивалентен своеобразному «тотемному столбу», его функция – 

обозначать не только реку, но и отмечать, кому она принадлежит. В общем 

восприятии образ дракона имеет самое прямое отношение к змее. Известно, 
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что змея – это только один из элементов, образующих образ дракона, не обя-

зательно основная часть всех изображений «дракона». 

В армянской мифологии дракон живет в горах [37: 261, 468–469]. 

Армения, как горная культура, имеет глубокое «коллективное бессознатель-

ное отношение» к горам, скалам и связанным с ними природным явлениям. 

Например, народ Армении называют «народом-камнеборцем». Армянский 

историк Г. Алишан также сказал: «... Особенно когда (как предполагается) 

3000–4000 лет назад их вершины были не неподвижны и не белы, а с верха и 

по бокам были видны подвижные красные и сверкали хотя бы в виде дыма 

или прерывистого пламени, а иногда с огненным дыханием гремели и взды-

хали. Неужели во времена древних патриархов воздействие и явление этих 

вулканов не было более резким и резким? Да, но они знали Бога как того, кто 

воздействует через природу, то есть это было воздействие природы. Или же 

без рассмотрения первой причины к этому приносили свой страх и почтение. 

Так и становились естественными и, в частности, горными, что распростра-

нено почти среди всех народов, и до сих пор, если не культ, то вера, то хотя 

бы чувство почтения человек испытывал перед такими двуручными велика-

нами» [35]. В Армении распространены мифы о горах. Согласно армянской 

легенде, горы Арарат и Арагац были любящими сёстрами. Однажды, после 

их крупной ссоры, сестер пытались помирить, однако попытки не увенча-

лись успехом. После чего на них наложили проклятие. Масис и Арагац 

должны были разлучиться навек и никогда больше не видеть друг друга. 

На Камне Дракона мало изображений змей, но незаменимыми элемен-

тами являются рыба (См.: Рис. 34) и бык/овен (См.: Рис. 35–36). Но, несмот-

ря на это, его называют камнем дракона. В армянской мифологии существу-

ют две версии описания взаимоотношений неба и земли – Земля покоится на 

рогах быка или расположена в океане, с четырех сторон окруженная телом 

Левиафана (Библия) [2: 13]. Изображения животных, существующие в обеих 

версиях, представлены в Камне Дракона. «В мусульманской мифологии тоже 

есть эти два зверя – рыба и бык» [5: 184]. Символическое значение изображе-

ния дракона здесь не только происходит от замены определенного животно-

го, но и является синонимом идеи. Эта идея может не только относиться к 

«дракону». Смысл изображения – это своего рода объект поклонения, кото-
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рый имеет аналогичную «ситуацию или функцию» дракона. Этот объект по-

клонения был преобразован в концепцию дракона по мере изменения соци-

альной системы. «Древний символ, обозначающий ту часть зодиака, где 

солнце в момент зимнего солнцеворота снова начинает свой годичный кру-

говой бег, это – коза-рыба (Козерог), солнце, подобно козе, поднимается на 

высочайшие горы и затем спускается символом не родившегося ребёнка, ибо 

ребёнок до своего рождения живёт в воде, как рыба; и, погружаясь в море, 

солнце становится одновременно ребёнком и рыбой. Рыба поэтому является 

символом обновления и возрождения» [33: 326–327]. Другими словами, сим-

волическое значение змей иногда может быть заменено другими животными. 

Когда они заменяют значение змей, они имеют ту же «ситуацию и функ-

цию», что и змеи. Дублирование этой функции также отражено в материа-

лах, касающихся легендарного китайского императора Чжуань Сюй1. В вави-

лонской мифологии Тиамат, богиня-мать, олицетворяющая происхождение 

вселенной, появилась в виде гигантской рыбы или гигантского дракона. Арме-

ния в мифе упоминается как образ гигантской рыбы. Будь то гигантская ры-

ба или гигантский дракон, все они связаны с водой, и их глубокое значение 

олицетворяет змей. В китайском мифе о сотворении – мир создал гигант 

Пангу. И функция Пангу такая же, как у светоносного дракона в «Шань хай 

цзине» [14: 69–71]. Образ светоносного дракона – это чудовище длиной в 

тысячу миль с «человеческим лицом и красным телом змеи». 

Драконы, змеи и рыбы часто имеют схожие символические значения, 

из-за этого в образе армянского Вишапа (дракона), хотя мы редко видим в 

нем изображение змеи, однако он имеет аналогичную «ситуацию или функ-

цию» змеи, которая представляет древнюю концепцию и сознание, поэтому 

его называют «драконом». Нужно отметить, что образ дракона в Армении 

имеет элемент «змеи» в глубоком понимании, обладает силой материнства (в 

некоторых местах считается, что Вишап может помочь матери при родах) и 

имеет стихию воды (он всегда рядом с источником воды), которая также 

 
1 «Каталог гор и морей (Шань хай цзин)» – «Каталог Великих пустынь Запада»: ...Там есть по-

лучеловек-полурыба по имени Юй Фу (Жена-рыба). Чжуань Сюй воскрес сразу после смерти. 

По ветру спустился с севера и поднялся там в небо, а потом спустился в большую реку. Затем 

змея превратилась в рыбу. Это и есть Юй Фу (Жена-рыба). Чжуань Сюй сразу воскресал по-

сле смерти (перев. Э.М. Яншиной, 1977, 122). 
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содержит элементы земли (бык /овен на изображении) (См.: Рис. 35, 36). По-

хожая концепция также на расписной керамике китайской культуры Чжао-

баогоу, где олени, рыбы/змеи сочетаются в моделировании, а изображения 

змеи и рыбы иногда взаимозаменяемы (См.: Рис. 37, 38). Стоит отметить, что 

эти два типа керамики очень близки по внешнему виду к шенгавитской куль-

туре с точки зрения типологии. 

В мифологии первобытных народов всегда есть элементы, которые 

связаны друг с другом попарно, различными способами трансформируя свое 

положение, меняя свои проявления и формы контакта, формируя различные 

мифы [25: 246–250]. В ранней месопотамской аккадской религии бык был 

символом власти, был не только символизирует мужской закон, но также и 

неукротимую природу [29: 100]. В мифе рыба используется для обозначения 

воды и материи, а гигантский бык используется для обозначения элементов 

земли и отца. Вместе они поддерживают небеса. Они выполняют ту же функ-

цию, что и гигантская черепаха в китайской мифологии. Черепахи – это раз-

новидность земноводных, они могут жить на земле или в воде, что само по 

себе имеет двоякое значение. 

Существа, которые часто появляются парами в мифологии, обычно 

представляют концепцию и отношение, иногда они являются дополнитель-

ными элементами (вода и почва2), а иногда они противоположны (вода и 

огонь3). Д. Кэмпбелл сказал: «Антагонистические отношения между орлом и 

змеей – это часто встречающаяся символическая форма. Змея принадлежит 

земле, а орел олицетворяет полет души... После слияния змеи и орла перво-

начальным намерением стал волшебный дракон... » [15: 44–45]. «Это совпа-

дение противоположных процессов и понятий в одном представлении харак-

теризует своеобразное единство лиминального: то, что не является ни тем, 

но является и тем, и другим» [26: 99]. По вышеизложенной информации мы 

знаем, что в мифологии и даже в психологии змеи олицетворяют воду, зем-

лю (точнее, подземный мир), богиню и мать, плодородие и размножение, а 

также жизненный цикл. Символическое значение орла (птицы) противопо-

 
2 Напр.: Гунь鲧 украл почву у Верховного божества, чтобы остановить наводнение в челове-

ческом, но ему не удалось. 
3 Напр.: Отношения между Гун Гуном и Чжу Жуном в китайской мифологии. 
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ложно значению змеи, поэтому оно представляет собой пламя, небо, бога-

мужчину и отца. Когда оба (змея и орёл) появляются одновременно, их сим-

волические значения также сливаются воедино, что является единством 

противоположностей и проявлением чувства порядка и баланса в духовном 

мире (См.: Рис. 8, 35). 

Следует отметить, что образ дракона как в Армении, так и в Китае 

пришли «абстрактное единство», а также перешли к конкретности в своем 

последующем развитии. Однако в Армении «образ дракона» после верти-

кальной комбинации был разделен и снова описан, в то время как в Китае 

после того, как различные архетипы были объединены по вертикали, нало-

женное изображение напрямую отображалось конкретно. В разделенном 

образе «дракона» отдельные образы после обретения «независимости» в хо-

де истории получили свое собственное значение, включая образ змеи. Образ 

китайского дракона постоянно накладывался на разные образы и значения. 

Таблица 1. 

С-образные двуглавые драконы Армении и Китая 

  

Рис. 1. Нагрудное украшение. Шенгавит. 
27–25 вв. до н.э. (А.Е. Симонян, 2013, стр. 30) 

Рис. 2. Скульптура с двойной головой из 

нефрита культуры Шицзяхэ (Провинциальный 

институт культурных реликвий и археологии 

Хубэй, Коллегия археологии и музеологии 

Пекинского университета, Городской музей 

Тяньмэнь, 2017, стр. 37) 
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Таблица 2. 

Гофрированные змеи Армении и Китая 

 

Рис. 3. Стела с изображением водяных струй (Вишап) (Н.Я. Марр, 1931, стр. 88) 

 

Рис. 4. Резьба по камню в форме змеи (Сунь Чжоуюн, 2020, стр. 43) 

Таблица 3. 

Противоположные змеи Армении и Китая 

 

 

Рис. 5. Сосуд триалетской культуры, 

найденный в погребении на Аванском 

шоссе (К.Х. Кушнарева, 1994, стр. 96) 

Рис. 6. Резьба по камню в форме змея (Институт 

археологии провинции Шэньси, группа культурных 

реликвий и археологических исследований города 

Юйлинь, офис управления руинами Шимао в городе 

Шенму, 2020, стр. 41) 
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Таблица 4. 

Антропоморфное изображение 

 

Рис. 7. Антропоморфное изображение на 

керамике в Шенгавит. С «черного 

полированного караса» 
(А.Е. Симонян, 2013, стр. 29) 

 

Рис. 8. Антропоморфное изображение на 

керамике в культуре нижнего слоя 

Сяцзядянь 
(Институт археологии АОН КНР, 

1998, стр. 107) 

 

Рис. 9. Антропоморфное изображение 
на керамике в культуре Шенгавит 

(Р.М. Мунчаев, 1994, стр. 21) 
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Таблица 5. 

Диаграмма разложения антропоморфного изображения на керамике 

в культурах Шенгавита и нижнего слоя Сяцзядянь 

Армения Китай 

   

Рис. 10. «Горы» 
Рис. 11. Перекрытие холмов 

и кругов 

Рис. 12. Симметричный 

рисунок змей 

   

Рис. 13. M-образный Рис. 14. M-образный 

Рис. 15. Парные узоры, 
слева – форма птицы, 
справа – форма рыбы 

   

Рис. 16. Два небольших 

спиральных узора с одинаковым 

направлением 

Рис. 17. Маленькие спирали 
Рис. 18. Симметричный 

рисунок рыбы 

   

Рис. 19. Симметричный 

большой спиральный узор 

Рис. 20. Узор в форме круглого 

кольца 
Рис. 21. «Глаза» 
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Рис. 22. V-образный Рис. 23. V-образный Рис. 24. Узор по форме свиньи 

  
 

Рис. 25. «Уши» и «рот» Рис. 26. «Уши» и «рот» Рис. 27. Узор по форме птицы 

  
 

Рис. 28. Изображение «головы 

рыбы» 

Рис. 29. Изображение «головы 

рыбы» 
Рис. 30. Перегнувший образ 

  
 

Рис. 31. Общее изображение Рис. 32. Общее изображение Рис. 33. Общее изображение 

(А.Е. Симонян, 2013, стр. 29) (Р.М. Мунчаев, 1994, стр. 21) 
(Институт археологии АОН 

КНР, 1998, стр. 107) 
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Рис. 34. Вишапы Гегамских гор 

(Каменные стелы-вишапы, 
2015, стр. 11–12) 

Рис. 35. Вишапы с журавлями. 

Тохмахан-гель, Имирзех 
(Н.Я. Марр, 1931, стр. 89, 93) 

Рис. 36. Вишап. Аджага-

юрт (Н.Я. Марр, 1931, 

стр. 62) 

 

 

Рис. 37. Культура Чжаобаогоу олень-рыба дракон (Музей Аохан-Ци, 1991, стр. 3) 
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Рис. 38. Культура Чжаобаогоу олень-змея дракон (Музей Аохан-Ци, 1991, стр. 3) 
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Հոդվածում քննարկվում է վիշապի կերպարի խորհրդանի-

շի գեղարվեստական ընկալումը հայկական և չինական 

բրոնզեդարյան դարաշրջանի մշակույթներում: Վիշապի 

կերպարները մեր կողմից բաժանվել են հինգ դասերի, հա-

մապատասխանաբար նկարագրվել են դրանցից յուրա-

քանչյուրում առկա տարատեսակները և նրանց իմաստնե-
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վեստա-արտահայտչական ոճաձևերի և խորհրդանշական 

ընկալման նմանությունները։ Միաժամանակ քննարկվել և 

բացահայտվել են տարբերությունները, որ առկա են այս 

երկու հնագույն մշակույթներում: 

Բանալի բառեր՝ Հայաստան և Չինաստան, բրոնզեդար-

յան դարաշրջան, վիշապը և օձը, վիշապ, գեղարվեստա-

կան արտահայտչական ոճաձև, իմաստը և սիմվոլիզմը: 
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ABSTRACT 

The article examines the artistic perception of the symbolism 

of the dragon image in the Armenian and Chinese cultures of 

the Bronze Age. The images of dragons were divided into five 

types, and the forms and meanings contained in them were des-

cribed accordingly. The similarities and differences in the artis-

tic expressive technique of creation and the symbolic under-

standing of the image of the dragon in both cultures are ana-

lyzed. 
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ГОСТЕВАЯ СТРАНИЦА 

НАВЫКИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ 

Карине Гравиковна Агабекян 
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К.ф.н., доцент кафедры английского языка, 
Государственный университет им. В.Я. Брюсова 

Ереван, Республика Армения 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы различные подходы языковедов 

к истолкованию понятия критического мышления и его на-

выки в процессе обучения английской грамматики. Интер-

претация, анализ, оценка, заключение, объяснение и саморе-

гулирование являются навыками критического мышления, 

усвоенные путем грамматических заданий, проведённых на 

уроках грамматики. 

Ключевые слова: критическое мышление, интерпретация, 

анализ, оценка, заключение, объяснение, саморегулирование. 

 

Քննադատական մտածողությունը լայնորեն ճանաչված և ընդունված 

կրթական նպատակ է: Դրա սահմանումը վիճարկման առարկա է, սակայն 

միմյանց հետ մրցակցության մեջ գտնվող սահմանումները կարելի է հասկա-

նալ որպես նույն հիմնական հասկացության բազմազան պատկերացումներ, 

այն է՝ նպատակաուղղված մանրազնին մտածողություն: Հայեցակարգերը 

տարբերվում են նման մտածողության շրջանակի, նպատակի տեսակի, ման-

րազնին մտածողության չափանիշների և նորմերի, ինչպես նաև մտածողու-

թյան այն բաղադրիչների առնչությամբ, որոնց վրա վերջիններս կենտրոնա-
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նում են: Քննադատական մտածողության ճանաչումը որպես կրթական նպա-

տակ առաջարկվել է հիմք ընդունելով ուսանողների ինքնորոշության հան-

դեպ հարգանքը, ինչպես նաև հիմնվելով ուսանողների հետագա հաջողու-

թյունների ու ժողովրդավարական քաղաքացիությանը նրանց նախապատ-

րաստելու վրա: 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել քերականության բազմազան կող-

մերը, որտեղ հնարավոր է կիրառել քննադատական մտածողության մեթոդը: 

Հոդվածի թեման է քննադատական մտածողության հմտությունների կիրա-

ռումը քերականության դասավանդման գործընթացում։ Հոդվածի նորույթը 

պայմանավորված է քերականության տարաբնույթ բաժիններում քննադա-

տական մտածողության հմտությունների կիրառման վերլուծությամբ։ 

Այս արագ զարգացող աշխարհում նոր գաղափարներ ստեղծող մար-

դիկ ավելի նախընտրելի են, քան նրանք, որ չունեն տեղեկատվություն կլա-

նելու և խնդիրները լուծելու նպատակով նոր գաղափարներ ստեղծելու ու-

նակություն։ Սովորողներին ճիշտ մտածողության գործիքակազմով զինելու 

կարևորագույն անհրաժեշտություն կա: Հաշեմին, Նադերին, Շարիաթմադա-

րին, Նարաղին և Մեհրաբին, հաստատում են, որ այս նպատակին հասնելու 

համար կրթական համակարգը պատասխանատու է քննադատական մտա-

ծողությանը՝ որպես կրթական ողջ համակարգի առանցքային չափումներից 

մեկին ուշադրություն հատկացնելու համար [9]: 

Կրթության նպատակը նկարագրելու համար «քննադատական մտա-

ծողություն» եզրույթն առաջին անգամ կիրառել է ամերիկացի փիլիսոփա 

Ջ. Դյուին (1910), որը ավելի հաճախ այն անվանում էր «վերլուծական մտա-

ծողություն»: Նա այն սահմանեց որպես ցանկացած համոզմունքի կամ գիտե-

լիքի ենթադրյալ ձևի ակտիվ, համառ և մանրաքնին դիտարկում՝ հաշվի առ-

նելով դրան սատարող հիմքերը [3: 9]։ 

Հալանոնը (1995), նշում է, որ քննադատական մտածողության մեկ բո-

վանդակ սահմանում գոյություն չունի: Բրաունը և Քիլին (2007) եզրույթը սահ-

մանում են որպես մի շարք փոխկապակցված հարցերի գիտակցում, ճիշտ 

ժամանակին քննադատական հարցեր բարձրաձայնելու և դրանց պատա-
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սխանելու կարողություն, ինչպես նաև քննադատական հարցերն ակտիվո-

րեն գործածելու ցանկություն: Նրանք գործընթացը բաժանեցին երկու կար-

գի՝ «թույլ» և «ուժեղ» զգայության քննադատական մտածողություն. առաջինը 

քննադատական մտածողության օգտագործումն է ներկայիս սեփական հա-

մոզմունքները պաշտպանելու համար, իսկ երկրորդը նույն հմտությունների 

օգտագործումն է բոլոր պնդումներն ու համոզմունքները, և հատկապես, սե-

փական դատողությունը գնահատելու համար» [2: 10]: 

Փոլի, Էլդերի և Բարթելի (1997) համաձայն՝ քննադատական մտածո-

ղությունը տեղեկությունը հայեցակարգելու, կիրառելու, վերլուծելու, համա-

դրելու և/կամ գնահատելու գործընթաց է, որը հավաքագրվել կամ առաջացել 

է ուսումնասիրությունից, փորձից, վերլուծությունից, դատողությունից կամ 

հաղորդակցությունից: Քանի որ քննադատական մտածողությունը ուսումա-

նական գործընթացի ներհատուկ մասը չէ, ուսուցման ընթացքում ակնհայտ 

է դառնում, որ քննադատական մտածողության նպատակն է այնպիսի միջա-

վայրի ապահովումը, որտեղ ուսանողները առաջնորդվում են իրենց սեփա-

կան գիտելիքները կառուցելու և իրենց ուսումնառության համար պատա-

սխանատու դառնալու համոզմունքով։ 

Էնիսը (1962) առաջարկել է քննադատական մտածողության 12 կողմե-

րը՝ որպես քննադատական մտածողության կարողության դասավանդման և 

գնահատման հետազոտության հիմք։ Ավելին, Էնդերսընը և Քրեթվոհլը (2001) 

փոփոխել են դասերի անվանակարգը գոյականներից բայերի, որոնք նշանա-

կում են գործողություն, և հմտությունները դասակարգվել են ստորադասա-

կան դասակարգմամբ՝ հիմք ընդունելով մարդու մտածողության բարդ գործ-

ընթացների հետևյալ հաջորդականությունը՝ հիշել, հասկանալ, կիրառել, 

վերլուծել, գնահատել և ստեղծել, որտեղ «ստեղծելը» դասակարգվել է որպես 

ամենաբարդ մտավոր հմտությունը և գտնվում է բուրգի վերևում, իսկ «հիշե-

լը»՝ ներքևում՝ որպես ամենահիմնականը: 

Պինեդան (2003) տեսնում է, որ «լեզվի դասավանդման և քննադատա-

կան մտածողության համադրումը կարող է հանգեցնել ավելի իմաստալից 

ուսումնառական փորձի» [11: 44]: Ավելին, քննադատական մտածողության 
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մշակման վրա աշխատելը կարող է ավելի լավ ռազմավարություն դառնալ՝ 

լեզուն իմաստալից կերպով դասավանդելու համար: Ֆոքսը (1994) կիսելով 

այդ կարծիքը նշում է, որ քննադատական մտածողությունն ավելին է, քան 

պարզապես գրելու և մտածելու մի շարք գործքիներ։ Նա պնդում է, որ քննա-

դատական մտածողությունը ձայն է, դիրքորոշում, տեքստերի և ընտանիքի 

անդամների, ընկերների, ուսուցիչների, մեդիահարթակների և նույնիսկ սե-

փական երկրի պատմության և մարդու կողմից քննադատական մտածողու-

թյան ձեռքբերման հետ հարաբերություն: 

Ակնկալվում է, որ լեզվի ուսումնասիրության ընթացքում քննադատա-

կան մտածողությունը կբարելավի լեզվական, ինչպես նաև նյութի ներկա-

յացման հմտությունները: Հստակ և համակարգված մտածողությունն օգնում 

է բարելավել գաղափարների արտահայտման ձևը, ինչպես նաև բարեկար-

գում է ընկալողական կարողությունները: Ի լրումն անգլերենի ազատ իմա-

ցության՝ ամենաբարձր վարձատրվող աշխատատեղերի մեծ մասը պահան-

ջում է քննադատական մտածողության հմտություններ, օրինակ՝ արդյունա-

վետ գաղափարներ ստեղծելը: Ընթացիկ ուսումնասիրութան միջոցով փորձ 

է արվել ուսանողներին ներգրավել սոցիալական թեմաների քննարկմանը՝ 

գործածելով ճիշտ քերականություն ու բառապաշար, կիրառելով չորս լեզ-

վական հմտությունները (կարդալ, գրել, լսել և խոսել) քննադատական մտա-

ծողության գործընթացների գործադրման միջոցով։ 

Թեև քերականության ուսուցումը անտեսվել է, վատաբանվել և վի-

ճարկվել վերջին քառասուն տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ շատե-

րը, հիմնվելով սեփական ներըմբռնողության կամ հիմնավորումների վրա, 

կարծում են, որ քերականության ուսումնասիրությունը ուսանողներին տա-

լիս է կարևոր մտածողական և վերլուծական հմտություններ, ինչպես նաև 

մայր լեզվով կամ օտար լեզուներով գրելու և մտածելու բարձր գիտակցու-

թյուն։ Ավելին, վերջերս մեծ թափ առած շարժումը աջակցում է քերականու-

թյան ուսումնասիրությանը և ճանաչում է դրա արժեքը և՛ որպես ինքնին 

կարևոր մտավոր հմտություն, և՛ որպես կառուցվածքային բլոկ այլ գիտա-

կարգերի զարգացման համար։ 
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Ֆեշընը (2004) բաժանել է Քննադատական մտածողության (ՔՄ) հիմ-

նական հմտությունները հետևյալ տեսակների. մեկնաբանություն, վերլուծու-

թյուն, գնահատում, եզրակացություն, բացատրություն և ինքնակարգավորում: 

Հմտություններից յուրաքանչյուրը քերականական իրազեկման և վերլուծու-

թյան կողմ է: Հարկ է նշել, որ քանի որ այս հմտությունները ներկայացված են 

մեր լեզվական գիտելիքներում, վերջինս մարդուն կենդանուց տարբերակե-

լու և մեր ողջ քննադատական մտածողության զարգացման հիմքն է: 

1. Խոսքի մասերի մեկնաբանություն 

Սրանք դասակարգվում են ըստ խոսքի մասերի, ինչը, բնականաբար, 

ավելի է պարզաբանում դրանց դերն ու նշանակությունը, իսկ իմաստն ավե-

լի է հստակեցվում բառը ավելի անմիջական ու գիտակցված հայացքով ու-

սումնասիրելիս, այլ ոչ թե պարզապես ներըմբռնողական և ինքնաբուխ ար-

ձագանքի միջոցով, ինչպես օրինակ առօրեական զրույցի ժամանակ: 

Հանձնարարվել էր (Ի՞նչ եմ անելու տասը տարի հետո) վերնագրով 

գրավոր տնային առաջադրանք, որի ժամանակ ուսանողները պետք է անա-

նուն կերպով ներկայացնեին իրենց երազանքը իրականացնելու ծրագիրը։ 

Այս հանձնարարությունը նպատակ ուներ օգտագործել ապառնի ժամանա-

կը ապագայի պլանավորման գործընթացում, հիմնավորել ընթացակարգերը 

և հստակ տեղեկատվություն տալ նպատակի մասին: Ուսանողներին բա-

ժանվեցին թղթեր, որպեսզի նրանք գնահատեն լեզուն, բառապաշարը, հիմ-

նավորումը և տեղեկատվությունը՝ տալով նպատակի մասին ուղղողի սեփա-

կան կարծիքը ուսանողի կողմից ներկայացրած ծրագրի մասին։ 

2. Նախադասության մասերի վերլուծություն 

Արտահայտությունները վերհանվում են գաղափարների ուսումնասի-

րության ընթացքում, այնուհետև դրանք որպես գործորդ ճանաչելու ժամա-

նակ, այն է՝ արտահայտություններ, որոնք միակցված են ավելի բարդ ար-

տահայտություններ ձևավորելու համար, և այնուհետև վերլուծելով այդ գոր-

ծորդները որպես նախադասության ենթակա, խնդիր և այլն: Այս փուլում նա-

խադասությունները նույնպես վերհանվում են։ Ի դեպ, նախադասության մա-
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սերը, ինչպիսին օրինակ ենթական և խնդիրը, ֆորմալ լեզվաբանության մեջ 

նշվում են որպես բայի «գործորդներ»: 

3. Նախադասության տեսակների գնահատում 

Գործորդների գնահատման փուլում նախադասությունները նույնակա-

նացվում են որպես պատմողական, հրամայական, հարցական կամ բացա-

կանչական, ինչպես նաև պարզ, բաղադրյալ, բարդ և բաղադրյալ-բարդ: Տվյալ 

նախադասությունների միջև այս հարաբերությունները կարող են հետագա-

յում որոշվել կետադրական նշանների գործածման միջոցով: 

Դասընթացի քերականական տարրի համաձայն ընտրվել են մի քանի 

համր ֆիլմեր։ Դասախոսը ուսանողներին խնդրեց դիտել ֆիլմը և գրել նա-

խադասություններ՝ օգտագործելով դասի քերականական տարրը: Ուսանող-

ները նախադասությունները գրեցին գրատախտակին և նրանց խնդրեցին 

ուղղել սխալը: Դասախոսը նորից միացրեց ֆիլմը մարամասները հասկա-

նալու նպատակով: Ուսանողները նկարագրեցին տեսարանը՝ գրելով դրա 

մասին պատմություն: Դասախոսը երրորդ անգամ միացրեց ֆիլմը, որպեսզի 

խմբերը խորհեն և վերլուծեն հերոսների ենթադրությունների, հնարավոր 

արձագանքների և խնդրի ակնկալվող լուծումների շուրջ: 

Նրանք միասին աշխատեցին խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, տեսարա-

նի համար մեկ այլ վերջաբան գրեցին, առաջարկեցին կամ պատկերացրին, 

թե ինչի մասին կարող էին մտածել կամ ինչ կարող էին զգալ հերոսները, 

դատեցին հերոսների վարքագծի մասին՝ հիմնավորելով նրանց մտածողու-

թյունը և պատճառաբանելով առաջարկները: Յուրաքանչյուր խումբ բանա-

խոսի կողմից ներկայացրեց իր պատմությունը, որից հետո բոլոր խմբերը 

սկսեցին քննարկում, մտքեր փոխանակեցին՝ միաժամանակ ուղղելով քերա-

կանական և բառապաշարի հետ առնչվող սխալներ: Դասախոսը աշխատում 

էր որպես մոդերատոր՝ տալով հրահանգներ, հետևելով ժամանակին, ան-

հրաժեշտության դեպքում առաջարկելով բառային ընտրություններ և օգնում 

էր ուսանողներին միայն իրեն դիմելու դեպքում։ 

Մեկ այլ օրինակ՝ ամերիկահայ կանայք, որոնք խոսում են միայն անգ-

լերեն, հրավիրվել էին ուսանողների հետ հանդիպման։ Նրանցից մեկը բարե-
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գործական կազմակերպության անդամ էր, երկրորդը՝ դերասանուհի, իսկ 

երրորդը՝ կանանց իրավունքների պաշտպան։ Ուսանողները բաժանվեցին 

երեք խմբի, որից յուրաքանչյուր անդամի հանձնարարվեց հյուրերից մեկի 

համար հարցեր պատրաստել և հաջորդ հանդիպմանը հանդես գալ սեփա-

կան վերլուծություններով և դատողություններով: Առաջադրանքը սկվեց կա-

նանցից մեկի ինքնաներկայացմամբ՝ տեղեկություններ տալով իր կրթու-

թյան, կարիերայի և սոցիալական գործունեության մասին։ Այս գործունեու-

թյունը նպատակաուղղված էր քերականական հարցադրումների օգտագործ-

ման ընդլայնմանը և մեր քննադատական մտածողության հմտությունների 

հղկմանը: 

Այս առաջադրանքը համարվում էր ամենաբովանդակը, քանի որ նե-

րառում էր քննադատական մտածողության բոլոր հմտությունները՝ ի լրումն 

անգլերենի իմացության և ուսանողների՝ իրական կյանքում իմաստալից լե-

զու օգտագործելու կարողության: Ուսանողները առաջարկեցին մի քանի թե-

մա և ընտրեցին մեկը, որը քննարկվելու է բանավեճում։ Վերջինս վերաբե-

րում էր Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին և դրա հանգուցալուծման ազ-

դեցությանը աշխարհում խաղաղության պահպանման գործում։ Ուսանող-

ները բաժանվեցին երկու խմբի, որոնք երկու շաբաթ աշխատեցին նախա-

պատրաստվելով բանավեճին: 

Դասախոսը դիտարկեց երկու խմբերի աշխատանքը՝ անհրաժեշտու-

թյան դեպքում նրանց ուղղորդելով և պատասխանելով հարցերին։ Նրանք ի-

րենց մեղադրական և պաշտպանական ելույթները պատրաստել էին հիմ-

նվելով տարբեր աղբյուրներից ստացած տեղեկության վրա։ Բանավեճը տե-

վեց 40 րոպե։ Խմբերին միավորները տրվել են ըստ գնահատման չափորոշչի։ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմից երկու անդամ՝ որպես գնահատող հանձ-

նաժողով մասնակցեցին բանավեճին։ Նրանց տրվեց գրառման քարտ, որ-

պեսզի հիմնվելով «Քննադատական մտածողության արժեքի չափորոշչի» 

վրա՝ նրանք գնահատեն ուսանողների ելույթները։  

4. Եզրակացության վերլուծություններ 
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Ապացույցների թեստերը պահանջելու համար, օրինակ՝ ներգործա-

կան կառույցները կրավորական կառույցներով, հարցականները հաստա-

տական կառույցներով և վերջիններս հարցական կառույցներով փոխակեր-

պումները, կարող են կիրառվել հնարավոր շփոթությունները կամ խնդիրնե-

րը վերհանելու և նախադասության՝ հավուր պատշաճի վերլուծությունը ստու-

գելու նպատակով։ Այս փուլում կարելի է նաև կատարել փոխակերպումեր և 

անել եզրակացություններ: 

5. Բացատրություն (Դեդուկտիվ վերլուծություններ) 

Այստեղ բացատրությունը ենթադրում է հարցերի, համապատասխան 

հայտարարությունների պատասխանները և որոշումների կայացում, որոնք 

վերաբերում են հրամանների կատարմանը։ Արդյոք այս հարցերն ունեն պա-

տասխաններ թե ոչ, նույնպես կարող է քննարկվել այս փուլում։ 

6. Ինքնակարգավորում 

Ինքնակարգավորումը վերջապես թույլ է տալիս խոսողին/լսողին ար-

ձագանքել, վերաձևակերպել/հետաձգել ելույթը, իր հերթին խոսել, հերթը փո-

խանցել և խնդրել մեկ ուրիշին խոսել: 

Ծանոթանալով քննադատական մտածողության հիմնական կառուց-

վածքին՝ ուսանողները բնական կերպով կբարելավվեն իրենց հմտություննե-

րը։ Նրանք գուցե չգիտակցեն այդ դրական փոփոխությունը, և սկզբնական 

փուլում կարող է որոշակի շփոթություն առաջանալ, քանի որ ուսանողները 

սխալ են կիրառում քննադատական մտածողությունը կամ կորչում են այս 

կազմակերպչական կառուցվածքում, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում 

ուսուցումը կտա պտուղներ։ Նրանք ավելի շատ տեղյակ կլինեն հիմնական 

կարգերի, դրանց ենթակարգերի և իրերի համատեղելիության մասին: Սա 

կարող է միայն բարելավել նրանց ընթերցողական, գրավոր, բանավոր և ու-

սումնական բոլոր հմտությունները: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ քննադատական 

մտածողությունը դասագործընթացում կարող է օգնել ուսանողներին սովո-

րել հետևյալը` իրական կյանքի իրավիճակներում օտար լեզվի կառույցների 
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քերականորեն ճիշտ գործածումը և միաժամանակ քննադատական մտածո-

ղության հմտություններ: 

Այս ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ դասագործ-

ընթացում քննադատական մտածողության կիրառումը կարող է արդյունա-

վետ լինել ինչպես քերականության, այնպես էլ քննադատական մտածողու-

թյան հմտությունների դասավանդման համար: Անգլերենի գործածումը իրա-

կան կյանքում նպաստում է լեզվական գիտելիքի հարստացմանը, և նման 

իրավիճակների ճիշտ վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռի ուսանող-

ներին զարգացնել մտածողությունը, այսպիսով՝ ուսանողները կունենան ա-

վելի բարձր մտավոր հմտություններ: Այս գործընթացում ուսանողների կա-

մավոր ներգրավումը արտացոլում էր նրանց սովորելու պատրաստակամու-

թյունը, ինչպես նաև անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցանման և ուսում-

նառության գործընթացի անցկացման տարբեր մեթոդներում ուսանողների 

ներգրավման կարողությունը: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում վերլուծված է լեզվաբանների տարբեր մոտե-

ցումները քննադատական մտածողության հասկացու-

թյան վերաբերյալ և վերջինիս հմտությունները՝ անգլե-

րեն լեզվի քերականության դասվանդման տեսանկյու-

նից։ Քննադատական մտածողության հմտություններն 

են՝ մեկնաբանությունը, վերլուծությունը, գնահատումը, 

եզրակացությունը, բացատրությունը, ինքնակարգավո-

րումը, որոնք նպաստում են ճիշտ արտահայտել մտքերը, 

օգտագործելով անգլերենի քերականությունը: 

Բանալի բառեր՝ քննադատական մտածողություն, մեկ-

նաբանություն, վերլուծություն, գնահատում, եզրակա-

ցություն, ինքնակարգավորում: 
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ABSTRACT 

The article analyses the linguists’ various approaches of the in-

terpretation of critical thinking and its skills in English gram-

mar classes. The article also observes critical thinking skills 

such as interpretation, analysis, evaluation, inference, explana-

tion and self-regulation, which were implemented in English 

grammar classes through role-playing, writing reports, and de-

bates. 
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АННОТАЦИЯ 

IV и V вв. стали поворотными во внутренней жизни Арме-

нии. В 301 г. в стране христианство впервые в мире приоб-

рело статус государственной религии, а в 401 г. была со-

здана армянская письменность. Последнее было связано с 

разделом государства в 387 г. между Римом и Ираном. Мы 

предполагаем, что алфавит армяне имели и до 401 г. Во-

прос рассмотрен в ракурсе распространения грамотности 

на территории Западной (перешедшей к Византии) Армении. 

Ключевые слова: алфавит, армянские письмена, Мовсес 

Хоренаци, Саак Партев, Корюн, Восточная Армения, Запад-

ная Армения. 

 

«История Армении» Мовсеса Хоренаци имеет важнейшее значение не 

только для изучения истории Армении и многих других отдаленных и сопре-

дельных стран (от Китая до Испании и Британии), но и для рассмотрения во-

просов культурного развития страны. В этом аспекте особо следует выделить 

проблему грамотности армянского населения и открытия школ на террито-

рии Армении. 
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В 387 г. Великая Армения была разделена между Римской империей и 

Сасанидским Ираном (Риму перешла 1/5 часть страны, а Ирану 4/5-ых). Для 

национального самосохранения важнейшее значение приобрело создание 

письменности, что виртуозно было претворено в жизнь армянским ученым, 

просветителем и проповедником христианства Месропом Маштоцем (360–

440 гг.) в 401 г. Поскольку львиная часть страны оказалась под властью иран-

цев, постольку, боясь гнева армянского народа, они немедленно и безогово-

рочно решили в иранской (восточной) части разделенной Армении распро-

странить новосозданный армянский алфавит и открыть национальные школы. 

Распространение армянской письменности в римской (византийской 

или западной) части Армении несколько лет было под вопросом, поскольку, 

во-первых, под властью империи находилась небольшая часть территории 

Армении с малочисленным населением, и римляне не боялись гнева армян и 

их восстания. Во-вторых, римляне, по всей вероятности, хотели ассимилиро-

вать армянское население и таким образом покончить с «армянским вопро-

сом». Все, что имело место в связи с распространением грамотности среди 

армян и открытия национальных школ в восточной, равно как и в западной 

части страны, а также другие события, связанные с этими вопросами, наи-

лучшим образом представляет Мовсес Хоренаци в нескольких письмах, ко-

торые сохранились в его «Истории Армении». 

Эпистолярный жанр для армянского историографа отнюдь не чужд. В 

его главном труде – «Истории Армении» приводится около 30 писем, кото-

рые проливают свет на разные вопросы. Грамотность среди армян была рас-

пространена и до создания Маштоцем армянского алфавита. Известно, что 

сын Тиграна II Великого (95–55 гг.) Артавазд II (55–34 гг.) написал на древ-

негреческом языке историко-драматические сочинения [2: 32; 12: 129–160]. 

Следует отметить, что и до Артавазда грамотность верхушки армянского 

общества была распространенным явлением, однако трудно дать четкий и 

однозначный ответ, когда был заложен краеугольный камень грамотности 

армянских царей и вельмож. После Артавазда II известны многие грамотные 

армянские цари, однако нет сведений, что они также занимались литератур-

ной деятельностью. 
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Писатель Флавий Филострат II (Φλάβιος Φιλόστρατος, или Филострат 

Афинский; 170–247 гг.) в произведении «Жизнь Аполлония Тианского» пи-

шет: «А еще рассказывают, что некогда в Памфилии была поймана самка бар-

са с золотым обручем на шее, и на обруче этом было начертано армянскими 

письменами: “Царь Аршак Нисейскому богу”. Действительно, в ту пору ца-

рем Армении был Аршак, который, как я полагаю, увидев огромность зверя, 

посвятил его и отпустил – Нисейским богом индусы и все прочие восточные 

племена именуют Диониса по индийской Нисе» [1: II, 2]. Это упоминание 

относится к первой пол. III в. [9: 301–302; 14: 230]1. Мы можем связать его с 

одним свидетельством ученика Маштоца Корюна (приблизительно 380–450 гг.), 

который в произведении «Житие Маштоца» пишет: «Тогда царь (Врамшапух 

или Врамшапур; в 389–414 гг. правил в Восточной Армении – А.А.) расска-

зал им (Маштоцу и Католикосу Всех Армян Сааку Партеву (был католико-

сом с 387 по 439 гг. – А.А.) о некоем сирийце, благопристойном епископе по 

имени Даниэл, внезапно нашедшем письмена алфавита армянского языка. ... 

И он [царь] отправил некоего Вахрича с царской грамотой к некоему иерею 

Абелу, приближенному сирийского епископа Даниэла» [16: 6]. 

Эти письмена в научно-исторической литературе получили условное 

название «даниэловские». Мы хотим ввести в научный обиход термин фило-

страто-даниэловские армянские письмена, поскольку пока еще никто не 

исследовал связь между филостратовским и даниэловским алфавитами. Весь-

ма любопытны дальнейшие сведения о судьбе этих письмен: «Около двух 

лет он занимался преподаванием и вел [занятия] этими же письменами... Но 

когда выяснилось, что эти письмена недостаточны, чтобы выразить [все] 

силлабы-слоги армянского языка, тем более, что эти письмена были похоро-

нены в письменности другого языка, и [затем] воскрешены, тогда они вто-

рично стали хлопотать о том же и некоторое время искали такого же выхода 

[из положения]» [16: 6]. Пока еще специалисты не сравнили/сопоставили дан-

ные Филострата и Корюна. Несмотря на то, что Страбон упоминает, что при 

 
1 Известно, что написать этот труд Флавию поручила жена императора Септимия Севера (193–211 гг.) 

Юлия Домна (г.р. неизвестен – 217 г.). В годы Септимия в Аршакидской Армении правили Ваг(л)арш II 

(186–198 гг.) и Хосров I (198–215 гг.). Аршак упоминается как имя армянского царя, поскольку всех пар-

фянских Аршакидов называли Аршаками. Поэтому, последовав этому примеру, Филострат армянских 

Аршакидов именовал подобным образом. 
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армянском Арташесиде (189 г. до н.э. – 1 г. н.э.) Арташесе I (189 – около 160 гг. 

до н.э., прозвище на арм. Барегорц, т.е. εύσεβής, благочестивый, набожный) в 

Армении уже говорили на одном языке (ομόγλωττος, [4: XIV, XI, 5]), а страна 

перешла от lingua franca к koine (κοινὴ διάλεκτος), и язык, как и все другие 

стороны жизни, продолжал развиваться. В данном случае мы не задаемся 

целью сравнить армянский язык II в. до н.э. с армянским языком середины 

III в. (эпохи Филострата) и тем более конца IV в. н.э. (времен Маштоца). 

Следует отметить, что уникальный алфавит, созданный Маштоцем, состоял 

из 36-и букв (или 37–38; придуманная им буква և (прописная буква ԵՎ, 

строчная և) передает два звука: е и в, которые имеют отдельное буквенное 

обозначение – Ե/ե, Վ/վ) [7: 6, 97]. В XI–XII вв. в алфавит вошли еще 2 буквы 

О (О, о) и Ф (Ֆ, ֆ), поэтому в настоящее время армянский алфавит состоит 

из 39 (40) букв [17: 162]. Подобный путь изменений прошли многие алфави-

ты. Так, древнегреческий алфавит, состоящий из 27-и букв, в настоящее вре-

мя насчитывает 24 буквы [15: 11–12; 23: 17–21; 13: 1815–1817; 17: 150–161], 

русский (старославянский) из 49-и букв сократился до 33 и т.д. [21: 418–437]. 

Итак, армянский алфавит был создан в 401 г., однако и до этого знаме-

нательного события в Армении существовали школы, о чем свидетельствует 

историк IV в. Фавстос Бузанд. Он пишет, что католикос Армении Нерсес Ве-

ликий (353–373 гг.) «… в разных местах во всех гаварах Армении он (Нерсес 

– А.А.) основал школы греческого и сирийского языков» [10: IV, 4]. Однако, 

как справедливо считает А.А. Алпояджян (1879–1962 гг.), школы в Армении 

существовали и до Нерсеса Великого. Армянское школьное обучение того 

времени было похоже на обучение, воспитание и образование древних гре-

ков и римлян, т.е. дети воспитывались и получали образование дома [6: 30 и 

дал.]. Фавстос упоминает, что дети обучались истории христианской церкви, 

философии софизма (σόφισμα, на арм. сопестутюн). Список предметов до-

полнен Хоренаци, который говорит и о математике, астрономии и т.д. 

После раздела страны в 387 г. вопрос национальных школ стал самым 

востребованным на повестке дня. Маштоц, Саак Партев и Врамшапур пред-

принимали шаги, которые должны были приостановить ассимиляцию армян 

как с иранцами, так и с народами Византийской империи. Если в Иране от-

крытие армянских школ прошло весьма спокойно и гладко, то в Империи все 
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было очень сложно. Поскольку здесь в процентном соотношении армян было 

значительно меньше, постольку император Византии Аркадий (Flavius Arca-

dius – прав. в 395–408 гг.) мог спокойно препятствовать открытию армянских 

школ на своей территории. Любопытно, что события, связанные с основани-

ем армянских школ в Западной Армении, находящейся в составе Империи, 

Хоренаци излагает письмами (на древнеарм. тухт: в настоящее время слово 

тухт на арм. означает бумага (ἐπιστολή, epistola)2, которые писали вышеупо-

мянутые государственные деятели той поры. Хоренаци был отлично осве-

домлен о всех разговорах, которые велись вокруг распространения новосо-

зданного армянского алфавита, поэтому 53-ью главу своей III книги он на-

зывает: «О Месроповых письменах, дарованных по благодати свыше». Исто-

риограф хорошо осознавал все препятствия, которые искусственно создавал 

император, а, возможно, и другие ответственные мужи того времени в вопро-

се распространения армянской грамотности. Хоренаци без комментариев при-

водит тексты пяти писем, лейтмотивом которых является оправдание деяний 

Саака Партева и особенно Маштоца. В письме Саака Феодосию читаем: «Их 

ненависть дошла до того, что они даже не приняли письмен, которые, немало 

положив на это трудов в Сирийской стране, доставил тот самый муж, коего я 

направил вашему благодетельству. Итак, да заблагорассудится вашей цар-

ственности не лишать нас власти в нашем (епископском) уделе и приказать 

принять как нас самих, так и наше учение. Будьте здоровы» [22: III, 57]. Им-

ператор искал любой повод, чтобы запретить распространение армянского 

алфавита. Он обвиняет армян в том, буквы «искали» в Сирийской стране, а 

не на территории Империи. Это явный намек на то, что лучше было бы рас-

пространить их письмена (древнегреческие) и этим решить проблему гра-

мотности армянского населения. 

Если в начале армяне допустили недипломатичные шаги в вопросе 

распространения армянского алфавита, то после, не имея другого выхода, 

прибегли к хитрости. Сведения об этом можно найти в приведенном Хорена-

ци четвертом письме (в 57-й главе), названном «Письмо Феодосия Сахаку». 

 
2 Список писем: 1) Письмо Саака Феодосию, 2) Письмо Саака Аттику, 3) Письмо Саака Анатолию, 4) 

Письмо Феодосия Сахаку, 5) Письмо Аттика Сааку. В переводе текста Хоренаци на рус. яз. Г.Х. Саркисян 

соединил второе и третье письма. 
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Император отвечает: «Повелев рассмотреть письмо, мы узнали содержание 

изложенного тобой и тяжко обвинили тебя за то, что ты всем сердцем пре-

дался царю язычников, а нам не счел нужным представиться даже письмен-

но. И в еще большей степени вменяем тебе в вину то, что, пренебрегая муд-

рецами нашего города, ты обратился за научными открытиями к каким-

то сирийцам (выделено нами – А.А.) …. Но так как Месроп рассказал нам, 

что своим возникновением это искусство обязано благодати свыше (вы-

делено нами – А.А.), то мы распорядились, чтобы обучались (ему) со всем 

усердием, тебя же принимали с почетом как истинного своего учителя нарав-

не с Кесарийским архиепископом, и чтобы стол и прочие издержки оплачи-

вались из царской казны. Мы велели также построить в Армянской стране 

город в качестве убежища для вас и для наших войск. И чтобы сделать тебе 

приятное, мы назначили стрателатом Вардана, сына (человека), усыновлен-

ного тобой, а также записали Месропа в число первых наставников. Будь 

здоров» [22: III, 57]. Император был набожным, однако он четко осознавал, 

что с одной божьей помощью невозможно создать алфавит. И здесь стано-

вятся очевидными смекалка и оперативность императора Феодосия, который 

вроде бы идет на уступки, разрешив армянам изучать на территории Визан-

тии армянские письмена, однако при этом серьезно укрепляет свои позиции 

на только что вошедших в состав империи армянских территориях. 

В Империи совершенно адекватно оценили дух времени, провозгласив 

Месропа Маштоца главным среди учителей экклесиастиком (от Ἑκκλησιαστής) 

и разрешив армянам распространять свой алфавит и открывать школы. Этим 

они решили, как минимум, две задачи: доказали армянам свое «дружелюб-

ное» отношение и укрепили восточные рубежи Империи. Особо следует ого-

ворить второй фактор. В христианской вере стали появляться первые ерети-

ки (αἵρεσις), а на восточной окраине Византии – анапатийцы (анапатаканнер 

на арм. яз., от арм. слова анапат – пустыня; последователи собирались в 

пустынных, безлюдных местах), мцхнейцы (мцхнеаканнер на арм. яз.; от ара-

мейского корня сла, означающего молиться, от которого в сирийском яз. 

произошло слово μασσαλιανοί [19: 73; 3: 294] и борбориты (борборос – 

βόρβορος, т.е. грязь, нечистота, скверна (на арм. борбос) или варвар, 

βάρβαρος на дренегреч., также на арм. (См.: [22: 263, примеч. 710]). В рас-
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пространении ереси не последнюю роль сыграл Сасанидский Иран, который 

хотел всеми средствами расслабить основы Империи. Сасаниды почти сразу, 

без оговорок разрешили открыть армянские школы, тем самым склонив ар-

мян на их сторону. Феодосий это осознал чуть позже, правильно оценив по-

литическую ситуацию. Отметим, что иранцы в целях ослабления Империи 

способствовали распространению ереси. 

Дело, начатое Маштоцем и Сааком (обучение армянской грамоте), 

продолжили их ученики Корюн (автор работы «Житие Маштоца»), Иован 

Екелеац (от имени провинции Екел или Екелик), Иовсеп (Иосиф) из Палина, 

Левонд, Езник Кохбаци (автор философского соченения «Опровержение 

лжеучений» (Речи против ересей) и другие). А.А. Алпояджян достаточно по-

дробно рассматривает как деяния этих просветителей в Византийской Арме-

нии, так и вопрос преподавания в школах различных дисциплин (граммати-

ка, черчение, музыка, геометрия, астрономия и, конечно, религиоведение [6: 

54–61]. 

Итак, письма, которые представил в «Истории Армении» Мовсес Хо-

ренаци, имеют неоценимое значение, поскольку автором использованы ори-

гинальные рукописи, представляющие подробные сведения о распростране-

нии созданного Маштоцем алфавита среди армянского населения после рас-

пада единого государства. Эти уникальные буквы стали тем мощным факто-

ром, который спас армянский народ от ассимиляции в последующие века. 
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Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

IV և V դդ․ Հայաստանի ներքին կյանքում շրջադարձային 

էին։ 301թ․ այստեղ քրիստոնեությունը՝ աշխարհում առա-

ջին անգամ ձեռք բերեց պետական կրոնի նշանակություն, 
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ունեցել են նաև մինչև 401թ։ Հայոց գրերի ստեղծումը խթան 

հանդիսացավ բնակչության մեջ գրագիտության տարած-
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մանը։ Այս հարցը մեր կողմից դիտարկվել է քննելով գրա-

գիտության տարածումը Արևմտյան (Բյուզանդիային ան-

ցած) Հայաստանում։ 

Բանալի բառեր՝ այբուբեն, հայկական գրեր, Մովսես Խո-

րենացի, Սահակ Պարթև, Կորյուն, Արևելյան Հայաստան, 

Արևմտյան Հայաստան: 
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ABSTRACT 

The 4th and 5th centuries became a turning point in the internal 

life of Armenia. In 301, Christianity for the first time in the world 

acquired the status of a state religion, and in 401 the Armenian 

writing system was created. The latter was associated with the 

division of the state in 387 between Rome and Iran. It is assu-

med that Armenians had an alphabet even before 401, which is 

conditionally referred to as Philostrato-Danielyan. So far, scien-

ce does not answer the question of whether there was any con-

nection between these letters and the Mashtots alphabet. The 

creation of the Armenian written language gave impetus to the 

development of literacy among the population. We examined 

this issue from the perspective of the spread of literacy in the ter-

ritory of Western Armenia (which passed to Byzantium). For the 

study of this problem, the letters (5 letters), which are presented 

https://orcid.org/0000-0003-3746-9657
https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=7601-3052
mailto:hakobharutyunyan@ysu.am


А.Ж. Арутюнян 
236 

by Khorenatsi in the «History of Armenia», are of particular im-

portance. 

Keywords: аlphabet, Аrmenian letters, Movses Khorenatsi, Sa-

hak Partev, Koryun, Eastern Armenia, Western Armenia. 
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АННОТАЦИЯ 

Военный дискурс различных языков характеризуется актив-

ным использованием значительного количества всевозмож-

ных аббревиатур. Проведенный анализ выявил определен-

ные сложности, возникающие при их переводе. Мы предла-

гаем семь способов перевода аббревиатур английского во-

енного дискурса на русский/армянский язык. 

Ключевые слова: английский военный дискурс, аббревиа-

туры, перевод на русский и армянский языки, передача 

максимальной информации, способы перевода. 

 

At present – the beginning of the XXI century – the military discourse of 

various languages is characterized by the active use of a significant number of va-

rious abbreviations. This can be explained by the obvious fact: minimally using 

the material shell of any language, it is possible to quickly and effectively ensure 

adequate transmission of maximum information. 

The analysis of modern scientific and linguistic literature has shown that 

language abbreviations in the English military discourse, according to the number 

of components, can be classified into one-, two-, three-, four-, five- and more com-

ponent: 

− single-component Jy – July; 
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− Two-component RJ – Road Junction; 

− three-component SAC – Strategic Air Command; 

− four–component FEBA – Forward Edge of the Battle Area; 

− Five–component LACAS – Low Altitude Close Air Support, etc. 

Another well-known classification in the English scientific and linguistic li-

terature is lexical and graphic abbreviations of military discourse. At the same ti-

me, lexical abbreviations include: 

− compound words – transceiver (transmitter + receiver); 

− abbreviations; 

− truncation – Svc Plt (service platoon). 

Note that the abbreviations of the English military discourse can be divided 

into sound-letter abbreviations and acronyms. Thus, sound-letter abbreviations in 

the oral (colloquial) military discourse should be pronounced in accordance with 

the alphabetical name of the letters. For example, ICR – intelligent character re-

cognition [4: 67]. 

At the same time, so-called acronyms consist only of the first letters of dic-

tionary units. In English oral military discourse, they are pronounced according to 

the pronunciation rules that exist for ordinary lexical units. Thus, they are pro-

nounced not letter by letter, but directly as one word. For example, HIPEG ['haipeg] 

– High-Performance External Gun high, LAMP – (Linux, Apache, MySQL, 

PHP/Perl/Python). 

Note that in English abbreviations can be represented in different ways: 

with and without dots, separately and together, with a ligature or with a fraction 

sign, lowercase or uppercase letters. We are interested in the possibility/impos-

sibility of an adequate competent translation of the abbreviations in question. In 

this aspect, it seems relevant to pay attention to the fact that often abbreviations in 

English also have a certain morphological design. This design, accordingly, is car-

ried out based on the rules of English grammar. So, for example, abbreviations can 

have a plural ending, they often take the form of the possessive case or are accom-

panied by a definite or indefinite article. There are many similar opportunities in 

English. 

It seems quite obvious that all of the above significantly complicates the 

translation of abbreviations, as well as their correct understanding. A certain diffi-
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culty lies precisely in the fact that the semantics of English abbreviations of mili-

tary discourse can often practically not coincide with the semantics of equivalent 

terminological units presented in their full form. For example, the widely known 

military terms Women's Army Corps and Military Police are the names of certain 

special organizations. At the same time, the existing official abbreviations from 

these names are the names of members of these organizations: an MP – a military 

policeman, WAC – a servicewoman of the Women's Army Corps, etc. 

Currently, abbreviations in the language are formed very often and very 

easily. This naturally leads to certain additional difficulties when translating them. 

The matter is further aggravated by the fact that a sufficient number of new (neo-

logous) abbreviations have approximately several dozen registered meanings. For 

example, according to the official data, the abbreviation A in English has approxi-

mately 60 meanings: CA – 17, AB – 42, etc. [4: 28]. Moreover, in addition to the 

official meanings registered in explanatory dictionaries, there are also unofficial, 

as well as unregistered meanings of these abbreviations. Translation of such abbre-

viations is impossible without a dictionary. Although, of course, it should be noted 

that at present practically no dictionary, even the most authoritative, can give a 

complete list of abbreviations of the military discourse of any civilized language. 

This logically implies an urgent need to master the basic methods and techniques 

of their adequate translation. And here the context comes out in the first place, ba-

sed on which, in our opinion, it is possible with a high degree of probability to cor-

rectly determine one or another meaning of the abbreviation in question. Follo-

wing G.G. Babalova, we believe that «any translation begins with a pre-translation 

analysis, one of the first steps of which is to determine the functional style of the 

translated text» [1]. 

The detailed analysis of translated and original texts of modern mass media 

made it possible to draw a reasonable conclusion that in most cases the translation 

of abbreviations of military discourse into Russian and Armenian was carried out 

through direct translation mechanisms, namely transliteration, transcription, more 

often – loan translation (calque). In this case, we can recommend that translators 

of military texts use the works of qualified specialists such as Ya.I. Retsker, 

V.N. Komissarov, and L.K. Latyshev, who argumentatively and convincingly sug-

gest relying on two groups of translation mechanisms [2; 3; 5]: 
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− mechanisms of direct translation: translation transformations con-

sidered in the context of equivalent translation – transcription, 

transliteration, loan translation (calque), morphemic translation, 

translation of a unit by its dictionary equivalent without changing 

the graphical or grammatical form of the unit. 

− mechanisms of contextual translation: transformations in which the 

graphical, lexico-semantic or grammatical forms of a unit change, 

which is determined by the peculiarities of the translating language. 

When translating, it is common practice to decode military abbreviations at 

their initial mention. Moreover, when translating, it is necessary to conduct a de-

tailed analysis of the structure of the abbreviation. This can be achieved by deci-

phering its constituent components. And already the translation of abbreviations 

into Russian/Armenian can be implemented in the proposed seven ways: 

− The method of full borrowing. A complete borrowing of the 

English military abbreviation in Latin letters. This method is most 

often used when transmitting nomenclature definitions: UT (Under-

water Training). In this case, in the Russian translation, the abbre-

viation can be represented as UT [4: 40]. Brands of certain aircraft 

(B737-200, ATR-42, DC-8-54), as well as special flight and naviga-

tion equipment (AN/AC182, LRN500, ASR360), and aviation engi-

nes (RTM322, TRE331-14). The same method is used when trans-

lating into Armenian; 

− Transliteration method: The acronym ARTRAC (Advanced Real-

Time Range Control) is transliterated into Russian as «Артрак»; 

− Transcription method: abbreviation SAGE (semiautomatic ground 

environment) – «СЕЙДЖ»; EAGLE (Elevation Angle Guidance 

Landing Equipment) – глиссадный посадочный радиомаяк «Игл» 

с управлением по углу места; 

− Full form translation method: ALFCE (Allied Land Forces, Central 

Europe) – объединенные сухопутные войска НАТО на центрально-

европейском театре; 

− Sound-letter transcription method: CAD (Computer-Aided Design) 

– САПР (система автоматизированного проектирования); 
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− The method of translating the full form and creating a Russian 

abbreviation based on it: CIA (Central Intelligence Agency) – Централь-

ное разведывательное управление (ЦРУ); 

− Descriptive method. The descriptive translation almost completely 

reveals the technical essence of the military abbreviation. For exam-

ple, WIDE (Wide-angle Infinity Display Equipment) is translated 

into Russian as «широкоугольная система предъявления посту-

пающей от ЭВМ визуальной информации воздушной обстанов-

ки, предназначенная для наземных тренажеров». 

It should be noted that some abbreviations that are actively used by the 

authors of English military-technical literature are practically unacceptable for the 

Russian language. Here are examples of such abbreviations: a.c. (alternating cur-

rent) – переменный ток, d.c. (direct current) – постоянный ток. We agree with 

Mitchell's point of view that such abbreviations should be deciphered and trans-

lated with the full definition [4: 53], as translators of military texts from English to 

Russian and English to Armenian do. 

It should be emphasized that along with abbreviations in military discourse, 

so-called conventional signs and conventional indexes (numerical and alphabetic 

designations) are often used to name certain types of weapons, as well as military 

equipment. They are usually not translated during the translation process. Howe-

ver, they can cause considerable difficulties in the process of interpretation. For 

example, CH-47A is an index designation, which stands for C – cargo, H – heli-

copter, 47 – design number, A – modification No. 1. In this case, the presence of 

special knowledge from the translator (from English to Russian, from English to 

Armenian) is an extreme necessity for the implementation of an adequate compe-

tent translation. 

It is relevant to point out that special official tables are widely used to 

decrypt such conditional index designations. These tables are certainly present in 

certain statutes, as well as in terminological dictionaries. 

Thus, the specific features of abbreviations of military discourse eloquently 

indicate that they (abbreviations) are a unique linguistic material of military dis-

course. This specific and linguistically unique language material differs in many 

ways from the usual words of the active lexical stock of any language. 
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«Անգլերենը Լաուրայի հետ» կենտրոնի անգլերեն լեզվի դասախոս, 
Անգլերեն լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ, 

Վ.Յա․ Բրյուսովի անվ. պետական համալսարան 

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Տարբեր լեզուների ռազմական դիսկուրսը բնութագրվում է 

զգալի թվով տարբեր հապավումների ակտիվ օգտագործ-

մամբ։ Վերլուծությունը բացահայտեց որոշակի դժվարու-

թյուններ, որոնք առաջանում են դրանց թարգմանության ըն-

թացքում: Մենք առաջարկում ենք անգլերենի ռազմական 

դիսկուրսի հապավումների ռուսերեն/հայերեն թարգմանելու 

յոթ եղանակներ: 
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Բանալի բառեր՝ անգլերեն ռազմական դիսկուրս, հապավում-

ներ, թարգմանություն ռուսերեն և հայերեն, առավելագույն 

տեղեկատվության փոխանցում, թարգմանության եղանակ-
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ABSTRACT 

The military discourse of various languages is characterized by 

the active use of a significant number of various abbreviations. 

The analysis revealed certain difficulties that arise during their 

translation. We offer seven ways to translate abbreviations of 

English military discourse into Russian/Armenian. 
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АННОТАЦИЯ 

Средневековый мир Хечумян представляет не узким взо-

ром бытия, а в широком историческом масштабе на пере-

крестке развития человеческого бытия. 

Широта такого кругозора реалистичным Хечумяна предавала 

новые возможности. Хечумян комбинировал свои художе-

ственные представление со связью между людьми и време-

нем. 

Поэт представляет историческую реалию таким образом, 

чтобы исторические узы человечества всегда переплетались. 

Сочетание и совокупность прошлого и настоящего фор-

мируют такую существенную черту качество в работах Хе-

чумяна как межвременная связь, которая из простой пооче-

редности временной цепи превращается в эмоциональную 

связь между внутренним миром героев и мировоззрением 

автора. Вот эта межвременная связь, которая и смыслу и 

по смысловому направлению формирует почти все Хечу-

мянские работы. 

Ключевые слова: межвременная связь, смысловое на-

правление, историческая реалия, люди и время. 

 

Հարուստ և ընդգրկուն է Խեչումյանի գրական ժառանգությունը, որն իր 

հուշարկումներով գալիս է լրացնելու մեր պատմական անցյալը, որը գեղար-
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վեստական պատումի մեջ ներքուստ բոցավառվում էր քնարական շնչով՝ 

լուսավորվելով արձակագրին հարազատ կանթեղով: Դա ժողովրդի ինքնու-

թյունն է՝ սերված անցյալից ու պարզված գալիքին: 

Չի կարելի արժանին չասել այն գրողների մասին, ովքեր փորձում են 

զարգացնել հայ արձակը նոր թեմաներով, վիպաշարերով, ոճական ավանդ-

ներով, որոնք փորձում են գտնել պատկերային այն երակները, որոնք շարժ-

ման մեջ են դնում հայոց լեզվի անհատակ հարստությունը: Այս տեսակետից 

բնորոշ է Վիգեն Խեչումյանի ստեղծագործությունը` սկսած «Զվարթնոցից» 

մինչև «Գիրք պանդխտության» ժողովածուն, մինչև «Գիրք լինելիության» 

վեպը: Վիգեն Խեչումյանի ամբողջ ստեղծագործությունը ուշագրավ հայացք է 

հայկական միջնադարի և հայ ժողովրդի գոյության ուղիների մասին: Այս 

իրողությունը հաստատում ենք միայն դժվարին ընթերցումից հետո: Այո, 

հեշտությամբ չի կարդացվում հայ ժողովրդի լինելիության փիլիսոփայու-

թյունը փաստող խեչումյանական արձակը: Բարդ, մտածության հարուստ 

պաշար պարունակող ազնիվ էջեր են Վիգեն Խեչումյանի ստեղծագործու-

թյունները: 

Խեչումյանը կարծես շարունակում է Դ. Դեմիրճյանի «Գիրք ծաղկանց» 

պատմվածքում արծարծած ժողովրդի հավերժության գաղափարը, պատմու-

թյան միջոցով արդիականությանը հարազատ զգացմունքները` սիրո և աշ-

խատանքի, ազգային արժանապատվության և մարդկայնության զգացմունք-

ները հնչեցնելը: Խեչումյանը կենդանագրել է միջնադարյան հայոց պատմու-

թյան սոցիալական հոգեբանության ու մարդկային կրքերի այն պատկերը, 

որի վրա փողփողում է լինելիության ու մաքառման գաղափարը։ Այստեղ 

գործում են ոչ թե պատմական թվականները, այլ նրա ներքին օրենքները, ոչ 

թե աղբյուրներով հղված փաստերը, այլ պատմական տարերքի թաքուն 

զսպանակները: Պատմությունը Վ. Խեչումյանի ելակետով շարժում է ոչ թե 

խոշոր անհատների ինքնակալ կամքը, ոչ թե աստվածային նախախնամու-

թյունը, կամ վերուստ սահմանված բարոյական սկզբունքը, այլ ժողովրդի սո-

ցիալական ու պատմական հոգեբանությունը: 
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Սա ինքնատիպ հայացք է՝ հայոց պատմությանը ուղղված: Ինքնատի-

պը Խեչումյանի մտահղացումն է. հայոց պատմությունից անբաժան թափա-

ռականի, փախստականի, ճամփորդի, գերու, պանդուխտի, այն էլ մատենա-

գիր թափառականի միջոցով է նա արծարծում գոյության թեման: 

Հերոսների դավանած գաղափարների, նրանց փոխհարաբերություն-

ների միջոցով վերակերտվում է մի ամբողջ աշխարհի համայնանկար: Ըստ 

Վ. Խեչումյանի` հայ ժողովուրդն իր լինելիությունը պահպանում է ոչ միայն 

հերոսամարտերով ու մաքառումներով, այլև իր ստեղծագործական հարուստ 

ուժերի բարգավաճման, գեղեցկությունների պաշտամունքի, բնավորության 

լայնախոհության, վերաշինման, աշխարհազգացումի ճանապարհով: 

Ինչպես իր ստեղծագործության մեջ նա վեր է հանում իրեն հարազատ 

մանրանկարիչների, ծաղկողների, գրիչների, տպագրիչների, ճարտարապետ-

ների հոգեկան նստվածքը, նրանց գործի հանրագումարը, այդպես էլ հատու 

վրձնահարվածներով բացահայտում է ժողովրդի հոգեկան արժեքների 

թանձրացումը` հին դարերից աղեղ կապելով դեպի արդիականությունը: 

Պատմականի և արդիականի փոխհարաբերության հարցում Վ. Խեչու-

մյանը փորձում է զարգացնել սեփական գիծ: Պատմական թեման Խեչու-

մյանին զբաղեցրել է իր գրական ստեղծագործական կյանքի ողջ ընթացքում: 

Պատմությունը, ամենից առաջ, հայեցություն է, փիլիսոփայություն։ Խեչու-

մյանին խորթ է այն տեսակետը, որի համաձայն պատմության ազդեցիկ 

դեպքերը առատ նյութ են, մի ասպարեզ, որ ամենակարճ ճանապարհն է 

ներկայացնում դեպի ընթերցողի ոգևորությունն ու սերը: Մաքառառումնե-

րով լեցուն մեր անցյալի նկատմամբ խոր պատասխանատվության զգացումը 

թերևս այն կարևորագույն հատկանիշն է, որ ամենից ավելի աչքի է ընկնում 

Խեչումյանի ժողովածուների մեջ: 

1945 թ. լույս տեսավ «Զվարթնոց» պատմվածքների ժողովածուն: Գրա-

կան փնտրտուքների ընթացքում երևան է գալիս «Գիրք պանդխտություն» 

խորագիրը կրող պատմվածքների ժողովածուն: Նման դեպքերում գրքի ըն-

թերցումը չի ձգձգվում, քանի որ մարդն ի սկզբանե հակված է հետաձգելու 

տհաճն ու անցանկալին: Կարդում ես և, թվում է, թե հանդիպել ես մի անծա-
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նոթ ծանոթի, որովհետև Վ. Խեչումյանի նոր ժողովածուն որքան նոր է, նույն-

քան էլ հին: Ժողովածուի մեջ զետեղված են Խեչումյանի տպագրված և ան-

տիպ պատմվածքները, որոնց մեջ արտացոլված են հայ ժողովրդի և մասնա-

վորապես Անի քաղաքի պատմական անցյալի բազմաթիվ դրվագներ, այլև 

ժամանակաշրջանի սոցիալական անհավատության, կրոնական ճնշման մո-

տիվներ, միջնադարյան հայկական քաղաքի կենցաղն ու մարդկանց բնավո-

րությունները: Ժողովածուի մեջ տեղ են գրավում ժամանակակից հայ գյուղի 

ու քաղաքի կյանքին նվիրված նոր պատմվածքներ, որոնց մեջ հեղինակը 

նկարագրում է հայ լեռնագործ բանվորի, մտավորականի հետաքրքիր ու 

բազմաբովանդակ կյանքը, նրանց հերոսական առօրյան: 

«Աստվածամոր» էջերից վերստին մեզ է նայում ծաղկող Հովնանի տա-

րակուսող հայացքը, քանի դեռ չի չորացրել նրա և մեր Անահիտի յուղան-

կարը: 

«Ցայգածաղիկը» կրկին բուրում է դեղատնային մի ամբողջ աշխարհ՝ 

«փորձեալ է» պիտակի տակ: Մեզ հասած տասնյակ բժշկարաններից մեկում 

դեղատոմսի դիմաց գրված մի բառ՝ «փորձեալ է», և ահա այս «վառելանյու-

թից» Խեչումյանը ստեղծում է «Ցայգածաղկի» պես մի «խարույկ», որտեղ սի-

րո տաքությունը խառնվում է միամտության շնչին: Աչքերիդ առջև հառնում է 

աշունն իր դալկահար կերպարանքով: Տեսնում ես աշնան մեռնող արեգակը՝ 

գունատ ու ջերմությունից զուրկ: Իրականում դու կարծես նստած ես այն 

միջահասակ տղամարդու կողքին՝ դռան շեմին ու կիսում ես նրա միտքը, որ 

շուտով ծանր կնստի ձմեռը, ձյունը կիջնի անտառ տանող արահետների վրա 

ու ստիպված կլինես օր ու գիշեր տանը մնալ: Տողերի արանքից տեսնում ես 

այն միջավայրն ու կենցաղը, որը բնորոշ էր միջնադարյան Անիին, և ուր 

բնակեցրել է իր հերոսներին Վ. Խեչումյանը: 

Եվ Գնելը հանդարտ ու անշտապ սկսում է պատմել իր ապրած ու 

չապրած կյանքի մասին, իր հոր՝ Սիմոնի մասին, ով ամեն խոցի սպեղանի էր 

գտնում, ամեն ցավին դեղ էր տալիս, ոտքի կանգնեցնում նրան, ով արդեն 

պարտաստվել էր կյանքից հեռանալու: Պատմում է, թե ինչպես մի օր էլ ինքը 

մնաց միայնակ՝ ձեռքին հին բժշկարան, որը հանձն էր առել իրենից հետո 
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հանձնել հետնորդին: Մնացին խորշում հոր թողած դեղերն ու սպեղանինե-

րը, որոնց արդեն կարող էր «բան տալ» միայն ինքը: Եվ այստեղ է Գնելն իմա-

նում, որ աշխարհը լիքն է ցավով ու հույսով, որ ինքը պարտավոր է մարդ-

կանց ցավին հասնել, ինչպես անում էր հանգուցյալ հայրը: 

Գեղջուկ դեղագործի միամտությունը ակամա կորզում է ընթերցողի 

ժպիտը: Մախաղի մեջ հմտորեն թաքցրած մի փունջ ցայգածաղիկն ու նրան 

վերագրված զորությունն էր այդ ժպիտի հեղինակը: Եվ գրավիչն այն է, որ հե-

ղինակն այնպես է ագուցում դեպքերը, որ ակամա ինքդ էլ ես սկսում հավա-

տալ «սիրո դեղ» ցայգածաղկի մոգական ուժին: 

Մագաղաթի պատառիկի վրա նկարված անձ՝ «Շերանիկ, քանի գաս՝ 

ձուկն բերես» մակագրությամբ, և ահա բոցավառվում է «Երեք հասակի» պես 

մի «եռալեզու» խարույկ՝ իրար շարունակող երեք պատմվածք, որտեղ պատ-

մական ոչինչ չկա, բացի Անիի նշանավոր մեծատուն Տիգրան Հովնեցու և մի 

քանի եկեղեցիների ու փողոցների անվան հիշատակումներից: Բայց կրկին 

պատմական Անին է հառնում աչքերիդ առջև, ժպտում ես, որովհետև ճանա-

չում ես հին ծանոթների՝ մագաղաթի վարպետ Թովմային ու նրա աղջկան՝ 

Մարգարիտին: Հին ծանոթի ես հանդիպել, և դժվար է զսպել հուզմունքը, 

կարծես ուզում ես խոսել նրանց հետ, հարցուփորձ անել և դիտել քո առջև 

դրված միջնադարյան Անին ներկայացնող այդ վաղնջական պատկերը, որը 

որոնել ես երկար ժամանակ և գտել այնպես պատահաբար… 

Միջնադարյան հայ կյանքի մասին մի գրավիչ պատկեր է «Երեք հա-

սակ» պատմվածքների շարքը՝ ստեղծված մեծ տաղանդով, վարակիչ հուզա-

կանությամբ գեղարվեստական պայծառ ու առինքնող ոճով: Այն ծնվել է 

տքնաջան աշխատանքով, Մատենադարանի հսկայական ձեռագրերի տևա-

կան ու ինքնամոռաց ուսումնասիրությամբ, համադրումներով, կռահումներով: 

Պատմվածքների հիշատակված խմբերից յուրաքանչյուրն ունի իր, այս-

պես կոչված, կոնկրետ թեման և սյուժետային դեպքերի հատուկ շրջագիծը: 

Պատմվածքներից յուրաքանչյուրի մեջ Խեչումյանը վերարտադրում է մարդ-

կային մի ճակատագրի պատմություն, որը բաժանված է հատվածների: Մարդ-

կային կյանքը բաժանող հատվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրում հերոսու-
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հին թույլ է տալիս միևնույն սխալը: Սխալ, որը կանխորոշիչ դեր է ունենում 

Մարգարիտի կյանքում: Նախապաշարմունքն ու միջնադարյան կնիքն ունե-

ցող բարոյական առաքինությունը մարդկային մի ճակատագրի վրա թողնում 

են չսպիացող վերքեր: Հերոսուհին երեք անգամ զրկվում է երջանիկ լինելու 

հնարավորությունից և կյանքն ավարտում միայնության և անվերջ սպասու-

մի մեջ: Պատմվածքներում Մարգարիտը հանդես է գալիս տարբեր տարիք-

ներում՝ պատանեկություն, երիտասարդություն և ծերություն: Հասակի տար-

բերությունը սյուժետային այն կարևոր քայլերից մեկն է, որով Խեչումյանը 

մոտենում է «կենսական» պատմության գեղարվեստական լուծմանը: Անցել 

են տարիներ, գլորվել են օրեր, բայց Մարգարիտի հոգում դեռ չի խլացել այն 

հզոր զգացմունքը, որով նա ճանաչում և ընկալում է աշխարհը, որով նա ոտք 

դրեց կյանք և դրա հետ միասին հեռանում է կյանքից։ Խեչումյանը նուրբ 

հոգեբան է և իր լավագույն երկերում այդպիսին է մնում, ինչպես գլխավորի, 

այնպես էլ մանրուքի մեջ.«Փայտահատ Խաչերեսը, ծառա է եղել, որ դեռ աշ-

խարհը չտեսած՝ կորցրել էր ազատ լինելու իրավունքը: Խավար էր մտաբե-

րում նաև այն, թե ինչպես շիկացած մետաղե կնիքով խարանեցին հայոց եր-

կաթյա գիր տառերից մեկը, որով սկսվում է «ստրուկ բառը» [9: 57]: 

Ասվածից կարելի է ճշտել և՛ պատմական ժամանակաշրջանին վերա-

բերող մանրամասներ, և՛ անձամբ հեղինակի վերաբերմունքը: Այն, որ Խա-

չերեսը ապրում էր Անիում, որտեղ պարտքի դիմաց մարդ կորցնում էր ազա-

տությունը, ազատություն, որի լինել-չլինելը չէր էր զգացել: 

Իրեն բնորոշ վարպետությամբ Խեչումյանը մի քանի բառով կարողա-

նում է ստեղծել համայնապատկերներ, որոնցում ընթերցողը կարողանում է 

տեսնել և՛ սիրո կարոտ մնացած, միջնադարյան միայնության դատապարտ-

ված Խաչերեսին, և՛ իր սիրով ու պատանեկան խանդավառությամբ հոգին 

լցրած Անդրեասին, և՛ իրեն Աստծուն ու եկեղեցուն նվիրած, բայց հոգու խոր-

քում աշխարհիկ վայելքներին ու սիրուն ձգտող կույսին: 

Գույներն ու երանգները շատ շարժուն են: Զգացվում են հոգեբանական 

ապրումներն ու վախերը, թաքնված հույզերն ու զգացմունքները. «Խաչերեսը 

նստած էր մեջքը հենած պատին: Նա թեթևակի ժպտում էր ու թարթում աչ-
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քերը: Իսկ լավ էլ վանքի պարիսպներից դուրս, – մտածում էր նա, – կարելի 

էր ապրել, եթե մարմնի վրա խարանված չլիներ հայոց երկաթագիր տառե-

րից մեկը, այն, որով սկսվում էր «ստրուկ» բառը» [9: 57]: 

Խեչումյանի պատկերագրած աշխարհն այնքան որոշակի է, որ հետա-

գա հղացումներին տեղյակ չլինելով իսկ՝ կարելի է անսխալ կանխատեսել 

նրա ապագա հերոսներին: 

Արվեստի իսկական հայտնագործություն է «Սրինգի վարպետը» պատմ-

վածքը: Քամին բերանն է առել կուսական եղեգնուտը։ Սրինգի վարպետ Ասո-

ղիկը, արվեստի սրբազան գինուց արբած, անցքեր է բացում եղեգների մեջ, 

եղեգնուտը դարձնում նմանը չունեցող մի նվագարան, որը տարերքի ուժով 

հնչեցնում է երիտասարդ արվեստագետի խռովահույզ հոգու ընդվզումն ու 

քնարական երազանքը: Խանդոտ սիրուհին կրակի է տալիս եղեգնուտը, որ-

պեսզի իրեն պատկանի Ասողիկի սավառնող հոգին՝ չիմանալով, որ այնտեղ 

է սիրած տղան: 

Ժողովածուի երկրորդ բաժնի պատմվածքները միավորված են «Իմ դա-

րում» համրախոս խորագրի ներքո: Այս շարքի պատմվածքների բուն արժևո-

րումը պետք է փնտրել մարդու և բնության, մարդու և հասարակական միջա-

վայրի կապերի արտացոլման մեջ: Ու հենց սկզբից հեղինակային մտահղաց-

ման անմիջականությունն ու հստակությունը բացում են մեր առջև յուրովի 

մի աշխարհ՝ հուզումներով ու տագնապներով, կարոտներով ու սպասումնե-

րով, մարդկային տարբեր հոգեբանությունների, տարբեր անհատականու-

թյունների աշխարհը: Այս հարաբերությունների մեջ հեշտ է նկատել Խեչու-

մյանի տաղանդի էական հատկանիշը՝ հակումը դեպի հոգեբանական վեր-

լուծությանը, որն արդեն երևացել էր «Զվարթնոց» պատմվածքների ժողովա-

ծուում, թանձրացել «Գիրք լինելիություն»-ում և կատարելության հասել «Գիր 

գրոց»-ում: 

Պատմական Անին արդեն վաղուց մշուշված երազ է դարձել: Խունա-

ցած գորգի գույների նման դարձել է նվազ պայծառ, բայց երբեք չի կորցնել իր 

գրավչությունը: 
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Անցյալը թվում է երազ, որ եկել ու անցել է և միայն մնացել է այն, ինչ 

մենք ենք ցանկացել, որ մնա: Միջնադարյան կյանքից ու Անիից որպես վառ 

հիշատակ պահել ենք միայն գունավոր ու արևի ճառագայթների տակ միայն 

փայլփլող հուշեր ու մասունքներ: Տարիների հեռվից միջնադարյան մայթերն 

ու փողոցները թվում են լուսավոր ու ջերմ, մարդիկ՝ անհոգ ու ուրախ: 

Բայց առաջին հայացքից մեզ թվում միայն,որ Խեչումյանը ներկայաց-

նում է կյանքի սոսկ վերարտադրումը: Հեղինակը գույների ու երանգների 

խաղի միջոցով հասկացնում է այն, ինչը չի ասել, ինչը թողել է, որ հասկանա 

ընթերցողը: Առաջին հայացքից համրախոս պատմվածքները, կարծես ասում 

են իրենց ասելիքը, բայց բավական է մի թափանցող հայացք, որ ամեն ինչ 

պարզ դառնա: Տեսնում ենք կարծես ժամանակի ճիրաններում խեղդվող 

մարդու՝ օգնություն աղերսող աչքերը, հոգևորական, պանդուխտ, ստրուկ 

մարդկանց, որոնց միշտ ինչ-որ բան խանգարում է լիաթոք երջանիկ լինելու: 

Այս ամենից զատ Խեչումյանն իր պատմվածքներում հստակ ընդգծումով 

կենդանագրում է ժողովրդական կյանքի անբավ գեղեցկությունները, բացում 

է ժողովրդի լայն ոգին, որը չի սահմանափակվում սոսկ հանապազօրյա հա-

ցի կարոտով, այլ դրսևորում է հոգեկան այնպիսի հատկանիշներ, որոնք 

թանկագին արժեքներ են ապագայի համար: Այդ արժեքների ոգեկոչումն է 

ներկայացվում նաև ժողովածուի երկրորդ շարքի պատմվածքներում։ «Իմ 

դարում» բաժնի պատմվածքները միավորող կարևոր հատկանիշը կրկին 

ժամանակաշրջանն է: Կրկին քննության նյութ է դառնում մարդ-ժամանակ 

կապն ու փոխադարձ ազդեցությունը: Պատմվածքներում ներկայացվում է 

հետպատերազմական կյանքը: Ճիշտ է, առանցքում պատերազմն է, բայց Խե-

չումյանը ծանրության կենտրոնը տարել է դեպի մարդիկ: Դեպքերը Հայրե-

նական պատերազմի սովորական պատկերներ չեն: Հեղինակը պատերազմն 

առիթ է ծառայեցնում ներկայացնելու սովորական մարդուն: Պատերազմը չի 

աղոտել մարդկային կերպարը: Ընդհակառակը, բաց է արել նրա շատ ու 

շատ նորանոր հոգևոր գանձերը: 

Արյունոտ արհավիրքներից հետո ուշքի եկած մարդիկ փորձում էին 

վերադասավորել իրենց անդամալույծ կյանքը: Պատերազմը խեղել էր ընտա-
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նիքը, դարձրել «հաշմանդամ»: Զավակը կորցրել էր ծնողներին, կինը՝ ամուս-

նուն, հայրը՝ որդուն: Բայց ժամանակը կարծես սպիացնում էր վերքերը, 

բթացնում կորստյան ցավը: Որպես կյանքի առհավատաչյա՝ վառվում էին 

Մանգաստի պատրաստած կավե ճրագները՝ լույս ու ջերմություն սփռելով 

մութ խավարում: Վարպետ Նավասարդը, մրմուռը սրտում, շարունակում էր 

քարե կամուրջներ կապել անցյալի ու ներկայի, հնի ու նորի միջև: Եվ հենց 

այդ հնի ու նորի հակադրության պատկերման հեռանկարն էլ նկատի էր ու-

նեցել Խեչումյանն իր պատմությունների կերտման ընթացքում: Գրողը ցույց 

է տալիս նոր կյանքի ծնունդը և մարդկանց հոգևոր զարթոնքը, պատերազմից 

հետո իր առօրյան վերագտնող հերոսի հոգեբանական նկարագիրը: Խեչու-

մյանը ներքին շարժում է տեսնում անգամ շատ փոքրիկ երևույթների մեջ, 

ավելի ճիշտ կենցաղի ամենափոքրիկ փոփոխությունը նրա գրչի տակ դառ-

նում է կյանքի ճանաչման ձև: Նոր օրերին պատերազմը վերապրած մարդիկ 

սկսել են ապրել երկակի կյանքով: Մայրը իրեն և վեցամյա փոքրիկին մխի-

թարելու համար ստիպված է ստել, երբ ստիպված են այդ ստով այնքան ապ-

րել, որ ի վերջո գալիս է ժամանակ, երբ մոռացվում է ստի ու ճշմարտության 

սահմանագիծը («Սպասելով լուսաբացին»): 

Խեչումյանի հայացքը թափանցում է անտեսանելի, բայց մեծ մի աշ-

խարհ, լույս նետում ազգային հոգեբանության թաքուն ոլորտների վրա՝ այն-

տեղից հանելով բազում գեղեցկություններ ու հոգևոր գանձեր: Վ. Խեչումյա-

նի հետաքրքրությունների ու ներշնչումների աշխարհը մեծ էր ու բազմազան: 

Հենց «Գիրք պանդխտության» ժողովածուում միահյուսված են գրողի հետա-

քրքությունների շրջանակը: Միայն միջնադարը չէր, որ գերել էր նրան: Նույն 

ոգեշնչվածությամբ էր գրում և՛ պատմական Անիի, և՛ մերօրյա կյանքի մա-

սին: Կարոտ ու սեր, գիտակ մարդու հիացմունք այն բոլոր լավի, բարձր ար-

ժեքի նկատմամբ, որը եղել է անցյալում ու կա մեր օրերում: «Գիրք լինելիու-

թյան»-ը ներհյուսում է միմյանց անցյալ ու ներկա ժամանակները, կյանքի 

ընթացքը երկարատև հոլովույթում: Հեղինակը մշտապես ներկա է, չի թաքց-

նում իր «ես»-ը, շարունակ զգում ենք նրա միջամտությունը: Առավել հաճախ 

են խոհական հանդիպադրումները, որոնք նույնպես հիմնականում պայմա-
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նական եղանակներով են արված, վիպասանը միջակետով «իր վրա է վեր-

ցում» պատմական ժամանակի, գործողությունների, հերոսների գնահատու-

թյան բեռը, ձգտում պարզելու դրանց ներքին փիլիսոփայությունը: Վեպը ժան-

րային բնույթով ունի խոհափիլիսոփայականություն՝ սրան հատուկ բարդու-

թյամբ և կառուցվածքային յուրահատկություններով: 

Ստեղծագործության մուտքից մատենագիր-պանդուխտ Ավետիքը բե-

րում է հին-հին դարերի շունչը՝ վկայակոչելով մեր հեթանոս աստվածներին: 

Թեև 1200 տարուց ավելի Անիում մարդիկ աղոթել էին Աստծուն, բայց հավա-

տացել են, զոհ մատուցել լեռների ու ջրերի ոգիներին: Գո՞ւցե այդ էր պատ-

ճառը, որ նրանց հին սովորույթները մեռնում էին դանդաղ՝ երկար տանջվե-

լով հոգեվարքում: Ու կարծես Ավետիքն էլ մարմնավորում է հին դարերում 

հայ դպիրների, հայ գրիչների ոգին նորօրյա վերհիշումով: Մատյաններն 

Ավետիքի էությունն են, դրանց շնորհիվ նա թափանցում է հնությունների, 

դարերի ու հազարամյակների խորքերը: Հին մագաղաթներին, անցյալի մատ-

յաններին ավելացնում է նորերը, խոնավությունից ու քամահարությունից 

փոշիացող մատյաններին վերակենդանություն է պարգևում: Հոգնությունը 

թոթափելով՝ նա շարունակ կենդանագրում է հոսող պատմության նոր թեր-

թերը, իսկ հին մատյանի գիրը հայոց պատմությունն է: Մատյանը՝ թերթա-

հան սկզբից ու վերջից, մաշված մագաղաթ՝ վրան մատների հազար հետք, 

մոմի հազար կաթոց, պատմվածք, նորոգվածք: Վերջն էլ գրված էր ուրիշի 

ձեռքով, հետո Ավետիքի ձեռքերով՝ մինչև իր ժամանակի դեպքերը: 

Իսկ ի՞նչ էր պատմում Ավետիքի մատյանը: 

Պատմում էր բանձրիկ Հայաստան աշխարհի մասին, այդ աշխարհում 

անհանգիստ մի ժողովրդի մասին, ով հալածական էր նույնիսկ իր տանը: 

Պատմում էր, որ խառնակ էր երկիրը օտարի զենք ու զինվորի պատճառով, 

անողորմ իշխանի, մեծատունի, խիստ հարստացած վանականի ու վանքի 

պատճառով: Աշխարհն անունով հայոց, սակայն նրա մի բուռ հյուսիսում՝ 

շեդյան կոչվող քրդի, նաև պարսիկի տերության, մի բուռ հարավում սելջուկի 

(որ թուրք էր ազգով) և միայն հարավում՝ Տարոն-Սասունում, քիչ էլ Վասպու-

րականում էլ երրորդ բուռ հողի ու անթագավոր հայի մասին: Ավետիքի գրի 
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առած պատմությունից տասնամյակների էին անցել, ոչինչ չէր փոխվել, դարձ-

յալ կրկնվում էր հայի ճակատագիրը: Կրկին ամպ ու զամպ էր հայոց աշ-

խարհի վրա: Խռովք էր ամենքի հոգում, ամեն տեղ՝ վիզը սրի տակ պահող, 

սրի տակից ըմբոստ հետ քաշվող հայ: Սարից սար գոռալով էին կանչում, 

կողք կողքի խոսում էին թաքուն՝ լսելով բողոքը՝ ինչ-որ բանի սպասելով: Եվ 

դրանից էր, «որ ամենքն ամենքին էին կասկածավոր»: Դաժան էր եղելությու-

նը, բայց վեհություն կար: Այդ պատճառով էլ , որ լինելիությունն էր զորավիգ, 

երբ մանավանդ այստեղ օտարներն էին տեր և անիրավունք ինքնակալ: Իսկ 

եթե կան օտար տերեր, ապա ապրելու և լինելու համար ամեն զենք էլ էր ան-

հրաժեշտ: Քանի որ դրանց տիրակալությունը հեշտացնում էր մաշվելն ու 

չլինելը: Բայց հայերն օտարին չէին մնացել հնազանդ, ընդդիմացել էին՝ լայ-

նալիճ աղել պնդելով, քար զարկելով, բռունցք տալով, խելքով միաժամա-

նակ: Եվ ընդդիմության ելնելով՝ եղել էր, որ հաղթել էին նաև անհաղթին, ե-

ղել էր՝ պարտություն էին կրել, բայց երբեք չէր եղել, որ մաշվեին վերջանալու 

չափ: Եվ սա էր մեր զորությունը: Այս շատ լավ էր հասկանում Ավետիքը, ինչ-

պես և հասկանում էր, որ հայի լինելիությունը փաստող մատյաններին պետք 

էր պահ տալ հազարամյա երթի պատմությունը, ինչի խոնարհ ծառան էր ին-

քը: Եվ նրա եղեգնյա գրիչը թեթև ճռինչ էր արձակում, գրի շարոց էր կնքում 

դալուկ մագաղաթին: Երկյուղածությամբ էր Ավետիքը նայում մեսրոպյան իր 

զրնգուն նշանագրերին. «… Գլխատառերը՝ կարմիր ու երկաթագիր, տողերը՝ 

բոլոր ու սև: Սև, ինչպես ողորկված վանակն, սև աչերի նման շնչավոր: Եվ 

դրանով, ամեն անգամ ողջ գրի շնչավոր լինելն էր իմանում»[7: 157]: 

Նա հասկանում էր, որ հայոց գրերը եղել էին զինվոր ճակատամար-

տում, լույս արեգակի տակ դարձել էին երգ, իմաստություն, թվերի հաշիվ, 

սիրո խոսք, նաև հուսահատ հեյ վա՜խ, նաև աշխարհն իմանալու միակ հա-

տուկ միջոցը: 

Այս ամենը ստեղծագործական դիրքորոշում է, անհատական ոճ ու 

նկարագիր, շատ ստեղծագործություններում իրականն ու անիրականը այն-

քան միասնական են, որ դժվար է ասել, թե որտեղից է սկիզբ առնում հստակ 
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զգայնությունը, և թե ինչ հարաբերության մեջ են իրական շարժումն ու մտքի 

շարժումը: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
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Միջնադարյան աշխարհը Վ. Խեչումյանը ներկայացնում է 

ոչ թե կենցաղի նեղ տեսադաշտում, այլ պատմական ըն-

դարձակ մասշտաբի մեջ, ժողովրդի կյանքի շարժման քա-

ռուղիներում: Հայացքի այս լայնությունը Վ. Խեչումյանի 

ռեալիստական զննումներին հաղորդում էր նոր հնարավո-

րություններ: Նա իր գեղարվեստական տպավորություննե-

րը զուգակցում էր մարդու և ժամանակի կապի արտացոլ-

ման հետ: Արձակագիրը պատմական առօրեականությունն 

ներկայացնում է այնպես, որ զգացվի ժողովրդի պատմա-

կան ուղիների մշտնջենականությունը: 

Անցյալի ու ներկայի միասնությունը ձևավորում է Վ. Խե-

չումյանի ստեղծագործության համար այնքան կարևոր 

նշանակություն ունեցող ժամանակների կապը: Այն պարզ 

հաջորդականությունից վերածվում է հերոսների ներա-

շխարհն ու հեղինակային հայեցակետը բացահայտող զգա-

ցմունքային կապի: Հենց այս ժամանակային կապն էլ, թե´ 

սյուժեով, թե´ ասելիքի իմաստային ուղղվածությամբ «կա-

ռուցում» են նրա գրեթե բոլոր գործերը: 
Բանալի բառեր՝ ժամանակների կապ, իմաստային ուղղվա-

ծություն, պատմական առօրեականություն, մարդո և ժա-

մանակը: 
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Khechumyan presents the medieval world not from a narrow 

perspective but on a broad historical scale, situated at the inter-

section of human development. The breadth of such a horizon 

of realistic Khechumyan conveyed new possibilities. Khechu-

myan combined his artistic representations with the connection 

between people and time. 

The writer presents the historical life in such a way that the his-

torical bonds of mankind are always intertwined. The combina-

tion and totality of the past and the present forms such an es-

sential feature of quality in Khechumyan’s works as an intem-

poral connection that goes beyond a mere sequence of events. 

It forms an emotional bond between the inner world of the cha-

racters and the author’s worldview. It is this intertemporal con-

nection that, in terms of both meaning and semantic direction, 

forms all Khechumyan works. 

Keywords: intertemporal connection, semantic orientation, his-

torical ordinariness, man and time. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена выявлению ресурсов образовательной си-

стемы, способных функционировать в качестве инструмента 

публичной дипломатии. На примере преподавания китай-

ского языка и смежных дисциплин эксплицируются те со-

держательные элементы образовательной системы, которые 

могут способствовать достижению целей публичной дипло-

матии. 

Ключевые слова: публичная дипломатия, мягкая сила, ки-

тайский язык, образование. 

 

Публичная дипломатия, являющаяся частью воздействия инструмента 

«мягкой силы», представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на воздействие одного государства на общество другого государства. Термин 

«публичная дипломатия» впервые был употреблен в 1965 году деканом Флет-

черской школы права и дипломатии Э. Гуллианом, который определил ее как 

«оказание влияния на восприятие общественностью других государств поли-

тики вашей страны, формирование общественного мнения в иностранных го-

сударствах…». Понятие «публичная дипломатия» на сегодняшний день ока-

зывается довольно неопределенным, оно по-разному трактуется разными ав-

торами. Так, Ян Мелисен в своем труде «Новая публичная дипломатия» при-
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водит свыше десяти определений рассматриваемого термина [2]. В частнос-

ти, Г. Тук считает, что «публичная дипломатия – процесс коммуникации с 

иностранной публикой с целью ее ознакомления с нерациональными идеями, 

идеалами, политикой и целями, и, как следствие, устранения недопонимания 

в отношениях с данной страной», Жао Чиченг, в свою очередь, предлагает 

следующее определение: «публичная дипломатия заключается в проведении 

мероприятий, способных сформировать у народа других стран положитель-

ное отношение к стране, которая эти мероприятия проводит, и усилить куль-

турное присутствие страны» [5]. Сам же Ян Мелиссен определяет публич-

ную дипломатию как «процесс по продвижению интересов и распростране-

нию ценностей в другой стране путем установления прямых контактов с ее 

населением» [2]. В качестве синонимов понятия «публичная дипломатия» 

нередко используются термины «общественная дипломатия», «народная дип-

ломатия». Подобный подход исключает официальные каналы реализации пуб-

личной дипломатии. А. Долинский пишет, что у публичной дипломатии «по-

явилось и второе значение термина в русском языке – дипломатия на уровне 

общественных организаций. Это породило опасную путаницу: даже среди экс-

пертов встречается убеждение, что public diplomacy – это лишь диалог на 

уровне неправительственных организаций. Между тем public diplomacy под-

разумевает более широкий спектр направлений деятельности…» [6]. Исполь-

зуются также ориентированные на определенные сферы деятельности пуб-

личной дипломатии термины «культурная дипломатия», «спортивная дипло-

матия», «экономическая дипломатия» и т.п. Необходимо понимать, что эти 

термины не являются эквивалентными термину «публичная дипломатия». В 

свете вышесказанного наиболее приемлемой, на наш взгляд, является точка 

зрения ведущего британского специалиста в области публичной дипломатии 

Н. Калла, который считает, что культурная дипломатия является одним из 

направлений публичной дипломатии и предполагает установление отноше-

ний между государством и иностранной аудиторией именно в сфере культу-

ры. Н. Калл выделяет следующие элементы публичной дипломатии: восприя-

тие, внедрение, культурная дипломатия, обмен, СМИ, психологическая вой-

на (данный элемент является дополнительным, он может быть использован в 

кризисных ситуациях) [1]. На практике в процессе формирования и реализа-
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ции публичной дипломатии государства выбирают несколько наиболее под-

ходящих для них элементов исходя из своей специфики и возможностей. 

Публичная дипломатия, как уже было отмечено, является частью реа-

лизации инструмента так называемой «мягкой силы», и предполагает, преж-

де всего, создание привлекательности [3]. Привлекательность в данном кон-

тексте означает, что иностранная аудитория добровольно и осознанно делает 

свой выбор, – это именно то, что отличает публичную дипломатию от пропа-

ганды. Сказанное, однако, не означает, что публичная дипломатия не может 

реализовываться в русле пропаганды. По мнению М.М. Лебедевой, «в ряде 

случаев она (пропаганда) может быть даже эффективна, если говорить о 

быстром и краткосрочном воздействии» [10]. Тем не менее, в данной статье 

публичная дипломатия рассматривается именно как инструмент «мягкой си-

лы». Нужно отметить, что термин «пропаганда» (от слова propago – распро-

страняю) приобрел негативную окраску в годы Второй мировой войны, и по-

добная коннотация, по мнению эксперта в области психологии массового по-

ведения А.П. Назаретяна, закрепилась в языке стран германской языковой 

группы (Германии, Англии, США) [9]. В китайском языке термин пропаган-

да имеет нейтральный смысл («информировать», «оповещать»). Однако в 

1998 г. Китай обратил внимание на то, что в английском языке слово «пропа-

ганда» вызывает негативные ассоциации, и, учитывая негативную коннота-

цию слова в английском языке, английское название Отдела пропаганды ЦК 

КПК, название которого в официальном переводе на английский язык содер-

жало слово «пропаганда», было изменено на «Департамент по обществен-

ным делам», при этом китайское название данной структуры осталось преж-

ним [4]. 

Основополагающим элементом мягкой силы любой страны и одним из 

четырех базовых направлений публичной дипломатии является образование. 

Наиболее эффективным инструментом в работе с целевыми группами пуб-

личной дипломатии является обучение языку, поскольку именно язык явля-

ется медиатором культуры данной страны, проводником к миропредставле-

нию, отраженному в данной культуре. Интерес к изучению китайского языка 

в Армении продолжает расти. Интерес этот вполне логичен и соответствует 

веяниям времени. Китайский язык – один из самых распространенных язы-
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ков мира, он является одним из шести рабочих языков ООН. На сегодняш-

ний день во многих университетах мира существуют центры китаеведения. 

Одной из причин постоянно растущего интереса к изучению китайского язы-

ка является экономический потенциал Китая: он является одним из мировых 

лидеров в сфере экономики. Другой, не менее важной причиной постоянно 

растущего интереса к китайскому языку и китайской культуре мы считаем 

политику руководства страны, которая активно способствует развитию ки-

тайских образовательных программ в других государствах. Так, основным 

направлением деятельности действующего при правительстве КНР Государ-

ственного департамента по распространению китайского языка за рубежом 

является программа популяризации китайского языка за пределами страны. 

Потребность в знании китайского объясняется также и тем фактом, что спе-

циалисты со знанием китайского востребованы на рынке труда. Что касается 

Армении, то здесь действуют школы с китайским языком обучения, курсы 

по изучению китайского языка, центры китаеведения в различных универси-

тетах страны и т.п. При университете имени В.Я. Брюсова с марта 2009 года 

действует институт Конфуция. Институты Конфуция – это культурно-обра-

зовательные центры, созданные в 2004 г. Основной целью данных организа-

ций является распространение китайского языка и культуры. Некоторые из 

институтов Конфуция являются профильными: например, в Институте Кон-

фуция при South Bank University в Лондоне изучают традиционную китай-

скую медицину, а Институт Конфуция при University of Economics and Busi-

ness в Афинах специализируется на бизнесе. Как отмечают в своей статье 

В.В. Каберник и О.А. Тимофеева, «выбор персоналии для названия организа-

ции удачный с точки зрения формирования «бренда государства». Действи-

тельно, даже поверхностные знания китайской культуры и истории в общих 

чертах дают понимание о том, кто такой Конфуций. Это обеспечивает ста-

бильность и узнаваемость бренда всей сети институтов: в восточном мире 

личность Конфуция известна и уважаема, а в западном – существует устой-

чивая направленная ассоциативная связь с КНР, но при этом она в доста-

точной степени политически нейтральна» [8]. Помимо распространения ки-

тайского языка и культуры, институты Конфуция обеспечивают коммуника-

цию с зарубежными университетами, предоставляя возможности для обуче-
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ния, формирования научного сотрудничества, различных программ по обме-

ну студентами между странами. 

В институте Конфуция, действующем при Государственном универси-

тете имени В.Я. Брюсова, ведется преподавание китайского языка, в том чис-

ле и носителями языка, популяризируется китайская культура, составляются 

собственные учебные пособия и т.д. Помимо института Конфуция, при дан-

ном университете действуют бакалаврская и магистерская программы по 

специальности «Переводческое дело: китайский – армянский языки», маги-

стерская программа «Профессиональная педагогика: китайский язык и лите-

ратура». Китайский язык в качестве второго иностранного является одним из 

курсов, включенных в другие образовательные программы университета. От-

метим, что количество студентов, выбирающих именно китайский в качестве 

второго иностранного, неуклонно растет. 

Для того чтобы лучше представить себе специфику обучения китай-

скому языку в Армении, обратимся к некоторым курсам, предназначенным 

для студентов, обучающихся по специальности «Переводческое дело: китай-

ский – армянский языки» на факультете «Перевод и межкультурная комму-

никация» ГУ имени В.Я. Брюсова. В течение всего процесса обучения в ба-

калавриате студенты вышеупомянутых специальностей изучают такие дис-

циплины, как Чтение /китайский язык/, Устная речь /китайский язык/, Лекси-

ка /китайский язык/, Грамматика /китайский язык/. Рассмотрим структуру 

курса по грамматике китайского языка, предназначенного для студентов пер-

вого курса первого семестра обучения. Курсу отводится два часа в неделю. 

Основной целью его является предоставление студентам базовых знаний в 

области грамматики китайского языка. Основной же задачей курса является 

ознакомление студентов с простыми грамматическими понятиями и наибо-

лее употребительными элементарными грамматическими конструкциями. 

Курс, таким образом, посвящен правилам написания основных иероглифов, 

употреблению вопросительных и отрицательных частиц, частиц, обозначаю-

щих принадлежность, личным местоимениям, прошедшему и настоящему 

времени глагола, синтаксическим особенностям простого предложения и т.п. 

Автор описания отмечает, что предусловием успешного освоения курса яв-

ляется владение общими лингвистическими знаниями, в частности, студент 
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перед началом обучения должен знать закономерности использования языка 

как самостоятельной системы, особенности разных уровней языка, иметь 

представление о типах языков. Студент также должен в достаточной степени 

владеть русским и английским, поскольку вся основная и дополнительная 

специальная литература большей частью представлена на этих языках. Необ-

ходимо знать грамматическую структуру родного языка, уметь анализиро-

вать предложения. Таким образом, обучение китайскому начинается с нуле-

вого уровня. Курс «Грамматика» включает два модуля. Первый состоит из 

следующих тем: знакомство с со звуками и тональностью, грамматика отри-

цательного иероглифа 不 и частицы 们 (множественное число существитель-

ных), грамматика местоимения 这 и союза 是, частица 的, выражающая при-

надлежность, частица 了 (прошедшее время глагола), грамматика наречий 怎

么样，怎么，什么, окончание 一下 и междометия 啊. Второй модуль включает 

следующие темы: грамматика счетных слов 口，个，张, отрицательной части-

цы 没, наречий 几，多少, глагольной частицы 了. В данный модуль входят так-

же обстоятельство времени, грамамтика союзов 在 и 跟, прилагательных и 

глаголов 会 и 能, глаголов 想 и 要, прилагательных 还是，一起, частицы 吧, грам-

матика предлогов, наречие. Как уже было отмечено, студентам приходится 

изучать китайский язык с нулевого уровня, что, несомненно, усложняет за-

дачу преподавателя, однако благодаря применяемым методам обучения уда-

ется достичь ощутимых результатов. С каждым последующим семестром 

студенты выходят на более продвинутый уровень владения языком. Так, в 

описании курса «Чтение и словарный запас», предназначенном для студен-

тов 2–го курса, обучающихся по той же специальности, в качестве предусло-

вия успешного прохождения курса наряду с пунктами, отмеченными в пре-

дыдущем описании отмечено уже владение китайским языком на уровне 

HSK 1–2, то есть студенту к началу прохождения данного курса необходимо 

знать фонетику, грамматику, лексику и основные 4 пласта иероглифики в со-

ответствии с указанным уровнем, он должен также иметь представление о 

китайской культуре и китайском обществе. Вышеупомянутые знания сту-

дент получил, изучая китайский язык в течение двух предыдущих семестров. 

Данный же курс призван углубить знания студентов в области фонетики, 

лексики, иероглифики и грамматики китайского языка, представить особен-
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ности китайской устной и письменной речи, предоставить знания относи-

тельно китайской культуры и современного китайского общества. В качестве 

основной цели рассматриваемого курса заявлено следующее: предоставить 

студентам теоретические знания в области китайского языка и привить навы-

ки их практического применения, обеспечив тем самым развитие у студентов 

навыков межкультурной коммуникации и перевода. Задачей курса является 

довести знания студентов в области лексики, грамматики, устной и письмен-

ной речи, аудирования, восприятия и чтения до уровня HSK 2–3. 

В описании по предмету «Лексика» для студентов 3–го курса, целью 

которого является изучение лексики китайского языка в аспекте сопоставле-

ния его с армянской, в качестве предусловия отмечено уже знание китайско-

го языка на уровне HSK – 3, а в качестве конечной цели – владение лексикой 

китайского на уровне HSK 4–5. 

Ну и, наконец, рассмотрим описание курса по предмету «Устная речь», 

предназначенное для студентов, обучающихся на 4–ом курсе по той же спе-

циальности. К началу прохождения данного курса студент должен уже вла-

деть фонетикой, лексикой и грамматикой китайского языка в соответствии с 

уровнем HSK 3–4. Курс посвящен изучению особенностей устной китайской 

речи в рамках различных коммуникационных ситуаций: представляет наибо-

лее частотные коммуникативные ситуации и используемый в его рамках сло-

варный запас, углубленные знания относительно китайской культуры и со-

временного китайского общества. Задачи курса – довести знания студентов в 

области лексики, фонетики и грамматики до уровня HSK 4. 

Таким образом, рассмотрев некоторые курсы, предназначенные для 

студентов 1–4 курса, обучающихся по специальности «Переводческое дело: 

китайский – армянский языки», мы смогли убедиться, что, начав обучение 

китайскому с нулевого уровня, с элементарного обучения иероглифам, бла-

годаря поэтапному внедрению материала на фонетическом, грамматическом 

и лексическом уровнях, преподавателям удается к концу 7-го семестра до-

вести студентов до уровня HSK 4. Это становится возможным только благо-

даря высокому профессионализму преподавателей и правильно подобранной 

методике обучения. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, 

что обучение языку является одним из самых перспективных инструментов в 

процессе реализации публичной дипломатии как одного из элементов «мяг-

кой силы». Ведь «нет ничего, что в такой же полной мере закрепляло бы в 

индивиде характеристики его нации, как язык» [7]. Именно язык и культура 

страны являются той самой «мягкой силой», которая играет ключевую роль в 

международных отношениях, язык является проводником в культуру народа. 

Учитывая этот факт, можно сделать вывод о том, что эффективность публич-

ной дипломатии во многом зависит от методики преподавания языка данной 

страны (в рассматриваемом случае – китайского). Иностранец, изучивший 

китайский язык, получает возможность приобщиться к китайской литературе 

на языке оригинала, приобщиться к китайскому сегменту интернета, нести 

дальше в массы китайскую культуру. В данном аспекте одним из непремен-

ных условий успешной реализации публичной дипломатии мы считаем пра-

вильно подобранную методику преподавания языка. 
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Հոդվածի նպատակն է վերհանել կրթական համակարգի՝ որ-

պես հանրային դիվանագիտության գործիքակազմի բաղկա-

ցուցիչ մաս հանդես գալու ներուժը: Չինարեն լեզվի և հարա-

կից գիտակարգերի ուսուցման օրինակով ի ցույց են դրվում 

կրթական համակարգի այն բաղադրիչ միավորները, որոնք 

կարող են նպաստել հանրային դիվանագիտության նպա-

տակների իրականացմանը: 

Բանալի բառեր՝ հանրային դիվանագիտություն, փափուկ ուժ, 

չինարեն լեզու, կրթություն: 

TEACHING CHINESE LANGUAGE 

AS A MEAN OF PUBLIC DIPLOMACY OF CHINA 

Khan Minjie 
tolik.boy.89@mail.ru 
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ABSTRACT 

The article is devoted to identifying the resources of the educa-

tional system that can function as a tool of public diplomacy. 

On the example of teaching the Chinese language and related 

disciplines, the elements of the educational system that can 

contribute to the achievement of the goals of public diplomacy 

are explicated. 
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