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От редакции

Содержание этого выпуска журнала 
составили материалы международной 
конференции «Русский язык —  основа 
интеграционного диалога в регионе Со-
дружества Независимых Государств», ко-
торая состоялась 26–27 октября 2023 г. 
в Санкт- Петербурге.

Мероприятие стало центральным со-
бытием для Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ в рамках объявленного решени-
ем Совета глав государств СНГ Года рус-
ского языка как языка межнацио нального 
общения в Содружестве Независимых 
Государств.

Организаторами конференции, 
наряду с МПА СНГ, выступили Совет 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Российская 
национальная библиотека, Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 
Санкт- Петербургский государственный 
университет, Российский государствен-
ный педагогический университет имени 
А. И. Герцена, Международная ассоциа-
ция преподавателей русского языка и ли-
тературы, Гильдия лингвистов- экспертов 
по документационным и информацион-
ным спорам.

Мероприятия конференции прошли 
при поддержке профильных учреждений 
культуры, науки и образования, а также 
других организаций- партнеров из стран 
Содружества, среди которых: Государ-
ственный институт русского языка имени 
А. С. Пушкина, Ассоциация деятелей рус-
ских театров зарубежья, Театр-фестиваль 
«Балтийский дом», Санкт- Петербургский 
государственный институт кино и телеви-
дения, Российский государственный ин-
ститут сценических искусств, Союз пере-
водчиков России, Российско- Армянский 
и Российско- Таджикский (Славянские) 
университеты, Государственный Русский 
музей, Санкт- Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого.

В очном формате участие в конфе-
ренции приняли 674 представителя орга-
нов законодательной и исполнительной 

власти государств СНГ, профильных уч-
реждений культуры, науки и образования, 
международных организаций, академи-
ческого и делового сообществ, средств 
массовой информации. С учетом транс-
ляций трех мероприятий конференции на 
платформе YouTube охват мероприятия 
составил 3965 человек из 15 стран: Азер-
байджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Федеративной 
Республики Германия, Грузии, Китай-
ской Народной Республики, Республики 
Корея, Сирийской Арабской Республики, 
Турецкой Республики.

Программа конференции включала 
два пленарных заседания, а также девять 
круглых столов: «Русский язык в стра-
нах СНГ: потенциал для сотрудничества 
в культуре, науке и образовании»; «Рус-
ский язык —  язык дипломатии»; «Русский 
язык как иностранный в диалоге куль-
тур»; «Русский язык и ценности культуры: 
русскоязычные театры и кинематограф»; 
«Русский язык в средствах массовой ин-
формации и интернет- пространстве»; 
«Русский язык —  язык межнациональ-
ного общения»; «Русский язык —  язык 
правотворчества в СНГ»; «Русский язык 
в образовательном пространстве СНГ: 
параметры функционирования и перспек-
тивы распространения»; «Русский язык 
как язык перевода на пространстве СНГ».

Семь круглых столов прошли в Таври-
ческом дворце, два выездных — в Россий-
ской национальной библиотеке и Прези-
дентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

В подготовленной на основании ре-
комендаций круглых столов Итоговой 
резолюции международной конферен-
ции «Русский язык —  основа интеграци-
онного диалога в регионе Содружества 
Независимых Государств» организато-
ры, партнеры и участники конферен-
ции подтвердили намерение продолжать 
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 укрепление  многостороннего сотрудни-
чества в деле продвижения и поддержки 
русского  языка.

На протяжении всего тематического 
года организаторы и партнеры конфе-
ренции проводили сопутствующие ме-
роприятия, такие как:

— двадцатое заседание Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ, посвященное 
методам сохранения и развития русского 
языка как языка межнационального об-
щения молодежи стран СНГ (МПА СНГ);

— ХХV международный фестиваль рус-
ских театров «Встречи в России» (Театр-
фестиваль «Балтийский дом», МПА СНГ);

— IV международная конференция 
Ассоциации деятелей русских театров 
зарубежья (Театр-фестиваль «Балтийский 
дом», МПА СНГ);

— акция «Что читают известные 
люди» (Российская национальная биб-
лиотека, МПА СНГ);

— семинар «Роль органов местно-
го самоуправления (управления) в со-

хранении и развитии русского языка» 
(Национальное собрание Республики 
Беларусь, Союз писателей Беларуси, Союз 
писателей России, Белорусская право-
славная церковь);

— выставка «Язык всеобщего образо-
вания. Из истории русского языка в обра-
зовательной среде государств —  участ-
ников СНГ» (Президентская библио тека 
имени Б. Н. Ельцина);

— выставка, посвященная произведе-
ниям классической русской литературы 
и театральным постановкам на их основе 
(Российская национальная библиоте-
ка, Театр-фестиваль «Балтийский дом», 
МПА СНГ);

— онлайн- лекции по русскому язы-
ку (Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина);

— Международный молодежный кон-
курс переводов (МПА СНГ);

— международная конференция, по-
священная 95-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова (Жогорку Кенеш Кыр-
гызской Республики).
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Языковой имидж женщины- политика  
в общественно- политическом дискурсе интернет-СМИ: 

субъективные семантические составляющие
Богуславская О. В.1

1 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Российская Федерация

The Linguistic Image of a Woman Politician  
in the Socio- Political Discourse of the Online Media: 

Subjective Semantic Components
Boguslavskaya O. V.1

1 Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена описанию субъективных языковых имиджевых проявле-
ний политиков- спикеров в условиях функционирования современных интернет- СМИ. Понятие 
«языковой имидж» вписывается в исследовательскую область большого количества социаль-
ных и научных практик и является популярным объектом изучения в области современного 
гуманитарного знания —  медиакоммуникации, лингвистики, политологии, имиджелогии, социо-
логии, философии, рекламы и пр. Глобальный процесс медиатизации всех сфер человеческой 
деятельности, а также активное развитие антропоцентризма в XXI в. способствовали большему 
изучению аспекта субъективности в предметном поле языкового имиджа. Это определило инте-
рес к реконструированию субъективных языковых имиджевых проявлений женщины- политика 
в условиях существования современных интернет- СМИ.

Ключевые слова: массмедиа, языковой имидж, семантический синтаксис, диктум, модус, женщина- 
политик.

Abstract. This work is devoted to the study of the subjective component of the linguistic image of a po-
litician speaker in the context of the functioning of modern online media. The concept of «linguistic 
image» fits into the research field of many social and scientific practices, it’s a popular object of study 
in the research of modern humanitarian knowledge —  media communication, linguistics, political sci-
ence, image studies, sociology, philosophy, advertising, etc. The global process of mediatization of all 
spheres of human activity, as well as the active development of anthropocentrism in the 21st century, 
contributed to the greater researching of the aspect of subjectivity in the subject field of linguistic 
image. This determined the interest to reconstructing the subjective linguistic image manifestations 
of a female politician in the conditions of the existence of modern online media.

Keywords: massmedia, linguistic image, semantic syntax, dictum, modus, female politician.
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Система средств массовой информа-
ции XXI в. существенно отличается от 
той, которая была на рубеже веков. Масс-
медиа претерпели значительные измене-
ния с точки зрения состава участников: 
количество производителей контента 
и современная аудитория ежедневно 
расширяются. В условиях конвергенции, 
предлагающей разные каналы и форма-
ты для передачи информации, СМИ все 
чаще становятся площадкой для быто-
вания разного типа дискурсов, включая 
политический. Процессы медиатизации 
политической сферы способствуют рас-
ширению элементарного состава и при-
вычного распределения коммуникатив-
ных ролей, в том числе приобщению 
новых типов участников, в том числе 
женщины- политика [1, с. 64].

Благодаря обилию форматов, плат-
форм, информационных площадок, 
пуб личные деятели властной сферы по-
лучают широкий спектр возможностей 
не только для реализации непосредствен-
но информационных профессиональ-
ных задач, но и для коммуникативного/
языкового имиджевого самопозициони-
рования. Языковой компонент являет-
ся важнейшей составляющей имиджа 
спикера: субъекты, успешно владеющие 
языковыми и коммуникативными навы-
ками, при соблюдении прочих условий 

оказываются в числе наиболее успешных 
в своей социальной группе и сфере ком-
муникации.

В обозначенном контексте языковой 
имидж можно определить как публичное 
проявление языковой личности, опо-
средованное властным публичным дис-
курсом, медийным контекстом, а также 
конкурентным характером политической 
коммуникации.

Среди политических деятелей —  жен-
щин, с учетом сказанного, выделяется 
публичная медийная практика субъектов 
власти М. В. Захаровой (официальный 
представитель Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, директор 
департамента информации и печати Ми-
нистерства иностранных дел Российской 
Федерации) и Н. В. Поклонской (советник 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, ранее депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, заместитель руководи-
теля Россотрудничества). Эти представи-
тельницы российской власти различают-
ся темпераментом и стилем, однако их 
в высокой степени медиатизированное 
естественное речевое и в целом комму-
никативное поведение сходно. Их пуб-
личная речь стала основой для проведе-
ния исследования, результаты которого 
можно представить в следу ющем виде.

С учетом многоаспектности пони-
мания термина «языковой имидж» под-
черкнем его комплексность, представив 
в виде трехчастной структуры, содер-
жащей коммуникативный (речевой), 
языковой (формально- языковой) и со-
держательный компоненты. При этом 
содержательное основание предлагаем 
воспринимать как двухчастное, с одной 

стороны, манифестирующее некий набор 
смыслов, связанных с действительностью 
(объективные составляющие —  диктум-
ные), а с другой стороны, проявляющее 
спикера как речедеятеля и участника 
коммуникации (субъективные состав-
ляющие —  модусные). Подчеркнем, 
что именно модусные составляющие, 
которые репрезентируют спикера как 
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автора, эксплицирующего собственное 
отношение к происходящему, предста-
вили интерес для проведенного иссле-
дования. Положение о субъективности 
в языке, высказывании и тексте, в свою 
очередь, неоднократно апробировано 
в лингвистической науке: достаточно 
вспомнить рассуждения по этому поводу 
Э. Бенвениста [2] или понятие метатекста 
А. Вежбицкой [3].

Принимая во внимание концепцию 
субъективных аспектов русского выска-
зывания и составляющих эти аспекты 
категорий и смыслов, предложенную 
Т. В. Шмелевой (речь идет о социальных, 
актуализационных, квалификативных 
категориях, а также метасмыслах) [4], 
а также учитывая принцип «диагносциру-
ющего пятна», описанный Т. М. Николае-
вой [5, с. 73–75], представим содержание 
языкового имиджа женщин —  властных 
субъектов. Так, социально маркирован-
ными, имиджевыми проявлениями в речи 
выбранных спикеров становятся следу-
ющие субъективные характеристики.

Во-первых, на основе актуализацион-
ных составляющих (модальность, время, 
лицо, место, которые определяются для 
соотнесения диктумного события с ре-
чевым событием коммуникации) была 
определена общая ориентированность 
обоих спикеров на «политическое насто-
ящее» —  временное актуальное простран-
ство, в границах которого, и в представ-
лении М. В. Захаровой, и в представлении 
Н. В. Поклонской, свершаются события, 
значимые для государства и для народа 
(в публичных текстах спикеров это под-
держано грамматикой настоящего време-
ни). Например, в речи М. В. Захаровой об-
наруживаем следующие конструкции: вни-
мательно следим, настроены на серьезный 
диалог. В высказываниях Н. В. Поклонской 
находим следующее: Люди обращаются, 
просят помочь. Прилагаю все силы для 
защиты наших исторических ценностей. 
Таким образом, выявленные временные 
модели, демонстрирующие сосредото-
ченность обоих субъектов на актуальном 
настоящем, можно интерпретировать как 
имиджевую характеристику спикеров —  

ответственных представителей власти, 
действующих «здесь» и «сейчас».

Во-вторых, на основе анализа мета-
смыслов, отвечающих за рефлексию го-
ворящего по поводу условия общения 
(актуализация коммуникативного на-
мерения, цели, факта говорения), была 
выявлена коммуникативная открытость 
того и другого субъектов —  развернутость 
к адресату, ориентированность на кото-
рого проявляется в заботе о логичности 
отдельных высказываний и текста в це-
лом (это поддержано в публичной речи 
спикеров метапоказателями логичности 
и взаимосвязи суждений). Например, 
обнаруживаем в текстах М. В. Захаровой: 
То есть вы понимаете, нанесен был такой 
удар по мировой системе; Не могу понять, 
о чем вы спрашиваете. Возможно, смогу 
вам помочь, рассказав о том, что… Также 
в высказываниях Н. В. Поклонской нахо-
дим: Напоминаю, что то, о чем мы с вами 
вспоминали, я еще раз готова повторить; 
Прежде чем перейти непосредственно к при-
чинам моего выступления, не могу не под-
сказать, как улучшить взаимодействие.

В-третьих, еще одним доказатель-
ством общего высокого имиджевого 
(социально- коммуникативного) статуса 
спикеров является семантический «сце-
нарий авторизации», в котором властный 
субъект —  женщина играет роль активно 
действующего и оценивающего субъекта. 
Такой сценарий включает в себя следу-
ющие позиции: «владение информацией / 
формирование / опубликование инфор-
мации как сложноорганизованного со-
бытия» → «оценка события» → «предпри-
нятые меры как реакция на событие» → 
«вывод». Например, в текстах М. В.  Заха-
ровой обнаруживаем следующую модель:

[формирование и опубликование 
информации —  как событие]

Подборка содержит распечатки стра-
ниц сайта «usaira.ru» и твиттер- аккаунта 
«@IRA_USА1»…

→ [оценка события 1]
Казалось бы, ребенок из средней школы 

может понять, что все это красочная 
и жуткая фальшивка.
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→ [предпринятые меры, в том числе 
осмысление, —  как реакция на событие]

Тем не менее, мы внимательно про-
анализировали переданные Госдепарта-
ментом США материалы, провели кибер-
расследование.

→ [вывод]
Никаких доказательств участия рос-

сийских граждан и организаций, включая 
«Azimut LLC», в создании данного сайта 
не выявлено.

→ [оценка события 2]
Может быть, американцам это ниче-

го не говорит, но для наших людей должно 
быть понятно.

Брифинг, сентябрь, 2018.

В высказываниях Н. В. Поклонской 
можно обнаружить следующие прояв-
ления сценария:

[владение первичной информаци-
ей и инициирование ее проверки —  как 
событие]

Ко мне обратились люди, православ-
ная организация (названия я сейчас уже не 
помню), с просьбой, чтобы я инициировала 
проверку, они указали, что это националь-
ный фильм, проверить, так это или не 
так, за какие средства финансируется: 
за свои средства или федеральные деньги.

→ [предпринятые меры —  как реак-
ция на событие + вывод]

Я проверила и получила подтвержде-
ние, что это федеральные деньги.

Первый проект, июль, 2018;

[владение первичной информаци-
ей и инициирование ее проверки —  как 
событие]

Многие бабушки и дедушки писали 
мне в прокуратуру,

→ [предпринятые меры —  как реак-
ция на событие + вывод]

и мы в некоторых случаях устанав-
ливали, что им начислялись пенсии не-
правильно.

Новая газета, июль, 2016.

Таким образом, выявленные соци-
альные категории и метасмыслы позво-

лили обнаружить в процессе анализа 
семантические сценарии социально- 
коммуникативной деятельности, которые 
детализированно, расширенно представ-
ляют трактовку речевого процесса, что 
следует связывать с имиджевой характе-
ристикой спикеров как профессиональ-
ных, публичных речедеятелей.

В-четвертых, анализ квалифика-
тивных составляющих (оценочности, 
авто ризации, персуазивности) позво-
лил определить их одинаковую высо-
кую коммуникативную и социальную 
само оценку, позволяющую привычно 
занимать в высказывании, а значит, 
и в коммуникативной ситуации, доми-
нирующую позицию, в том числе в отно-
шении других источников информации 
(это поддержано показателями автори-
зации и персуазивности, сопряженными 
с положительной самооценкой, а также 
маркерами «разъясняющего эксперта»). 
Например, в высказываниях М. В. Захаро-
вой можно обнаружить такие проявления: 
У меня есть моя позиция —  имеется в виду 
позиция моей страны, которая мне деле-
гирована для озвучивания, и я это делаю. 
Я не имею права врать. В данном приме-
ре отчетливо видно проявление модуса 
«категоричного» авторства, он оформлен 
личными местоимениями «я», несколько 
из которых находятся в инициальной 
позиции. В речи Н. В. Поклонской также 
отмечаем: А с моей духовной, православ-
ной точки зрения, эти СМИ все переви-
рают; Нарушений в ходе референдума не 
выявлено, я вас заверяю официально как 
должностное лицо. В последнем примере 
высокий статус прямо, а не косвенно про-
является в маркерах властной характери-
стики, когда субъект предъявляет себя как 
источник информации —  высокополно-
мочный, а потому ответственный. Кроме 
того, обилие и разнообразие квалифи-
кативных смыслов в публичной речи 
спикеров позволили представить шкалу 
семантических позиций оценки, ран-
жирующих ее по степени большего или 
меньшего проявления оценочной харак-
теристики (от контекстной до модусной 
оценки), ее разнообразная, комплексная 
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и интенсивная реализация доказывает 
наличие еще одной имиджевой характе-
ристики —  характеристики женского ком-
муникативного поведения, традиционно 
связанного с проявлением экспрессив-
ности и эмоциональности в речи. Кроме 
того, данная имиджевая характеристика 
значима для публичных персон, посколь-
ку для языка политики в интернет- СМИ 
особенно характерны оценочность, экс-
прессивность и эмоциональность, уси-
ливающие в результате воздействующий 

характер политических сообщений. При 
этом оценочность М. В. Захаровой являет-
ся оценочностью «корпоративного типа» 
(мы-корпоративное), распределенной 
между участниками- союзниками (+) 
и участниками- оппонентами (–). Тогда 
как оценочность Н. В. Поклонской следу-
ет отнести к «индивидуализированному 
типу», который, с одной стороны, более 
многопланово квалифицирует объект 
оценки, а с другой стороны, активно 
характеризует себя.

Подводя итог, можно сказать, что 
субъективные языковые проявления 
женщин- политиков, выделяющие их на 
общем медийном фоне и составляющие 
их имиджевые особенности, соотнесены 
с тремя диагносцирующими аспекта-

ми и демонстрируют а) интерпретацию 
спикерами собственной социально- 
коммуникативной деятельности; б) их 
трактовку временных моделей, актуа-
лизированных в рамках коммуникации; 
в) их оценочную рефлексию.
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Аннотация. Статья посвящена оценке состояния переводческой деятельности на пространстве СНГ, 
ее прошлому, современному состоянию и перспективам. Автор предлагает конкретные шаги, 
направленные на решение существующих проблем в соответствии с современной стратеги-
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Правление Союза переводчиков России (СПР) выражает искреннюю при-
знательность Е. Г. Драпеко, первому заместителю председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
культуре, за поддержку социально значимых инициатив СПР, в том числе 
направленных на институализацию актуальных направлений переводческой 
деятельности, а также Фонду грантов Мэра Москвы, выделившему из бюд-
жета г. Москвы средства на реализацию проекта «Разработка и апробация 
региональной модели института судебного перевода г. Москвы» (договор 
№ 229-ГМ/23 от 10.10.2023).

Введение

Нет сомнения, что перевод как способ 
организации коммуникации независимо 
от вида, формы, области применения, 
предметной сферы и сопутствующего 
инструментария относится к сфере куль-
туры. Библейская притча о разрушении 
Вавилонской башни на самом деле расска-
зывает про одно из самых конструктивных 
событий в культурной жизни человече-
ства —  рождение языкового и культур-
ного многоголосия как диалектического 
основания существования мировой куль-
туры и ее эволюции. Перевод, с одной 
стороны, всегда отражает пространство 
той культуры, к которой принадлежит, 
с другой —  играет в этом пространстве 
культуроформирующую роль, отвечая на 
внутренние и/или внешние запросы обще-
ства. Культуроформирующая роль пере-
вода, в том числе с позиции культурной 
интеграции, не раз становилась предметом 
исследований советских, российских и за-
рубежных ученых. Интерес к этому аспекту 
переводческой деятельности, естественно, 
актуален и сегодня [1, 2].

Формировать культуру —  как и объ-
единять (интегрировать) средствами 

культуры национально- культурные про-
странства —  можно, руководствуясь раз-
ными целевыми установками. Именно 
цели определяют содержание культурной 
политики, одним из инструментов кото-
рой, в свою очередь, является перевод. 
Другими словами, стратегия культурной 
политики определяет стратегию пере-
водческой деятельности. Нельзя не со-
гласиться с мнением Т. Г. Щедриной, 
согласно которому «в зависимости от 
культурно- исторических задач выбор 
переводческой стратегии осуществляется 
всякий раз заново. Нет смысла в теоре-
тических спорах, если не обсуждается 
конкретный перевод и не обсуждается 
вопрос о том, какие функции в культуре 
он выполняет. И это единственный мето-
дологически значимый содержательный 
вывод, который можно делать из тезиса 
о несоизмеримости культур и невозмож-
ности абсолютного перевода» [3, с. 25].

Переводческая стратегия, реализу-
ясь в конкретных формах актуальной 
переводческой деятельности, прибли-
жает решение задач культурной поли-
тики на всех ее направлениях. При этом 
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 пере водческая стратегия в культуре 
СССР, культуре России начала 90-х гг., 
начала 2000-х гг., сегодняшней России 
и объединенная переводческая страте-
гия актуальной культурной политики 
стран СНГ —  это разные культурно- 
исторические пространства, имевшие 
и имеющие (если говорить о культурных 
пространствах сегодняшнего дня) собст-
венные целевые установки, определяю-
щие специфику культурной политики 
и, соответственно, стратегию переводче-
ской деятель ности. Непонимание этого 
обстоятельства может привести к суще-

ственным ошибкам и даже потерям. Как 
нам кажется, к историям потерь может 
быть отнесена история Союза переводчи-
ков и издателей стран СНГ и Балтии, на 
сегодняшний день фактически прекра-
тившего свое существование. Причина 
произошедшего состоит в том, что эта 
организация создавалась с опорой на 
стратегию перевода, сформировавшу-
юся еще во времена Советского Союза. 
К изменившимся обстоятельствам пере-
водческой деятельности в организации 
подошли формально, не предложив дей-
ствительно новой стратегии.

Новая парадигма отношений русского языка с языками стран СНГ  
как фокус новой стратегии перевода

Начиная с 2005–2010 гг. в научной 
и научно- популярной литературе России 
и других стран СНГ появилось много 
исследований, посвященных ретроспек-
тивной оценке роли и места русского 
языка в Советском Союзе и шире —  совет-
ской языковой политике [4, 5, 6 и др.]. 
Многие авторы с удивлением для себя 
открывали, что русский язык никогда 
официально не был признан государ-
ственным языком СССР, хотя в самом 
конце советского периода получил статус 
официального. При этом частота исполь-
зования русского языка увеличивалась по 
нарастающей [4, с. 160], в том числе в ак-
туальных для государства предметных 
сферах, связанных с наукой, техникой, 
экономикой, промышленностью, между-
народной деятельностью. Значитель-
ную роль в этом процессе в свое время 
сыграло принятие постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 13 марта 1938 г. 
«Об обязательном изучении русского 
языка в школах национальных респуб-
лик и областей». Создавались условия 
для того, чтобы на практике все задачи 
коммуникации в стране решались сред-
ствами русского языка. Нередко имен-
но русский язык (или только русский 
язык) выступал официальным языком 
перевода в парах с языками зарубежных 
стран в рамках международного взаимо-

действия всех уровней и направлений. 
Как язык перевода в паре с языками на-
родов советских республик он присут-
ствовал преимущественно в контексте 
перевода произведений художественной 
литературы. Примечательно, что сама 
подготовка переводчиков, работающих 
с парами «русский язык —  язык народа 
СССР», осуществлялась при литератур-
ных вузах или писательских организа-
циях и была нацелена преимущественно 
на обеспечение сферы художественного 
перевода. Методически она основывалась 
на принципах активно развивающейся 
в этот период теории художественного 
перевода (как специальной теории). Ин-
терес к развитию частных теорий перево-
да, обеспечивающих научную рефлексию 
над взаимодействием языков в парах 
«русский язык —  язык народа советской 
республики», на официальном уровне 
отсутствовал, и частные теории перево-
да в этом направлении не развивались. 
Системная подготовка переводчиков, 
работающих с языками народов Совет-
ского Союза в паре с русским или ино-
странным языком, в рамках иных, кроме 
художественного перевода, тематических 
направлений практически отсутствова-
ла. Дидактика перевода обеспечивалась 
методическими подходами, программа-
ми и материалами, сформированными 
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в отношении языковых пар «русский 
язык —  иностранный язык». Не велась 
системная лексикографическая и тер-
минографическая работа в отношении 
языков советских республик, не разви-
вались национальные терминосистемы.

Сегодня на пространстве СНГ как 
национально- культурном пространстве 
нового типа формируется новая культур-
ная политика, которая изменила подход 
к соотношению языков и определила 
новые ориентиры переводческой страте-
гии. В современных условиях кардиналь-
но поменялась парадигма соотношения 
языков в парах «русский язык —  язык 
другой страны СНГ». Определяющими 
для осмысления новой стратегии пере-
вода являются два тезиса:

1. Русский язык и языки других стран 
СНГ приобрели в рамках своего нового 
совместного культурного пространства 
новый статус. Из языка, призванного 
обеспечивать все виды коммуникации, 
русский язык превратился в язык пере-
вода. Языками перевода стали и языки 
других стран СНГ. Они являются таковы-
ми в отношении русского и все активнее 
и масштабнее завоевывают этот статус 
в отношении языков стран Европы, Азии, 
Африки, Америки. Главной проблемой 
в части переводческой деятельности в но-
вых условиях является отсутствие сис-
темы и опыта подготовки переводческих 
кадров, работающих с новыми языковыми 
парами, отражающими новые целевые 

установки культурной политики и новую 
парадигму в соотношении русского языка 
и языков других стран СНГ.

2. Новые языковые пары призваны 
обеспечивать новые направления пере-
водческой деятельности. Приоритетными 
при этом являются направления так на-
зываемого социального, или коммуналь-
ного, перевода (медицинский перевод; 
нотариальный перевод и перевод доку-
ментации; судебный, или присяжный, 
перевод, в том числе перевод, обеспечи-
вающий миграционные процессы), а так-
же перевод в областях науки, актуальных 
направлений бизнеса, промышленности 
и технологий. Так, например, одним из 
интенсивно развивающихся направлений 
переводческой деятельности в рамках 
взаимодействия на пространстве СНГ 
является обеспечение работ в области 
нефтегазовой промышленности, где вос-
требованы в качестве языков перевода 
и русский, и другие языки стран СНГ, 
и английский, и арабский в самых неожи-
данных для прошлого комбинациях.

Инерция отношения к русскому языку 
и другим языкам народов СНГ, опира-
ющаяся на прошлый опыт, отсутствие 
мобильности, оперативности в реагиро-
вании на запросы современного рынка 
переводческих услуг тормозят развитие 
вышеуказанных направлений и рост их ин-
струментального влияния на результатив-
ность совместной культурной политики 
на пространстве СНГ в настоящее время.

Настоящее и будущее переводческой деятельности  
на пространстве СНГ

В настоящий момент переводческая 
деятельность на пространстве СНГ харак-
теризуется следующими особенностями:

— развивающиеся двусторонние 
и многосторонние контакты на простран-
стве СНГ и от имени СНГ с международ-
ным сообществом, требующие компетент-
ного лингвистического сопровождения, 
в том числе в форме перевода;

— интенсивно развивающийся рынок 
переводческих услуг, смена направле-

ний деятельности и постоянный рост 
количества запросов на перевод в новых 
языковых парах и предметных сферах;

— активные миграционные процессы, 
требующие привлечения квалифициро-
ванных переводческих кадров;

— общее историческое пространство 
теории и дидактики перевода;

— несистемные двусторонние контак-
ты переводчиков, направленные на реше-
ние двусторонних  межгосудар ственных 
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и международных задач, со вместные 
двусторонние проекты, в том числе свя-
занные с поиском новых форм подготов-
ки переводческих кадров.

В то же время на пространстве СНГ 
отсутствуют:

— межгосударственная организа-
ция переводчиков, определяющая и ко-
ординирующая стратегию переводче-
ской деятельности на пространстве СНГ 
в соответствии с задачами совместной 
культурной, экономической, социальной 
и международной политики;

— журнал (электронный портал) 
переводчиков стран СНГ, посвященный 
истории, теории и актуальным направ-
лениям деятельности переводческого 
сообщества стран СНГ, аккумулирующий 
в интерактивном формате информацию 
о текущих проблемах и событиях;

— унифицированные межгосудар-
ственные институты судебного, нота-
риального, медицинского, официально- 
делового и другого перевода, способные 
эффективно и гарантированно обеспе-
чить эти направления переводом в си-
туациях межгосударственных и межна-
циональных контактов;

— единые отраслевые стандарты пе-
реводческой деятельности по актуальным 
направлениям;

— единая система подготовки, аттеста-
ции и сертификации переводческих кадров, 
потенциально востребованных в ситуациях 
межгосударственного и межнационального 
общения на пространстве СНГ;

— единые электронные базы данных 
о сертифицированных (то есть гарантиро-
ванно квалифицированных) переводчиках;

— системные данные об истории 
перевода на пространстве СНГ, в том 
числе перечень произведений, ставших 
объектами перевода, базы данных о пере-
водчиках, переводивших, в частности, 
произведения художественной литерату-
ры, данные о держателях авторских прав 
на переведенные за последние 100 лет 
произведения (в том числе с участием 
русского языка как языка перевода);

— системная лексикографическая 
и терминографическая работа по созда-
нию с участием переводчиков из стран 
СНГ (и для переводчиков из стран СНГ) 
двуязычных и полиязычных специализи-
рованных словарей, справочников, энцик-
лопедий по актуальным направлениям 
и предметным сферам перевода;

— единая издательская политика 
и стратегия в связи с изданием перевод-
ной литературы и литературы о переводе;

— мотивация создавать новые на-
учные направления теории перевода 
в контексте новых запросов в области 
переводческой деятельности на про-
странстве СНГ;

— целенаправленная подготовка мо-
лодых кадров для переводческой рабо-
ты, в том числе в рамках деятельности 
Молодежной секции при Объединении 
(ассоциации) переводчиков стран СНГ.

Разумеется, именно перечисленные 
лакуны должны, на наш взгляд, стать 
задачами, решение которых обеспечит 
реализацию новой переводческой стра-
тегии на пространстве СНГ в рамках сов-
местной культурной политики и станет 
основой для эффективного взаимодей-
ствия переводчиков в будущем.

Заключение

Союз переводчиков России пыта-
ется решить некоторые из вышепере-
численных задач путем предваритель-
ного планирования. Уже реализуется 
ряд совместных проектов в  рамках 
двустороннего сотрудничества с пред-
ставителями переводческих сообществ 
Армении, Казахстана, Туркменистана, 

Узбекистана и других государств СНГ. 
В  мессенджере Telegram сформи-
рован чат «Переводчики стран СНГ» 
(https://t.me/+upTm7J9cKb9mM2Iy). 
В январе 2024 г. в Москве при под-
держке Фонда грантов Мэра Москвы 
стартовал инициированный СПР проект 
«Разработка и апробация региональной 
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модели института судебного перевода 
г. Москвы» (номинация «Гражданские 
инициативы», договор № 229-ГМ/23 от 
10.10.2023). Проблема институализации 
судебного перевода важна и интересна 
не только для переводчиков из России. 
Уже поступают заинтересованные от-
клики на проект от переводчиков из 
других стран СНГ, в том числе от пере-
водчиков, представляющих московские 
диаспоры этих стран СНГ. Мы очень 
надеемся, что результаты проекта смо-
гут стать основой для формирования 
системы судебного перевода на про-
странстве СНГ.

В апреле 2023 г. в Москве был про-
веден I Международный форум молодых 
переводчиков, в котором приняли учас-
тие представители более чем 40 стран, 
включая молодых переводчиков из госу-
дарств —  участников СНГ. Именно в рам-

ках этого форума впервые прозвучала 
идея создания Молодежного переводче-
ского сообщества стран СНГ.

Осенью 2024 г. совместно с Торгово- 
промышленной палатой Российской 
Федерации СПР планирует проведение 
Международного форума, посвященного 
актуальным проблемам лингвистическо-
го сопровождения внешнеэкономической 
деятельности. Безусловно, центральными 
проблемами этого форума будут вопро-
сы, связанные с деятельностью перевод-
чиков из стран СНГ, ШОС, БРИКС.

Все эти мероприятия являются пер-
выми шагами к систематизации и опти-
мизации переводческой деятельности на 
пространстве СНГ. Надеемся, что они 
будут поддержаны профессиональным 
сообществом Содружества и приведут 
к эффективным совместным действиям 
в будущем.
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Введение

В течение долгого времени словари 
были литературой исключительно для 
специалистов, и только с середины XX в. 
ситуация изменилась —  словари стали 
востребованы обществом, пришло пони-
мание, что словарь не просто книга, в ко-
торой можно узнать значение непонятного 
слова или получить помощь при разгады-
вании кроссворда, а целая энциклопедия 
знаний и о нормах языка, и о культуре, 
и об истории («…Вселенная в алфавитном 
порядке», как говорил Анатоль Франс).

В России с конца XVIII в. была зало-
жена традиция создания лингвистиче-
ских словарей как особого жанра науч-
ной и научно- популярной литературы. 
«…Лексикография представляет собой 
направление деятельности, призванное 
наиболее оперативно реагировать не 
только на потребности собственно язы-
ка, но и на изменения, происходящие 

в науке, культуре, обществе конкретной 
страны» [1, с. 13].

В наше время параллельно с бумаж-
ными словарями широко используются 
и электронные. Компьютерная лингви-
стика —  одно из наиболее динамично 
развивающихся направлений современ-
ной науки о языке; в последние десятиле-
тия было создано много разнообразных 
электронных ресурсов, посвященных рус-
скому языку. При этом среди таких циф-
ровых ресурсов в основном представлены 
два типа —  корпусы текстов и библиотеки 
словарей. Они отличаются не только 
источниками предоставляемой инфор-
мации, но и заложенным в их основу 
принципом: корпусы —  принципиально 
ненормативны; словари литературного 
языка фиксируют нормы языка, то есть 
правила, по которым строится речь обра-
зованных людей.

Несколько лет назад в соответствии 
с поручением Президента Российской 
Федерации была начата работа над со-
зданием государственной информацион-
ной системы «Национальный словарный 
фонд» (далее —  НСФ). Это интернет- 
ресурс, представляющий в электронном 
виде закрепленные в словарях разных ти-
пов и времени создания данные о функ-
ционировании норм русского языка.

Необходимость разработки НСФ 
вызвана потребностью в создании еди-
ного, полного свода научных знаний, 
достоверной и объективной информации 
о нормах современного русского литера-
турного языка в их актуальном состоянии 
и исторической динамике в определен-
ную эпоху его развития, а также об исто-
рии словарного состава современного 
русского литературного языка. В рамках 
этого проекта планируется объединение 
словарей русского языка в одну сеть, 
действующую в режиме непрерывного 
развития и представляющую собой инте-
рактивную динамическую модель лекси-
ческой системы современного русского 

литературного языка. Предполагается 
открытый доступ к информации через 
удобный цифровой инструмент с про-
стой навигацией, НСФ будет оснащен 
лингвистической разметкой и системой 
поиска необходимой информации в ре-
жиме онлайн.

Лексикографическая деятельность, 
ориентированная на печатное издание 
словарей, не дает возможности пред-
ставить актуальное состояние языка, 
неизбежно отстает от реального состоя-
ния норм русского языка и культурно- 
языковых потребностей общества. 
Кроме того, тексты многих словарей 
XVIII–XIX  вв. труднодоступны для 
пользователей. В связи с этим ключе-
вую роль в представлении лексического 
материала, позволяющего фиксировать 
реальное функционирование языка и от-
ражать происходящие в нем процессы 
и изменения, играют информационно- 
коммуникационные технологии.

В сети Интернет имеется достаточ-
ное количество сайтов, предоставля-
ющих доступ к текстам различных сло-
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варей. Но, во-первых, сами эти тексты 
в большинстве случаев «грязные», не-
верифицированные, полные опечаток 
и неисправленных после сканирования 
ошибок. А во-вторых, подобные ресурсы 
действуют как собрание словарей, как 
своеобразная библиотека, на электрон-
ных полках которой стоят лексикографи-
ческие труды, подобранные в случайном 
порядке. НСФ же не просто предлагает 
пользователю возможность увидеть ту 
или иную словарную статью из кон-
кретного словаря, но предоставляет 
экспертно разработанный инструмент 
извлечения из словарей различных типов 
языковой информации. Подобного ре-
сурса в России до сих пор не было, хотя 
аналоги функционируют в некоторых 
странах, например в Великобритании 
и Германии.

Состав словарей НСФ

Для включения в НСФ авторитетны-
ми экспертами было отобрано 30 сло-
варей русского языка, которые можно 
разделить на две большие группы: опи-
сывающие нормы современного русского 
литературного языка и представляющие 
уже ушедшие нормы в их исторической 
динамике. Кроме того, используются 
материалы и словаря русских народных 
говоров.

При отборе современных словарей 
русского языка необходимо было подо-
брать лексикографические источники 
таким образом, чтобы были представле-
ны разные языковые аспекты функцио-
нирования слова. В НСФ входят словари 
следующих типов: толковые, орфографи-
ческие, орфоэпические, грамматические, 
активные, универсальные, синонимов, 
морфем. Этим набором вовсе не исчер-
пывается разнообразие видов словарей 
русского языка, но выбранные источники 
позволяют извлечь из них различную 
информацию, достаточную для описания 
языковых норм любого типа. Например, 
в НСФ отсутствует словарь антонимов, 
однако антонимы к конкретным сло-
вам приводятся в некоторых толковых 

словарях, в активных и универсальных 
словарях русского языка. Нет отдельно 
и фразеологического словаря русского 
языка. Но это не означает, что в НСФ не 
будут представлены данные о русских 
устойчивых сочетаниях. Просто с по-
мощью лингвистической разметки они 
будут отобраны из толковых и орфоэпи-
ческих словарей.

В НСФ включается по нескольку сло-
варей одного и того же типа, в том числе 
девять толковых или три орфоэпических. 
Это делается для того, чтобы можно было 
продемонстрировать и разные подходы 
авторов при кодификации норм, и из-
менение норм во времени. Например, 
в орфо эпическом словаре 1983 г. [2] 
кодифицируются как равноправные 
два варианта ударения —  бижуте́рия 
и бижутери́я, ло́сось и лосо́сь, а в словаре, 
созданном на несколько десятилетий 
позже [3], литературным признается 
только произношение бижутер́ия, лосо́сь, 
а бижутери́я и ло́сось маркируются по-
метой неправильное.

Словари, представляющие станов-
ление норм в истории русского языка, 
делятся на несколько групп:

1) исторические по времени созда-
ния, XVIII в. —  первая половина ХХ в. (на-
пример, «Словарь Академии Российской, 
по азбучному порядку расположенный» 
(1806–1822 гг.) [4]);

2) созданные в наше время, середина 
XX —  начало XXI в. (например, «Словарь 
языка Пушкина» (1956–1961) [5]);

3) этимологические.

Некоторые принципы и правила, 
положенные в основу НСФ

Пользование ГИС НСФ будет свобод-
ным и бесплатным. Регистрация и авто-
ризация —  по желанию, например при 
необходимости создать личный кабинет 
пользователя и экспортировать в него 
извлеченные словарные материалы.

Словарная информация о нормах 
русского языка выдается пользователю 
по запросу, оформленному в графиче-
ском виде и представляющему собой 
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 отдельную лексическую единицу —  слово 
или устойчивое сочетание слов.

Все материалы включенных в НСФ 
словарей предъявляются пользователям 
в аутентичном виде, в авторских вер-
сиях. Создатели ресурса ни при каких 
обстоятельствах не должны содержатель-
но редактировать лексикографические 
источники.

Модули НСФ

Языковая информация на платформе 
НСФ структурируется в различные моду-
ли. Пользователь выбирает тот модуль, 
информация в котором позволяет решить 
поставленные задачи, и каждый может 
«нырнуть» на нужную ему глубину язы-
ковой информации.

Модуль 1. Основной. Как показывает 
практика, чаще всего человек хочет по-
лучить информацию о написании, про-
изношении (включая место ударения), 
толковании значения и грамматических 
формах заданного слова. Это значит, 
что при обращении к данному модулю 
пользователю после введения запроса 
будут предъявлены словарные статьи 
из орфографического, орфоэпического, 
толкового и грамматического словарей. 
После просмотра базовой информации 
можно воспользоваться функцией рас-
ширения круга привлекаемых словарей.

Модуль 2. Расширенный. Обратившись 
к такому модулю, пользователь сможет 
получить более системные словарные 
данные о запрошенном слове, в которых 

суммируются базовая информация из пре-
дыдущего модуля и сведения о синонимах, 
антонимах к этому слову, его происхож-
дении, фразеологизмы, в которые оно 
входит, специфика его поведения в разго-
ворной речи, морфемная структура и др.

Модуль 3. Историко- этимологический. 
Предоставляя доступ к словарным стать-
ям исторических словарей разных типов 
и времени создания, НСФ дает возмож-
ность посмотреть слово во всех истори-
ческих словарях с древнерусского пери-
ода до наших дней, или в определенном 
историческом словаре, или в словарях 
выделенной подгруппы (хронологиче-
ской —  от дописьменного периода до 
современного или по времени создания 
словарей). Также будет заложена воз-
можность поиска информации по опре-
деленному временно́му отрезку.

Модуль 4. Посмотреть в выбранном 
словаре. При запросе слова показываются 
только те словари, в которых это слово 
имеется, а далее есть выбор: посмотреть 
в конкретном словаре; посмотреть во всех 
словарях; посмотреть в словарях опреде-
ленного типа (толковые, орфографиче-
ские, орфоэпические, этимологические 
и др.), при выборе типа разворачиваются 
все словари этой группы.

Модуль 5. Сопоставительный. Это 
самый сложный для исполнителей про-
екта модуль. Он позволяет сравнить 
словарные данные по выбранным аспек-
там, например: место ударения; написа-
ние; структура значения; сочетаемость; 
фразео логия и пр.

Заключение

Обращение к НСФ позволит пользова-
телям решать задачи совершенно разного 
уровня. Среди них будут практические: 
например, какова норма правописания —  
аппеляция или апелляция, Интернет или 
интернет; как правильно произносить 
ло́гин или логи́н, ве́ган или вега́н. Препода-
ватель, готовясь к занятиям, сможет про-
верить, как делятся на морфемы, скажем, 
слова земляника и последователь, а также 

подобрать, например, все фразеологизмы 
со словом ухо и т. д. Но новый цифро-
вой ресурс даст возможность разрешать 
и гораздо более сложные, часто много-
уровневые проблемы, демонстрирующие 
устрой ство и функционирование языковой 
системы. Весьма увлекательно, сравнивая 
материалы разных словарей, узнать, что 
слово негодяй раньше означало человек, 
не годный к воинской службе; что слово 
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артиллерия в XVIII в. писалось семью 
разными способами, и проследить эта-
пы становления современной нормы его 
написания; увидеть, как в разные эпохи 
конкурировали разные значения слов 

базар и рынок, и многое, многое другое. 
Каждый пользователь Национального 
словарного фонда сможет найти в но-
вом электронном ресурсе и полезное, 
и интересное.
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Введение

В 2021 г. по заказу ТОО «Казахстан-
ская академия перевода» автором данной 
статьи был разработан курс повышения 
квалификации «Основы редактирования 
и корректуры переводного текста». Курс 
имеет продолжительность 16 академи-
ческих часов и адресован редакторам- 
переводчикам, работающим на пред-
приятиях нефтегазовой и горнорудной 

отраслей Казахстана. Их профессио-
нальная деятельность связана с пере-
водом на русский язык и последующей 
редакторской обработкой специальных 
текстов, используемых в этих отраслях. 
Переводчики-  редакторы работают над 
текстами разных жанров: инструкциями, 
техническими заданиями, договорами, 
коммерческими письмами.

Современные условия труда диктуют 
такие правила, при которых переводчик 
должен предоставить готовый перевод 
непосредственно заказчику, минуя этап 
проверки профессиональным редакто-
ром. То есть профессиональная компетен-
ция современного переводчика должна 
интегрировать компетенции редактора. 
Этим обусловлена актуальность редак-
тирования, которое способно повысить 
качество перевода.

У слушателей курса нет редактор-
ской подготовки, им не хватает знаний 
в области редактирования, и во многих 
случаях предоставленный ими текст не-
удобочитаем или сложен для восприятия. 
Поэтому цель курса —  научить слушате-
лей основам редакторской подготовки 
текста, показать базовые техники и при-
емы редактирования.

Перед началом разработки курса 
нами были изучены результаты опроса 
преподавателей и руководителей обра-
зовательных организаций. Опрос прово-
дился в декабре 2017 —  марте 2018 г., 
и в нем приняли участие преподаватели 
и директора образовательных организа-
ций из 49 стран мира, всего 675 человек. 
Опрос показал, что у преподавателей 
и руководителей образовательных ор-
ганизаций есть следующие требования 
к образовательным мероприятиям:

1 Речь идет о профессиональной подготовке редактора.

1) необходим достаточный для усвое-
ния материала объем примеров из прак-
тики лектора, а не только теоретическое 
раскрытие темы;

2) имена специалистов, ведущих 
курс, должны выступать гарантом ка-
чества образовательных мероприятий 
(«оптимально, если ведущие курса явля-
ются авторами представляемых на кур-
се технологий или людьми, имеющими 
минимум три года практического опыта 
в их использовании»);

3) предпочтительно сохранять лек-
ции в видеозаписи, потому что такая 
запись дает возможность многократного 
просмотра лекции для усвоения и до-
полнительного осмысления материала 
в удобное время;

4) при подготовке курсов нужно исхо-
дить из того, что аудитория разноплано-
ва, многие слушатели не имеют базового 
образования по данной специальности 1. 
Это означает, что материалы должны 
быть представлены доступным для по-
нимания слушателей языком [1, c. 52].

Программа курса подготовлена с уче-
том результатов данного опроса и по-
строена на следующих принципах:

1. Курс включает преимущественно 
практические занятия, которые помогают 
слушателям отработать практические 
навыки редактирования. Приблизительно 
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30% времени каждого занятия проходит 
в форме лекций, а остальные 70% вре-
мени занимает непосредственная работа 
с текстами.

2. Материалы представлены в доступ-
ной для понимания слушателей форме, 
снабжены иллюстративным рядом, таб-
лицами и схемами.

3. Курс составлен по модульному 
принципу, то есть каждое занятие пред-
ставляет собой законченное смысловое 
целое. Всего в курсе восемь занятий по 
два академических часа.

4. Обучение ведется на аутентичном 
языковом материале —  в работе исполь-
зуются современные тексты, имеющие 
жанровое и языковое сходство с текста-
ми, типичными и частотными для дея-
тельности предприятий нефтегазовой 
и горнорудной отраслей. В силу того, что 
курс непродолжителен, в работе исполь-
зуются преимущественно микротексты, 
а когда требуется разбор текста большего 
объема, предлагается ознакомиться с ним 
заранее, до занятия.

5. Автор курса имеет опыт разработ-
ки собственных учебных курсов и про-
фессиональный стаж более 20 лет.

Отметим, что слушатели курса —  
либо носители русского языка, либо 
сбалансированные казахско-  русские 
билингвы [2].

К настоящему времени курс много-
кратно нами апробирован, в него внесены 
исправления и дополнения, подсказан-
ные опытом работы со слушателями.

За время обучения было выявлено, 
что у большинства слушателей курса 
недостаточно профессиональных ком-
петенций, необходимых для выполнения 
определенных видов редакторской рабо-
ты. Назовем главные из них:

1. Этапы редактирования текста. 
Многие слушатели курса начинают ра-
боту с исправления орфографических 
и пунктуационных ошибок. К сожалению, 
такие действия говорят о том, что слуша-
тели не владеют техникой редакторской 
подготовки текста и начинают работу 
с микроредактирования, то есть с того, 
чем нужно заканчивать. Подчеркнем: 

плохо не то, что редакторы замечают эти 
ошибки, а то, что именно на пунктуации 
и орфографии сосредоточено их внима-
ние. В то время как профессиональная 
работа редактора должна начинаться 
с анализа структуры текста, с рассмотре-
ния композиции, с устранения смысловых 
противоречий внутри текста. И только 
на завершающем этапе работы следует 
исправлять пунктуационные и орфогра-
фические ошибки. Начинать работу с ис-
правления деталей не рационально, ведь 
вполне возможно, что придется исправ-
лять структуру текста или очередность 
предложений, а это повлечет за собой 
изменения в строении предложений и за-
мену слов. И тогда окажется, что усилия 
на правку орфографии и пунктуации 
были потрачены напрасно.

2. Выявление смысловых ошибок. 
Большинство обучающихся по программе 
повышения квалификации редакторов не 
владеют техникой вертикального смыс-
лового анализа текста [3, c. 72]. Вслед-
ствие того, что редакторы не использу-
ют эту технику в работе, в переводных 
неотредактированных текстах остают-
ся неисправ ленными такие смысловые 
ошибки, как смещение плана изложения, 
расщепление микротемы и др. Редакторы 
не распознают эти ошибки, вероятно, 
потому, что в недостаточной степени 
знакомы с законами логики, оперируют 
понятием «предложение», а не «высказы-
вание», удерживают в поле зрения лишь 
фрагмент текста, один-два абзаца, и не 
имеют навыка выделять в тексте смыс-
ловые узлы.

3. Исправление языковых ошибок. 
Речь идет о том, что у многих слушате-
лей курса недостаточно сформирована 
нормативно-  узуальная языковая ком-
петенция (грамотность) именно в отно-
шении русского языка. Знание русской 
грамматики сохранилось на уровне сред-
ней школы, а этого недостаточно для 
профессиональной работы с текстом. 
Поэтому слушатели курса при редакти-
ровании текста не замечают неточность 
выбора слова, ошибки в лексической 
и грамматической сочетаемости язы-



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  2024 27

ковых единиц, нарушения глагольного 
и именного управления, неправильные 
синтаксические конструкции, употребле-
ние канцеляризмов и т. п. Заметим, что 
наш опыт согласуется с опытом работы 
С. М. Вопияшиной и О. В. Мурдускиной, 
авторов курса по редактированию для 
начинающих переводчиков [4, с. 177].

Полагаем, что регулярное обращение 
к толковым и специальным словарям 
и справочникам по русскому языку могло 
бы существенно повысить уровень языко-
вой компетенции слушателей. Но, к сожа-
лению, приходится констатировать, что 
у большинства из них нет навыка исполь-
зования в работе этих источников. Как 
переводчики они привыкли обращаться 
к переводным (двуязычным) словарям 
и ограничиваются этим.

Выяснилось также, что подавляющее 
большинство слушателей курса не знают 
о существовании электронных ресурсов, 
таких как Национальный корпус русского 
языка и Национальный корпус англий-
ского языка, научно-  информационный 
орфографический академический ре-
сурс «АКАДЕМОС», ресурсы «Главред» 
и «Справочник технического перевода» 
и пр. Не знакомы они и с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению текстов, 
с правилами рубрикации, нумерации 
и т. п. Некоторые слушатели знакомы 
с ресурсом «Грамота.ру» и иногда об-
ращаются к нему, но таких слушателей 
меньшинство. В сложных ситуациях ре-
дакторы полагаются на свою языковую 
интуицию, а она нередко их подводит. 
Между тем толковые и специальные 
словари и справочники —  важнейший 
инструмент в  работе переводчиков 
и редакторов, без которого невозможно 
расширить общеязыковую компетенцию 
и проводить профессиональную редак-
торскую обработку переводного текста.

Приведенные выше наблюдения 
оказались очень важными для отбора 
и структурирования учебного материала.

Для того чтобы повысить уровень 
языковой компетенции слушателей 
курса, проводится обзор современных 
авторитетных электронных словарей 

и справочников с описанием их функцио-
нала. На протяжении курса слушатели 
неоднократно обращаются к указанным 
источникам, что помогает выработать 
привычку работы с этими ресурсами.

Основными темами курса выбраны 
следующие:

1. Нормативные словари и справоч-
ники в редакторской практике.

2. Логика, композиция и фактическая 
сторона текста. Основные виды логиче-
ских ошибок.

3. Этапы редакторской обработки 
текста. Вертикальный и горизонтальный 
смысловой анализ текста.

4. Техника свертывания суждений.
5. Типология ошибок. Лексические 

ошибки и способы их устранения.
6. Грамматические ошибки и способы 

их устранения.
7. Синтаксические ошибки и способы 

их устранения.
Обращение к учебно-  методической 

литературе по подготовке переводчиков 
и редакторов, а также личный опыт по-
казывают, что освоение этих тем пред-
ставляет собой minimum minimorum для 
обучения редактированию.

На занятиях преимущественно ис-
пользуется одноязычное редактирова-
ние, то есть работа над текстом пере-
вода без его сравнения с оригиналом. 
Одноязычное редактирование текста 
перевода —  это один из самых эффек-
тивных инструментов обучения, пото-
му что именно оно позволяет понять, 
как текст воспринимается читателем, 
никогда не видевшим исходный текст.  
Однако в некоторых случаях применяет-
ся двуязычное редактирование, то есть 
сравнительный анализ исходного текста 
с пере водным. Двуязычное редактирова-
ние полезно в тех случаях, когда требует-
ся выявить смысловые ошибки перевода 
и невозможно исправить текст перевода 
без обращения к исходному тексту [5].

Отметим, что слушателям предъявля-
ется не только отрицательный языковой 
материал (в терминологии Л. В. Щербы), 
но и образцы профессиональной редак-
торской правки с последующим разбором.
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Приведем несколько типовых упраж-
нений, которые используются на курсе 
для обучения редактированию с целью 
повышения качества подготовки текста.

1. Обнаружение и исправление язы-
ковых ошибок заданного типа в текс-
те перевода с привлечением исходного 
текс та. Формулировка задания содержит 
указание на тип ошибки.

Прочтите исходный текст и его пере-
вод. Какие слова переводного текста упо-
требляются в несвой  ственном им значе-
нии? Предложите исправленный вариант

You could just let your customer know 
about the new range of gizmos that will 
be on the market next week, or send them 
a weekly newsletter every Tuesday about 
the latest and greatest stuff.

Вы могли бы просто сообщать сво-
ему покупателю о новой серии шту-
ковин, которая появится на рынке на 
следующей неделе, или посылать ему 
каждый вторник еженедельный бюл-
летень о последних и замечательных 
вещицах.

2. Обнаружение и исправление язы-
ковых ошибок заданного типа в пере-
водном тексте. Формулировка задания 
содержит указание на тип ошибки.

1) Найдите нарушения лексической 
сочетаемости. Предложите исправлен-
ный вариант

Уровень температуры увеличива-
ется, а уровень жидкости в сосуде умень-
шается.

2) Найдите нарушение нормы в управ-
лении глаголов

Ничто не должно ни останавливать, 
ни препятствовать работе системы.

3. Обнаружение языковых ошибок 
в тексте, определение типа ошибок и их 
последующее исправление. Формули-
ровка задания не содержит указание на 
тип ошибки.

Найдите ошибки в тексте и назовите 
их. Предложите исправленный вариант 
текста

Назрела необходимость изучения 
существующей практики в республике 
по рассматриваемому вопросу конку-
ренции, необходимость анализа опыта 
зарубежных стран и принятия специ-
ального закона.

4. Обнаружение смысловых ошибок 
в тексте, определение типа ошибок и их 
последующее исправление. Формули-
ровка задания не содержит указание на 
тип ошибки.

Найдите в тексте смысловые ошибки 
и объясните, в чем они состоят. Предло-
жите исправленный вариант.

Важным достоинством полиэтиле-
новых труб является их легкость. Если 
1 км стальных труб весит 12 000 кг, то 
1 км полиэтиленовых труб такого же 
диаметра весит 680 кг, однако поли-
этиленовые трубы в 1,5 раза дешевле 
медных и в 2,5 раза дешевле труб из 
нержавеющей стали. Это очень важно.

Заключение

В заключение необходимо сказать, 
что работа над переводными специаль-
ными текстами —  очень трудоемкий 
процесс. Он усложнен и особенностя-
ми работы со специальными текстами 
(то есть текстами с большим количеством 
терминов, непереводимыми языковыми 
конструкциями, особым стилем изложе-
ния), и самой спецификой работы над 

переводным текстом как таковым. Таким 
образом, для успешной работы перевод-
чика его профессиональная компетенция 
должна интегрировать компетенции не-
скольких профессий.

На данном кратком курсе за отве-
денное время удается лишь привить 
переводчикам привычку фокусировать 
внимание на профессионально значимых 
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аспектах редакторской работы, научить 
их нескольким полезным приемам и обо-
значить направление, в котором слуша-

тели должны двигаться для дальнейшего 
развития своих профессиональных ком-
петенций.
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Аннотация. Статья раскрывает перспективные направления образовательного и научного сотруд-
ничества между вузами и научными центрами Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Данное сотрудничество позволяет не только сохранить традиционные научные и культурные 
связи, унаследованные от СССР, но и создать инновационную основу для реализации совместных 
стратегических научных и образовательных проектов. В статье также рассматриваются формы 
популяризации русского языка как языка инновационных научных разработок. Научное парт-
нерство Российской Федерации и Республики Казахстан, которое имеет стратегический харак-
тер, учитывает особенности систем образования обоих государств —  это взаимовыгодный диалог 
равных партнеров. В рамках сотрудничества двух стран успешно развивается модель открытого, 
поликультурного образования. В условиях новой геополитической реальности Российской Феде-
рации, по мнению автора, необходимо активнее развивать образовательное и научное сотруд-
ничество, в рамках которого русский язык получит статус формы межкультурной коммуникации. 
В условиях идеологической и образовательной конкуренции российская система образования 
должна стать привлекательной для разных возрастных групп через различные просветительские 
проекты, качественные электронные курсы, совместные образовательные программы. Данная 
задача особенно актуальна для включения в ценностную систему российского образования мо-
лодых зарубежных ученых, что создаст прочную основу для будущего сотрудничества.

Ключевые слова: наука, образование, интеграция, коммуникация, стратегия.

Abstract. The work reveals promising areas of educational and scientific cooperation between universities 
and research centers of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. This cooperation 
allows not only to keep traditional scientific and cultural ties that have been preserved since the 
USSR, but also to create an innovative basis for the implementation of joint strategic scientific and 
educational projects. The work also examines the forms of popularization of the Russian language as 
the language of innovative scientific developments. The scientific partnership between the Russian 
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Federation and the Republic of Kazakhstan, which is strategic in nature and takes into account the pe-
culiarities of the education system of both states, is a mutually beneficial dialogue of equal partners. 
The model of open, multicultural education is successfully developing between the two countries. 
According to the author, in the context of the new geopolitical reality, the Russian Federation should 
actively develop educational and scientific cooperation, within which the Russian language will receive 
the status of a form of intercultural communication. In the context of ideological and educational 
competition, the Russian education system should become attractive to different age groups through 
various educational projects, high-quality electronic courses, and joint educational programs. This 
task is especially relevant for the inclusion of young foreign scientists in the value system of Russian 
education, which will build a base for future cooperation.
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Введение

В странах СНГ 2023 г. был объяв-
лен Годом русского языка как языка 
меж национального общения. В этой 
связи в течение года на национальном 
и между народном уровнях были реали-
зованы разнообразные просветительские 
проекты, проведены научные форумы, 
в рамках которых обсуждались актуаль-
ные проблемы популяризации русского 
языка как языка межкультурной комму-
никации, науки и инноваций. Одной из 
таких дискуссионных площадок стала 
международная конференция «Русский 
язык —  основа интеграционного диа-
лога в регионе СНГ», проведенная 26–
27 октяб ря 2023 г. в Санкт- Петербурге. 
В рамках данной конференции своим ви-
дением проблем и перспектив поликуль-

турного образования, межкультурной 
коммуникации, преподавания и изучения 
русского языка поделились политики, 
деятели культуры, общественные лидеры, 
ученые и педагоги. Доклады участников 
конференции из разных стран СНГ про-
демонстрировали сохранение интереса 
к изучению русского языка и русской 
литературы. Русский язык продолжает 
занимать прочные позиции в качестве 
языка науки и передовых образователь-
ных технологий в странах — участницах 
СНГ и других государствах, о чем свиде-
тельствует индекс положения русского 
языка в мире, составленный ведущими 
учеными Государственного института 
русского языка имени А. С. Пушкина [1, 
с. 86–90].

Российская Федерация и Республика 
Казахстан имеют не только самую протя-
женную сухопутную границу по сравне-
нию с другими границами обеих стран, но 

и глубокие исторические и культурные 
связи, в том числе в языковой сфере. Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Пу-
тин и Президент  Республики Казахстан 
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К.-Ж. К. Токаев постоянно подчеркивают 
значимость стратегического партнерства 
государств, в том числе в сфере образо-
вания, науки и культуры.

В Республике Казахстан прожива-
ют миллионы русских людей, русский 
язык сохраняет значимость для других 
народов этого многонационального го-
сударства и популярен среди них. В об-
ласти образования и науки в Казахстане 
развивается система трехъязычия, в со-
ответствии с которой студенты и уче-
ные должны владеть государственным 
(казахским) языком, русским языком, 
имеющим статус официального языка, 
и английским языком [2, с. 19], в связи 
с чем вузовские преподаватели и науч-
ные сотрудники получают возможность 
публиковать свои труды на различных 
языках с учетом индивидуальной тра-
ектории научной карьеры. Принимая во 
внимание данные реалии, вузы и науч-
ные центры Российской Федерации сле-
дует убедить создавать условия для того, 
чтобы казахстанские исследователи, пре-
жде всего молодые, ориентировались на 
российские научные издания и научные 
конференции, имели возможность публи-
коваться в периодических изданиях на 
русском и английском языках.

Важную роль в научной коммуни-
кации и в поддержании статуса русско-
го языка как основы интеграционного 
диалога играют российские научные 
журналы и сборники научных трудов, 
в состав редколлегий и авторских коллек-
тивов которых входят известные ученые 
Республики Казахстан. Л. М. Гончарова 
указывает в этой связи: «Кроме того, для 
многих русистов из разных стран мира 
важно иметь публикации на русском 
языке, общаться среди носителей языка 
и поддерживать уровень публикационной 
активности в русскоязычной среде» [3, 
с. 100]. Такую важную миссию выполня-
ют не только центральные периодические 
научные издания, но и журналы россий-
ских вузов. В частности, из девяти членов 
международного совета журнала «Наука 
о человеке: гуманитарные исследования», 
издаваемого Омской гуманитарной ака-

демией с 2007 г., двое являются учеными 
из Казахстана. В данном научном изда-
нии, включенном не только в базу РИНЦ, 
но и в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий, наряду с учеными из 
разных стран мира активно печатаются 
казахстанские ученые.

Интеграционные процессы, которые 
получают поддержку на межгосудар-
ственном уровне, наполняются конкрет-
ным содержанием благодаря активной 
деятельности образовательных, науч-
ных и общественных организаций обо-
их государств. В Республике Казахстан 
дей ствуют филиалы российских вузов, 
в том числе Казахстанский филиал Мо-
сковского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова в Астане, 
который в числе бакалаврских программ 
реализует программу «45.03.01 Филоло-
гия», а в числе магистерских программ —   
«Межкультурная коммуникация и пере-
вод», «Русский язык в иноязычной ауди-
тории», «Медиалингвистика». Любой из 
филиалов российских вузов в Казахстане 
является местом популяризации рус-
ской культуры и центром притяжения 
для всех, кто интересуется российским 
образованием и наукой. В частности, 
Казахстанский филиал Московского 
государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова в Астане в 2023 г. 
в рамках Года русского языка как языка 
межнационального общения провел рес-
публиканскую студенческую олимпиаду 
по специальности «Филология: русский 
язык», в которой приняли участие сту-
денты казахстанских университетов из 
разных регионов. Подобные олимпиады, 
универсиады и конкурсы содействуют 
популяризации российского образования, 
российской науки и русского языка, спо-
собствуют академической мобильности.

Современная образовательная орга-
низация высшего образования призва-
на не только реализовывать образова-
тельные программы различного уровня, 
но и осуществлять научные исследова-
ния, внедрять инновации. С учетом сов-
ременной геополитической реальности 
российским вузам следует активнее за-



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  2024 33

ниматься популяризацией образователь-
ных и научных проектов, как и русского 
языка на международной арене. Данная 
деятельность должна быть системной 
и содержать разработку и продвижение 
интерактивных образовательных техно-
логий, качественных электронных курсов 
по русскому языку и страноведению для 
различных возрастных групп.

Особую миссию в сфере образова-
тельного и научного сотрудничества 
выполняют не только столичные вузы 
и научные организации Российской Фе-
дерации, но и вузы российских регионов, 
граничащих с Республикой Казахстан. 
Как правило, они имеют многолетние 
партнерские связи с казахстанскими ву-
зами. Так, Алтайский государственный 
педагогический университет осуществ-
ляет сотрудничество с 15 партнерами 
из Республики Казахстан, в том числе 
с Северо- Казахстанским государствен-
ным университетом имени М. Козыбаева, 
Павлодарским государственным педаго-
гическим университетом, Евразийским 
национальным университетом имени 
Л. Н. Гумилева и др. Российские и ка-
захстанские вузы не только совместно 
проводят научные форумы, но и реали-
зуют совместные проекты, осуществляют 
программы академической мобильности 
и двудипломного образования, что спо-
собствует популяризации русского языка 
как языка межкультурной и научной ком-
муникации. Наряду с двудипломными 
магистерскими программами наиболее 
перспективны в области образования 
программы дополнительного профес-
сионального образования, а также под-
готовка научно- педагогических кадров 
высшей квалификации для Республики 
Казахстан в российских вузах и научных 
организациях.

Казахстанские вузы заинтересованы 
в стратегическом партнерстве с вузами 
Российской Федерации. Так, Жетысуский 
государственный университет имени 
И. Жансугурова (город Талдыкорган) 
заключил договоры о сотрудничестве 
с 19 российскими вузами, в том числе 
соглашения о совместной разработке 

и реализации образовательных программ 
с Алтайским государственным универ-
ситетом. Жетысуский государственный 
университет имени И. Жансугурова, как 
и многие университеты Казахстана, в ка-
честве приглашенных зарубежных ученых 
привлекает и вузовских преподавателей 
из Российской Федерации.

Казахстанская система высшего об-
разования предполагает еще одно важ-
ное направление научного партнерства, 
связанное с подготовкой по программам 
магистратуры и PhD докторантуры [4, 
с. 220–229]. У докторанта PhD обязатель-
но должен быть зарубежный научный 
консультант. В силу крепких научных 
связей между российскими и казахстан-
скими вузами такими зарубежными науч-
ными консультантами часто становятся 
ведущие российские ученые. По иници-
ативе казахстанских вузов заключаются 
трехсторонние соглашения (tripartite 
agreement, үшжақты келісім-шарт) о со-
трудничестве в подготовке докторанта 
по образовательной программе докто-
рантуры PhD между вузом Казахстана, 
казахстанским ученым и российским 
исследователем. Функции зарубежного 
научного консультанта в соответствии 
с таким соглашением, в частности, пред-
полагают:

1) участие в разработке и утвержде-
нии индивидуального плана работы док-
торанта, включая тему диссертационного 
исследования;

2) содействие в прохождении науч-
ной стажировки в ведущем зарубежном 
научно- образовательном или научно- 
исследовательском центре;

3) помощь докторанту в публикации 
результатов проводимого им диссерта-
ционного исследования в зарубежном 
научном издании;

4) подготовка заключительного от-
зыва на завершенную диссертацию.

Таким образом, зарубежный научный 
консультант активно задействован на 
всех этапах подготовки докторанта PhD —  
от участия в утверждении темы диссер-
тационного исследования до составле-
ния заключительного отзыва.  Благодаря 
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данным особенностям докторантуры 
PhD молодые казахстанские ученые при 
поддержке российских исследователей 
проходят научную стажировку в россий-
ских вузах и научных центрах, выступают 
с докладами на международных и всерос-
сийских конференциях, организованных 
в российских вузах, публикуются в веду-
щих российских научных журналах —  все 
это помогает включать новое поколение 
казахстанских ученых в образовательное 
и научное простран ство Российской Феде-
рации, что в условиях конкуренции с ву-
зами других государств создает основу 
для сохранения крепких научных связей 
между казахстанскими и российскими 
учеными в будущем.

Казахстанские докторанты, имея воз-
можность публиковать результаты своих 
исследований на казахском, английском 
и русском языках, под руководством рос-
сийских научных консультантов повы-
шают свои коммуникативные навыки, 
как и навыки владения русским языком 
и научным стилем, что особенно важно 
для молодых ученых из южных регио-
нов Республики Казахстан [5, с. 65–69]. 
Приобщившись к ценностным традициям 
российской науки, ведущим научным 
школам, современной российской мето-
дологии образования и разнообразным 
методикам, казахстанские докторанты 
транслируют их в ходе работы со своими 
обучающимися, что также способствует 
популяризации российской науки.

Как правило, соглашение о сотрудни-
честве в подготовке докторанта по обра-
зовательной программе докторантуры 
PhD служит толчком для многогранного 
сотрудничества в конкретной области на-
учных исследований, например, в сферах 
изучения проблем языковой рефлексии, 
языковой картины мира, ментальной кон-
цептосферы, новых жанров виртуаль-
ной коммуникации, информационной 
безопасности и др. Данные актуальные 
научные проблемы могут обсуждаться 
как в рамках научных конференций, так 
и в форматах публичной лекции, мастер- 
класса, методического или научного се-
минара. Например, на базе Жетысуского 

государственного университета имени 
И. Жансугурова 8 ноября 2022 г. в дистан-
ционном формате был проведен научный 
семинар «Наука основана на знаниях, 
нет знаний без науки» («Ғылым білімге 
қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ»), 
в рамках которого обсуждались акту-
альные тренды развития мировой науки 
и образования. Научный семинар был 
проведен с использованием дистанцион-
ных технологий. В нем приняли участие 
казахстанские вузовские преподавате-
ли и студенты, а также спикер из Рос-
сии. Было принято решение провести 
в апреле 2024 г. международный научный 
онлайн- семинар «Наука —  ключ к жизни» 
(«Ғылым —  дүниенің кілті») с участием 
российских спикеров и казахстанских 
ученых, а также обучающихся в несколь-
ких образовательных организациях Тал-
дыкоргана.

Важную роль в популяризации рос-
сийского образования, российской науки 
и русского языка в Республике Казах-
стан играют Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и ли-
тературы (МАПРЯЛ) и Казахстанская 
ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы, которые регулярно 
организуют проведение научных конфе-
ренций, круглых столов, школы русисти-
ки и т. д. Многогранную деятельность 
в области продвижения русской культуры 
осуществляют также Россотрудничество 
и фонд «Русский мир».

Образовательное и научное сотруд-
ничество Российской Федерации и Рес-
пуб лики Казахстан —  это взаимовыгод-
ный диалог равных партнеров. В част-
ности, на межгосударственном уровне 
принято решение об открытии в Россий-
ской Федерации филиалов казахстанских 
вузов. В университетах Казахстана и в их 
филиалах на территории России смогут 
повысить свой образовательный уровень 
учителя казахского языка, работающие 
в российских школах.
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Заключение

Научно- образовательное сотруд-
ничество российских и казахстанских 
вузов, а также научных организаций 
становится основой для плодотвор-
ного диалога, обмена передовым опы-
том и реализации совместных научно- 
исследовательских проектов. Данное 
сотрудничество включает в свою орбиту 
не только ведущих ученых и вузовских 
преподавателей, но и докторантов, ас-
пирантов и студентов. Научное сотруд-
ничество может конкретизироваться 
в таких форматах, как совместные про-
граммы двудипломного образования 
и академической мобильности, элек-

тронные образовательные курсы, кон-
ференции, семинары, мастер- классы, 
проекты, в том числе просветительского 
характера, монографии, сборники науч-
ных трудов, учебники, учебные пособия, 
справочники и др. Академическое сооб-
щество Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан должно сберечь и рас-
ширить общее научное пространство, 
в котором русский язык сохранит ста-
тус языка межнационального общения, 
научной и культурной коммуникации. 
В рамках сотрудничества двух стран 
успешно развивается модель открытого, 
поликультурного образования.
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Роль русского языка в формировании 
медиадискурса памяти в Республике Беларусь
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Беларусь

The Role of the Russian Language in the Formation 
of Mediated Memory Discourse in the Republic of Belarus

Metlushko I. V.1
1 Minsk State Linguistic University, Minsk, the Republic of Belarus

Аннотация. Статья посвящена анализу качественных и количественных показателей представ-
ленности дискурса памяти в официальных СМИ Республики Беларусь (РБ). Установлено, что 
информационная повестка современных официальных СМИ («Беларусь сегодня» и «БелТА») 
на 20% представлена медиатекстами, апеллирующими к исторической, коллективной памя-
ти о прошлом. Дискурс памяти в исследованных СМИ на 19,1% представлен медиатекстами, 
содержащими упоминания о событиях Великой Отечественной вой ны (ВОВ), что обуслов-
лено как государственной политикой памяти, новыми данными, полученными в  ходе ра-
боты Генеральной прокуратуры РБ о фактах геноцида белорусского народа в годы ВОВ, так 
и коммеморативными практиками, гражданскими инициативами и т. д. В 0,9% медиатекстов 
упоминаются иные исторические события (годовщина аварии на Чернобыльской атомной 
электро станции, история государственных праздников, рубрика «Этот день в истории» и др.). 
 Анализ текстового материала указывает на превалирование русского языка в представлении 
значимой информации в рамках медиадискурса памяти. Данный факт обусловлен современной 
языковой ситуацией в государстве (71,3% участников последней переписи населения в 2019 г. 
в РБ отметили, что используют русский язык для общения дома) и подтверждается фактом того, 
что Беларусь занимает лидирующее место по индексу устойчивости русского языка в странах 
постсоветского пространства. Выявлена тематико- языковая корреляция в проанализированном 
медиадискурсе памяти, обусловленная стремлением вписать те или иные исторические события 
в мировой (например, новые данные о событиях ВОВ) и/или локальный (например, биографии 
деятелей белорусской культуры) контекст.

Ключевые слова: медиадискурс памяти, коллективная память, дискурс памяти, историческая память, 
Великая Отечественная вой на, информационная повестка, русский язык.

Abstract. The article shows the results of qualitative and quantitative analysis of the representation of me-
mory discourse in the official media of the Republic of Belarus (RB). It is stated that 20% of the modern 
official information agenda (represented on “Belarus Segodnya” and “BelTA”) includes articles on his-
torical, collective memory of the past. 19.1% of the analyzed mediated memory discourse is  represented 
by media texts referring to the events of the Great Patriotic War, due to the state’s policy of memory, new 
data revealed by the General Prosecutor’s Office of RB on genocide of the Belarusian people during the 
war, commemorative practices, civil initiatives, etc. 0.9% of the analyzed media texts dwell on other his-
torical events (Chernobyl accident, the history of public holidays, the rubric “This Day in History”, etc.). 
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 The analysis of the text material indicates the prevalence of the Russian language in verbalization 
of mediated memory discourse. It is explained by the current language situation in RB (according to 
the census in 2019 71.3% of participants noted that they use Russian to communicate at home) and 
confirmed by the fact that Belarus ranks first among post- Soviet countries in the index of stability of the 
Russian language. A theme- language correlation has been identified in the analyzed mediated memory 
discourse as the result of marking certain historical events as global (for example, new data about the 
events of Great Patriotic War) and/or local (for example, biographies of Belarusian artists, etc.) context.

Keywords: mediated memory discourse, collective memory, memory discourse, historical memory, the Great 
Patriotic War, information agenda, the Russian language.
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В 1995 г. по итогам общенациональ-
ного референдума в Республике Беларусь 
русский и белорусский языки получили 
статуc государственных. Данное коллек-
тивное решение привело к многочислен-
ным изменениям в функционировании 
двух языков в государстве. Например, от-
мечается превалирование использования 
русского языка в современных школах. 
Так, в 2022 г. официальные СМИ указы-
вали на то, что «в системе Министер-
ства образования функционируют около 
3 тыс. учреждений общего среднего об-
разования. Из них более 45% —  белорус-
скоязычные» [1], в 2023 г. аналогичный 
показатель составил 40% [2].

Отмечается также диспропорция 
в наделении белорусского языка ста-
тусом родного при доминировании ис-
пользования русского языка в повсед-
невной жизни. По данным последней 
переписи населения (2019 г.), 54,1% 
граждан РБ указали белорусский язык 
в качестве родного, однако 71,3% ре-
спондентов отметили, что дома разго-
варивают на русском языке, 26% —  на 
белорусском [3].

Перечисленные факты подтверждены 
данными исследования Центра языковой 
политики и международного образования 
Государственного института русского 
языка имени А. С. Пушкина, презентовав-
шего в мае 2023 г. на Костомаровском 
форуме сведения о положении русского 
языка в мире, —  Беларусь занимает лиди-
рующее место по индексу устойчивости 
русского языка в странах постсоветского 
пространства [4].

Очевидно, что сложившаяся языко-
вая ситуация в РБ находит отражение 
и в медийном пространстве, включающем 
1608 печатных СМИ, 261 телерадиове-
щательное СМИ, девять информацион-
ных агентств, 37 сетевых изданий. Так, 
80,2–84,7% СМИ общаются с адресата-
ми на русском языке, 15,3–19,8% —  на 
белорусском (количественные показа-
тели изменяются в зависимости от ста-
тистических данных с 2019 по 2023 г.). 
Значимым является установление роли 
русского и белорусского языков в кон-
струировании медиадискурса памяти, 
которому принадлежит одна из ключевых 
позиций в современной информационной 
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повестке государства (20% опубликован-
ных в наиболее крупных официальных 
онлайн- СМИ РБ медиатекстов содержат 
апелляцию к индивидуальной и кол-
лективной памяти об исторических со-
бытиях). Под медиадискурсом памяти 

понимается «цифровая система хранения, 
преобразования, производства и распро-
странения информации о прошлом, на 
основе которой формируется истори-
ческая память индивидов и общности» 
[5, с. 18].

Медиатизация памяти, одним из 
результатов которой выступает созда-
ние медиадискурса памяти, представ-
ляет собой важный и сложный процесс 
в жизни современного информационного 
общества, позволяющий как произвес-
ти цифровую архивацию исторических 
и национально значимых артефактов, 
так и сделать данную информацию до-
ступной большему количеству адресатов.

Создание медиадискурса памяти на 
сайтах официальных СМИ не является 
случайностью, что доказывает наличие 
некоторого противоречия между апел-
ляцией к прошлому в медиадискурсе 
памяти и  главной характеристикой 
медиа дискурса —  актуализировать то, 
что происходит здесь и сейчас. Разви-
тие медиадискурса памяти обусловлено 
тем, что исторический опыт использу-
ется в качестве опоры для националь-
ной идентичности и государственного 
строительства. Более того, данный тип 
дискурса выполняет значимые функции 
в жизни общества —  способствует осоз-
нанию, осмыслению, нормированию, 
оценке, встраиванию пережитого в цен-
ностную парадигму коллектива, упоря-
дочиванию картины мира, трансляции 
опыта посредством коммеморативных 
практик и т. д.

С целью установления роли русского 
и белорусского языков в конструиро-
вании медиадискурса памяти в совре-
менном интернет- пространстве РБ было 
проведено настоящее исследование.

Эмпирический материал исследова-
ния —  100 000 медиатекстов, отобранных 
методом сплошной выборки на сайтах 
изданий «БелТА» и «Беларусь сегодня», 
за сентябрь 2022 —  сентябрь 2023 г. 
С помощью поиска по ключевым словам, 
компонентного, стратегического, коли-

чественного анализа и дискурс- анализа 
было установлено, что 20% медиатекстов 
(от общего количества проанализирован-
ных медиатекстов) содержат апелляцию 
к индивидуальной и коллективной па-
мяти об исторических событиях, в 13% 
из них данный тип апелляции выступает 
главной стратегией текстообразования. 
19,1% из 20% выявленных медиатекстов, 
относящихся к медиадискурсу памяти, 
апеллируют к запоминанию, сохране-
нию, припоминанию, узнаванию и т. п. 
информации о событиях ВОВ, в том 
числе о геноциде белорусского наро-
да, коммеморативных практиках и т. д. 
В 0,9% медиатекстов (из 20% относя-
щихся к медиадискурсу памяти в ис-
следованных официальных белорусских 
СМИ) упоминаются иные исторические 
события (например, годовщина аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, 
история государственных праздников, 
события из рубрики «Этот день в исто-
рии» и др.).

Приведенные количественные пока-
затели свидетельствуют как об особом 
статусе медиадискурса памяти в инфор-
мационной повестке исследованного офи-
циального сегмента современного байне-
та, так и о значимой роли медиа дискурса 
памяти о ВОВ в государстве в целом. При 
этом отмечается значительное (в 88 раз) 
превалирование русскоязычной вербали-
зации медиадискурса памяти над бело-
русскоязычной, что, полагаем, является 
отражением ориентации СМИ РБ на рус-
скоязычного адресата в широком смысле 
слова, когда созданный медиатекст адре-
сован как русскоязычному населению РБ 
(71,3% [3]), так и русскоязычным поль-
зователям сети Интернет.

Отмечается тематико- языковая кор-
реляция в проанализированных текстах 
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СМИ РБ. Так, все многообразие медиа-
текстов, содержащих апелляцию к памя-
ти о ВОВ и т. п., сгруппировано в 10 те-
матических групп, освещающих такие 
феномены, как «события ВОВ», «новые 
данные о событиях ВОВ», публикуемые 
Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь, «коммеморативные практики», 
«просветительская деятельность различ-
ных учреждений о военных событиях 
ХХ в.», «геополитическая нестабильность» 
и т. д. (рис. 1).

Установлено, что количество рус-
скоязычных медиатекстов превосходит 
количество белорусскоязычных в шести 
темах («события ВОВ», «геополитическая 
нестабильность», «коммеморативные 
практики», «выступления официальных 
лиц», «анонсы мероприятий и изданий», 
«новые данные о событиях ВОВ»), что 
обусловлено стремлением сделать пуб-
ликуемые материалы доступными для 
большего количества представителей 
русскоязычного сегмента сети Интернет.

Только на русском языке за иссле-
дуемый период на официальных сайтах 
«БелТА» и «Беларусь сегодня» представ-
лена информация о проведении просве-
тительской деятельности в республике, 
исторической общности Союзного го-
сударства. Примером информационно- 
просветительской деятельности может 
служить проект «Настоящий геноцид» [6], 
ссылка на который размещена на главной 
странице сайта «Беларусь сегодня». Про-
ект содержит русскоязычные текстовые 
и другие виды материалов о целенаправ-
ленном уничтожении белорусского наро-
да немецко- фашистскими захватчиками. 
Полагаем, что доминирование русского 
языка в просветительской деятельности 
в медиадискурсе памяти обусловлено 
наличием 71,3% населения государства, 
говорящего в повседневной жизни на 
русском языке [3]. Также в контексте 
медиадискурса памяти на исследуемых 
сайтах только на русском языке освеща-
ются данные об  исторической общности 

События ВОВ

Геополитическая нестабильность

Коммеморативные практики

Просветительская деятельность

Выступления официальных лиц

Историческая общность РБ и РФ

Анонсы мероприятий и изданий

Биографии деятелей культуры, 
участников ВОВ

Новые данные о событиях ВОВ

Государственные праздники
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Рис. 1. Тематическая организация медиадискурса памяти официальных белорусских СМИ, 
в единицах публикаций по темам



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  202440

Союзного государства, что обеспечивает 
доступность данной информации боль-
шему количеству русскоговорящей ау-
дитории.

При очевидном доминировании рус-
ского языка в медиадискурсе памяти 
в проанализированном сегменте байнета 
белорусскому языку отдается предпоч-
тение при публикации обращений офи-
циальных лиц государства по случаям 
государственных праздников (например, 
Дня народного единства, Дня незави-
симости и др.), что служит способом 
сохранения и поддержания белорусской 
самоидентичности.

Белорусские СМИ отдают предпочте-
ние белорусскому языку при публикации 
биографий белорусских деятелей куль-
туры и описаний подвигов участников 
ВОВ, что в первом случае обусловлено 
использованием белорусского языка 
с архивацией значимых данных о бе-
лорусской культуре и ее деятелях; во 
втором —  тем, что сами участники и оче-
видцы ВОВ фиксировали воспоминания 
на белорусском языке. Косвенным до-
казательством последнего тезиса могут 
служить многочисленные новые издания 
воспоминаний участников ВОВ, где язы-
ком фиксации информации выступает 
белорусский (например, издание 2023 г. 
«Вайна —  трагедыя і памяць народа. Рас-
казваюць сведкі падзей»).

Новые данные о событиях ВОВ, оз-
вучиваемые в ходе работы Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь по вы-
явлению фактов геноцида белорусского 
народа в годы Великой Отечественной 
вой ны, публикуются официальными СМИ 
на русском и белорусском языках при-
мерно в равных пропорциях (см. рис. 1), 
что способствует, с одной стороны, ар-
хивации исторических артефактов на 
белорусском языке и встраиванию новых 
данных в национальную картину мира, 
а с другой стороны —  распространению 
сведений о геноциде белорусского наро-
да на одном из мировых языков.

Выявлена количественная асимме-
трия опубликованных на русском и бе-
лорусском языках медийных текстов 
в разных языковых версиях одного сайта. 
Так, несмотря на то, что «БелТА» поддер-
живает русско- и белорусскоязычные вер-
сии сайта, за год на сайте опубликовано 
в 10,5 раза больше русскоязычных медиа-
текстов, относящихся к дискурсу памя-
ти, чем белорусскоязычных. «Беларусь 
сегодня» публикует онлайн- материалы 
на двух языках без разграничения от-
дельными версиями/страницами сай-
та. Установлено, что данное издание 
комбинирует русскоязычные заголовки 
с белорусскоязычными текстами, что 
обусловлено стремлением привлечь боль-
шую аудиторию.

Резюмируя вышеизложенное, отме-
тим, что медиадискурс памяти играет 
особую роль в современной информа-
ционной повестке РБ, одновременно 
апеллируя к прошлому и акцентируя 
внимание на событиях настоящего, 
проводя параллели между событиями, 
обосновывая значимость исторических 
событий для современности государства. 
Информационную основу медиадискурса 
памяти в РБ составляют медиатексты 
о событиях ВОВ и связанных с ними ком-
меморативных практиках.

Отмечено доминирование русского 
языка в современном медиадискурсе па-
мяти в РБ, что обусловлено сложившейся 

языковой ситуацией в государстве —  пре-
валирует русскоговорящее население. 
Медиатизация дискурса памяти на рус-
ском языке масштабирует распростране-
ние историко- культурной информации 
посредством СМИ, способствует стира-
нию границ, делая информацию доступ-
ной для многочисленных русскоязычных 
пользователей сети Интернет, позволяет 
встраивать как известное, так и новое 
в ценностную парадигму коллектива.

Построение новостной повестки Со-
юзного государства за истекший год со-
провождается регулярной актуализацией 
информации об исторической общности 
Беларуси и России, о совместной реали-
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зации коммеморативных практик и т. п., 
что указывает на особую роль медиади-
скурса памяти в межгосударственном 
взаимодействии.

Наличие белорусскоязычных публика-
ций в медиадискурсе памяти способству-
ет архивации исторических артефактов, 
сохранению и поддержанию белорусской 
самоидентичности, обеспечению языковой 
и информационной, историко- культурной 
преемственности поколений.

Таким образом, медиадискурс в це-
лом и медиадискурс памяти в совре-
менном байнете в частности обладают 
значительным мнемическим потенциа-
лом, а именно могут быть использованы 
для сохранения, трансляции некоторого 
индивидуального и/или коллективного 
опыта, нормирования, дополнения и упо-
рядочивания национальной картины 
мира, актуализации и формирования 
информационной повестки государства.
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Аннотация. В настоящее время в научном поле идет активный поиск новых форматов существова-
ния словарей как имеющего аккумулятивный характер источника достоверной и актуальной 
лингвистической информации, представляющего эту информацию в лапидарной форме. Это 
связано со многими изменениями как внутри научного дискурса, так и за его пределами, но 
прежде всего —  с цифровизацией общества. Новые словари уже не могут создаваться без тща-
тельного учета нужд адресата, выделения и описания объекта в свете этих нужд, обращения 
не только к собственно лингвистическому, но и к социальному, политическому и культуроло-
гическому аспектам, использования возможностей цифровой среды. DataSlov —  комплексный 
лексикографический проект, объединяющий в себе достижения российской лексикографиче-
ской традиции и новые технологии. В центре проекта —  интерактивный медиасловарь, объек-
том которого являются ключевые слова текущего момента. Это лексические единицы с особым 
коммуникативным статусом, функционирующие как реакция общества и медиапространства на 
самые значимые события современности. Словарная статья включает как традиционные области 
описания лексической единицы, так и специфические, продиктованные особенностями объекта 
описания (фатические смыслы, культурологическая справка, связанные ключевые слова). Цент-
ральный ресурс —  сайт Медиасловаря ключевых слов текущего момента —  дополнен ресурса-
ми, направленными на продвижение и популяризацию проекта: группой в сети «ВКонтакте» 
и Telegram- каналом. Адресат проекта —  обучающиеся различных специальностей (прежде всего, 
по направлениям, связанным с медиа), профессионалы в области медиа, научное сообщество, 
широкая общественность.

Ключевые слова: DataSlov, Медиасловарь, ключевые слова текущего момента, медиадискурс, лекси-
кографический проект.

Abstract. Today in the scientific field, there is an active search for new existence formats for dictionaries as 
a source of reliable and relevant linguistic information of an accumulative nature, representing this 
information in lapidary form. It is related to many changes inside and outside of the scientific discourse, 
but first of all to the digitalization of society. New dictionaries cannot be created without careful con-
sideration of the recipient’s needs; highlighting and describing the object in the spot of these needs; 
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addressing not only the linguistics itself, but also social, political and cultural aspects; using capabil-
ities of digital environment. DataSlov is the complex lexicographic project, using the achievements of 
the Russian lexicographic tradition and new technologies. At the center of the pro ject is an interactive 
current keywords media dictionary. Current keywords are the lexical units with a special communicative 
status, they function as a reaction of society and the media space to the most significant events of our 
time. The dictionary entry includes both traditional areas of description of a lexical unit and specific 
ones dictated by the characteristics of the object of description (phatic meanings, cultural reference, 
bounding current key words). Central resource is the site of Media Dictionary of current key words. It 
is supplemented with resources aimed at promoting and popularizing the project —  VKontakte group 
and Telegram channel. The addressees of the project are students of various specialties (primarily in 
media–related fields), media professionals, the scientific community and the general public.

Keywords: DataSlov, Media dictionary, current keywords, media discourse, lexicographic project.
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Исследование осуществляется в рамках проекта «Лаборатория 
ключевых слов: междисциплинарная научная практика для обучающих-
ся магистратуры по направлениям “Журналистика” и “Прикладные 
коммуникации”», реализуемого победителем грантового конкурса 
для преподавателей магистратуры 2022/2023 Стипендиальной 
программы Владимира Потанина.

The research is carried out within the framework of the project «Keyword 
Laboratory: interdisciplinary scientific practice for master’s students in the 
areas of Journalism and Applied Communications», implemented by the 
winner of the grant competition for master’s level teachers 2022/2023 of 
the Vladimir Potanin Scholarship Program.

Введение

Одним из главных вызовов в работе 
специалиста, причастного к созданию 
словарей, следует признать стремление 
зафиксировать мгновение, сделать сни-
мок эпохи. Ведь слово и особенности его 
понимания и восприятия и есть эпоха. 

Неоспоримо мнение, что текст нужно чи-
тать со словарем, современным (синхрон-
ным) его созданию. И здесь кроется вто-
рой вызов: словарь  устаревает в  момент 
появления. В этом главная сложность, 
камень преткновения, который всегда 
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существовал в области создания сло-
варей, особенно словарей новых слов. 
Кроме того, сегодня основным ресурсом 
развития языка является медиапростран-
ство: здесь освещаются основные собы-
тия современности, здесь происходит 
языковая рефлексия относительно всех 
происходящих событий. Соответственно, 
здесь появляются новые лексические 
единицы, а также уточняются значения 
уже существующих слов.

Все это вызывает вопрос о необходи-
мости появления словарей нового типа, 
в которых демонстрируется не сложив-
шееся лексическое значение слова, а его 
значение на этапе становления. Такого 

рода словарные проекты должны давать 
возможность дополнительного осмысле-
ния прагматики и семантики слова, что 
может и должно получить отражение 
в культурологическом дополнении к сло-
варной статье, в рамках которого слово 
может быть соотнесено с конкретным 
событием.

Отчасти ответом на эти вызовы стано-
вится проект DataSlov (https://dataslov.ru/), 
в котором объединяются традиции рос-
сийской лексикографии и новые техно-
логии и установки, ориентированные 
на осмысление слова в действии, в ста-
новлении его лексического значения 
и расширении парадигматики.

История вопроса

Несмотря на то, что российская лек-
сикографическая традиция насчитывает 
сотни лет, отдельные периодически воз-
никающие вопросы лексикографии не 
теряют своей остроты как для научного 
сообщества, так и для общества в це-
лом. Один из них касается типологии 
словарей и той информации, которую 
они могут сообщить адресату. Всеоб-
щая цифровизация общества, легкий 
доступ к информационным банкам без 
учета (или даже его полноценной воз-
можности) верификации полученных 
сведений делает этот вопрос еще более 
актуальным. В. А. Козырев и В. Д. Черняк 
отмечают: «Лексикография из сугубо 
академической сферы в последние деся-
тилетия превратилась в сферу социально 
мобильную, быстро отвечающую на за-
просы общества» [1, с. 8]. На практике 
это означает неминуемое дополнение 
в словарных изданиях собственно лин-
гвистических характеристик языковых 
единиц информацией из других научных 
областей —  социологии, политологии, 
юриспруденции, культурологии и др.

Второй вопрос обусловлен постепен-
ным перемещением словарей в цифровую 
среду и связан с самой формой сущест-
вования современного лексикографи-
ческого продукта. Сейчас активно идет 

процесс цифровизации изданий акаде-
мических лексикографических центров 
(см., например, сайты Института лин-
гвистических исследований и Института 
русского языка имени В. В. Виноградова 
РАН). Но все чаще звучит мысль о том, 
что нужны не просто оцифрованные вер-
сии традиционных словарей, а словари 
нового типа, порожденные самой циф-
ровой реальностью и ориентированные 
на использование ее преимуществ [2] —  
оперативности размещения информации, 
возможности использования не только 
текстовой формы подачи материала, 
неограниченного объема данных и т. д.

Еще один вопрос также связан с из-
менением самого адресата и его запроса. 
Сейчас уже трудно представить себе си-
туацию, которую В. В. Морковкин описы-
вал так: «человек, для которого созда-
ется словарь, отступает в густую тень, 
а то и вовсе забывается лексикографом» 
[3, c. 142]. При сопоставлении словарей, 
ориентированных на языковую систему 
и ориентированных на человека, послед-
ние оказываются более интересны совре-
менной аудитории и более востребованы. 
А значит, должен неизбежно поменяться 
и объект лексикографического описания. 
В этом отношении новое звучание прио-
бретает идея о словарях активного типа 
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[4], сформулированная А. Реем и С. Де-
лесалем: «словарь начинает жить с того 
момента, когда он обращается не к зна-
чению слов, а к их действию» [5, c. 263].

И, наконец, как никогда актуали-
зируется в настоящее время проблема 
популяризации достоверной научной 
информации, представленной в том 
числе и в лексикографических издани-
ях. Размывание границ между знанием 

и незнанием, нивелирование статуса 
профессионала и эксперта [6] буквально 
вынуждают научное сообщество искать 
пути продвижения истинного знания. 
Отсюда проистекает целесообразность 
отказа от автономности лексикографи-
ческого продукта, ориентация на кросс- 
медийные проекты, позволяющие при-
влечь внимание массовой аудитории 
к лингвистической информации.

Идея и ее воплощение

DataSlov —  это кросс- медийный 
лексикографический проект, объединя-
ющий ресурсы на разных площадках, 
разной целевой направленности. Цент-
ральное место среди них занимает сайт 
Медиа словаря ключевых слов текущего 
момента, содержащий как собственно 
лексикографический продукт, так и со-
путствующую информацию об авторском 
коллективе и мероприятиях проекта. 
Вспомогательными площадками являются 
группы в социальных сетях, реализующие 
продвижение идеи проекта, популяриза-
цию лингвистического знания, а также 
просветительскую и образовательную 
функции (группа в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/dataslov, Telegram- канал 
https://t.me/dataslov). Объектом лексико-
графической рефлексии в Медиасловаре 
являются ключевые слова текущего мо-
мента —  лексические единицы с особым 
коммуникативным статусом, функциони-
рующие в медиадискурсе как отражение 
значимых для общества событий, явля-
ющиеся метонимией этих событий [7].

Главная идея словаря —  отражать 
синхронный срез эпохи. В условиях не-
вероятного темпа жизни и насыщенно-
го информационного потока сущест-
венно возросли объемы новой лексики, 
востребованной в конкретный момент 
времени в связи с общественными по-
трясениями. Ключевые слова возника-
ют непредсказуемо —  их возникновение 
и жизненный цикл напрямую зависят от 
реакции общества на отдельное событие 
или ситуацию. Эти слова молниеносно 

становятся неотъемлемой частью узуса 
и так же непредсказуемо исчезают из оби-
хода. Соответственно, цикл подготовки 
лексикографического продукта может 
существенно превышать время жизни 
ключевого слова. Этим объясняется не-
обходимость перманентного оперативно-
го реагирования на изменения речевой 
практики общества. Такая возможность 
есть сегодня благодаря существующим 
технологиям. Проект DataSlov задумы-
вался как лексикографический проект, 
в котором была бы представлена весьма 
ограниченная часть новой лексики, отра-
жающая текущий момент. Это несколько 
ключевых слов, в пределах десяти. Одна-
ко события мировой повестки настолько 
изменили ритм жизни, что в некоторые 
годы количество слов, которые необходи-
мо признать ключевыми, выходит из пре-
делов нескольких десятков, а то и сотен 
(как в ситуации пандемии 2020–2023 гг.).

Другим важным свой ством проек-
та была изначальная установка на его 
интерактивность. Как любой научный 
по своей сути проект, DataSlov не мыс-
лится как площадка, которая предо-
ставляет возможность каждому поль-
зователю вносить изменения в состав 
статей. Основным свой ством научного 
лексикографического проекта является 
жесткое редактирование контента: это 
позволяет регулировать единообразие 
оформления словарной статьи, отбор 
иллюстративного материала с позиций 
его речевой репрезентативности, вы-
бор слов для представления в словаре. 
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 Интерактивность проекта понимается 
как активное участие целевой аудитории 
в формировании словника и предложе-
нии единиц лексикографического опи-
сания. DataSlov —  проект, нацеленный 
на отражение синхронного языкового 
среза, —  мыслится именно как возмож-
ность отразить актуальную языковую 
картину мира. Кто, как не современник, 
воспринимающий картину мира и живо-
трепещущие вопросы актуальной повест-
ки, способен определить ключевые для 
него слова текущего момента? Именно 
на такую интерактивность изначально 
ориентирован данный словарный проект, 
чем и объясняются формы взаимодей-
ствия, предлагаемые на головном сайте 
проекта.

Специфической чертой словаря яв-
ляется принцип отбора и репрезентации 
единиц лексикографического описания. 
Этот продукт можно назвать первым 
узуальным словарем, поскольку в нем 
учтен ведущий фактор развития языка 
сегодня: основным источником попол-
нения и обновления лексики в настоя-
щее время является медиадискурс (ср.: 
«Оперативное отражение в медиатексте 
актуальных реалий и явлений, практи-
чески мгновенное реагирование СМИ 
на изменения в жизни общества делают 
газетный дискурс площадкой, на которой 
язык испытывает новейший лексический 
и фразеологический арсенал» [8, с. 186]), 
поэтому именно данный эмпирический 
материал служит источником словарных 
иллюстраций и базой для осмысления 
семантического сдвига в содержании 
лексических единиц. Кроме того, в сло-
варной статье основной упор делается 
на демонстрацию примеров функциони-
рования слова в массмедиа. Ведь основ-
ной задачей проекта является описание 
лексического значения слова в процес-
се его становления. Принципиальное 
отличие Медиасловаря ключевых слов 
текущего момента от привычных лекси-
кографических продуктов заключается 
в фиксации значения слова, коннотаций, 
актуализирующихся в текущем момен-
те в связи с актуальной повесткой дня 

и значимых для носителя языка здесь 
и сейчас. Таким образом реализуется 
фиксация узуального значения слова —  
синхронного среза лексического пласта 
(в отличие от традиционных словарей, 
которые фиксируют лексическое значе-
ние устоявшееся, ставшее привычным 
для носителя, нормативное).

Перечисленными выше установками 
определяется и структура словарной 
статьи. В ее состав входят как традици-
онные для словарной статьи компоненты, 
так и специфические, характерные для 
представляемого проекта. Заголовочное 
слово, грамматические и стилистические 
пометы являются неотъемлемой частью 
словарного описания. Эта базовая часть 
не отличается от толковых словарей тра-
диционного типа, хотя она, вероятно, не 
столь подробна, как в иных лексикогра-
фических продуктах, —  просто потому, 
что, например, фонетические пометы 
(ударение и особенности произношения) 
возникают только в случае возможности 
возникновения затруднений у говоря-
щего.

Репрезентация толкования слова 
начинается с привычного для носителя 
языка значения слова. Это своеобразная 
отправная точка развития семантики 
слова, являющаяся основой для переос-
мысления значения и метафорических 
переносов в нем, которые и служат раз-
витию узуальных значений.

Далее следуют вновь возникающие 
значения слова, релевантные текущей 
повестке дня и актуальные в связи с по-
литическими и социальными потрясения-
ми, которые переживает общество. В этой 
части статьи особое внимание уделяется 
словарным иллюстрациям. Их задача —  
показать текущие изменения в семантике 
слова, поэтому их должно быть много, 
они обязательно снабжаются указанием 
даты публикации, что позволяет связать 
сдвиг в семантике слова с конкретными 
событиями, определяющими повестку 
дня мирового (и/или национального) 
сообщества.

Значимой частью статьи является 
историко- культурная справка, позволя-
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ющая вписать лексическую единицу 
в исторический контекст: причины по-
явления, точка отсчета актуализации 
слова, волны популярности, заверше-
ние жизненного цикла. Этот элемент 
словарного описания представляется 
важным связующим звеном между самим 
лексикографическим описанием и ак-
туальной ситуацией в мире. Языковая 
картина функционирует и как собст-
венно языковая категория, и как куль-
турологическая и социальная категория. 
Историко- культурная справка позволяет 
выявить онтологическую связь между 
социальными потрясениями в обществе 
и развитием языка.

Не менее значимым компонентом 
структуры лексикографического опи-
сания слова в Медиасловаре является 
круг тематически связанных слов. Слово 
не существует в языке вне парадигма-
тических связей. Соответственно, ка-
ждое вновь возникающее в языке слово 
должно занять свою нишу в структуре 
языка. Очерчивание круга тематически 
связанных слов наглядно демонстрирует 
связи между ключевыми словами мо-
мента, создавая объективную языковую 
картину современности и позволяя по-
нять, как связаны между собой события 
объективной реальности, где кроются их 
истоки и как это влияет на восприятие 
и осмысление текущей ситуации.

DataSlov для обучающихся

Реализуя проект DataSlov с его цент-
ральной частью —  Медиасловарем ключе-
вых слов текущего момента, —  авторы 
проекта изначально ориентировались 
в первую очередь на обучающихся по 
направлениям «Журналистика» и «Ре-
клама и связи с общественностью», то 
есть на будущих специалистов в области 
медиа, которым в профессиональной дея-
тельности предстоит слышать и слушать 
биение жизни слова в действии, а в зна-
чительной степени и самим создавать 
это биение. Однако следует с большим 
сожалением отметить изначальную низ-
кую степень заинтересованности этой 

аудитории в дисциплинах речевого ци-
кла. Обучающиеся после прохождения 
школьного курса по русскому языку не 
видят практического смысла в его даль-
нейшем изучении. Единственная методи-
ческая возможность переубедить их —  это 
продемонстрировать работу языка как 
профессионального инструмента, по-
грузить студентов в речевую практику. 
В этом отношении проект DataSlov может 
стать важной частью такого прагматико- 
ориентированного обучения. Работа над 
словарными статьями Медиасловаря 
ключевых слов текущего момента дает 
возможность не просто научиться ра-
ботать с лексикографическим источни-
ком, но и увидеть изнутри механизмы 
функционирования слова в медиадис-
курсе во всей совокупности оттенков его 
семантического облика и лексических 
взаимосвязей. Кроме того, обучающиеся 
получают таким образом навыки работы 
в большом научном проекте и повышают 
профессиональные компетенции в об-
ласти продвижения научного знания, 
его популяризации (например, за счет 
каналов в социальных сетях).

DataSlov для профессионалов 
в области медиа

Медиасловарь ключевых слов те-
кущего момента может быть полезен 
и уже состоявшимся профессионалам 
массмедиа как камертон, позволяющий 
определять уже закрепленные за словом 
значения, а также понимать основные 
тенденции развития коннотаций, ко-
торые слово приобретает на фоне наи-
более востребованного употребления. 
Журналисту важно понимать место от-
дельных языковых единиц в языковой 
системе и степень включенности сло-
ва в практику описания объективной 
реальности. Ключевое слово текущего 
момента закрепляется за определен-
ной сферой употребления, но у него 
могут быть отражения и проекции, су-
ществующие в иной социальной среде 
(одно и то же явление может оцени-
ваться разными социальными слоями 
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общества  положительно и  отрицательно, 
соответственно, и ключевая лексиче-
ская единица будет получать развитый 
синонимический ряд, включающий 
 положительно- и отрицательнооценоч-
ные слова). Умение ориентироваться 
в этих номинациях, в соотнесенности 
с определенной общественной стратой 
важно для формирования журналист-
ского текста, оно позволяет грамотно 
влиять на общественное мнение.

DataSlov для широкой 
общественности

Нельзя не отметить также и ориен-
тированность проекта на широкую об-
щественность. В целом носителю языка 
свой ственна известная степень языко-
вой рефлексии, поэтому любой проект, 
ориентированный на описание языко-
вого функционирования, имеет шансы 
найти свою аудиторию. DataSlov дает 

понимание движения развития языка 
и обеспечивает общую включенность 
в языковую картину мира. Отдельные 
слова, те, которые традиционно относят 
к новой лексике, требуют максимально 
полного толкования значения и сопро-
вождения широким спектром словарных 
иллюстраций, демонстрирующих воз-
можности сочетаемости слова. Имен-
но на такую репрезентацию ключевой 
лексики нацелен проект DataSlov. Кро-
ме того, немаловажной частью описа-
ния слова, как мы писали выше, явля-
ется культурно- историческая справка. 
Культурно- историческая вписанность 
слова в систему языка наравне с линг-
вистической характеристикой важна 
для носителя языка, чтобы он мог чув-
ствовать себя включенным в процессы, 
происходящие вокруг него, и понимать 
всю совокупность коннотаций и отсылок, 
имеющихся в тексте благодаря употреб-
лению ключевого слова.

Заключение

Проект DataSlov видится авторам как 
первая попытка создания словаря нового 
типа, направленного на фиксацию лек-
сической единицы в действии, словаря 
узуального типа в противоположность 
словарю нормативному. Это связано с вы-
бором объекта описания —  ключевого сло-
ва текущего момента. В настоящее время 
ведется активная работа по совершен-
ствованию создаваемого лексикографи-
ческого продукта: уточняется структура 
словарной статьи, формируется система 
помет, ведется поиск оптимального спо-
соба репрезентации речевого материала.

Такая ориентированность на живое 
слово позволяет привлечь внимание 
к проблемам лингвистики даже тех слоев 
общества, которые традиционно доволь-

но скептически относятся к лингвистиче-
ской проблематике в целом и лексикогра-
фической практике в частности. Отсюда 
проистекает кросс- медийность проекта. 
DataSlov —  это целый комплекс ресурсов, 
осуществляющих научную, образователь-
ную, просветительскую и популяризатор-
скую деятельность, направленную как на 
обучающихся, так и на самую широкую 
аудиторию.

Таким образом, можно констати-
ровать, что проект DataSlov —  это путь 
к продвижению и популяризации науч-
ного лингвистического знания, форми-
рованию интереса к языку как живой 
изменчивой системе. А ведь именно 
с интереса и любви к родному языку 
начинается патриотическое воспитание.
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Проблемы подготовки переводчиков 
с русским языком в странах СНГ
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Challenges of Training Translators  
with the Russian Language in CIS Countries
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Аннотация. В результате интенсификации интеграционных процессов на пространстве СНГ остро 
встает проблема подготовки переводчиков с русским языком и языками народов СНГ. В на-
стоящее время в академической сфере разных стран СНГ русский язык представлен весьма 
неравномерно, и в большинстве случаев он не является языком перевода. В процессе орга-
низации переводческой подготовки важно определить содержание обучения, то есть сделать 
акцент именно на тех видах переводческой деятельности, которые наиболее востребованы 
(специальный перевод, включая экономический, медицинский, юридический перевод, а так-
же судебный перевод, аудиовизуальный перевод). Основная проблема —  существующая до сих 
пор ориентация на устаревшие переводоведческие концепции, искажающие представление об 
истинной сущности перевода. Теоретико- методологической основой подготовки, обеспечиваю-
щей соответствие компетентностной базы переводчиков потребностям рынка труда, может быть 
только коммуникативно- функциональный подход к переводу. Проблема подготовки переводчи-
ков с русским языком усугубляется удручающим состоянием самого русского языка, особенно 
в сфере массовых коммуникаций. Это означает, что при отборе материалов для использования 
на занятиях по переводу с русского языка следует проявлять сугубую осторожность, поскольку 
именно студенты весьма восприимчивы к окружающим их явлениям.

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, русский язык, подготовка переводчиков, 
содержание подготовки, коммуникативно- функциональный подход.

Abstract. Intensification of integration processes in the CIS has made the issue of training translators 
with Russian and national languages most topical. Russian now is represented very unevenly in the 
academic sphere of different CIS member- states, and in most cases Russian is not the language of 
translation. While organizing translator training, it is important to determine the content of training, 
i. e. to specify exactly the mostly demanded translation activities and types of translation (specia-
lized translation, including economic translation, medical translation, legal translation, as well as 
court interpreting, audiovisual translation). The main problem, however, is the current orientation 
on outdated translation concepts that distort the vision of the true meaning of translation. It is only 
the communicative- functional approach to translation that can ensure the conformity of translators’ 
competences to the needs of the labor market. The problem of training translators with Russian as 
a working language is aggravated by the dismal state of the Russian language itself, especially in mass 
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communications. This means that when selecting materials to be used in classes on translation from 
the Russian language trainers should be extremely cautious, since students are highly sensitive to 
the phenomena around them.

Keywords: Commonwealth of Independent States, Russian language, translator training, content of training, 
communicative- functional approach.
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Введение

Наблюдаемое в настоящее время 
расширение интеграционных процес-
сов в рамках Содружества Независи-
мых Государств, укрепление отношений 
дружбы и сотрудничества предполага-
ют повышение статуса русского языка, 
а точнее, придание ему статуса языка 
межгосударственного общения, которым 
он обладал в советскую эпоху. Эта зада-
ча отчетливо осознается как на уровне 
граждан стран —  членов СНГ, так и на 
уровне правительств государств, под-
тверждением чему является тот факт, 
что 13 октября 2023 г. в Бишкеке Совет 
глав государств СНГ подписал Договор 
об учреждении Международной орга-
низации по русскому языку. Целями 
этой организации являются «укрепление 
отношений дружбы, добрососедства, 
взаимопонимания и взаимовыгодного 
сотрудничества между странами, в том 
числе по вопросам поддержания и про-
движения русского языка как языка 
межгосударственного общения, его ис-
пользование в качестве средства доступа 

к мировым базам знаний и данных в об-
ласти культуры, литературы, истории, 
а также укрепление статуса русского 
языка как официального и/или рабочего 
языка международных и региональных 
межправительственных организаций 
и структур» [1]. На последнее положе-
ние —  укрепление статуса русского язы-
ка как официального и/или рабочего 
языка международных и региональных 
межправительственных организаций 
и структур —  следует обратить особое 
внимание, ибо очевидно, что по крайней 
мере в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе в процессе взаимодействия 
международных и региональных струк-
тур русский язык останется одним из 
рабочих языков перевода. Как указыва-
ют специалисты, «…на данный момент 
русское слово выполняет функцию про-
водника между этносами постсоветского 
пространства, являясь мостом и средст-
вом межкультурной и между народной 
коммуникации в формировании торгово- 
выгодных отношений, устойчивой и еди-
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ной системы образования, экологической 
и логистической интеграции и т. д.» [2, 
с. 45].

Из этого следует, что необходимо 
расширять, а в некоторых случаях —  ор-
ганизовывать, подготовку переводчи-
ков с русским языком и национальными 
языками. Задача представляется весьма 
непростой не только потому, что сфера 
использования русского языка в странах 
СНГ в последние десятилетия заметно 
сузилась, но и по ряду иных причин, 
которые будут рассмотрены в настоящей 
статье. Предполагается дать ответы на 
следующие вопросы: каким образом мож-
но расширить использование русского 
языка в образовательном пространстве 
стран СНГ? Каким содержанием напол-
нить подготовку переводчиков с русским 
языком? Что должно стать методологиче-

ской основой подготовки переводчиков? 
Какому русскому языку учить?

Обсуждению этих вопросов было, 
в частности, посвящено заседание круг-
лого стола «Русский язык как язык пере-
вода на пространстве СНГ» в рамках 
международной конференции «Русский 
язык —  основа интеграционного диалога 
в регионе СНГ», организованной Межпар-
ламентской Ассамблеей СНГ 26–27 октяб-
ря 2023 г. В работе круглого стола, поми-
мо руководителей Союза переводчиков 
России, представителей образовательных 
организаций стран СНГ, приняла участие 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по культуре Е. Г. Драпеко, что опять же 
свидетельствует об особом внимании 
законодателей к указанному вопросу.

Место русского языка в переводческой подготовке в странах СНГ

Очевидно, что степень использования 
русского языка как языка обучения в рам-
ках программ подготовки будущих пе-
реводчиков, его утверждение в качестве 
рабочего языка переводчика (в сочетании 
с родным национальным языком) во мно-
гом определяется общим статусом рус-
ского языка в том или ином государстве 
(собственно политический аспект оста-
вим за скобками, хотя эти два фактора, 
несомненно, взаимосвязаны). Поэтому 
начнем с рассмотрения общей ситуации 
с русским языком в странах СНГ.

Законодательство стран СНГ опреде-
ляет статус русского языка следующим 
образом: в Республике Беларусь он яв-
ляется государственным, в Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике —  
официальным, в Республике Таджики-
стан —  языком межнационального об-
щения [3, с. 27]. В данном случае мы 
не будем углубляться в правовые разли-
чия между понятиями «государственный 
язык» и «официальный язык». Обращает 
на себя внимание то, что в некоторых 
странах СНГ, например в Азербайджан-
ской Республике, Республике Армения, 

русский язык является языком межнацио-
нального общения, фактически —  языком 
национального меньшинства. Как спра-
ведливо отмечает Д. М. Мельцаев, статус 
русского языка как языка национальных 
меньшинств «не в полной мере соответ-
ствует потребностям носителей русского 
языка в сфере образования, получения 
информации, в том числе из СМИ, дело-
производства в государственных структу-
рах» [3, с. 29]. Значительно лучше обсто-
ит ситуация в тех странах, где русскому 
языку придан статус официального, как, 
например, в Республике Казахстан, Кыр-
гызской Республике. В Рес публике Тад-
жикистан, при том что государственным 
языком является таджикский, граждане 
могут вполне свободно использовать 
и другие языки, в том числе русский, 
не только в быту, но и в таких облас-
тях, как законодательство, официальное 
дело производство, образование, научные 
исследования, при проведении между-
народных мероприятий.

Этот краткий обзор свидетельствует 
о неодинаковом статусе русского языка 
на пространстве СНГ, что находит свое 
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отражение и в системах образования 
в разных странах, в частности в области 
подготовки переводчиков.

Прежде всего, обращает на себя вни-
мание разное количество переводческих 
школ в разных странах. Помимо Россий-
ской Федерации, большим количеством 
центров подготовки переводчиков отлича-
ются Республика Беларусь и Республика 
Казахстан (достаточно сказать, что в Рес-
публике Казахстан мы насчитали 37 ву-
зов, в которых ведется подготовка сту-
дентов по направлению «Переводческое 
дело»). Разумеется, это отчасти связано 
с самими размерами этих стран, а также 
со сложившейся еще с советских времен 
традицией подготовки переводчиков. 
Анализ информации, представленной 
в сети Интернет, позволяет утверждать, 
что в таких странах, как Азербайджан, 
Армения, Узбекистан, таких центров зна-
чительно меньше. Можно предположить, 
что и потребности в переводчиках в этих 
странах меньше. Однако очевидно и то, 
что уже в краткосрочной перспективе, 
а фактически —  уже сейчас, эти потребно-
сти будут возрастать, в том числе потреб-
ности в переводчиках с русским языком.

Между тем в подавляющем большин-
стве случаев вузы стран СНГ по-прежне-
му ориентированы на подготовку пере-
водчиков прежде всего с европейскими 
или восточными языками. Эта ситуация 
вполне объяснима в случае Республики 

Беларусь с присущим ей двуязычием. 
Русский язык там давно уже использу-
ется в качестве одного из рабочих язы-
ков переводчика, но обязательно в паре 
с каким-либо европейским или восточ-
ным языком, и воспринимается, по сути, 
как родной язык переводчика (ситуация 
аналогична и в Российской Федерации). 
Однако в других республиках подобная 
ситуация не может не вызывать беспо-
койства. Программы подготовки пере-
водчиков с русским языком в сочетании 
с национальным (государственным) язы-
ком можно рассматривать, пожалуй, как 
исключение из правила. К числу таких 
исключений можно отнести факультет 
перевода Бакинского Славянского уни-
верситета (Азербайджан), Казахский 
национальный университет имени аль- 
Фараби и Павлодарский государствен-
ный университет имени С. Торайгырова 
(Казахстан), Таджикский государствен-
ный университет (Таджикистан).

Справедливости ради нужно отме-
тить, что в некоторых университетах 
обучение ведется не только на государ-
ственном языке, но и на русском, напри-
мер на факультете перевода и культуро-
логии Азербайджанского университета 
языков. Можно надеяться, что в вузах, где 
русский язык уже является языком обуче-
ния, это станет основой для дальнейшего 
перехода к преподаванию русского языка 
и как языка перевода.

Содержание подготовки переводчиков с русским языком

Поскольку переход к обучению пере-
водчиков с русским языком в странах СНГ 
неизбежен, столь же неизбежно встанет 
вопрос о содержании такой подготовки. 
Под содержанием подразумевается набор 
языковых и переводческих дисциплин, 
подлежащих освоению студентами.

Очевидно, что изучение русского 
языка станет одной из важнейших со-
ставляющих переводческой подготовки; 
русский язык будет осваиваться студен-
тами так же, как в настоящее время ими 
осваивается любой иностранный язык. 

Менее определенна ситуация с препода-
ванием сугубо переводческих дисциплин, 
в сущности, видов перевода, а именно 
они и представляют суть переводческой 
подготовки. Подобная неопределенность 
связана с наличием возможных стерео-
типов, сложившихся у организаторов 
подготовки переводчиков к настоящему 
времени.

К числу таких стереотипов относится 
представление о том, чему именно нужно 
учить будущих переводчиков. В настоя-
щее время в учебных планах программ 



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  202454

бакалавриата многих университетов вы-
деляются такие блоки дисциплин, как 
устный перевод и письменный перевод. 
Сами по себе эти блоки воспринимают-
ся как вполне естественные в структуре 
учебного плана. Однако нуждается в кон-
кретизации блок письменного перевода, 
ибо известно, что письменный перевод 
весьма многообразен. И здесь мы видим, 
хотя бы в некоторых случаях, стремление 
приблизить переводческую подготовку 
к реалиям современного рынка труда. 
Это проявляется, в частности, в опреде-
ленном внимании к таким видам пере-
водческой деятельности, как перевод 
текстов разных жанров, использование 
информационных технологий в перевод-
ческой деятельности, составление дело-
вой документации. В качестве примера 
можно привести факультет гуманитар-
ных и социальных наук Павлодарского 
государственного университета имени 
С. Торайгырова в Казахстане (направле-
ние подготовки —  «Переводческое дело»). 
Несомненно, особую значимость в совре-
менном мире —  и на пространстве СНГ —  
приобретает именно специальный пере-
вод (научно- технический, официально- 
деловой, медицинский, юридический, 
экономический, коммерческий и т. п.), 
причем как в письменной, так и в устной 
формах. Именно на этих видах перевода 
и следует сделать акцент при подготовке 
переводчиков с русским языком. На этом 
фоне несколько странным видится стрем-
ление организаторов переводческой под-
готовки приобщить всех студентов бака-
лавриата к художественному переводу. 
Представляется, что способность качест-
венно переводить художественные тексты 
обретет далеко не каждый выпускник 
бакалавриата или даже магистратуры. 
Для этого требуется способность глубоко 

видеть художественный текст, владеть 
основами литературоведения, но самое 
главное —  литературный талант, которым 
обладает далеко не каждый человек. Это, 
правда, не означает, что переводчиков ху-
дожественной литературы вовсе не нужно 
готовить. Их готовить нужно и можно, 
но только в рамках дополнительных обра-
зовательных программ, факультативов, 
мастерских художественного перевода, 
и ни в коем случае не в рамках основных 
программ профессиональной подготовки.

Особую актуальность сейчас приобре-
тают такие виды перевода, как синхрон-
ный и аудиовизуальный. Для их осуществ-
ления опять же потребуются переводчики 
с русским языком. Представляется, что 
оптимальной формой подготовки пере-
водчиков подобного профиля является 
обучение по программам магистратуры. 
Именно они позволяют обеспечить необ-
ходимую специализацию выпускников 
бакалавриата в том или ином виде пере-
вода, причем аудиовизуальным и син-
хронным переводом этот перечень не 
ограничивается. К нему можно добавить 
научно- технический перевод, а также 
тифлокомментирование (аудиодескрип-
цию) —  вид переводческой деятельности 
в интересах слепых и слабовидящих (см., 
например, [4]). По нашим наблюдениям, 
Российская Федерация будет постепенно 
отходить от форм организации образова-
ния, преду смотренных Болонским про-
цессом. Однако есть надежда, что такой 
формат, как магистратура, доказавший 
свою эффективность, все же сохранится. 
Думается, что и прочие страны —  члены 
СНГ не будут торопиться с его отменой, 
а, напротив, будут его использовать для 
подготовки переводчиков, специализи-
рующихся в тех видах перевода, которые 
требуют особых компетенций.

Теоретико- методологические основы подготовки 
переводчиков с русским языком

Системы переводческой подготов-
ки, принятые в настоящее время в стра-
нах СНГ, унаследовали представление 

о переводе как деятельности, сформи-
ровавшееся в советском и зарубежном 
переводоведении еще в 50–70-е гг. XX в. 
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Для того периода в истории науки о пере-
воде были характерны особое внимание 
к различиям в системах и структурах язы-
ков, которые «сталкиваются» в процессе 
перевода, учет сугубо лингвистических 
факторов, которые, по мнению иссле-
дователей, влияют на ход и результат 
переводческого процесса. На этой ос-
нове сложился так называемый лингви-
стический подход к переводу, в рамках 
которого перевод рассматривается как 
преобразование текста на одном языке 
в текст на другом языке с использова-
нием того, что принято называть пе-
реводческими трансформациями. По-
лучается, что переводчик имеет дело 
исключительно с языковым материалом, 
представленным в оригинале, анализи-
рует его и трансформирует в материал 
переводящего языка. Из чего следует, что 
наличие некоего текста на исходном язы-
ке —  условие необходимое и достаточное 
для осуществления перевода.

Именно такое представление о пе-
реводе до сих пор внушается студентам 
на постсоветском пространстве, о чем 
свидетельствует и анализ содержания 
курсов теории и практики перевода, 
представленного в рабочих программах 
соответствующих дисциплин (см., на-
пример, [5–7]). В содержании рабочих 
программ Кыргызского государственного 
университета имени Ишеналы Арабаева, 
Павлодарского государственного уни-
верситета имени С. Торайгырова, Кыр-
гызского национального университета 
имени Жусупа Баласагына (и это дале-
ко не единичные примеры) непременно 
присутствуют такие компоненты, как 
лексические и грамматические трансфор-
мации, понятие «единица перевода», спо-
собы передачи безэквивалентной лексики 
и т. п.; студентам рассказывают о пере-
водоведческих концепциях Я. И. Рецкера, 
Л. С. Бархударова, В. Н. Комиссарова, раз-
работанных полвека назад. При этом не 
принимается во внимание тот факт, что, 
например, переводческие трансформации 
как некие логические схемы, описыва-
ющие соотношение двух языков, всегда 
выводились и выводятся post factum, то 

есть уже после осуществления перево-
да, на основе сопоставления речевых 
отрезков (как правило, предложений) 
в переводе с их «соответствиями» в ори-
гинале. Задачей же науки о переводе 
является описание тех когнитивных про-
цессов, которые происходят в сознании 
переводчика во время перевода, то есть 
в реальности, и, что еще более важно, 
определение реальных задач, решаемых 
переводчиком в конкретных условиях 
осуществления перевода, и экстралинг-
вистических факторов, воздействующих 
на принятие переводческого решения.

Именно эти задачи решаются иссле-
дователями в рамках коммуникативно- 
функционального подхода к перево-
ду, который предполагает помещение 
пере водческого события в рамки опре-
деленной коммуникативной ситуации, 
учет не только сугубо лингвистических, 
но и экстра лингвистических факторов, 
воздействующих на процесс перевода, 
и —  самое главное —  учет потребностей 
и ожиданий получателей и инициатора 
перевода, способов использования ими 
пере водного текста. На основе положений, 
высказанных некоторыми зарубежными 
и отечественными учеными, была четко 
сформулирована суть коммуникативно- 
функционального подхода [8], который 
последовательно уточняется и развивает-
ся в работах российских исследователей 
[9–11] применительно к разным видам 
переводческой деятельности. Именно 
этот подход и должен стать теоретико- 
методологической основой подготовки 
переводчиков, в том числе и с русским 
языком.

Применение коммуникативно-функ-
ционального подхода не только позволит 
переводоведам описать реалии перевод-
ческой деятельности. В дидактическом 
аспекте он поможет сформировать у сту-
дентов профессиональное переводческое 
мышление, носители которого способны 
анализировать не только текст оригинала, 
но и саму коммуникативную ситуацию, 
в которой осуществляется перевод «здесь 
и сейчас», учитывать потребности получа-
телей перевода, характер осуществляемой 
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ими предметной деятельности и, соот-
ветственно, способ использования текста 
перевода и в конечном итоге —  создавать 

текст, который можно было бы успешно 
использовать в качестве инструмента 
осуществления предметной деятельности.

Русский язык как предмет обучения переводчиков: проблемы

Не вызывает сомнения тот факт, что 
в вузах стран СНГ накоплен богатый опыт 
преподавания русского языка. Поэто-
му нецелесообразно останавливаться 
на вопросах методики преподавания, 
которая постоянно совершенствуется. 
Озабоченность вызывает само состояние 
русского языка в современном мире, 
а именно русский язык и должен быть 
одним из предметов обучения в процессе 
подготовки переводчиков.

Не секрет, что общий уровень владе-
ния русским языком в последние годы 
снизился даже в Российской Федерации. 
Проявления этого наблюдаются не только 
в бытовой сфере или в академической 
среде, но и в сфере массовых коммуни-
каций, в СМИ, что не может не удручать. 
Ведь именно материалы, взятые из СМИ, 
воспринимаются студентами и препода-
вателями как образцовые; они представ-
лены в сети Интернет и часто использу-
ются в процессе преподавания русского 
языка, а также перевода с русского языка 
на родной и с родного языка на русский 
(в случае с республиками СНГ).

Между тем мы наблюдаем, прежде 
всего, часто необоснованное использо-
вание иностранных, в основном англий-
ских, заимствований в различных сферах 
нашей жизни. Это может показаться част-
ностью, не заслуживающей внимания, 
но при более вдумчивом анализе этого 
феномена невозможно не увидеть угрозу 
как самому русскому языку, так и нацио-
нальной и лингвистической безопасности 
России. Не случайно «в связи с внешними 
воздействиями, обусловленными процес-
сами глобализации, а также с внутрен-
ним неустройством в сфере образования, 
воспитания, национальных отношений 
и психологии населения, исследователи 
увязывают обеспечение национальной 
безопасности России с задачей обеспе-

чения лингвистической безопасности 
русского языка» [12, с. 25]. К счастью, 
серьезность этой проблемы стала осоз-
наваться на государственном уровне. Это 
подтверждается внесением изменений 
в Федеральный закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации». Со-
гласно закону теперь «…не допускается 
употребление слов и выражений, не со-
ответствующих нормам современного 
русского литературного языка (в том 
числе нецензурной брани), за исклю-
чением иностранных слов, которые не 
имеют общеупотребительных аналогов 
в русском языке и перечень которых 
содержится в нормативных словарях, 
преду смотренных частью 3 настоящей 
статьи» [13]. Озабоченность законодате-
лей состоянием русского языка была вы-
ражена и в вопросе председателя Коми-
тета по культуре Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Е. А. Ямпольской, обращенном 
к В. В. Путину во время пленарного за-
седания Форума объединенных культур 
в Санкт- Петербурге 17 ноября 2023 г. 
[14]. Остается надеяться, что усилия ака-
демического сообщества, направленные 
на обеспечение чистоты русского языка, 
будут поддержаны государственными 
структурами, причем не только в России, 
но и в других странах СНГ, на практике.

Следует согласиться с И. И. Халеевой, 
которая справедливо утверждает, что 
обеспечение устойчивости структуры 
русского национального языка «поддер-
живается нормированностью, то есть 
законами и правилами самой языковой 
структуры, с одной стороны, а с дру-
гой —  речевой практикой говорящих на 
русском языке, использующих возможно-
сти этой структуры» [15, с. 110]. Люди, 
осваивающие язык стихийно, усваивают 
его нормы и узус на интуитивном  уровне, 
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 ориентируясь на звучащие и написанные 
образцы (и студенты в этом отношении 
вовсе не исключение). Люди, исполь-
зующие русский язык в массовой ком-
муникации, должны усвоить эти нор-
мы осознанно и обязаны их соблюдать. 
К сожалению, именно в сфере массовых 
коммуникаций мы отмечаем многочис-
ленные отклонения от норм русского 
языка, а между тем эти отклонения могут 
стать для студентов, изучающих русский 
язык, образцом для подражания.

Помимо многочисленных необосно-
ванных заимствований из иностранных 
языков мы можем отметить факты скры-
того влияния английского языка на рус-
скую речь. Под скрытым влиянием мы 
понимаем расширение значения русских 
слов, по своей форме напоминающих анг-
лийские слова, но отличающихся от них 
своим денотативным значением. Можно 
привести множество примеров этого яв-
ления, но мы ограничимся лишь двумя.

На сайте электронного издания Ино-
СМИ читаем:

«Панарабское издание “Аш- Шарк Аль- 
Авсат” со ссылкой на сирийскую обсер-
ваторию по правам человека сообщает, 
что сирийская армия при поддержке рос-
сийских ВКС начала наступление на Ид-
либ. По данным обсерватории российские 
самолеты нанесли около 60 ударов менее 
чем за три часа на юге и юго-востоке про-
винции Идлиб. Погибло по меньшей мере 
четверо гражданских лиц» [16].

Сразу же обращает на себя внимание 
непривычное с точки зрения русского 
языка (и здравого смысла) наименование 
«обсерватория по правам человека», при-
чем в российских СМИ оно стало исполь-
зоваться, увы, весьма широко. Уместно 
вспомнить истинное значение русского 

слова «обсерватория»: «Научное учрежде-
ние, оборудованное для астрономиче-
ских, метеорологических, геофизических 
наблюдений. Здание обсерватории» [17]. 
Очевидно, что в приведенном тексте это 
слово использовано вовсе не в своем 
исконном значении, а в значении похоже-
го на него английского слова observatory. 
(Кстати, в Интернете можно встретить 
и более удачный перевод: «Сирийский 
центр мониторинга за соблюдением прав 
человека»). Печально то, что подобную 
небрежность допускают как журналисты, 
так и переводчики (материалы на сайте 
ИноСМИ —  переводные).

Можно сказать, что переводчики час-
то идут по пути, проложенному журна-
листами, которые на определенном уров-
не владеют английским языком. Этим 
можно объяснить и появление формы 
множественного числа у существитель-
ных, которые в русском языке такой фор-
мы не имеют. Например, activities —  ак-
тивности:

«В музее, кстати, не только инфор-
мация об истории парка, но и разные ак-
тивности —  и фото можно оригинальное 
сделать, почувствовав себя “Девушкой 
с веслом”» [18].

В целом понятно, что журналист 
имеет в виду. Но остается подозрение, 
что в русском языке уже есть средства, 
которые можно было бы использовать 
для обозначения этого денотата.

Из всего этого можно сделать сле-
дующий вывод: при обучении русскому 
языку студентов- переводчиков следует 
с большой осторожностью отбирать не-
обходимые материалы, имея в виду, что 
студенты, еще не имеющие иммунитета 
к нарушениям норм и узуса языка, легко 
усваивают его не самые лучшие образцы.

Заключение

Можно сделать вывод, что в настоя-
щее время в подготовке переводчиков рус-
ский язык занимает разное место в разных 
странах СНГ. Очевидно, что, осознавая 
потребность в переводчиках с русским 

языком, вузы будут расширять подготовку 
специалистов с русским и родным языка-
ми. При этом неизбежно возникнет проб-
лема определения содержания обучения, 
то есть выбора тех видов перевода, потреб-
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ность в которых наиболее значительна. 
Одна из важнейших задач —  смена теоре-
тической парадигмы, лежащей в основе 
подготовки переводчиков, отказ от сугубо 
лингвистического подхода и восприя-
тие коммуникативно- функционального 
подхода, способствующего формирова-
нию переводческого мышления. Качество 

подготовки специалистов- переводчиков 
в значительной степени будет определять-
ся тем, в какой степени преподаватели 
будут учитывать нынешнее печальное 
состояние русского языка, будут ли они 
проявлять осторожность в выборе мате-
риалов на русском языке, используемых 
для обучения переводчиков.
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Аннотация. Статья посвящена анализу языкового выражения двух концептуальных констант акту-
ального медиадискурса единения: «общность» и «скрепы». Авторы отмечают возросший в гу-
манитарных науках интерес к моделям общности, восприятие ими общности как определенного 
вида социальной структуры или среды, формирующей те или иные поведенческие паттерны, 
осмысление оппозиций общего и частного и предлагают лингвистическое осмысление понятия 
«общность» и его отражения в языковой и медийной картинах мира. В статье представлены 
результаты корпусного исследования медийных текстов, в ходе которого были определены кон-
текстные значения, а также синонимы и антонимы слова общность, выявлены образующие его 
лексико- семантическое поле частотные коллокаты, среди которых особую роль играют скрепы 
как ядерная номинация микрополя «связь», проанализированы значимые оппозиции, формиру-
ющие положительную и отрицательную оценочность, прослежена динамика словоупотребления 
слов-маркеров «общности», отражено их распределение в официальных, массовых и немас-
совых изданиях. Авторы заключают, что общность и скрепы являются одновременно идеоло-
гемами и аксиологемами актуального медиадискурса, при этом именно скрепы претендуют на 
роль тематической доминанты —  идеологической, концептуальной, эмоциональной, с помощью 
которой осуществляется воздействие медиа на массовое сознание.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the linguistic expression of two conceptual constants 
of the current media discourse of unity: “community” and “spiritual bonds”. The authors note the 
increased interest in community models in the humanities, their perception of community as a certain 
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type of social structure or environment that forms certain behavioral patterns, understanding the 
oppositions of the general and the particular, and propose a linguistic understanding of the concept 
of “community” and its reflection in linguistic and media worldviews. The article presents the results 
of a corpus study of media texts, during which the contextual meanings, as well as synonyms and 
antonyms of the word obshchnost’ ’community’ were determined, frequency collocations forming 
its lexico- semantic field were identified, among which skrepy ’spiritual bonds’ play a special role as 
the nuclear nomination of the micropole “connection”, significant oppositions forming positive and 
negative evaluativeness were analyzed, the dynamics of word usage of “community” marker words, 
their distribution in official, mass and elite publications are reflected. The authors conclude that ob
shchnost’ and skrepy are both ideologems and axiologems of the current media discourse, while it is 
skrepy that claim to be the thematic dominant —  ideological, conceptual, emotional, through which 
media influence on mass consciousness is carried out.

Keywords: media discourse of unity, corpus research, “community”, “spiritual bonds”, ideologeme, axio-
logeme, media picture of the world, impact.
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Введение
Что такое «общность»? На рубеже XX–

XXI вв. этот вопрос стал одним из глав-
ных не только для социологии, но и для 
всех отраслей гуманитарной науки, фор-
мирующей новую парадигму «общности 
как единения» в условиях пере хода от 
однополярного мира к много полярной 
его модели. Заметен отказ от историко- 
географической типологии «общностей 
как общин» в пользу антропоцентри-
ческой, ставящей во главу угла «сеть 
осмысленно- значимых отношений и чув-
ство единства с другими» и «понятия 
отношения, связи и коммуникации» [1, 
с. 11]. При этом в условиях цифровой 

реальности, нивелирующей географи-
ческую связь, все чаще «общность» по-
нимается как «культурный конструкт, 
который может быть представлен прак-
тически бесконечным числом способов» 
[2, с. 303]. На первый план сегодня вы-
ходит самоидентификация «вообража-
емых сообществ» на основе ключевых 
ценностей или опыта [2, с. 304]: «Общ-
ность стала восприниматься не просто 
как элемент социальной реальности, но 
как реальная действующая сила, так как 
индивиды объединяются для достижения 
определенных целей» [2, с. 306]. Отсюда 
интерес гуманитарных наук к моделям 
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общности как определенного вида со-
циальной структуры или особой среды, 
внутри которой возникают те или иные 
поведенческие паттерны, осмысление 
оппозиций общего и частного, социаль-
ного и индивидуального.

Лингвистическое осмысление может 
внести во все эти направления мысли 
свой вклад, показав, как понятие «общ-
ность» отражается в языковой и медий-
ной картинах мира. Об актуальности ис-
следования языкового воплощения этой 
понятийной категории говорят и стати-
стические данные Национального кор-
пуса русского языка (далее —  НКРЯ [3]): 
график распределения употреблений 
лексемы общность по годам показывает 
резкое увеличение их количе ства в сере-
дине 1980-х с пиком в начале 2010-х гг. —  
преимущественно в текстах массмедиа. 
И, возможно, исследование корпусными 
методами именно этого материала будет 
наиболее продуктивным.

Тезис Г. Я. Солганика о СМИ как 
релевантном для аудитории языковом 
и ценностном ориентире [4, с. 21–24] 
уже стал аксиомой, позволившей сле-
дующим поколениям исследователей 
видеть формируемый СМИ особый «ме-
диалект» [5], или «модельный язык об-
щества» [6], и говорить о массмедиа как 
о «специфической системе отбора фактов 
и производства на их основе смыслов» 
[7, с. 41]. Как замечает А. В. Полонский, 
именно «медиа стали тем контекстом, где 
обретают свои культурно- идеологические 
формы все социальные процессы, где 

получают содержательную разработку 
все формы социальной мысли, где вы-
зревает переживаемое и закрепляемое 
в сознании людей в виде поведенческих 
и нравственно- эстетических эталонов 
знание о мире, о текущей жизни и о са-
мом себе» [5, с. 233]. И об этом свиде-
тельствует стремительное распростра-
нение разного рода идеологем —  мен-
тальных стереотипов, которые ложатся 
в основу номинаций и, вербализуясь 
и обретая эмоциональную оценочность 
и коннотации, определенным образом 
ориентируют массовое сознание, а также 
аксиологем —  знаков особо значимых 
лингвокультурных концептов, составля-
ющих элемент ценностного измерения 
картины мира или ее фрагмента.

Так, политические события последне-
го времени актуализировали обращение 
к изучению трансформации идеологемы 
«русский мир», что зафиксировано в ис-
следовании В. М. Амирова [8]; О. И. Нее-
лова исследовала как концепт-«скрепу» 
идеологему Крым и ее коннотации [9]; 
особенности лексической репрезентации 
идеи национального единения в публици-
стических и рекламных текстах изучали 
А. В. Щетинина и А. С. Семёхина [10]. Ин-
тересно, что все эти исследования так или 
иначе касаются переосмысления понятия 
«общность» и «скреп» как его концептуаль-
ного стержня, но обходят вниманием со-
ответствующие слова- идеологемы. Наша 
цель —  восполнить этот пробел и оценить 
присутствие таких слов и их роль в акту-
альном медиадискурсе единения.

В своем исследовании мы сосре-
доточились на языковом выражении 
двух базовых слов-идеологем медиади-
скурса единения —  общность и скрепа, 
выполнив его корпусным методом на 
обширном материале НКРЯ (подкорпу-
са публицистики в Основном корпусе, 
а также корпусов Центральные и Ре-
гиональные СМИ и Социальные сети). 
Сплошная выборка позволила выделить 
более 2500 контекстов употребления 
идеологемы общность и около 1000 

контекстов, релевантных для скрепы. 
При рассмотрении контекс тов исполь-
зовались статистические инструменты 
НКРЯ (метрики частотности, история 
словоупотребления, график распреде-
ления употребления по годам), виджеты 
«Похожие слова» и «Портрет слова», 
поиск коллокаций (сочетаний слов, 
которые встречаются совместно чаще, 
чем случайно). Источники примеров из 
материала НКРЯ указаны в квад ратных 
скобках после цитаты.



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  2024 63

Анализ словосочетаний с опорным 
компонентом общность показывает, что, 
хотя общность по-прежнему чаще всего 
определяется как этническая (что связано 
с представлением об этносе как социаль-
ной группе, представленной различными 
национальными образованиями —  племе-
нем, народностью и нацией), довольно 
высокий рейтинг среди определений сло-
ва имеет и прилагательное наднацио-
нальная. Чаще «наднациональность» при-
писывается в публицистике рубежа XX–
XXI вв. «советскому народу»: «Все усилия 
семидесяти лет коммунизма создать над-
национальную общность людей, отбирая 
в нее и культивируя индивидов с качест-
вами, необходимыми для развития и со-
хранения высокого уровня цивилизации, 
пошли прахом» [А. А. Зи новьев. Русский 
эксперимент, 1995]; «Деление на более 
чем сотню национальностей менее разру-
шительно, чем на несколько конфессий, 
из-за <…> размытости национального 
чувства (особенно у преобладающей на-
ции —  русских), сглаженного далеко за-
шедшим формированием наднациональ-
ной общности —  советского народа…» 
[М. Делягин. Глобальные требования к Рос-
сии // Наш современник, 15.02.2004]; 
реже —  употребляется применительно 
к другим сообществам: «Какие категории 
использует индивид, чтобы уйти от пере-
живаний, связанных с принадлежностью 
к этнической группе? При формировании 
социальной идентичности он может опи-
раться на граж данскую идентичность. Или 
причис лять себя к широким наднациональ-
ным общностям —  европейцам, граж данам 
мира и т. п., т. е. декларировать космопо-
литическую идентичность» [Т. Г. Сте-
фаненко. Этнопсихология, 1999]. Что ка-
сается российского общества и государ-
ства, то чаще всего с относящейся к ним 
общностью сопоставляются соборность 
(свободное духовное единение людей как 
в церковной жизни, так и в мирской общ-
ности, общение в братстве и любви) и кол-
лективизм (социальная установка, дела-
ющая упор на важность и ценность кол-
лектива в  сравнении с  личностью). 
Приведем лишь один пример из многих: 

«И тем не менее традиции коллективности 
(общности, соборности и в то же время 
совместности, личной причастности), 
национальной терпимости (объединен-
ности и опять же совместности), традиции 
милосердия (вслушайтесь в нравственную 
емкость этого русского слова), —  короче, 
традиции российской культуры хоть прев-
ращенные, но сохранялись» [Чем РФ луч-
ше СССР, или можно ли обмануть исто-
рию // Родина, 1995].

Более значимыми по сравнению с дру-
гими характеристиками, судя по частоте 
использования определений, являются 
общность языковая, социокультурная 
и этно культурная. Иными словами, язык 
и культура главенствуют в языковом пред-
ставлении об «общности» над территори-
ей и государством. Интересно и возника-
ющее в 2000-х гг. представление о клас-
сифицирующем потенциале событийной 
общности, например: «Принцип разви-
тия —  динамическое преобразование сис-
тем связей и отношений в событийной 
общности в процессах социализации (ото-
ждествления человека с другими) и инди-
видуализации (обособ ления человека 
в общности) [А. В. Шувалов. Гуманитарно- 
антропологические основы теории психо-
логического здо ровья // Вопросы психоло-
гии, 14.12.2004]. Однако реальных слово-
употреблений этого словосочетания пока 
значительно меньше (8 против 50), чем 
упоминаний об исторической общности.

На наш взгляд, разворот в сторону че-
ловека отражает и такое устойчивое слово-
сочетание, как психологическая общность: 
«Для социально-психологической общно-
сти под названием “москвичи” характер-
ны те же процессы, что и для жителей всех 
мегаполисов мира» [Аргументы и факты, 
07.10.2002]; «…еще и еще раз испытыва-
ется на прочность психологическая общ-
ность россиян и бело русов» [РИА Новости, 
13.01.2010]. При этом роль психологии 
в формировании общности осознается 
и аудиторией массмедиа, о чем говорят 
записи в соцсетях, ср.: «На психологическом 
уровне общность проблем и интересов спо-
собствует возникновению доверия» [ВКон-
такте (vk), 29.10.2014] —  и употребление 
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понятия аффективная (то есть связанная 
с областью чувств, настрое ний, пере-
живаний) общность: «Рейногльд указыва-
ет на возможности <…> формирования 
иного субъекта —  аффективной общно-
сти, возникающей вопреки практическим 
действиям и целям экономики, политики 
или науки» [О. Аронсон. Теле визионный 
образ, или Подражание Адаму // Непри-
косновенный запас, 11.11.2003]; «…фор-
мируются контуры аффективной общно-
сти нового типа; если такая общность 
и узнаёт себя в прошлом, то только его 
отрицая» [Е. В. Петровская. Безымянные 
сообщества, 2010].

На эмоциональность, чувственный ха-
рактер современного восприятия общности 
обращают внимание социологи [1, с. 11]. 
Например, 3. Бауман изображает «общ-
ность» как «теплое, уютное и удобное мес-
то»: «Это как крыша, под которой мы пря-
чемся от ливня, как камин, у которого мы 
греем руки в морозный день… Здесь все 
мы хорошо понимаем друг друга, можем 
доверять тому, что слышим; мы находим-
ся в безопасности… не чувствуем себя оза-
даченными или отвергнутыми, можем 
рассчитывать на доброжелательность и по-
мощь друг друга… Это как потерянный рай 
или как рай, который все еще надеемся 
найти» [11, с. 2–3]. Материал нашего ис-
следования также подтверждает наличие 
тенденции к эмоциональному пережива-
нию единения, которая больше всего за-
метна в так называемой гражданской жур-
налистике: «Мы же знаем, чего хотим: ос-
мысленности, чувства общности, хорошей 
жизни» [Н. Астанина. Психология, 2017]; 
«Транснациональные корпорации, по сути 
своей —  это <…> не естественные сооб-
щества людей, основанные на кровном род-
стве, общей земле или общности чувств» 
[С. Канчуков. Живой Журнал (Livejournal), 
2013], —  и в соцсетях, где авторы обраща-
ют внимание на «дефицит культуры, дефи-
цит сильных, красивых чувств, общности, 
согласия, сформировавшийся в условиях 
дефицита человечности и правды» [ВКон-
такте (vk), 17.01.2014], представляют пе-
реживание хода истории как «процесс 
<…>, который вызывает всегда очень 

сильные эмоции, чувство общности» 
[ВКонтакте (vk), 27.10.2015]; декларируют 
как ценность «предельные переживания, 
характеризующиеся ощущением исчезно-
вения собственного Я <…> чувство общ-
ности с человечеством в целом» [ВКонтак-
те (vk), 19.03.2014]. В приведенных при-
мерах налицо контекстуальная синонимия 
чувства и общности в  одних случаях 
и оживление внутренней формы устойчи-
вого словосочетания чувство общности 
в других.

Сервис НКРЯ «Похожие слова» дает 
возможность определить наиболее частот-
ные контекстуальные синонимы слова 
общность —  это одинаковость (встречают-
ся и синонимы идентичность, тождество), 
неразрывность, родство и солидарность. 
Связующим звеном, судя по частоте упо-
треблений соответствующих словосочета-
ний, сегодня оказывается общность миро-
воззрения —  прежде всего культурная, 
психологическая, этическая и идеологиче-
ская, а также общность языка, религии, 
убеждений (идей, позиций), стремлений, 
идеалов, традиций и судьбы. Подчеркнем 
также высокий рейтинг слово сочетания 
смысловая общность: осмысление связи, 
под которой подразумевается «возникно-
вение единого через посредство чего-либо, 
до связи не существовавшего» [1, с. 12], 
отмечается и в социологии. С общностью 
в публицистике также часто сопоставля-
ются сущность и корень —  как ее главные 
«смыслы» и основания определяющих фе-
номен общности «отношений», «связи» 
и «коммуникации».

Общность при этом влечет, роднит, 
сближает, объединяет, соединяет, спаива-
ет субъектов возникающих отношений. 
Важно, на наш взгляд, и то, что общность 
в медиадискурсе чаще возникает (заро-
ждается самостоятельно), а не устанавли-
вается или создается (официально опре-
деляется или утверждается); иными сло-
вами, она позиционируется как внутренняя 
потребность человека в  объединении 
с себе подобными.

Одними из слов, наиболее часто встре-
чающихся в тематическом поле общности 
в актуальном медиадискурсе, стали суще-
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ствительное скрепа (как правило, в форме 
множественного числа) и его производные 
скрепный, скрепно и скрепность. В совокуп-
ности в НКРЯ зарегистрировано около 
1000 примеров их употребления. Напом-
ним, «скрепы» определяются в философии 
как «сверхценности, константные (неиз-
менные и неизменяемые) начала, скрепля-
ющие социальный механизм и служащие 
национальной самоидентификации», сво-
его рода «набор ключевых истин, которых 
придерживается социум» [12, с. 7].

«Портрет» слова скрепа, сгенерирован-
ный нейросетью НКРЯ, показывает его 
контекстные синонимы: скрепление, спай-
ка; каркас, стержень; узы ‘тесные связи’, 
устои, имеющие положительные конно-
тации, а также подпорка; узы ‘оковы, цепи’, 
путы с негативной коннотацией (что 
 вполне соответствует остроте дискуссии 
о «скрепности» в современном российском 
обществе). Представлены в НКРЯ и «черты» 
словесного портрета скреп: чаще всего скре-
пы в языковой картине мира предстают 
как идеологические, духовные и социальные, 
характеризуются как железные (то есть 
сильные, крепкие, твердые) и на дежные, 
позиционируются как внешние. Обращает 
на себя внимание и сочетаемость с кон-
кретными глаголами-сказуемыми: чаще 
всего сегодня речь идет о скрепах, которые 
разорваны или распадаются, что говорит 
об озабоченности общества и государства 
этим вопросом и актуальности пересозда-
ния «общности» на новой основе.

Обеспокоенность четко видна через 
призму использования глаголов, выступа-
ющих в основном в роли сказуемого вмес-
те с подлежащим скрепы, реже подчиняю-
щих скрепы как дополнение. Передают 
«удручающую силу» разрушения скреп сло-
воформы: разбалтываются, расшатыва-
ются, подтачиваются, разрубаются, лик-
видируются (все эти глаголы предполага-
ют наличие некоего актора, чьи действия 
наносят урон), ослабляются, истираются, 
лопаются, размыкаются, распадаются, 
расходятся, рвутся, отсутствуют. Встре-
чаются даже эмоционально- оценочные 
употребления: трещат, надрывно визжат 
и т. п.

Переходя к тезису о важности сохра-
нения и развития скреп, журналисты и ав-
торы публицистических произведений 
используют глаголы, передающие пред-
ставление о созидании и укреплении: вос-
станавливаются, возрождаются, внедря-
ются, поддерживаются.

Интересный материал для размышле-
ний дает и анализ конкретного словоупо-
требления. Так, общим для всех контекст-
ных реализаций опорного слова скрепа 
является смысловой компонент значения 
‘нечто, что-либо скрепляющее’, порожда-
ющий ассоциации с консолидацией и проч-
ностью. В качестве доминантных мы выде-
лили смысловые оттенки ‘сдержива ющий 
от распада природный механизм’, ‘инстру-
мент, позволяющий соблюдать принятые 
в обществе правила и нормы’, ‘жизненные 
принципы и нравственные законы’.

Синонимами скреп в проанализиро-
ванных контекстах в основном стали: 
национальная идея, общее согласие, разде-
ляемые большинством принципы, основы 
жизни, нравственные ориентиры, ценности, 
устои и традиции, религия, хрис тианское 
понимание жизни, православная вера, эмо-
циональная связь и многие другие (на по-
люсе положительной оценки), а также 
идеологическая конструкция, патриотиче-
ское заклинание, консервативные ценности 
(на полюсе отрицательной оценки).

В качестве контекстуальных анто-
нимов скреп используются как имеющие 
негативную окраску разобщенность, про-
тивостояние, противоречие, конфликт, 
саморазрушение, распад, слом системы, 
глумление над святым, покушение на устои 
и т. д., так и положительно оцениваемые 
перемены, модернизация, инновации и не-
которые другие маркеры «революционно-
сти». Впрочем, перемены не отрицают 
«скрепности», которая ассоциируется со 
здоровым консерватизмом национальных 
«устоев». Приведем в качестве примера 
высказывание о  модели социального 
устройства, которая характеризуется как 
«консервативная модернизация»: «Это со-
четание “скреп” с  развитой, передовой 
экономикой и инфраструктурой» [Коммер-
сантъ, 08.04.2020].
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Заметно, что в публицистике, входя-
щей в Основной корпус НКРЯ, больше по-
ложительно окрашенных словоупотребле-
ний, а в медиатекстах Газетного  корпуса —  
отрицательных, что, однако, не опреде ляет 
идеологию массмедиа, а лишь отражает 
плюрализм мнений в дискуссии о «скре-
пах» и общую установку журналистики на 
полемическую заостренность.

Векторы полемики отражают и устой-
чивые словосочетания. С идеологическими 
скрепами (приведем в пример описание 
советского федерализма: «Эта конструк-
ция держалась на мощных идеологиче-
ских скрепах (“интернационализм”, “исто-
рическая общность —  советский народ” 
и “русский народ —  старший брат в семье 
на родов”)» [Жизнь национальностей, 
24.03.2000]) сопоставляются духовные: 
«Социальная поддержка является одной 
из духовных скреп общества» [Информаци-
онное общество, 2016]; «Духовные скре-
пы —  это не только монастыри, но и быт, 
уклад» [Парламентская газета, 27.07.2017]. 
Изредка упоминаются душевно- духовные 
скрепы [Независимая газета, 21.01.2019] 
и просто душевные скрепы [ОК, 21.11.2023].

Административным, государствен-
ным, социальным скрепам противостоят 
общественные, которые не насаждаются 
«сверху» (назначаются, производятся, 
штампуются, выковываются и т. д.), 
а создаются «снизу». Значимую оппози-
цию образуют также железные (сталь-
ные) (внешние) и надежные (внутренние) 
скрепы. Скрепам сплачивающим, единя-
щим, поддерживающим, воспитывающим 
личность человека противопоставляются 
скрепы расчеловечивания, скрепы в виде 
вбрасываемых идеалов, официальной 
повестки, продвигаемой пропагандой, 
имперской ностальгии, средневековой 
повышенной благодати. Более того, на 
этом уровне наблюдается даже подмена 
одного понятия другим: скрепы вместо 
совести.

Нетрудно заметить, что, как и в слу-
чае с общностью, «скрепы» приветству-
ются как внутренняя потребность и от-
вергаются как элемент регламентации 
извне. Во втором случае слово скрепы 

приобретает в контексте ярко выражен-
ную ироническую окрас ку, маркером 
которой зачастую становятся кавычки 
или определения «правильные/непра-
вильные». Производное прилагательное 
скрепный употребляется в значении ‘от-
носящийся к духовным скрепам или ха-
рактеризующийся их наличием’, которое 
«Викисловарь» фиксирует наряду с при-
сущей прилагательному ироничностью. 
Второе производное —  существительное 
скрепность —  эту ироничность наследует 
(например, в контекстах «скрепность за-
шкаливает» [ВКонтакте (vk), 24.12.2013] 
и «бесплатная проверка на скрепность» 
[Telegram, Rozetked Discuss, 25.08.2021]). 
Встречаются и контексты, в которых сло-
во приобретает ярко выраженную от-
рицательную оценочность (скрепность, 
например, может определяться на блог-
платформе «Живой Журнал» как способ 
управления народом сверху легче и эффек-
тивнее или искусственное лабораторное 
создание людям ничем практически и даже 
нравственно не оправданных неудобств). 
Но в последнее время все чаще скреп-
ность появляется и в ряду таких одно-
родных членов, как высокодуховность, 
нравственность, преемственность, вер-
ность, патриотизм, имея соответству-
ющую положительную оценку.

Показательны примеры из дискуссии 
о «скрепах» в корпусе Социальные сети: 
положительно оцениваются вера, нрав-
ственность, право, кроме того, «скрепа-
ми» называются (без иронии), например, 
чай или русский народный рэп —  вещи 
неожиданные в парадигме дискурса еди-
нения, но соответствующие тенденции 
к осмыс лению «общности» с опорой на 
связь индивидуальностей и эмоциональ-
ную «комфортность» для человека.

Статистика «Портрета слова» позво-
ляет установить, что понятие «скрепы» 
развивается в основном в центральных 
массмедиа. В пятерке лидеров оказа-
лись как популярное сетевое издание 
Lenta.ru, так и деловые издания «Ведо-
мости» и «Коммерсантъ», а также мас-
совое издание «Известия» и орган Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации «Парламентская 
газета», перечисленные в порядке рей-
тинга. Что касается «общности», то она 
ближе к массовому сознанию: первые три 
места по частоте ее упоминаний зани-

мают «Известия», «Аргументы и факты» 
и Lenta.ru (издания, безусловно, мас-
совые), на четвертом месте —  инфор-
мационное агентство РИА «Новости», 
на пятом —  немассовый «Коммерсантъ».

Заключение

Проведенное нами исследование по-
казало, что слова общность и скрепа дей-
ствительно чрезвычайно распространены, 
играют существенную роль в актуальном 
медиадискурсе единения и отражают 
в массмедиа как национальную идею 
момента, вырабатываемую государством, 
так и ее оценку обществом.

Перемещение фокуса внимания 
с общности на скрепы позволяют про-
следить генерируемые НКРЯ графики 
распределения употребления слов-идео-
логем по годам: если понятие «общность» 
становится обсуждаемым уже в начале 
перестройки и повышает свою значи-
мость в 2010 г. (во многом рубежном 
для исторического развития России), 
то с 2012 г. в центре внимания оказыва-
ются «скрепы» как стержень националь-
ной доктрины. Резкий рост количества 
обращений журналистов к теме «скреп-
ности» начался с послания Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
к Федеральному Собранию, в котором он 
заявил, что «российское общество испы-
тывает явный дефицит духовных скреп: 
милосердия, сочув ствия, сострадания 
друг другу, поддержки и взаимо помощи», 
и с подписания им указа о патриотиче-
ском воспитании. Своего пика дискус-
сия о «скрепах» в массмедиа достига-
ет в 2016 г., а в 2020 г. перемещается, 
не затухая до сих пор, в социальные сети 
и блоги, становясь маркером эксплицит-
ных и имплицитных процессов, проис-
ходящих в массовом сознании, проявля-
ющихся в патриотическом и либеральном 
дискурсах, а также импульсом к поиску 
необходимых государству идеологиче-
ских и нравственных констант.

Частота использования обоих слов-
идеологем остается высокой, испытывая 

влияние экстралингвистического кон-
текста, а значения слов и их смысловой 
и коннотативный ореол развиваются уже 
в современных реалиях: в рамках специ-
альной военной операции (например, 
скрепой в новых публикациях уже называ-
ется боевая мощь российского воинства), 
патриотических проектов, молодежной 
и социальной политики и т. д.

Если слово- идеологема общность не 
имеет ярко выраженной оценочности (не-
смотря на ряд упомянутых выше положи-
тельных и отрицательных ассоциаций), 
то скрепы —  это, безусловно, не только 
идеологема, но и отлича ющаяся амби-
валентностью аксиологема, при этом 
включаемая СМИ в ряд «правильных» 
слов. Скрепы, как показал наш анализ, 
отождествляются со «связью», образу-
ющей единство, следовательно, и с «от-
ношениями», «коммуникацией» —  клю-
чевыми моментами, определяющими 
«общность». Следовательно, именно эта 
идеологема- аксиологема претендует 
сегодня на роль формирующей массовое 
сознание тематической доминанты —  
идеологической, концептуальной, эмо-
циональной. В случае развития у скреп 
положительно окрашенных смыслов 
в качественной пуб лицистике —  под-
бирающей как можно более точные фор-
мулировки, конкретизирующей и дета-
лизирующей семантику словоупотребле-
ний, преследующей цель выстраивания 
эффективного диалога с читателем для 
убеждения его в той или иной позиции, 
донесения до него идеи необходимости 
единения народа, создания новых или 
поддержания традиционных духовно- 
нравственных основ общества и госу-
дарства —  соответствующая идеологема 
может стать мощным инструментом воз-
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действия на массовое сознание, меняя 
как медийную, так и языковую картину 

мира аудитории определенным, «задан-
ным» образом.
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Из Итоговой резолюции 
международной конференции  

«Русский язык —  основа интеграционного диалога 
в регионе Содружества Независимых Государств»

<…>
По итогам выступлений и обсуждений участники конференции приняли сле-

дующие рекомендации:

рекомендации участников круглого стола «Русский язык —  язык дипломатии»

— признать значение русского языка как сложившегося эффективного инстру-
мента дипломатии и международной политической коммуникации, нормативно 
утвердить необходимость его сохранения и развития в этом качестве как общего 
достояния стран и народов, в том числе на пространстве Содружества Независимых 
Государств;

— поддержать решение глав государств —  участников СНГ и глав правительств 
государств —  участников СНГ об учреждении Международной организации по рус-
скому языку, всемерно содействовать ее становлению и развитию;

— способствовать на уровне международных межправительственных и непра-
вительственных организаций гармонизации нормативной базы, регулирующей ис-
пользование и развитие русского языка в странах, где он является государственным, 
официальным языком или языком межнационального общения;

— развивать и поощрять использование русского языка как средства общест-
венной дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества;

— содействовать расширению и развитию международной политической ком-
муникации с использованием русского языка в цифровой информационной среде;

— способствовать реализации инициативы по созданию единой и централизо-
ванной программы поддержки и взаимодействия выпускников как российских, так 
и советских вузов, для которых русский язык является основой общения и дружбы;

рекомендации участников круглого стола «Русский язык как иностранный в ди-
алоге культур»

— ходатайствовать перед руководством Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
о проведении ежегодного профессионального конкурса для учителей, преподающих 
русский язык в школах государств —  участников СНГ;

— обратиться в профильные министерства и ведомства государств —  участников 
СНГ с просьбой об инициировании проектов по переизданию произведений клас-
сической литературы для детей и юношества на русском языке с целью их даль-
нейшего использования в образовательном процессе в школах стран Содружества;

— обратиться к министерствам образования государств —  участников СНГ 
с просьбой содействовать дальнейшему развитию фестивального движения «Дети 
Содружества», реализуемого на русском языке, с проведением мероприятий в те-
чение всего учебного года на территории разных государств;
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рекомендации участников круглого стола «Русский язык и ценности культуры: 
русскоязычные театры и кинематограф»

Межпарламентской Ассамблее СНГ:
— продолжить работу по организации мероприятий, посвященных роли русского 

языка как основы интеграционного диалога в регионе Содружества;
— способствовать организации мероприятий, направленных на продвижение 

русскоязычных театров и кинематографа в регионе Содружества;

органам власти государств —  участников СНГ на общегосударственном уровне:
— признать важнейшую роль русскоязычных театров и кинематографа в регио-

не Содружества в формировании ценностных приоритетов современной культуры;
— содействовать поддержке и развитию русскоязычных театров и кинемато-

графа на региональном уровне;
— оказывать поддержку деятельности учреждений культуры, научно- 

исследовательских и образовательных учреждений в регионе Содружества, содей-
ствующих развитию русскоязычных театров и кинематографа;

органам власти государств —  участников СНГ на региональном уровне:
— способствовать развитию партнерских связей между учреждениями куль-

туры, научно- исследовательскими и образовательными учреждениями в регионе 
Содружества при решении вопросов увеличения роли русского языка как основы 
интеграционного диалога;

— содействовать поддержке и развитию русскоязычных театров и кинематогра-
фа с целью расширения межкультурного диалога и связей между русским языком 
и местными языками;

руководителям учреждений культуры, научно- исследовательских и образова-
тельных учреждений в государствах —  участниках СНГ:

— оказывать поддержку проектам, направленным на развитие русского языка 
как основы интеграционного диалога в регионе Содружества;

— способствовать дальнейшему развитию партнерских связей между учрежде-
ниями культуры, научно- исследовательскими и образовательными учреждениями 
в регионе Содружества при решении вопросов увеличения роли русского языка как 
основы интеграционного диалога;

рекомендации участников круглого стола «Русский язык в средствах массовой 
информации и интернет- пространстве»

— участникам общественно- политического интернет- дискурса —  принять во 
внимание результаты наблюдений за имиджевыми языковыми маркерами личной 
и общественной позиции, средствами нахождения общего языка с аудиторией;

— сделать продвижение русского языка систематическим, что предполагает 
координацию усилий разных акторов этого процесса;

— признать важным направлением развитие инфраструктуры продвижения 
и поддержки использования русского языка в медиапространстве, особенно в его 
интернет- сегменте, который дает практически безграничные возможности для 
межнационального и международного сотрудничества и общения;

— создавать разнообразный, полезный контент, связанный с русским языком 
и на русском языке, для разных категорий пользователей (от наивных носителей до 
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специалистов —  на основе мониторинга их потребностей и предпочтений) и каналы 
распространения этого контента;

— для исключения речевых, в том числе лексических, ошибок ведущих эфира 
(дикторов) и журналистов печатных изданий и интернет- изданий при передаче 
сообщений рекомендовать профильным министерствам государств —  участников 
СНГ заключить договоры с исследовательскими и учебными центрами о монито-
ринге продукции государственных СМИ и по результатам мониторинга циркулярно 
распространять рекомендации, которые помогут исправить типичные ошибки;

— просить правительства государств —  участников СНГ синхронизировать ра-
боту лингвистов и программистов на национальном уровне, в частности ускорить 
создание платформы Национального словарного фонда в Российской Федерации;

— рассмотреть возможность создания и последующего развития единой инфор-
мационной научно- образовательной системы «Цифровая национальная классика», 
организации благодаря применению информационно- коммуникационных техноло-
гий единой цифровой платформы для размещения авторитетных фундаментальных 
изданий памятников фольклора и литературы стран СНГ на языках оригинала 
и в переводе на русский язык;

рекомендации участников круглых столов «Русский язык в странах СНГ: потен-
циал для сотрудничества в культуре, науке и образовании» и «Русский язык —  язык 
межнационального общения»

— признать значение русского языка как исторически сложившегося эффек-
тивного средства профессионального общения и взаимодействия в сферах науки, 
культуры и образования на пространстве Содружества Независимых Государств;

— расширять и поощрять работу по переводу классической и современной 
художественной литературы России, а также литературы о России, ее культуре 
и истории на национальные языки народов СНГ;

— развивать механизм эффективного экспорта образования в сфере русского 
языка как иностранного;

— на базе славянских университетов развивать систему курсов повышения 
квалификации по русскому языку для учителей и преподавателей из стран СНГ, 
осуществлять разработку совместных учебных программ;

— содействовать разработке и реализации совместных молодежных проектов 
с использованием русского языка в сфере культуры, образования и науки с участи-
ем творческих вузов, в том числе в электронной среде;

— способствовать предоставлению организациям стран СНГ доступа к русскоя-
зычным электронным библиотекам Российской Федерации, в том числе посредством 
открытия центров удаленного доступа;

— содействовать реализации различных форм обмена опытом между странами 
СНГ как на студенческом, так и на профессиональном уровне, включая стажировки 
учителей русского языка в главных профильных центрах Российской Федерации, 
программы профессионального развития, академические студенческие обмены, 
летние школы, научно- образовательные мероприятия (семинары, форумы, конфе-
ренции), а также дни открытых дверей российских вузов в странах СНГ;

— обратить внимание на необходимость финансовой, государственной и инфор-
мационной поддержки разработки и внедрения нормативных, кодифицированных 
словарей русского языка;

— рассмотреть возможность создания государственных органов языковой по-
литики (в том числе головного органа, определяющего цели и распределяющего 
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задачи, отраслевых комиссий по терминологии для выработки русскоязычных тер-
минов, обязательных для использования юридическими лицами, органами власти);

— продолжать поддержку исследований состояния русского языка в мире, в том 
числе проводимых Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина 
(Российская Федерация);

— в целях повышения культурного уровня населения, в том числе молодежи, 
поощрять освоение актуальных трендов просветительско- воспитательной деятель-
ности, взаимодействие с новыми партнерскими организациями и творческими 
коллективами, поддержку и продвижение творческих индустрий;

рекомендации участников круглого стола «Русский язык —  язык правотворчества 
в СНГ»

— продолжить работу по созданию нормативно- правовой базы в области фор-
мирования общего образовательного пространства, исходя из роли русского языка 
как языка межнационального общения в странах СНГ;

— рассмотреть вопрос о совершенствовании модельного законодательства МПА 
СНГ в области правового статуса языков;

— продолжить работу по актуализации сводного словаря терминов модельного 
законодательства МПА СНГ;

— провести консультации по вопросу создания для стран СНГ словарей юри-
дических терминов с целью выработки общих юридических конструкций для сбли-
жения правовых систем;

— рассмотреть вопрос о разработке и принятии на уровне МПА СНГ типовых 
правил разработки и оформления нормативных правовых актов с описанием правил 
юридической техники;

— рассмотреть вопрос о возможности регулярного проведения по инициативе 
МПА СНГ международных конференций, круглых столов, семинаров, конкурсов, 
просветительских и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
русского языка и других языков народов стран Содружества;

— обратиться к членам парламентских делегаций государств —  участников СНГ 
с просьбой о рассмотрении вопроса о создании при МПА СНГ постоянного эксперт-
ного органа по лингвистическому сопровождению модельного законотворчества;

— в связи с актуальностью подготовки специалистов- экспертов в сфере юриди-
ческой лингвистики в государствах —  участниках СНГ рекомендовать разработать 
межгосударственный образовательный стандарт по данному направлению, дистан-
ционные обучающие программы для студентов, обучающихся в лингвистических 
и юридических вузах, а также программы повышения квалификации;

— разработать программы высшего, среднего и дополнительного образования 
в области использования русского языка в профессиональной юридической дея-
тельности;

— проводить исследования в области перевода нормативных правовых актов 
в машиночитаемый формат для обработки юридических документов с помощью 
информационно- коммуникационных технологий и систем искусственного интеллекта;

рекомендации участников круглого стола «Русский язык в образовательном 
пространстве СНГ: параметры функционирования и перспективы распространения»

— на системной основе предоставлять преподавателям русского языка, ра-
ботающим в вузах и школах стран СНГ, возможность стажироваться и повышать 
квалификацию в российских учебных заведениях на льготных условиях;



Д И А Л О Г   •   Nº 2,  2024 73

— способствовать увеличению количества российских преподавателей русского 
языка, выезжающих для работы в школах и вузах стран СНГ;

— активизировать совместно с национальными объединениями русистов стран 
СНГ работу по повышению квалификации учителей русского языка, предусмотрев 
организацию очных программ;

— способствовать созданию и распространению учебных и методических мате-
риалов о современной культуре России, ориентированных на молодежную аудито-
рию и учитывающих историю взаимоотношений и взаимного культурного влияния 
стран СНГ;

— содействовать популяризации русского языка, русскоязычного образования, 
истории и культуры России в странах СНГ, делая при этом акцент на практической 
применимости россиеведческих знаний, ценности получения образования с русско-
язычным компонентом для будущей карьеры;

— проводить больше открытых мероприятий россиеведческой направленности 
(просветительского и образовательного характера) в форме олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, открытых уроков, лекций, тематических вечеров как на русском языке, 
так и на языках других народов стран СНГ не только для студентов и школьников, 
но и для широких слоев населения;

— способствовать развитию сотрудничества российских высших учебных заве-
дений с их партнерами в странах СНГ, в том числе через реализацию параллельных 
программ «Регионоведение»;

— развивать практику студенческих и школьных обменов между странами СНГ, 
инициировать на межгосударственном уровне проект по созданию сети партнерства 
школ и колледжей (по региональному принципу);

— создать инфраструктуру для совместной работы специалистов из стран СНГ 
над учебниками и пособиями, активно внедрять корпусные технологии в процесс 
написания и редактирования пособий для отражения максимально актуального 
языкового содержания;

— при поставках учебной литературы по русскому языку в общеобразовательные 
школы стран СНГ учитывать специфику данных школ (их деление на русскоязычные, 
билингвальные, национальные);

— систематизировать усилия образовательных и гуманитарных структур, на-
правленные на поддержку русского языка в странах СНГ, в рамках единой после-
довательной программы;

рекомендации участников круглого стола «Русский язык как язык перевода на 
пространстве СНГ»

— способствовать формированию условий для использования русского языка 
как языка перевода на пространстве СНГ; внедрять и продвигать русский язык как 
язык перевода в сфере специализированной подготовки переводчиков как в системе 
высших учебных заведений стран СНГ, так и в системе дополнительного профес-
сионального образования;

— создать международную редакционную коллегию и приступить к изданию 
в рамках Содружества международного журнала переводчиков на русском языке 
как языке межнационального общения;

— содействовать институционализации и унификации на межгосударственном 
уровне в регионе Содружества социально, экономически и общественно значимых 
направлений переводческой деятельности (в частности, судебного, нотариального, 
медицинского и официально- делового перевода) с использованием русского языка 
и языков стран СНГ; проводить работу по организации межгосударственной системы 
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аттестации и сертификации переводчиков, чья деятельность относится к указанным 
направлениям, а также по созданию единых для стран СНГ электронных реестров 
сертифицированных переводчиков;

— участвовать вместе с научными учреждениями и издательствами стран СНГ 
в совершенствовании работы в области специальной лексикографии и термино-
графии, оптимизации процесса подготовки и издания словарей, энциклопедий, 
терминологических справочников и т. д.;

— разработать алгоритм и организовать исследовательскую работу с привле-
чением молодежи и студентов по изучению и систематизации данных об истории 
переводческой деятельности с использованием языков стран СНГ в паре с русским 
языком в регионе Содружества;

— организовать совместную работу по совершенствованию подготовки пере-
водческих кадров в регионе Содружества, содействовать разработке и внедрению 
в практику специализированного профессионального образования учебных курсов 
и программ в области русского языка как языка перевода в паре с языками стран 
СНГ; содействовать созданию в регионе Содружества международной системы кур-
сов повышения квалификации переводчиков и преподавателей перевода;

— считать целесообразным переквалифицировать Общероссийское методическое 
совещание «Структура и содержание подготовки переводчиков» в методическое 
совещание «Вопросы совершенствования подготовки переводческих кадров стран 
СНГ» и провести такое совещание в 2024 году;

— содействовать систематизации и совершенствованию межгосударственной 
издательской политики и издательской деятельности в области переводной лите-
ратуры и литературы по переводу в регионе СНГ; добиваться скоординированных 
действий, совершенствования стратегии и методологии подходов к организации 
работы по отбору для перевода, переводу и изданию переводных произведений, 
в том числе художественной литературы, на пространстве Содружества;

— инициировать и организовать работу по возрождению деятельности Союза 
переводчиков (и издателей) стран СНГ;

— рассмотреть вопрос о поддержке переводческим сообществом стран СНГ 
наметившегося движения по созданию в различных странах мира национальных 
ассоциаций переводчиков- русистов; выступить с инициативой от лица сообщества 
переводчиков стран СНГ о создании Международной ассоциации переводчиков- 
русистов.

Учитывая вышеизложенные рекомендации, организаторы, партнеры и участники 
международной конференции «Русский язык —  основа интеграционного диалога 
в регионе Содружества Независимых Государств» подтверждают свое намерение 
продолжать укрепление многостороннего сотрудничества в деле продвижения и под-
держки русского языка как важнейшего инструмента межнационального общения, 
средства развития образования, науки, искусства, международного политического 
диалога и гуманитарного сотрудничества, совершенствования и сближения законо-
дательства, основы взаимного обогащения культур народов государств —  участников 
СНГ и других стран.


