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Методика. Опыт
Анара АХМЕДОВА,
учитель школы №91 города Ташкента

ИГРОВАЯ ШКАТУЛКА ПО РАССКАЗУ 
А.С.ГРИНА «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»

(для 8-х классов)
Цели урока: 
образовательные – познакомить учащихся с 

содержанием рассказа, проанализировать смыс-
ловую часть текста.

воспитательная – воспитывать нравственные 
качества: любить книги, уважать и ценить окружа-
ющих людей, уметь вести себя в обществе; чув-
ство собственного достоинства, дружелюбие.

развивающие – развивать умение анализи-
ровать прочитанный текст, различать поступки 
героев, навыки работать над текстом, выполнять 
задания познавательного характера. 

Тип урока: закрепление нового материала. 
Вид урока: познавательная деятельность.
Методы урока: игра «Кто больше?», схема 

«Кластер», диаграмма «Венна», анализ по тексту. 
Оборудование: учебник для 8-го класса, дос-

ка, схемы, шкатулка (сундучок), плакат с запися-
ми мудрых слов, девиз урока «Своими знаниями 
мы творим чудеса», эпиграф к уроку – высказы-
вание Ч.Айтматова.

I. Организационный момент (приветствие, 
проверка отсутствующих учеников). 

Слово учителя. Начнём опрос по домаш-
нему заданию. Что было задано? (Биография 
А.С.Грина). Сначала проведём игру «Кто боль-

ше?». Вспомним пословицы и поговорки о по-
ступках людей, так как в них скрыты мудрые 
мысли. Например, афоризмы Алишера Навои:  

Почесть и честь – не в знатности и звании,
А в скромности и добром воспитании.
Коль за тебя народ не заступился,
Считай, что сам ты в чём-то провинился.
Тот, от кого другим исходит зло,
Увидит: всё назад к нему пришло.
О чём сказано в этих афоризмах? (ответы 

учащихся).
II. Опрос по домашнему заданию – пере-

сказ биографии А.Грина. (Учащиеся отвечают по 
схеме «Кластер»).

Метод «Мозговой штурм». Вопросы по твор-
честву писателя: 

1. Какие особенности вы заметили в чертах 
характера писателя?

2. Какие книги читал писатель? 
3. Как сформировалась любовь писателя к 

природе? 
4. Назовите первый рассказ Грина. 
5. Какие романтические произведения он на-

писал?
III. Основная часть 
Учитель. Переходим к сегодняшней теме 

«Игровая шкатулка по рассказу «Зелёная лампа». 
(Учащиеся читают эпиграф к уроку): 

От искусства, от литературы зависит очень 
многое: тревожить, будить в человеке совесть, 
мужество, гуманизм, раскрывать перед ним весь 
мир, чтобы он не забыл, что он – человек…

Ч.Айтматов 
Учитель. В рассказе 

действие происходит в 
1921 году зимой в Лон-
доне. Судьба двух геро-
ев становится главным 
в рассказе. Конечно же, 
возникает вопрос: по-
чему Грин дал рассказу 
такое название? Всё на-
чинается просто. Стиль-
тон, владелец торговых 
складов в Сити, хотел 
пошутить. У него появ-
ляется замысел: делать 
из людей игрушки. Он 

Александр Степанович Грин
(1880–1932)
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говорит, что ему надоели обычные развлечения. 
Однако Реймер, друг Стильтона, спрашивает, что 
весёлого в этой шутке. Тот отвечает: «Игрушка…, 
игрушка из живого человека, самое сладкое ку-
шанье».

Давайте, ребята, будем свидетелями этого 
события, прочитав сам текст. Для этого сначала 
разделимся на три группы и текст рассказа раз-
делим на три смысловые части. 

1. Начинается игра «Круглый стол». После 
определения названия каждая группа садится за 
соответствующий стол: 1 – «Вера», 2 – «Надеж-
да», 3 – «Удача».

Учитель обращает внимание учеников на 
«волшебную» шкатулку. Каждой группе дается 
отрывок из текста и 5 минут на подготовку, затем 
от каждого стола выходит один ученик для пере-
сказа прочитанного отрывка.

2. Далее идёт «Игра-анализ прочитанного тек-
ста». За 2  минуты ученики должны обдумать и 
сообщить выводы.

3. «Диаграмма Венна». Следующая игра тре-
бует найти сходства и различия в чертах харак-
теров и поступках героев.

О
бщ

ее
Бе

дн
ы

й,
 б

ог
ат

ы
йСтильтон

Богатый 
человек лет 

40, не женат, 
в конце 

обанкротился.

Ив
молодой чело-
век лет двад-
цати, бедный, 

больной, 
безработный. 
Но в конце 

образованный, 
благородный

IV. Итоги урока. Подводятся результаты 
игровых заданий, объявляются баллы.

V. Задание на дом: прочитать рассказ, пере-
сказать содержание, ответить на послетекстовые 
задания.
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Воспитание чувства патриотизма на занятиях в 
образовательных учреждениях является гражданским 
долгом каждого педагога. «Патриотизм (от греч. – 
соотечественник, родина, отечество) – любовь 
к отечеству, преданность ему, стремление своими 
действиями служить его интересам» [1]. Главная за-
дача педагога – объяснить, что патриотизм имеет 
разные формы проявления: это и бережное отноше-
ние к окружающим предметам, и выполнение своих 
обязанностей в учебе и на работе, служение своему 
народу, выполнение своего гражданского долга и др.

По нашим наблюдениям, использование на 
занятиях по русскому языку текстов из Консти-
туции о государственных символах Республики 
Узбекистан является не только эффективным 
средством воспитания чувства патриотизма у 
учащихся, но и инструментом для знакомства с 
нормативно-правовыми документами. Данная ра-
бота особенно актуальна и значима при изучении 
русского языка как иностранного в высших во-
енных образовательных учреждениях. Например, 
при изучении темы «Имя прилагательное» можно 
предложить выполнение следующих заданий.

1. Ознакомьтесь со статьями 1, 3 Конститу-
ции РУз. Подчеркните имена прилагательные. 

Рануша АТАЕВА,
доктор философии по филологическим наукам, старший преподаватель Университета 
общественной безопасности Республики Узбекистан

О КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
(на занятиях по русскому языку)

Статья 1. «Узбекистан – суверенная демократи-
ческая республика. Названия государства «Респуб-
лика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны». 
Статья 3. Республика Узбекистан определяет 
национально-государственное и административ-
но-территориальное устройство, систему органов 
государственной власти и управления, проводит 
свою внутреннюю и внешнюю политику [2].

2. Переведите на русский язык статьи 4, 15, 16 
Конституции РУз. Определите род и число имен 
прилагательных. Статья 4. Государственным язы-
ком Республики Узбекистан является узбекский язык. 
Статья 15. В Республике Узбекистан признается 
безусловное верховенство Конституции и законов Рес-
публики Узбекистан. Государство, его органы, долж-
ностные лица, общественные объединения, граждане 
действуют в соответствии с Конституцией и законами. 
Статья 16. Ни одно из положений настоящей Кон-
ституции не может толковаться в ущерб правам и 
интересам Республики Узбекистан. Ни один закон или 
иной нормативно-правовой акт не может противоре-
чить нормам и принципам Конституции [там же].

3. Подчеркните имена прилагательные. 
Прочитайте и расскажите по памяти статьи 7, 
8, 9, 10, 11 Конституции РУз. 

Статья 7. Народ является един-
ственным источником государственной 
власти. Государственная власть в Рес-
публике Узбекистан осуществляется в 
интересах народа и исключительно ор-
ганами, уполномоченными на то Консти-
туцией Республики Узбекистан и законо-
дательством, принятым на ее основе.

Статья 9. Наиболее важные вопросы 
общественной и государственной жиз-
ни выносятся на обсуждение народа, 
ставятся на всеобщее голосование 
(референдум). Порядок проведения 
референдума определяется законом.

Статья 11. Система 
государственной вла-
сти Республики Узбе-
кистан основывается 
на принципе разделе-
ния властей на зако-
нодательную, исполни-
тельную и судебную.

Статья 8. Народ Узбекистана со-
ставляют граждане Республики Уз-
бекистан независимо от их нацио-
нальности.

Статья 10. От имени народа Узбеки-
стана могут выступать только избран-
ные им Олий Мажлис и Президент 
республики.
Никакая часть общества, политическая 
партия, общественное объединение, 
движение или отдельное лицо не могут 
выступать от имени народа Узбекистана.

4. Решите кроссворд.
Вопросы по горизонтали:
1. Человек, горячо любящий свое отечество и 

народ, старающийся быть им полезным.
2. «Страна» в переводе на узбекский язык.
3. Отличительный знак государства, города, 

сословия и т.п., изображаемый на флагах, моне-
тах, печатях и др.

4. По цвету близкий к чёрному, не светлый.
5. Совокупность достижений человечества в про-

изводственном, общественном и духовном отношении.

6. Крупная административно-территориальная 
единица.

Вопросы по вертикали:
1. Часть речи, которая обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы какой?, чей? 
2. Государственный строй, при котором вер-

ховная власть принадлежит выбранным на опре-
делённый срок органам власти.

3. По цвету близкий к чёрному, не светлый.
4. Один из государственных символов.
5. «Символ» в переводе на узбекский язык.
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6. Оттенок красного цвета, темно-красный, 
цвет красного вина.

5. Зрительный диктант. Посмотрите вни-
мательно, запишите по памяти следующие 
прилагательные: президентский, конституци-
онный, правовой, исполнительная, верховный, 
главнокомандующий, национальный.

6. Найдите соответствие.
Государство обеспечивает права 
и свободы граждан, закрепленные 
Конституцией и законами.

Статья 45.

Права несовершеннолетних, не-
трудоспособных и одиноких пре-
старелых находятся под защитой 
государства.

Статья 44.

Женщины и мужчины имеют рав-
ные права.

Статья 46.

Каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод, право обжа-
лования в суд незаконных действий 
государственных органов, должност-
ных лиц, общественных объединений.

Статья 43.

7. Составьте кластер по теме занятия 
(предполагается подготовка трех кластеров: 
а) патриот, б) имя прилагательное, в) Конститу-
ция). Работа выполняется в малых группах:

а) устная презентация кластера на тему «Па-
триот» или «Каким должен быть патриот?».

б) устный доклад по кластеру на тему «Имя 
прилагательное».

в) устный доклад по кластеру на тему «Кон-
ституция».

Как видим, использование на занятиях по 
русскому языку текстов из нормативно-право-
вых документов решает одновременно несколько 
задач учебного занятия, во-первых, проводит 
межпредметную связь, во-вторых, знакомит с 
нормативно-правовыми документами, в-третьих, 
развивает речь и, в-четвертых, способствует ус-
воению материала по теме занятия. 

Литература
1.https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26444/%D0%

9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A2
2.  https://lex.uz/docs/35869
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По соблюдающейся в большинстве вузов 
Узбекистана рекомендации оптимальное количе-
ство учащихся в одной группе составляет около 
15–16 сту дентов. Однако в некоторых зарубежных 
учебных заведениях распространена практика пре-
подавания иностранных языков в больших группах. 
Традиционно это страны Юго-Восточной Азии: КНР, 
Республика Корея, Вьетнам. Наши опросы показа-
ли, что и в Европе, а именно в Италии, Франции, 
Южной Америке (в Аргентине) занятия по РКИ 
(русский язык как иностранный) также ведутся 
в группах с большим количеством учащихся –
от 20 до 60, а в некоторых случаях и до 80 чело-
век. В таких условиях преподавать практические 
предметы довольно проблематично независимо от 
формы обучения – офф- или онлайн. 

Во втором семестре 2019/20 учебного года 
все вузы Узбекистана были вынуждены перей-
ти на онлайн-обучение, вызвав целый ряд 
проб лем, которые можно свести к следующим: 
1) отсутствие полноценного зрительного контак-
та между преподавателем и всеми студентами 
одновременно, вследствие этого потеря контро-
ля за учебным процессом; 2) потеря мотивации; 
3) нестабильное подключение Интернета и пло-
хое качество связи у многих учащихся из обла-
стей Узбекистана, особенно из отдаленных райо-
нов, кишлаков; 5) организация контроля. 

Для автоматизации проверки домашних работ 
и создания различных типов упражнений препода-
ватели РКИ обратились к следующим ресурсам. 

1. Wordwall.net – сайт по созданию упраж-
нений, бесплатная версия которого ограничена 
пятью учебными заданиями. Достоинством этого 
ресурса является то, что студентам не нужна ре-
гистрация на сайте, при этом результаты каждого 
из них сохраняются в личном кабинете препода-

Мадинабону АХМЕДОВА,
преподаватель Университета Alfraganus

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ НА БАЗЕ ОНЛАЙН-
РЕСУРСОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

вателя. Также к преимуществам Wordwall можно 
отнести гибкость и свободу в форме предъявле-
ния готового задания: если условия позволяют, 
его можно представить в интерактивном виде, 
либо при проведении занятия оффлайн, а при 
отсутствии в аудитории выхода в Интернет – в 
традиционном раздаточном материале. 

2. Onlinetestpad.com – бесплатный конструк-
тор различных типов заданий: тесты, опросы, 
кроссворды, диалоговые тренажеры. К плюсам 
данного ресурса можно отнести возможность 
прикреплять в качестве задания аудиофайлы, с 
помощью которых можно проверить насколько 
удовлетворительно сформированы у учащихся 
навыки аудирования. 

3. Wordclouds.com – сайт по созданию так на-
зываемых облаков слов. Преподаватель может 
сделать такое облако на любую тему – внеш-
ность, увлечения, еда и т.д. – и отработать лек-
сику, которую он ввел на предыдущих занятиях. 

При онлайн-обучении в больших группах не 
обойтись без проведения игр-викторин, так как 
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Из опыта преподавателя

они помогают привлечь внимание всех студен-
тов без исключения и повысить их мотивацию. 
Для организации подобной формы работы мы 
использовали Kahoot! – специально созданное 
приложение для проведения викторин. Студенты 
скачивают его и все вместе одновременно отве-
чают на вопросы. Или Plickers.com – замечатель-
ный ресурс, до COVID-19 использовавшийся на 
языковых курсах и в частных школах с количе-
ством учеников до 40 для проведения различных 
опросов прежде всего с целью экономии време-
ни. Во время карантинных мероприятий и пере-
хода учебных заведений по всему миру на ДО 
авторы сайта разработали онлайн-версию своего 
продукта. Суть заключается в том, что препода-
ватель создает задание, затем рассылает каждо-
му учащемуся его уникальную ссылку. Студенты 
одновременно заходят в систему и выполняют 
задание, а преподаватель наблюдает за процес-
сом в онлайн-режиме и видит, как они отвечают 
на определенный вопрос, какой вариант набрал 
наибольшее количество ответов. 

Таким образом, интерес к процессу изучения 
РКИ в соотношении современных технологий и ис-
пользовании креативного метода преподавателя 
актуален по сей день и практикуется многими него-
сударственными и государственными вузами Узбе-
кистана. Мы считаем важным, чтобы студенты не-
языковых вузов понимали необходимость изучения 
русского языка и его статус в современном мире. 

Главная цель преподавателя – это соединить 
в пару студент – компьютер ориентацией интере-
сов, в нашем случае – изучение РКИ с помощью 
современных технологий независимо от способа 
обучения – он- или оффлайн. Используя прин-
цип разделения труда, один получает результат, 
другой его интерпретирует. Однако привычка ра-
ботать в такой связке может привести к потере 
автономности и ряду негативных последствий. 
Если студенту, сориентированному на результат, 
но не проявляющему интерес к изучению РКИ 
на базе онлайн-ресурсов или современных тех-
нологий из-за того, что он не разбирается в них 
(здесь большую роль играет языковой-барьер, 
студент не владеет ни русским, ни английским, 
ни другим иностранным языком), приходится ра-
ботать не в паре, а самостоятельно или в паре 
с подобным себе, то он старается прикладывать 
минимум усилий: работает по образцу, не стре-
мится расширить свои знания систем и методов 
управления. Если ориентированному на процесс 
студенту приходится работать самостоятельно, 
он пытается запомнить факты без их анализа, 

без глубокого проникновения в содержание, без 
анализа результата. 

Мотивы и цели образования на базе онлайн-
ресурсов и компьютера формируют дидактическую 
систему; компьютер, Интернет или современные 
гаджеты позволяют реализовать их, получить до-
стоверный результат, что является необходимым 
условием для поддержания устойчивого интереса 
к изучению предмета. Когда студенты неязыковых 
вузов освоят компьютерный инструментарий, они 
могут использовать его как моделирующую систе-
му, источник образования или изучения новой ин-
формации при самореализации и самообразовании. 

Наши наблюдения свидетельствуют, что рас-
ширение познавательных возможностей за счет 
использования онлайн-ресурсов при изучении 
РКИ на базе креативного и инновационного под-
хода преподавателя способствует развитию 
устойчивого, осознанного интереса к познанию 
нового. Стимуляция реализуется несколькими 
способами: путем иррадиации – распространения 
интереса к изучению РКИ на основе онлайн-ре-
сурсов без отрыва от компьютера, путем востре-
бованности на уроках Интернета или при само-
стоятельной работе на компьютере с материалом 
других дисциплин, путем вовлечения учащихся в 
учебно-исследовательскую работу. 

Особого внимания заслуживает перенос полу-
ченных знаний, умений, навыков на неучебную 
деятельность, что является признаком их заинтере-
сованного освоения и востребованности. Перечис-
ленные выше онлайн-ресурсы не исчерпывают все 
имеющиеся на сегодняшнем образовательном рын-
ке, и мы, с одной стороны, предлагаем не ограни-
чиваться только ими. С другой стороны, не следу-
ет, по нашему мнению, использовать всё, что есть. 
Каждый преподаватель вправе выбрать и остано-
виться на том, что считает наиболее удобным и 
эффективным для использования в своих условиях 
и ориентироваться именно на эти ресурсы.
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Умида ЁРКУЛОВА,
магистрант Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улукбека

ВАРИАТИВНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 
ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Термин фразеологическая единица (далее ФЕ) –
зонтичный термин, охватывающий все многослов-
ные единицы языка, значение которых не являет-
ся композиционным, т.е. не извлекается и не рас-
шифровывается как сложение значений каждой 
составной части. Каноническая форма фразео-
логической единицы, также известная как форма 
цитирования, является чисто лексикографическим 
соглашением, хотя лексикографы иногда незна-
чительно, а иногда и сильно расходятся в опре-
делении формы, которую должны принимать еди-
ницы из нескольких слов при записи в словаре. 
Поэтому мы предлагаем вместо этого использо-
вать термин «лексикографическая форма».

Все традиционно применяемые к фразеологиче-
ским единицам характеристики можно подвергнуть 
сомнению, если учитывать в качестве фундамен-
тальных понятий присущую этим формам измен-
чивость и нестабильность, а также противоречие 
между стабильностью и креативностью. Помимо 
таких элементов как «имеют место» и «вообще», ко-
торые находятся на высочайшем уровне постоянства 
и поэтому никогда не изменяются, полные идиомы, в 
основном словесные и именные фразы, чаще всего 
изменяются или используются. Отсюда важность 
рассмотрения вариации как одного из основных 
строительных блоков лингвистического описания. 
Часто указывается, что так называемые «устойчивые 
фразы» на самом деле не являются фиксирован-
ными; в русском языке очень мало неизменяемых 
фраз. Тем не менее в дискуссиях, описаниях и пре-
подавании языков миф о постоянстве увековечива-
ется, как будто изменчивость – это незначительная 
деталь, которую можно спокойно игнорировать.

Таким образом, любому естественному языку 
присуща вариативность: именно благодаря вариа-
циям происходит языковое изменение, и одни 
формы или употребления диахронически вытес-
няют другие. В сфере фразеологии многословные 
единицы могут варьироваться морфологически, 
синтаксически, семантически и прагматически. По-
вторяющиеся и систематические изменения могут 
привести к тому, что формы ввода ФЕ изменятся 
в общих словарях и словарях идиом.

Можно выделить пять различных типов вариа-
ций ФЭ: лексическая замена, лексическая вставка, 
усечение, грамматическая трансформация и транс-
категоризация. Лексическая замена – наиболее 
частый и распространенный тип вариации фра-
зеологических единиц. Обычно он встречается в 
предикатных фразах, в которых либо глагольная 
составляющая, либо именная составляющая (или 
иногда и та и другая) заменены другим элементом 

того же класса слов, с которым он может иметь 
различные виды семантических отношений. Такие 
примеры как проливать / плакать крокодиловы(ми) 
слезы(ами) или прямо в вашем переулке / улице 
показывают, насколько хорошо зарекомендовал 
себя, широко распространен и прямолинеен этот 
тип вариаций. Альтернативные лексические реали-
зации не меняют целостного значения единицы, не 
добавляют новой семантической информации и не 
ограничивают ее применение определенной обла-
стью, но могут модифицировать ментальный сцена-
рий задействованной метафоры. 

Лексическая вставка представляет собой вто-
рое по важности средство варьирования фразео-
логических единиц.

По определению В.Г.Гака, «вариативность – одно 
из фундаментальных свойств функционирования 
языка» [1, c. 5]. «Вариативность – обязательная чер-
та языка, – утверждает профессор Л.А.Вербицкая, –
она определяется языком, навязывается им» [2]. Ва-
риативность языковых единиц является фундамен-
тальным свойством языковой системы и функциони-
рования языка. Явление вариативности характерно 
для фразеологизмов, не утративших внутреннюю 
форму. «Варианты фразеологических единиц – это 
такие изменения фразеологизмов на семантическом 
и грамматическом уровнях, которые носят законо-
мерный характер, не нарушают тождества единицы, 
т.е. единица продолжает быть целостной, не превра-
щается в синоним» [3].

Рассмотрим фразеологизмы, отражающие ду-
шевное состояние человека, поскольку именно ду-
шевное состояние больше всего выражает чувства, 
переживания, психическое состояние человека.

Брать (хватать) за душу (за сердце) / взять 
за душу (за сердце) – сильно волновать, трогать, 
тревожить; вызывать щемящую тоску, боль или 
радость, умиление и т.п., представлен четырьмя 
вариантами, имеющими лексическую вариант-
ность: 1) брать за душу; 2) брать за сердце; 
3) взять за душу; 4) взять за сердце: Павка, сы-
грай что-нибудь грустное, чтобы за душу брало.

Вешать нос (на квинту) / повесить нос (на 
квинту) – приходить в уныние, в отчаяние, огорчать-
ся, представлен четырьмя вариантами, имеющими 
грамматическую вариантность: 1) вешать нос; 2) ве-
шать нос на квинту; 3) повесить нос; 4) повесить нос 
на квинту: Как бы то ни было, одного-двух неудач-
ных представлений совсем недостаточно, чтобы 
вешать нос на квинту и не спать всю ночь.

Вставать с левой (не с той) ноги / встать 
с левой (не с той) ноги – быть в мрачном, дур-
ном настроении, в раздраженном состоянии – 
представлен четырьмя вариантами, имеющими 
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и лексическую и грамматическую вариантность: 
1) вставать с левой ноги; 2) вставать не с той ноги; 
встать с левой ноги; встать не с той ноги: Лузина, 
вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому 
что сидела за столом хмурая и сердитая.

Входить в положение кого, чьё / войти в по-
ложение кого, чьё – понимая состояние, поло-
жение кого-либо, относиться к нему с участием, 
вниманием; сочувствовать ему; фразеологизм 
представлен двумя вариантами, имеющими грам-
матическую вариантность: 1) входить в положение; 
2) войти в положение: Будем однако справедливы, 
постараемся войти в их положение, и, может 
быть, станем судить об них снисходительнее [4].

Входить в претензию / войти в претензию –
устар. выражать неудовольствие чем-либо, оби-
жаться на кого-либо или на что-либо, фразеологизм 
тоже представлен двумя вариантами, имеющими 
грамматическую вариантность: 1) входить в пре-
тензию; 2) войти в претензию: Думаете теперь он 
успокоится? Ошибаетесь: он входит в претензию, 
зачем его не понимают или понимают не так.

Душа уходит в пятки у кого-то / душа ушла 
в пятки у кого-то – кто-то испытывает сильный 
страх, фразеологизм представлен двумя вариан-
тами, имеющими грамматическую вариантность: 
1) душа уходит в пятки; 2) душа ушла в пятки: 
Душа Брука уходила в пятки. Он бледнел и на-
чинал объяснять, что, может быть, ему это 
только так показалось [5].

Как видим, вариантность языковых единиц ве-
дет к перераспределению в составе языковой еди-
ницы ее фонематических, лексических, фразеоло-
гических, словообразовательных и грамматических 
ресурсов по мере ее совершенствования и движе-
ния во времени. Одни исследователи рассматри-
вают варианты как избыточную категорию языка, 
как недостаток естественного языка, как аномаль-
ное явление. Другие пишут о вариативности как о 
фундаментальном свойстве языка, присущем всем 
его единицам и уровням, подчеркивая, что способ-
ность к варьированию является неотъемлемым 
свойством функционирующего языка, без которого 
немыслимы его изменение и развитие.
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Хуснора ХУДЖАМОВА,
магистрант Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

СТАНОВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ЯЗЫКА СМИ»

Двадцать первый век ознаменовался воз-
растанием роли коммуникационных и информа-
ционных технологий в жизни человека, изменяя 
характер языковых явлений и влияя на речеупо-
требительные особенности. 

Изучением функционирования языка в медиа-
сфере занимается наука современного направления 
лингвистики «Медиалингвистика», центральным по-
нятием которой является термин «Медиатексты» – 
тексты массовой информации, к которым относятся 
реклама, публикации, новости, информационная ана-
литика и комментарии. Установлено, что медиатексты 
являются самой распространенной формой бытового 
языка. Сегодня средства массовой информации опре-
деляют характер и свойства современного состоя ния 
языка, сигнализируют о его проблемах [1, с. 9]. 

Ученые выделяют три наиболее распростра-
ненных значения понятия «язык СМИ» [2, с. 38]. 
Во-первых, язык СМИ – это язык всех распростра-

няемых в средствах массовой информации текстов. 
Второе значение этого понятия – это устойчивая 
система внутри языка с характерными лингвистиче-
скими и стилистическими свойствами и признаками. 
Наконец, в-третьих, язык СМИ – это особая знаковая 
система смешанного типа, характеризующаяся со-
четаниями вербальных и аудиальных компонентов. 
Для разных видов СМИ (телевидение, печать, радио, 
Интернет) сочетание этих компонентов разное. 

Рассмотрение языка СМИ в качестве знаковой си-
стемы смешанного типа на основе отдельных видов 
средств массовой информации привело к детальному 
изучению особенностей языковых явлений каждо-
го конкретного СМИ. Например, для радиовещания 
характерно сочетание звукового и словесного ряда. 
Язык радиовещания – один из основных средств воз-
действия на людей, поскольку в нем используется 
масса аудиальных эффектов, к которым относятся 
фоновая музыка, регулирование громкости, шумы. 
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Многие ученые отмечают, что современные 
люди управляют эмоциями и воспринимают 
эмоционально-оценочный компонент раньше 
фактического. По мнению И.А.Стернина, в со-
временном публицистическом дискурсе суще-
ствует концептуальная, оценочная и языковая 
свобода, а эмоциональность и образность яв-

Набира УМАРАЛИЕВА, 
магистрант Национального университета Узбекистана  имени Мирзо Улугбека

ТИПОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СУФФИКСОВ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ляются характерными чертами публицистиче-
ского дискурса [1].

Основоположник лингвистической теории эмоций 
В.И.Шаховский утверждает: «В определенных ситуа-
циях практически любое слово может приобретать 
эмоциональную окраску либо путем актуализации 
скрытых, вероятностных сем эмотивного значения, 

Кроме того, это также индивидуальные свойства речи 
говорящего (акцент, тембр, темп, интонации и т.д.). 

По сравнению с языком радиовещания язык 
телевизионных СМИ более совершенен, потому 
что использует больший спектр возможностей 
воздействия на зрителей: к звуковому и словес-
ному ряду прибавляется визуальный. 

Печатные СМИ тоже имеют свой специфиче-
ский язык, наряду с вербальными он состоит из 
графических компонентов, к которым относятся раз-
мер шрифта, использование иллюстраций, качество 
бумаги, сочетание цветов, символов, расположение 
статей и т.д. В сочетании со словесным рядом всё 
это образует единый семантический язык прессы. 

Процесс формирования языка СМИ принято рас-
сматривать с разных сторон. С одной стороны, про-
изошедшие в последнее время в обществе события 
оказали немаловажное влияние на процессы, про-
исходящие с языком СМИ. Прежде всего изменения 
в обществе стали причиной демократизации языка 
СМИ, напрямую связанную с демократизацией обще-
ства. Слова и выражения, раньше считавшиеся табуи-
рованными в СМИ, стали употребляться всё чаще. 

С другой стороны, наоборот, язык СМИ явля-
ется эталоном, поэтому все происходящие в языке 
СМИ изменения влияют на разговорный язык. Уче-
ные, поддерживающие эту точку зрения, считают, 
что новые языковые явления сначала появляются 
в языке СМИ и только потом переходят в бытовую 
речь граждан. Кроме того, поскольку СМИ первы-
ми реагируют на новации, именно язык СМИ пер-
вым вводит новые понятия в язык. Так как каждые 
10 лет прогресс общества ускоряется, язык СМИ 
играет существенную роль в его развитии. 

Говоря о влиянии средств массовой информации 
на языковые процессы, Т.Г.Добро склонская выделяет 
три уровня анализа: 1) гео лингвистический, 2) интер-
лингвистический, 3) интра лингвистический [3]. 

Первый геолингвистический уровень предпола-
гает обработку количественных и ареальных по-

казателей, таких как уменьшение или увеличение 
количества людей, разговаривающих на том или 
ином языке, их место обитания, передел языков, 
сфер влияния и т.д. Языком, занимающим первое 
место в информационном пространстве, является 
английский: на сегодняшний день совокупное ко-
личество медиатекстов на английском языке пре-
вышает их количество на других языках. 

Анализ языка СМИ на интралингвистическом 
(внутриязыковом) уровне предполагает изучение 
влияния СМИ на функционирование языка в рам-
ках одного лингвокультурного ареала. Данный 
анализ выявил следующие тенденции: размывание 
четких стилевых границ; использование разговор-
ного стиля речи; тенденция к увеличению непра-
вильного употребления речи (неправильная по-
становка ударения, грамматические и лексические 
ошибки, ошибки в сочетании слов и т.д.); употреб-
ление ненормативной лексики и жаргонизмов. 

Исследователи сравнивают тенденцию к размы-
ванию стилевых границ с подвижностью парадигмы 
медиадискурса. Основные виды медиатекстов (ин-
формационная аналитика и реклама) сильно вли-
яют друг на друга, поэтому всё чаще неотделимы. 
Нередко рекламу включают в программы и тексты, 
носящие развлекательный характер. В настоящие 
время интеграцию двух видов медиатекстов ис-
пользуют для привлечения аудитории. 

Еще одной особенностью языка СМИ является 
сближение норм письменной и устной речи. По мне-
нию О.А.Лаптевой, неконтролируемое смешивание 
устного и письменного языков ведет к снижению об-
щей культуры речи [4, с. 59]. Возможно, это связано 
с тем, что речь, которую люди слышат с телеэкранов, 
или язык, который используется в печатных СМИ, ох-
ватывает большую аудиторию, и большое количество 
людей воспринимают такую речь как норму. 
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их семантических признаков, либо конкретизаторами 
сем, потенциально закодированными и закрученными 
в семантике слова, или индуцируя семы эмотивного 
значения из консоциации в семантику нейтрального 
слова, т.е. текст может индуцировать эмоциональные 
семы в совершенно нейтральные слова» [2, с. 11].

А.Вежбицкая отмечает, что «русский язык, 
уделяющий гораздо больше внимания эмоциям», 
обладает более богатым «репертуаром лексиче-
ских и грамматических выражений для их диф-
ференциации» [3, с. 44].

Вербализация эмоций означает «эмоциональный 
синтаксис и эмоциональную морфологию (аффикса-
цию, грамматические формы слов в тексте), эмоцио-
нальную интонацию, использование междометий и 
инвективную лексику, словесное описание позы, осо-
бенности речи и голоса, взгляда и движения».

Работы Вежбицкой выявляют определенные 
классы слов, вызывающих эмоции в языке. В нем 
рассматриваются глаголы, передающие пассивное 
эмоциональное состояние («быть печальным», «быть 
грустным»), «быть довольным», «быть удовлетворен-
ным», «беспокоиться» и активные эмоциональные 
глаголы («скучать», «волноваться», «хандрить»), «уны-
вать» «грустить», «радоваться», «быть счастливым». 
Исследователь выделяет эмоциональные концепты 
«злость», «гнев» и «печаль», которые интерпретиру-
ются «через универсальные семантические примити-
вы»: хороший, плохой, происходить, случаться, чув-
ствовать (англ. «чувствовать») и др. [3, с. 326].

Создание эмоциональности часто происходит 
путем «предварительного раскачивания эмоцио-
нальной сферы». Так, в СМИ активно публикуются 
материалы, описывающие кризисные и ненормаль-
ные ситуации, поэтому, по мнению И.А.Стернина, у 
адресатов возникают чувства страха, зависти, не-
нависти и благодушия [1, с. 146].

Известно, что прагматическое воздействие на 
адресата зависит от уровня его эмоциональной 
восприимчивости: «Полученная информация ни-
когда не бывает полностью адекватна передавае-
мой информации, она (эта информация) всегда 
является модификацией эмоциональной позиции 
адресата» [2, c. 137]. Как следствие очень важен 
выбор языкового знака, способного, во-первых, 
заинтересовать адресата и, во-вторых, оказать 
на него определенное внушающее воздействие: 
«Говорящий имеет в своем распоряжении весь 
арсенал ценностных единиц языка, и хотя явля-
ется официально принятым стандартом оценок, 
решающим является его собственный голос».

В русском языке много суффиксов, помогающих 
людям выражать свои эмоции. Уменьшительные 

суффиксы, которые добавляются к основе суще-
ствительного, могут использоваться для выражения 
любви и заботы. В статье мы научимся создавать 
уменьшительно-ласкательные формы и представим 
список распространенных суффиксов. Чтобы полу-
чить более полное представление об уменьши-
тельно-ласкательных формах, научитесь выражать 
свои эмоции по-русски с преподавателем.

Создание уменьшительно-ласкательных форм, 
например: Катя – Катюша; Кейт – Кэти.

Для образования уменьшительно-ласкательной 
формы существительного необходимо к основе су-
ществительного прибавить суффикс -юш (-уиш). 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы часто ис-
пользуются при разговоре с детьми, родственниками, 
друзьями или любимыми. Они могут выражать как 
малость, так и любовь: нога – ножка. В этом случае 
слово «нога» заменяется на «ножка» с суффиксом 
-ка, что означает, что стопа маленькая по размеру. 
Такие вещи можно услышать, когда дети разговари-
вают с родителями, например, папа – папуля; это 
уменьшительное с суффиксом -y используется как 
выражение нежности по отношению к отцу.

Какие суффиксы можно использовать для об-
разования уменьшительно-ласкательного имени су-
ществительного? В русском языке их предостаточно, 
а употребление тех или иных суффиксов зависит 
от рода существительного. Для существительных 
мужского рода можно использовать суффиксы -ец, 
-чик, -ок, -ек, -ёк, -ик, -очек, -ечек, -ёчик: брат – 
братец; стул – стульчик; пирог – пирожок; кусок –
кусочек; чай – чаёк; ключ – ключик; друг – дружо-
чек; человек – человечек; пень – пенёчек.

Существительные женского рода требуют ис-
пользования суффиксов -ица, -ичка, -ка, -очка, 
-ечка: вода – водица, водичка; рука – ручка; се-
кунда – секундочка; ложка – ложечка.

С существительными среднего рода можно ис-
пользовать суффиксы -ико, -ышко, -ко: колесо – 
колёсико; облако – облачко; солнце – солнышко.

Иногда бывает трудно понять, выражает 
уменьшительное существительное любовь или 
показывает что-то маленькое. Чтобы понять 
смысл, следует обратиться к контексту.

Аксиологическая лексика, оценочные прилага-
тельные с пейоративной окраской, жаргонизмы и 
вульгаризмы, эмоциональные цитаты, конструкции со 
сравнительной и превосходной степенью, вопроси-
тельные конструкции, восклицательные конструкции 
с императивом способствуют созданию у адресата 
психологического эффекта эмоционального пережи-
вания и определенное отношение к проблеме.
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У каждого автора – свой неповторимый ав-
торский стиль. Например, при издании клас-
сических литературных произведений нередко 
сохра няются авторские неологизмы и даже яв-
ные грамматические и орфографические ошибки, 
чтобы в полной мере передать его стиль. Ино-
гда они даже становятся новой литературной 
нормой. Авторский стиль индивидуален, однако 
именно авторские стили разных писателей фор-
мируют литературные направления и стили, в ко-
торых уже проявляются черты обобщенной твор-
ческой манеры.

Язык литературных произ-
ведений всегда был предметом 
исследований с момента ста-
новления филологической науки. 
Анализ стилистической системы 
художественного текста через 
призму языковой личности ав-
тора стал одним из аспектов 
изучения литературного языка. 
В свою очередь проблема ин-
дивидуально-авторской стили-
стики, ее места в системе уже 
функцио нирующих словесных 
средств и роли в реализации 
уникального прагматического по-
тенциала художественного произ-
ведения и автора в целом стали 
основой для многочисленных ис-
следований в области лингвисти-
ки. В то же время до настоящего 
времени не существует опреде-
ленной и единой классификации 
подходов к изучению и трактовке категории «ин-
дивидуальный стиль» автора художественного 
текста в современной научной среде. В резуль-
тате формирования антропоцентрического под-
хода в современном языкознании термин идио-
стиль стал применяться и к языковым явлениям. 

Идиостиль – это структурно единая и внут-
ренне связанная система средств и форм сло-
весного выражения, используемая писателем, 
или просто индивидуальный стиль письма. В 
языкознании понятие идиостиль связано с опре-
деленным выбором, выделением языковых 
средств (слов) и способов их сочетания и взаи-
модействия. Своеобразие индивидуального стиля 
обусловлено как индивидуальными особенностя-
ми автора, так и историческими событиями, про-
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исходившими в тот или иной период времени и 
повлиявшими на творчество писателя.

В работе «О языке художественной литера-
туры» академик В.В.Виноградов формулирует 
понятие индивидуального стиля писателя сле-
дующим образом: «Это система индивидуально-
эстетического использования художественной 
и словесной выразительности, присущая этому 
периоду развития художественной литературы, 
а также система эстетического и творческого от-
бора, осмысления и расположения различных 

речевых элементов» [1, с. 87]. 
Этот термин употребляется по 
отношению к произведениям ис-
кусства (как прозаическим, так 
и поэтическим). По отношению 
к текстам, не относящимся к ху-
дожественной литературе, в по-
следнее время в одном из его 
толкований стал употребляться 
термин «дискурс», частично 
близкий, но далеко не равно-
значный по смыслу. 

В статье «Границы индивиду-
ального стиля» И.Ю.Подгаецкая 
отмечает, что «индивидуальный 
стиль писателя можно опреде-
лить и как способ организации 
словесного материала, который, 
отражая художественное виде-
ние автора, создает присущий 
только ему новый образ мира» 
[2, с. 37]. Индивидуальное или 
личное, проявляющееся через 

устоявшиеся приемы словесно-художественной 
системы литературной школы, считается стиле-
вой доминантой, что в итоге создает признаки 
стиля, присущего только данному писателю. 
Любой писатель является носителем и созда-
телем национальной культуры речи. Используя 
язык своего времени, он отбирает, комбинирует 
и в соответствии со своим творческим замыс-
лом объединяет различные средства лексики и 
грамматического строя родного языка. Благодаря 
стилю писатель творчески воспроизводит мате-
риал из жизни. Общие темы, проблемы, события 
приобретают свое художественное своеобразие 
в индивидуальном стиле писателя, потому что 
«пропущены» через личность художника. Конеч-
но, к стилю литературного произведения и стилю 
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писателя нужно подходить как к гармоничному и 
цельному единству, рассматривая их во взаим-
ной связи и взаимодействии.

Действие в романе Ф.М.Достоевского «Игрок» 
(написан в 1866 г.) разворачивается в вымышлен-
ном немецком городе Рулетенбурге, где главные 
герои проводят некоторое время. Основным лейт-
мотивом романа является страсть к азартной игре, 
рулетке и безрассудность влюбленного героя.

В частности, Н.И.Маругина и А.И.Деева в 
этом романе Ф.М.Достоевского выделяют следу-
ющие лексические и стилистические особенности 
идиостиля: частое использование эмоционально 
и экспрессивно окрашенной лексики в диалогах 
и монологах героев; многочисленные реалии, 
связанные с православием и церковной деятель-
ностью; параллельные конструкции и лексические 
повторы; прием олицетворения [3, с. 48]. 

В ходе анализа романа «Игрок», помимо 
перечисленных выше особенностей идиостиля 
писателя, нам удалось выделить следующее: 
1) различные эмотивные интенсификаторы (от 
самых простых – «очень», «так» – до более 
сложных – «чрезвычайно», «совершенно», «осо-
бенно», «до невероятности» и др.); 2) смеше-
ние просторечной, экспрессивной, общеупотре-
бительной и книжной лексики («эта рулеточная 

сволочь», «дрянные залы»); 3) использование 
диминутивных суффиксов с уменьшительно-
уничижительной и уменьшительно-ласкательной 
семантикой («маменьки»); 4) использование суф-
фиксов и приставок со значением высокой и наи-
высшей степени качества или действия («чрез-
вычайно неприятное ощущение», «предосадное 
чувство»); 5) большое количество вводных слов 
и словосочетаний («наверное проиграю», «конеч-
но»); 6) частое использование фразеологических 
оборотов («(мысль) как-то сбивала меня с тол-
ку», «кошки у него скребли на сердце») [4]. 

В целом стиль есть результат творческого 
процесса, реализация ориентации художника на 
действительность, художественную традицию, 
публику. У каждого художника есть свой «ав-
торский» стиль, смысл которого заключается в 
придании индивидуальности художественным 
формам. Любая форма искусства имеет опреде-
ленные стандартные качества, поэтому понятие 
«стиль» отличается определенной противоречи-
востью, поскольку авторство во многом осозна-
ется как процесс формирования нового из уже 
данных и реализованных в парадигме ранее вы-
работанных принципов, соответствующих тому 
или иному уровню социокультурной разработки.
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В современном языкознании концептология 
является неотъемлемой частью когнитивной линг-
вистики и лингвокультурологии в целом. В ши-
роком смысле понятие концепт вошло в языко-
знание ещё в 20-х годах ХХ века. Именно в этот 
период лингвисты начали активно интересоваться 
концептом и понятием «концептосфера». В узком 
смысле концепт – это языковая картина мира 
определенного носителя языка, знак, который 
указывает на дефиницию [1, c. 28]. Концепт свя-
зан с несколькими семантическими полями, кото-
рые и составляют целостность данного понятия. 

В статье рассмотрены концепты, относя-
щиеся к духовной, ментальной и материальной 
сферам жизни человека, такие как добро, чудо, 
грех, ложь, любовь и т.д., проанализированы не-
которые лексические единицы, которые содержат 
примеры с концептом «добро». 

В русском языкознании и литературе концепт 
«добро» рассматривается с разных точек зрения. 
Данное понятие ассоциируется с отзывчивостью, 
благородством, любовью, помощью, счастьем, бла-
годарностью. Добро, доброта, доброе утро, добро-
совестный, доброжелательный, добродушный. С 
таким же окончанием часто встречаются словосо-
четания и словоформы творить добро, недобро, 
дать добро, одобрить, добро пожаловать, добро-
соседский, добропорядочный, добронравный и т.д. 

В идеографическом словаре «Мир челове-
ка и человек в окружающем его мире» каждый 
концепт рассмотрен по отдельной частеречной 
характеристике на примерах, взятых из русской 
художественной литературы. Первой в классифи-
кации частеречной характеристики изучены гла-
гольные формы концепта «добро». 

Существует ли добро как действующая сила 
в жизни? Добро существует как отвлеченное по-
нятие, как идея, как вечное общечеловеческое 
нравственное понятие. Есть в жизни добро: это 
и добрые люди, и добрые дела. Добро живёт ря-
дом со злом. Нет, видно, добра на свете. Кругом 
одно зло, добра не видно. «В ком добра нет, в 
том и правды мало» [2, c. 32].

Во многих источниках концепт «добро» чаще 
всего противопоставляется концепту «зло». У 
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каждого положительного явления есть и обратная 
сторона, которая противоречит и противостоит 
ему. Таким примером могут быть концепты добра 
и зла. Рассмотрим несколько примеров из худо-
жественной литературы XIX века: «Когда не ска-
жешь, на себя Я руку наложу, Да и тебе добра 
не будет». (Жуковский) [3, с. 21].

Во всяком народе есть добро и зло: это 
участь человечества, будем же стараться об-
щими силами уменьшить зло в любезной нашей 
России и умножать добро – вот истинный па-
триотизм (Булгарин) [4, с. 26]. В данных примерах 
концепты добра даются как часто происходящее в 
мире явление. Как отмечал А.Аскольдов, каждый 
концепт состоит из своего семантического поля, 
которое составляет целостное концептное понятие. 

Вторая описывающая концепт в словаре зона 
является именной, обозначает относящиеся к нему 
предметы, явления и события. Полное описание 
именной части концепта состоит из семантического 
поля, дающего его целую языковую картину.

Добро – всё то, что приносит людям, жиз-
ни, природе, всему окружающему удовлетворе-
ние, спокойствие, радость, также сердечность.

Добро – вещественно: всё доброе, имущество 
или достаток, стяжение, добришка, особенно дви-
жимость; в духовном значении: благо, что честно и 
полезно, всё, чего требует от нас долг человека, 
гражданина, семьянина; противоположно худу и злу.

Итак, какую же оценку даёт добру В.И.Даль. По 
его мнению, добро – это что-то хорошее, спокой-
ное, приносящее людям удовлетворение. В данном 
определении можно увидеть, что концепту «добро» 
даются дефиниции, относящиеся и составляющие 
его синонимический ряд, семантическое ядро, та-
кие как удовлетворение, спокойствие, радость. 

Хорошее, доброе–добрые, полезные дела, 
поступки; хорошее, доброе отношение к чему-
нибудь [5, с. 36].

Еще одной дефиницией к концепту можно 
считать концепт «благость». Благость – высшая 
степень любви и милосердия; соединение всех 
добродетелей» [там же, с. 42].

В художественной литературе и в историче-
ских источниках множество раз авторами был ис-

Annotation. The article explores examples of the 
use of the concept "good" mainly in the ideographic 
dictionary "The world of man and man in the world 
around him."

Keywords: semantics, seme, semantic fi eld, good, 
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пользован концепт «добро» в разных интерпрета-
циях. Но в основном ему даётся положительная 
оценка. Добро для человека – это активное 
использование способностей его души в соот-
ветствии с высоким достоинством или добро-
детелью (Аристотель) [6, с. 12].

Добро по указу – не добро [7, с. 10].
Добро – это как будто превосходная сте-

пень пользы, это как будто очень полезная 
польза [8, с. 15].

Можно делать добро, не имея полного зна-
ния того, что есть добро и зло [7, с. 19].

В следующей языковой зоне концепта «добро» 
даётся предметный признак данного понятия. В 
описании словоформ лексических примеров ис-
пользованы в основном краткие прилагательные, 
описывающие признак определенного явления, 
предмета, события. 

Добро человеколюбиво, незлопамятно, отзыв-
чиво на чужое горе. Добро скромно, оно не кри-
чит, не заявляет о себе. Добро материально: оно 
обнаруживает себя в добрых делах, в помощи дру-
гому. В мире зло велико и добро велико [8, с. 18]. 

Под одной большой общей категорией собра-
ны примеры концепта «добро», обозначающие 
действие, состояние, отнесенность (связанность). 

Делать, творить добро. Истинное добро 
не ждет благодарности. Творить благодеяния, 
благие, добрые дела. Вера в добро, в идеалы 
добра. Человеку свойственно стремление к 
добру. Отец учил сына добру, хорошему, доб-
рому, полезному. Этот человек никому добра 
не сделал, от него никто добра не видел. Он 
сегодня в добром расположении духа, на него 
доб рый стих нашёл. Доброе дело само себя 
хвалит [5, с. 25]. В семье все в добром здравии. 

В предложениях концепт «добро» указывает 
и обозначает действие предмета, определенное 
состояние лица, совершающего действие или со-
отнесённость с действием. В каждом предикате 
«добро» соотнесено с благими целями или наме-
рениями, которое противоположно злу. 

Данные примеры из художественной литера-
туры и народного творчества показывают русскую 
языковую картину, особенно концепт «добра» в 
богатом контексте приведенных выше примеров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кон-
цепт «добро» является богатейшей языковой еди-
ницей, показывающей контрастную концептосферу 
мира русской художественной литературы и языка. 
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современной русской литературы. Исследователи 
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писательнице решить художественную задачу по 
отражению многозначной реальности, не уклады-
вающейся в рамки одномерного жанрового канона. 

Вектором жанрового синкретизма, обусловив-
шего целостность произведений Яхиной, стала 
модель исторического романа, в котором автор 
реконструирует бытование человека в исторически 
меняющемся мире. И.Савкина и А.Розенхольм, 
также обращая свое внимание на жанровую транс-
формацию произведений писательницы, отмечают 
жанровую гибридность ее романов: «Там можно 
найти всё, что пожелает читательская душа. Пря-
мые реминисценции, почти цитаты из соцреали-
стического романа о коллективизации (типа «Под-
нятой целины» Михаила Шолохова) соседствуют с 
неомифологизмом. Этнографическая экзотика со-
единяется с западной просветительской традицией 
робинзонады и road movie» [2, с. 3]. 

На признаках соцреалистического романа 
и робинзонады настаивает и исследователь 
Н.И.Павлова: «…отголоски соцреалистическо-
го романа о коллективизации в духе Шолохова 
легко уживаются с мелодрамой, робинзонадой и 
«экшеном». Исследователь также находит и сле-
ды авантюрного типа романа: «…дух магического 
реализма, умело сочетающий традиции авантюр-
ного романа, фэнтези, мелодрамы и всё того же 
соцреалистического романа» [3, с. 3]. 

Анализируя произведения Гузель Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» и «Эшелон на Самар-
канд», В.Бабицкая также выделяет робинзонаду 
как основополагающую черту в прозаистике пи-
сательницы: «Голод и лишения первых лет вос-
принимаются, скорее, как робинзонада, история 
выживания» [4, с. 1]. 

В отличие от указанных выше исследовате-
лей,  Н.Иванова, размышляя о жанровой структуре 
романов писательницы, отмечает традиционную 
романную форму: «…появление версий традицион-
ного, социально окрашенного романа с четко про-
писанной «историей», ясными персонажами, вы-
веренными мотивировками, историческим фоном –
вызывает одобрение и интерес одновременно у 
читателей и профессиональных жюри» [5, с. 2].

Таким образом, жанровый синкретизм, соз-
данный на основе традиционного романа, являет-
ся специфическим признаком повествовательной 
стратегии Г.Яхиной.

Согласно точке зрения К.Н.Кислицына, магиче-
ский реализм есть «сохранение верности принципу 
правдоподобия, в то же время введение в повество-
вание мотива чудесного» [6, с. 19]. Так, некоторые 
исследователи  (например, Нагуманова, Павлова и 

др.) склоняются к мнению, что «магический реализм 
стал принципом книг Яхиной» [7, с. 3]. В частности, 
в романах писательницы выявляется мотив чуда.

Таким образом, выделяется второй специфиче-
ский признак прозы Г.Яхиной – магический реализм.

Исследователь Н.И.Павлова в качестве веду-
щего признака прозы Яхиной подчеркивает обра-
щение писательницы к истории, в частности к со-
ветскому прошлому: «При этом не претендуя на 
историческую фактографичность, а вероятнее, и 
вовсе избегая жанровых границ исторического ро-
мана, Г.Яхина использует исторический фон для 
художественной рефлексии об общечеловеческих 
проблемах и ценностях» [3, с. 2]. В этом смыс-
ле точнее было бы говорить о попытке создания 
квазиисторического романа, когда герои помеще-
ны в определенную канву исторических событий, 
но при этом существуют от них дистанцированно. 

Ш.Н.Ибрагимова, отмечая исторический вектор 
текстов Яхиной, выделяет тему судьбы малых на-
родов: «…автор обращается к самым трагическим 
событиям советской истории периода культа лич-
ности Сталина и коренного перелома в жизни стра-
ны, ее перестройки на новый, социалистический 
лад» [8, с. 1]. Характерно, что творчество Г.Яхиной 
обращено к осмыслению судьбы малых народов, 
населяющих территорию современной России, – 
татар (в романе «Зулейха открывает глаза»), по-
волжских немцев (в романе «Дети мои»)».

Е.Сирота также акцентирует внимание на ин-
тересе писательницы к переломным моментам 
истории: «Раскулачивание, коллективизация и по-
следовавшие за ними закрытые трудовые посел-
ки описаны Г.Яхиной наряду с судьбами простых 
людей – русских, татар, богатых, бедных, образо-
ванных и неграмотных» [9, с. 5].

Такого же мнения придерживается и Н.Ю.Бука-
рева: «Проза Гузель Яхиной вписывается в озна-
ченную тенденцию, так как для ее романного твор-
чества характерно изображение судьбы личности в 
переломные, трагические периоды истории страны. 
В произведении «Зулейха открывает глаза» – это 
коллективизация и репрессии, в «Детях моих» – 
годы сталинского режима, в последнем ее романе 
«Эшелон на Самарканд», вышедшем в 2021 году, 
показано начало 1920-х годов – тяжелое послере-
волюционное время» [10, с. 1].

Таким образом, выделяется третий признак 
основной темы прозы писательницы – обращение 
к историческому прошлому.

Помимо трансформации романного жанра, 
использования принципа магического реализма, 
обращения к исторической теме, исследователи 
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творчества Гузель Яхиной отмечают еще такую 
яркую черту произведений писательницы, как ки-
нематографичность. 

Л.Улицкая в предисловии к роману «Зулейха 
открывает глаза» первой обратила внимание на 
данную особенность: «Несколько кинематогра-
фичный стиль повествования усиливает драма-
тизм действия и яркость образов, а публицистич-
ность не только не разрушает повествования, но, 
напротив, оказывается достоинством романа» 
[11, с. 1]. Затем эта самая особенность проявит-
ся и в других романах писательницы.

 Д.А.Щукина, также подчеркивая кинематогра-
фичность стиля Яхиной, пишет, что «детали быта 
прописаны выпукло и ярко, здесь реализуется одна 
из характерных особенностей прозы автора: кине-
матографичность (визуализация изображаемого, 
крупный план, динамичность ситуации наблюдения, 
вербализованная раскадровка сцены)» [12, с. 2].

В свою очередь М.Абашева полагает, что 
кинематографичность – это общая тенденция 
современного литературного процесса и в твор-
честве Яхиной она занимает большое место: 
«Особенно важно, что в случае Яхиной – и это, 
конечно, общая тенденция – текст изначально 
пишется в расчете на его трансмедиальные воз-
можности и перспективу» [13, с. 2]. 

По нашему мнению, изобразительные каче-
ства прозы Яхиной во многом обязаны кинооп-
тике, текст даже стилистически напоминает кино-
сценарий, в него проникают приемы сценарного 
письма – своего рода указатели для движения 
камеры. А.С.Ниткалиева, соглашаясь с мнени-
ем Абашевой, добавляет: «…для Яхиной важно 
мгновение, она ловит его и окутывает им чита-
теля, воздействуя на его ощущения и эмоции. То 
же характерно и для кино» [14, с. 3]. 

Расширяя границы использования кинематогра-
фичности произведений Яхиной, Н.А.Левицкая гово-
рит об интермедиальности романов писательницы: 
«Важнейшим средством создания объёмной карти-
ны жизни становится интермедиальность, т.е. при-
ёмы, свойственные иным видам искусства» [1, с. 2]. 

Эффект визуализации возникает у читате-
ля во многом благодаря мастерскому владению 
Яхиной приёмами литературной кинематографич-
ности. В интервью писательница подчеркнула, 
что вначале был написан сценарий к фильму и 
только позже текст романа.

Так четвертым признаком романов Яхиной 
становится кинематографический стиль.

 Выделяя своеобразие писательского стиля 
Г.Яхиной, Н.И.Павлова отмечает: «Кроме всего 

прочего, обращение писательницы к татарским ле-
гендам, к материалу немецких народных сказок, 
причудливо включенных в исторический контекст 
1920–1930-х гг., делает возможным сочетание нео-
мифологизма и неореализма в поэтике ее произ-
ведений, расширяет диапазон интерпретаций, тем 
самым предоставляя большую ассоциативную сво-
боду для коммуникации автора и читателя» [3, с. 5]. 
Выделяя фольклор как один из наиболее важных 
элементов творчества Яхиной, Э.Ф.Шафранская 
подмечает: «В каждом из названных выше романов 
присутствует исторический пласт культуры повсед-
невности своей эпохи. Фольк лор входит в эту куль-
туру как основной паттерн. Недолго задерживаясь 
в памяти, он тем не менее дает представление о 
настроениях и чаяниях людей в конкретном месте 
и в конкретное время. Зафиксированный письмен-
но, фольклор представляет историческую ценность. 
Собственно, Гузель Яхина выполнила миссию 
фольклориста» [15, с. 2].

Е.В.Терентьева также подчеркивает фоль-
клорную сторону творчества Яхиной, говоря о 
том, что огромное отличие прозы Яхиной от 
прочих текстов «по теме» состоит в том, что 
«…кроме очевидной и необходимой художе-
ственной составляющей, её романы пронизаны 
сказочными мотивами как таковыми. Не фанта-
стическими историями (хоть и не без этого!), но 
движущимися по всем законам жанра сказочными 
сюжетами, искусно вплетаемыми автором в нить 
всего повествования. Именно они роднят два ро-
мана, две вселенные, две реальности, именно они 
создают из букв и слов то, что принято называть 
авторским почерком» [16, с. 1], а О.В.Мешкова 
вообще полагает, что Яхина «прибегая к сказ-
ке, манифестирует свое видение реальности» 
[17, с. 4], а ее герои, выступающие как слушатели 
и как создатели сказок, обусловливают особую, 
сюжетообразующую роль мотивов, связанных 
со «сказкотворчеством, которое в мире произ-
ведений оказывается сродни мифотворчеству» 
[17, с. 4]. В свою очередь А.С.Сторожакова считает, 
что сказочные мотивы в прозе Яхиной «…являются 
эффективным литературным приемом, неотъемле-
мой частью поэтики произведений (сказки играют 
в нём сюжето образующую роль либо символичный 
смысл)» [18, с. 3]. Автор использует его как в пря-
мом, так и в обращённом виде, рефлексируя над 
законом, который противоречит течению реальной 
жизни. Помимо этого, Ю.В.Чернявская определяет 
произведения Г.Яхиной как «роман-миф» [7, с. 5].

И.В.Москвина приходит к выводу о том, что 
«…неомифологический синтетизм становит-
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ся доминантным принципом структурирования 
историософской концепции в творчестве Гузель 
Яхиной и выстраивается, как правило, в системе 
рецептивного поля четырех мифосоставляющих: 
биографический, этнический, историософский и 
религиозный неомифы» [19, с. 5]. Соглашаясь с 
Москвиной, А.Н.Набиуллина добавляет новое в 
определении специфики романов писательницы: 
«В прозе Г.Яхиной художественная модель мира 
состоит из таких типов пространства, как соци-
ально-бытовое пространство, пространство при-
роды и мифологическое пространство, которые 
иерархически соотносятся. Соотнесение данных 
типов пространства происходит во взаимосвя-
зи с категорией времени и является при этом 
средством определения смысловой перспективы 
произведения» [20, с. 2]. С.Б.Мухаметова по-
лагает, что одной из особенностей творчества 
Яхиной является хронотоп: «Огромную роль в 
романах современной русскоязычной писатель-
ницы Г.Яхиной играют хронологические образы и 
мотивы. В произведениях Г.Яхиной время и про-
странство складываются из нескольких видов ху-
дожественных пространств, каждое из которых не 
только призвано показать место событий романа, 

но и служит фоном для постепенного раскрытия 
характера героев» [21, с. 2]. 

В писательской манере критики отмечают 
и яркую детализацию как основную стилевую 
доминанту в прозе писательницы. Например, 
Н.И.Павлова пишет, что «художественное внима-
ние к мельчайшим подробностям – в изображе-
нии быта, интерьера, пейзажа, поведения героя –
характерная черта романной прозы Г.Яхиной, к 
доминантам художественного почерка Яхиной от-
носится присущая ей склонность к выверенной 
динамичной детализации в изображении челове-
ка в его мировосприятии» [3, с. 8]. 

Так пятым признаком писательской манеры 
Гузель Яхиной является обращение к фольклору, 
неомифологизму, хронотопу.

Таким образом, проанализировав исследо-
вания романов Гузель Яхиной учеными, можем 
выделить несколько особенностей творчества 
писательницы: основная тема произведений 
Г.Яхиной – обращение к историческому прошло-
му, жанровый синкретизм, созданный на основе 
традиционного романа, магический реализм, ки-
нематографический стиль, обращение к фолькло-
ру, неомифологизму, хронотопу.
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