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Аннотация: Широко применяемые в зарубежном автомобилестроении и обладающие рядом технических пре-

имуществ новые способы соединения узлов кузова на Волжском автозаводе не используются. Среди основных 

причин этого, как правило, называется применение дорогостоящих материалов и оборудования. В связи с этим  

в данной работе приводятся результаты укрупненных расчетов ряда удельных экономических показателей, кото-

рые позволяют сравнить традиционные и перспективные способы соединения между собой. Сравнивались удель-

ные показатели трудоемкости, производительности, капитальных вложений, а также технологическая себестои-

мость получения одного метра соединения при использовании точечной контактной сварки, сварки в углекислом 

газе, газопламенной пайки, лазерной сварки, дуговой и лазерной пайки. Расчеты проводились отдельно для соеди-

нений малой и большой протяженности. Показано, что новые для отечественного автомобилестроения способы 

соединения экономически вполне конкурентоспособны по отношению к традиционно используемым способам.  

С учетом технических показателей сформулированы рекомендации по выбору способа соединения. 

Наблюдающаяся тенденция замены газопламенной пайки может быть объяснена высокой трудоемкостью  

и технологической себестоимостью этого способа соединения. Однако замена газопламенной пайки на сварку  

в углекислом газе является неравноценной, прежде всего с точки зрения качества. Наиболее подходящим спосо-

бом соединения деталей кузова для коротких участков, где требуется герметичность, хороший внешний вид и ка-

чество шва, является дуговая пайка. 

Для получения соединений большой протяженности перспективным способом является лазерная пайка, обес-

печивающая максимальную производительность и минимальную технологическую себестоимость из всех рас-

смотренных способов соединения, при этом удельные капитальные вложения сопоставимы с другими рассмот-

ренными способами. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Автомобиль должен обеспечивать три основные 

группы показателей, связанные с удобством перемеще-

ния (скоростью, маневренностью), безопасностью и ком-

фортом. Применительно к кузову автомобиля это озна-

чает выполнение многих, иногда противоречивых тре-

бований, например снижения массы и повышения же-

сткости конструкции. С другой стороны, автопроизво-

дители руководствуются стремлением снизить себе-

стоимость изготовления автомобиля и кузова в частно-

сти. Основными направлениями, позволяющими со-

вершенствовать конструкцию кузова, являются приме-

нение новых материалов и применение новых техноло-

гий соединения деталей кузова [1; 2]. В современном 

автомобилестроении при изготовлении узлов кузова  

и их соединении между собой используются различные 

способы сварки и пайки. На Волжском автомобильном 

заводе это прежде всего точечная контактная сварка,  

а также дуговая сварка в СО2 и газопламенная пайка, 

как правило, с газовым флюсом [3]. В зарубежном ав-

томобилестроении все большее применение находят 

новые технологии, такие как дуговая пайка, лазерная 

сварка и пайка [4–11]. В связи с высокой концентраци-

ей нагрева, а при пайке – и с более низкими температу-

рами, эти способы соединения позволяют обеспечить 

высокую производительность при малых деформациях 

и минимальном воздействии на поверхность соединяе-

мых деталей. Данные способы находят применение  

и при соединении новых материалов в однородном  

и разнородном сочетаниях [12–15], и особенно – дета-

лей из материалов с предварительно нанесенными по-

крытиями [16–21]. 

На Волжском автозаводе работы зарубежных авто-

производителей хорошо известны, неоднократно про-

водились и собственные исследования возможностей 

применения новых способов соединения [22–25], по-

лучен ряд положительных результатов, однако до их 

серийного применения дело не доходит. Причинами 

этого, кроме известных трудностей предприятия, 

обычно называются недостаточная точность заготовок 

(следует отметить, что в последние годы, в связи  

с переходом на математическое моделирование, точ-

ность существенно повысилась), а также большие за-

траты на оборудование и высокая стоимость приме-

няемых материалов. Для сравнительной оценки тра-

диционных и перспективных способов соединения 

были проведены расчеты ряда удельных экономиче-

ских показателей. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнивались между собой шесть способов соеди-

нения деталей кузова: точечная контактная сварка, 

сварка в СО2, газопламенная пайка, лазерная сварка, 

дуговая пайка, лазерная пайка. В качестве показателей 

для сравнения были выбраны удельная трудоемкость, 

максимальная годовая производительность одного 

комплекта оборудования, удельные капитальные затра-

ты и удельная технологическая себестоимость. Удель-

ные показатели определялись на 1 погонный метр со-

единения. При расчете затрат учитывали конструктив-

ные особенности соединений: при точечной контактной 

сварке необходимо увеличение нахлестки для обеспе-

чения расстояния от оси сварной точки до края листа не 

менее полутора диаметров точки во избежание краево-

го эффекта, при пайке и сварке плавлением этого не 

требуется. Все указанные способы соединения преду-

сматривают местный нагрев, т. е. перемещение источ-

ника энергии относительно линии шва. Максимальная 

производительность при этом будет достигаться для 

длинномерных швов. При необходимости перехода от 

одного места соединения к другому производитель-

ность снижается. Поэтому расчеты проводили для двух 

случаев (условно для коротких и длинных швов): в пер-

вом случае считали, что соединение осуществляется без 

перерывов, а во втором, что после получения соедине-

ния на длине 100 мм происходит перемещение обору-

дования на следующий такой же участок. При проведе-

нии расчетов для каждого способа соединения прини-

мали наиболее характерные для данной протяженности 

шва виды оборудования. Данные приведены в ценах 

2014 года. Расчет проводился по методике [26]. 

 

Р Е ЗУ Л ЬТА ТЫ ИС С Л Е ДО ВА НИЯ  И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Удельная трудоемкость, т. е. время, необходимое 

для получения 1 метра шва при использовании того или 

иного способа, зависит от времени, затрачиваемого на 

нагрев зоны соединения до требуемой температуры, 

формирование соединения, а также перемещение рабо-

чего инструмента (горелки, клещей и др.) вдоль шва  

и от одного участка соединения к другому. Наиболее 

трудоемким способом (рисунок 1) оказалась газопла-

менная пайка, так как в связи со сравнительно низкой 

концентрацией вводимого в изделие тепла нагрев зо-

ны соединения происходит медленнее, чем при ис-

пользовании других источников нагрева. Наименее 

трудоемкими за счет высокой концентрации нагрева 

оказались лазерная пайка и лазерная сварка. Трудоем-

кость дуговой пайки ниже трудоемкости сварки в угле-

кислом газе за счет более низкой температуры нагрева 

и большей скорости перемещения горелки. Для длин-

ных швов выявленные закономерности проявляются 

более резко. 

Производительность – показатель, обратный трудо-

емкости, поэтому, сравнивая годовую производитель-

ность одного комплекта оборудования для указанных 

способов соединения (рисунок 2), видим, что наиболее 

высокая производительность обеспечивается при лазер-

ной пайке, далее в порядке убывания производительно-

сти следуют лазерная сварка, точечная контактная сварка, 

дуговая пайка, сварка в углекислом газе и газопламенная 

пайка. 

Внедрение лазерной сварки и пайки требует боль-

ших капитальных затрат (рисунок 3). Современное 

универсальное оборудование для механизированной 

дуговой сварки в защитных газах, в том числе и выпус-

каемое в нашей стране, позволяет осуществлять и дуго-

вую пайку. Поэтому внедрение дуговой пайки коротких 

швов не требует больших капитальных вложений. Для 

обеспечения высокой производительности при дуговой 

пайке длинномерных швов требуется также оборудова-

ние для перемещения горелки, и затраты возрастают; 

впрочем, аналогичная ситуация имеет место при сварке

 

 

 

 
 

Рис. 1. Удельная трудоемкость получения соединения, мин./м 

10 Вектор науки ТГУ. 2016. № 3 (37)



А.Ю. Краснопевцев, И.А. Гуренков, К.А. Матосов, И.В. Краснопевцева   «Оценка технико-экономических…» 

 

 

 
 

Рис. 2. Производительность одного комплекта оборудования, м/год 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Удельные капитальные затраты, руб./м 

 

 

в углекислом газе и точечной контактной сварке. Ми-

нимальные затраты на оборудование – при газопламен-

ной пайке. 

Удельная технологическая себестоимость, т. е. 

стоимость одного метра шва, включает затраты на ос-

новной, технологические и вспомогательные материа-

лы, технологическую энергию, воду для охлаждения, 

амортизацию, содержание и эксплуатацию оборудова-

ния, инструмента и приспособлений, занимаемую обо-

рудованием площадь, заработную плату основных про-

изводственных рабочих с отчислениями на социальные 

нужды. В качестве условного изделия взято соединение 

двух стальных полос толщиной 0,8 мм и шириной  

125 мм (под контактную точечную сварку – 135 мм). 

Большая доля затрат связана со стоимостью основ-

ного материала, поэтому различия между способами 

соединения по технологической себестоимости меньше, 

чем по другим рассмотренным показателям (рисунок 4). 

Тем не менее определенные выводы сделать можно. 

Так, выясняется, что, вопреки распространенному мне-

нию, новые для российского автомобилестроения спо-

собы пайки в рассматриваемых случаях является впол-

не конкурентоспособными, а иногда и более экономи-

чески выгодными по отношению к традиционным 
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Рис. 4. Удельная технологическая себестоимость, руб./м 

 

 

способам соединения. Для длинномерных швов мини-

мальную технологическую себестоимость из всех рас-

смотренных способов обеспечивает лазерная пайка,  

а для коротких – контактная точечная сварка и дуговая 

пайка. 

Пайка имеет и ряд технических преимуществ по 

сравнению со сваркой: меньшие остаточные напряже-

ния и деформации, меньшие изменения свойств основ-

ного материала и покрытий, хороший внешний вид со-

единений (не требуется доработки перед окраской); по 

сравнению с точечной контактной сваркой – обеспече-

ние герметичности. 

При выборе оптимального способа соединения  

в каждом конкретном случае необходимо учитывать 

условия эксплуатации и требования к соединению. 

Пайка соединений кузова на Волжском автомобильном 

заводе обычно использовалась для участков, где тре-

буется герметичность и защита от попадания влаги.  

В настоящее время, вероятно, в связи с высокой трудо-

емкостью и технологической себестоимостью газопла-

менной пайки, в ОАО «АВТОВАЗ» наблюдается тен-

денция замены этого способа соединения другими,  

в частности сваркой в углекислом газе. Такая замена 

является неравноценной прежде всего с точки зрения 

обеспечения качества, учитывая такие традиционные 

недостатки сварки в CO2, как повышенное разбрызги-

вание и потери электродного металла, коробление, на-

рушение свойств покрытия [24]. Гораздо более логич-

ным представляется переход на дуговую пайку. Мож-

но возразить, что современные способы управления 

переносом металла через дуговой промежуток, в част-

ности CMT-технология (Cold Metal Transfer) [27], су-

щественно уменьшают разбрызгивание, но ведь их 

можно применять и при дуговой пайке [28], сохраняя 

все ее преимущества, – такой вариант на заводе ус-

пешно опробован. 

С появлением технологии и оборудования для ла-

зерной пайки в автомобилестроении появилась реаль-

ная альтернатива точечной контактной сварке для по-

лучения длинномерных швов. Следует отметить, что 

для некоторых соединений, выполненных точечной 

контактной сваркой, предусматривается герметизация 

мастикой или установка дополнительных облицовоч-

ных элементов – эти затраты в расчетах не учитывались. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обладающие рядом технических преимуществ 

новые для нашего автомобилестроения способы соеди-

нения деталей кузова являются экономически конку-

рентоспособными по отношению к традиционно ис-

пользуемым. 

2. Наиболее подходящим способом соединения де-

талей кузова для коротких участков, где требуется гер-

метичность, хороший внешний вид и качество шва, 

является дуговая пайка. При дуговой пайке затрачива-

ется меньше времени, чем при газопламенной; произ-

водительность выше, чем у сварки в СО2 и газопламен-

ной пайки; удельная технологическая себестоимость на 

уровне контактной сварки и ниже, чем у всех других 

рассмотренных способов; для внедрения не требуются 

большие капитальные вложения. 

3. Перспективным способом получения соединений 

большой протяженности является лазерная пайка. Про-

изводительность этого способа максимальная, а техно-

логическая себестоимость для длинномерных швов ми-

нимальная из всех рассмотренных способов соедине-

ния; удельные капитальные вложения ниже, чем при 

лазерной сварке, и сопоставимы с другими рассмотрен-

ными способами. 
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Abstract: New methods of joining the body units widely used in foreign automotive industry and having a number of 

technical advantages are not used at the Volzhsky automobile plant. Among the major reasons, usually, the application  

of expensive materials and equipment are named. In this regard, this paper presents the results of the aggregated estimation 

of a number of specific economic indicators that allow comparing the traditional and the advanced methods of joining. The 

authors compared the indices of labor intensity, efficiency, and capital investments per unit, as well as the production cost 

of one meter of joining when applying spot welding, carbon dioxide welding, flame brazing, laser welding, arc and laser 

brazing. The calculations were carried out separately for short and elongated joints. It is shown, that the methods of joining 

new for the domestic automotive industry are quite competitive economically in relation to the traditionally used methods. 

Taking into account technical indicators, the authors formulated the recommendations on the selection of a method of join-

ing.  

The current tendency to replace flame brazing can be explained by the high labor intensity and production cost of this 

method of joining. However, the replacement of flame brazing with welding in carbon dioxide is unequal, principally in 

terms of quality. Arc brazing is the most suitable method of body parts joining for short sections where the leak tightness, 

good appearance and the quality of the weld are required.  

To get the elongated joinings, laser brazing is the advanced method ensuring the maximum performance and minimum 

production cost in comparison with all the methods of joining considered, and the specific capital investments are compa-

rable to other methods considered. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос целесообразного применения инструмента с хвостовиком Capto,  

а также условия возникновения зазора в соединении «инструмент – инструментальный шпиндель» и зависимость 

этого зазора от погрешности изготовления отверстия в шпинделе станка. 

Были проведены расчеты момента трения и крутящего момента при сверлении отверстий инструментом со 

стандартным хвостовиком Морзе и хвостовиком Capto. На основе этих расчетов было получено первое техниче-

ское ограничение – зависимость предельного значения подачи, обеспечивающего отсутствие проворачивания 

сверла в шпинделе станка, от диаметра инструмента. С учетом максимальных касательных напряжений в сверле 

было получено второе техническое ограничение – зависимость предельного значения подачи от диаметра сверла, 

основанная на требуемой прочности инструмента. Указанные технические ограничения были положены в основу 

определения областей целесообразного использования стандартных хвостовиков (в частности, конусов Морзе)  

и хвостовиков Capto. 

С помощью аппарата аналитической геометрии была проанализирована геометрия соединения Capto и выявле-

ны области появления максимального зазора в соединении. В первом приближении поперечное сечение соедине-

ния было представлено в виде треугольников со скругленными вершинами, а суммарная погрешность изготовле-

ния соединения была отнесена к углу при вершине отверстия в шпинделе. Это позволило математически обосно-

вать область появления максимального зазора и получить зависимость максимального зазора от погрешности из-

готовления отверстия в шпинделе станка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее распространенным яв-

ляется закрепление осевого режущего инструмента  

в шпинделе станка и придание ему крутящего момента 

с помощью гладких конических хвостовиков, как пра-

вило, выполненных в виде конусов Морзе. Основным 

недостатком гладкого конического соединения является 

весьма высокая вероятность проворачивания инстру-

мента в шпинделе под действием сил резания.  

Компанией Sandvik для повышения надежности за-

крепления осевого инструмента и эффективной переда-

чи на него крутящего момента было предложено ис-

пользовать хвостовики в виде так называемого конуса 

Capto [1]. 

Способ соединения хвостовика со шпинделем при 

применении конуса Capto основан на том, что две кон-

тактные поверхности – конус треугольного профиля 

(рис. 1), обеспечивающий самоцентрирование соедине-

ния, и фланец, ограничивающий осевое перемещение, – 

используются одновременно. Для повышения стабиль-

ности соединения используется посадка с натягом [2; 

3]. Это позволяет отказаться от съемных элементов 

(штифтов, шпонок и т. п.) и снизить вероятность ради-

ального и осевого смещения инструмента [4–6]. Эта 

вероятность, однако, возрастает при нарушении гео-

метрии соединения вследствие погрешностей изготов-

ления инструмента [7–10]. 

Сложная конфигурация соединения существенно 

удорожает инструмент с хвостовиком Capto по сравне-

нию с инструментом, оснащенным стандартным хво-

стовиком Морзе.  

В данной работе рассмотрены два вопроса: 1) как 

максимальный зазор в соединении Capto зависит от 

угловой погрешности изготовления отверстия в шпин-

деле станка и 2) каковы условия рационального приме-

нения инструментов с хвостовиком Capto. 

 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция и размеры конусов Capto [1] 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились аналитическим путем. 

При точностных расчетах использовались положе-

ния аналитической геометрии на плоскости. 
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При определении областей рационального примене-

ния стандартных конусов Морзе и конусов Capto ис-

пользовались силовые соотношения из теории резания 

материалов и эмпирические зависимости силовых фак-

торов от элементов режима резания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании зазора в соединении Capto была 

принята следующая схематизация соединения: 

1. В первом приближении поперечное сечение со-

единения было представлено в виде треугольников со 

скругленными вершинами. 

2. Суммарная погрешность изготовления соедине-

ния была отнесена к углу 2>60° при вершине отвер-

стия в шпинделе, а профиль хвостовика инструмента 

считали равносторонним треугольником (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. К расчету максимального зазора в соединении 

 

 

При такой схематизации уравнение боковой по-

верхности профиля хвостовика в системе координат 

xOy (рис. 2, прямая 1) имеет вид 

 

hxy  3 ,                               (1) 

 

а уравнение боковой поверхности профиля отверстия  

в шпинделе (рис. 2, прямая 2) имеет вид 

 

hxy  ctg ,                            (2) 

 

где h – теоретическая высота профиля. 

Для нахождения текущего зазора в соединении про-

ведем из начала координат луч 3 (см. рис. 2), который 

составляет с осью x некоторый угол [0; 90] и описы-

вается зависимостью 

 

 tgxy .                                 (3) 

 

Расстояние между точками пересечения луча 3  

с прямыми 1 и 2 будет являться текущим зазором (). 

Решая совместно (1), (2) и (3), получаем 

)3)(tgctg(tg

1tg)ctg3(
)(

2






h
.                  (4) 

 

Максимальный зазор в соединении отвечает усло-

вию d/d=0. Взяв производную от (4), приравняв ее  

к нулю и отбросив посторонние корни, не отвечающие 

условию [0; 90], получаем, что при принятой схема-

тизации соединения максимальный зазор в нем возни-

кает при текущем угле 

 

13arctg o .                          (5) 

 

Подстановка (5) в (4) позволяет получить зависи-

мость максимального зазора от суммарной погрешно-

сти изготовления угла 2: 

 










ctg13

ctg3

313

3
)(

4

max

h
.           (6) 

 

Расчет по формуле (6) показывает, что при суммар-

ной погрешности изготовления угла 2 в пределах  

1° (±30') наибольший относительный зазор в соедине-

нии Capto составляет max/h=0,0135. 

К вопросу об области целесообразного применения 

хвостовиков Capto при работе осевого инструмента 

подойдем, основываясь на известном из теории резания 

положении, что проворачивание инструмента, осна-

щенного стандартными «гладкими» конусами в шпин-

деле станка происходит, если 

 

трMM  ,                                 (7) 

 

то есть крутящий момент на инструменте в процессе 

резания превышает момент трения хвостовика инстру-

мента в шпинделе станка [11; 12]. 

Неравенство (7) фактически представляет собой ус-

ловие целесообразного применения конусов Capto. 

Конкретизируем величины, входящие в (7). 

Момент трения (Н·м) на стандартном конусе со 

средним диаметром d и конусностью  описывается 

соотношением 

 


  d

PM oтр )04,01(10 3 ,                     (8) 

 

где  – коэффициент трения скольжения (для трения 

стали по стали можно принять =0,15);  

 – угловая погрешность изготовления конуса (для ко-

нусов Морзе среднее значение =20');  

Po – осевая сила, действующая на инструмент.  

В [13–15] приведено выражение для осевой силы  

(в ньютонах) в виде 

 

p
yq

po KsDСP PP10 ,                          (9) 

 

где D – диаметр инструмента, мм; s – подача, мм/об. 

При сверлении значения коэффициентов и показателей 
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степени в выражении (9) составляют: Cp=68; qp=1; 

yp=0,7; Kp=1. 

C учетом (9) и приведенных выше значений , , Cp, 

qp, yp и Kp выражение (8) принимает вид 

 




d
DsMтр

7,002,0 .                        (10) 

 

Крутящий момент (Н·м) при сверлении 

 

p
yq

м KsDСM мм10 ,                       (11) 

 

где Cм=0,0345;  

qм=2; yм=0,8;  

Kp=1 [13–15]. 

Подставляя (10) и (11) в (7), имеем 

 



d

D
s

058,01,0 .                           (12) 

 

Из выражения (12) может быть найдено минимальное 

значение подачи на один оборот сверла диаметром D, 

при котором имеет смысл оснащать инструмент и шпин-

дель станка конусами Capto. (Напомним, что это же зна-

чение подачи будет максимально допустимым при рабо-

те инструментом с «гладким» коническим хвостовиком.) 

Зависимость s(D) для конуса Морзе 4 ( 547/ d ) пока-

зана на рис. 3. Ниже кривой s(D) – зона целесообразно-

го использования конуса Морзе 4, а выше – зона целе-

сообразного использования конуса Capto. 

 

 

 
 

Рис. 3. Зоны целесообразного использования  

хвостовиков в виде конусов Морзе 4 (I) и Capto (II) 

 

 

Однако применение конуса Capto не означает, что 

сверло с таким хвостовиком может работать с любой 

подачей свыше минимальной, рассчитанной по форму-

ле (12). При больших подачах и, как следствие, боль-

ших крутящих моментах ограничение на значение по-

дачи накладывает прочность инструмента [16; 17]. 

Сверла рассчитывают на кручение [18–20]. Из курса 

сопротивления материалов известно, что в круглом 

стержне диаметром D (мм), на который действует кру-

тящий момент M (Н·м), возникают наибольшие каса-

тельные напряжения (МПа): 

 

3

3

max

1016

D

M




 .                           (13) 

 

Из-за стружечных канавок сечение сверла меньше 

сечения сплошного круглого стержня, поэтому, как 

показывает анализ, наибольшие касательные напряже-

ния в сверле maxmax 5св
. 

Записывая ограничение по прочности сверла в виде 

][max св
, где []≈250 МПа – допускаемое напряжение 

кручения, с учетом (11) и (13) получаем 

 
,25Ds 10117,0 .                          (14) 

 

Неравенство (14), определяющее область подач, до-

пускаемых прочностью сверла, на рис. 3 описывается 

зоной ниже кривой s(D). 

Таким образом, на рис. 3 (и аналогичных ему, по-

строенных для других разновидностей «гладких» инст-

рументальных конусов) можно отметить зону целесо-

образного использования стандартных конусов (выде-

лена черным цветом и обозначена римской цифрой I)  

и зону целесообразного использования конусов Capto 

(выделена серым цветом и обозначена цифрой II).  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ 

В работе предложена методика оценки зазоров в со-

единении Capto и пути определения диапазона подач 

осевого инструмента (в частности, сверл), при котором 

это соединение целесообразно использовать. 
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Abstract: The paper covers the issue of rational application of a tool with Capto shank, as well as the conditions for 

clearance occurrence in the “tool – tool spindle” joint and the dependence of this clearance on the error of manufacturing  

a hole in the machine spindle. 

The authors carried out the calculations of friction and torsion moment when drilling holes using the tool with standard 

Morse taper shank and Capto shank. Based on these calculations, the first technical limitation was obtained – the depend-

ence of feed threshold ensuring the absence of drill turning in machine spindle on the tool diameter. Taking into account 

the maximum value of tangential stresses in the drilling tool, second technical limitation was obtained – the dependence of 

feed threshold on a drill diameter based on the necessary tool strength. These technical limitations were used as a principle 

to define the areas of rational application of standard tool shanks (Morse taper shank in particular) and Capto shank. 

Using the analytic geometry method, the geometry of Capto joint was analyzed and the areas of maximum clearance 

occurrence in a joint were identified. At a first approximation, the cross section of a joint was displayed as the triangles 

with rounded corners and the joint total manufacturing error was referred to the vertex angle of a spindle hole. It allowed 

proving mathematically the area of maximum clearance occurrence and identifying the dependence of maximum clearance 

on the error of manufacturing a hole in the tool spindle. 
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Аннотация: В статье последовательно дается семантическая и структурная характеристика гейт-образований 

русского языка на материале «Словаря композитов новейшего периода» Н.В. Габдреевой, М.Т. Гурчиани и со-

ставленной автором методом сплошной выборки из общероссийских и региональных газетных изданий, интернет-

сайтов, художественной литературы за период с 70-х гг. XX в. по настоящее время картотеки слов с элементом  

-гейт, насчитывающей 1246 примеров: определяется их денотативная сфера; описываются возникающие парадиг-

матические отношения; обосновывается возможность дополнения словника анализируемого словаря гейт-

образованиями денотативных сфер спорта и науки; высказывается мнение о необходимости фиксации в словар-

ных статьях синонимических рядов названий политических скандалов: Ирангейт – контрасгейт – Иран-

контрасгейт; Моникагейт – Левинскигейт – сексгейт – зиппергейт; Картергейт – букгейт; Рейгангейт – бри-

фингейт; делаются выводы о принадлежности слов с финалью -гейт к разным группам композитов по степени 

ассимиляции и спаянности компонентов в русском языке (с первым ассимилированным компонентом и с первым 

неассимилированным компонентом, представленным транслитерированной и нетранслитерированной формами); 

устанавливается стадия приобретения иноязычным структурным элементом -гейт морфемных свойств русского 

языка; иллюстрируется примерами функционирование компонента -гейт как некоторой самостоятельной лексиче-

ской единицы, в результате чего он приобретает морфологические показатели числа и падежа. В исследовании 

рассматриваются гейт-модели композитов с ассимилированным первым компонентом двух ступеней раскрытости 

(конкретизации): первая ступень – модель общего вида: «существительное + гейт»; вторая ступень – модель 

«уточненная» (с учетом разрядной принадлежности), представленная двумя гейт-моделями: «имя собственное + 

гейт» и «апеллятив + гейт». 

 

Процессы глобализации, происходящие в последние 

десятилетия, способствовали активизации процесса 

заимствования, росту аналитизма и агглютинативности 

в русском языке [1–5], что нашло отражение в много-

численных лексикографических пособиях, фиксирую-

щих и толкующих новые языковые единицы [6–10].  

Предмет нашего исследования – композиты с ком-

понентом -гейт. Источник их происхождения – англий-

ское составное наименование Watergate (Уотергейт). 

Заметим, что социолингвистический контекст истории 

этого собственного имени и его развитие в словообра-

зовательном направлении становились предметом ряда 

исследований как отечественных, так и зарубежных 

ученых [11–14]. 

В статье будет последовательно дана семантическая 

и структурная характеристика гейт-образований рус-

ского языка с опорой на «Словарь композитов русского 

языка новейшего периода» (авторы Н.В. Габдреева, 

М.Т. Гурчиани) и составленную нами методом сплош-

ной выборки из общероссийских и региональных газет-

ных изданий, интернет-сайтов, художественной литера-

туры за период с 70-х гг. XX в. по настоящее время 

картотеку слов с элементом -гейт, насчитывающую 

1246 примеров. 

«Словарь композитов русского языка новейшего пе-

риода» представляет попытку систематизации особого 

вида новообразований, активно развивающегося сегодня, 

по мнению авторов, «и за счет иноязычных заимствован-

ных лексем, элементов, партикул, и за счет появления  

в русском языке новых типологических моделей» [8, с. 6].  

В качестве причин появления образований бинарной 

структуры составители словаря справедливо называют 

следующие: 1) заполнение лакун и связанная с этим 

необходимость номинации новых явлений, предметов, 

свойств и характеристик; 2) замена словосочетаний  

и перифрастических оборотов однословами как прояв-

ление закона экономии языковых средств; 3) развитие 

родо-видовых отношений, или гипо-гиперонимических 

связей [8, с. 6]. 

В пособии представлена лексика политики, спорта, 

культуры, экономики, религии, информатики. Отметим, 

что стилистический разброс значителен – от терминов 

до просторечных и сленговых выражений. 

Перейдем к семантической характеристике гейт-

образований. 

Как показало наше исследование, словарь Н.В. Габ-

дреевой и М.Т. Гурчиани содержит восемь композитов 

с элементом -гейт, номинирующих политические скан-

далы в США: 1) Ирангейт – политический скандал, 

вызванный незаконными поставками американского 

оружия Ирану и другим странам и передачей части вы-

рученных средств никарагуанским и афганским контр-

революционерам; 2) Картергейт – политический скан-

дал, вызванный кражей секретных документов, в кото-

рых излагалась стратегия борьбы Картера на прези-

дентских выборах; 3) Моникагейт – политический 

скандал в США, вызванный слухами о сексуальных 

отношениях президента Билла Клинтона с Моникой 

Левински; 4) Коллоргейт – политический скандал  

в Бразилии в 1992 г., связанный с именем президента 

Ф. Коллора де Мелло, обвиненного в коррупции; 

5) Рейгангейт – политический скандал во время из-

бирательной кампании в США, в результате которо-

го потерпели поражение противники Р. Рейгана; 

6) Трэвелгейт (от англ. travel – путешествовать) – поли-

тический скандал в США, связанный с увольнением 
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сотрудников в отделе командировок Белого дома; 

7) Уайтуотергейт (от англ. Whitewater Development 

Corporation – название компании, принадлежащей 

семьям Клинтонов и Макдугалов) – политический 

скандал в США, вызванный слухами о незаконных ма-

хинациях семьи Клинтонов и их партнеров Макдугалов 

в период их совместного бизнеса по торговле землей  

в штате Арканзас; 8) файлгейт (англ. file – досье, дело) – 

политический скандал в США, связанный с предпола-

гаемым несанкционированным получением Белым до-

мом секретного досье ФБР. 

Таким образом, по мнению составителей словаря, 

узуальными для русского языка стали гейт-номинации, 

содержащие прецедентные имена собственные: Кар-

тер, Моника и др.  

Очевидно, что первый компонент представленных  

в словаре гейт-образований обозначает либо место 

скандала (Ирангейт), либо лицо (организацию) – уча-

стника/виновника скандала (Моникагейт, Коллоргейт, 

Рейгангейт, Уайтуотергейт), либо предмет (объект) 

деятельности, связанной со скандалом (Картергейт, 

файлгейт), либо деятельность, которой занимаются 

участники скандала (Трэвелгейт). 

Анализ языкового материала показал, что часть на-

званий политических скандалов входит в синонимиче-

ские ряды, которые, на наш взгляд, должны быть за-

фиксированы в соответствующих словарных статьях. 

Так, синонимы Ирангейта – контрасгейт, иран-

контрасгейт: (1) Крупный политический скандал в США, 

сопоставимый с Уотергейтом (его даже иногда назы-

вают «Ирангейт» и «Контрасгейт», по аналогии), по-

лучил огласку в 1986 году (Версии.com, 7 октября 2008 г.); 

(2) Он стал активным действующим лицом того ши-

рокого политического скандала, который зовется 

«Иран-контрасгейтом» (Правда, 11 мая 1987 г.). 

Синонимы Моникагейта – Левинскигейт, сексгейт, 

зиппергейт (от англ. zipper – молния, ширинка); по-

следнее слово, безусловно, является стилистически 

маркированным: (3) В скандал были вовлечены все вет-

ви власти, взаимные разоблачения и обвинения респуб-

ликанцев и демократов сотрясали медиаполе, и «слоно-

вьи» 1980-е отчасти из-за него сменились «ослиными» 

1990-ми – которые, в свою очередь, завершились еще 

более громким скандалом, «Левинскигейтом» (Lenta.ru, 

28 января 2013 г.); (4) И вот в феврале выйдет в свет 

его очередной труд, посвященный «Сексгейту», сканда-

лу, в котором оказались замешаны занимавший в то 

время пост президента США Билл Клинтон и 22-летняя 

стажерка Моника Левински (InoPressa, 21 декабря  

2009 г.); (5) …Зиппергейт был запущен Кеннетом Ста-

ром, независимым прокурором // (http://conducer. 

livejournal.com, 2 апреля 2012 г.). 

Синоним Картергейта – букгейт (от англ. book – 

книга): (6) «Букгейт» – политический скандал, связан-

ный с хищением конфиденциальных бумаг картеров-

ской администрации, продолжает разрастаться 

(Правда, 4 октября 1983 г.). 

Синоним Рейгангейта – брифингейт (от англ. brief-

ing – краткая информационная беседа с журналистами): 

(7) По аналогии с Уоттергейтом скандал стал назы-

ваться «Брифингейтом» (Известия, 15 мая 1984 г.). 

Заметим, что в анализируемое лексикографическое 

издание не включены высокочастотные гейт-образо-

вания других денотативных сфер (спорт, наука и обра-

зование, культура и др.), выявленных в наших работах 

[15; 16]. Выскажем мнение, что дополнить состав слов 

с компонентом -гейт можно было бы, например, сле-

дующими композитами: Моджигейт и диссергейт.  

Моджигейт – коррупционный скандал, в котором 

был замешан Лучано Моджи – генеральный директор 

футбольной команды «Ювентус». Слово включено в [6];  

в нашей картотеке языкового материала представлено 

свыше 70 примеров употребления этого гейт-обра-

зования; от него префиксально-суффиксальным спосо-

бом образовалось прилагательное домоджигейтный: 

(8) Ювентус был низвержен в Серию Б, остальные уча-

стники тоже крепко получили по шапке, реноме 

итальянского футбола упало ниже плинтуса и по сей 

день не может вернуться на «домоджигейтный» уро-

вень (http://www.sports.ru, 20 февраля 2013 г.). 

Диссергейт – скандал вокруг плагиата в диссерта-

ционных исследованиях. Подчеркнем, что бытуя пер-

воначально только в области интернет-коммуникации 

(слово диссергейт появилось осенью 2012 г. в процессе 

обсуждения интернет-сообществом некорректных за-

имствований в кандидатских и докторских диссертаци-

ях), оно быстро получило широкое распространение  

в газетных текстах и устных формах реализации публи-

цистического стиля (репортажах, интервью и др.), на-

пример: (9) И одна из причин, почему «единороссам»  

и не только думцам так хочется отправить Ливанова 

в отставку, это известная история, которая вошла 

уже в нашу историю как диссергейт (Е. Альбац в эфи-

ре передачи «Полный Альбац» на радиостанции «Эхо 

Москвы», 15 апреля 2013 г.); (10) Диссергейт. Один 

день с охотниками на липовые диссертации (заголовок 

очерка Д. Виноградова) (РИА Новости, 5 марта 2013 г.).  

В нашей картотеке языкового материала представ-

лено более 80 примеров употребления слова диссер-

гейт. Кроме того, оно стало производящей основой для 

деривата диссергейтная, образованного суффиксаль-

ным способом: (11) По данным сетевого экспертного 

сообщества «Диссернет» на 2014 год, МГУ является 

одной из наиболее крупных в России «диссергейтных 

корпораций» (http://cordedkrieg.livejournal.com, 30 мая 

2015 г.). От этого прилагательного префиксальным спо-

собом образовалось прилагательное додиссергейтные: 

(12) Правда, это было еще в додиссергейтные времена 

(Троицкий вариант – Наука, 24 декабря 2013 г.). 

Компонент -гейт, по мнению составителей словаря, 

не ассимилирован русским языком. Противоположной 

точки зрения придерживаются В.Г. Костомаров [17]  

и Е.С. Отин [11]. Вслед за этими учеными мы считаем, 

что компонент -гейт усвоен русским языком; если же 

говорить о степени его усвоения, то, опираясь на иссле-

дование О.Н. Сологуб, можно утверждать, что элемент 

-гейт находится на пятой (предпоследней) стадии при-

обретения морфемных свойств русского языка, которая 

характеризуется таким образом: «На пятой стадии ино-

язычный структурный элемент уже прочно завоевывает 

свои позиции в системе русского языка. Это полноцен-

ная морфема, которая четко выделяется в русском 

языке как структурный элемент слова, имеет вполне 

определенное значение и функционирует в языке как  

продуктивный словообразующий формант, образуя 

новые слова и на базе русских основ» [18, с. 132].  
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О продуктивности форманта говорит следующее: 1) факт 

включения в словарь: «Гейт – вторая составная часть 

сложных слов, вносящая значение «политический скан-

дал» [7, с. 22]; 2) многочисленные примеры окказиона-

лизмов из нашей картотеки, образующихся на базе рус-

ских основ: дачагейт, конюшня-гейт, чеченгейт, Ябло-

когейт и др. Гейт-образования представляют столь 

«последовательные, частотные и многообразные ряды 

или серии» [17, c. 239], что свидетельствует, по мнению 

Е.И. Коряковцевой, о появлении словообразовательных 

типов существительных с формантом -гейт, комплекс-

но выражающих понятия атрибутивности и ситуатив-

ности [19].  

Слова с гейт-составляющей в словаре Н.В. Габдрее-

вой и М.Т. Гурчиани подразделяются на композиты  

с первым ассимилированным компонентом (Ирангейт, 

Картергейт, Коллоргейт, Моникагейт, Рейгангейт, 

файлгейт) и сложные слова с первым неассимилиро-

ванным компонентом, представленным транслитериро-

ванной формой (Трэвелгейт и Уайтуотергейт). Дадим 

их структурную характеристику. 

Рассмотрим гейт-модели группы образований с ас-

симилированным первым компонентом по степени рас-

крытости (конкретизации). Они располагаются по сту-

пеням: первая ступень – модель общего вида: «сущест-

вительное + гейт»; вторая ступень – модель «уточнен-

ная» (с учетом разрядной принадлежности), представ-

ленная двумя гейт-моделями: «имя собственное + 

гейт» и «апеллятив + гейт».  

Охарактеризуем модель «имя собственное + гейт». 

Она имеет две разновидности: 1) «антропоним + гейт»: 

а) «фамилия +  гейт» (Картергейт , Рейгангейт); 

б) «имя +  гейт»  (Коллоргейт ,  Моникагейт )   

и 2) «хороним (название государства) + гейт»: Иран-

гейт. Полагаем, что окказионализмы могут быть по-

строены по гейт-модели «эргоним + гейт» (ЦРУ-гейт, 

ФБР-гейт, «Речник»-гейт, ЮКОС-гейт и др.).  

Модель «апеллятив + гейт» представлена одной раз-

новидностью: «конкретное существительное + гейт» 

(файлгейт). Проиллюстрируем другие разновидности 

примерами из нашей картотеки гейт-образований: 

1) «вещественное существительное + гейт» (нефте-

гейт, угольгейт); 2) «абстрактное существительное + 

гейт» (страхгейт).  

К группе гейт-образований с первым неассимили-

рованным компонентом (Трэвелгейт и Уайтуотер-

гейт) могут быть отнесены композиты с нетранслите-

рированной составляющей: BP-гейт и Google-гейт. 

Отметим, что если рассматривать спаянность ком-

понентов гейт-образований (одно из оснований пред-

лагаемой авторами словаря композитов классифика-

ции), то следует констатировать, что -гейт может 

функционировать как некоторая самостоятельная лекси-

ческая единица (окказиональный коннотативный суб-

стантивант, по Е.С. Отину [20]), например: (13) В прин-

ципе все последние американские администрации вели 

двуличную политику, носили маски… Сколько было 

всяких «гейтов»! (Известия, 18 декабря 1986 г.);  

(14) «Гейт» писателя Шишкина (Правда.Ру, 11 марта 

2013 г.); (15) Два «гейта» – одна мораль… «Уотер-

гейт» сегодня – история. «Ирангейт» – злоба дня. 

Между ними пролегла целая анфилада всевозможных 

«гейтов» (Московская правда, 21 июня 1987 г.); (16) Не 

надо залезать в дебри истории нынешней администра-

ции, чтобы убедиться: «Ирангейт» не исключение,  

а правило, что всевозможные «гейты», разные по сте-

пени скандальности и масштабам последствий, случа-

ются чуть ли не каждый месяц (Известия, 18 ноября 

1986 г.); при этом он приобретает морфологические 

показатели числа и падежа. 

Таким образом, считаем, что наше изыскание может 

быть полезным в лексикографической практике. Пред-

метом отдельного исследования должен стать коннота-

тивный компонент лексического значения композитов  

с гейт-составляющей. 
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Abstract: The paper gives successively the semantic and structural characteristics of gate-formations of the Russian 

language on the material of “Dictionary of composites of Contemporary history” of N.V. Gabdreeva, M.T. Gurchiani and 

the card index of words with -gate element prepared by the author using the method of continuous sampling from  

All-Russia and regional newspapers, internet-sites, fiction for the period from the 70th of the XX century to the present 

day. The card index contains 1246 examples: the author defines their denotative sphere; describes the occurring paradig-

matic relations; proves the possibility of updating vocabulary of the analyzed dictionary with the gate-formations of sport 

and science spheres. The author offers her opinion on the necessity of fixation of synonymic rows of political scandals’ 

names in the dictionary articles: Irangate – contrasgate – Irancontrasgate; Monicagate – Lewinskigate – sexgate – 

zippergate; Cartergate – bookgate; Reagangate – briefinggate; makes the conclusions on the belonging of words with  

-gate final to different groups of composites according to the degree of assimilation and cohesion of the components in  

the Russian language (with first assimilated component and with first unassimilated component represented by transliterat-

ed and non-transliterated forms). The author defines the stage when the foreign-language -gate structural element attains 

the morpheme’s characteristics of the Russian language and illustrates with the examples the functioning of -gate compo-

nent as some independent lexical unit, in the result of which it attains morphological indices of number and case.  

The study considers gate-models of composites with assimilated first component of two stages of opening (substantiation): 

first stage – a model of general view: “a noun + gate”; second stage – a “specified” model (with the account of class be-

longing) represented by two gate-models: “a proper noun + gate” and “an appellative + gate”. 
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Аннотация: Одна из важнейших характеристик демократического и стабильного развития российского госу-

дарства на современном этапе – степень сплоченности населения на общегражданской основе. Современное рос-

сийское поколение X – это граждане, родившиеся в Советском Союзе в период с 1963 по 1984 годы, их процесс 

социализации (его основной этап) совпал с такими событиями, как перестройка, распад СССР, «лихие» 1990-е; 

сегодня они составляют треть населения и основу трудовых ресурсов страны, именно поэтому актуальным являет-

ся анализ гражданской идентичности этой возрастной когорты россиян.  

В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного на территории Астраханской 

области с целью изучения особенностей гражданской идентичности населения региона, в частности представите-

лей поколения X. Рассмотрены отдельные уровни идентичности (общегражданский, региональный и этнический), 

ценностные установки и ориентации, патриотические настроения, способы реализации гражданских прав. 

В статье дается анализ условий формирования российского поколения Х и оценка его гражданской идентично-

сти. Данные, полученные в результате исследования в Астраханском регионе, позволили сделать выводы о граж-

данской идентичности изучаемой когорты населения, о составных компонентах анализируемой научной категории, 

таких как когнитивный, ценностный, деятельностный; отдельное внимание уделено патриотическому аспекту.  

В рамках изучения актуального вопроса консолидации населения, а также дальнейшего развития российской 

демократии важными являются сделанные в статье выводы о превалировании гражданской идентичности у поко-

ления Х, о доминировании электорального участия в способах реализации гражданских прав. 

 

Двадцатипятилетний период существования России 

как «демократического федеративного правового госу-

дарства с республиканской формой правления» [1, с. 4], 

наряду с описанием особенностей экономического, по-

литического, культурного и социального реформирова-

ния, подведением промежуточных итогов модернизации 

и прогнозированием дальнейшего общественного разви-

тия, также актуализирует вопрос гражданской идентич-

ности населения страны. Каким образом идентифициру-

ют себя отдельные личности и различные социальные 

группы и общности, какую позицию занимают во взаи-

модействии с государством, каков характер этих отно-

шений – все это не просто злободневные темы для ана-

лиза, а показатели степени демократичности российско-

го общества и гарантий его стабильного развития. 

Гражданская идентичность – это результат осознания 

себя в качестве члена гражданской общности в процессе 

приобретения и усвоения норм, идеалов, ценностей, ро-

лей и моральных качеств, свойственных той граждан-

ской общности, к которой принадлежит индивид, а так-

же характеристика личности как гражданина. Анализу 

этой категории посвящены работы как зарубежных  

(Г. Тэджфел [2], Дж. Тернер [3], С. Московичи [4] и др.), 

так и отечественных (Ю.А. Левада [5], В.А. Ядов [6], 

О.В. Попова [7], Н.Л. Балич [8], Р.Ю. Шикова [9],  

Т.В. Водолажская [10] и др.) ученых. 

Малоизученным является поколенный аспект граж-

данской идентичности, который становится особенно 

важным в современной российской ситуации одновре-

менного сосуществования представителей различных 

возрастных генераций – от тех, кто все еще считает се-

бя «советским человеком», до тех, кто уже все больше 

воспринимает себя, благодаря глобализации и, в част-

ности, развитию Интернета, гражданином мира. Изуче-

нию категории «поколения» посвящены работы М.Б. Гло-

това [11], Е.И. Иванова [12], В.В. Семенова [13], Н.Л. Ка-

цук, Т.В. Водолажской [14] и др. 

Статья посвящена описанию условий формирования 

и особенностей гражданской идентичности российского 

поколения Х, которое составляет треть населения страны 

и половину экономически активного населения (соглас-

но данным Всероссийской переписи населения 2010 го-

да). Американские ученые Н. Хоув и В. Штраус создали 

теорию поколений, описывая историю США как череду 

сменяющихся когорт, совокупностей людей, рожденных 

в промежуток времени примерно в 20 лет, объединенных 

одной исторической эпохой и сталкивающихся с ключе-

выми для данного отрезка истории событиями и веяния-

ми, разделяющих определенные общие модели поведе-

ния и убеждения. Поколение Х – тринадцатое поколение 

с момента появления американской нации, рожденные  

в период с 1961 по 1981 год, на формирование ценностей 

которых повлияли такие события, как окончание войны 

во Вьетнаме, кризис власти, мировой кризис и после-

дующая разрядка [15]. Теория поколений была адапти-

рована в разных странах в соответствии с их особенно-

стями исторического развития. Согласно адаптации тео-

рии поколений в России, российское поколение Х – это 

люди, рожденные в период с 1963 по 1984 год, а ключе-

выми событиями, повлиявшими на их становление, ста-

ли продолжение холодной войны, перестройка, наркоти-

ки, война в Афганистане. Для российских «иксов» ха-

рактерны следующие черты: индивидуализм, готовность 

к изменениям, возможность выбора, техническая гра-

мотность, стремление учиться в течение всей жизни, 

надежда на себя, неформальность взглядов, поиск эмо-

ций, прагматизм, равноправие полов, глобальная инфор-

мированность [16]. 
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Н. Хоув и В. Штраус также пришли к выводу, что 

существует четыре исторических «сезона», последова-

тельно сменяющих друг друга в общей сложности  

в течение 80 лет: Кризис – зима, Подъем – весна, Про-

буждение – лето и Распад – осень. В зависимости от 

того, в какой из исторических сезонов сформировалось 

поколение, выделяются четыре архетипа: Кочевники, 

Герои, Художники и Пророки [15]. Поколение X соот-

ветствует архетипу Кочевника, который рождается «ле-

том», во времена стабильности, позже проявляет себя в 

поиске простых и понятных подходов и ценностей, соз-

дании связей между различными реалиями мира в ответ 

на устаревающие и уже не работающие в обществе 

идеалистичные моральные ценности, востребованные 

ранее предыдущими поколениями, но уже недостаточ-

но подкрепленные практикой. В этом случае, по мне-

нию Е. Шамис, главной задачей поколения с таким ар-

хетипом становится «показать, что старая мораль не 

работает, и подготовить почву» для следующего поко-

ления с архетипом Героя, т. е. поколения Y, тех, кто 

рожден в период с 1985 по 2000 год [16].  

Процесс первичной социализации современного 

российского поколения Х происходил в уже не сущест-

вующем государстве. В Советском Союзе и два важ-

нейших канала социализации детей и молодежи – Рос-

сийский коммунистический союз молодежи и детское 

пионерское движение, – и непосредственно КПСС осо-

бое внимание уделяли формированию «советского че-

ловека», новой личности «социалистического типа», 

для которой характерны следующие черты: идейная 

убежденность – преданность идеалам коммунизма, 

гражданственность, политическая активность, патрио-

тизм, интернационализм, любовь к труду, коллекти-

визм, социальный оптимизм и др. [17].  

Кризис 1980–90 годов запустил для всех поколений 

процесс ресоциализации, а у поколения Х еще и совпал  

с периодом молодости, когда прежние устаревшие навы-

ки, ценности и нормы недостаточно усвоены, а уже нуж-

но переориентироваться на новые, причем в условиях, 

когда эти новые социальные нормы и культурные ценно-

сти еще не сформулированы ни обществом, ни властью  

в силу ряда объективных причин (новое государство, 

новая государственность, отсутствие идеологии и дру-

гое). Согласно результатам различных социологических 

исследований в 1990-х годах, у «иксов», в отличие от 

представителей других поколений, нет четкой позиции 

ни по вопросу возможности возврата в СССР, ни в оцен-

ке экономической и политической ситуации, ни в отно-

шении личных и общественных перспектив [18, с. 95; 19, 

с. 53, 83, 102, 126, 165]. В целом можно сделать вывод, 

что в отношениях с государством поколение Х заняло 

позицию стороннего, недоверчивого наблюдателя. Од-

нако трансформационные процессы, начавшиеся в конце 

прошлого столетия и продолжающиеся до сих пор, про-

возгласили демократическую основу для дальнейшего 

развития общественной системы и, в частности, функ-

ционирования властных структур, отдали роль «носите-

ля суверенитета и единственного источника власти» [1, 

с. 4] народу, открыв широкие возможности для реально-

го участия граждан во всех сферах общественной жизни. 

И сегодня, спустя четверть века, охарактеризовать каче-

ственные особенности социальной системы, оценить 

степень ее демократизма возможно посредством изуче-

ния одного из важных индикаторов – гражданской иден-

тичности в целом и направленности гражданского уча-

стия в сторону всеобщности, свободы изъявления, рав-

ноправия и инициативности в частности.  

В данной работе использованы результаты инициа-

тивного социологического исследования, реализован-

ного под руководством автора и направленного на изу-

чение гражданской идентичности населения Астрахан-

ской области (N=682, метод исследования – опрос, тип 

выборки – многоступенчатая, возраст респондентов – 

18–75 лет, статистическая погрешность не превышает 

3,1 %). Этот регион отличается социально-демографи-

ческим составом и электоральным поведением, сход-

ными со среднероссийскими показателями [20]. Со-

гласно данным последних четырех переписей (Всерос-

сийские переписи населения 2010 и 2002 года, Всесо-

юзные переписи населения 1989 и 1979 года) процент-

ное распределение современных российских поколений 

по стране практически совпадает с показателями по 

Астраханскому региону. Следовательно, Астраханскую 

область можно рассматривать еще и как репрезентатив-

ную модель по социально-демографическим характери-

стикам, что становится особенно актуальным в данном 

исследовании, где поколение выступает одной из цен-

тральных категорий изучения.  

Для поликультурного государства и региона акту-

альным является вопрос совместимости нескольких 

видов социальной идентичности – гражданской, регио-

нальной и этнической. У поколения Х доминирует гра-

жданский компонент в структуре идентичностей: 

52,6 % на вопрос «Кем вы ощущаете себя в первую 

очередь?» выбрали вариант «Я – россиянин». Второе 

место занимает региональная идентичность («Я – аст-

раханец» – 19,9 %), третье – этническая (13,5 %). Сле-

дует отметить, что доминанта гражданской идентично-

сти характерна не только для этого поколения, но и для 

населения региона в целом, что соответствует как об-

щероссийским тенденциям (согласно результатам раз-

личных социологических опросов исследовательских 

центров за последнее десятилетие), так и тенденциям 

Юга России [21, с. 17–24].  

Анализ ценностной составляющей гражданской 

идентичности позволяет сделать следующие выводы. 

«Иксы», активный этап вступления во взрослую и об-

щественную жизнь которых пришелся на неспокойные 

1990-е годы, считают, что наиболее важным для сохра-

нения стабильности в стране являются «сильная 

власть» (36,8 %) и «обеспечение порядка» (26,4 %). 

Значение этих показателей у представителей других 

поколений ниже. В то же время поколению Х более 

близки либеральные и демократические ценности, а вот 

чужды консервативные и просоветские, которые оказа-

лись более значимыми для всех остальных. Большинст-

во «иксов» отмечают высокую важность «свободного 

рынка» (65,4 %) и «частной собственности» (64,1 %), 

«самоорганизации граждан» (61,3 %) и «личных инте-

ресов» (57,3 %).  

76,1 % представителей поколения Х считают себя 

патриотами и объясняют это тем, что гордятся своим 

Отечеством, символами своего государства и своим 

народом, с уважением относятся к историческому про-

шлому и культуре страны. Каждый десятый не может 

назвать себя патриотом. По оценкам самих респондентов, 
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наряду с причинами «не интересуюсь жизнью своей 

страны», «не готов отстаивать интересы своей страны», 

«не поддерживаю политический курс России», основ-

ной является «хотелось бы переехать жить за границу». 

«Иксы» вкладывают в понятие «патриотизм» сле-

дующий смысл: любовь к Родине (31,5 %), работа и дея-

тельность для ее процветания (15,9 %), защита от любых 

обвинений и нападок (18,1 %), стремление к изменению 

положения дел в стране с целью обеспечения достойного 

развития (13,1 %).  

Для подавляющего большинства представителей 

поколения Х основным способом реализации граждан-

ских прав является голосование на выборах (73,5 %). 

17,6 % никак не реализуют свои гражданские права – 

это самый высокий показатель среди всех когорт.  

Выборы не только важный фактор легитимации вла-

сти, оценки деятельности органов государственной вла-

сти, их эффективности, но и один из основных аспектов 

в процессе формирования гражданской идентичности. 

В целом различие в электоральной активности между 

поколениями не является разительным. Возраст, со-

гласно результатам различных социологических опро-

сов, не становится фактором, влияющим на показатель 

явки на голосование, однако существуют некоторые 

различия в мотивации. Так, «иксы» участвуют в голо-

совании на выборах, потому что воспринимают это как 

гражданский долг (28,6 %), так как им небезразлично 

будущее страны (26,7 %). 17,1 % респондентов призна-

ли, что участвовали в выборах, так как на них оказыва-

ли влияние («обязали») представители местных властей 

и администрации предприятий. 

Таким образом, поколению Х свойственна идентич-

ность на общегражданской основе: каждый второй  

в первую очередь называет себя россиянином. Большей 

части представителей этой генерации близки либераль-

ные и демократические ценности. В то же время они 

отмечают, что стабильное развитие государства связано 

главным образом с сохранением «сильной власти»  

в стране. Подавляющее большинство российских «ик-

сов» считают себя патриотами и определяют для себя 

это качество прежде всего как «любовь к Родине». Ка-

ждый десятый респондент не может назвать себя пат-

риотом и добавляет, что хотел бы жить в другой стране. 

В целом у представителей этой возрастной когорты 

сформированы когнитивный и ценностный структур-

ные компоненты гражданской идентичности, а вот дея-

тельностный элемент слабо развит и проявляется пре-

имущественно в электоральной активности. 
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Abstract: One of the key characteristics of democratic and sustained development of the Russian state in modern times 

is the degree of population cohesion on the general civil basis. Modern Russian Generation X is represented by the citizens 

who were born in the Soviet Union between 1963 and 1984. Their socialization process (its main stage) concurred with 

such events as restructuring, disintegration of the USSR, “dashing” 1990s; today they make up a third of the population 

and the basis of the labor force of the country; that is why the analysis of the civil identity of Russians in this age group is 

so important. 

The paper presents the results of a sociological survey conducted in the Astrakhan region to study the characteristics of 

the civil identity of the region population, in particular the representatives of Generation X. Certain levels of identity (civil, 

regional and ethnic) have been considered, as well as value system and orientations, patriotic feelings, and ways to imple-

ment the civil rights. 

The author analyzes the conditions for the development of the Russian Generation X and the assessment of its civil 

identity. Data obtained as a result of research in Astrakhan region led to the conclusion of the civil identity of the studied 

population group, of such components of the analyzed scientific category as cognitive, evaluative, and activity; special 

attention is paid to the patriotic aspect. 

As a part of the study of the current issue of population consolidation, as well as the further development of Russian 

democracy, important are the conclusions made in the paper about the overrepresentation of civil identity in Generation X, 

the dominance of electoral participation in the processes of civil rights implementation.  
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Аннотация: В статье проводится комплексный анализ внешней трудовой миграции из стран ближнего зарубе-

жья, перспективы и проблемы ее регулирования на территории Российской Федерации. Автор отмечает роль ми-

грационных процессов в социально-экономической и общественно-политической жизни нашей страны, их влия-

ние на демографическую ситуацию (как источника пополнения трудовых ресурсов), на развитие производства, 

рынок труда, а также на социально-экономические характеристики уровня жизни. Не вызывает сомнения тот факт, 

что возместить потерю численности трудоспособного населения только за счет повышения производительности 

труда, реструктуризации экономики, вывода на рынок труда части экономически неактивного населения (домохо-

зяек, пенсионеров, инвалидов) не представляется возможным. В этой связи подчеркивается, что России в бли-

жайшее десятилетие не обойтись без использования иностранной рабочей силы, причем во все более возрастаю-

щих масштабах. Как показывает статистический анализ, высокая концентрация трудящихся-мигрантов, как пра-

вило, не повышает уровень безработицы среди местного населения, так как они занимают рабочие места, не вос-

требованные местными жителями, и даже способствует улучшению социально-статусной структуры занятости  

в стране. Что же касается государственной политики в отношении внешних трудовых мигрантов, то в соответст-

вии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. приоритетными ее направле-

ниями считаются: привлечение квалифицированных иностранных специалистов, создание цивилизованных усло-

вий для труда и жизни мигрантов в России, защита их гражданских прав. Таким образом, становится очевидным, 

что в условиях рыночной экономики на фоне негативных демографических процессов внешняя трудовая миграция 

становится одним из важных стратегических факторов развития человеческого потенциала России. 

 

В Концепции государственной миграционной поли-

тики РФ на период до 2025 г. отмечается значимая роль 

миграционных процессов в социально-экономическом 

и демографическом развитии Российской Федерации. 

Обращается внимание на то, что за последние два деся-

тилетия миграционный прирост в значительной степени 

компенсировал более половины естественной убыли 

населения, а привлечение иностранных работников по 

приоритетным профессионально-квалификационным 

группам в соответствии с потребностями российской 

экономики является необходимостью для ее дальней-

шего поступательного развития [1].  

Как полагает Т.Н. Юдина, в связи с естественной 

убылью населения России миграция по меньшей мере 

до середины века станет почти единственным источни-

ком пополнения трудовых ресурсов страны. Влияя на 

общую численность населения и на его социально-

чайно важным фактором для оценки перспектив разви-

тия общества [2].  

Итак, в настоящее время усилился интерес к про-

блемам трудовой миграции населения, международной 

и нелегальной миграции, а также миграционной поли-

тике, которая приобретает первостепенное значение. 

Миграция населения (от лат. migration) означает пе-

ремещение, переселение людей (мигрантов) через гра-

ницы тех или иных территорий с переменной места 

жительства навсегда или на более или менее длитель-

ное время [3].  

По рекомендации ООН мигрантами считаются те, 

кто живет не в стране рождения более одного года, в 

том числе и студенты. Различают миграцию внешнюю 

и внутреннюю, трудовую, постоянную, временную, 

сезонную, маятниковую. Миграция выделяется и по 

формам реализации: организованная (при участии го-

сударственных и общественных организаций) и неорга-

низованная (самостоятельная: добровольная, принуди-

тельная, вынужденная, переселенческая). Особое место 

занимает этническая миграция. Миграционные потоки 

людей в зависимости от формы могут называться бе-

женцами, вынужденными переселенцами, репатриан-

тами, трудовыми мигрантами [4, с. 110]. 

Современные исследователи рассматривают про-

блемы миграции с экономической, социальной и иных 

точек зрения. С экономической точки зрения наиболее 

значимым в миграционных процессах является станов-

ление мирового рынка труда. В отечественной социо-

логической науке проблемы миграции исследовались  

в работах Т.Н. Заславской [5], Л.Л. Рыбаковского [6], 

Б.С. Хорева [7], В.Н. Чапека [8], И.А. Даниловой [9], 

В.А. Ионцева [10], Ж.А. Зайончковской [11], Т.Н. Юди-

ной [2], Ж.Т. Тощенко [12], Е.Е. Немерюк [13] и др.  

В рамках настоящей статьи рассматриваются ос-

новные формы, тенденции и специфика современной 

трудовой миграции, ее влияние на характер функцио-

нирования общероссийского рынка труда, а также 

проводится анализ политики в отношении трудовой 

миграции, осуществляемой в последние годы. Основ-

ное внимание уделяется внешней трудовой миграции, 

представленной иностранцами из стран ближнего за-

рубежья, работающими в России. Население данных 

стран обладает возможностью мигрировать в Россий-

скую Федерацию и соответствует геополитически  

и социально-экономически заданным критериям отбо-

ра (страновому и этническому), предъявляемым к им-

мигрантам. 
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Современная внешняя миграция складывается из 

трех основных миграционных потоков: иммиграция  

в Россию населения из стран ближнего зарубежья; бо-

лее слабый поток выезда эмигрантов из России в стра-

ны ближнего зарубежья; эмиграция из России в страны 

дальнего зарубежья (ДЗ) [14, с. 93]. 

Под трудовой миграцией в Россию мы понимаем 

внешнюю трудовую миграцию, т. е. временную мигра-

цию экономически активного населения зарубежных 

стран в Россию с целью трудоустройства на ее террито-

рии. Соответственно, трудовой мигрант, или трудя-

щийся-мигрант, – «лицо, которое будет заниматься, 

занимается или занималось оплачиваемой деятельно-

стью в государстве, гражданином которого он или она 

не является» [15]. В широком смысле к трудовой ми-

грации можно отнести всех международных мигрантов 

трудоспособного возраста, так как их въезд и выезд 

непосредственно изменяет численность трудовых ре-

сурсов России.  

В 2014 г. в Россию прибыло 578 511 тыс. международ-

ных мигрантов трудоспособного возраста, а выбыло 

308 475 тыс. (миграционный прирост – 270 036 тыс. чел.). 

Лица трудоспособных возрастов составили в 2014 г. 

74,6 % (201 595 тыс. чел.) всего миграционного прирос-

та, в том числе среди мужчин доля лиц трудоспособных 

возрастов составила 43,7 % (118 068 тыс. чел.) от ми-

грационного прироста, а среди женщин – 30,9 % 

(83 527 тыс. чел.) [16]. В соответствии с данными фак-

тами международная миграция, регистрируемая по мес-

ту жительства, по-видимому, в большой степени явля-

ется именно трудовой миграцией. 

Иностранная рабочая сила привлекается в совре-

менную Россию более чем из 140 стран. Трудовые ми-

гранты составляют большую часть от числа всех ми-

грантов, въехавших в РФ. Характер и интенсивность 

внешней трудовой миграции обусловлены целым рядом 

разнообразных и взаимосвязанных факторов, таких как 

неравномерность мирового экономического развития, 

неравенство доходов и возможностей между промыш-

ленно развитыми и развивающимися странами, геогра-

фические условия, уровень безработицы, численность 

населения, показатели рынка жилья и т. д. 

Объективными причинами притока иммигрантов из 

ближнего зарубежья являются более стабильное эконо-

мико-социальное положение и высокий уровень жизни 

населения в России по сравнению со странами СНГ, 

общность менталитета, культуры, языка, безвизовый 

режим пересечения границы, а также емкость россий-

ского рынка труда. Отметим, что главная трансформа-

ция специфики миграционных процессов, происходя-

щих на постсоветской территории, обусловлена тем, 

что ранее, в период существования единого государст-

ва, они подпадали под определение внутренней мигра-

ции. Теперь же это внешние миграционные процессы, 

происходящие между государствами – участниками 

СНГ на фоне достаточно активного внешнего миграци-

онного обмена между странами Содружества и другими 

государствами. В бывших союзных республиках, ныне 

независимых государствах нового (ближнего) зарубежья 

высока распространенность и знание русского языка.  

Российская Федерация проявляет свою заинтересо-

ванность в приеме мигрантов, что обусловлено демо-

графической ситуацией, а также недостатком кадров  

в ряде производств по отдельным профессиям и специ-

альностям. Внешняя трудовая миграция начиная  

с 2000-х гг. стала наиболее многочисленным миграци-

онным потоком на фоне всех других (миграции на по-

стоянное место жительства, переселения соотечествен-

ников, беженцев и ищущих убежище). Существенно 

выросла официальная часть миграционного трудового 

потока. Данный рост потока трудовой миграции был 

связан с изменениями миграционного законодательства – 

либерализацией 2007 г. (был существенно изменен ос-

новной закон, определяющий пребывание и труд ми-

грантов в РФ [17]; разрешения на работу стали полу-

чать сами трудовые мигранты из безвизовых стран, а не 

их работодатели, а миграционный учет из разреши-

тельного стал уведомительным [18]) и нововведениями 

2010 г. (появлением патентов, дающих право на работу 

у физических лиц, и преференций для высококвалифи-

цированных специалистов) [19, с. 59–60].  

Для осуществления легальной трудовой деятельно-

сти в России внешние мигранты должны получить один 

из следующих видов разрешительных документов: 

– разрешение на работу в РФ (предназначено для 

работы у юридических лиц; для мигрантов как из визо-

вых, так и из безвизовых стран; выдается в пределах 

квот, получаемых работодателями); 

– патент (предназначен для работы только у физиче-

ских лиц; выдается лишь мигрантам из безвизовых 

стран; не квотируется); 

– разрешение на работу для квалифицированных 

специалистов (предназначено для работы у юридиче-

ских лиц; для мигрантов как из визовых, так и из безви-

зовых стран; выдается строго в рамках перечня профес-

сий/специальностей, ежегодно утверждаемого Минтру-

дом; не квотируется); 

– разрешение на работу для высококвалифицирован-

ных специалистов (предназначено для работы у юриди-

ческих лиц; для мигрантов как из визовых, так и из без-

визовых стран; выдается по критерию годовой зарплаты 

определенного уровня; не квотируется). 

Экономический кризис несколько сократил число 

легальных трудовых мигрантов в 2009–2010 гг. (1 473  

и 1 640,8 тыс. чел. соответственно). Несмотря на послек-

ризисное восстановление российской экономики, по 

данным ФМС России, количество оформленных разре-

шений на работу в 2010 г. составило только 1,64 млн 

[20]. Численность трудовых мигрантов, оформивших 

разрешение на работу в 2011–2012 гг., составила 

1 219,8 и 1 403,6 тыс. чел. соответственно. В 2013 г.  

в РФ трудилось в совокупности около 3 млн иностран-

ных трудовых мигрантов, получивших различные раз-

решительные документы для легального трудоустрой-

ства, что составляет примерно 4 % от занятого населе-

ния в РФ. Еще столько же, по оценкам экспертов, тру-

дилось нелегально. 

По данным Минтруда России, потребность в при-

влечении иностранных работников, заявленная органа-

ми исполнительной власти субъектов РФ на 2013 г., 

составляла 1 224 185 чел., в 2014 г. – 1 142 110 чел. Од-

нако для обеспечения возможности корректировки объ-

емов квот на выдачу иностранным гражданам разреше-

ний на работу на следующий год предусмотрено уста-

новление резерва объема квоты в размере 30 % от об-

щего объема квот – 489 476 разрешений на работу.  

Вектор науки ТГУ. 2016. № 3 (37) 33



А.А. Мамедов   «Внешняя трудовая миграция как фактор развития…» 

 

Таким образом, предлагалось определить потребность 

РФ в привлечении иностранных работников на 2014 г.  

в размере 1 631 586 чел., что составляет 93,5 % от соот-

ветствующей квоты на 2013 г. В связи с повышением 

спроса на квалифицированную рабочую силу, в 2014 г. 

квалифицированные рабочие кадры из числа иностран-

цев составили 82,4 % от общей потребности в ино-

странных работниках, в то время как в 2013 г. этот по-

казатель составил 79 %. 

Данные ЦБДУИГ (Центрального банка данных уче-

та иностранных граждан), опубликованные на сайте 

ФМС, свидетельствуют о том, что на 2 октября 2014 г. 

в России одномоментно находилось 3,8 млн чел., зая-

вивших целью своего въезда работу по найму (т. е. тру-

довых мигрантов).  

На основании Постановления Правительства РФ от 

12 декабря 2015 г. № 1359 [21] потребность в привле-

чении иностранных работников на 2016 г. определена  

в размере 213 929 чел. (77,6 % от потребности, опреде-

ленной на 2015 г.) [22].  

Состояние миграционного прироста, а также воз-

действие миграционных потоков на экономику России 

характеризуется следующими показателями:  

1) миграционный приток в Россию в целом имеет 

тенденцию к сокращению (с 597 651 тыс. чел. в 1997 г. 

до 578 511 тыс. чел. в 2014 г.), цикличные периоды 

снижения которого совпадают с периодами экономиче-

ского спада в 2003–2004, 2010 и 2014 гг.; снижению чис-

ленности трудовых мигрантов способствовали и ограни-

чения, введенные в 2014 г., в соответствии с которыми 

жители безвизовых стран СНГ могли работать в России 

не более 180 дней в течение года; 

2) структура миграционного притока в РФ выглядит 

следующим образом: около 80 % въехавших составля-

ют граждане СНГ; 8–10 % въехавших – граждане госу-

дарств Европейского союза; остальные приходятся на 

Китай, США и другие страны мира. Это обусловлено 

значительной привлекательностью российского рынка 

труда для более отсталых по уровню экономического 

развития стран СНГ, а не для передовых стран.  

Что касается оттока трудовых ресурсов из РФ (таб-

лица 1), то он начал сокращаться с 232 987 тыс. чел.  

в 1997 г. до 145 720 тыс. чел. в 2000 г. и сохранял тренд 

сокращения до 2011 г. (36 774 тыс. чел.). Следует отме-

тить, что значительный рост миграционного оттока  

в 2012–2014 гг. (122 751–308 475 тыс. чел.) является 

результатом усиления институциональной структуры 

рынка труда, активизации мер государственного регу-

лирования миграционных процессов, которые, по мне-

нию А.А. Мигроняна, оказывают влияние только на 

легальную часть иммигрантов, что и отражает офици-

альная статистика [23, с. 66]. 

Миграционный прирост из стран СНГ и Грузии  

в 2010–2014 гг. показан в таблице 2 [16]. 

Доля иммигрантов из стран СНГ и Грузии от общей 

суммы миграционного притока в 2010 г. составила 

98,3 %, в 2011 г. – 92,2 %, в 2012 г. – 93,3 %, в 2013 г. – 

94,9 %. 

В современной России преобладают иммигранты из 

Центральной Азии. Лидерство по миграционному при-

току в 2014 г. принадлежит иммигрантам из Казахстана – 

15,6 % (40 768 тыс. чел.), Узбекистана – 14,1 %  

(36 733 тыс. чел.), Таджикистана – 7,4 % (19 340 тыс. чел.), 

Киргизии – 5,8 % (15 256 тыс. чел.), Туркмении – 0,9 % 

(2 598 тыс. чел.). 

По данным Росстата [24], доля иммигрантов из Ук-

раины составила 32,6 % (84 939 тыс. чел.) от общей 

суммы миграционного притока из стран СНГ, из Бела-

руси – 2,5 % (6 722 тыс. чел.), из Республики Молдова – 

6,7 % (17 498 тыс. чел.). 

Также не сокращается миграционный приток из закав-

казских республик: из Армении – 9,2 % (23 953 тыс. чел.), 

Азербайджана – 4,7 % (12 350 тыс. чел.). В 2014 г. 

уровень иммигрантов из Грузии, которая учитывает-

ся как страна дальнего зарубежья, составил 1,6 %  

(4 178 тыс. чел.). 

 

 

Таблица 1. Показатели международной миграции в РФ за 1997–2014 гг., тыс. чел. [16] 

 
 1997 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибыло  

в РФ – всего 
597 651 177 230 186 380 286 956 281 614 279 907 191 656 356 535 417 681 482 241 578 511 

В том числе: 

из стран 

СНГ 
547 386 163 101 170 851 263 277 261 170 261 495 171 940 310 549 363 955 422 738 517 480 

из стран ДЗ 50 265 14 129 15 529 23 679 20 444 18 412 19 716 45 986 53 726 59 503 61 031 

Выбыло из 

РФ – всего 
232 987 69 798 54 061 47 013 39 508 32 458 33 578 36 774 122 751 186 382 308 475 

В том числе: 

в страны 

СНГ 
143 675 35 418 34 669 30 726 25 542 20 326 21 206 22 568 95 572 14 7853 257 324 

в страны ДЗ 89 312 34 380 19 392 16 287 13 966 12 132 12 372 14 206 27 179 38 529 51 151 

Миграцион-

ный прирост 

(сальдо) по 

РФ – всего 

364 664 107 432 132 319 239 943 242 106 247 449 158 078 319 761 294 930 295 859 270 036 

В том числе: 

по странам 

СНГ 
403 711 127 683 136 182 232 551 235 628 241 169 150 734 287 981 268 389 274 885 260 156 

по странам 

ДЗ 
−39 047 −20 251 −3 863 7 392 6 478 6 280 7 344 31 780 26 541 20 974 9 880 
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Таблица 2. Миграционный прирост из стран СНГ и Грузии в 2010–2014 гг., тыс. чел. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Миграционный прирост – всего 158 078 319 761 294 930 295 859 270 036 

Из стран СНГ и Грузии 155 520 294 890 275 310 280 997 264 334 

Азербайджан 13 389 21 061 18 102 17 246 12 350 

Армения 19 192 31 747 31 998 32 179 23 953 

Беларусь 1 995 7 560 10 249 3 717 6 722 

Грузия 4 786 6 909 6 927 6 112 4 178 

Казахстан 20 533 30 298 36 663 40 156 40 768 

Киргизия 20 260 40 586 24 108 19 812 15 256 

Молдавия 11 197 18 807 18 645 20 628 17 498 

Таджикистан 17 494 34 017 31 393 33 649 19 340 

Туркмения 2 178 4 333 3 887 3 821 2 598 

Узбекистан 23 266 62 286 56 343 67 266 36 733 

Украина 21 230 37 286 36 995 36 411 84 939 

 

 

Таким образом, доля иммигрантов из стран СНГ  

и Грузии от общей суммы миграционного притока  

в 2014 г. составила 97,9 % (264 334 тыс. чел.), из стран 

Балтии (Латвия, Литва, Эстония) – 0,39 % (1 071 тыс. чел.), 

из других стран – 1,71 % (4 631 тыс. чел.). 

В половозрастной структуре иностранных тру-

довых мигрантов в России преобладают мужчины 

(около 90 %), причем подавляющая их часть – в воз-

расте от 18 до 39 лет (около 80 % всех мужчин-

мигрантов). Такие показатели половозрастной струк-

туры трудовых мигрантов связаны с тем, что на рос-

сийском рынке труда из числа иностранных трудо-

вых мигрантов востребованы прежде всего рабочие 

низкой квалификации в строительстве, сельском хо-

зяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транс-

порте. Снизилась доля занятых в торговле, но замет-

но выросла занятость в сфере услуг. По данным офи-

циальной статистики, доля женщин хотя и немного 

росла на протяжении 2000-х гг., в последние годы 

колеблется в районе 13–15 % (в 2000 г. женщины  

в потоке трудовой миграции составляли 10 %). Недо-

учет женщин официальной статистикой объясняется  

в первую очередь их занятостью в неформальных 

секторах экономики (например, в качестве домашних 

работников), а также отсутствием острой необходи-

мости официального оформления в России, так как 

они значительно реже мужчин подвергаются провер-

кам со стороны правоохранительных органов [19,  

с. 68–69]. 

Следует отметить, что прогнозируемое сокращение 

и старение рабочей силы в Российской Федерации мо-

жет открыть новые возможности для трудовых мигран-

тов, работающих в качестве врачей, медсестер, асси-

стентов по уходу и предоставляющих другие социаль-

ные услуги, необходимые пожилым людям. Так как эти 

профессии, скорее всего, будут востребованы женщи-

нами, гендерный баланс мигрантов из Центральной 

Азии, работающих в Российской Федерации, может 

стать гораздо ближе к среднемировому соотношению 

50/50, чем тот баланс, который наблюдается сегодня 

[25, с. 38]. 

В последние годы происходит тенденция «омоло-

жения» потока трудовых мигрантов в Россию: в 2000 г. 

доля самой молодой группы (18–29 лет) составляла 

четверть от всего потока трудовых мигрантов в Рос-

сию, начиная с 2007 г. возрастная группа от 18 до 29 лет 

стала преобладать над группой от 30 до 39 лет. В 2014 г. 

на данные возрастные группы приходилось около 

54 % (313 244 тыс. чел.) общего потока иностран-

ных трудовых мигрантов в Россию: 176 750 (30,5 %)  

и 136 494 (23,5 %) тыс. чел. соответственно. Это сви-

детельствует о том, что в странах происхождения   

в трудовую миграцию вовлекаются новые социальные 

группы – молодежь, получившая среднее и высшее 

образование [26].  

По сравнению со структурой населения России 

возрастная структура иммигрантов более молодая   

(в 2014 г. почти 82,8 % иммигрантов составляли лица 

трудоспособного возраста, тогда как среди населения 

России в целом лиц трудоспособного возраста около 

59,2 %).  

Основная масса въезжающих в Россию в 2014 г. 

иностранных граждан по цели поездки отнесена к катего-

рии «в связи с работой» (187 500 тыс. чел.) и «по причи-

нам личного, семейного характера» (200 153 тыс. чел.), 

среди последних «в связи с переменой места работы 

супруга(и)», «в связи с вступлением в брак», «к родите-

лям», «к детям» и др. [16].  

Удельный вес мигрантов с высшим образованием, 

впервые прибывших в РФ, снизился с 16,7 % в 2010 г. 

до 14,01 % в 2014 г. (см. таблицу 3). Аналогичная тен-

денция прослеживается в отношении мигрантов со спе-

циальным средним (профессионально-техническим) 

образованием, впервые прибывших в РФ: их доля сни-

зилась с 23,5 % в 2010 г. до 21,3 % в 2014 г. Также сни-

зился удельный вес рабочих, имеющих только общее 

среднее образование (с 33,7 до 29,4 %) и только на-

чальное образование (с 2,3 до 1,9 %). 

На российском рынке наблюдается массовая заня-

тость иностранцев в неквалифицированном сегменте. 

Так, доля иностранных работников, официально заня-

тых в качестве неквалифицированных рабочих, в 2012 г. 

составила 31 % от всех работавших иностранных граж-

дан. Данные, приведенные в таблице 3, показывают, 

что мигранты из стран СНГ и других стран, как прави-

ло, заняты на работах, предполагающих более низкий 

уровень квалификации, чем тот, которым они облада-

ют, и могут не иметь возможности в полной мере ис-

пользовать свои навыки, образование или квалифика-

ции. Заметно снижение уровня владения мигрантами 

русским языком при общении в бытовой сфере. Спрос 

на труд мигрантов в Российской Федерации может 
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Таблица 3. Распределение внешних трудовых мигрантов в возрасте 14 лет и старше  

по уровню образования, тыс. чел. 

 

Год 
Число  

прибывших 

Высшее  

профессиональное 

Среднее  

профессиональное 

Среднее общее 

(полное) 

Начальное  

общее 

2010 175 590 29 495 41 286 59 299 4 149 

2011 333 086 47 676 69 113 94 643 6 242 

2012 390 433 56 383 85 441 112 584 7 296 

2013 451 919 58 598 95 941 145 624 7 251 

2014 539 743 75 655 115 034 158 968 10 619 

 

 

возрастать по тем видам работ, которые ввиду неква-

лифицированного, сложного и опасного характера яв-

ляются непривлекательными для российских рабочих. 

Например, такая ситуация находит отражение в отрас-

левом распределении разрешений на осуществление 

трудовой деятельности (квот), выданных мигрантам из 

Центральной Азии российскими властями в 2012–2014 гг. 

Около 70 % разрешений были выданы мигрантам на 

выполнение работ по рабочим специальностям в строи-

тельстве и добывающих отраслях (33 %), трудящимся-

мигрантам с низким уровнем квалификации (21 %),  

а также мигрантам для работы в качестве операторов 

станков и механиков (14 %) (сравнительно нетехноло-

гичный труд в промышленности). На фоне снижения 

доли занятых в торговле (с 13 % в 2009 г. до 9 % в 2012 г.) 

заметно выросла занятость иностранных работников  

в сфере услуг – с 4 % в 2009 г. до 17 % в 2012 г. 

Высококвалифицированные работники, такие как 

менеджеры (8 %) и агрономы (6 %), составляют отно-

сительно небольшую долю от общей численности ми-

грантов из стран Центральной Азии в России [27, с. 43–

44]. Реально оценить квалификационный состав трудо-

вых мигрантов достаточно сложно, поскольку многие 

из них работают не по своей специальности и ФМС 

России данные сведения не собирает. 

Сравнивая отраслевую структуру занятости ино-

странных мигрантов (по уведомлениям работодателей, 

заключивших договоры с мигрантами из безвизовых 

стран в 2013 г.) с отраслевой структурой занятости рос-

сийских граждан, можно увидеть существенную разни-

цу в долях занятых в строительстве, в торговле и на 

транспорте. Процент россиян, занятых в строительстве, 

в 4,5 раза ниже по сравнению с мигрантами из СНГ 

(7,6 % от всех занятых россиян против 34 % мигран-

тов). В то же время доли россиян, занятых в торговле  

и на транспорте, наоборот, заметно выше: в торговле 

18,4 % против 8 %, на транспорте 9,5 % против 4 %.  

В 2014 г. доля иностранных мигрантов, занятых на гор-

ных и горно-капитальных, на строительно-монтажных 

и ремонтно-строительных работах, составила 23 %  

и 26 % соответственно. Существенно отличается про-

фессиональная структура занятости российского насе-

ления и иностранных мигрантов: доля руководителей 

среди россиян – 7 % (при 3 % среди иностранцев); ква-

лифицированных рабочих различной специализации – 

11 % (против 35 %); операторов, аппаратчиков и маши-

нистов – 9 % (против 12 %); неквалифицированных 

рабочих, общих для всех отраслей экономики, – 8 % 

(против 26 %) [27, с. 40–41]. Отмечается, что трудящие-

ся-мигранты играют роль «буфера» на рынке труда 

России: они первыми теряют работу по мере снижения 

спроса на рабочую силу в результате экономического 

спада. 

Что касается высококвалифицированных мигрантов, 

получающих разрешения на работу, то среди них пре-

обладают граждане из визовых стран. По данным 2012 г., 

на первом месте были мигранты из Китая (14 % от всех 

оформленных разрешений ВКС), на втором – мигранты 

из Турции (9 %), далее – мигранты из Западной Европы 

(Франции, Германии, Великобритании – на долю этих 

трех стран пришлось 20 % разрешений для высококва-

лифицированных специалистов) и США (5 %). В сег-

менте высококвалифицированных специалистов, при-

бывших из стран СНГ, более двух третей приходится на 

граждан Украины [28]. 

Иностранные трудовые мигранты по территории 

России распределяются неравномерно. Трудовые ми-

гранты целенаправленно выбирают регионы, экономи-

ческое развитие которых происходит опережающими 

темпами по сравнению с остальной территорией Рос-

сийской Федерации и в которых спрос на труд превы-

шает его предложение местными работниками и число 

свободных вакансий превосходит численность безра-

ботных. Можно предположить, что важную роль играет 

величина средней заработной платы в регионе, а также 

наличие устойчивых мигрантских сетей.  

В России происходит процесс формирования ми-

грантских ниш занятости, которые «привязываются» 

либо к определенному виду занятий и работ, постепен-

но заполняя эту нишу в разных районах города, либо  

к определенной территории (месту, району и т. п.), посте-

пенно «завоевывая» пространство и находящиеся на нем 

объекты занятости и городской инфраструктуры [29,  

с. 108]. В некоторых регионах внешняя миграция способ-

ствует ослаблению местных кадровых ресурсов. Терри-

ториальное распределение рабочей силы должно исполь-

зоваться в целях сбалансированности рынка труда [30]. 

В тройку лидеров среди федеральных округов по 

численности официально работающих внешних ми-

грантов входят: Центральный (11–14 % в общей чис-

ленности занятых мигрантов), Северо-Западный (10–

13 %) и Уральский (6–8 %) федеральные округа. Необ-

ходимо добавить, что в среднем по России оценочная 

максимальная доля работающих внешних мигрантов 

составляет около 9 % в общей численности занятого 

российского населения. Тройка лидеров по оформле-

нию патентов для работы у физических лиц в 2013 г. 

выглядит немного иначе: на первом месте, с огромным 

отрывом, Центральный округ (756 тыс.), на втором  

и третьем – Сибирский (208 тыс.) и Приволжский  

(161 тыс.), далее Южный (110 тыс.), Северо-Западный 

(107 тыс.), Уральский (95 тыс.).  
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Больше половины официально работающих мигран-

тов устойчиво, на протяжении нескольких лет, концен-

трируется в пяти регионах: Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область (в миграци-

онной статистике они рассматриваются как единое це-

лое), Краснодарский край и Ханты-Мансийский авто-

номный округ. К пятерке лидеров приближаются такие 

активно развивающиеся регионы, как Калужская об-

ласть, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный 

округ [29, с. 43–45]. 

Численность иностранных мигрантов, работающих 

по различным видам документов в 2013 г., показана  

в таблице 4 [31]. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что продолжа-

ют оставаться острыми проблемы с внешней незакон-

ной миграцией. По приблизительным оценкам, в том 

числе и ФМС России, ежегодно в Российской Федера-

ции осуществляют трудовую деятельность без офици-

ального разрешения от 3 до 5 млн иностранных граж-

дан. Главным стимулом к найму нелегальных трудя-

щихся-мигрантов является то, что они представляют 

собой для предпринимателей самую дешевую и беспра-

вную рабочую силу. Более того, они выгодны и для 

отдельных предпринимателей, и для государства, по-

скольку являются «чистыми налогоплательщиками».  

В целях противодействия нелегальной миграции ис-

пользуют институты административного выдворения  

и депортации (принудительной высылки), а также реа-

лизацию соглашений о реадмиссии. Федеральный закон 

от 31 декабря 2014 г. № 524-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 27 Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию"» установил беспрецедентно жесткие сроки запре-

та на въезд в Российскую Федерацию для лиц, нару-

шивших миграционное законодательство. ФМС России 

располагает государственной информационной систе-

мой миграционного учета – современным инструмен-

том управления миграционными процессами, играю-

щим исключительную роль в реализации положений 

новейшего законодательства. Прежде всего, это касает-

ся рычагов воздействия на нелегальных мигрантов, та-

ких как закрытие въезда в страну нарушителям. В 2014 г. 

информационная система зафиксировала в России  

2,8 млн нарушителей срока пребывания, с большой до-

лей вероятности незаконно работающих. Впервые фик-

сируется снижение группы риска на 11 %. За двухлет-

ний период применения въезд закрыт для более 1,2 млн 

иностранцев, нарушивших законодательство. Такая 

практика коренным образом поменяла правосознание 

мигрантов. Выросла доля мигрантов, стоящих на ми-

грационном учете, вслед за этим все большим спросом 

стали пользоваться разрешительные документы на ра-

боту, в частности патент. Кроме того, проводится обя-

зательная дактилоскопическая регистрация трудовых 

мигрантов. 

Реформирование миграционной политики не огра-

ничивается только совершенствованием инструментов 

борьбы с нелегальной миграцией. Основные направле-

ния и механизмы реализации государственной мигра-

ционной политики Российской Федерации определяют-

ся в «Концепции государственной миграционной поли-

тики РФ на период до 2025 г.» (утверждена Президен-

том РФ 13 июня 2012 г.). В Концепции отмечается, что 

за последние два десятилетия миграционный прирост  

в значительной степени компенсировал более половины 

естественной убыли населения. Одна из стратегических 

задач – создание условий и механизмов для привлече-

ния иностранных работников по приоритетным про-

фессионально-квалификационным группам, востребо-

ванных экономикой высококвалифицированных и ква-

лифицированных специалистов разного профиля, пред-

принимателей и инвесторов, прежде всего на долго-

срочной основе. Миграционная привлекательность Рос-

сийской Федерации по сравнению с другими странами, 

принимающими мигрантов, невысока и распространя-

ется преимущественно на мигрантов новых поколений, 

прибывающих в РФ из стран СНГ. По сравнению с их 

предшественниками они обладают более низким уров-

нем образования, знания русского языка и профессио-

нально-квалификационной подготовки [1]. 

Совершенствованию российского миграционного 

законодательства способствовало принятие Федераль-

ного закона от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации"», 

который заменил механизм квотирования разрешитель-

ным порядком осуществления мигрантами трудовой 

деятельности по патенту. Таким образом, упрощается 

процедура доступа на национальный рынок труда за 

счет фактической отмены системы квот и разрешений 

на работу и расширения системы патентов, которые 

дают право мигранту возможность найма как у физиче-

ских, так и у юридических лиц. С января 2015 г. покуп-

ка персонального патента является новым условием для

 

Таблица 4. Численность иностранных мигрантов, работающих  

по различным видам документов в 2013 г., тыс. чел. 

 
 

Москва 
Московская 

область 

Санкт-Петербург  

и Ленинградская область 

Краснодарский 

край 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

Оформившие разрешения 

на работу 
285 900 108 307 293 661 67 010 40 632 

Оформившие патенты 291 390 299 039 71 595 55 660 10 946 

Оформившие разрешения 

как квалифицированные 

специалисты 

15 395 5 999 59 009 4 387 926 

Оформившие разрешения как 

высококвалифицированные 

специалисты 

7 390 560 958 231 20 
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всех гастарбайтеров из стран СНГ, въезжающих в Рос-

сию без визы. 

Следует подчеркнуть, что Совету Федерации совме-

стно с ФМС России пришлось участвовать в решении 

целого комплекса задач, связанных не только с совер-

шенствованием миграционной политики, но и с реаги-

рованием на последствия политического кризиса и гра-

жданской войны на Украине.  

Итак, перечисленные новые подходы к регулиро-

ванию миграционных процессов на фоне сложившей-

ся в России экономической ситуации могут сыграть 

позитивную роль. Падение курса рубля во многом 

уменьшило интерес к работе в России традиционных 

малоквалифицированных трудовых мигрантов из  

стран Центральной Азии. Это обстоятельство, с одной 

стороны, оставит в России только тех мигрантов, ко-

торые действительно нужны нашей экономике, и,  

с другой стороны, подстегнет российских работодате-

лей больше ориентироваться на внутренние трудовые 

ресурсы. 

В процессе анализа внешних миграционных процес-

сов в Российской Федерации за последнее десятилетие 

установлено следующее: 

– в связи с естественной убылью населения России 

внешняя трудовая миграция в ближайшие десятилетия 

станет почти единственным источником пополнения 

трудовых ресурсов страны; 

– структура миграционного притока в РФ выглядит 

следующим образом: около 80 % от въехавших состав-

ляют граждане СНГ (лидируют Украина, Узбекистан, 

Казахстан и Таджикистан); 8–10 % въехавших – граж-

дане государств Европейского союза; остальные при-

ходятся на Китай, США и другие страны мира;  

– в половозрастной структуре иностранных трудо-

вых мигрантов в России преобладают мужчины (около 

90 %), причем подавляющая их часть – в возрасте от 18 

до 39 лет (около 80 % всех мужчин-мигрантов); 

– возрастная структура иммигрантов, по сравнению 

со структурой населения России, более молодая (в 2014 г. 

почти 82,8 % иммигрантов приходилось на лиц трудо-

способного возраста, тогда как среди населения России 

в целом лиц трудоспособного возраста около 59,2 %); 

– мигранты новых поколений, прибывающие в РФ 

из стран СНГ, по сравнению с их предшественниками 

обладают более низким уровнем образования, знания 

русского языка и профессионально-квалификационной 

подготовки; 

– сравнивая отраслевую структуру занятости ино-

странных граждан с отраслевой структурой занятости 

российских граждан, можно увидеть, что процент рос-

сиян, занятых в строительстве, в 4,5 раза ниже по срав-

нению с мигрантами из СНГ, а доли россиян, занятых  

в торговле (18,4 % против 8 %) и на транспорте (9,5 % 

против 4 %), наоборот, заметно выше; 

– среди высококвалифицированных мигрантов, по-

лучающих разрешения на работу, преобладают гражда-

не из визовых стран (Китай, Турция, страны Западной 

Европы); 

– иммигранты (за исключением высококвалифици-

рованных специалистов) не влияют на уровень безрабо-

тицы среди коренного населения в связи с тем, что за-

нимают рабочие места, не востребованные местными 

жителями; они выполняют «черную работу», содейст-

вуя улучшению социально-статусной структуры заня-

тости в стране; 

– в тройку лидеров среди федеральных округов по 

численности официально работающих внешних ми-

грантов входят: Центральный (11–14 % в общей чис-

ленности занятых мигрантов), Северо-Западный (10–

13 %) и Уральский (6–8 %) федеральные округа;  

– больше половины официально работающих ми-

грантов концентрируются в пяти регионах: Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 

область), Краснодарский край и Ханты-Мансийский 

автономный округ; 

– миграционная политика в России фокусируется 

преимущественно на внешней трудовой миграции; со-

вершенствование российского миграционного законо-

дательства направлено на реализацию двух глобальных 

задач: 1) упрощение базовой процедуры доступа на 

национальный рынок труда за счет фактической отме-

ны системы квот и разрешений на работу и расширения 

системы патентов, которые дают право мигранту воз-

можность найма как у физических, так и у юридиче-

ских лиц; 2) ужесточение контроля за соблюдением 

миграционного и трудового законодательства, включая 

ужесточение ответственности мигрантов и работодате-

лей за нарушения. 
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Abstract: The paper presents a comprehensive analysis of external labour migration from neighboring countries, pro-

spects and problems of its regulation in the Russian Federation. The author emphasizes the role of migration processes in 

the socio-economic and socio-political life of our country, their influence on the demographic situation as a labor replen-

ishment source, the development of production, the labor market, as well as socio-economic characteristics of  

the living standards. There is no doubt that compensation for the loss of working-age population only by increasing 

productivity, economic restructuring and engaging economically inactive population (housewives, pensioners, and disa-

bled) onto the labor market is not possible. In this regard, it becomes apparent that in the next decade Russia will have to 

use foreign labor force incrementally. As the statistical analysis shows, a high concentration of migrant workers, as  

a rule, does not exceed the unemployment rate among the local population, as they take jobs that are not popular among 

the locals, and even contributes to the improvement of social and status structure of employment in the country. As for  

the state policy in relation to foreign migrant workers, in accordance with the Conception of the long-term socio-economic 

development of the Russian Federation, till 2020 its priority areas are: attracting skilled foreign specialists, creation of 

civilized working conditions and life of migrants in Russia, and protection of their civil rights. Thus, it becomes clear  

that in market economy conditions along with negative demographic processes, external labor migration is becoming one 

of the most important strategic factors in the development of Russia’s human potential. 
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Аннотация: Семантика невыразимого в статье определена как функционально-семантическая категория, обла-

дающая самостоятельным значением и планом выражения – полем невыразимого; дается краткий обзор ее изуче-

ния в лингвистике; показано, что это объективно-субъективное значение русского языка. Денотативная область 

семантики невыразимого состоит из константных и переменных сфер. Константных сфер две: внутренний мир 

человека и мир запредельного. Показано, что в первой из константных сфер наблюдается экспансия элементов 

поля невыразимого, в результате чего осуществляется пересечение поля невыразимого с полем семантики пре-

дельно высокой концентрации качества. Денотативная сфера «внутренний мир человека» в XXI в. пополнилась 

сегментом внутрителесных ощущений. Показано, что элементы второй константной денотативной сферы семан-

тики невыразимого «мир запредельного» в настоящее время теряют в частотности, сохраняясь в основном в языке 

художественной литературы. При этом во многих употреблениях элементов этой сферы наблюдается профаниро-

вание и пародирование изначально высоких смыслов. Что касается переменных сфер денотативной области се-

мантики невыразимого, то языковые единицы невыразимого соотносятся с различными предметами в широком 

понимании, качествами и явлениями, применимы по отношению ко всему феноменальному – чувственно воспри-

нимаемому и по отношению к ноуменальному – умопостигаемому, но не наблюдаемому. В частности, элементы 

поля невыразимого возникают в процессе оперирования неосвоенными мышлением рациональными концептами. 

Элемент семантики невыразимого «выразить невыразимое» как представитель константных сфер является языко-

вой манифестацией теории немецких романтиков; на русской почве в определенные периоды времени становился 

элементом языковой моды в художественной литературе: русской лирике XIX в., символизме начала XX в., твор-

честве ОБЭРИУтов, современном русском постмодернизме. На примере творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-

монтова показано, что модный элемент художественного дискурса XIX в. «выразить невыразимое» мог оказаться 

востребованным или невостребованным в силу индивидуальных предпочтений мастера слова. 

 

Данная работа выполнена в русле нашего исследова-

ния семантики невыразимого (СН). СН в русском языке 

не была еще предметом специального изучения, хотя  

в различных исследовательских парадигмах содержатся 

многочисленные попутные характеристики этого языко-

вого феномена. Г.С. Сырица описывает СН в этнокуль-

турном аспекте [1]. Е.П. Иванян пишет о СН, противо-

поставляя ее семантике умолчания [2]. В.В. Бабайцева 

говорит о невыразимых смыслах, характеризуя омо-

комплекс это [3]. В.Г. Гак исследует способы отобра-

жения сокровенного смысла в «экстериоризации пере-

живаний субъекта» [4, с. 84]. Подробный обзор изуче-

ния значения невыразимого в разных науках осуществ-

лен нами в [5]. 

Мы исследуем СН в русле функциональной лин-

гвистики как функционально-семантическую катего-

рию с самостоятельным планом содержания и иерархи-

чески организованным планом выражения – полем се-

мантики невыразимого. Цель настоящей статьи – осу-

ществить характеристику специфики денотативной об-

ласти СН. 

Как показал языковой анализ, в целом языковые 

единицы СН соотносятся с различными предметами  

в широком понимании, качествами и явлениями, 

применимы как по отношению ко всему феноменаль-

ному – чувственно воспринимаемому, так и по отно-

шению к ноуменальному – умопостигаемому, но не 

наблюдаемому. В свете сказанного можно говорить  

о константных и переменных денотативных сферах, 

составляющих денотативную область анализируемой 

семантики.  

Константными денотативными сферами являются: 

1) внутренний мир человека (мысли и чувства) и 2) то, 

что находится за пределами мира феноменального, не 

познается органами чувств – мир запредельного.  

Г.С. Сырица отмечает: «Рационально не постигаемое 

начало мира находит отражение в природе и во внут-

реннем мире человека» [1, с. 294]. 

Внутренний мир человека при помощи элементов 

поля невыразимого предстает «как некая значимая суб-

станция, сущность которой передается субстантивата-

ми: «Неизъяснимое свершится» (А.С. Грибоедов «Гру-

зинская ночь»); «Слышишь, как наполняет душу небо,  

и чувствуешь невыразимое» (Н.В. Гоголь «Скульптура, 

живопись и музыка»)» [1, с. 294]. Применительно к СН 

ученые говорят об «экстериоризации переживаний 

субъекта» [4, с. 489].  

В настоящее время в русском языке и речи наблю-

дается экспансия элементов поля невыразимого, ориен-

тированных на внутренний мир человека. Результатом 

этого процесса является расширение зоны периферии 

СН, в которой происходит пересечение с семантикой 

предельно высокой концентрации качества, например: 

Слов нет, как без тебя скучаю!  

В языковом средстве СН из приведенного примера 

помимо компонента ‘не могу выразить’ содержится 

компонент-интенсификатор ‘очень сильно’. На то, что 

языковые единицы СН в определенных случаях спо-

собны передавать значение интенсификации, указыва-

ется в работах [1; 6]. 

Денотативная сфера СН «внутренний мир человека» 

всегда составляла описание чувств, эмоций, мыслей,  
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см. пример из русской народной сказки: «Царевич не-

сказанно обрадовался, взял ее за руку, повел к отцу,  

к матери» («Волшебное зеркальце»). Ср. с другим 

примером, в котором невыразимыми представлены 

размышления героя: «Он мрачно оделся, неохотно по-

завтракал, забыл прочитать газету и долго курил, по-

груженный в невыразимый мир бесцельного напряже-

ния; среди смутно возникающих слов бродили непри-

знанные желания, взаимно уничтожая себя равным 

усилием» (А. Грин «Алые паруса»). 

В настоящее время константная денотативная сфера 

СН русского языка «внутренний мир человека» расши-

ряет свои границы, включая в свой состав ощущения. 

Ощущения как сферу невыразимого ученые рассматри-

вают в аспекте наивной картины мира [7] и теории ин-

тероцепции – изучении внутрителесных ощущений [8]. 

Следовательно, среди элементов поля невыразимого  

в денотативной сфере «внутренний мир человека» про-

исходит перераспределение приоритетов: то, что рань-

ше было уделом описаний «жизни души» человека, то 

есть чувств и эмоций, сейчас все более вытесняется 

требованиями тела (ощущениями); тема тела активно 

вторгается во все сферы человеческой деятельности, 

«переписывает» по-новому культурные приоритеты, 

проявляется и в такой специфичной проблеме, как бы-

тование СН в русском дискурсе. Заметим: сегмент 

внутрителесных ощущений в денотативной сфере СН 

«внутренний мир человека» осознается в русском дис-

курсе только с XXI в.  

С другой стороны, элементы константной денота-

тивной сферы СН «мир запредельного, инобытия»  

в настоящее время теряют в своей частотности; их бы-

тование поддерживается в основном художественной 

литературой – «сферой продуцирования невыразимых 

смыслов» [1, с. 294]. При этом во многих употреблени-

ях элементов поля невыразимого наблюдается десакра-

лизация, профанирование, а то и пародирование изна-

чально высоких смыслов, например, в творчестве  

Ю. Буйды, В. Пелевина и др. 

Переменными сферами денотативной области СН 

следует признать все остальные: говорящий на свое 

усмотрение может отметить как невыразимое тот или 

иной предмет речи, например: Я понимаю, как решать 

эту задачу, но не могу это выразить. СН способна 

проявиться в процессе оперирования неосвоенными 

мышлением рациональными концептами. Так, напри-

мер, когда студенты на экзамене не знают ответа на 

вопрос, они непроизвольно изображают руками неза-

мысловатые фигуры, что свидетельствует о незнании 

логического рационального концепта и попытке пере-

дать образное ядро концепта [9, с. 28–29]. В приведен-

ном воронежскими учеными примере СН передается 

паралингвистическими средствами – жестами. 

В целом, СН в русском языке – это объективно-

субъективное значение. Будучи объективной, она отра-

жает объективную констатацию невыразимости пред-

мета речи. Будучи субъективной, СН отмечает невыра-

зимость предмета, признака, признака признака, дейст-

вия, образа действия, места или ситуации в целом  

с позиции говорящего и по его воле. Применительно  

к денотативным сферам семантики невыразимого заме-

тим, что сфере «запредельного, инобытия» более харак-

терен отражательный, объективный характер, тогда как 

сфере «внутренний мир человека» более свойственен 

субъективный, интерпретационный характер. 

Элементы константных денотативных сфер СН в тот 

или иной исторический период способны стать приме-

тами времени, доминировать в дискурсе художествен-

ной литературы, явившись фактом языковой моды. 

Языковая мода представляет собой языковые предпоч-

тения и оценки, актуальный и престижный образец ре-

чевого поведения, который признается привлекатель-

ным в данном обществе в данное время. Языковая мода 

– это проявление языкового вкуса эпохи, последний 

определяется историческими, социальными и культур-

ными факторами. Оба понятия обладают исторической 

изменчивостью. Как отмечал Н.М. Карамзин, «вкус 

изменяется и в людях и в народах» [10, с. 236]. Измене-

ния обусловлены тем, что, согласно внутренним атри-

бутивным ценностям моды, фундаментальной ценно-

стью в структуре моды является ориентация социума на 

новизну [11, с. 18].  

Исследователи языковой моды применяют это поня-

тие к разным языковым явлениям: речевому этикету 

[12–14], произносительным нормам [15]; новым словам 

[16–18]; исследуют политический дискурс или семио-

тический аспект языковой моды [19, с. 84–85]; изучают 

языковую моду в художественном дискурсе [20]. Тео-

рия языковой моды в настоящее время находится на 

стадии формирования. Но уже сейчас лингвисты отме-

чают, что этот языковой феномен несводим к понятию 

модных слов [21]. 

В процессе распространения, восприятия и усвоения 

языковых «мод» происходит их реинтерпретация в со-

ответствии с собственными денотативными («внешни-

ми») ценностями воспринимающих эти «моды» об-

ществ, групп и индивидов, как определила Е.В. Клепач. 

Языковые моды, с одной стороны, усваиваются, с дру-

гой – модифицируются в зависимости от глубинных 

социальных, культурных и психических структур ,  

в которые они включаются [22].  

Мы солидаризируемся с позицией Ю.В. Бичай, от-

мечающей, что вопреки повседневному словоупотреб-

лению, мода принадлежит прежде всего не миру слов, 

фраз, жестов и вещей, а миру людей. Фразы и вещи 

сами по себе не меняются под влиянием моды; их из-

меняют люди, приписывающие им значения. Мода ка-

сается самых различных сторон жизни, сознания и по-

ведения человека, культуры и языка массовых сооб-

ществ [22]. Для адекватного изучения феномена языко-

вой моды исследователь предлагает создать теоретиче-

скую модель структуры данного понятия, основанную 

на идеализации как форме научного абстрагирования. 

Применительно к нашему предмету исследования 

возможно говорить об идеях, которые манифестируют-

ся СН и маркируются как модные. Так, в определенный 

период времени в российской социально-культурной 

среде стали актуальными (модными) идеи немецкого 

романтизма, в частности лозунг йенских романтиков для 

мастеров слова – «выразить невыразимое». В XIX в. 

распространение лингвокультурных образцов вместе  

с идеями немецкого романтизма в России привело  

к тому, что в русской поэзии идея «выразить невырази-

мое» раскрылась в самобытной интерпретации. Многие 

элементы поля невыразимого покорили умы читателей 

русской лирики XIX в., закрепились в русском дискурсе 
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в качестве интертекстем: «Молчи, скрывайся и таи /  

И чувства и мечты свои» (Ф.И. Тютчев “Silentium!”); 

«Невыразимое подвластно ль выраженью?..»  

(В.А. Жуковский «Невыразимое»).  

Традиции немецких романтиков на русской почве 

испытали существенную модификацию, они отражены 

творческим талантом В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета и многих других. Обзоры распространения 

теоретико-эстетических образцов йенских романтиков, 

представления о назначении поэта – «выразить невыра-

зимое» даются во многих литературоведческих моно-

графиях [6; 23]. Ученые отмечают, что мотив невыра-

зимого явился одним из самых репрезентативных для 

русской романтической картины мира [24, с. 4]. Иссле-

довав мотив невыразимого на материале романтиче-

ской поэзии XIX в., В.И. Абрамова пришла к выводу: 

эволюционируя, романтическая картина мира в аспекте 

мотива невыразимого «движется» по пути потери цело-

стности, разрушения связей между входящими в нее 

элементами к новому обретению целостности при ином 

соотношении составляющих [24, с. 8]. 

Для нашего исследования существенным является 

тот факт, что языковая мода на применение элементов 

поля невыразимого достигла пика в русской романти-

ческой поэзии XIX в., потом пошла на спад. В XX в.  

в творчестве русских символистов вновь стал модным 

лозунг романтиков «выразить невыразимое». Теоретик 

символизма Вяч. Иванов провозгласил, что поэзия есть 

тайнопись неизреченного [25]. Идея поэтов «выразить 

невыразимое» испытала модификацию в творчестве 

ОБЭРИУтов: осуществив разрыв отношений между 

искусством и жизнью, ОБЭРИУты стремились, не вы-

разить невыразимое, а продемонстрировать невозмож-

ность этого [26]. Идея «выразить невыразимое», поте-

ряв атрибутивный признак новизны в начале ХХ в., 

возродилась в современном русском постмодернизме, 

пародировании эстетики невыразимого в творчестве  

В. Пелевина, Дм. Емца и др. 

Языковая мода не только характеризует изменения в 

коммуникативной деятельности общества, но и обна-

руживает зависимость от воспринимающих эту моду 

языковых групп или индивидов. Так, согласно глубо-

кому исследованию Е.Г. Эткинда, «Пушкин прошел 

мимо "Невыразимого"». «Разумеется, и Пушкину был 

свойствен культ поэтической тайны, однако загадоч-

ность отнюдь не была следствием бессилия что-либо 

выразить» [6, с. 82]. Напротив, «Лермонтов же усвоил 

учение немецких романтиков о «невыразимости»,  

о бессилии рационального слова» [6, с. 112]. 

Очевидно, что реинтерпретация романтической 

идеи невыразимости поэтического чувства и мира ино-

бытия совпала с денотативными ценностями лириче-

ского героя М.Ю. Лермонтова, тогда как для лириче-

ского героя А.С. Пушкина проблема йенских романти-

ков «выразить невыразимое» вызывала позыв к паро-

дированию. Так, персонаж романа «Евгений Онегин» 

Ленский «пел разлуку и печаль, / И нечто, и туманну 

даль …». Такая характеристика поэзии Ленского явля-

ется вышучиванием идеи немецких романтиков «выра-

зить невыразимое». В целом заметим, что изучение СН 

в аспекте языковой моды носит сугубо предваритель-

ный характер и нуждается в дополнительных исследо-

ваниях. 

Таким образом, специфика денотативной области 

СН проявляется в ее константных (внутренний мир че-

ловека и мир запредельного) и переменных (всех дру-

гих) сферах; константная денотативная сфера обнару-

живает экспансию средств выражения; элемент кон-

стантной денотативной сферы СН «выразить невыра-

зимое» формировал языковую моду в русском художе-

ственном дискурсе разных литературных направлений, 

но и зависел от индивидуальных предпочтений мастера 

слова. 
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Abstract: The paper defines semantics of inexpressible as the functional and semantic category, which has an inde-

pendent meaning and plan of expression – the field of inexpressible; presents a brief overview of its studies in linguistics. 

The work proves that it is an objective-subjective meaning of the Russian language. The denotative field of semantics of 

inexpressible consists of constant and variable spheres. There are two constant spheres: the inner world of a man and  

the world beyond. It is shown that the expansion of elements of the field of inexpressible is observed in the first of the con-

stant spheres. As a result, the overlapping of the field of inexpressible and the field of semantics of an extremely high qual-

ity of concentration takes place. The denotative sphere “inner world of a human” in the 21st century was replenished with 

intracorporal segment. It is shown that the elements of the second constant denotative sphere of semantics of inexpressible 

“world of the beyond” become less frequent and remain mostly in the language of literature. At the same time, the use of 

the elements of this sphere implies profanation and mimicking of initially high meanings. As for the variable spheres of  

the denotative area of semantics of inexpressible, the linguistic units of inexpressible correlate with various objects in 

broad sense, qualities and phenomena, and are applicable with respect to everything phenomenal – the sensible, and in 

relation to the noumenal – intelligible, but not observed. In particular, the elements of the field of inexpressible arise when 

one is operating rational concepts by undeveloped thinking. The element of semantics of inexpressible “to express the in-

expressible” is a linguistic manifestation of the theory of the German Romantics, as the representative of the constant 

spheres of the language. In the Russian language in certain periods of time it became a part of the linguistic fashion in lit-

erature: Russian lyrics of the 19th century, symbolism of the early 20th century, creativity of the members of the Real Art 

Association, and modern Russian post-modernism. Through the example of creativity of A.S. Pushkin and M.Yu. Lermon-

tov, the author shows that the fashion element of the artistic discourse of the 19th century “to express the inexpressible” 

could have been popular or unclaimed due to the individual preferences of artist in words. 
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© 2016 

В.А. Никонов, аспирант кафедры правового обеспечения Института экономики и управления 

Мичуринский государственный аграрный университет, Мичуринск (Россия) 

 

Ключевые слова: социальная защищенность; социальная защита; социальная политика; социальное государст-

во; социальный стандарт; социальные риски. 

Аннотация: В статье анализируется феномен социальной защищенности. Рассмотрены различные подходы  

в понимании данного термина, его содержании и определении. Выявлены и обозначены наиболее острые пробле-

мы и опасности (угрозы), которые снижают уровень социальной защищенности граждан России. Выделены и опи-

саны характерные особенности, способствующие пониманию различий между терминами «социальная защита»  

и «социальная защищенность». На основе изучения источников установлен психологический аспект восприятия 

различными индивидуумами уровня своей защищенности, автор приходит к выводу о взаимосвязи данного аспек-

та восприятия с конкретными социально-экономическими условиями развития региона проживания индивидуума. 

В работе рассматривается круг вопросов, связанных с различными пониманиями определения уровня социальной 

защищенности граждан. Заслуживает внимания предложение автора о воплощении в реальность грамотной госу-

дарственной политики в сфере реализации социальных льгот и гарантий как важнейшего направления в работе 

социально ориентированного государства. Автор обращает внимание на необходимость проведения реформ не 

только в социально-правовых отношениях, но и в иных социально значимых аспектах жизни гражданина. 

Проводя анализ исследуемого материала, автор затрагивает тему состояния внутреннего комфорта человека, 

которое учитывается при выявлении социальной защищенности в результате социальной и духовно-нравственной 

политики государства, направленной на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности человека, реализа-

ции его интеллектуального и профессионального потенциала. Используемые методы и источники, сделанные вы-

воды, а также структура и содержание статьи свидетельствуют о творческом подходе автора к затронутым про-

блемам, проявленном аналитическом мышлении. 

 

В последнее время многие политики нашей страны, 

чиновники и правозащитные организации все чаще стали 

обращать внимание на некую социальную напряженность, 

которая может возникнуть в обществе ввиду сложной 

экономической обстановки, вызванной санкциями ряда 

зарубежных стран. Весьма актуально на сегодняшний 

день звучат призывы обратить взор на дополнительную 

социальную поддержку населения и в первую очередь 

на его социальную защищенность. 

Возможность для субъектов опираться на дейст-

вующую структуру общества, формируя тем самым 

основы необходимых мер его фундаментального поло-

жения, которые проявляются в выдвижении и отстаи-

вании своих нужд и потребностей, а также в улучшении 

своих социальных положений, принято называть соци-

альной защищенностью. 

Поскольку само понятие «социальная защищен-

ность» в представлении многих людей весьма сложно  

и неоднозначно, то необходимо разобраться в сущности 

данного понятия, условиях и механизме его реализа-

ции. Вообще, защищенность – это состояние надежной 

безопасности, защиты от кого-либо, чего-либо [1,  

с. 545]. Применение данного термина к социальной 

среде предполагает более широкое его трактование, 

нежели просто безопасность в реализации своих есте-

ственных потребностей. Е.И. Середа разъясняет защи-

щенность как «способность и умение человека охранять 

себя от опасности», отстаивать свои права, а также спо-

собность и умение других (граждан, государственных 

лиц) эту защиту ему обеспечить [2]. 

Человеку свойственно задумываться о своем положе-

нии в обществе и оценивать его и условия пребывания в 

нем. Давая некую оценку обществу как среде прожива-

ния, человек основывается на тех жизненных ценностях 

и ориентирах, которые, по его мнению, являются ключе-

выми (оценивающими) факторами, естественно, приме-

нительно к конкретному историческому периоду. 

Социальная защищенность – объективная социаль-

но-психологическая категория, поскольку, во-первых, 

представляет массово распространенную оценку обще-

ственных условий жизни и, во-вторых, формируется на 

базе конкретно-исторической социокультуры (т. е. от-

ражает тот уровень цивилизованности, развитости, ко-

торый достигнут обществом и устойчиво им воспроиз-

водится на собственной основе). Она же позволяет оп-

ределить и меру нарушения этих пределов, а тем самым 

и меру разрушения социальной защищенности как цен-

ности [3, с. 210]. 

Необходимость социальной защищенности вытекает 

из наличия общественной потребности иметь в госу-

дарстве систему законов, компенсирующих социальное 

несовершенство организации производства, материаль-

ных благ и их распределения. Подмечено, что в право-

вом регулировании большинства общественных отно-

шений присутствует «социальный компонент». Поэто-

му, утверждает Э.Г. Тучкова, «право в целом должно 

быть социальным» [4]. 

Во многом это определяется социальной политикой 

государства. Социальная политика регулирует развитие 

социальной сферы общества, которая представляет со-

бой совокупность отраслей, организаций, непосредст-

венным образом связанных и определяющих образ  

и уровень жизни людей, их благосостояние, потребле-

ние. Социальная сфера включает в себя главным обра-

зом социальное обеспечение, здравоохранение, образо-

вание, культуру и сферу услуг. 

Основные цели социальной политики многим пред-

ставляются именно в удовлетворении нужд общества, 
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не обеспеченных за счет рынка. Это, в частности, регу-

лирование доходов, выплата пособий по безработице  

и инвалидности, пенсионное обеспечение, а также лик-

видация несоответствий между доходами граждан и их 

потребностями, возникающих на определенных этапах 

цикла жизнедеятельности.  

Первостепенной задачей государства по формиро-

ванию зрелой социальной политики является налажи-

вание всех механизмов по наиболее полному удовле-

творению членами общества своих жизненных потреб-

ностей. Поддержка социальной стабильности и спло-

ченности граждан, проявляющаяся в предоставлении 

всех необходимых услуг в социальной сфере, в учете их 

потребностей, в формировании чувства социальной 

справедливости, – вот одна из ключевых задач социаль-

ной политики современного государства [5, с. 208]. Про-

являя особое внимание к социальной политике в услови-

ях экономического кризиса, правительство страны мо-

жет снизить социальную напряженность в обществе, 

вызванную в первую очередь растущей безработицей, 

снижением уровня жизни и наступлением других соци-

альных рисков. 

Стоит отметить, что все предусмотренные государст-

вом меры (программы поддержки градообразующих 

предприятий, программы трудоустройства молодых спе-

циалистов, мониторинг увольнения работников и др.) 

часто подвергаются критике со стороны специалистов 

экономического блока, которые низко оценивают эф-

фективность вливания огромных денежных средств  

в нерентабельные предприятия, подчеркивая неспособ-

ность государственных служб занятости справиться со 

своими задачами, указывая на неправильную организа-

цию переподготовки кадров и крайнюю несостоятель-

ность программ поддержки малого бизнеса. 

Почему же значительные меры антикризисной под-

держки государства зачастую не воспринимаются насе-

лением как эффективные? Практика показывает, что 

это главным образом связано с отсутствием жесткого 

контроля со стороны соответствующих органов за це-

левым и своевременным расходованием средств, а так-

же с игнорированием важности социальных стандартов, 

присущих современному обществу.  

Социальный стандарт – сложившееся представление 

большинства населения или той или иной обществен-

ной группы о приемлемом (нормальном) для них уров-

не и качестве жизни [1, с. 597]. Несмотря на то, что со-

циальные стандарты могут иметь различный характер 

исполнения, государству присуще использовать их  

в качестве механизма управления социальным развити-

ем, устанавливая правила их применения. Действующее 

законодательство предусматривает использование со-

циальных стандартов в процессе управления социаль-

ной сферой. 

Общество в процессе своего социально-экономичес-

кого развития выдвигает соответствующие требования 

к уровню и качеству жизни, которые могут изменяться 

в зависимости от степени развития общества, а также 

принадлежности его представителей к определенной 

социальной прослойке. 

Так, например, государственный социальный стан-

дарт в сфере оплаты труда – это минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ, с 1 июля 2016 года – 7500 рублей 

в месяц, ст. 1 Федерального закона от 02.06.2016 

№ 164-ФЗ); в области пенсионного обеспечения – ми-

нимальный размер государственной пенсии по старос-

ти, по инвалидности, по случаю потери кормильца  

и т. д.; в области социальной защиты – государствен-

ные пособия по безработице, социальные пособия  

в рамках адресной помощи малоимущим и др.; в облас-

ти образования – бесплатные услуги государственных  

и муниципальных образовательных учреждений и т. д. 

Формальное отношение, а иногда и просто откро-

венное игнорирование государством сложившихся на 

данном историческом периоде развития общества его 

социальных стандартов сводит на нет все начинания  

в социальной сфере. Для некоторых нормативно-

правовых актов, закрепленных в различного рода доку-

ментах законодательного характера по обеспечению 

экономических, политических, социальных и иных прав 

граждан нашего государства, в реальной жизни требу-

ются определенные корректировки, обеспечивающие 

им большую эффективность применения. Успешное 

регулирование наиболее актуальных вопросов социаль-

ной сферы позволяет гражданам осознавать результа-

тивность государственных программ социальной под-

держки. Именно поэтому необходимо своевременное  

и качественное обеспечение закрепленных законода-

тельством прав, формирование эффективной защиты 

общественных ценностей и социальных стандартов 

современного здорового общества. 

Регулярная деятельность (функция) общества 

(включая государство и иные субъекты общества) по 

обеспечению необходимой и достаточной (обществен-

но нормальной) социальной защищенности называется 

социальной защитой [1, с. 598]. Одним из критериев 

эффективной политики социальной защиты является 

создание высокого уровня поддержки социальной за-

щищенности. 

Следуя логике, сутью социальной защиты является 

создание государством системы экономических, право-

вых и организационных мер, направленных на предот-

вращение или смягчение неблагоприятных последствий 

социальной среды, их отрицательного воздействия на 

людей. При этом социальная защита в различных слу-

чаях трансформируется по осуществляемым мерам: от 

обеспечения безопасности гражданина до оказания ему 

соответствующей поддержки (материальной, правовой 

и пр.). Е.В. Нечуйкина обозначает социальную защиту 

как «более конкретное понятие», которое сводится  

к социальной работе всех ветвей власти [6]. 

Диапазон направлений, по которым осуществляется 

социальная защита, расширялся по мере развития циви-

лизации. Важнейшими признаками социального госу-

дарства являются максимально широкий диапазон со-

циальной защиты и наличие эффективных механизмов, 

обеспечивающих ее. Основные требования, предъяв-

ляемые к социальному государству, заключены в «сле-

дующей триаде: социальная справедливость, социаль-

ное равенство, социальная защита, а одной из главных 

функций системы социального обеспечения является 

социальная защита населения» [7]. Как видно, социаль-

ная защита и социальная защищенность далеко не одно 

и то же, как нередко представляется и что даже вошло  

в официальный лексикон.  

Социальная защищенность предполагает также на-

дежную защиту от многих социальных опасностей 
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(рисков), возникающих по различным причинам в об-

ществе и вне его, защиту непосредственно со стороны 

государства как организованной части общества. Свое-

временная защита от набирающих все большую интен-

сивность проявлений социальных рисков позволяет 

существенно повысить социальную защищенность.  

Социальные риски выражаются в рисках и угрозах 

разрушения естественного социального положения, 

аномалии социальной нормы, одной или нескольких ее 

характеристик. Следует отметить, что данные риски 

появляются и существуют в нормальных условиях раз-

вития общества. До чрезвычайных ситуаций, как пока-

зывает мировой опыт, доводит пренебрежительное от-

ношение к социальным опасностям со стороны органов 

власти. Многообразие социальных опасностей по мере 

воздействия их на человека позволяет классифициро-

вать их на экономические (кризис, дефолт, инфляция, 

забастовки), психологические (угрозы, мошенничество, 

шантаж), опасности физического насилия (войны, воо-

руженные конфликты, терроризм, бандитизм, массовые 

беспорядки) и непреднамеренные опасности (стихий-

ные бедствия, неурожай, эпидемии, несчастные случаи) 

[8, с. 28–32]. 

Отмечают также социальные опасности, вызванные 

низкой информационной защищенностью граждан, ма-

нипуляцией сознанием современными средствами мас-

совой информации (пропаганда насилия, жестокости, 

аморального поведения и образа жизни и пр.). Защита 

от многочисленных социальных рисков является неотъ-

емлемой частью формирования состояния надежной 

безопасности общества. Особенно это актуально сей-

час, когда на фоне усиливающегося экономического 

кризиса проявляются различные стихийные бедствия  

и несчастные случаи. Человек, слабо социально защи-

щенный от подобных рисков, способен впасть в отчая-

ние с худшими последствиями. 

Так, оказавшись по ряду причин безработным, чело-

век вдобавок ко всему может подвергнуться разгулу 

стихии. Подобные ситуации наблюдались в прошлом 

году в Хакасии, где бушевали пожары. Сотни людей 

лишились крова, единственного жилья. Конечно, сила 

воли способствует преодолению трудностей, однако 

помощь государства в данной ситуации расценивается 

уже как его необходимая обязанность. Социальные 

риски, возникающие в жилищной сфере, заслуживают 

особого внимания со стороны государства, поскольку, 

как пишет Н.А. Горелов, «отсутствие жилья и невоз-

можность его заработать посредством трудового вклада 

деформирует всю систему потребностей, лишает ра-

ботников стимулов к труду. Без реализаций гарантий на 

получение жилья право на труд, пенсионное обеспече-

ние, отдых и т. д. во многом теряет свой смысл. Поэто-

му способствование реализации права человека на соб-

ственное жилье должно быть отнесено к числу важ-

нейших социальных гарантий» [9, с. 11]. 

Обеспеченность благоустроенным жильем является 

для человека главным материальным условием жизне-

деятельности. Невозможность самостоятельной реали-

зации человеком этой потребности ставит под сомнение 

социальную программу государственной поддержки 

населения и выталкивает граждан за рамки жизненно 

важных стабилизирующих факторов развития (трудо-

устройство, создание семьи, приобретение имущества  

и т. д.). Поддержка граждан со стороны государства  

в удовлетворении их потребностей в жилье способству-

ет увеличению социальной защищенности населения. 

Надо отметить, что публикаций на тему социальной 

защищенности населения в последнее время не так 

много. В своей статье, посвященной социальной защи-

щенности населения России, М.А. Ласточкина выделя-

ет многоплановость данного понятия, а также обращает 

внимание на его различные толкования в различных 

отраслях науки. Автор убедительно показывает необ-

ходимость учета объективных и субъективных призна-

ков данного термина, подчеркивая, что если в первом 

случае социальная защищенность определяется эконо-

мической состоятельностью государства, то во втором – 

психологическим состоянием личности, вызванным его 

оценкой. 

Ссылаясь на результаты социологических исследо-

ваний, проводимых в различных регионах России, ав-

тор приводит ряд актуальных проблем, беспокоящих 

население. Среди них выделяются проблемы крими-

нальной, социально-экономической и административ-

ной направленности. Заслуживает внимания упомина-

ние автором статьи такого понятия, как коэффициент 

социальной защищенности. Анализируя показатели 

данного коэффициента в разных субъектах РФ,  

М.А. Ласточкина отмечает разницу в уровнях социаль-

ной защищенности граждан. Резюмируя, автор прихо-

дит к выводу, что социальная защищенность – это 

«обобщенная характеристика эффективности системы 

мер социальной зашиты, деятельности органов госу-

дарственного управления по реализации социальной 

политики, а также действенности и реальной осущест-

вимости законодательно закрепленных социальных 

гарантий» [10]. 

Весьма полезными оказались результаты исследова-

ния И.А. Ушакова, который в результате изучения  

и анализа различных источников делает вывод, что со-

циальная защищенность с позиции психологии есть 

атмосфера внутреннего комфорта, уверенности и ми-

нимизации тревожности. В своей работе он приводит 

мнение А.С. Макаренко о том, что социальная защи-

щенность «представляет собой совокупность социаль-

ных и юридических гарантий, обеспечивающих каждо-

му члену общества реализацию его важнейших соци-

ально-экономических прав, в том числе права на уро-

вень жизни, необходимый для нормального воспроиз-

водства». Обобщая различные мнения и подходы к оп-

ределению социальной защищенности, автор заключа-

ет, что характеризовать данный термин следует как 

явление, процесс и результат. Так, для социальной за-

щищенности как явления требуется открытость и про-

зрачность всех аспектов жизнедеятельности общества  

и человека, обоснованность и целесообразность социаль-

ных гарантий. Если подразумевать социальную защищен-

ность как процесс, необходима последовательность дейст-

вий, направленная на обучение человека своим правам  

и безопасности жизнедеятельности. Для третьего случая 

следует рассматривать некий достигнутый результат за-

щищенности, а именно удовлетворение собственных по-

требностей, комфортности, самооценки [11]. 

Н.А. Горелов в конце 80-х гг. прошлого века отме-

чал, что должен быть выработан свой механизм функ-

ционирования, исходя из общих принципов повышения 
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социальной защищенности личности, предоставления 

свободы выбора, а также глубокой социальной диффе-

ренциации населения. Он писал: «Чрезвычайно важное 

значение для обеспечения социальной защищенности 

имеет создание нормальных условий для реализации 

личностного потенциала работника, превращение его  

в активного субъекта всей социально-экономической 

деятельности». Обращая внимание на необходимость 

идти от человека с его интересами, Н.А. Горелов на-

стоятельно рекомендует не указывать человеку направ-

ления и объемы потребления материальных и духовных 

благ, а приводить социально-экономическую политику 

в соответствие с этими интересами [9, с. 11]. 

Данное мнение разделяют несколько авторов, в ча-

стности В.А. Шабашев и Е.А. Морозова, которые реко-

мендуют рассматривать социальную защищенность как 

«степень гарантированного обеспечения равного дос-

тупа граждан к определенному минимуму социальных 

благ». На их взгляд, такое определение показывает не 

только результативность мер, направленных на соци-

альную защиту населения, уровень обеспечения его 

социальными правами, но и ощущение гарантии полу-

чения полагающихся услуг. Здесь авторы также под-

черкивают факт сопряжения содержания категории 

«социальная защищенность» с такими понятиями, как 

«уровень жизни» и особенно «качество жизни» [12]. 

Очень часто социальную защищенность многие ав-

торы видят в первую очередь как результат социально-

экономических прав человека, выраженный в высоком 

уровне его благосостояния [13], в закреплении его оп-

ределенного статуса [14]. Так, например, именно соци-

альные права, по их мнению, обеспечивают человеку 

достойный уровень жизни и социальную защищен-

ность. Одним из главных является право на социальное 

обеспечение [15].  

Н.В. Шахматова, проведя ряд исследований, заклю-

чает, что определенный уровень социальной защи-

щенности обеспечивают человеку высокие протекции  

и заработная плата: «чем больше заработная плата, тем 

выше уровень социальной защиты» [16]. В качестве ос-

новного вектора антикризисных мероприятий рассмат-

риваются экономическая и социальная защищенность 

человека [17]. Другие авторы убеждены в том, что соци-

альную защищенность необходимо рассматривать как 

важнейшую составляющую личной безопасности граж-

дан, представляющую собой совокупность их социаль-

ных прав [18], социального самочувствия населения, 

возникающего при условии создания социально полез-

ных благ на трех уровнях – материальном, нравственном 

и духовном [19]. Заслуживает быть отмеченной концеп-

ция, при которой социальная защищенность включает  

в себя не только юридическое содержание «как совокуп-

ность мер по защите интересов общества и государства», 

но и «психосоциальное самочувствие людей» [20]. 

Таким образом, анализ литературы позволяет за-

ключить, что, характеризуя уровень социальной защи-

щенности, необходимо руководствоваться как объек-

тивными (условия для удовлетворения основных жиз-

ненных потребностей, напрямую зависящих от соци-

альной политики государства), так и субъективными 

критериями (самооценка человека, восприятие им сво-

его социального статуса, состояние его психологиче-

ского комфорта). 

Социальная защищенность является результатом 

слаженных действий социальной политики государства, 

направленных на достижение гарантий, которые обес-

печивают гражданам реализацию всех необходимых 

прав, определяют уровень внешнего и внутреннего 

комфорта. Другими словами, нормальное существова-

ние человека в социальной среде подразумевает под 

собой комплексное состояние, при котором обеспечи-

вается достойный уровень его социальных гарантий. 

Следует отметить, что социальную защищенность 

нельзя рассматривать в качестве привилегированного 

положения определенного класса или индивидов, пре-

имуществ, облегчающих восприятие жизненных ситуа-

ций, для лояльных власти категории граждан. Затраги-

вая каждого субъекта социума, вне зависимости от его 

социальной, религиозной или этнической принадлеж-

ности, социальная защищенность во многом определя-

ется рядом объективных критериев как материального, 

так и социально-культурного признака. Говоря о соци-

альной защищенности граждан, часто рассматривают ее 

социально-экономическую направленность, отражаю-

щуюся в законодательных гарантиях их экономических, 

социальных и политических прав и интересов.  

Подводя итоги проделанного анализа, можем ска-

зать, что социальная защищенность – это такое состоя-

ние социальной безопасности граждан, при котором 

выполняется весь комплекс гарантируемых государст-

вом конституционных, законодательных и социальных 

обязательств. Если в государстве законодательно не 

закреплены или в обществе (ввиду его низких этиче-

ских норм) не поддерживаются определенные положе-

ния (права, гарантии, нормы), определяющие степень 

социальной защищенности граждан, то есть смысл го-

ворить о низкой социальной защищенности граждан  

и наоборот.  

Проблема социальной защищенности граждан в го-

сударстве – это проблема не одного года. Для того что-

бы действительно говорить о социальной защищенно-

сти населения того или иного государства, мало иметь 

конституционные права и гарантии. Очень многое за-

висит от самого общества, а именно от его правовой  

и финансовой грамотности, воспитанности и образо-

ванности, наконец, от требовательности к представите-

лям различных ветвей власти (исполнительной, законо-

дательной и пр.) по исполнению ими своих прямых 

обязанностей. 

Государства, которые сильно проявляют себя в со-

циальной сфере, принято называть социальными. Такое 

государство возлагает на себя обязанность по обеспе-

чению своим гражданам нормальных условий сущест-

вования, особенно в условиях рыночной экономики, 

когда необходимо осуществлять регулирование в опре-

деленных случаях некой свободы экономической дея-

тельности (регулирование цен, налогов и т. д.).  

С юридической точки зрения социальная защищен-

ность предполагает государство с сильной системой 

социально значимых законов, гарантированными соци-

альными правами и свободами. С точки зрения духов-

но-нравственного аспекта социальная защищенность 

предполагает устойчивое внутреннее состояние челове-

ка, позволяющее чувствовать себя защищенным от со-

циальных рисков благодаря грамотной социально-

экономической и культурной политике государства, 
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направленной на развитие и нормальное функциониро-

вание социально защищенного общества. Таким обра-

зом, сущностью социальной защищенности является 

законодательное обеспечение экономических, социаль-

ных, политических и иных прав, свобод и интересов 

граждан. 

Не следует забывать, что основными причинами вы-

сокой социальной напряженности в обществе являются, 

как правило, низкая социальная защищенность граж-

дан, а также низкая эффективность государственных 

социальных служб и отсутствие веры граждан в реаль-

ную помощь этих структур. 

Очень часто в погоне за демократическими ценно-

стями мы, к сожалению, забываем, что одной из основ-

ных задач государства является способствование повы-

шению благосостояния и качества жизни народа и ре-

альному равенству между соотечественниками в соци-

альной сфере. Это выражается, прежде всего, в установ-

лении социального равенства, расширении прослойки 

среднего класса, сближении уровня и условий жизни 

низшего класса со средним, сужении круга нищих и т. д. 

Отдавая должное тому, что было сделано предшест-

венниками по изучению понятия социальной защищен-

ности, автор высказывает мнение о необходимости 

проведения дополнительных исследований по данному 

вопросу. Понимание работы механизмов, обеспечи-

вающих человеку ощущение защищенности среди ок-

ружающей его действительности, глубокий анализ при-

оритетов его жизнедеятельности позволит более свое-

временно и направленно реагировать на проявление как 

внешних, так и внутренних изменений. 
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Abstract: The paper analyses the phenomenon of social security. Various approaches to the understanding of this term, 

its content and definition are considered. The author reveals and specifies the most acute problems and dangers that reduce 

the level of social security of Russian citizens. Special aspects contributing to the understanding of differences between  

the “social safety” and “social security” terms are specified and described. Basing on the study of the sources, the author 

determined the psychological aspect of security level understanding by different individuals and made a conclusion about 

the interrelation of this aspect of understanding with definite social and economic conditions of development of the indi-

vidual’s region of living. The paper considers the range of issues concerned with the different understandings of determi-

nation of social security level of citizens. The author’s suggestion on the manifestation of adequate state policy in  

the sphere of social benefits and protection implementation as the most important direction of work of a welfare state de-

serves attention. The author draws the attention to the necessity of carrying out the reforms not only in the social and legal 

relations but also in other socially important aspects of the life of a citizen.  

While carrying out the analysis of the material under the study, the author addresses the topic of inner comfort status of 

a person that is taken into account when determining social security in the result of social and spiritual and moral state 

policy aimed at the provision of normal conditions of human vital activity, his intellectual and professional fulfillment. 

Methods and sources used, the conclusions made and the paper’s structure and content prove the author’s innovative ap-

proach to the issues under discussion and his analytical thinking.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению концептуальных подходов в определении семантической природы 

модальных частиц, а также прагматической актуализации частиц в немецком, русском, английском, французском 

и удмуртском языках. Целью данной работы является функциональная характеристика и систематизация комму-

никативно-прагматических значений модальных частиц. В статье отмечено, что модальные частицы рассматрива-

ются в тесной связи с тем речевым актом, в котором актуализируется предложение, содержащее в своем составе 

частицу. Показано, что модальные частицы взаимосвязаны и зависят от концептуально-когниционной структуры 

высказывания. В статье уточнена коммуникативная значимость модальных частиц, которую они выполняют в по-

строении высказывания, что определяет их важную роль в процессе овладения языком. Для изучения и анализа 

высказываний с данными частицами применялся комплекс методов исследования, направленных на выявление их 

коммуникативных и прагматических особенностей в русском, немецком, английском, французском и удмуртском 

языках. Анализ прагматических функций модальных частиц указывает на то, что данные лексические единицы 

образуют подсистему эмфатических элементов языка и включаются, таким образом, в систему прагматических 

средств языка. Исследование подтверждает актуальность и перспективность дальнейшей разработки данного на-

правления, так как на сегодняшний день многие из вопросов, связанных с использованием модальных частиц  

в различных когнитивно-прагматических типах высказываний в разных языках для решения тех или иных комму-

никативных задач, остаются нерешенными. 

 

Исследователи, занимающиеся изучением модаль-

ных частиц (далее – МЧ), по-разному трактуют данные 

лексические единицы. Названные слова можно встре-

тить со следующими дефинициями: прагматические, 

дискурсивные, дискурсивно-модальные, усилительные, 

иллокутивные, оттеночные, коммуникативные, прессу-

позитивные.  

Основным критерием отнесения частиц к группе 

модальных является их способность выражать отноше-

ние говорящего к сообщаемой информации, их реля-

тивная функция заключается в связывании актов речи. 

Таким образом, совокупность категориальных призна-

ков позволяет отнести данные языковые единицы  

к лексико-грамматическому классу частиц. Отмечается, 

что многие модальные частицы образованы в иссле-

дуемых языках перекрещиванием периферийных эле-

ментов таких разрядов слов, как наречия, модальные 

слова, союзы, прилагательные, которые на определен-

ном этапе своего развития реализуют ту или иную 

функцию воздействия. 

МЧ отличаются от других частиц и служебных час-

тей речи: они не являются средством синтаксической 

связи; не изменяют условий истинности предложения, не 

делают его грамматически неправильным; не обознача-

ют характеристики действий, свойств, признаков; к ним 

нельзя поставить вопрос; никогда не являются членами 

предложения; являются неотъемлемой частью разговор-

ного дискурса; отличаются специфической непереводи-

мостью: каждая частица переводится не одним и тем же 

эквивалентом, а разнообразными способами. 

Согласно исследованиям по интересующей нас про-

блематике, было выявлено, что МЧ исследуются в не-

скольких направлениях: в прагматическом, коммуника-

тивном и когнитивном аспектах. Прагматика представ-

ляет собой комитативные и коннотативные признаки, 

отражающие характер отношения коммуникантов к со-

держанию высказывания и друг к другу. Коммуникатив-

ную функцию принято считать ведущей, поскольку 

именно она, по мнению большинства современных уче-

ных, определяет сущность языка. В случае, когда проис-

ходит познавательная деятельность человека, говорят  

о когнитивной функции [1].  

Также необходимо отметить, что когнитивный план 

исследования МЧ как маркеров и модификаторов рече-

вых действий диктует необходимость обращения к ос-

новной единице хранения знаний в структуре языкового 

сознания – пропозиции. Когда пропозиция включена  

в речевую ситуацию, она регламентируется коммуника-

тивным заданием и прагматической установкой [2, с. 129]. 

К основным признакам модальных частиц мы причис-

ляем: 1) связь с коммуникативными целями говорящего; 

2) усиление экспрессивного значения предложения;  

3) придание высказыванию эмфатического характера. 

Лингвисты занимаются исследованием частиц во 

многих языках, особенно интенсивно частицы изучают-

ся в тех языках, где их количество велико (славянские, 

романо-германские, финно-угорские языки). В рамках 

данной статьи мы рассмотрели краткое толкование МЧ 

на примере разных групп языков: в русском, немецком, 

английском, французском и удмуртском языках. 

В современной лингвистике русского языка МЧ 

встречаются под названиями «слова-заплаты», «слова-

приправы», «слова-заполнители». К ним относятся: а,  

-ка, вот, как, даже, уж, лишь, же, ж, -то, ли, ведь, 

только, да, разве. 

В немецком языке МЧ называются modale Partikeln, 

Modalpartikeln, Abtönungspartikeln, Würzwörter, Füllwörter, 

redeleitende Partikeln. Такие частицы, как doch (же, 

ведь), denn (же, разве), aber (же), schon (уже), auch 

(также), ja (ведь, же), mal (-ка), wohl (пожалуй, вероятно), 
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etwa (разве), bloß (же), gar (совсем), nur (только), eben 

(именно), eigentlich (собственно), часто встречаются  

в разговорном языке.  

Лингвисты, занимающиеся изучением английских 

частиц, считают, что в силу их полифункциональности, 

затруднена функционально-семантическая классифика-

ция данного класса слов [3]. Как показывает анализ 

функций английских иллокутивных частиц, в отноше-

нии частиц мы не всегда можем говорить о закономер-

ных, постоянно повторяющихся парах соответствий, 

даже в рамках одной определенной функции [4]. Одна-

ко А. Г. Минченков полагает, что такие частицы, как 

even (даже), just (только, же), only (только, всего лишь), 

not 

или же эмотивный компонент может наслаиваться на 

основное значение частицы [4].  

В классе французских частиц выделяется группа 

лексических единиц, у которых модальное значение 

является доминантным. Исследователи французского 

языка причисляют к группе модальных частицы, выра-

жающие отношение говорящего к сообщаемой инфор-

мации, оценивающие ее в плане достоверности, воз-

можности, невозможности, случайности [5; 6]. В груп-

пу данных частиц французского языка включаются 

следующие лексические единицы: alors (тогда, итак), 

donc (же), enfin (наконец). 

Что касается удмуртского языка, то МЧ как одни из 

средств выражения языковой модальности представля-

ют на данный момент сложную проблему в удмуртском 

языкознании, поскольку до настоящего времени кате-

гория модальности в удмуртском языке не нашла еще 

подробного отражения в научных исследованиях [7]. 

Для усиления значений в удмуртском языке используют 

усилительные и модально-волевые частицы: меда (ли), 

мед (да, пусть), али (-ка), ай (да, ведь, -ка), -а (ли), ик (же, 

ведь), ук (ведь, же), уго (ведь, же), но (уж, же), я (ну). 

Анализ литературы в отношении статуса МЧ пока-

зывает, что русский, немецкий и удмуртский языки 

располагают развитой системой данного класса слов, 

количественно несопоставимой с аналогичной систе-

мой английского и французского языков.  

Следует также отметить, что частицы в структуре 

модализированного высказывания могут: 

– выражать отношение адресанта к адресату или  

к описываемой ситуации:  

“Just don’t drink milk!” (англ.) – Только не пейте мо-

локо! 

«"Да оставь же, Яшвин", – говорил он, сердясь на 

Яшвина» (рус.). 

“Nun machen Sie schon!” (нем.) – Ну делайте же уже! 

«Бере кылёд ук!» (удм.) – Ведь останешься позади. 

– усиливать эмоциональное воздействие на собесед-

ника, вызывая перлокутивный эффект, представляю-

щий собой результат воздействия, который проявляется 

в дальнейшем в поведении адресата:  

«Что же это вы раскричались?» (рус.). 

“Mach doch die Tür zu!” (нем.) – Да закрой же дверь! 

“Just shut up, now” (англ.) – Сейчас же замолчи. 

“Gare!... Eh! gare donc!...” (франц.) – Берегись!.. Эй! 

Посторонись! 

– сигнализировать чувства и поступки, такие как 

беспокойство, нетерпение или непонимание: 

“Was soll das denn?” (нем.) – И что бы это значило? [8]. 

“Du halt bloß die Fresse!” (нем.) – Да закрой же свой 

рот! 

“Regarde donc! Il est sur la table” (франц.) – Посмот-

ри же! Она на столе. 

«Мын уго, мын» (удм.) – Иди же, иди. 

– устанавливать контакт между адресантом и адре-

сатом:  

«Та книгаез лыдњы ай» (удм.) – Прочти-ка эту книгу. 

«Ну, назови какое-нибудь имя!» (рус.). 

“Viens donc! dit Grancat en le tirant par la manche” 

(франц.) – «Давай же!» – сказал Гранкат, потянув его за 

рукав. 

“Wir schaffen es schon”, sagte Petro” (нем.) – «Да мы 

справимся с этим», – сказал Петр. 

– подчеркнуть достоверность и обоснованность ка-

кого-либо факта:  

“So ist das nun mal!” (нем.) – Так уж вышло! 

«"И когда успела-то?" – удивилась опять Любка 

своим мыслям» (рус.). 

«Эсьмаса со но отын вал» (удм.) – Даже и он там 

был.  

– сделать известным оценивание чего-либо:  

«Если бы я мог ответить на это!» (рус.). 

“Enfin, j’entends quelque chose...” (франц.) – Наконец 

я слышу, о чем идет речь… 

«Учкы али, учкы, кыџе чебересь сяськаос» (удм.) – 

Посмотри-ка, посмотри, какие красивые цветы. 

– сигнализировать ожидание по отношению к парт-

неру по коммуникации:  

“Ihr schreibt mir doch?” (нем.) – Вы же мне напишете? 

“Enfin, monsieur, est-ce vrai, oui ou non?” (франц.) – 

И наконец, сэр, это правда или нет? 

«Тон ик ветлы» (удм.) – Ты же и сходи. 

– выражать неуверенность при суждении о положе-

нии вещей:  

“Irgendwie verstehe ich das schon, aber…” (нем.) –  

В какой то степени мне это понятно, но все же… 

«Ну, мама, ну зачем...» (рус.). 

При этом М. Куммер упоминает, что выражения  

с МЧ часто произносятся с сильной динамической ин-

тонацией, которая однозначно выражает движения, за-

метно проявляемые чувства и усиливает воздействие 

всего высказывания [9]. 

МЧ характеризуются параметром субъективности, 

так как выделяют объекты не по их собственным, не 

зависящим от говорящего лица признакам, а наоборот, 

по случайному признаку соотнесения с говорящим 

субъектом [10].  

Лингвисты считают, что МЧ вносят в высказывание 

разные субъективно-модальные оттенки, самые разно-

образные эмоции (удивление, возмущение, злость, раз-

дражение и так далее) [11–21]. При этом одна и та же 

МЧ способна передавать несколько коммуникативных 

линий одновременно.  

Так, в немецком языке МЧ doch способна выражать 

различные эмоции: 

– желание: “Und das willst du doch? Du willst doch 

diese fabelhafte Puppe? Du willst sie doch unbedingt, wie?” 

(И ты все же хочешь? Ты все же хочешь эту чудесную 

куклу? Ты во что бы то ни стало ее хочешь, да?); 

– убеждение: “Klar, wird der Papa das machen.  

Der Papa kann doch alles!” (Конечно же, папа это сдела-

ет. Папа же может все!); 
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– настоятельность: “Lasst doch den armen, kleinen 

Kerl in Ruhe!” (Да оставь же бедного маленького пар-

нишку в покое!); 

– напоминание: “Wir wollen doch Bruno vom Flugha-

fen abholen” (Мы же хотели забрать Бруно из аэропорта). 

Такую же параллель можно проследить и в русском 

языке. МЧ же выражает: 

– размышление: «Чем же заняться?»; 

– уверенность: «Мы же хозяева своего слова»; 

– утверждение: «Ведь говорил же не делать этого»; 

– требование: «Иди же в дом скорей!». 

Очень употребительна МЧ -ка: 

– настоятельность: «Спой-ка!»; 

– приказ: «Ну-ка, покажи!»; 

– утверждение: «Напишу-ка я письмо»; 

– желание: «Сходим-ка в кино». 

В английском языке данный факт подтверждает час-

тица just: 

– удивление: “I was wondering just how we had 

reached this stage” (Я размышлял, как же мы достигли 

такой степени близости); 

– возмущение: “They can’t just ignore it” (Они просто 

не могут игнорировать это); 

– призыв: “Feel it. Just feel it once” (Почувствуйте 

это. Просто почувствуйте это!); 

– недовольство: “Just don’t drink milk!” (Только не 

пей молоко!). 

МЧ alors во французском языке также способна вы-

разить разные эмоции: 

– любопытство: “Alors, Bernard?” (Ну и что, Бер-

нард?); 

– нетерпение: “Alors, ça va? Alors quoi?” (И что же? 

Ну и как?); 

– грусть: “Alors, quoi faire?” (Что же остается делать?); 

– безразличие: “Et alors!” (Ну и что!); 

– удивление: “Mince alors!” (Ну и маленький!). 

В удмуртском языке, например, частица мед выра-

жает: 

– пожелание: «Мед удалтоз тынад кузь сюресэд» 

(Пусть тебе повезет в дальнем пути); 

– раздражение: «Мед со но магазине ветлоз, мон 

акульти!» (Пусть он в магазин тоже сходит, мне надое-

ло!); 

– согласие: «Озьы мед луоз» (Пусть будет так); 

– призыв: «Мед учкоз!» (Пусть посмотрит!). 

Как мы видим, МЧ полифункциональны, т. е. они 

модифицируют различные коммуникемно-прагмемные 

комплексы в зависимости от коммуникативной задачи 

и установок партнеров по общению. Очевидно, что по-

добная полифункциональность МЧ подчеркивает кон-

текстную зависимость их значения (семантический ас-

пект) и привязку к концепту и когниции (когнитивный 

аспект) [22, с. 89]. 

Из вышеизложенного следует, что, несмотря на раз-

личные термины и значения, которые применяются ис-

следователями в разных языках при классификации и ха-

рактеристике данных лексем, МЧ на определенном этапе 

реализуют ту или иную функцию воздействия и несут  

в себе основную массу прагматической информации. 
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Abstract: The paper studies conceptual approaches to determination of the semantic nature of modal particles, as well 

as pragmatic actualization of particles in German, Russian, English, French and Udmurt. The goal of this work is to define 

functional characteristics and systematize communicative and pragmatic meanings of modal particles. The author notes 

that the modal particles should be examined in close connection with the speech act when a sentence that contains the par-

ticle is actualized. It is shown that modal particles are interconnected and depend on the conceptual and cognitive structure 

of the utterance. The paper specifies the communicative significance of modal particles which they perform in the con-

struction of an utterance, what defines their important role in the process of language acquisition. To study and analyze  

the utterances with such particles, the author has used a complex of research methods aimed at identification of their com-

municative and pragmatic features in Russian, German, English, French, and Udmurt. Analysis of pragmatic functions of 

modal particles indicates that these lexical units form a subsystem of emphatic elements in the language and, therefore, are 

included in the system of pragmatic means of the language. The research confirms the importance and prospects for further 

development of this area, as currently a lot of issues associated with the use of modal particles in a variety of cognitive and 

pragmatic types of utterances in different languages aimed at solving communication problems remain unsolved. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов глагольной семантики с позиции нетрадици-

онного подхода к исследованию семантики языковых единиц в рамках морфотемного анализа. В работе анализи-

руются акциональные глаголы, в значении которых признак акциональности является доминирующим. Традици-

онные трактовки глагольного форматива указывают на наиболее общие компоненты глагольной семантики, в ча-

стности, на включение в семантику акционального глагола информации о субъекте и объекте действия. Морфо-

темный анализ глагола позволяет выявить целый ряд признаков, составляющих акциональный комплекс.  

Одним из наиболее характерных компонентов акционального комплекса можно считать акциентивный при-

знак, наличие или отсутствие которого в семантической структуре глагола позволяет выделить несколько семан-

тических классов акциональных глаголов.  

В настоящей статье рассматривается один из классов акциональных глаголов, в семантике которых акциентив-

ный признак либо не представлен совсем, либо представлен частично, только как интра-объект. Данный класс 

глаголов был обозначен как объектно не ориентированные глаголы. На основе морфотемного анализа производи-

лась процедура квантования глагольной семантики рассматриваемых единиц с последующей классификацией.  

В результате анализа было выявлено, что объектно не ориентированные глаголы представляют собой группу 

акциональных глаголов, в рамках которой выделяются несколько подгрупп: собственно объектно не ориентиро-

ванные глаголы; глаголы передвижения; глаголы, объективирующие действие, субъектно ориентированное (дей-

ствующий субъект выступает как частичный объект воздействия); глаголы, объективирующие отношение субъек-

та к другому субъекту. Подгруппа собственно объектно не ориентированных глаголов включает в себя самое 

большое количество единиц. 

 

Глагол на протяжении достаточно долгого времени 

является объектом исследования со стороны лингвистов 

различных школ и направлений [1–8], что объясняется 

той неоднозначной ролью, которую выполняет глагол  

в языке. Так, А.А. Уфимцева считает, что в отличие от 

именных лексем значения глагольных лексем «харак-

теризуют не только внешний, но и внутренний мир 

человека, его отношение к окружающему миру» [9,  

с. 134]. В лингвистической литературе глагол называют 

«потенциальной синтагмой» [9, с. 161], так как его 

семантика во многом определяет синтаксическую  

структуру предложения [9, с. 102; 10, с. 225]. Значи-

мость глагола характеризуется и фактом наличия  

в любом предложении предикативного центра, чаще 

всего выраженного именно глаголом [11, с. 96; 12].  

В лингвистике принято выделять глаголы, обозна-

чающие статические явления, и глаголы, обозначающие 

динамические явления [11, с. 98–101; 13, с. 139; 14]. 

 В рамках каждой группы производится дальнейшее 

деление глаголов на семантические классы. Так,  

в группе акциональных глаголов выделяются глаголы 

передвижения. В отдельный класс выделяют локутив-

ные глаголы, экзистенциональные глаголы и др.  

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые 

семантические группы акциональных глаголов. Ю.Д. Ап-

ресян относит к таким глаголам единицы, обозначаю-

щие динамические явления, отмечая, что одним из ос-

новных семантических компонентов лексического зна-

чения таких глаголов, является признак акционально-

сти [15, с. 18]. Под акциональностью в лингвистиче-

ской литературе понимается общий категориальный 

признак глагола, который включает в себя ряд характе-

ристик: временные, пространственные факторы, способ 

протекания действия, темп, направление, манеру ис-

полнения действия и другие [9, с. 142; 16, с. 39]. Отне-

сение глагола в разряд акциональных зависит от соот-

ношения в его семантике категориального значения 

действия и других значений [17, с. 121].  

В отличие от традиционной трактовки, представ-

ляющей семантику акционального глагола как выра-

женную категорией акциональности идею действия, 

включающую указания на субъект и объект действия 

(рис. 1), морфотемный анализ [18; 19, с. 10–18] семан-

тической структуры акционального глагола дает воз-

можность выявить неоднородность смыслового центра 

данной лексемы (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 1. Традиционное понимание семантики глагола 

 

 

Идея действия имеет свое формальное воплощение 

в системе языка в виде акционального комплекса, со-

стоящего из трех компонентов: релятива (идеи отноше-

ния), акционала (собственно действия), акциентива (ре-

зультата действия) – и сопутствующих, модификацион-

ных признаков релятива: аспектуальности (предельно-

сти/непредельности действия (П/НП)); комплементивных 

56 Вектор науки ТГУ. 2016. № 3 (37)



Л.В. Стахова   «Некоторые семантические классы объектно не ориентированных…» 

 

признаков модитивности (качества протекания дейст-

вия: фациентивности (шагать, семенить, трусить), ин-

струментальности (резать, расчесывать, мести), ору-

дийности (подмигнуть, облизнуть)); терминативности 

как частного признака аспектуальности (пространст-

венно-временного признака протекания действия: ин-

хоативности (запеть), процессуальности (жарить, 

есть), финальности (вытереть) и др.); а также различ-

ных модификаций акциентивного признака (создание 

нового качества известного объекта или вновь созда-

ваемый объект: квалитатив (очищать, охлаждать), 

конструктив (построить, слепить), транслатив (ото-

двинуть, уронить, подкинуть), контактив (прикоснуть-

ся, потрепать) и др.). 

 

 

 
 

Рис. 2. Квантование семантики глагола  

на основе морфотемного анализа 

 

 

Для анализа было отобрано свыше двухсот слово-

форм. Источниками материала исследования послужи-

ли «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой, «Толковый словарь русского языка» 

под ред. Д.Н. Ушакова, Webster’s Dictionary 

(http://www.merriam-webster.com/), Macmillan Dictionary 

(http://www.macmillandictionary.com/).  

Анализ глагольных формативов показывает, что при 

изучении собственно акционального компонента на 

этапе языковой объективации выделяются два больших 

класса акциональных глаголов: класс объектно ориен-

тированных глаголов и класс объектно не ориентиро-

ванных глаголов. В каждом из этих классов выделяются 

несколько групп и подгрупп. Критерием подобного 

деления глагольных формативов послужило нали-

чие/отсутствие акциентивного признака или его час-

тичное функционирование в виде интра-объекта. В ста-

тье рассматривается группа объектно не ориентирован-

ных глаголов, включающая четыре группы лексических 

единиц: 1) собственно объектно не ориентированные 

глаголы; 2) глаголы передвижения; 3) глаголы, объек-

тивирующие действие, субъектно ориентированное, 

когда действующий субъект выступает как частичный 

объект воздействия; 4) глаголы, которые объективиру-

ют отношение субъекта к другому субъекту. 

В каждой из перечисленных выше групп выделяют-

ся несколько подгрупп [20, с. 41–48]. Самым частотным 

морфотемным типом среди объектно не ориентирован-

ных глаголов являются собственно объектно не ориен-

тированные глаголы, составляющие свыше 50 % от 

всех глагольных формативов данного класса. В соот-

ветствии с компонентами своей семантической струк-

туры собственно объектно не ориентированные глаго-

лы были сгруппированы следующим образом. 

1 А. Глаголы, обозначающие объектно не ориенти-

рованное действие, производимое субъектом, не 

имеющее результатом создание объекта. Например, 

синтагмема глагола «присесть» включает в себя указа-

ние на производителя действия и само действие: при-

сесть = «кто-то» + «осуществить действие, связанное  

с локализацией субъекта в пространстве»: присесть –  

to seat oneself. 

В данную группу могут быть включены следующие 

глаголы: встать, приподняться – to rise, вскочить –  

to spring to one’s feet, прыгать – to hop, повернуться – 

to lean over (towards smb.), опуститься (в кресло) –  

to relapse (into an armchair), усесться – to seat.  

Категориально-семантический признак (КСП) пере-

численных выше и других подобных им глаголов мо-

жет быть представлен следующим образом: 

Субъ_интра_Релятив (П/НП)_Акционал + Локатив. 

Е.В. Падучева рассматривает данную группу глаго-

лов как объектно ориентированные глаголы, в семанти-

ке которых объект совпадает с субъектом, т. е. объек-

том является тело субъекта [5, с. 75]. Подобное отожде-

ствление субъекта и объекта представляется нецелесо-

образным, так как подобное совмещение объекта  

и субъекта действия не происходит в сознании совре-

менного носителя языка. 

1 Б. Глаголы, обозначающие объектно не ориенти-

рованное действие, производимое субъектом, имеющее 

результатом создание объекта/явления, но не воздейст-

вие на него. Синтагмема глагола «кивнуть» представля-

ет следующую структуру: «кто-то» + «осуществить 

движение головой» => «кивок», т. е. в семантике глаго-

ла реализуется имплицитное указание на производите-

ля действия, само действие и возникающее в результате 

действия явление. 

В подгруппу также входят следующие единицы: зев-

нуть – to yawn, взмахнуть – to wave, осклабиться – to grin, 

вздохнуть – to sigh, усмехнуться – to grin, улыбнуться –  

to smile, поклониться – to bow (КСП: Субъ_интра_ Реля-

тив (П/НП)_Акционал + Объект_интра). 

1 В. Глаголы, обозначающие объектно не ориенти-

рованное действие, производимое субъектом, имеющее 

результатом создание акустически воспринимаемого 

объекта/явления, что и отражено в синтагмеме глагола 

«смеяться», которая может быть представлена следую-

щим образом: смеяться = «кто-то» + «осуществить дей-

ствие» => «смех». 

Другими примерами являются глаголы: стучаться – 

to tap, играть (на пианино) – to play (the piano), петь – 

to sing, плакать – to weep, хохотать, смеяться –  

to laugh, хихикать – to joke, чирикать – to twitter, 

жужжать – to buzz, повизгивать – to whine, скрестись – 

to scratch, фыркнуть – to giggle, пищать – to start  

to cry, кричать – to shout, шипеть – to sizzle, дребез-

жать – to rattle, to tinkle (КСП: Субъ_интра_Релятив 

(П/НП)_Акционал + Акустический Объект_интра). 

1 Г. Глаголы, объективирующие субъектно ориен-

тированное действие, в результате которого субъект 

приобретает новое качество. Примером может служить 

синтагмема глагола «согреться», включающая указание 

на субъект действия, само действие и на новое качество 

субъекта, приобретаемое в результате действия: со-

греться = «кто-то/что-то» + «совершить действие» => 

«стать теплым, горячим» + «сам субъект». 

Вектор науки ТГУ. 2016. № 3 (37) 57



Л.В. Стахова   «Некоторые семантические классы объектно не ориентированных…» 

 

В рамках данной подгруппы можно рассматривать 

такие глаголы, как: разлиться – to suffuse, разрастись – 

to bush out, прищуриться – to squint, нахмуриться –  

to frown, выпрямиться – to draw oneself up, съежиться – 

to shrink, запылиться – to become dusty, раскрошиться – 

to crumble, развалиться – to fall to pieces, fall apart 

(КСП: Субъ_интра_Релятив (П/НП)_Акционал + Ква-

литатив). 

Анализ семантики акциональных глаголов позволя-

ет говорить о возможности их группировки как элемен-

тов языковой системы в соответствии с определенными 

критериями, что, в свою очередь, может послужить 

базой для исследования взаимодействия акциональных 

формативов различных групп в речевом контексте. Ин-

терес для исследования представляют не только спосо-

бы взаимодействия и взаимовлияния глагольных фор-

мативов в рамках текстового фрагмента, но и определе-

ние возможных тенденций модификации их семантиче-

ской структуры как на этапе языковой объективации, 

так и в процессе речевой репрезентации. 
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Abstract: The paper studies some aspects of the verb semantics from the aspect of a nontraditional approach to re-

searching semantics of linguistic units within morphotopical analysis. The paper analyzes the action verbs, which have  

the meaning of action as the dominant one. Traditional interpretations of the verbal formative reveal the most common 

components of verbal semantics, in particular, inclusion of the information about the subject and object of the action into 

the semantics of the action verb. Morphotopical analysis of a verb reveals a number of features that make up the actional 

complex. 

One of the most characteristic components of the actional complex can be considered an action feature, the presence or 

absence of which in the semantic structure of the verb enables to select a few semantic classes of action verbs.  

The paper considers one of the action verbs class, which semantics does not contain actional feature or contains it only 

partially, as an intra-object. This class of verbs has been defined as non-object oriented verbs. The quantization procedure 

of verb semantics of the considered units has been performed on the basis of the morphotopical analysis followed by 

classification. 

The analysis has finally revealed that the non-object oriented verbs form a group of action verbs that includes a few 

subgroups: non-object oriented verbs themselves; verbs of movement; the verbs that objectify a subject-oriented action  

(an acting subject acts as a partial object of influence); the verbs that objectify attitude of a subject to the other subject.  

The subgroup of non-object oriented verbs includes the largest number of units. 
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Ключевые слова: президентский дискурс; черты президентского дискурса; интердискурсивность; институцио-

нальный дискурс; личностный дискурс; дискурс Ширака; дискурс Путина. 

Аннотация: Неотъемлемой частью политической жизни современного мира является институт президентской 

власти. Президент является лидером страны и в этом качестве использует речь и языковые средства не только на 

бытовом уровне, но и в процессе выполнения возложенных на него должностных обязанностей. В современном 

мире президентская власть во многом определяет судьбу государства и выбравшего его народа. В свете указанных 

особенностей в отечественной лингвистике в последние годы наметилась тенденция рассмотрения президентского 

дискурса в качестве самостоятельной единицы. 

В статье проводится анализ лингвокогнитивных особенностей президентского дискурса, который рассматрива-

ется как отдельный тип институционального дискурса, которому в то же время присущи черты личностного дис-

курса. 

Исследованы лингвокогнитивные характеристики президентского дискурса, свойственные ему как типу инсти-

туционального дискурса (институциональная составляющая), а также черты, присущие языковой личности самого 

президента (личностная составляющая). 

В ходе исследования было установлено, что президентский дискурс можно в полной мере рассматривать как 

самостоятельный тип институционального дискурса на основе того, что он обладает основными чертами институ-

ционального дискурса: целью коммуникации, участниками коммуникации, собственным институтом. Стоит отме-

тить, что президентский дискурс разворачивается не только в рамках политической коммуникации, но затрагивает 

и многие другие сферы жизни (например, образование). Вместе с тем в статье дается обоснование рассмотрения 

личностной составляющей как неотъемлемой части президентского дискурса, так как каждый президент – языко-

вая личность с присущими ей лингвокультурными особенностями, исключить влияние которых даже на фоне рег-

ламентированности президентского дискурса не представляется возможным. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной статьи является рассмотрение прези-

дентского дискурса как самостоятельного типа инсти-

туционального дискурса, обладающего рядом характе-

ристик личностного дискурса. 

В задачи статьи входит рассмотрение лингвокогни-

тивных характеристик институциональной и личност-

ной составляющей президентского дискурса. 

Материалом исследования послужили высказывания 

двух президентов: российского (В.В. Путина) и фран-

цузского (Ж. Ширака). Выбор материала исследования 

определили следующие факторы: 

– Ж. Ширак и В.В. Путин оставили наиболее яр-

кий след в медийной и политической среде на стыке 

XX–XXI веков; 

– обоих президентов можно назвать политическими 

долгожителями: у Ж. Ширака 12 лет президентства,  

В.В. Путин занимает пост президента 12-й год. Столь дол-

гое нахождение на посту президента предоставляет об-

ширнейший языковой материал для исследования дискур-

са указанных президентов с различных сторон и в раз-

ных политических, экономических и иных ситуациях. 

Данным политическим лидерам свойственен яркий 

и выразительный дискурс, отдельные элементы которо-

го уходят в народ крылатыми фразами. Доказательст-

вом этому служит появление и распространение в ме-

дийной среде терминов «ширакизмы» (“chiraquismes”) 

и «путинизмы». 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Президентский дискурс рассматривается многими 

исследователями как разновидность политического дис-

курса (О.В. Спиридовский [1], Н.Г. Бабич [2], С.Н. Ге-

нералова [3]). Вслед за В.И. Карасиком мы понимаем 

под президентским дискурсом самостоятельный тип 

институционального дискурса и «общение в заданных 

рамках статусно-ролевых отношений» [4]. Президент-

ский дискурс (далее – ПД) направлен на осуществление 

функций и выполнение обязанностей, возложенных на 

президента конституцией: политических, экономиче-

ских, дипломатических, военных, образовательных и т. д. 

Между тем ПД охватывает гораздо больше сфер, неже-

ли политический дискурс и, соответственно, не может 

быть его частью, так как не укладывается в рамки, 

ограниченные коммуникацией в политической сфере. 

В качестве участников президентского дискурса можно 

выделить: президента и его «команду» [4]; граждан  

(в большинстве своем граждане РФ). 

Исходя из этого, президентский дискурс, в соответ-

ствии с трактовкой В.И. Карасика [5], может быть рас-

смотрен как тип институционального дискурса, так как 

обладает собственными участниками и целью. 

Исследователями различных типов институцио-

нального дискурса выделяются следующие свойствен-

ные для него лингвокогнитивные характеристики, ко-

торые, на наш взгляд, могут быть экстраполированы на 

ПД: клишированность, регламентированность общения 

и соответствие нормам данного сообщества [5], преце-

дентность [6], сверхметафоричность [7], интердискур-

сивность [8]. Далее рассмотрим данные характеристики 

применительно к президентскому дискурсу. 

Клишированность. Клишированность дискурса мы 

рассматриваем как использование автором типовых 

лексических и синтаксических конструкций, а также 
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моделей коммуникативного поведения в конкретных 

ситуациях. В ПД клишированность чаще всего прояв-

ляется во вступительной части речи. Выступление пре-

зидента начинается с обращения к аудитории, которое 

задает общий тон всей речи. 

В зависимости от статуса собеседников в ПД рас-

пространены следующие обращения-клише: «Уважае-

мые друзья!», «Добрый день, дорогие друзья», “Mes 

chers amis” («Мои дорогие друзья». – Здесь и далее пе-

ревод наш. – А.Х.), “Mes chers compatriotes” («Мои до-

рогие соотечественники») и т. д.  

Отметим, что для французской риторики характерно 

использование более жесткой клишированности, боль-

шинство выступлений президента заканчиваются ло-

зунгом-клише: “Vive la République! Vive la France!” 

(«Да здравствует Республика! Да здравствует Фран-

ция!»). 

Регламентированность. Под регламентированно-

стью мы понимаем строгое подчинение дискурса за-

данным правилам развертывания и заключение его  

в определенные рамки, обусловленные конкретной 

коммуникативной ситуацией и целью. Обычно регла-

мент контролирует элементы публичных выступлений: 

длительность, очередность, поведение оратора и ауди-

тории, содержание выступления и т. д. Ярким приме-

ром регламентированности является церемония инау-

гурации президентов. В России присягу дает каждый 

президент в рамках установленного регламента (место, 

время, текст присяги и т. д.), например:  

«Клянусь при осуществлении полномочий Прези-

дента Российской Федерации уважать и охранять права 

и свободы человека и гражданина, соблюдать и защи-

щать Конституцию Российской Федерации, защищать 

суверенитет и независимость, безопасность и целост-

ность государства, верно служить народу» [9].  

Во Франции президенты не произносят единый 

текст присяги при инаугурации; каждый президент го-

товит собственное выступление, однако их речь не ме-

нее регламентирована: 

– единое место произнесения речи – Елисейский 

дворец; 

– инаугурационная речь президента занимает четко 

регламентированное место во всей церемонии инаугу-

рации: произносится после вручения цепи магистра Ор-

дена Почетного легиона, после выступления президента 

идет смотр гвардии и прослушивание «Марсельезы»; 

– выступления президентов разворачиваются в со-

ответствии с установленными традициями, зачастую 

используется много отсылок к прошлому, к предыду-

щим лидерам Франции. Ниже приведена цитата из 

инаугурационной речи Ж. Ширака после его победы на 

выборах 1995 года: 

“Je ferai tout pour que notre démocratie soit affermie et 

mieux équilibrée, par un juste partage des compétences 

entre l’exécutif et le législatif, ainsi que l’avait voulu  

le Général de Gaulle, fondateur de la Ve République”  

(«Я сделаю все, для того чтобы наша демократия была 

тверда и лучше сбалансирована, для справедливого 

распределения полномочий между исполнительной  

и законодательной властью, как этого хотел генерал  

де Голль – основатель Пятой республики») [10]. 

Основой регламентированности ПД является сам 

институт президентства, он налагает на президента ряд 

полномочий и обязанностей, в рамках которых в даль-

нейшем и разворачиваются его выступления. Полномо-

чия и обязанности президента закреплены в конститу-

ции, например: 

“Le Président de la République veille au respect de  

la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. 

(«Президент Республики следит за соблюдением Кон-

ституции. Он обеспечивает своим арбитражем нор-

мальное функционирование публичных властей, а так-

же преемственность государства.») 

Il est le garant de l’indépendance nationale, de 

l’intégrité du territoire et du respect des traités («Он га-

рант национальной независимости, целостности терри-

тории и соблюдения соглашений»)” [11]. 

Прецедентность. Основываясь на определении 

прецедентного текста Ю.Н. Карауловым, мы понимаем 

прецедентность как использование в дискурсе сформи-

рованных ранее интеллектуально-эмоциональных бло-

ков, которые имеют сверхличностный характер для 

представителей конкретной лингвокультурной общно-

сти [8]. Например:  

«И, наконец, средний класс – это люди, которые мо-

гут выбирать политику. У них, как правило, уровень 

образования такой, что позволяет осознанно относиться 

к кандидатам, а не «голосовать сердцем» [12]. 

Фраза «голосовать сердцем» использовалась в каче-

стве основного лозунга избирательной кампании Бори-

са Ельцина в 1996 году, в приведенном примере Путин 

использует ее с уничижительным оттенком, противо-

поставляя тем самым свою избирательную кампанию  

и кампанию Ельцина.  

“C’est le combat pour la justice, celui de Voltaire dans 

l’affaire Callas, celui de Zola quand il accuse  

les calomniateurs du Capitaine Dreyfus” («Это битва за 

справедливость, как у Вольтера в деле Каласа, как  

у Золя, когда он обвиняет клеветников капитана Дрей-

фуса») [13] – в данном примере Жак Ширак делает от-

сылку к битвам в защиту справедливости, которые бы-

ли в прошлом и известны в лингвокультурной традиции 

Франции:  

– “Voltaire dans l’affaire Callas” («Вольтер в деле 

Каласа») – писатель выступал в защиту торговца, кото-

рый стал жертвой предвзятости суда из-за своих рели-

гиозных убеждений; 

– “Zola quand il accuse les calomniateurs du Capitaine 

Dreyfus” («Золя, когда он обвиняет клеветников капи-

тана Дрейфуса») – писатель выступал в защиту фран-

цузского офицера, приговоренного к пожизненной 

ссылке на основе фальшивых доказательств и на волне 

сильных антисемитских настроений. 

Сверхметафоричность. Под сверхметафорично-

стью по отношению к президентскому дискурсу мы 

понимаем использование ярких, креативных, автор-

ских метафор, употребляемых в выступлениях прези-

дента для повышения их эффективности и экспрес-

сивности. Как показало проведенное исследование, 

для ПД характерными являются метафоры, основан-

ные на сопоставлении родной страны с домом, а лю-

бые посягательства на нанесение ему вреда и насиль-

ственные вторжения рассматриваются через метафоры 

как военные посягательства: «…Мы против того, что-

бы военная организация хозяйничала возле нашего 
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забора, рядом с нашим домом или на наших историче-

ских территориях» [14]. 

В данном высказывании используются следующие 

метафоры:  

– «хозяйничать» – заниматься военной деятельно-

стью, развертывать военные базы; 

– «возле нашего забора» – возле границ нашей 

страны; 

– «рядом с нашим домом» – рядом с нашими горо-

дами, страной. 

В другом примере с помощью метафоры дома пока-

зано влияние окружающей среды: 

“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.  

La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se 

reconstituer et nous refusons de l’admettre” («Наш дом 

горит, а мы смотрим в другое место. Природа, искале-

ченная, истощенная, больше не может восстанавли-

ваться, и мы отказываемся это признать») [15]. 

Здесь выявляются метафоры:  

– “notre maison” («наш дом») – окружающая среда, 

природа; 

– “brûle” («горит») – испытывает влияние глобаль-

ного потепления; 

– “la nature mutilée” («искалеченная природа») – за-

грязненная, испытавшая влияние негативных последст-

вий технического прогресса. 

Интердискурсивность. Под интердискурсивностью 

мы понимаем использование в одном дискурсе вкрап-

лений другого вида дискурса, зачастую в новом контек-

сте и в новой интерпретации. Дискурс любого прези-

дента богат интердискурсивными вкраплениями во 

многом по причине того, что лидеры в той или иной 

мере вынуждены заимствовать лексику или выражения 

из других видов дискурса в целях увеличения аргумен-

тации собственных речей и усиления воздействия на 

аудиторию. Ниже будут рассмотрены примеры прояв-

ления интердискурсивности в ПД. 

В.В. Путин: «"Обнажил я бицепс ненароком, даже 

снял для верности пиджак" – это Высоцкий не про Вас 

пел, нет?» [16]. 

В приведенном высказывании ПД переключается  

в песенный дискурс со ссылкой на исполнителя песни. 

Ж. Ширак: “Le combat pour la sécurité routière est en 

vérité un combat pour la vie” («Битва за безопасность 

дорожного движения – это в действительности битва за 

жизнь») [17]. 

Говоря о безопасности дорожного движения, Жак 

Ширак использует вкрапления военного дискурса:  

“le combat pour la sécurité” («битва за безопасность»)  

и “un combat pour la vie” («битва за жизнь»). 

На основе представленного анализа мы устанавли-

ваем, что ПД может быть в полной мере отнесен к ин-

ституциональному дискурсу, так как он обладает ха-

рактеристиками, присущими данному типу дискурса,  

а именно: в нем выявляется цель коммуникации, есть 

участники коммуникации и собственный институт,  

в рамках которого разворачивается данный дискурс, – 

институт президентства. ПД обладает лингвокогнитив-

ными характеристиками, способствующими выполне-

нию коммуникативных задач. 

Однако мы не можем забывать, что среди участни-

ков президентского дискурса есть яркая языковая лич-

ность – сам президент, и, конечно, его образ и особен-

ности мышления, интеллекта, воспитания и т. п. не мо-

гут не проявиться в ПД, они будут представлять его 

вторую составляющую – личностную, анализ которой 

представлен ниже. 

 

ЛИЧНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

Под языковой личностью вслед за Ю.Н. Карауло-

вым мы понимаем «совокупность способностей и ха-

рактеристик человека, обусловливающих создание им 

речевых произведений» [18]. 

Далее будут рассмотрены лингвокогнитивные ха-

рактеристики, свойственные для личностной состав-

ляющей ПД.  

Эмоционально-экспрессивная лексика. Любая 

личность подтверждена в той или иной степени эмо-

циональным переживаниям, наличие и характер кото-

рых отражается на дискурсе соответствующей языко-

вой личности. Говоря о личностной составляющей ПД, 

нельзя не рассмотреть эмоционально-экспрессивную 

лексику, которая в большинстве своем является порож-

дением спонтанной речи и субъективных оценок, сле-

довательно, в ней наиболее полно раскрывается языко-

вая личность президента: 

В.В. Путин: «Я не побоюсь и не постесняюсь в этой 

аудитории сказать, иногда кажется, что своими бы ру-

ками их задушил (говорит о преступниках. – А.Х.). Но 

это, конечно, все только эмоции» [19]. 

Ж. Ширак: “Si vous ajoutez à cela le bruit et l’odeur 

(«шум и вонь») eh bien le travailleur français sur le palier 

devient fou («сойдет с ума»)” [20]. (Полный перевод: 

«Добавьте к этому шум и вонь, и французский рабочий 

на лестничной площадке сойдет с ума (говорит о неко-

торых иммигрантах. – А.Х.).) 

Юмористические высказывания. Вкрапления 

юмора проявляются либо в минимально регламентиро-

ванной обстановке (встречи с журналистами, ответы на 

вопросы зрителей и т. д.), либо в рамках какого-либо 

официального мероприятия, в моменты, когда прези-

денты позволяют себе выйти за рамки установленного 

регламента, как в указанных ниже примерах. 

«Знаете, как в шутку спрашивали и отвечали, чем 

ЦК, видимо, отличается от ЧК: ЦК цыкает, а ЧК чика-

ет» [21]. 

В данном высказывании Путин не только привел из-

вестную ранее шутку, но и намекнул на свое профес-

сиональное прошлое, что тоже усилило юмористиче-

ский эффект. 

“Bien sûr que je suis de gauche! Je mange de  

la choucroute, je bois de la bière…” [22] (перевод дан ниже). 

Когда Жаку Шираку задали вопрос, придерживается 

ли он левых политических взглядов, он отшутился: 

«Конечно, я левый! Я ем кислую капусту, я пью пи-

во...». 

Аффектация дискурса. Языковые личности прези-

дентов являются яркими и запоминающимися во мно-

гом за счет аффектации речи, в частности, многим пре-

зидентам свойственно широкое употребление снижен-

ной лексики, характерной для деклассированных эле-

ментов, например:  

«Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать 

из моего личного окружения каких-то близких мне лю-

дей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллиген-

ции говорят, уконтропупить…» [23]. 

62 Вектор науки ТГУ. 2016. № 3 (37)



А.В. Худяков   «Лингвокогнитивные особенности президентского дискурса» 

 

Путин использовал сниженную лексику, чтобы оха-

рактеризовать санкционные меры в отношении его 

приближенных, тем самым показывая свое уничижи-

тельное отношение к подобным методам. 

“Mais qu’est-ce qu’elle veut de plus, cette ménagère? 

Mes couilles sur un plateau?” (Ну чего еще хочет эта до-

мохозяйка? Мои яйца на подносе?) [24] – таким обра-

зом Жак Ширак отреагировал на постоянно возрастаю-

щие требования уступок для Великобритании, которые 

предъявляла Маргарет Тэтчер зарождающемуся тогда 

Европейскому Союзу.  

Неологизмы и крылатые выражения. Президент 

является одной из центральных политических фигур  

в стране, зачастую самой главной (в зависимости от 

политического устройства). Такое положение притяги-

вает внимание не только к любому действию лидера, но 

и к каждому слову, и нередко оговорка лидеров или 

использованная ими необычная конструкция становит-

ся крылатым выражением и уходит в народ. Для наибо-

лее ярких и богатых на подобные крылатые выражения 

политических лидеров существуют специальные тер-

мины, обозначающие целые пласты крылатых выраже-

ний, в данном случае «ширакизмы» и «путинизмы». 

Например: 

“Aujourd’hui, on rapporte une histoire abracadabran-

tesque” («Сегодня сообщается абракадабрастическая 

история») [25]; 

«…Мы будем преследовать террористов везде, в аэ-

ропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините,  

в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце 

концов. Всё, вопрос закрыт окончательно» [26]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
К сожалению, объем статьи не позволяет подробно 

рассмотреть все особенности институциональной  

и личностной составляющих ПД, но и на основе про-

анализированного материала можно сделать вывод, что 

ПД можно рассматривать как отдельный самостоятель-

ный тип институционального дискурса, включающий  

в себя многие сферы коммуникации помимо политики: 

экономику, образование, военное дело и т. д. Это его ин-

ституциональная составляющая. С другой стороны, ПД не 

может абстрагироваться от влияния языковых личностей 

его носителей – президентов, которые, являясь непосред-

ственными участниками построения и развертывания ПД, 

формируют его личностную составляющую. 
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Abstract: Presidential power institute is an integral part of the modern world life. President, being the leader of  

the country, uses speech and linguistic means not only at the mundane level but also in the process of performance of his 

official duties. In the modern world, presidential power determines largely the future of the state and the nation that elected 

him. In relation to specified features, the tendency of considering presidential discourse as a separate unit appeared in Rus-

sian linguistics in recent years.  

The paper analyses the linguocognitive features of the presidential discourse, which is considered as a separate kind of 

institutional discourse and, at the same time, has characteristics peculiar for personal discourse.  

The author studied the linguocognitive characteristics of presidential discourse typical for it as for a kind of institution-

al discourse (institutional component) and characteristics typical for the linguistic persona of the president himself (per-

sonal component).  

During the study, it was determined that the presidential discourse can be fully considered as an independent type of 

the institutional discourse basing on the fact that it has main characteristics of the institutional discourse: communication 

goal, communication participants, own institute. It should be mentioned that the presidential discourse develops not only 

within political communication but also affects many other spheres of life (for example, education). At the same time,  

the paper proves the considering personal component as an integral part of the presidential discourse as each president is  

a linguistic persona with its linguocultural features, which influence cannot be ruled out even against the presidential dis-

course due process. 
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