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О.Е. Малявкина

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
119991 г. Москва, Российская Федерация

Многофакторный анализ генитива 
при отрицании в русском языке: 
экспериментальное исследование

Статья  посвящена  экспериментальному  исследованию  генитива  при 
отрицании  в  русском  языке.  Выделяется  два  типа  генитивных  конструк-
ций:  генитив субъекта и  генитив объекта. Употребление генитива зависит 
от многих факторов: в одних условиях он обязателен, в других, напротив, 
недопустим,  а  в  некоторых  условиях  допускается  варьирование  генити-
ва  и  номинатива/аккузатива.  В  настоящем  исследовании  мы  выделили 
основные факторы,  влияющие на  употребление  генитива при отрицании, 
определили  их  статистическую  значимость  при  помощи  эксперименталь-
ных  методов.  Респонденты  оценивали  предложения  по  шкале  Ликерта 
от  1  до  7.  Независимыми  переменными  были:  1)  генитивность  глагола; 
2)  переходность  глагола;  3)  отрицательный  квантор;  4)  падеж  именной 
группы. По  результатам  экспериментов мы  выяснили,  что  в  предложени-
ях с генитивными глаголами генитив оценивается выше, чем с негенитив-
ными. Наличие отрицательного квантора также повышает оценки генити-
ва.  С  негенитивными  глаголами  генитив  субъекта  оценивается  ниже,  чем 
генитив объекта, в то время как с генитивными глаголами таких различий 
не наблюдается.
Ключевые слова: генитив при отрицании, генитив субъекта, генитив объек-
та, падеж, отрицание, экспериментальный синтаксис, русский язык
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Multifactorial analysis of Russian genitive 
of negation (an experimental study)

This  paper  presents  an  experimental  study  of  genitive  of  negation 
in Russian. There are two types of genitive constructions: subject genitive 
of negation and object genitive of negation. The use of genitive depends 
on many factors: in some conditions it is obligatory, in others, on the contrary, 
it is prohibited, and in some conditions there is variation between genitive and 
nominative/accusative  genitive  and  nominative/accusative.  In  this  study, 
we identified the main factors influencing the use of genitive of negation 
and  measured  their  statistical  significance  using  experimental  methods. 
Respondents rated sentences on a Likert scale from 1 to 7. The independent 
variables were: 1) verb type, 2) verb transitivity, 3) negative quantifier, and 
4) noun phrase case. The results of the experiments show that in sentences 
with genitive verbs, genitive  is  rated higher  than with non-genitive ones. 
The  negative  quantifier  also  increases  the  acceptability  of  genitive. With 
non-genitive verbs, subject genitive of negation is rated lower than object 
genitive  of  negation,  while  with  genitive  verbs  such  differences  are  not 
observed.
Key words: genitive of negation, subject genitive of negation, object genitive 
of negation, negation, case, experimental syntax, Russian
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1. Введение
Генитив при отрицании – широко распространенная во многих сла-

вянских языках конструкция, в которой при отрицании аккузатив пря-
мого объекта или номинатив субъекта заменяется генитивом. Такие 
генитивные конструкции называются генитивом объекта (пример 1) 
и генитивом субъекта (пример 2) соответственно. В случае с генити-
вом субъекта используется также и безличное (т.е. несогласованное) 
сказуемое:

(1) a. Маша не купила машину.
b. Маша не купила машины.

(2) a. Сомнения не возникли.
b. Сомнений не возникло. 

Употребление генитива при отрицании допустимо не во всех случаях:

(3) a. Иван не игнорировал проблему.
b. *Иван не игнорировал проблемы.

(4) a. Сомнения не исчезли.
b. *Сомнений не исчезло.

Также есть случаи, в которых допустимо варьирование генитива 
и номинатива или аккузатива:

(5) a. Договоренности не достигнуто.
b. Договоренность не достигнута.

Условия употребления генитива при отрицании в русском языке зави-
сят от многих факторов. Проблеме русского генитива при отрицании 
посвящено большое количество работ, и условия употребления этой 
конструкции описываются при помощи разных подходов [Babby, 1980; 
Pesetsky, 1982; Bailyn, 1997; Borschev, Partee, 2002; Partee et al., 2012; 
Лютикова, Тестелец, 2014].

Целью данного исследования было проанализировать генитив при 
отрицании в русском языке как многофакторный феномен: выявить 
на основе предыдущих работ факторы, которые могут влиять на употре-
бление этой конструкции, и оценить их влияние на употребление гени-
тива при отрицании носителями русского языка.

Статья состоит из пяти разделов. В разделе 2 и 3 приведено описание 
генитива субъекта и объекта соответственно и рассмотрены факторы, 
влияющие на их употребление. В разделе 4 приведено описание прове-
денных экспериментов. Раздел 5 содержит обсуждение результатов экс-
периментального исследования.
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2. Генитив субъекта

Описанию генитивной конструкции посвящено большое количество 
работ Е.В. Падучевой [Падучева, 1997, 2006, 2008, 2013]. В них условия 
употребления генитива при отрицании объясняются в семантических тер-
минах: «генитивная конструкция в отрицательном предложении имеет 
четкий семантический инвариант» [Падучева, 1997, с. 101]. Е.В. Падуче-
ва выделяет особый класс глаголов, в семантике которых есть компонент, 
который и вызывает употребление генитивной конструкции. Такие глаго-
лы называются генитивными. В семантике отрицательного предложения 
с генитивом всегда присутствует один из двух компонентов:

I) ‘Вещи (X-а) не существует в мире /Месте’;
II) ‘Вещи (X-а) нет в перцептивном пространстве Субъекта сознания’, 

где X – это предмет или явление, которое обозначается (синтаксиче-
ским) субъектом глагола. [Падучева, 1997, с. 103].

Компонент I называется экзистенциальным, а компонент II – перцеп-
тивным. В соответствии с наличием утвердительных аналогов этих двух 
компонентов в семантике генитивные глаголы делятся на две группы.

В (6) приведены примеры экзистенциальных генитивных глаголов. 
При отрицании высказываний с этими глаголами отрицается экзистен-
циальный компонент ‘X существует’:

(6) Существуют безвыходные положения – ‘X существует’
 Возник скандал – ‘стало: X имеет место’
 Требуется справка с места работы – ‘необходимо: X существует’

Среди перцептивных глаголов выделяется две группы: IIa и IIb. У гла-
голов группы IIa перцептивный компонент находится в «модальной 
рамке»: к таким глаголам относятся глаголы местонахождения, переме-
щения, проявления признака.

(7) Снега на полях уже не лежало.
 Ответа не пришло.
 Не белело вдали знакомых очертаний домой.

Различие между экзистенциальными и перцептивными группами гени-
тивных глаголов состоит в референциальном статусе X-а. При экзистен-
циальных глаголах X должен иметь нереферентный статус, что вытекает 
из семантики существования. В свою очередь, при перцептивных глаго-
лах X может быть референтным: для глаголов этой группы необходимо, 
чтобы ситуация включала или допускала Наблюдателя. Некоторые гла-
голы, однако, могут обозначать как существование, так и восприятие:
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(8) a. Аргументов не нашлось – ‘X-а не возникло’ [существование]
b. Нужного лекарства в аптеке не нашлось – ‘X-а нет 

в перцептивном пространстве Субъекта сознания’ [восприятие]

Е.В. Падучева выводит общее правило употребления генитива субъ-
екта: «в контексте глагола существования генитив выражает несущест-
вование, а номинатив – определенность, т.е. конкретную референцию 
субъекта; в контексте предиката восприятия генитив не обязательно 
выражает несуществование; он может выражать всего лишь отсутствие 
Вещи в поле зрения» [Падучева, 2006, с. 24].

В работах, посвященных генитиву при отрицании, выделяются также 
факторы, которые могут препятствовать употреблению генитивной кон-
струкции. По мнению Е.В. Падучевой, все контекстные условия, кото-
рые препятствуют употреблению генитивной конструкции, – это усло-
вия, препятствующие возникновению компонента ‘X-а нет’ в семантике 
генитивного глагола [Падучева, 1997]. Перечислим основные из этих 
факторов.

Употреблению генитива субъекта препятствует переходность глагола:

(9) a. Никакого судна не разбивалось.
b. *Никакого судна аварии не потерпело.

(10) a. Аварии не произошло.
b. *Аварии не имело места.

Переходные глаголы – это, как правило, глаголы действия, которые 
требуют активного субъекта, в то время как субъект при генитивной 
конструкции должен быть пассивным. Также глаголы действия подразу-
мевают существование Агенса, и это не может быть подвергнуто отри-
цанию [Там же].

Еще одним препятствием к употреблению генитива субъекта является 
одушевленность субъекта [Апресян, 1985]:

(11) a. На той стороне улицы не стояло домов.
b. *На той стороне улицы не стояло детей.
c. На той стороне улицы не стояли дети.

Одушевленность означает активность субъекта, что противоречит 
генитивной конструкции: «возможность употребления родительного 
падежа находится в обратной зависимости от способности сказуемого 
выражать активное действие» [Ицкович, 1974].
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Референтность субъекта – еще одно препятствие для генитивной кон-
струкции: нереферентные субъекты оформляются генитивом, референт-
ные – номинативом (за исключением субъектов перцептивных глаголов) 
[Падучева, 1997]:

(12) a. Книги <подходящей> не нашлось.
b. Книга <потерянная> не нашлась.

На употребление генитивной конструкции влияет число субъекта: 
единственное число способствует употреблению номинатива, множест-
венное – генитива. Это объясняется тем, что единственное число навя-
зывает именной группе референтную интерпретацию, в то время как 
множественное число превращает имя индивида в имя массы [Падуче-
ва, 1997].

(13) a. *Нового сотрудника не принято.
b. Новых сотрудников не принято.

Стоит отметить, что одно и то же слово может пониматься и как инди-
вид, и как имя массы. Если слово понимается как имя массы, то генитив 
обязателен [Падучева, 2013]:

(14) Они месяцами не видят солнца. (солнце в значении ‘солнечный 
свет’)

Наконец, препятствием для употребления генитивной конструкции 
может стать и коммуникативная структура высказывания:

(15) a. Разницы не усматривается.
b. *Разницы не усматривается невооруженным глазом.

Неприемлемость (15b) объясняется тем, что в предложениях такого 
типа отрицается только акцентно-выделенный модификатор, а не экзи-
стенциально-перцептивный компонент, отрицание которого нужно для 
возникновения генитивной конструкции [Падучева, 1997].

Наряду с факторами, препятствующими употреблению генитивной 
конструкции, существуют также факторы, которые способствуют упо-
треблению генитива, в том числе при негенитивных глаголах:

(16) Никакого атомного снаряда на борту корабля не находилось. 
[Ицкович, 1974]

Употребление генитивной конструкции в (16) обусловлено наличи-
ем одного из «усилительных» слов и оборотов, которые перечислены 
в [Апресян, 1985], а именно – частицы ни. Отрицательные кванторы 
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ни один, ни единый, никакой, ни малейший способствуют использова-
нию генитива при отрицании, в том числе при глаголах, которые входят 
в класс негенитивных. Это происходит из-за того, что отрицательные 
кванторы «усиливают значение неопределенности группы подлежаще-
го» [Апресян, 1985, с. 297].

3. Генитив объекта

В отличие от генитива субъекта, генитив объекта употребляет-
ся намного шире и не обязательно означает несуществование вещи 
в каком-либо месте [Partee et al., 2012]. Для объяснения условий исполь-
зования генитива объекта Е.В. Падучева предлагает то же правило, что 
и для генитива субъекта: «аккузатив маркирует определенность, кон-
кретную референцию, а генитив выражает нереферентность, неопреде-
ленность или неизвестность» [Падучева, 2006]. 

Для описания семантики генитивной конструкции Е.В. Падучева 
также делит глаголы на две группы: генитивные и негенитивные (акку-
зативные). Генитивные глаголы, в свою очередь, делятся на несколько 
групп: к ним Е.В. Падучева относит глаголы создания, восприятия, зна-
ния, обладания, движения (к наблюдателю) (17). Семантика этих глаго-
лов такова, что отрицание высказываний с ними означает, что объект 
либо не существует, либо не входит в поле зрения / сферу сознания / 
личную сферу субъекта.

(17) a. Он не написал этого письма. создание
b. Майор не слышал этой фразы. восприятие
c. Я не знаю этой женщины. знание
d. Я не получил этого письма. обладание
e. Он не принес нам своей статьи. перемещение
[Падучева, 2008]

В свою очередь, к аккузативным глаголам Е.В. Падучева относит 
глаголы физического воздействия, эмоции (каузации эмоционального 
состояния) и речи (18). Эти глаголы, в отличие от генитивных, пред-
сказывают референциальный статус как конкретно-референтный, и этот 
статус сохраняется при отрицании высказывания.

(18) a. Один орех я не расколол.
b. Сообщение не испугало Марию.
c. Она не простила Мишу. [Падучева, 2013]
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В отношении падежа объекта также выделяются факторы, которые 
способствуют выбору генитива или аккузатива. Большое количество 
таких факторов было проанализировано в работе [Mustajoki, Heino, 
1991]. Среди этих факторов выделяется отдельная группа «сильных 
факторов». Выбор аккузатива определяют такие факторы, как нали-
чие инструменталиса в предикативном употреблении (19a), сочетания 
чуть не или едва не (19b) и существительные, обозначающие человека 
в качестве объекта (19c):

(19) a. Никто из живущих по берегам Байкала не назовет озером этот 
уникальный водоем.

b. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.
c. Иван, почему Надежду сюда не позвал?

Выбор генитива объекта, как и в случае с субъектом, обуслов-
ливают такие факторы, как усилитель никакой (20a), усилительная 
частица ни (20b) (см. также [Малышева, Ронько, 2020]) и глагол 
иметь (20c):

(20) a. Я не извлекал лично для себя никакой выгоды.
b. Они и узнавать друг о друге ни словечка не имели права. 
c. Сейчас это слово такого значения не имеет.

В работе [Harves, 2013] при описании генитива объекта внимание 
уделяется характеристикам именной группы, которой выражен объ-
ект. Отмечается, что генитив при отрицании получают экзистенциаль-
ные или неопределенные именные группы, в то время как аккузатив 
получают определенные или имеющие пресуппозицию существования 
(presuppositional) именные группы. Абстрактные нарицательные суще-
ствительные во множественном числе с большей вероятностью будут 
оказываться в генитивной конструкции, нежели конкретные существи-
тельные в единственном числе.

(21) a. Он не нашел счастья / ???счастье.  абстрактное
b. Он не нашел ???цветка / цветок. конкретное
[Kagan, 2007, p. 150]

(22) a. Я не нашел цветок / ??цветка. единственное
b. Я не нашел цветы / цветов. множественное
[Timberlake, 1975, p. 125]



Л
ин

гв
ис
ти
ка

17

Rhema. Рема. 2024. № 2

4. Экспериментальное исследование

В настоящем исследовании мы ставили цель определить влияние 
основных факторов, описанных в предыдущих работах, на употребле-
ние генитива при отрицании носителями русского языка. Такими факто-
рами являются: различные типы глаголов (генитивные и негенитивные), 
переходность глагола (генитив субъекта и объекта) и наличие отрица-
тельных кванторов (никакой, ни один). 

Мы выдвигаем следующие гипотезы: 1) в конструкциях с генитив-
ными глаголами приемлемость генитива при отрицании выше, чем 
в конструкциях с негенитивными; 2) наличие отрицательных кванторов 
повышает приемлемость употребления генитива при отрицании.

В качестве метода исследования мы выбрали оценку по шкале Ликер-
та от 1 до 7.

4.1. Эксперимент № 1

В первом эксперименте были заданы следующие независимые пере-
менные: 

1) генитивность глагола: генитивный или негенитивный;
2) переходность глагола: переходный или непереходный;
3) отрицательный квантор: наличие или отсутствие;
4) падеж именной группы: генитив или номинатив/аккузатив.
Для сокращения количества независимых переменных в эксперимен-

те мы выделили генитивность глагола в качестве межгрупповой пере-
менной. т.е. было проведено два эксперимента: с генитивными и с неге-
нитивными глаголами.

В каждом из двух проведенных экспериментов было по 32 экспери-
ментальных блока. В экспериментах было по 8 условий (2 × 2 × 2), что 
равно количеству экспериментальных листов. Стимульные предложе-
ния распределялись по экспериментальным листам по методу латинско-
го квадрата. Эксперимент также содержал грамматичные и неграмма-
тичные филлеры, соотношение стимульных и филлерных предложений 
на листе – 1 : 1. Филлеры в экспериментах с негенитивными и генитив-
ными глаголами были одинаковыми. Таким образом, на каждом экспе-
риментальном листе было по 64 предложения.

Стимульные предложения были составлены по единой схеме. В пред-
ложениях с переходным глаголом на первом месте находился субъ-
ект, выраженный именной группой, состоящей из прилагательного 
и существительного. Затем следовал предикат, а в конце предложения 
стоял объект, также выраженный именной группой из прилагательного 
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и существительного. В предложениях с непереходным глаголом пер-
вое место занимало обстоятельство, выраженное предложной группой. 
Затем следовал предикат и субъект, выраженный именной группой. 

В (23) представлен блок из эксперимента с негенитивными глаголами, 
в (24) – из эксперимента с генитивными глаголами. 

(23) a. [переходный, нет квантора, аккузатив]
 Злая собака не пугала маленькую девочку.
b. [переходный, нет квантора, генитив]
 Злая собака не пугала маленькой девочки.
c. [переходный, квантор, аккузатив]
 Злая собака не пугала ни одну маленькую девочку.
d. [переходный, квантор, генитив]
 Злая собака не пугала ни одной маленькой девочки.
e. [непереходный, нет квантора, номинатив]
 У врача не плакала маленькая девочка.
f. [непереходный, нет квантора, генитив]
 У врача не плакало маленькой девочки.
g. [непереходный, квантор, номинатив]
 У врача не плакала ни одна маленькая девочка.
h. [непереходный, квантор, генитив]
 У врача не плакало ни одной маленькой девочки.

(24) a. [переходный, нет квантора, аккузатив]
 Усталый путник не видел спокойную реку.
b. [переходный, нет квантора, генитив]
 Усталый путник не видел спокойной реки.
c. [переходный, квантор, аккузатив]
 Усталый путник не видел ни одну спокойную реку.
d. [переходный, квантор, генитив]
 Усталый путник не видел ни одной спокойной реки.
e. [непереходный, нет квантора, номинатив]
 На горизонте не виднелась спокойная река.
f. [непереходный, нет квантора, генитив]
 На горизонте не виднелось спокойной реки.
g. [непереходный, квантор, номинатив]
 На горизонте не виднелась ни одна спокойная река.
h. [непереходный, квантор, генитив]
 На горизонте не виднелось ни одной спокойной реки.
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Грамматичные (25) и неграмматичные (26) филлеры были представ-
лены в соотношении 1 : 1. В грамматичных филлерах использовались 
глаголы, которые управляют дательным и творительным падежами:

(25) a. Пожилой детектив не верил никакой полученной информации.
b. Осторожный человек не рисковал собственной безопасностью.

В неграмматичных филлерах использовались глаголы с разным управ-
лением и именные группы в неверных падежах:

(26) a. В городе не начиналось жуткую грозу.
b. Обиженная девочка не сочувствовала ни одну старшую сестру.

Эксперимент проводился с помощью платформы Penn Controller Ibex 
Farm (https://farm.pcibex.net/, [Zehr, Schwarz, 2018]) и распространялся 
в социальных сетях и на платформе Яндекс.Толока (toloka.yandex.ru).  
Для отбора респондентов использовался фильтр по тренировочным 
предложениям и филлерам из [Герасимова, 2021]. 

Анализ результатов экспериментов проводился в среде R [R Core 
Team, 2022].

4.1.1. Негенитивные глаголы

В эксперименте принял участие 131 испытуемый (после отбора – 
123): 64 женщины и 64 мужчины (среди испытуемых, которые указали 
свой пол). 13 испытуемых заявили о наличии лингвистического образо-
вания. Средний возраст испытуемых – 34,72 года (sd = 12,53).

Для выявления статистически значимых факторов был проведен под-
бор линейной смешанной модели с использованием пакета Buildmer 
[Voeten, 2019] в среде R. Линейные модели сравнивались при помо-
щи теста отношения правдоподобия. Наиболее оптимальной оказалась 
модель в (27):

(27) Оценка ~ 1 + падеж + переходность + квантор + падеж : 
переходность + падеж : квантор + переходность :  
квантор + (1 | предложение)

Для анализа линейной смешанной модели использовался пакет 
lmerTest [Kuznetsova et al., 2017] в среде R. Этот анализ показал, что 
значимыми при оценке приемлемости предложений с негенитивными 
глаголами оказались все три фактора (падеж именной группы, переход-
ность глагола и наличие отрицательного квантора), а также попарные 
взаимодействия всех факторов (рис. 1). 
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Рис. 1. График взаимодействия для средних оценок филлерных 
и стимульных предложений в эксперименте с негенитивными 
глаголами:
1 – грамматичные; 2 – неграмматичные; 3 – переходные (нет отрицательного 
квантора); 4 – переходные (отрицательный квантор); 5 – непереходные  
(нет отрицательного квантора); 6 – непереходные (отрицательный квантор)

Fig. 1.   Interaction plot of mean acceptability scores of filles and stimuli 
in the experiment with non-genitive verbs:
1 – grammatical; 2 – ungrammatical; 3 – transitive (no negative quantifier);  
4 – transitive (negative quantifier); 5 – intransitive (no negative quantifier);  
6 – intransitive (negative quantifier)

На графике взаимодействия для эксперимента с негенитивными гла-
голами видна тенденция к повышению оценок генитива и понижению 
оценок номинатива/аккузатива при наличии отрицательного квантора 
в сравнении с условиями, в которых он отсутствует. Оценки генитива 
и аккузатива при наличии квантора практически не различаются.

Для более точной оценки значимости факторов были проведены 
попарные сравнения Тьюки: их числовые характеристики приведены 
в табл. 1. Различия между парами условий, которые не приведены в таб-
лице, оказались незначимы.

В эксперименте с негенитивными глаголами фактор наличия или 
отсутствия отрицательного квантора оказался значим для двух пар 
условий: в предложениях с генитивом субъекта (см. № 1 в табл. 1, 
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p-value < 0,001) и в предложениях с прямым дополнением в аккузати-
ве (№ 2, p-value < 0,001). В предложениях с непереходными глаголами 
генитив оценивается ниже, чем номинатив (№ 3, p-value < 0,001 при 
отсутствии квантора; № 5, p-value = 0,04 при наличии квантора). В пред-
ложениях с переходными глаголами при отсутствии квантора аккузатив 
оценивается выше, чем генитив (см. № 4, p-value < 0,001); при наличии 
квантора значимых различий не наблюдается (№ 6, p-value = 0,999). 
Различия между переходными и непереходными глаголами значимы 
только при отсутствии квантора: генитив субъекта оценивается ниже, 
чем генитив объекта (№ 7, p-value < 0,001). Значимым также оказалось 
различие между аккузативом и номинативом при тех же условиях (№ 8, 
p-value = 0,014).

Таблица 1
Множественные попарные сравнения Тьюки  

для эксперимента с негенитивными глаголами  
[Multiple pair-wise Tukey comparison test  
in the experiment with non-genitive verbs]

№ Сравниваемые условия
[Compared conditions] p-value 

1 Непереходный, генитив: квантор – нет квантора
[Intransitive, genitive: quantifier – no quantifier] <0,001

2 Переходный, аккузатив: квантор – нет квантора
[Transitive, accusative: quantifier – no quantifier] <0,001

3 Непереходный, нет квантора: генитив – номинатив
[Intransitive, no quantifier; genitive – nominative] <0,001

4 Переходный, нет квантора: генитив – аккузатив
[Transitive, no quantifier; genitive – accusative] <0,001

5 Непереходный, квантор: генитив – номинатив
[Intransitive, quantifier; genitive – nominative] 0,04

6 Переходный, квантор: генитив – аккузатив
[Transitive, quantifier; genitive – accusative] 0,999

7 Нет квантора, генитив: непереходный – переходный
[No quantifier, genitive: intransitive – transitive] <0,001

8
Нет квантора, аккузатив/номинатив:  
непереходный – переходный
[No quantifier, accusative/nominative: intransitive – transitive]

0,014
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4.1.2. Генитивные глаголы

В эксперименте приняли участие 136 испытуемых (после отбора – 
122): 69 женщин и 64 мужчины. О наличии лингвистического образо-
вания заявили 14 испытуемых. Средний возраст испытуемых – 34 года 
(sd = 12,42).

По результатам анализа линейных смешанных моделей наиболее 
оптимальной оказалась модель в (28):

(28) Оценка ~ 1 + падеж + квантор + переходность + падеж : 
квантор + падеж : переходность + квантор :  
переходность + падеж : квантор : переходность +  
(1 + переходность | предложение) + (1 + квантор | участник)

Рис. 2. График взаимодействия для средних оценок филлерных 
и стимульных предложений в эксперименте с генитивными 
глаголами:
1 – грамматичные; 2 – неграмматичные; 3 – переходные (нет отрицательного 
квантора); 4 – переходные (отрицательный квантор); 5 – непереходные  
(нет отрицательного квантора); 6 – непереходные (отрицательный квантор)

Fig. 2.   Interaction plot of mean acceptability scores of filles and stimuli 
in the experiment with genitive verbs:
1 – grammatical; 2 – ungrammatical; 3 – transitive (no negative quantifier);  
4 – transitive (negative quantifier); 5 – intransitive (no negative quantifier);  
6 – intransitive (negative quantifier)
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При оценке приемлемости предложений с генитивными глаголами 
значимыми оказались факторы падежа именной группы и наличия отри-
цательного квантора, а также их взаимодействие. Фактор переходности 
глагола оказался статистически не значим. Данные о значимости факто-
ра переходности дают нам возможность сравнивать генитивные глаго-
лы с негенитивными, для которых, в свою очередь, переходность была 
важна (рис. 2).

Для предложений с генитивными глаголами можно отметить ту же 
тенденцию, что и для предложений с негенитивными: наличие отрица-
тельного квантора повышает оценки генитива и понижает оценки номи-
натива/аккузатива. При отсутствии квантора оценки генитива и номина-
тива/аккузатива различаются незначительно.

Мы также провели попарные сравнения Тьюки для результатов экспе-
римента с генитивными глаголами. Их результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2
Множественные попарные сравнения Тьюки  
для эксперимента с генитивными глаголами  

[Multiple pair-wise Tukey comparison test  
in the experiment with genitive verbs]

№ Сравниваемые условия
[Compared conditions] p-value

1 Непереходный, номинатив: квантор – нет квантора
[Intransitive, nominative: quantifier – no quantifier]

0,007

2 Переходный, аккузатив: квантор – нет квантора
[Transitive, accusative: quantifier – no quantifier]

0,01

3 Непереходный, генитив: квантор – нет квантора
[Intransitive, genitive: quantifier – no quantifier]

0,028

4 Переходный, генитив: квантор – нет квантора
[Transitive, genitive: quantifier – no quantifier]

0,71

5 Переходный, квантор: генитив – аккузатив
[Transitive, quantifier: genitive – accusative]

<0,001

6 Непереходный, квантор: генитив – номинатив
[Intransitive, quantifier: genitive – nominative]

0,001

7 Непереходный, нет квантора: генитив – номинатив
[Intransitive, no quantifier: genitive – nominative]

0,145

8 Переходный, нет квантора: генитив – аккузатив
[Transitive, no quantifier: genitive – accusative]

0,999
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Фактор наличия или отсутствия отрицательного квантора оказался 
значим для всех пар условий, кроме предложений с генитивом объ-
екта (см. № 4, p-value = 0,71, для остальных пар см. № 1–3 в табл. 2). 
При наличии отрицательного квантора как генитив объекта, так и гени-
тив субъекта получают значимо более высокие оценки, чем аккузатив 
и номинатив соответственно (№ 5, 6, p-value < 0,001 для переходных 
глаголов и p-value = 0,001 для переходных). При отсутствии отрицатель-
ного квантора генитив и аккузатив/номинатив оцениваются одинаково 
(№ 7, 8, p-value = 0,145 для непереходных глаголов и p-value = 0,999 для 
переходных). Различия между переходными и непереходными глагола-
ми оказались статистически не значимыми для всех условий.

4.1.3. Обсуждение результатов эксперимента № 1
По результатам первого эксперимента мы можем сделать следующие 

выводы. 
Для генитивных и негенитивных глаголов влияние фактора наличия 

или отсутствия отрицательного квантора схоже. В предложениях с непе-
реходными глаголами наличие квантора повышает оценки генитива. 
В предложениях с переходными глаголами наличие отрицательного 
квантора понижает оценки аккузатива. Для генитивных непереходных 
глаголов отрицательный квантор понижает также оценки номинатива.

Фактор переходности оказался незначим в эксперименте с генитив-
ными глаголами (для всех пар условий), однако в эксперименте с неге-
нитивными глаголами без отрицательного квантора генитив субъек-
та получил значимо более низкие оценки, чем генитив объекта. Из-за 
межгруппового дизайна эксперимента мы не могли включить фактор 
генетивности в статистическую модель, однако различия в значимости 
фактора переходности позволяют говорить о том, что негенитивные 
и генитивные глаголы устроены по-разному.

В эксперименте с генитивными глаголами различия между оценками 
генитива и аккузатива/номинатива выявлены только при наличии отри-
цательного квантора: генитив оценивается значимо выше. При нали-
чии квантора между генитивом и номинативом различия наблюдается 
и в предложениях с негенитивными глаголами: генитив оценивается 
ниже. В свою очередь, в эксперименте с негенитивными глаголами при 
отсутствии отрицательного квантора оценки генитива ниже оценок как 
номинатива, так и аккузатива. 

4.2. Эксперимент № 2
Целью второго эксперимента было более точное изучение влияния 

выделенных факторов на оценки генитива при отрицании. 
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Предложения с генитивными и негенитивными предикатами были 
объединены в один эксперимент, что позволило включить этот фак-
тор в модель при анализе результатов. Фактор наличия или отсут-
ствия отрицательного квантора в данном эксперименте не рассмат-
ривался.

Мы предполагаем, что в предложениях с генитивными глаголами 
приемлемость генитива при отрицании будет выше, чем в предложе-
ниях с негенитивными глаголами. Мы также ожидаем подтверждения 
выводов, сделанных в предыдущем эксперименте: с негенитивными 
глаголами генитив субъекта будет оцениваться ниже, чем генитив 
объекта, в то время как с генитивными глаголами таких различий 
не будет.

Второй эксперимент включал следующие независимые переменные: 
1) генитивность глагола: генитивный или негенитивный;
2) переходность глагола: переходный или непереходный;
3) падеж именной группы: генитив или номинатив / аккузатив.
Стимульные предложения были сбалансированы по одушевленности 

аргумента. Процедура проведения этого эксперимента была аналогична 
процедуре предыдущего.

Эксперимент состоял из 32 экспериментальных блоков. Посколь-
ку генитивность предиката задает лексический материал, эксперимент 
содержал 16 блоков с генитивными предикатами и 16 – с негенитивны-
ми. В каждом из блоков варьировались значения двух оставшихся неза-
висимых переменных: переходности глагола и падежа именной группы. 
Таким образом, в эксперименте было 4 листа.

Эксперимент содержал грамматичные и неграмматичные филлеры 
(соотношение 1 : 1). Таким образом, на каждом экспериментальном 
листе было по 64 предложения.

Стимульные предложения были составлены по единой схеме. 
В предложениях с переходным глаголом на первом месте находился 
субъект, выраженный именной группой, состоящей из прилагатель-
ного и существительного. Затем следовал предикат, а в конце предло-
жения стоял объект, также выраженный именной группой из прилага-
тельного и существительного. 

В предложениях с непереходным глаголом первое место занима-
ло обстоятельство, выраженное предложной группой. Затем следовал 
предикат и субъект, выраженный именной группой. Эксперименталь-
ные блоки были разделены пополам по генитивности глагола и сбалан-
сированы по одушевленности аргумента.

В (29)–(32) приведены примеры блоков стимульных предложений.
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(29) Негенитивные глаголы, неодушевленный аргумент
a. [переходный, аккузатив]
 Известный автор не открывал книжную выставку.
b. [переходный, генитив]
 Известный автор не открывал книжной выставки.
c. [непереходный, номинатив]
 В музее не открывалась книжная выставка.
d. [непереходный, генитив]
 В музее не открывалось книжной выставки.

(30) Негенитивные глаголы, одушевленный аргумент
a. [переходный, аккузатив]
 Вежливый слушатель не критиковал юную скрипачку.
b. [переходный, генитив]
 Вежливый слушатель не критиковал юной скрипачки.
c. [непереходный, номинатив]
 В школе не училась юная скрипачка.
d. [непереходный, генитив]
 В школе не училось юной скрипачки.

(31) Генитивные глаголы, неодушевленный аргумент
a. [переходный, аккузатив]
 Взволнованные люди не создавали сильную давку.
b. [переходный, генитив]
 Взволнованные люди не создавали сильной давки.
c. [непереходный, номинатив]
 В транспорте не создавалась сильная давка.
d. [непереходный, генитив]
 В транспорте не создавалось сильной давки.

(32) Генитивные глаголы, одушевленный аргумент
a. [переходный, аккузатив]
 Проходившие люди не видели красивую девушку.
b. [переходный, генитив]
 Проходившие люди не видели красивой девушки.
c. [непереходный, номинатив]
 В дверях не показывалась красивая девушка.
d. [непереходный, генитив]
 В дверях не показывалось красивой девушки.
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Испытуемые распределялись по экспериментальным листам с помо-
щью метода латинского квадрата. 

Филлеры в данном эксперименте были такими же, как и в предыду-
щем (25)–(26), но не содержали отрицательных кванторов. Примеры 
грамматичных филлеров из данного эксперимента приведены в (33), 
неграмматичных – в (34):

(33) a. Деревенский житель не пользовался бытовой техникой.
b. Громкий шум не мешал слаженной работе.

(34) a. В списке не значилась знакомую фамилию.
b. От страха не кусалась дикую кошку.

Количество грамматичных и неграмматичных филлеров было оди-
наковым. Оценки филлеров использовались для выявления и отсеива-
ния испытуемых с ответами, в наибольшей степени отклоняющимися 
от ожидаемых.

В эксперименте приняли участие 178 испытуемых (после отбора – 
159): 103 женщины и 71 мужчина (среди испытуемых, которые указали 
свой пол). 13 испытуемых заявили о наличии лингвистического образо-
вания. Средний возраст испытуемых – 34,86 года (sd = 12,28).

Анализ результатов второго эксперимента проводился при помощи 
тех же методов, что и анализ первого. В (35) представлена наиболее 
оптимальная модель:

(35) Оценка ~ 1 + падеж + переходность + генитивность + падеж : 
генитивность + переходность : генитивность + (1 | предложение)

При оценке приемлемости предложений значимыми оказались все 
три фактора (падеж именной группы, переходность глагола и генитив-
ность глагола), а также два попарных взаимодействия факторов: падеж 
именной группы с генитивностью глагола и переходность глагола 
с генитивностью глагола. Взаимодействие факторов падежа именной 
группы и переходности глагола оказалось незначимым (рис. 3).

На графике взаимодействия мы можем видеть, что в предложениях 
с генитивными глаголами генитив отрицания оценивается значительно 
выше, чем в предложениях с негенитивными глаголами. Оценки генити-
ва объекта заметно выше, чем оценки генитива субъекта.

Результаты попарных сравнений Тьюки приведены в табл. 3.
Как генитив субъекта, так и генитив объекта получают значимо более 

высокие оценки в предложениях с генитивными глаголами, чем с неге-
нитивными (см. табл. 3, № 1, 2, p-value < 0,001 для непереходных глаго-
лов и p-value = 0,001 для переходных). Для оценок аккузатива и номи-
натива, в свою очередь, генитивность глагола оказывается незначимым 
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фактором (№ 3, 4, p-value 0,549 для номинатива и 0,932 для аккузатива). 
Различие между оценками генитива и аккузатива/номинатива оказыва-
ется статистически значимым только в предложениях с негенитивными 
глаголами: генитив оценивается значимо ниже (№ 5, 6, p-value < 0,001). 
Фактор переходности оказался статистически значим для предложений 
с негенитивными глаголами (№ 7, 8, p-value < 0,001). 

Рис. 3. График взаимодействия для средних оценок филлерных 
и стимульных предложений во втором эксперименте:
1 – грамматичные; 2 – неграмматичные; 3 – переходные (нет отрицательного 
квантора); 4 – переходные (отрицательный квантор); 5 – непереходные (нет 
отрицательного квантора); 6 – непереходные (отрицательный квантор)

Fig. 3.   Interaction plot of mean acceptability scores of filles and stimuli 
in the second experiment:
1 – grammatical; 2 – ungrammatical; 3 – transitive (no negative quantifier); 
4 – transitive (negative quantifier); 5 – intransitive (no negative quantifier); 6 – 
intransitive (negative quantifier)

Результаты попарных сравнений Тьюки подтверждают гипотезу 
о значимости фактора генитивности глагола для оценки генитива при 
отрицании: и генитив объекта, и генитив субъекта оцениваются выше 
с генитивными глаголами, чем с негенитивными. Также подтвердилась 
вторая гипотеза, которая следовала из результатов первого экспери-
мента: в предложениях с негенитивными глаголами генитив объекта 
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(= переходные) оценивается выше, чем генитив субъекта (= непереход-
ные; p-value < 0,001), в то время как в предложениях с генитивными 
глаголами статистически значимых различий между генитивом объекта 
и субъекта нет (p-value = 0,053).

Таблица 3
Множественные попарные сравнения Тьюки  

для второго эксперимента  
[Multiple pair-wise Tukey comparison test  

in the second experiment]

№ Сравниваемые условия
[Compared conditions] p-value

1 Непереходный, генитив: негенитивный – генитивный
[Intransitive, genitive: non-genitive verb – genitive verb] <0,001

2 Переходный, генитив: негенитивный – генитивный
[Transitive, genitive: non-genitive verb – genitive verb] 0,001

3 Непереходный, номинатив: негенитивный – генитивный
[Intransitive, nominative: non-genitive verb – genitive verb] 0,549

4 Переходный, аккузатив: негенитивный – генитивный
[Transitive, accusative: non-genitive verb – genitive verb] 0,932

5 Переходный, негенитивный: генитив – аккузатив
[Transitive, non-genitive verb: genitive – accusative] <0,001

6 Непереходный, негенитивный: генитив – номинатив
[Intransitive, non-genitive verb: genitive – nominative] <0,001

7 Негенитивный, генитив: переходный – непереходный
[Non-genitive verb, genitive: transitive – intransitive] <0,001

8

Негенитивный, аккузатив/номинатив:  
переходный – непереходный
[Non-genitive verb, accusative/nominative:  
transitive – intransitive]

<0,001

5. Обсуждение

По результатам проведенных экспериментов большая часть выдвину-
тых нами гипотез подтвердилась.

Фактор генитивности глагола оказывает влияние на оценки генитива, 
значимо повышая их. В свою очередь, оценки номинатива и аккузати-
ва при варьировании значений этого фактора значимо не различаются.
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Для генитивных и негенитивных глаголов влияние фактора наличия 
или отсутствия отрицательного квантора схоже. В предложениях с непе-
реходными глаголами наличие квантора повышает оценки генитива. 
В предложениях с переходными глаголами наличие отрицательного 
квантора понижает оценки аккузатива. Для генитивных непереходных 
глаголов отрицательный квантор понижает также оценки номинатива. 
Для негенитивных глаголов такого эффекта не наблюдается. Можно 
выявить следующую закономерность: отрицательный квантор повыша-
ет оценки генитива и понижает оценки номинатива и аккузатива.

Переходность глагола по результатам всех проведенных эксперимен-
тов оказалась значима только для негенитивных глаголов: при отсутст-
вии отрицательного квантора генитив субъекта оценивается ниже, чем 
генитив объекта.

По результатам всех экспериментов генитив оценивается ниже, чем 
аккузатив и номинатив, в предложениях с негенитивными глаголами без 
отрицательного квантора. При наличии квантора генитив оценивается 
ниже номинатива с негенитивными глаголами; с генитивными глагола-
ми генитив оценивается выше аккузатива и номинатива.

По итогам проведенных экспериментов нам удалось выявить фак-
торы, которые оказывают влияние на оценки генитива при отрицании, 
и определить степени и направление этого влияния. В качестве дальней-
ших направлений исследования мы видим включение большего коли-
чества факторов и использование других экспериментальных методик.
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Изменение продуктивности суффикса 
феминитивов -ισσα в греческом языке 
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В  настоящей  статье  исследуется  изменение  продуктивности  словооб-
разующего  суффикса  феминитивов  -ισσα  в  греческом  языке.  В  новогре-
ческом языке данный суффикс является наиболее продуктивным и пред-
ставлен  в  887  лексемах.  В  древнегреческом  языке,  напротив,  суффикс 
-ισσα  встречается достаточно редко, ограничиваясь 8 лексемами. В ходе 
диахронного анализа мы обнаруживаем, что резкий рост продуктивности 
суффикса -ισσα происходит в период эллинистического койне. В последу-
ющие  периоды  его  продуктивность  продолжает  расти.  В  новогреческом 
языке  суффикс  -ισσα  в  большинстве  случаев  участвует  в  образовании 
катойконимов,  однако  высокая  продуктивность  суффикса  способствуют 
его активному участию в образовании феминитивов-неологизмов и дру-
гих семантических полей. 
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This  article  examines  the  changes  in  the productivity  of  the derivational 
suffix -ισσα of feminives in the Greek language. In the Modern Greek, this suffix 
is the most productive and is represented in 887 lexemes. In Ancient Greek, 
on  the  contrary,  the  suffix  -ισσα  is  quite  rare,  limited  to 8  lexemes. During 
the  diachronic  analysis,  we  find  that  a  sharp  increase  in  the  productivity 
of the suffix -ισσα occurs during the Hellenistic Koine period. In subsequent 
periods, its productivity continues to increase. In the Modern Greek, the suffix 
-ισσα in most cases is involved in the formation of katoikonyms, but the high 
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1. Введение

Вопрос использования феминитивов в различных языках является 
темой жарких дискуссий не только в рамках лингвистических исследо-
ваний, но и среди представителей феминистического движения, в спорах 
носителей языка относительно уместности применения того или иного 
феминитива-неологизма в различных языковых ситуациях. Изучением 
использования феминитивов в современном языке, вопросами искоре-
нения языковой асимметрии относительно номинаций лиц женского 
пола в различных сферах (профессиональных и не только) занимаются 
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исследователи в рамках гендерной лингвистики. Способы образования 
феминитивов от лексем мужского рода, продуктивность того или иного 
словообразующего суффикса являются предметом исследования слово-
образования. Современные исследования, как социолингвистической, 
так и морфологической направленности, в большинстве своем изучают 
вопрос в синхронии, уделяя внимание ситуации на современном этапе. 

В рамках изучения новогреческого языка существует ряд работ 
зарубежных исследований, посвященный образованию феминитивов 
в современном языке (см. библиографию [Ιορδανίδου, Μάντζαρη, 2005; 
Καβάζη, 2009]). Также существуют исследования, посвященные слово- 
образованию различных лексем, в том числе производных женско-
го рода от nomina agentis мужского рода, в древнегреческом языке 
[Debrunner, 1917; Chantraine, 1933], и в более поздние этапы развития 
языка [Psaltes, 1913; Moulton, 1919; Browning, 1983 etc]. Большинство 
подобных работ появляются в начале XX в., однако в рамках современ-
ной греческой лингвистики также существует исследование, посвящен-
ное обзору формирования феминитивов греческого языка в диахронии 
(см. работу Д. Сарри-Хасан [Σαρρή-Χασάν, 2018]). 

Важно отметить, что в рамках отечественной лингвистики на данный 
момент мы не располагаем исследованиями, посвященными анализу 
образования феминитивов в греческом языке, как на современном этапе, 
так и в более ранние периоды развития языка.

Данная работа призвана, таким образом, заполнить несколько серь-
езных лакун как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Во-
первых, настоящее исследование посвящено одному словообразующе-
му суффиксу феминитивов, суффиксу -ισσα, что позволит нам более 
тщательно исследовать феминитивы, образованные посредством дан-
ного суффикса, не ограничиваясь кратким обзором вопроса. Во-вторых, 
в рамках нашей работы мы изучаем образование феминитивов в диа-
хронии, что позволит нам исследовать изменение продуктивности суф-
фикса на разных этапах вплоть до современного. В новогреческом языке 
данный суффикс является особенно распространенным, и исследова-
ние его участия в образовании феминитивов в диахронии поможет нам 
выявить причины его высокой продуктивности в современном языке. 
В-третьих, данное исследование положит начало подробному изучению 
феминитивов греческого языка в синхронии и диахронии в рамках оте-
чественной лингвистики.

В настоящей работе мы не ограничиваемся лексемами, использую-
щимися для номинаций женщин, занятых в той или иной профессио-
нальной деятельности. Мы расширяем границы термина «феминитив», 
включая в данную категорию иные производные лексемы женского 
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рода, образованные от различных лексем мужского рода, такие как этно-
нимы, катойконимы, различные nomina agentis, характеристики челове-
ка и пр. 

Исследуя, таким образом, производные лексемы женского рода 
с суффиксом -ισσα в различные периоды греческого языка, мы обратим 
особое внимание на семантику изучаемых лексем, а также на способы 
образования феминитивов с суффиксом -ισσα от лексем мужского рода. 
Интересным также представляется исследовать причины изменения 
продуктивности исследуемого суффикса, для чего необходимо также 
давать краткую характеристику тому или иному периоду развития 
языка, особенностям произведений, исследуемых в качестве источни-
ков, обращать внимание на исторический и культурный контекст. 

Материалом нашего исследования служат лексемы, главным обра-
зом, собранные в ходе работы с корпусами текстов. Для древнегре-
ческого языка и последующих периодов вплоть до XVIII в. источ-
ником нам служит корпус Thesaurus Linguae Graecae1. Современные 
контексты мы исследуем на материале, собранном в пяти корпусах 
греческого языка2. Также мы исследуем лексемы, собранные в ходе 
работы со словарями древнегреческого и новогреческого языка [LSJ; 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002; Μπαμπινιώτης, 2010, 2019; Χρηστικό 
Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, 20143], художественной литературой, 
материалами сети Интернет. В ходе сбора материала мы пользуемся 
методом сплошной выборки, проводим контекстный, морфологический 
и семантико-полевой анализ лексем.

2. Суффикс -ισσα в древнегреческом языке

Исследуемый суффикс -ισσα восходит к индоевропейскому форманту 
-yă, участвующему в образовании лексем женского рода, характеризу-
ющих как лиц женского пола, так и животных, а также инструменты, 
природные явления и иные категории лексем [Chantraine, 1933, p. 97]. 

1 Thesaurus Linguae Graecae. URL: https://stephanus.tlg.uci.edu (date accessed: 05.01.2024).
2 Σώμα Ελληνικών Κειμένων [Greek Texts Corpus]. URL: https://www.sek.edu.gr (date 

accessed: 05.01.2024); Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας [Hellenic National Corpus]. 
URL: https://hnc.ilsp.gr/?current_page=infocorp (date accessed: 05.01.2024); Greek Web 
Corpus. URL: https://www.sketchengine.eu/eltentengreek-corpus/ (date accessed: 05.01.2024); 
Corpus Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Corpus of Spoken Greek 
IMGS]. URL: http://corpus-ins.lit.auth.gr/corpus/index.html (date accessed: 05.01.2024); Corpus 
of Modern Greek. URL: http://web-corpora.net/GreekCorpus/search/index.php?interface_
language=ru (date accessed: 05.01.2024).

3 Также использовались: Diccionario Griego-Español [Greek-Spanish Dictionary]. URL: 
http://dge.cchs.csic.es (date accessed: 05.01.2024); Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [The Modern 
Greek dictionary]. URL: https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/
triantafyllides/ (date accessed: 05.01.2024).
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Лексемы с данным формантом засвидетельствованы в самых древних 
текстах, при этом сочетание -yă с согласными основы дает различные 
варианты словообразующих суффиксов: ἄνασσα ‘владычица’ < ἄναξ 
‘повелитель, владыка’, ἀντιάνειρα ‘мужеподобная’ < ἀνήρ ‘мужчина’ 
и пр. В сочетании с суффиксом -τήρ nomina agentis мужского рода -yă 
образует суффиксы феминитивов -τειρα и -τρια: δότειρα < δοτήρ ‘несу-
щая, приносящая’, δέκτρια < δεκτήρ ‘принимающая’ [Chantraine, 1933, 
p. 103–104]. Последний продолжает активно участвовать в образовании 
феминитивов и в новогреческом языке, появляясь в двух вариациях: -τρια 
(φοιτητής > φοιτήτρια ‘студентка’) и -τρα (κλέφτης > κλέφτρα ‘воровка’).

Суффикс -ισσα (< *-ik-yă) появляется в древнегреческом языке уже 
у Гомера, напр.:

(1) μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας 
 ‘В море для бегства не влечь кораблей обоюдовесельных’ 

(Il.2.165 [Allen, 1931]) 
 (ἀμφιελίσσα < ἀμφι- + ἕλιξ ‘извилина, завиток’). 

Несмотря на высокую продуктивность на современном этапе, суф-
фикс -ισσα в древнегреческом языке встречался достаточно редко, огра-
ничиваясь, в основном, этнонимами (Φοῖνιξ > Φοίνισσα ‘финикиянка’, 
Κίλιξ > Κίλισσα ‘киликийка’) [Chantraine, 1933, p. 108; Μπαμπινιώτης, 
2010, σ. 594]. В древнегреческом языке доклассического периода 
(VIII–IV вв. до н. э.) лексемы с суффиксом -ισσα появляются либо по ана-
логии с другими лексемами женского рода: так βασίλισσα (< βασιλεύς) 
‘царица’ образуется по аналогии с лексемой ἄνασσα (< ἄναξ + -yă) ‘вла-
дычица, повелительница’), либо в результате иных фонетических про-
цессов (μέλισσα < *μέλιτ-yα ‘пчела’) [Πάπυρος, 2013, σ. 580]. Лексема 
βασίλισσα, послужившая, согласно П. Шантрену, образцом для образо-
вания этнонимов типа Φοίνισσα, заменила уже существовавший на тот 
момент феминитив βασίλεια, имевший и другие значения, не связанные 
с характеристикой женщины (‘царская власть, царство, царствование’) 
[Chantraine, 1933, p. 109]. В языке трагиков, тем не менее, мы находим 
иную замену неоднозначной лексемы – βασιλίς, образованную посред-
ством особенно распространенного в классический период суффикса 
-ις, характерного, в основном, для этнонимов, производных от лексем 
с суффиксом -εύς [Debrunner, 1917, p. 191]. У Демосфена и Менандра, 
в свою очередь, мы обнаруживаем феминитив βασίλιννα, имеющий зна-
чение ‘жена архонта-базилевса’ [Chantraine, 1933, p. 109]. Таким обра-
зом, мы видим, что редкий для данного периода суффикс -ισσα у многих 
авторов заменяется на иные словообразующие суффиксы феминитивов, 
обладающие более высокой продуктивностью.
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В древнегреческом языке классического периода и ранее мы нахо-
дим 8 лексем с суффиксом -ισσα. Данные примеры можно поделить 
на несколько категорий: 

1) этнонимы, производные от лексем мужского рода третьего скло-
нения на согласный: Φοῖνιξ > Φοίνισσα ‘финикиянка’, Κίλιξ > Κίλισσα 
‘киликийка’, Θρᾷξ > Θρήϊσσα (дор. Θράϊσσα / ион. Θρέϊσσα) ‘фракиянка’; 
Μακεδών > Μακεδόνισσα ‘македонка’;

2) иные лексемы, не имеющие производных мужского рода и обра-
зованные в результате иных процессов посредством исследуемого суф-
фикса: αμφιέλισσα ‘с обеих сторон загнутый, качающийся на волнах’ 
(о корабле), μέλισσα ‘пчела’;

3) титулы, характеризующие лиц женского пола по титулу супруга; 
здесь мы находим одну лексему, производную от лексемы мужского 
рода на -εύς, – βασίλισσα ‘царица’;

4) иные характеристики человека: сюда мы включаем лексему, появ-
ляющуюся в данный период во множественном числе, – ἔπισσαι ‘рожден-
ные позже дочери’, этимология которой не до конца ясна, однако просле-
живается аналогия с лексемой μέτασσαι ‘ягнята среднего возраста’ [LSJ].

3. Суффикс -ισσα в эллинистическом койне

Позднее, в эллинистический период, суффикс -ισσα получает большое 
распространение, становясь, таким образом, одним из наиболее продук-
тивных словообразующих суффиксов существительных в эллинисти-
ческом койне [Browning, 1983, p. 39]. Стремительное распространение 
лексем с данным суффиксом объясняется, согласно А. Дебруннеру, вли-
янием македонского двора [Debrunner, 1917, p. 152]. Появляются новые 
этнонимы и катойконимы (Συροφοίνισσα < Συροφοῖνιξ ‘сирофиникиян-
ка’, Καππαδόκισσα < Καππάδοξ/Καππαδόκης (обычно мн. ч. Καππάδοκες/ 
Καππαδόκαι) ‘каппадокийка’, Γαλάτισσα < Γαλάτης (Γαλάται) ‘женщи-
на-галл, кельт’, Ἀράβισσα < Ἄραψ ‘арабка’, Αἰθιόπισσα < Αἰθίοψ ‘эфиоп-
ка’, Ἀρκάδισσα < Ἀρκάς ‘жительница Аркадии’, Μολύκρισσα < Μολύκριος 
‘жительница города Моликрий’), в том числе замещающие более древ-
ние варианты с суффиксом -ις (Ἀντιόχισσα вместо Ἀντιοχίς < Ἀντιοχεύς 
‘жительница Антиохии’). Получивший распространение в классический 
период суффикс -ις, участвовавший в образовании феминитивов, про-
изводных от лексем мужского рода на -εύς, в эллинистическом койне 
редко участвует в образовании новых лексем и практически везде усту-
пает свои позиции суффиксу -ισσα [Debrunner, 1917, p. 151; Palmer, 1946, 
p. 91]. Примечательно, что в этот же период появляется также этноним 
Φοινίκισσα, замещающий более древнюю лексему с суффиксом -ισσα 
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Φοίνισσα ‘финикиянка’, а также Συροφοινίκισσα, встречающаяся в Новом 
Завете наравне с вариантом Συροφοίνισσα ‘сирофиникиянка’. 

Помимо этнонимов с суффиксом -ισσα, в койне появляются про-
фессиональные феминитивы, такие как μαγείρισσα < μάγειρος ‘повар’, 
μισθάρνισσα < μίσθαρνος ‘наемная работница’, βαλάνισσα < βαλανεύς 
‘банщица’ [Πάπυρος, 2013, σ. 580]. В данной группе лексем мы также 
отмечаем примеры феминитивов на -ισσα, заменившие лексемы на -ις: 
ποιμένισσα вместо ποιμενίς (< ποιμήν) ‘пастушка’, κούρισσα вместо κουρίς 
(< κουρεύς) ‘парикмахер’. 

Также мы находим лексемы ἡρώϊσσα ‘героиня, храбрая женщина’ 
вместо др.-греч. ἡρωίς (< ἥρως) и δαιμόνισσα ‘злой дух, демоница’ вме-
сто др.-греч. δαιμονίς, δαίμων (< δαίμων ‘бог, богиня, божество’), при 
этом последний феминитив отличается семантикой от своего предшест- 
венника: 

(2) τούτῳ γὰρ ὑπετάγησαν ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, δαίμονες, δαιμόνισσαι καὶ 
πάντα τὰ ὑπὸ τὴν κτίσιν 

 ‘ему же подчинены ангелы, архангелы, демоны, демоницы и все 
тварные’ [Henrichs, Preisendanz, 1974, p. 57–131].

В данный период начинают появляться лексемы, характе-
ризующие женщин с точки зрения звания, титула их супру-
га, напр.: μαγίστρισσα < μάγιστρος (лат. magister) ‘жена магистра’, 
ἀρχόντισσα < ἄρχοντας (ἀρχων) ‘жена знатного человека, правителя’, 
καισάρισσα < καίσαρας (καῖσαρ, лат. caesar) ‘жена кесаря’. Частотность 
появления подобных лексем увеличивается в последующие периоды.

Распространение суффикса -ισσα в эллинистический период повли-
яло и на его заимствование в другие языки в качестве суффикса NA 
женского рода, ср. лат. doucissa ‘герцогиня’, abbatissa ‘аббатиса’, фр. 
douchesse, нем. Diakonisse [Debrunner, 1917, p. 152; Chantraine, 1933, 
p. 110; Palmer, 1946, p. 93]4. Подтверждением данному явлению служит 
лексема αἱμορροΐσσα ‘страдающая кровотечением’, обнаруженная нами 
в ходе работы со словарем Diccionario Griego-Español5. Словарь указы-
вает на два произведения на латинском языке: письма Амвросия Медио-
ланского и проповеди Блаженного Августина (IV в.). В них мы находим 
лексему haemorrhoissa, при этом авторы ссылаются на две книги Нового  

4 Примечательно, что некоторые лексемы, образованные в романских языках, такие 
как, например, итал. contessa ‘графиня’ (-essa < позд.-лат. -ĭssa < -ισσα), позднее заимству-
ются греческим языком (κουντέσσα/κοντέσσα – Морейская хроника, XIV в. [Schmitt, 1904, 
p. 391]).

5 Diccionario Griego-Español [Greek-Spanish Dictionary]. URL: http://dge.cchs.csic.es (date 
accessed: 05.01.2024).
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Завета, Евангелие от Матфея (Мф 9: 20) [Ambrosius, 1845, p. 1230] 
и Евангелие от Луки (Лк 8: 41–56) [Augustinus, 1865, p. 485]. В указан-
ных книгах мы находим иной вариант – αἱμορροοῦσα (активное прича-
стие настоящего времени женского рода от глагола αἱμορροέω ‘страдать 
кровотечением’). Имеет смысл предположить, что замена форманта 
-οῦσα на -ισσα в произведениях Амвросия и Августина свидетельству-
ет как о большом распространении данного суффикса в NA греческого 
языка, так и о его стремительном проникновении в латынь, очевидно, 
посредством греческих заимствований. На современном этапе лексема 
αἱμορροΐσσα (haemorrhoissa) засвидетельствована в ряде романских язы-
ков, напр. итал. emorroissa, исп. hemorroísa.

Таким образом, в эллинистическом койне появляется значитель-
но большее количество примеров лексем с суффиксом -ισσα. В пери-
од с III в. до н. э. по IV в н. э. мы находим 36 лексем, среди которых 
мы выделяем следующие категории.

1. Профессиональные феминитивы. Данная категория включа-
ет 16 лексем, среди которых мы встречаем феминитивы, производ-
ные от NA мужского рода третьего склонения с формантами -ευς, 
-ν (κνάφισσα < γναφεύς ‘чесальщица шерсти’, ποιμένισσα < ποιμήν 
‘пастушка’, διακόνισσα < διάκων (позднее διάκονος) ‘диаконисса’). 
Также мы находим примеры феминитивов от NA второго склонения 
(μαγείρισσα < μάγειρος ‘повар’, ἀρχιραβδούχισσα < ἀρχιραβδοῦχος ‘глав-
ный жезлоносец’ (в культе Кибелы) [Cagnat, 1901, p. 207]) и первого 
(ἀλέτισσα < ἀλέτης ‘молольщица’).

2. Этнонимы и катойконимы. В данной категории насчитывает-
ся 11 лексем, образованных от существительных мужского рода 
третьего склонения на -εύς и с основами на заднеязычные, губные 
и переднеязычные (напр. Συροφοίνισσα < Συροφοῖνιξ, Ἀράβισσα < Ἄραψ, 
Ἀρκάδισσα < Ἀρκάς, Ἀντιόχισσα < Ἀντιοχεύς). Этноним Καππάδοξ/ 
Καππαδόκης имеет два варианта – третьего и первого склонения, 
а также первого (Γαλάτισσα < Γαλάτης (Γαλάται)), и второго склонения 
(Μολύκρισσα < Μολύκριος).

3. Титулы, напр. μαγίστρισσα < μάγιστρος ‘жена магистра’, 
ἀρχόντισσα < ἄρχοντας (ἀρχων) ‘жена знатного человека, правителя’, 
καισάρισσα < καίσαρας (καῖσαρ) ‘жена кесаря’. В данной категории 
мы отмечаем 3 лексемы, производные от существительных третьего 
(позднее первого) и второго склонения.

4. Иные характеристики лица/существа женского пола. Подобные 
примеры лексем представляют собой производные от лексем муж-
ского рода третьего склонения, напр. ἡρώϊσσα < ἥρως ‘героиня’, 
δαιμόνισσα < δαίμων ‘демоница’, πατρώνισσα < πάτρων ‘покровительница’.  
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Также в данную группу мы включаем одну лексему родства, обра-
зованную от существительного мужского рода второго склонения: 
ἀδελφίδισσα < ἀδελφιδός ‘племянница’. Помимо имен существитель-
ных, сюда входит прилагательное ψακάδισσα ‘пятнистая’ (о лошади) 
(< ψακάς ‘крупинка, крошка, капля’), обнаруженное в папирусе 244–
240 гг. до н. э. [Mahaffy, 1893, p. 115–116]. Всего в данную категорию 
мы включаем 6 лексем.

4. Суффикс -ισσα в V – начале XII вв.
В дальнейшем суффикс -ισσα продолжает активно участвовать 

в образовании феминитивов. Р. Браунинг, анализируя особенности 
языка раннего средневековья (для греческого языка исследователь 
определяет рамки VI в. – 1100 г.), отмечает, что данный суффикс ста-
новится еще более распространенным в связи с перестройкой пара-
дигмы существительных, исключившей в данный период существи-
тельные женского рода на -ος [Browning, 1983, p. 66]. То же ранее 
отмечают Г. Хадзидакис и С. Псалтис [Hadzidakis, 1892, p. 26; Psaltes, 
1913, p. 268]. Так, в «Новеллах» Юстиниана (VI в.) мы находим лексему 
γεώργισσα < γεωργός ‘крестьянка’. 

В данный период суффикс -ισσα особенно продуктивен в образовании 
феминитивов со значением придворных титулов (в основном, латинско-
го происхождения) [Psaltes, 1913, p. 268–269; Palmer, 1946, p. 93]. Мно-
жество примеров подобных лексем мы находим у Константина Багряно-
родного в трактате «О церемониях» (X в.): μανδατόρισσα < μανδάτωρ (лат. 
mandator) ‘жена мандатора’, σιλεντιάρισσα < σιλεντιάριος (лат. silentiarius) 
‘жена силенциария’, κανδιδάτισσα < κανδιδᾶτος (лат. candidatus) ‘жена 
кандидата’, σκριβώνισσα < σκρίβων (от лат. scribo ‘писать’) ‘жена 
скрибона’, δομεστίκισσα < δομέστικος (лат. domesticus) ‘жена домести-
ка’, στρατήγισσα < στρατηγός ‘жена стратига’, ἐπάρχισα (sic!) < ἔπαρχος 
‘жена эпарха’, κουαιστώρισσα < κυαίστωρ (лат. quaestor) ‘жена квес-
тора’, ἀνθυπάτισσα < ἀνθύπατος ‘жена анфипата (проконсула)’, σπαθα
ροκανδιδάτισσα < σπαθαροκανδιδᾶτος (производное от лат. candidatus 
‘кандидат’) ‘жена спафарокандидата’, τουρμάρχισα (sic!) < τουρμάρχης/ 
τούρμαρχος (от лат. turma ‘турма’) ‘жена турмарха’, τοποτηρήτισα 
(sic!) < τοποτηρητής ‘жена топотирита’, βεστιτώρισσα < βεστίτωρ (лат. 
vestitor) ‘жена веститора’, τριβούνισσα < τριβοῦνος (лат. tribunus) ‘жена 
тривуна’, προτικτόρισσα < προτίκτωρ/προτήκτωρ (лат. protector) ‘жена про-
тиктора’, κεντάρχισσα < κένταρχος/κεντάρχης ‘жена кентарха’.

Определяя следом за Р. Браунингом границу данного периода разви-
тия языка началом XII в., в произведениях V – начала XII вв. мы нахо-
дим 57 феминитивов-неологизмов с суффиксом -ισσα.
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1. 30 феминитивов мы относим к категории титулов. 26 лексем в дан-
ной категории характеризуют женщин по титулу мужа. В основном, 
источником служит трактат «О церемониях» X в., но также мы нахо-
дим примеры и в более ранних произведениях, хронографиях, жити-
ях и пр., напр. πρεσβυτέρισσα < πρεσβύτερος ‘жена пресвитера’ (VI в.), 
στρατώρισσα < στράτωρ (лат. strator) ‘жена стратора’ VIII в. и др. Еще 
4 лексемы определяют лицо женского пола без привязки к должности, 
занимаемой супругом, напр. ῥήγισσα < ῥήγας (< ῥήξ < лат. rex) ‘королева, 
царица’ у Иоанна Малалы, αὐτοκρατόρισσα < αὐτοκράτωρ ‘самодержица’ 
у Анны Комнины и др. Одна лексема используется в качестве эпитета 
Богородицы: παμβασίλισσα (παν + βασίλισσα < βασιλεύς) ‘всецарица’.

2. 8 лексем данного периода входят в категорию профессиональных 
феминитивов: здесь мы находим такие лексемы, как ἀββάτισσα (от лат. 
abbatissa6 < abbas < др.-греч. ἀββά/ἀββᾶς) ‘аббатиса, настоятельни-
ца монастыря’, γεώργισσα < γεωργός ‘крестьянка’, μάντισσα < μάντης 
‘предсказательница, гадалка’, μαγκίπισσα < μάγκιπος ‘булочница’, 
ἐκκλησιάρχισσα < ἐκκλησιάρχης ‘экклесиарх, благочинный’ и т.д.

3. 7 лексем представляют собой этнонимы и катойконимы. Послед-
ние представлены 1 лексемой (Δεκαπολίτισσα < Δεκαπολίτης ‘житель-
ница Декаполиса (Десятиградия)’), этнонимы включают 6 лексем: 
Σύρισσα < Σύριος ‘сирийка’, Ῥωμάϊσσα < Ῥωμαῖος ‘римлянка (т.е. житель-
ница Византии)’, Σαρακήνισσα < Σαρακηνός ‘сарацинка’ и пр.

4. Феминитивы, отражающие иные характеристики, не связанные 
с происхождением либо профессиональной деятельностью, включа-
ют 6 лексем, таких как γερόντισσα < γέρων ‘старуха’, γειτόνισσα < γείτων 
‘соседка’, ἐρημίτισσα < ἐρημίτης ‘пустынница’, κτητόρισσα < κτήτωρ ‘вла-
делица’ и др. 

5. Пять лексем представляют собой имена собственные, определяю-
щие принадлежность женщин к какому-либо роду: Κρηνίτισσα < Κρηνίτης, 
καστόρισσα (ἡ πατρικία Μαρία ἡ καστόρισσα – ‘патрикия Мария Касто-
рисса’ [Zepos, 1931, p. 11–260]), Μακρεμβολίτισσα < Μακρεμβολίτης, 
Πλατυσκαλίτισσα < Πλατυσκαλίτης и др.

Как и в эллинистический период, среди феминитивов с суффиксом 
-ισσα в V – нач. XII вв. мы находим лексемы, производные от сущест-
вительных мужского рода первого, второго и третьего склонения. При-
мечательно, что если в эллинистическом койне преобладали лексемы, 
производные от существительных мужского рода третьего склонения 
(23 лексемы из 36), то позднее феминитивы, производные от лексем 

6 Интересно отметить, что латинская лексема abbatissa образована посредством заимст-
вованного во времена эллинистического койне суффикса -issa (об этом явлении мы гово-
рили ранее).
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мужского рода первого и второго склонения, встречаются чаще. Так, 
мы обнаруживаем 15 лексем, производных от первого, 23 лексемы 
от второго и 20 лексем, производные от лексем мужского рода третье-
го склонения. Некоторые лексемы мужского рода представлены вари-
антами двух склонений (κένταρχος/κεντάρχης, χαρτοφύλαξ/χαρτοφύλακος, 
ἀρχιδιάκων/ἀρχιδιάκος и пр.). 

5. Суффикс -ισσα в XII – первой половине XV вв.

В XII в. появляются произведения с элементами народного языка 
(М. Глика, «Птохопродром»). Одним из наиболее ранних письмен-
ных памятников подобного рода является эпическая поэма о Дигени-
се Акрите7, написанная предположительно в X–XI вв. [Πολίτης, 1978, 
σ. 28] или же в начале XII в. [Beaton, 1989, p. 32; Horrocks, 2010, p. 214]. 
Тем не менее, по-настоящему полноценно живой язык этой эпохи про-
никает в литературу в конце XIII – XIV в. посредством многочислен-
ных рыцарских романов и в целом произведений, написанных в силу 
исторических реалий (взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г. 
с последующим разделением территорий Византии на несколько госу-
дарств) в отрыве от византийской традиции использования архаичных 
элементов языка в литературе.

Определяя, таким образом, следующий период развития языка рам-
ками XII – первой половины XV вв. (до захвата Константинополя 
в 1453 г.), мы не можем не задаться вопросом, повлияло ли проник-
новение народного языка в литературу на продуктивность суффик-
са -ισσα и частотность употребления феминитивов с данным суффик-
сом. В произведениях на народном языке мы находим как лексемы, 
отмеченные в более ранние периоды (ἀρχόντισσα, βασίλισσα и др.), 
так и лексемы-неологизмы. В Морейской хронике (XIV в.) появля-
ются лексемы ἐξαδέλφισσα < ἐξάδελφος ‘кузина’ (вместо ἐξαδέλφη), 
αὐταδέλφισσα < αὐτάδελφος ‘родная сестра’ (вместо αὐταδέλφη), 
κληρονόμισσα < κληρονόμος ‘наследница’. В романе «Ливистр и Родам-
на» (XIII–XIV в.) мы обнаруживаем лексему ξενοδόχισσα < ξενοδόχος 
‘владелица постоялого двора’. В романе «Имберий и Маргарона» XV в. 
появляется лексема κτητόρισσα ‘ктиториса’. В «Пулологе» (XIII–XIV в.) 

7 Согласно Л. Политису, «Дигенис Акрит» является первым произведением, написан-
ным на новогреческом языке [Πολίτης, 1978, σ. 2–3]. Тем не менее, ни одна из сохранив-
шихся рукописей поэмы не дает представления о первоначальном тексте произведения 
[Ibid., p. 28]. Самая ранняя из них, рукопись из монастыря Гроттаферрата, датируемая 
XIV в., представляет собой поэму на литературном языке, однако нельзя доподлинно 
определить, является ли переложение на литературном языке более поздним или же изна-
чально литературная версия текста была впоследствии упрощена посредством использо-
вания элементов народного языка [Browning, 1983, p. 72–73].
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встречаем этноним Αἰγύπτισσα < Αἰγύπτιος ‘египтянка’, а также катой-
коним βρομοστενίτισσα < βρόμα ‘смрад, грязь’ + Στενίτισσα < Στενίτης 
‘жительница поселения на берегах пролива Босфор’. В стихотворном 
романе «Илиада» Константина Гермониака (XIV в.) мы находим этно-
ним Ἀμαζόνισσα ‘амазонка’. В романе «Διήγησις πολυπαθούς Απολλωνίου 
του Τύρου», являющемся переложением XIV–XV в. латинского перево-
да (Carmen pulcherrimum de Apollonio rege Tyri) античного греческого 
романа «Историей Аполлония, царя Тира» мы находим лексему ἡγου-
μένισσα < ἡγουμένη < ἡγούμενος ‘игуменья, настоятельница’. В «Исто-
рии Александра и Семирамиды» (XIV–XV вв.) появляется феминитив-
гапакс αἱματοπότισσα < αἱματοπότης ‘кровопийца’. В переводе «Романа 
о Трое» Бенуа де Сент-Мора «Ο πόλεμος της Τρωάδος» (XIV в.) отмечаем 
лексему νεράϊσσα в значении ‘волшебница’ [Jeffreys, Papathomopoulos, 
1996, p. 169], а также μαστόρισσα (< μάστορας), имеющую в данном кон-
тексте значение ‘служанка’ [Ibid, p. 24–25]. 

Помимо художественных литературы на народном языке, в данный 
период продолжают появляться произведения различных жанров, напи-
санные как на литературном языке, так и на народном. В них мы также 
находим лексемы на -ισσα, напр. Καρυανίτισσα (здесь: эпитет Богородицы, 
Житие Афанасия Афонского, XII–XIII в.), этноним Οὔγγρισσα ‘венгер-
ка’ («История» Никиты Хониата, XII–XIII в.), фамилия Νοστογγόνισσα/
Νοστόγγισσα < Νόστογγος и титул πριγκίπισσα < πρίγκιπος ‘принцесса’ 
(Георгий Пахимер, XIII–XIV в.), πρωτοστρατόρισσα ‘жена протострато-
ра’ (Мануил Фил, XIII–XIV в.) и пр.

Особый интерес представляют акты монастырей. Они отражают эко-
номические аспекты как их жизни, так и жизни людей, обращавших-
ся в монастыри для разрешения споров, совершения имущественных 
сделок и по иным имущественным и земельным вопросам. Подобного 
рода памятники также дают богатый материал для изучения народного, 
живого греческого языка периода поздней Византии и последующего 
периода Османского владычества. 

В актах XII–XV вв. мы встречаем, главным образом, имена соб-
ственные лиц женского пола, такие как Μαρία ἡ Καταφυγιώτισσα, 
Μαρία ἡ Λιγάτισσα, ἡ μοναχὴ (‘монахиня’) Πλανίτισσα ἡ Ἀνυσία, Χήρα 
(‘вдова’) ἡ Χαροκόπισσα, Χρυσῆ ἡ Καστανιώτισσα, Χήρα (‘вдова’) 
Κομνηνὴ ἡ Θασίτισσα и пр. Также в монастырских актах мы находим 
лексемы, характеризующие женщину по титулу либо званию мужа 
напр. πρωτοβεστιαρίτισσα < πρωτοβεστιαρίτης ‘жена протовестиария’ 
(в интересующем нас контексте, однако, скорее женщина на должности 
финансового чиновника [Miklosich, Müller, 1871, p. 233]), στρατοπεδάρχι-
σσα < στρατοπεδάρχης ‘жена начальника лагеря’. Здесь же мы встречаем 
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лексемы, дающие характеристику женщине по профессии мужа, напр. 
πιγκέρνισσα < πιγκέρνης ‘жена виночерпия’. Помимо вышеуказанных 
лексем мы также видим характеристики, не связанные с деятельностью 
мужа, напр. βοϊδάτισσα ‘владелица волов, коров’. 

В данный период мы находим 80 лексем-неологизмов с суффиксом 
-ισσα, 6 из которых являются топонимами (напр. Μακρινίτισσα – мона-
стырь в Фессалии), и поэтому не представляют интереса для нашего 
исследования. Остальные 74 лексемы представляют собой феминитивы, 
которые мы можем разделить на следующие группы: 

1) имена собственные, в т.ч. родовые имена (фамилии), характери-
зующие женщин, принадлежащих к тому или иному роду; во многом 
благодаря актам монастырей данная группа преобладает, насчитывая 
27 лексем;

2) титулы (чаще по супругу): в подобном значении в данный период 
появляется 6 лексем;

3) этнонимы и катойконимы: сюда мы относим 12 феминитивов 
с суффиксом -ισσα;

4) профессиональные феминитивы и иные NA; с данным значением 
нами были обнаружены 12 лексем;

5) иные характеристики лиц женского пола, включающие, к примеру, 
эпитеты Богородицы: к данной группе мы относим 17 лексем.

Из 65 феминитивов, обнаруженных нами в данный период, 42 лек-
семы встречаются в текстах на народном языке. Это лексемы с раз-
личным значением, относящиеся ко всем вышеперечисленным груп-
пам феминитивов. С одной стороны, обилие неологизмов с суффиксом 
-ισσα в подобных текстах могло бы говорить о более активном упот-
реблении феминитивов с данным суффиксом в народном языке, одна-
ко мы не спешим делать подобные выводы. Частотность появления 
феминитивов на -ισσα в данных произведениях нисколько не отличается 
от произведений, написанных более книжным языком: в одном тексте 
(романе, хронике и пр.) появляется не более 3 неологизмов с данным 
суффиксом, текст не изобилует подобными лексемами, а общее коли-
чество феминитивов в произведениях на народном языке (42 лексемы) 
обусловлены большим распространением текстов на народном языке 
в этот период.

Что же касается образования феминитивов с суффиксом -ισσα от тех 
или иных NA мужского рода, можно отметить следующие особенно-
сти. Очевидно, рост продуктивности суффикса в предыдущие периоды 
привел к распространению модели образования феминитивов с суф-
фиксом -ισσα от лексем мужского рода с формантом -της/-τής (данная 
словообразовательная модель является частотной и на современном 



Rhema. Рема. 2024. № 2

46

Л
ин

гв
ис
ти
ка

ISSN 2500-2953

этапе): так, из 65 лексем 30 феминитивов с суффиксом -ισσα являются 
производными именно от такого типа лексем (Πλανίτισσα < Πλανίτης, 
Πλατυσκαλίτισσα < Πλατυσκαλίτης и пр.). Особенно продуктивной данная 
модель является для образования имен собственных. 22 лексемы образу-
ются от существительных второго склонения (αὐταδέλφισσα < αὐτάδελφος 
‘родная сестра’, ξενοδόχισσα < ξενοδόχος ‘владелица постоялого двора’), 
и всего 7 лексем являются производными от лексем третьего склоне-
ния (σκευοφυλάκισσα < σκευοφύλαξ ‘монахиня, ответственная за богослу-
жебные предметы’). 5 лексем (Ἀμαζόνισσα < Ἀμαζών (лексема женского 
рода) ‘амазонка’, Καρυανίτισσα – эпитет Богородицы, окказионализм 
βοϊδάτισσα ‘владелица волов, коров’) не имеют аналогичных форм муж-
ского рода. 

6. Суффикс -ισσα во второй половине XV –  
первой половине XIX вв.
Следующий период развития греческого языка начинается во второй 

половине XV в., после захвата Константинополя в 1453 г. турками-осма-
нами, и завершается в первой половине XIX в. греческим национально-
освободительным восстанием 1821–1829 гг. 

В данный период можно выделить несколько центров литературы 
на народном языке за пределами Османской империи. До завоевания 
турками в 1571 г. одним из таких центров был Кипр. До 1522 г. таким 
центром были также Додеканезы. До 1669 г. Крит оставался под влады-
чеством венецианцев, и уже с начала XVI в. здесь происходит расцвет 
литературы на народном языке. Период конца XVI – начала XVII в. 
характеризуется как эпоха Критского Возрождения, в ходе которого 
сформировалась уникальная литературная традиция, а произведения, 
написанные в данный период, интересны не только в рамках литера-
туроведческих, но и как объект лингвистических исследований. После 
захвата Крита в 1669 г. единственным центром новогреческой литера-
туры оставались Ионические острова, также находившиеся во владении 
венецианцев, но, в отличие от Крита, не попавшими во владение Осман-
ской империи. Как и на Крите, литература Ионических островов неиз-
бежно претерпевала влияние итальянской традиции, а также влияние 
литературы Критского Возрождения после прихода на острова критских 
переселенцев.

Как и на предыдущем этапе развития языка и литературы на греческом 
языке, в данный период мы встречаем большое количество лексем, обра-
зованных посредством суффикса -ισσα. Всего мы находим 113 лексем 
подобного типа, среди которых как лексемы, встречавшиеся ранее, так 
и феминитивы-неологизмы с суффиксом -ισσα. Говоря о неологизмах,  
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нельзя не отметить, что в XV–XVIII вв. их существенно меньше по срав-
нению с предыдущим периодом, как и в целом произведений, написан-
ных на греческом языке. 

Из 113 лексем, встречающихся в произведениях XV–XVIII вв., 
40 феминитивов с суффиксом -ισσα являются неологизмами. Данные 
феминитивы можно разделить на следующие категории.

1. Характеристики. Сюда, помимо характеристик лиц женского 
пола, таких как προφήτισσα < προφήτης ‘пророчица’ (Дамаскин Студит), 
διπαννίτισσα < διπαννίτης ‘коварная, двуличная’ и παραβάτισσα < παραβά-
της ‘нарушительница’ (о Еве, «Συναξάριον τῶν εὐγενικῶν γυναικῶν καὶ 
τιμιωτάτων ἀρχοντισσῶν», XVI в.), η Παρασκευή η μαρτύρισσα < μάρτυ-
ρας ‘мученица Параскева’ (И. Вентрамос, «Ἱστορία τῶν γυναικῶν τῶν 
καλῶν καὶ τῶν κακῶν», Венеция, 1549), мы включаем также эпитеты 
Богородицы и названия ее икон (Κυκκιώτισσα – «Богородица Киккская», 
Ἡ διήγησις τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, 
XV в.). Данная категория представлена наибольшим количеством лек-
сем-неологизмов и составляет 20 феминитивов с суффиксом -ισσα.

2. Катойконимы и этнонимы. Сюда мы включаем феминитив 
Ἀνατολίτισσα < Ἀνατολίτης ‘женщина с востока’ (Дамаскин Студит, 
1570 г.), Σαμαρείτισσα < Σαμαρείτης ‘самаритянка’ (у него же). В сти-
хотворном переводе Книги Бытия «Κοσμογέννησις» Георгия Хумна 
(о. Крит) второй половины XV в. мы находим катойконим Σοδομίτισσα 
‘жительница Содома’. В грамматике Николаоса Софьяноса (Ионийские 
острова, XVI в.) встречается катойконим Κορφιάτισσα < Κορφιάτης ‘жен-
щина с острова Корфу’. В произведении «Ἱστορία ἑβραιοπούλας τῆς Μαρ-
κάδας» (XVII–XVIII в.) мы находим этноним Οβραίσσα < Εβραίος ‘еврей-
ка’. Всего мы находим 10 лексем с данным значением.

3. Профессиональные феминитивы. В данный период мы находим 
сравнительно немного неологизмов данной категории. Помимо лек-
сем, характеризующих женщин, занятых той или иной профессио-
нальной деятельностью (καπήλισσα < κάπηλος ‘трактирщица’, XVI в., 
τυροκόμισσα < τυροκόμος ‘сыровар’, XVII–XVIII вв.), мы также включаем 
в данную категорию лексемы, характеризующие женщину по профес-
сии супруга (γιάτρισσα < γιατρός ‘жена врача’, XVII в). К данной катего-
рии мы относим 5 лексем.

4. Мы также находим 3 лексемы со значением звания, титула, напр. 
κόττισσα (вариант κόμισσα < κόμης) ‘графиня’ (Эммануил Лименитис 
«Родосская Чума» («το Θανατικόν της Ρόδου»), 1498 г.).

5. Одной лексемой представлены имена собственные: в хронике 
«Τὸ Χρονικὸν τῶν Ἰωαννίνων κατ’ ἀνέκδοτον δημώδη ἐπιτομὴν» мы встре-
чаем андроним Πρελούμπισσα < Πρέλουμπος.
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6. Также мы находим один зооним λεόντισσα < λέων, λεοντάρι ‘львица’ 
(произведение «Ἱστορία τῶν γυναικῶν τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν» И. Вент-
риамоса, 1549 г., Венеция).

В образовании феминитивов наблюдаются следующие особенности. 
Как и в период XII–XV вв., продолжают появляться феминитивы на -ισσα, 
образованные от лексем мужского рода с суффиксом -της/-τής (ср. напр. 
ἀφέντης > ἀφέντισσα ‘хозяйка, владычица’, διπαννίτης > διπαννίτισσα 
‘коварная, двуличная’, Σοδομίτης > Σοδομίτισσα ‘жительница Содома’), 
что в итоге приводит к преобладанию на данном этапе феминитивов-
неологизмов, образованных от лексем мужского рода первого скло-
нения (сюда мы также включаем и иные лексемы на -ας, -ης, ср. напр. 
αὐθάδης > αὐθάδισσα ‘негодяйка’, μάρτυρας > μαρτύρισσα ‘мученица’). 
Таким образом, из 40 феминитивов данного периода 23 образуются 
от лексем первого склонения.

Феминитивы, образованные от лексем мужского рода второго скло-
нения, представлены 11 лексемами (Ἀρμενίος > Ἀρμένισσα ‘армян-
ка’, κάπηλος > καπήλισσα ‘трактирщица’, Πρέλουμπος (имя собствен-
ное) > Πρελούμπισσα (андроним) и пр.). Среди подобных феминитивов 
нам встречается лексема λατίνισσα ‘католичка’, образованная от лексе-
мы λατῖνος (‘латинянин’, позднее ‘католик’) и являющаяся синонимом 
лексемы φράγκος > φράγκισσα, появляющейся ранее в кипрском переводе 
извлечений из Ассиз Иерусалимского королевства XIV в.

Зооним λεόντισσα ‘львица’, при том, что в данный период засвидетель-
ствована лексема среднего рода λεοντάρι ‘лев’, образуется от более арха-
ичного варианта – лексемы мужского рода третьего склонения λέων.

5 феминитивов, обнаруженных нами в произведениях XV–XVIII вв., 
по той или иной причине не имеют соответствий в мужском роде. 
Здесь нужно сделать оговорку и пояснить, что многие лексемы, 
имеющие значения характеристики, а именно эпитеты Богородицы 
и названия ее икон, были отнесены нами к лексемам, образованным 
от лексем мужского рода первого склонения на -της/-τής (напр. *Κυκ-
κιώτης > Κυκκιώτισσα ‘Богородица Киккская’). Данные же 5 лексем 
не имеют даже гипотетического мотивирующего слова мужского рода, 
напр. лексема πόρνισσα ‘проститутка’, не имеющая соответствия в муж-
ском роде в силу своей семантики.

Любопытна этимология лексемы γιαγκάζισσα. Согласно П. Макрид-
жу, турецкое слово yangaz или yankaz, вышедшее из употребления 
в современном турецком языке, имело разную семантику в различных 
регионах, например ‘дразнящий’, ‘лживый’, ‘обманчивый’, ‘ленивый’ 
или ‘никчемный’. Таким образом, Макридж переводит данную лексе-
му ‘ленивая’ [Mackridge, 2021, p. 16]. Лексема γιαγκάζισσα встречается 
в следующем контексте:
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(3) Καλλίφωνη γιαγκάζισσα σὰν ἔχ’ αὐτὴ τὴν χάρη,
 ζούρα8 τὴν ὀνομάζουσι, νἆν’ ἄγγελος μακάρι
 ‘Если сладкогласая ленивица обладает таким достоинством,
 Ее называют жадной, даже будь она ангелом’ [Tselikas, 2004, 

p. 121].

Для нас в первую очередь важно отметить, что для образования нео-
логизма от турецкого корня автор выбрал именно суффикс -ισσα, что 
в очередной раз доказывает его высокую продуктивность.

7. Суффикс -ισσα на современном этапе
Современный этап развития языка охватывает рамки XIX–XXI вв. 

Греческая война за независимость 1821–1829 гг. и последовавшее за ней 
признание в 1830 г. Греции как независимого государства не только 
ознаменовали начало истории современной Греции, но и остро поста-
вили вопрос государственного языка для нового независимого государ-
ства. Языковой вопрос, сформулированный в последние десятилетия 
XVIII в. [Πολίτης, 1978, σ. 12–13; Mackridge, 1985, p. 6–7], приобретает 
одновременно филологический и политический характер, и созданная 
впоследствии кафаревуса, язык, очищенный от заимствований и просто-
речий, оставался официальным языком Греческого государства вплоть 
до 1976 г.

В середине XX в. вопрос об образовании и использовании фемини-
тивов в новогреческом языке также становится частью споров отно-
сительно димотики и кафаревусы. С одной стороны, предлагается 
использовать существительные «двух родов» с окончанием -ος кафаре-
вусы (φιλόλογος ‘филолог’), морфологическая «неясность» рода которых 
решается добавлением артикля мужского либо женского рода. С дру-
гой стороны, выдвигается предложения использовать существитель-
ные мужского рода (ταμίας ‘кассир’, βουλευτής ‘парламентарий’ и пр.) 
с добавлением артикля женского рода, игнорируя следующую за таким 
решением грамматическую дисгармонию. Для разговорного языка, 
димотики, подобные решения не были удачными во многом из-за тен-
денции языка на уровне диахронии разграничивать грамматический 
род для его гармоничного соответствия полу человека. Как известно, 
М. Триандафиллидис в своей статье 1953 г. избрал чисто димотикис-
тическое решение вопроса: использование суффиксов -ίνα, -ισσα для 
образования феминитивов, напр. η βουλευτίνα ‘женщина-парламента-
рий’, η εισπραχτόρισσα ‘женщина-кондуктор’ [Τριανταφυλλίδης, 1953,  
σ. 326–327]. Тем не менее, идеи М. Триандафиллидиса относительно 

8 От итал. usura ‘ростовщичество, лихоимство’.
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введения в использование словообразующих суффиксов димотики для 
образования профессиональных феминитивов не сыскали большого 
успеха даже после реформы языка 1976 г. Исследования, проводивши-
еся в 1980-х гг. и позднее, показали, что суффиксы димотики, такие 
как -ισσα, не находят широкого применения в официальном дискур-
се [Παυλίδου, 1985, σ. 201–217]. Также примечательно, что, согласно 
результатам исследований, для обозначения престижных профессий 
в новогреческом языке чаще используются кафаревусные суффиксы, 
для непрестижных профессий, напротив, используются суффиксы димо-
тики [Μακρή-Τσιλιπάκου, 1984, σ. 219–239].

Вышеупомянутые вопросы касаются профессиональных феминити-
вов. Таким образом, представляется интересным рассмотреть данную 
категорию лексем с суффиксом -ισσα особенно подробно, чтобы под-
твердить или опровергнуть гипотезу о том, что суффикс -ισσα характерен 
для разговорного языка и мало применим для образования феминитивов 
в официальном дискурсе. Помимо участия в образовании профессио-
нальных феминитивов, на современном этапе данный суффикс продол-
жает участвовать в образовании лексем женского рода иных категорий, 
которые также необходимо рассмотреть более подробно. 

Суффикс -ισσα в новогреческом языке является одним из наиболее 
продуктивных. Об этом свидетельствует большое количество примеров 
лексем с данным суффиксом: в новогреческом языке мы обнаружили 
887 примеров феминитивов с суффиксом -ισσα, в то время как примеров 
феминитивов с иными словообразовательными суффиксами в совре-
менном языке наблюдается меньше (для сравнения: на данный момент 
мы обнаружили 581 лексему с суффиксом -τρια, 128 лексем с данным 
суффиксом в варианте -τρα).

В период XIX–XXI вв. появляется большое количество феминити-
вов на -ισσα различных категорий. Из 887 лексем, отмеченных в сло-
варях новогреческого языка, собранных нами в ходе работы с худо-
жественной литературой, корпусами текстов и интернет-источниками 
(СМИ, форумы и социальные сети), 841 лексема отмечается впервые 
в XIX–XXI вв. 

В данный период суффикс -ισσα получает наибольшее распро-
странение в катойконимах. Многие из них помимо значения «жен-
щина родом из X / жительница X» также имеют иные значения, 
относящиеся именно к форме женского рода. В основном, это эпи-
теты и названия икон Богородицы (напр. Βουνιώτισσα < Βουνιώτης 
‘жительница, женщина родом из места под названием Вуни или 
Вуно’ и ’Богородица в монастыре о. Хиос’, Δομιανίτισσα < Δομιανίτης 
‘жительница, женщина родом из деревни Домьяни’ и ’Богородица 
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в монастыре деревни Домьяни’ и др.), но также мы встречаем и топони-
мы (Καμαριώτισσα < Καμαριώτης ‘жительница, женщина родом из Кама-
ри’, ‘икона Богородицы на о. Самотраки’ и ‘Камарьотисса, поселение 
на о. Самотраки’, Καστριώτισσα < Καστριώτης ‘жительница, женщина 
из поселения Кастро либо Кастри’ и название нескольких поселений 
в Греции).

На современном этапе встречаются также лексемы со значением 
характеристики (λαθρεπιβάτισσα < λαθρεπιβάτης ‘безбилетница’), про-
фессиональные феминитивы и лексемы, характеризующие женщину 
по профессии мужа (χασάπισσα < χασάπης ‘торговка мясом, жена мясни-
ка’, φουρνάρισσα < φούρναρης ‘пекарь, жена пекаря’), этнонимы (Βορειο
μακεδόνισσα < Βορειομακεδόνας ‘македонка, гражданка Северной Маке-
донии’) а также титулы (αντιβασίλισσα < αντιβασιλιάς ‘регентша, времен-
ная правительница’) и зоонимы (λιόντισσα < λιόντας (λιοντάρι) ‘львица’).

Таким образом, в период XIX–XXI вв. мы выделяем следующие кате-
гории феминитивов-неологизмов. 

1. Катойконимы. Данная категория является наиболее распростра-
ненной и насчитывает 511 лексем, среди которых есть также лексемы 
со значениями топонимов (4 лексемы) и эпитетов Богородицы и назва-
ния ее икон (27 лексем).

2. Характеристики человека. В данную категорию мы включаем 
221 лексему, характеризующих лицо женского пола по внешности 
(φαφούτισσα < φαφούτης ‘беззубая’), чертам характера и поведению 
(υπερόπτισσα < υπερόπτης ‘высокомерная, надменная’), а также иным 
действиям, не относящимся к профессиональной деятельности (nomina 
agentis типа προδότισσα < προδότης ‘предательница’). Также в данную 
категорию мы можем отнести 6 лексем, в буквальном значении харак-
теризующих женщину по ее профессии, а в переносном указывающих 
на иные ее качества (τιμονιέρισσα < τιμονιέρης ‘водительница, рулевой’ 
либо ‘ведущая, лидер’). Помимо профессиональных феминитивов, 
в метафорическом значении мы также включаем в категорию характе-
ристик 2 катойконима (τουρκογύφτισσα < τουρκόγυφτος ‘цыганка родом 
из Турции’ либо ‘бродяга, грязнуля’, αβδηρίτισσα < αβδηρίτης ‘житель-
ница, женщина родом из Абдер’ либо ‘глупая’).

3. Профессиональные феминитивы. В данный период мы обнару-
живаем 104 лексемы с данным значением, 4 из которых могут также 
иметь значение супруги (μπακάλισσα < μπακάλης ‘бакалейщица’ либо 
‘жена бакалейщика’) и 6 из которых также можно отнести к категории 
характеристик человека по его внешности либо качествам характера 
(αλμπάνισσα < αλμπάνης ‘кузнец, подковывающий лошадей’, ‘жена куз-
неца’ либо ‘неопытный, неискусный в своей работе человек’).
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4. Этнонимы. В период XIX–XXI вв. мы находим 12 лек-
сем с данным значением, напр. Αρβανίτισσα < Αρβανίτης ‘албанка’, 
Κορεάτισσα < Κορεάτης ‘кореянка’ и пр.

5. Титулы, в том числе по титулу мужа. Из 11 лексем, отмечен-
ных в данный период, только 5 относятся к неологизмам, напр. 
αρχιδούκισσα < αρχιδούκας ‘жена эрцгерцога, эрцгерцогиня’.

6. Зоонимы. К данной категории относится одна лексема: 
λιόντισσα < λιόντας ‘львица’ (разг.).

Согласно А. Ралли, в новогреческом языке феминитивы с суффик-
сами -ισσα образуются от лексем мужского рода с формантами -αδόρος 
(τζογαδόρισσα < τζογαδόρος ‘картежница’), -(ι)έρης (λαντζιέρισσα < λαντζι-
έρης ‘посудомойщица’) и -άρης (βαρκάρισσα < βαρκάρης ‘лодочница’). 
Также суффикс -ισσα участвует в образовании феминитивов от суще-
ствительных на -ωτης (επαρχιώτισσα < επαρχιώτης ‘провинциалка’), 
и -ιτης (τεχνίτισσα < τεχνίτης ‘ремесленница, мастер’), а также от неко-
торых других существительных мужского рода, у которых нет суф-
фиксов (δάσκαλος > δασκάλισσα ‘учительница’, μανάβης > μανάβισσα 
‘зеленщица’) [Ράλλη, 2016, σ. 159–160]. А. Цопанакис отмечает, что 
феминитивы на -ισσα представлены в большом количестве лексемами, 
производными от лексем с формантом -της (διπλωμάτισσα < διπλωμάτης 
‘дипломатка’, ταξιδιώτισσα < ταξιδιώτης ‘путешественница’), -ας 
(μαγείρισσα < μάγειρας ‘повар’, εμπόρισσα < έμπορας ‘торговка’), -ιάς 
(βασίλισσα < βασιλιάς ‘царица, королева’, φόνισσα < φονιάς ‘убийца’), 
-ης (χασάπισσα < χασάπης ‘мясник’), а также небольшой группой лек-
сем, производных от существительных на -ος (καπετάνισσα < καπετάνιος 
‘капитанша, жена капитана, женщина-капитан’, ξενοδόχισσα < ξενοδόχος 
‘хозяйка гостиницы’) [Τσοπανάκης, 1982, σ. 331–333]. А. Иорданиду 
и Э. Мандзари в своем исследовании отмечают, что лексемы с суф-
фиксом -ισσα образуются от лексем мужского рода на -της, не про-
изводных от глаголов, а также от лексем с формантами -άρης, -ιέρης, 
от составных слов на -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -κράτης, например: 
αγρότης > αγρότισσα ‘крестьянка’, αριστοκράτης > αριστοκράτισσα ‘аристо-
кратка’, βιβλιοπώλης > βιβλιοπώλισσα ‘продавщица книг’ и др. [Ιορδανίδου, 
Μάντζαρη, 2005, σ. 10]. Также в ряде случаев лексемы на -ος, использую-
щиеся для характеристики обоих полов, образуют формы на -ισσα, напр.  
ο/η κτηνοτρόφος > κτηνοτρόφισσα ‘животновод’ [Ibid., p. 4]. 

В настоящем исследовании мы постараемся дать собственную клас-
сификацию лексем мужского рода, образующих феминитивы с данным 
суффиксом, объединив и дополнив классификации предыдущих иссле-
дователей. Таким образом, мы выделяем следующие категории мотиви-
рующих слов.
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1. Лексемы на -ος. В образовании лексем на -ισσα участвуют лексемы 
мужского рода на -ος, как простые (δάσκαλος > δασκάλισσα ‘учительница’), 
так и сложные (лексемы на -αδόρος, напр. αβανταδόρος > αβανταδόρισσα 
‘подставной игрок, пособница’, производные от (δι)δάσκαλος, напр. 
μουσικοδιδάσκαλος > μουσικοδιδασκάλισσα ‘учительница музыки’ и пр.). 
Всего от лексем с данным формантом в период XIX–XXI вв. образуются 
29 феминитивов-неологизмов.

2. Лексемы на -ας. В данной категории мы выделяем лексемы перво-
го склонения, в том числе сложные на -μάγειρας (αρχιμάγειρας > αρχιμα-
γείρισσα ‘старший повар’), -δούκας (αρχιδούκας > αρχιδούκισσα ‘эрцгер-
цогиня’), -κράτορας (κλειδοκράτορας > κλειδοκρατόρισσα ‘ключница, 
держательница ключей’) и пр. От лексем с данным формантом в ново-
греческом языке образуется 22 феминитива.

3. Лексемы на -ης. Данная категория включает в себя лексемы 
мужского рода на -της (отыменные и отглагольные, напр. Αμυγδα-
λιώτης > Αμυγδαλιώτισσα ‘жительница поселения Амигдалья’, δρα-
πέτης > δραπέτισσα ‘беглянка’), сложные лексемы на -άρχης (κατα-
στηματάρχης > καταστηματάρχισσα ‘владелица магазина’), -λάτρης 
(αρχαιολάτρης > αρχαιολάτρισσα ‘любительница древностей’), -πώλης 
(γαλακτοπώλης > γαλακτοπώλισσα ‘молочница, продавщица молока’), 
и -κράτης (γραφειοκράτης > γραφειοκράτισσα ‘бюрократка’). Данная кате-
гория является наиболее обширной, поскольку модель образования 
феминитивов на -ισσα от лексем мужского рода на -της становится наи-
более продуктивной: среди 841 феминитивов, образованных в данный 
период, 701 неологизм с суффиксом -ισσα образованы от лексем муж-
ского рода на -της. Также мы находим 11 феминитивов от сложных 
лексем на -άρχης, 16 феминитивов от лексем на -λάτρης, 20 от лексем 
на -πώλης и 9 от лексем на -κράτης. 

4. Лексемы неравносложного склонения на -ιάς (φονιάς > φόνισσα 
‘убийца’), -(ι)έρης и -άρης. Первый тип не представлен большим коли-
чеством примеров, поскольку лексема φόνισσα не является неологиз-
мом, и, таким образом, мы находим всего один пример феминитива- 
неологизма αντιβασιλιάς > αντιβασίλισσα ‘регентша’, производный от лек-
сем βασιλιάς (βασιλεύς) > βασίλισσα, образованных в более ранние пери-
оды развития языка. Лексемы на -(ι)έρης образуют 7 феминитивов 
(κρουπιέρης > κρουπιέρισσα ‘крупье’), лексемы на -άρης в свою очередь 
образуют 25 лексем-неологизмов на -ισσα (αγελαδάρης > αγελαδάρισσα 
‘пастушка коров’).

Важно отметить, что варианты феминитивов на -ισσα в некоторых 
случаях выступают в качестве более разговорной синонимичной формы 
феминитивов с иными суффиксами. Так вышеупомянутая λιόντισσα 
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‘львица’, образованная от разговорной лексемы λιόντας ‘лев’ (чаще 
το λιοντάρι), является разговорном синонимом лексем λέαινα (более 
литературная форма, древнегреческого происхождения) или λιονταρίνα 
(также разговорная). Лексема κοσμοκρατόρισσα < κοσμοκράτορας ‘вла-
делица мира’ в разговорной речи заменяет литературную лексему 
κοσμοκράτειρα с древнегреческим суффиксом -τειρα, утратившим свою 
продуктивность. Лексема επιβάτης ‘пассажир’ образует в первую оче-
редь такие производные, как επιβάτιδα (новогреческий вариант суффик-
са -τις, изначально участвовавшего в образовании феминитивов от лек-
сем на -της) и επιβάτρια (словообразовательная модель -της > -τρια, 
получившая большое распространение с периода эллинистического 
койне и до современного этапа), но также в разговорном языке появ-
ляется επιβάτισσα. Таким образом мы возвращаемся к нашему тезису 
о том, что суффикс -ισσα получает распространение в разговорном 
языке и нехарактерен для официального дискурса. 

Распространение суффикса -ισσα в разговорном языке подтвержда-
ется также его активным участием в образовании неологизмов, многие 
из которых на данный момент не отмечены в словарях и появляются 
в источниках, далеких от литературного языка, например, в речи поль-
зователей интернет-форумов и социальных сетей.

Так появляются такие неологизмы, как ανθρώπισσα ‘человек женского 
пола, женщина’, производным от лексемы άνθρωπος ‘человек’, характе-
ризующей представителей обоих полов, но грамматически относящейся 
к мужскому роду: 

(4) Τα αδέλφια αυτά όταν ήρθαν στη Μέση-γη, δεν ίδρυσαν βασίλεια, 
κάστρα και παλάτια... αντίθετα κατοίκησαν στο επικίνδυνο Ντορθόνιον 
που ηταν γεμάτο από αράχνες και εχθρούς. Εκεί όμως που ο Άνγκροντ 
υπερισχύει του Αεγκνόρ ήταν ότι αυτός δεν ερωτεύτηκε θνητή 
ανθρώπισσα.

 ‘Эти братья, когда прибыли в Средиземье, не основали 
королевства, крепости и замки... наоборот, они поселились 
в опасном Дортонионе, полном пауков и врагов. То, в чем 
Ангрод превосходит Аэгнора – это то, что он не влюбился 
в смертную женщину’.

Иные лексемы, такие как τύπισσα < τύπος ‘женщина, дамочка’ и διπλω-
μάτισσα < διπλωμάτης ‘дипломатка’, появляющиеся в словарях ново-
греческого языка, приобретают иные коннотации. Так лексема τύπισ-
σα, которая, согласно словарям новогреческого языка, имеет значение 
«человек с необыкновенным стилем» [Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας, 1639] или «незнакомый или почти незнакомый человек, 
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не внушающий доверия, тип»9, в большинстве современных контекстов 
используется как синоним лексемы «женщина», не отражающий значе-
ний, связанных с внешностью или отрицательными характеристиками 
человека [Чуева, 2023, с. 270–271]:

(5) Τύπισσα έχει να φάει φρούτα και λαχανικά 22 χρόνια, ζει τρώγοντας 
μόνο κοτομπουκιές! 

 ‘Женщина не ела фрукты и овощи 22 года, она живет, питаясь 
только куриными наггетсами!’

(6) Τύπισσα «έσκασε» στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής 
Tomorrowland στο Βέλγιο με σημαία του ΠΑΣΟΚ.

 ‘Женщина «взорвала» фестиваль электронной музыки 
Tomorrowland в Бельгии флагом «ПАСОК» (Всегреческое 
социалистическое движение. – С.Ч.)’

Лексема διπλωμάτισσα, согласно словарям новогреческого языка, 
используется исключительно в метафорическом значении «человек, 
способный проявить хладнокровие, гибкость, ловкость и вежливость 
в деликатных и сложных ситуациях» [Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, σ. 46010], однако обращаясь к современным СМИ, мы отмеча-
ем, что данная лексема выполняет функции профессионального феми-
нитива [Чуева, 2023, с. 271]: 

(7) Επικεφαλής της έρευνας ορίστηκε η ελβετίδα διπλωμάτισσα Χάιντι 
Ταλιαβίνι, ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στη Γεωργία από το 2002 έως 
το 2006.

 ‘Руководительницей расследования назначена швейцарский 
дипломат Хайди Тальявини, спецпредставитель ООН в Грузии 
с 2002 по 2006 год.’

Современные реалии, такие как большая вовлеченность женщин 
в рабочую деятельность в различных сферах, порождают необхо-
димость образования и употребления профессиональных феми-
нитивов-неологизмов (вышеупомянутая διπλωμάτισσα, αρεοπαγίτισ-
σα < αρεοπαγίτης ‘член Верховного суда Греции’ и пр.). Помимо 
профессиональных феминитивов, отмечаются и другие неологизмы, 
такие как этноним Βορειομακεδόνισσα < Βορειομακεδόνας ‘македонка’, 

9 Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [The Modern Greek dictionary]. URL: https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ (date accessed: 05.01.2024).

10 См. также: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [The Modern Greek dictionary]. URL: https://
www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ (date accessed: 
05.01.2024).
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появившийся после Преспанского соглашения 2019 г., решившего 
спор между Грецией и Северной Македонией относительно наиме-
нования последней.

7. Заключение

Словообразующий суффикс феминитивов -ισσα, непродуктивный 
в древнегреческом языке, начинает активно участвовать в образовании 
феминитивов в эллинистическом койне и сохраняет высокую продук-
тивность на всех последующих этапах развития языка, вплоть до ново-
греческого. Ограничиваясь этнонимами и лексемами, образованны-
ми по аналогии (βασίλισσα по аналогии с ἄνασσα) в древнегреческом, 
в койне данный суффикс начинает участвовать в образовании профес-
сиональных феминитивов, а также лексем со значением характеристики 
и титулов. Являясь одним из наиболее продуктивных суффиксов феми-
нитивов в эллинистическую эпоху, суффикс -ισσα заимствуется и в дру-
гие языки. В период VI – начала XII вв. суффикс наиболее распростра-
нен в титулах, но также появляются и имена собственные, становящиеся 
наиболее распространенной категорией феминитивов на -ισσα в XII – 
первой половине XV вв. 

Примечательно, что категория профессиональных феминитивов 
не является многочисленной ни в один из периодов позднее эллини-
стического койне. На современном этапе данная категория также усту-
пает иным семантическим группам лексем. Интересно, что в новогре-
ческом языке наиболее часто можно встретить катойконимы с данным 
суффиксом. 

Производные от лексем мужского рода третьего склонения, преобла-
давшие на более ранних этапах (древнегреческий, койне), постепенно 
уступают место лексемам, производным от второго и, главным образом, 
первого склонения. Рост продуктивности суффикса приводит к появле-
нию в период XII–XV вв. феминитивов-неологизмов от лексем мужско-
го рода на -της/-τής и дальнейшему распространению этой словообразо-
вательной модели и ее преобладанию в современном языке. Это кажется 
особенно интересным, поскольку помимо утративших свою продуктив-
ность к эллинистическому койне суффиксов -τειρα и -τις, участвовавших 
в образовании феминитивов от лексем на -της/-τής, от подобных лексем 
мужского рода также образуются феминитивы с суффиксом -τρια, кото-
рый, так же как и -ισσα, получает распространение в койне и сохраняет 
высокую продуктивность и в новогреческом языке.

Несмотря на участие в образовании самых различных категорий 
феминитивов в греческом языке, на современном этапе очевидно, что 
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данный суффикс характерен для разговорных вариантов феминити-
вов. Анализируя литературу на народном языке XII – первой половины 
XV вв., мы не смогли подтвердить данную гипотезу, однако на сов-
ременном этапе, имея большее количество примеров, мы не можем 
не обратить внимание на данную особенность. Немаловажным показа-
телем отношения суффикса -ισσα к определенному стилю языка явля-
ется наличие синонимичных вариантов феминитивов с другими слово-
образовательными суффиксами, в том числе кафаревусными. 

Несмотря на свой разговорный характер, суффикс -ισσα в новогрече-
ском языке активно участвует в образовании профессиональных феми-
нитивов, которые мы встречаем не только в устной, но и в письменной 
речи, например, в языке СМИ. Более того, данный суффикс также актив-
но образует неологизмы, используемые носителями языка и на данный 
момент не отмеченные в словарях новогреческого языка. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно прийти к сле-
дующим выводам:

1) распространению в эллинистическом койне суффикс -ισσα обязан 
процессам перестройки парадигмы существительных (стремление заме-
нить существительные женского рода на -ος, а также существительные 
третьего склонения на -τις и лексемы с иными непродуктивными в дан-
ный период формантами);

2) сохраняя высокую продуктивность и в последующие периоды, дан-
ный суффикс все же не является самым распространенным суффиксом 
профессиональных феминитивов;

3) в новогреческом языке суффикс -ισσα в большинстве случаев уча-
ствует в образовании катойконимов;

4) высокая продуктивность данного суффикса на современном этапе, 
а также его разговорный характер способствуют его активному участию 
в образовании неологизмов.
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Рамочная  модель  матричного  языка  –  это  модель  двуязычного  рече-
порождения,  которая  является  доминантной  в  изучении  структурного 
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язык,  содержательные  морфемы,  системные  морфемы,  конгруэнтность, 
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1. Введение

В данном разделе мы коротко представим проблематику и теоретиче-
скую основу данной статьи.

Объектом нашего исследования является феномен переключения 
кодов. Согласно [Gumperz, 1982, p. 59], переключением кодов называет-
ся чередование в одном и том же речевом акте фрагментов речи, отно-
сящихся к двум грамматическим системам или подсистемам. Есть сви-
детельства того, что это – немаркированная коммуникативная стратегия 
во многих двуязычных языковых сообществах [Pakir, 1989; Swigart, 
1992]. Исследования синтаксического аспекта переключения кодов ста-
вят перед собой следующие вопросы: 

1) как описать и объяснить морфосинтаксические характеристики 
предложений с переключением кодов;

2) какие психолингвистические выводы можно сделать на основании 
грамматических характеристик речи со смешением кодов [Bokamba, 
1989, p. 219].

Структурные характеристики переключения кодов напрямую 
зависят от того, между какими языками происходит переключе-
ние [Muysken, 2000, p. 3]. По этой причине очень интересен вопрос 
о существовании универсальных ограничений на структуру переклю-
чения, которые верны независимо от характеристик языков в языковой 
паре. Основную проблему исследования переключения кодов можно 
сформулировать так: данные о синтаксической структуре переклю-
чения кодов, несмотря на обилие частных исследований и гипотез 
(см., например, [Timm, 1975; Kachru, 1978; Pfaff, 1979]), недостаточ-
но обобщены, а претендующие на универсальность гипотетические 
ограничения [Poplack, 1980; Di Sciullo et al., 1986; Belazi et al., 1994] 
зачастую обнаруживают эмпирическую неадекватность [Nartey, 1982; 
Mahootian, Santorini, 1996].

Подходы к исследованию синтаксического аспекта переключени-
ем кодов можно сгруппировать по содержанию в три категории [Chan, 
2009, p. 4].

I. Не существует универсальных и чисто синтаксических ограничений 
на переключение кодов, поэтому ограничительный подход бесполезен 
[Bokamba, 1989; Gardner-Chloros, Edwards, 2004].

II. Не существует универсальных ограничений для переключения 
кодов, но есть конкретно-языковые ограничения, которые соблюдаются 
в конкретных двуязычных сообществах. Подобную точку зрения разви-
вает Р. Бхатт, который признает наличие грамматических ограничений, 
но не говорит об их абсолютной выполнимости [Bhatt, 1997].
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III. Не существует ограничений, которые действуют конкретно 
на переключение кодов. Его структура объясняется абстрактными огра-
ничениями или принципами, лежащими в основе универсальной грам-
матики, наравне с «чистыми» языками. Основной моделью в этой кате-
гории является Нулевая теория (англ. Null Theory [Chan, 2008; MacSwan, 
1993, 2000]). Согласно Нулевой теории, смешанная и чистая речь под-
чиняется одним и тем же лингвистическим принципам; соответственно, 
переключение кодов является не гибридной периферией в лингвистике, 
а потенциальным источником данных, раскрывающих архитектуру язы-
ковой способности.

Генеративные модели переключения кодов (в частности, Нулевая 
теория) и Рамочная модель матричного языка (РММЯ) схожи тем, что, 
в отличие от чисто формальных гипотез, базируются на предположени-
ях о механизме речепорождения. Однако РММЯ, в противоположность 
генеративным подходам, дифференцирует моно- и билингвальный про-
цессы речепорождения. Подход РММЯ основан на психолингвистиче-
ском концепте устройства ментального лексикона в виде лемм в модели 
Лефелта (изначально предложенной для монолингвального речепоро-
ждения [Levelt, 1993]).

Подобно модели Лефелта, РММЯ содержит четыре уровня: концеп-
туальный уровень, ментальный лексикон, формулятор и поверхностный 
уровень. Процесс речепорождения инициируется возникновением ком-
муникативного намерения. Леммы (т.е. элементы, из которых состоит 
ментальный лексикон) выбираются исходя из коммуникативного наме-
рения говорящего и представляют собой пучки семантической и син-
таксической информации, не имеющие определенной фонологической 
формы. Синтаксическая информация лемм направляется в формулятор, 
который затем запускает процесс построения морфосинтаксической 
рамки предложения [Myers-Scotton, 1993, p. 485]. На этом уровне стано-
вятся доступны структурно приписываемые морфемы.

В модели РММЯ ключевой идеей является противопоставление 
матричного (англ. Matrix language) и включенного (англ. Embedded 
language) языков: в двуязычном предложении роль языков не одина-
кова, один из языков более важен при построении морфосинтаксиче-
ской структуры. Более предпочтительный язык называется матричным, 
он служит источником структуры. Включенный язык предоставляет 
содержательные морфемы в смешанных единицах или целые составля-
ющие («острова» [Nartey, 1982]. Выбор матричного языка часто опре-
деляется тем, какой язык первый у носителя, а также предпочтением 
определенного языка для конкретных ситуаций. Этот принцип кон-
кретизируется более узкими гипотезами, описанными в следующем  
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разделе. Отправной точкой для них служит гипотеза матричного языка: 
«Матричный язык обеспечивает морфосинтаксическую рамку для сме-
шанных составляющих» [Myers-Scotton, 1997, p. 6–7].

В качестве дополнения к РММЯ была предложена классификация 
морфем 4-M [Myers-Scotton, Jake, 2000]. Эта классификация призвана 
объяснить различия в роли содержательных и функциональных морфем 
в структуре переключения кодов, а также отличия одних функциональ-
ных морфем от других. Утверждается, что классификация отражает уни-
версальную организацию ментального лексикона [Ibid, p. 1054]. Авторы 
модели подтверждают ее данными различных языковых феноменов, 
таких как переключение кодов, афазия и усвоение языка.

Два основных типа морфем – это содержательные и системные мор-
фемы. Содержательные морфемы, т.е. существительные, глаголы, при-
лагательные и некоторые предлоги, содержат в себе основной смысл 
высказывания. Системные морфемы, например, служебные слова 
и показатели согласования, выражают отношения между содержа-
тельными морфемами и не получают и не приписывают тематических 
ролей. 

Системные морфемы подразделяются на ранние и поздние. Ранние 
системные морфемы активируются на уровне ментального лексикона; 
их функция – дополнять смысл содержательных морфем. В отличие 
от ранних системных морфем, поздние системные морфемы переда-
ют не концептуальную, а грамматическую информацию и становятся 
доступны на функциональном уровне. Их функция – показать отноше-
ния между элементами составляющей. Поздние системные морфемы 
подразделяются на соединительные и внешние морфемы. Примером 
соединительной морфемы может служить предлог de во французской 
конструкции beaucoup de gens ‘много людей’ или предлог of в англий-
ской конструкции city of hope ‘город надежды’. Внешние морфемы 
(т.е. показатели согласования) отличаются от соединительных тем, что 
их форма зависит от информации за пределами составляющей, в кото-
рой они находятся. Например, показатель глагольного согласования 
в английском располагается внутри глагольной группы VP, но получает 
информацию о своей форме из DP, т.е. извне.

2. Принципы и гипотезы в пределах  
Рамочной модели матричного языка

В данном разделе мы рассмотрим гипотезы об ограничениях на струк-
туру переключения кодов, вытекающие из описанных в предыдущем 
разделе теоретических предположений РММЯ об организации менталь-
ного лексикона и этапах речепорождения.
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Итак, двуязычное предложение может состоять из следующих эле-
ментов:

1) острова матричного языка, которые содержат только его морфемы;
2) смешанные составляющие, включающие морфемы как из матрич-

ного, так и из включенного языка;
3) острова включенного языка, состоящие только из его морфем. 
Рассмотрим следующий пример:

(1) Лингала-французский1

 A-propos-ákí jeunefille wâná
 3sg.an-propose-pst12 young girl dem2
 ‘Он сделал предложение той молодой девушке.’  

[Meeuwis, 2020, p. 291]

В данном примере глагольная составляющая является смешанной, 
а следующая за ней составляющая является островом из включенного 
языка. Морфемы, формирующие морфосинтаксическую рамку пред-
ложения, принадлежат лингала, поэтому лингала является матричным 
языком.

Гипотеза матричного языка конкретизируется двумя следующими 
принципами [Myers-Scotton, 1997, p. 83].

1. Принцип порядка морфем: «В смешанных составляющих, состо-
ящих из одиночно встречающихся лексем включенного языка и любого 
количества морфем матричного языка, поверхностный порядок морфем 
будет соответствовать порядку в матричном языке».

2. Принцип системных морфем: «В смешанных составляющих все 
системные морфемы, имеющие грамматические отношения вне своей 
составляющей (т.е. показатели согласования), должны поставляться 
матричным языком».

В примере (2) ниже, иллюстрирующем эти принципы, мы видим, что 
показатель глагольного согласования ba- происходит из лингала, являю-
щегося матричным языком. Получается, что обе смешанные составляю-
щие имеют порядок морфем из матричного языка, который также явля-
ется источником показателя согласования. Включенный язык, в свою 
очередь, поставляет содержательные морфемы.

1 Здесь и далее в примерах курсив используется для обозначения включенного языка 
и включений из него.

2 Список сокращений: an – одушевленность; appl – аппликатив; dem1 – первое указа-
тельное местоимение; dem2 – второе указательное местоимение; fem – женский род; fut – 
будущее время; fv – конечная гласная; hab – хабитуалис; inan – неодушевленность; indf – 
неопределенный; inf – начальная форма глагола; neg – отрицание; rel – относительное 
местоимение; pl – множественное число; progr – длительное время; prs1 – первое настоя-
щее время; pst1 – первое прошедшее время; sbjv – сослагательное наклонение; sg – един-
ственное число; spec – конкретный.
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(2) Лингала-французский
 Ba-choisir ko-boycotter yangó na Ø-ndéngé mókó
 3pl.an-choose inf-boycott 3sg.inan in 9-way indf.spec 
 ‘Они решили это каким-то образом игнорировать.’  

[Meeuwis, 2020, p. 289]

Дополняющая РММЯ Гипотеза блокировки [Myers-Scotton, 2002, 
p. 120] состоит в том, что морфемы из включенного языка должны быть 
конгруэнтны соответствующим им морфемам матричного языка на трех 
уровнях абстрактной структуры ментального лексикона (на материале 
обзора [Namba, 2004]).

1. Лексико-концептуальный уровень.
К этому уровню относится намерение говорящего, на нем происходит 

выбор матричного языка. На этом уровне выбираются леммы, которые 
содержат информацию также о тематических ролях и структуре аргу-
ментов. На этом уровне проверяется семантическое соответствие между 
морфемой матричного языка и морфемой включенного языка. 

Неконгруэнтность на семантическом уровне представляется относя-
щейся скорее к семантическим, нежели синтаксическим факторам, поэ-
тому в нашем исследовании она оставлена за скобками.

2. Предикатно-аргументный уровень.
На этом уровне превербальное сообщение получает языковую форму, 

атематические роли отображаются в синтаксические роли (напри-
мер, АГЕНС → ПОДЛЕЖАЩЕЕ, БЕНЕФАКТИВ → КОСВЕННОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ).

Морфемы матричного и включенного языков неконгруэнтны на этом 
уровне, если приписывают или получают разные наборы тематических 
или синтаксических ролей. Рассмотрим следующий пример:

(3) Китайский-английский
 Ta jingchang fails students in exams. 
 she often fails students in exams
 ‘Она часто «валит» студентов на экзаменах.’ [Wei, 2005, p. 2346]

В примере (3) группа глагола fail ‘спрашивать с избыточным пристра-
стием, разг. валить’ является островом включенного языка. В англий-
ском языке этот глагол требует субъекта-каузатора, а китайский эквива-
лент shibai означает ‘быть пораженным’ и приписывает тематическую 
роль экспериенцера. Этот конфликт конгруэнтности между матричным 
и включенным языками разрешается тем, что вся составляющая реа-
лизуется на включенном языке. Таким образом, неконгруэнтные мор-
фемы все-таки могут поставляться включенным языком, но требуют 
обязательного применения так называемых компромиссных стратегий, 
в числе которых образование острова включенного языка (ВЯ-острова). 
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3. Уровень морфологической реализации.
На этом уровне грамматические отношения переходят в поверхност-

ную структуру (например, определяется порядок слов, присоединяются 
показатели согласования).

Морфемы неконгруэнтны на этом уровне, если требуют различного 
порядка слов или несовпадающих маркеров согласования.

За скобками на данный момент оставлены предсказания РММЯ 
по поводу компромиссных стратегий и, в частности, островов включен-
ного языка [Myers-Scotton, 1997, p. 7].

3. Предыдущие исследования эмпирической валидности 
Рамочной модели матричного языка
При подходе РММЯ возникают сложности с объяснением некото-

рых фактов переключения кодов между языковыми парами, структурно 
отличными от пары английский-суахили, на которой базируется модель 
(см., например, [Ritchie, Bhatia, 1996]). В работе на материале русско-
эстонского переключения кодов [Zabrodskaja, 2009, p. 366] показано, 
что в некоторых случаях структура одного смешанного предложения 
подчиняется правилам обоих языков, и в этом случае порядок морфем 
может не соответствовать ни одному, ни другому из языков-участни-
ков (см. пример такого случая в табл. 1 [Zabrodskaya, 2009, p. 365]). 
Мы видим, что ни порядок, ни состав морфем в предложении с пере-
ключением кодов не совпадают ни с одним из языков-участников.

Таблица 1
Пример гибридного порядка слов в смешанном предложении 

[Example of a hybrid word order in a mixed sentence]

Русский 
[Russian]

Переключение кодов 
[Code switching]

Эстонский 
[Estonian]

éto že legko ! See že on legko ! Seeonju LIHTNE !

this but easy this but is easy this is but easy

‘Это же легко!’ [‘But this is easy!’]

Там не менее, Принцип порядка морфем и Принцип системных мор-
фем эмпирически подтверждаются на различных языковых парах (см. 
корпусные исследования [Deuchar, 2006; Finlayson et al., 2008; Ihemere, 
2016; Khan, Khalid, 2018]); исключения если и присутствуют, то доста-
точно немногочисленны [Callahan, 2002; Forker, 2019]. В разд. 5 мы пока-
жем, что данные языковой пары французский-лингала гораздо лучше 
соответствуют предсказаниям РММЯ в сравнении с другими теориями.
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4. Языковая пара лингала-французский
На лингала говорят в основном в Демократической Республике Конго 

(ДРК), Республике Конго (РК) и некоторых частях соседних государств 
Центральной Африки; согласно оценкам, в качестве первого или второ-
го языка на нем говорят 20–25 млн человек в ДРК и РК [Bokamba, 2012, 
p. 292]. Переключение кодов как явление чрезвычайно распространено 
в повседневной жизни конголезского языкового сообщества. В регио-
нальных центрах переключение кодов может включать французский, 
а также региональные и местные языки в зависимости от речевой ситу-
ации [Ibid].

Данные языковой пары лингала3-французский (см., например, 
[Meeuwis, 2020]), на материале которой проведено исследование, пра-
ктически не были обобщены с точки зрения теоретических моделей, 
подобных РММЯ.

5. Сведения о структуре переключения кодов  
лингала-французский
Ниже мы разберем наиболее обсуждаемые структурные ограниче-

ния на переключение кодов и оценим валидность их предсказаний 
на языковой паре лингала-французский (по материалам из корпусного 
исследования [Meeuwis, 2020]). Ограничение эквивалентности (англ. 
Equivalence Constraint, изначально в [Poplack, 1980]), которое впослед-
ствии было формализовано [Sankoff, Mainville, 1986], имеет следующую 
формулировку: 

«Переключение кодов будет происходить только в тех точках дис-
курса, где расположение элементов первого и второго языка не нару-
шает синтаксических правил обоих языков, т.е. в точках совпадения 
поверхностной структуры двух языков» [Poplack, 1980, p. 586].

Ограничение эквивалентности не соблюдается в смешении кодов 
лингала-французский. Так, в лингала морфема будущего времени нахо-
дится перед корнем, а во французском – после корня, однако пере-
ключения между показателем будущего времени и корнем возможны 
и частотны (см. пример 4). 

(4) Лингала-французский
 Kasi to-ko-voter bínó té 
 But 1pl-fut-vote 2pl neg 
 ‘Но мы не проголосуем за тебя.’ [Meeuwis, 2020, p. 288] 

3 Стоит отметить, что в данной работе мы фокусируемся на конкретном диалекте лин-
гала, на котором говорят в столице ДРК Киншаса и который признан в языковом сообще-
стве в качестве стандарта коррекции [Knecht, 1997, p. 194].
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Как мы увидим далее, при анализе этих случаев с помощью РММЯ 
такой проблемы не возникает. 

Благодаря результатам, полученным в [Poplack, 1980], появилась еще 
одна известная гипотеза – ограничение на свободную морфему (англ. 
Free Morpheme Constraint). Она предполагает, что переключение кодов 
невозможно между свободной морфемой и связанной морфемой или 
на границах между морфемами внутри слова (см. (5)).

(5) Английский-испанский
 *Eat-iendo
   eat-progr

 ‘есть’ [Poplack, 1980, p. 586]

Рассмотренные выше гипотезы Ш. Поплак основаны на материале 
переключения кодов испано-английских билингвов. Что касается нашей 
языковой пары, то данные не дают основания для подобных гипотез: 
нарушающие ее контексты не только возможны, но и частотны. Так, 
согласно [Meeuwis, 2020, p. 284], очень частым является образование 
множественного числа путем присоединения префикса ba- множест-
венного числа к французскому существительному. Это свидетельствует 
о том, что возможны смешанные структуры, где связанная и свободная 
морфема происходят из разных языков:

(6) Лингала-французский
 bavoiture ‘машины’ 
 bacentre ‘центры’ 
 baprof ‘профессора’ [Ibid]

В рамках генеративного подхода к объяснению переключения кодов 
гипотезы сформулированы в терминах универсальных синтаксиче-
ских категорий. Так, оба представленных ниже ограничения сформу-
лированы в терминах теории языковой компетенции – а именно тео-
рии управления и связывания [Chomsky, 1981] в случае Ограничения 
на управление [Di Sciullo et al., 1986] и минимализма [Chomsky 1993, 
1995] в случае Ограничения на функциональную вершину [Belazi 
et al., 1994]. 

Ограничение на управление (англ. Government Constraint): 
а. «Если X имеет языковой индекс q и если он управляет Y, то Y также 

должен иметь языковой индекс q.» 
b. «X управляет Y, если первый узел, доминирующий над X, также 

доминирует над Y; при этом X является основной категорией N, V, A, P 
и между X и Y нет максимальной границы» [Di Sciullo et al., 1986, p. 5]. 
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В работе [Belazi et al., 1994] было опровергнуто Ограничение 
на управление и предложено Ограничение на функциональную вер-
шину (англ. Functional Head Constraint), которое основано на некото-
рых общих принципах универсальной грамматики. Оно состоит в том, 
что невозможно переключение кодов между функциональной катего-
рией и ее комплементом [Belazi et al., 1994, p. 228]. Помимо катего-
рий Determiner (D°), Complementizer (C°) и Inflection (I°), категории 
Quantifier (Q°), Numeral (NUM°) и Negation (NEG°) также считаются 
функциональными вершинами. Поэтому, согласно авторам, переклю-
чение кодов запрещено не только между D° и NP, C° и IP, I° и VP, 
но также между Q и NP, NUM° и NP, NEG° и VP.

Можно убедиться, что для нашей языковой пары обе гипотезы пред-
сказывают запреты там, где их нет. Так, вставка из французского впол-
не может происходить, например, в позиции прямого дополнения, как 
в примере 7. Получается, что переключение на французский в приме-
ре 7 нарушает ограничение на управление, а переключение обратно 
на лингала между существительным и детерминантом нарушает огра-
ничение на функциональную вершину. 

(7) Лингала-французский
 Ko-sakan-el-a interrupteur wâná té ! 
 inf-play-appl-fv switch dem2 neg 
 ‘Не играй с тем выключателем!’ [Meeuwis, 2020, p. 242]

В корпусных данных также присутствуют переключения между гла-
голом и подлежащим, между глаголом главного предложения и компле-
ментайзером, между первым конъюнктом и союзом, между предлогом 
и существительным: все эти контексты нарушают ограничение на управ-
ление. Что касается функциональной вершины, то присутствуют пере-
ключения внутри группы квантификатора/числительного/детерминанта.

Таким образом, сформулированные в общих синтаксических терминах 
ограничения слишком строги и не предоставляют адекватного описания 
типа переключения кодов, характерного для выбранной языковой пары.

Что касается РММЯ, эта модель хорошо подходит для описания 
структуры переключения кодов лингала-французский. Так, для пере-
ключения кодов в конголезском языковом сообществе характерна 
асимметрия: роль языков-участников неодинакова. В терминах РММЯ, 
лингала является матричным языком, а французский – включенным 
[Ibid, p. 283]. Пример 8 представляет типичный паттерн переключения, 
в котором в грамматическую рамку лингала включена содержательная 
морфема из французского:
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(8) Лингала-французский
 Kasi to-ko-voter bínó té
 But 1pl-fut-vote 2pl neg

 ‘Но мы не проголосуем за тебя.’ [Meeuwis, 2020, p. 288]

Согласно корпусным данным, французские именные модификаторы 
могут появляться в грамматической рамке лингала, и тогда их позиция 
соответствует порядку слов в именной группе лингала, т.е. они распо-
лагаются после прилагательного [Ibid, p. 286]. Однако в случае группы 
числительного встречается и обратный порядок, совпадающий с поряд-
ком составляющих внутри именной группы во французском языке 
[Ibid]. Такие данные, вообще говоря, противоречат Принципу порядка 
морфем (они показывают, что порядок морфем в смешанной составля-
ющей не обязательно такой, как в матричном языке). Что касается гла-
гольной морфологии, то первая группа смешанных глагольных форм 
содержит в качестве включения инфинитив, который следует за показа-
телями глагольных категорий лингала:

(9) Лингала-французский
 E-sengél-í bó-raisonner bien.
 3sg.inan-must-prs1 2pl.sbjv-reason.inf well
 ‘Вы должны тщательно подумать.’ [Meeuwis, 2020, p. 290]

Вторая группа форм содержит французский глагольный корень, окру-
женный глагольными показателями из лингала:

(10) Лингала-французский
 óyo to-travaill-aka na yangó
 nrel 1pl-work-hab with 3sg.inan

 ‘то, с чем мы работаем’ [Ibid]

Итак, корпусные данные подтверждают разделение на матричный 
и включенный языки. Как и предсказывает Принцип системных мор-
фем, лингала служит источником морфологических показателей; что 
же касается принципа порядка морфем, то ему соответствует подавля-
ющее большинство встречающихся форм (за редкими исключениями). 
В целом раздел показывает, что рамочная модель матричного языка 
хорошо подходит для описания фактов выбранной языковой пары.

6. Методика исследования

Наряду с другими методами изучения синтаксической структуры 
переключения кодов, в работах данной тематики зачастую использует-
ся методика суждений о грамматической приемлемости предложения. 
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В рамках этой методики составляется опрос, в котором респондентов 
просят отметить уровень приемлемости предложения с переключением 
кодов; обычно используется шкала Ликерта (см. [Sobin, 1984; Ritchie, 
Bhatia, 1996]).

Заметим, что с применением этого метода связаны следующие про-
блемы. Во-первых, переключение кодов может быть стигматизировано 
в языковом сообществе, что неизбежно повлияет на оценки приемлемо-
сти; во-вторых, переключение кодов – это явление устной речи, и для 
респондентов может оказаться непривычным видеть смешанное пред-
ложение в форме текста [McCormick, 1996, p. 10]. Однако значитель-
ное распространение билингвизма на большинство сфер использования 
языка приводит к тому, что переключение кодов встречается в пись-
менной речи так же, как и в устной (именно такое развитие приобрело 
переключение кодов лингала-французский, см. корпусное исследование 
на материале социальных сетей [Sene-Mongaba, 2015]). В таких случаях 
исчезает проблема непривычности представления переключения кодов 
в форме текста.

Несомненным преимуществом метода оценок грамматической при-
емлемости над натуралистическими методами является возможность 
получить информацию о явлениях, нечасто встречающихся в речи или 
недостаточно представленных в корпусе. Так, попытки с помощью 
корпуса проверить предсказания РММЯ на материале разных языков 
предпринимались неоднократно (см., например, [Couto et al., 2015] 
по поводу порядка слов внутри именной группы), но не привели к убе-
дительному результату.

Дизайн сбора оценок приемлемости может варьироваться. В част-
ности, опрос может состоять из контрастивных пар, различающихся 
лишь структурой или направлением переключения кодов. Это позволя-
ет «привлечь внимание к месту переключения» [Toribio, 2001, p. 219]. 
Методика контрастивных пар используется в настоящем исследовании.

7. Дизайн опроса

Как было сказано выше, нашей целью было проверить валидность 
предсказаний РММЯ: действительно ли неприемлемы для носителей 
контексты, в которых нарушается одна из гипотез.

Для построения стимульного материала применялась следующая 
методика. Мы брали в качестве филлера предложение из корпуса 
[Meeuwis, 2020], которое, таким образом, является приемлемым, и ста-
вили ему в пару то же самое предложение, но с измененной структурой 
переключения кодов (так, чтобы в нем нарушалась одна из гипотез). 
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Иными словами, экспериментальный список разделяется на пары «фил-
лер (предложение из корпуса) – предложение с нарушением», различа-
ющиеся лишь местом переключения.

Однако ввиду недостаточности корпусных данных мы были выну-
ждены самостоятельно лексикализовать два экспериментальных усло-
вия с прилагательными. Для проверки Принципа порядка морфем были 
выбраны контексты, где морфемы обоих языков имеют одинаковую 
семантику, но разный порядок. Первый такой контекст – это переклю-
чение между прилагательным и существительным в именной группе. 
Мы обозначим этот контекст как (Adj N). Во французском языке наи-
более частотные прилагательные предшествуют существительному, 
а в лингала все прилагательные следуют за существительным. Когда 
прилагательное следует за существительным (11а), оно тем самым 
находится в позиции, «продиктованной» матричным языком (лингала), 
тогда как обратный порядок (11b) нарушает Принцип порядка морфем: 
на этом и основывалась контрастивная пара (все примеры в данном раз-
деле взяты из проведенного нами опроса).

(11) а. A-mon-ákí mw-asi jolie.
 3sg.an-see-pst1 1-woman pretty.sg.fem

 ‘Он увидел красивую женщину.’ 
b. A-mon-ákí jolie mw-asi.
 3sg.an-see-pst1 pretty.sg.fem 1-woman
 ‘Он увидел красивую женщину.’ 

Второй контекст для проверки принципа порядка морфем – это поря-
док показателя инфинитива относительно глагольной основы. Назовем 
данный контекст (IM V). В лингала инфинитивный маркер является 
префиксом, а во французском языке этот показатель следует за корнем. 
Корпусным примерам в контрастивной паре (см. пример 12a) противо-
поставлены структуры, где инфинитивный маркер из лингала пропущен 
(12b) и, тем самым, порядок морфем становится таким же, что и во вклю-
ченном языке, что строго запрещается Принципом порядка морфем. 

(12) a. B-ato oyo ba-yá-ákí ko-chercher Ø-mbóngo.
 2-person  dem1  3pl-come-pst1 inf-look.for.inf 1-money 
 ‘Эти люди пришли за деньгами.’
b. B-ato oyo ba-yá-ákí chercher Ø-mbóngo.
 2-person  dem1 3pl-come-pst1 look.for.inf 1-money
 ‘Эти люди пришли за деньгами.’

Перейдем к следующей гипотезе в рамках РММЯ – Принципу сис-
темных морфем. Он состоит в том, что появление системной морфемы 
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из включенного языка делает структуру неграмматичной. Контекст для 
проверки этой гипотезы включал переключение кодов между субъект-
ным маркером4 и глагольным корнем (SM V). В структурах с место-
именным субъектом безударные местоимения во французском языке 
функционируют так же, как и субъектные маркеры в лингала. В каче-
стве филлеров были взяты корпусные предложения с субъектным мар-
кером (13а); в экспериментальных (нарушающих Принцип системных 
морфем) предложениях субъектный маркер глагола заменялся француз-
ским безударным местоимением (13b).

(13) a. O-ko-pés-a yé chaise wana.
 2sg-fut-give-fv 3sg.an chair dem2
 ‘Ты дашь ему тот стул.’
 b. Tu-ko-pés-a yé kíti wana.
 2sg-fut-give-fv 3sg.an 9-chair dem2
 ‘Ты дашь ему тот стул.’

Наконец, была рассмотрена гипотеза блокировки. Согласно ей, если 
содержательная морфема включенного языка приписывает или получает 
разный набор семантических или синтаксических ролей на предикатно- 
аргументном уровне, то она не может появиться в смешанной структуре. 
Для проверки гипотезы блокировки на этом уровне мы подобрали кор-
пусные предложения (14а), содержащие глаголы с разным управлением 
(которые в лингала присоединяют прямое дополнение, а во француз-
ском – косвенное дополнение с предлогом a/de, напр. глагол venir (de) 
в 14b). Назовем этот контекст (V Arg).

(14) a. O-ko-rencontrer b-ato ba-út-í
 2sg-fut-encounter.inf 2-person 3pl.an-come_from-prs1
 ba-mbóka na ba-mbóka. 
 10-country and 10-country
 ‘Ты встретишь людей, которые приехали из многих стран.’
b. O-ko-kút-a b-ato ba-venir
 2sg-fut-encounter-fv 2-person 3pl.an-come.inf

 ba-mbóka na ba-mbóka. 
 10-country and 10-country
 ‘Ты встретишь людей, которые приехали из многих стран.’

Напомним, что гипотеза блокировки на поверхностном уровне пред-
сказывает, что если морфема включенного языка имеет другой паттерн 

4 Субъектным маркером в лингала называется показатель согласования между субъек-
том и предикатом [Meeuwis, 2020, p. 150].
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поверхностного согласования, нежели соответствующая ей морфема 
матричного языка, то появление этой морфемы включенного языка 
без компромиссных стратегий невозможно. Контекстом для провер-
ки этой части гипотезы было переключение между существительным 
и прилагательным (N Adj). В лингала, как и во французском, большин-
ство прилагательных являются инвариантными. Если прилагательное 
инвариантно в обоих языках (см. 15a), то конфликта конгруэнтности 
не возникает, поскольку в обоих языках согласования между прилага-
тельным и существительным не происходит. Если же прилагательное 
инвариантно в лингала, но различает роды во французском, то вклю-
чение французской морфемы вызывает конфликт конгруэнтности 
на поверхностном уровне, т.к. во французском прилагательное требует 
согласования, а его эквивалент в лингала – нет (см. 15b). Заметим, что 
при составлении стимулов важно было выбирать только прилагатель-
ные, которые находятся в постпозиции относительно существительно-
го и в лингала, и во французском, чтобы не возникало попутного нару-
шения принципа порядка морфем.

(15) a. A-zal-ákí mo-bali bête.
 3sg.an-be-pst1 1-man stupid.sg

 ‘Это был глупый мужчина.’
b. A-zal-ákí mo-bali intélligent.
 3sg.an-be-pst1 1-man intelligent.m.sg

 ‘Это был умный мужчина.’

Каждый контекст был представлен четырьмя контрастивными пара-
ми. Таким образом, всего в эксперименте 4 блока по 5 пар предложений.

8. Результаты

В опросе приняли участие в общей сложности 33 билингва возрастом 
от 24 до 28 лет из Демократической Республики Конго (г. Киншаса; 
76%) и из Республики Конго (г. Браззавиль; 24%).

В первую очередь была произведена первичная коррекция набора 
данных (удалялись ответы респондентов, ответивших неверно на 20% 
филлерных вопросов или больше). Окончательное общее количество 
респондентов составило 26 человек.

Полученные данные были обработаны с помощью программы 
R Studio: подсчитаны описательные статистики, а затем применен 
критерий Уилкоксона для связанных выборок (при уровне значи-
мости 0,05). Ответы каждого участника по каждому условию были 
усреднены.
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8.1. Принцип порядка морфем

Для проверки принципа порядка морфем были проверены влияние 
на приемлемость порядка слов в группе прилагательного и порядка 
морфем в инфинитивной составляющей. В контексте (Adj N) не обнару-
жилось статистически значимого различия между оценками предложе-
ний, где порядок слов в составляющей соответствовал порядку в лин-
гала, и предложений, где порядок слов соответствовал французскому 
(p-value > 0,05, рис. 1). 

Рис. 1. Тест Уилкоксона для контекста (Adj N) 
Fig. 1.  Wilcoxon test for context (Adj N)

Однако результаты для контекста (IM V) полностью соответствуют 
Принципу порядка морфем. Приемлемость предложений с инфинитив-
ным маркером показала явную статистическую зависимость от проис-
хождения маркера: отсутствие инфинитивного маркера из лингала явля-
ется неприемлемым5 (рис. 2).

5 В переключении кодов между лингала и французским распространено двойное марки-
рование инфинитива, где присутствуют инфинитивные маркеры из обоих языков, напри-
мер ko-comprendre ‘понимать’ [Bokamba, 1988, p. 23]. Про место двойного маркирования 
в РММЯ см. [Myers-Scotton, 2002, p. 92].
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Рис. 2. Тест Уилкоксона для контекста (IM V) 
Fig. 2.  Wilcoxon test for context (IM V)

Таким образом, согласно полученным данным, Принцип порядка 
морфем не является универсальным; он подтверждается контекстом 
инфинитивного маркирования, но его предсказания неадекватны в слу-
чае переключения внутри именной группы. Можно предположить, 
что Принцип порядка морфем не распространяется на составляющие, 
в которых оба элемента являются содержательными категориями. 
Альтернативное предположение состоит в том, что включения лексем 
из включенного языка являются не переключением, а одноразовыми 
заимствованиями (см. [Poplack et al., 1988]) и поэтому не соответствуют 
ограничениям на структуру переключения кодов.

8.2. Принцип системных морфем

Принцип системных морфем (постулирующий невозможность про-
исхождения внешних системных морфем из включенного языка) под-
твердился в нашем исследовании. Для проверки этой гипотезы рассма-
тривались контексты с субъектным маркером. Показано, что замена 
субъектного маркера безударным местоимением из французского дей-
ствительно недопустима (рис. 3).
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Рис. 3. Тест Уилкоксона для контекста (SM V) 
Fig. 3.  Wilcoxon test for context (SM V)

8.3. Гипотеза блокировки

Мы поставили целью проверить гипотезу блокировки на предикатно-
аргументном и поверхностном уровнях. В первом случае были взяты 
глаголы, управление которых во французском не совпадает с управле-
нием в лингала (в лингала – прямое, во французском – косвенное). Как 
и предсказывает гипотеза, статистическое различие между выборками 
есть (рис. 4).

Однако данные результаты требуют дополнительной проверки ввиду 
того, в отличие от других контекстов, нарушающий гипотезу вариант 
не является строго неприемлемым. 

Гипотеза о конгруэнтности на поверхностном уровне состоит в том, 
что в смешанном предложении не может появиться элемент включен-
ного языка, если он имеет требования согласования, не совпадающие 
с соответствующим ему элементом из матричного языка. Для проверки 
этой гипотезы взят контекст с переключением внутри именной группы 
(N Adj). Предполагалось, что если включенное прилагательное из фран-
цузского языка не изменяется по родам, гипотеза нарушаться не будет. 
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Рис. 4. Тест Уилкоксона для контекста (V Arg) 
Fig. 4.  Wilcoxon test for context (V Arg)

Если включенное прилагательное имеет различающиеся родовые 
формы и, тем самым, происходит согласование, то такие структуры 
нарушают гипотезу и будут неприемлемыми. Предположения не под-
твердились: выборки оказались распределены похожим образом (рис. 5).

Ввиду отсутствия в (N Adj) ожидаемого эффекта, можно сделать 
те же самые предположения, какие мы делали для контекста (Adj N):  
либо гипотеза блокировки не распространяется на составляющие, 
в которых оба элемента являются содержательными категориями, либо 
включения лексем из включенного языка являются одноразовыми заим-
ствованиями, а не переключением кодов, и поэтому не подчиняются 
ограничениям на переключение кодов.

Результаты исследования представлены в табл. 2.

9. Заключение
Настоящая работа касалась структуры переключения кодов между 

лингала и французским языком. В качестве основного теоретическо-
го подхода была выбрана рамочная модель матричного языка (РММЯ) 
К. Майерс-Скоттон. 
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Рис. 5. Тест Уилкоксона для контекста (N Adj) 
Fig. 5.  Wilcoxon test for context (N Adj)

Целью данного исследования было с помощью опроса выяснить, 
в какой степени актуальны для нашей языковой пары постулаты в рам-
ках этой модели.

Для того чтобы проверить предсказания РММЯ, был проведен опрос, 
в котором респонденты должны были оценить приемлемость/естест-
венность предложений на лингала, содержащих включенные элемен-
ты из французского языка. Использовался метод контрастивных пар, 
в которых предложение-филлер сравнивалось с максимально похожим 
предложением, нарушающим гипотезу. 

Опрос показал, что не все предсказания гипотез в рамках рамочной 
модели матричного языка подтверждаются на материале оценок при-
емлемости. Так, гипотеза блокировки не подтвердилась на поверхност-
ном уровне; что касается предсказаний гипотезы блокировки на пре-
дикатно-аргументном уровне, то нарушающие ее предложения также 
не являются строго неприемлемыми. 

Принцип порядка морфем подтвердился в контексте глагольных 
показателей, но не подтвердился в контексте порядка слов в именной 
группе. 
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Таблица 2
Результаты [Results]

Гипотеза [Hypothesis] Результат [Result]

Принцип порядка морфем 
[Principle of morpheme order]

1. Подтвержден для инфинитивного 
маркера  
[Confirmed for infinitive marker]

2. Не подтвержден для порядка слов 
внутри именной группы (Adj N)  
[Not confirmed for word order within 
noun phrase (Adj N)]

Принцип системных морфем 
[Principle of systemic morphemes]

Подтвержден 
[Confirmed]

Гипотеза о ранних системных 
морфемах 
[Early systemic morpheme 
hypothesis]

Подтверждена 
[Confirmed]

Гипотеза блокировки 
[Lock-in hypothesis]

1. Предикатно-аргументный уровень: 
подтверждено, что различия в управле-
нии глагола влияют на приемлемость  
[Predicate-argument level:  
it is confirmed that differences in verb 
governance affect acceptability]

2. Поверхностный уровень: различия 
в поверхностном согласовании при-
лагательного внутри именной группы 
не влияют на приемлемость  
[Surface level: differences in surface 
agreement of the adjective within a noun 
phrase do not affect acceptability]

Итак, можно подвести следующие итоги. Роль языков-участников 
в структуре переключения кодов асимметрична: матричный язык (лин-
гала) формирует морфосинтаксическую рамку, в которой могут появ-
ляться содержательные морфемы из включенного языка (французского). 
Все употребительные смешанные формы имеют состав, а также порядок 
морфем из лингала. Однако прилагательные и числительные не подчи-
няются последнему ограничению, что может быть свидетельствовать 
о том, что заимствования целых лексем не подчиняются ограничениям 
на структуру переключения кодов. Источником внешних системных 
морфем является матричный язык. Несоответствие набора синтаксиче-
ских ролей у аналогичных предикатов значительно понижает приемле-
мость вставки предиката из включенного языка. Несоответствие требо-
ваний согласования у прилагательного не влияет на приемлемость.
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on  the  English  language  competency  of  final-year  undergraduates  of  Sri 
Lankan state universities. I analyze the language norms, practices, and attitudes 
of  the  Sri  Lankan  society  and  how  they  affect  the  potential  opportunities 
associated  with  English  language  competency.  The  findings  reveal  that 
the final-year undergraduate population, who predominantly represent youth 
with  middle-class  backgrounds,  demonstrate  an  average  level  of  English 
skills.  A  noticeable  disparity  exists  in  the  confidence  to  use  the  language, 
particularly in speaking and listening. Students from Westernized and English-
based backgrounds are  less  influenced by societal biases compared to  their 
peers with limited language access. These findings suggest that while English 
competency  is  critical  in  life  success,  its  effect  is moderated  by  the  socio- 
economic  background  the  students  are  coming  from.  Policymakers  and 
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Отношение общества к английскому языку  
и его влияние на жизненный путь  
студентов последнего курса 
государственных университетов  
Шри-Ланки

В  данной  статье  исследуется  влияние  происхождения  и  социального 
окружения на уровень владения английским языком студентов последне-
го  курса  государственных  университетов Шри-Ланки.  Анализируется,  как 
языковые  нормы,  языковая  практика  и  отношение  общества  Шри-Ланки 
влияют на потенциальные возможности индивида,  связанные со знанием 
английского  языка.  Результаты  исследования  показывают,  что  студенты 
последнего  курса,  которые  в  основном  представляют  молодежь  средне-
го класса, демонстрируют средний уровень владения английским языком. 
Обнаружено заметное варьирование в степени уверенности в использова-
нии языка, особенно в устной речи и аудировании. Учащиеся из западных 
стран  и  с  английским  происхождением  в  меньшей  степени  подвержены 
влиянию социальных предубеждений по сравнению со  своими сверстни-
ками с ограниченным доступом к языку. Эти результаты свидетельствуют 
о том, что, хотя знание английского языка имеет решающее значение для 
жизненного успеха, эффект от владения языком во многом определяется 
социально-экономическим  положением  студентов.  Политики  и  педагоги 
должны понимать этот аспект и разрабатывать стратегии, которые позво-
лят  свести  к  минимуму  влияние  социально-экономического  положения 
на овладение английским языком.
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1. Introduction
1.1. Background

English is one of the most popular languages in the world. The statistics 
indicate that there are around 1,456 million English language users 
worldwide1. Apart from natives that speak English as their first language many 
other countries worldwide use it as their official language in international 
communications. According to Vásquez et al. (2024), different hierarchies 
are formulated around English that reflect different segments of the social 
hierarchy. Individuals highly competent in English with a Westernized 
influence and accent that reflects the British are automatically considered 
superior to those who speak English in a native dialect.

The attached superiority of English has created discrimination across 
society. For example, Zhang-Wu et al. (2024) discuss a case study where 
a transnational multilingual student was constantly positioned by others 
as lacking in English competence. This study was conducted across Indian and 
US universities and the level of discrimination seemed to be present in both 
cases. This has created psychological and academic trauma for the students. 
Based on such evidence, English language skills are considered vital for well-
being and life progression, particularly for those in developing countries. 
Kim et al. (2024) explain this scenario with the potential opportunities 
that open up with English skills and improved positive communication. 
Individuals with English competence communicate confidently and with 
clarity extracting the best opportunities. 

Power and privilege determines accessibility to a good English language 
education, particularly in developing countries [Vandrick, 2014] . Worsening 
this, the language education framework of Sri Lanka is quite weak. Although 
the responsibility of strengthening English language education is distributed 

1 Statista, 2024. The most spoken languages worldwide in 2023. URL: https://www.statista.
com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/ (accessed: 08.05.2024).
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among many agencies they seem to have scattered agendas and isolated 
policies that fail in the long run2. Linguistic research that explores the societal 
issues of Sri Lanka associated with English language competence is few. 
Inadequate policies and greater emphasis on national language use have 
prevented most Sri Lankans from being competent in English [Walisundara, 
Hettiarachchi, 2016]. Still, the discrimination against English language 
competency continues in different settings such as schools, universities, 
or workplaces. This research attempts to study how English language 
competency affects the life progression of Sri Lankans.

1.2. Research problem

The research will particularly explore the influence of family and 
surrounding networks on the English language competency of final-
year undergraduates of Sri Lankan state universities. It will also explore 
the language norms, practices, and attitudes of the Sri Lankan society and 
how they will affect the potential opportunities associated with English 
language competency. Ultimately the research will look into the dynamics 
of English language competency and potential opportunities in formulating 
career and educational aspirations of the final-year undergraduates. 

1.3. Research objectives

1. To determine the influence of family background and network 
on the English competency of final-year undergraduates.

2. To determine the influence of public attitude, social norms, and practices 
on creating more opportunities for English-competent individuals.

3. To evaluate the dynamics of English language competency and available 
opportunities in shaping the career and educational aspirations of final-year 
undergraduates in Sri Lanka.

2. Literature review
2.1. English education, usage, and related dynamics in Sri Lanka

English was first introduced to Sri Lanka with the British invasion in 1815. 
The elite class of the country eventually started using English as their first 
language rather than their native tongue. In 1948, the British Colonial 
Era ended in Sri Lanka. However, at this point, the country was already 
divided into two classes the elites who had more Westernized culture and 
the pheasants who were mostly Sinhalese with the values of Buddhism. 

2 British Council, 2020. Current Challenges, Future Directions, s.l.: British Council. URL: 
https://www.britishcouncil.lk/programmes/education/research (accessed: 08.05.2024).
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A significant minority of Tamil-speaking communities also existed at the end 
of the colonial era. The government that came to power after the independence 
had a vision of nationality and patriotism towards Sinhalese and Buddhism. 
Therefore, they named Sinhala as the official language of Sri Lanka. 

Making Sinhala language the official language of the country caused many 
complications. Particularly the Tamil community in Sri Lanka had to face 
many challenges due to this and these issues sawed the seed for the civil 
war of Sri Lanka as well. Still, Sinhala became the mainstream language 
of the country and public offices, schools, and other institutes operated by this 
language. However, the elite class continued to enjoy education in English 
often offered through privatized education providers or via migrating to other 
countries. Ultimately this created a significant difference between the elite 
and the regular middle- and lower-class individuals in terms of language 
usage, perspectives, and opportunities. Linguistic stratification theory can 
be applied in explaining this context. According to Rajapakshe Lekamlage 
(2022) ultimate power, politics, and social respect of Sri Lanka remained 
around this English-speaking elite community. Even after a near 70 years, this 
situation remains unchanged. 

In 1987, Sri Lanka created a new language policy and identified Sinhala and 
Tamil as the official languages while English was the link language3. The move 
was made to make the country a global citizen as well as to resolve the issues 
with Tamil and Sinhala community issues. According to this policy, English 
learning is included in the Sri Lanka school education curriculum as a subject. 
However, it is only sufficient to teach the children to read and write basic 
English but does not go deep into creating their self-confidence and interest 
in using the language in a more elaborative and spoken manner. Also, English 
language teaching at school-level remains challenging with a lack of qualified 
teachers in some parts of the country (particularly rural areas) and a lack 
of investments in enhancing the school-level English curriculum to encourage 
students to use the language more profoundly [Walisundara, Hettiarachchi, 
2016]. This system failure is evident with around 49% of the ordinary-level 
examination candidates failing English4. Only around 24% of the Sri Lankans 
can speak English fluently5. Therefore, the majority of students who enter 
the state universities only have a basic English literacy or none at all.

3 Ministry of Public Administration, 2024. National Language Division. URL: https://www.
pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=193&lang=
en (accessed: 08.05.2024).

4 Daily News, 2018. English language pass rate records low. URL: https://archives1.
dailynews.lk/2018/04/06/local/147770/ol-english-language-pass-rate-records-low (accessed: 
08.05.2024).

5 Sunday Observer, 2019. English Language cannot be taught; it must be learnt. URL: https://
archives1.sundayobserver.lk/2019/08/11/thoughts/english-language-cannot-be-taught-it-must-
be-learnt (accessed: 08.05.2024).
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The state universities also offer English language learning opportunities 
to the students. English language units (ELUs) are established in all the state 
universities. U.P. Gamage (2010) studies the strengths and weaknesses 
of these ELUs. The findings indicate that the teaching methods used 
in teaching English as a second language are quite old-fashioned. Adding 
to that, the system ignores assessing the initial skill levels of students and 
grouping them into classes based on prior proficiency. A classroom with 
students with different English proficiency levels ignores the needs of the less 
competent students while withholding the competent ones to sharpen their 
language skills. Adding to this, the students in state universities of Sri 
Lanka do not utilize the English learning opportunities presented to them 
by the university. The main reason to do so is the lack of experience and 
awareness about the world. Spending most of their time in a mono-lingual 
setup, they believe English is of lesser importance [Rathnayake, 2013]. Due 
to these various reasons, the English language education offered by the state 
universities has not shown significant results. 

Even though, the English language education policy of Sri Lanka stagnates, 
with the expansion of technology, connectivity, social media, and smart 
devices, the present generation seems to understand the value of the English 
language and the opportunities it opens up. Also, after the end of the civil 
war in Sri Lanka, the public attitude towards English gained a new respect. 
Most of the public not wanting another civil war preferred to use a common 
language for all over the Sinhala-Tamil conflict. Therefore, more and more 
individualistic efforts are being made to study the language. In this back drop, 
the Sri Lankan government needs to reinvent their English language learning 
policy and support the country to become English-proficient. 

2.2. Impact of English competency  
in the life progression of Sri Lankans

2.2.1. Employability and career advancement within Sri Lanka
A higher unemployment rate constantly challenges the Sri Lankan economy. 

The average unemployment rate remained stable at around 4.7% within 
the last decade from 2013–20236. However, this number shows significant 
fluctuations within different social, economic, and demographic segments. 
Graduate unemployment remains a significant issue in this scenario7. However, 
there are no official statistics on the rate of unemployment prevalent among 
Sri Lankan graduates. The CBSL (2021) reports that the unemployment rate 

6 CBSL, 2024. Unemployment rate. URL: Available at: https://www.cbsl.gov.lk/en/economic-
and-statistical-charts/unemployment-rate-chart (accessed: 08.05.2024).

7 Sunday Times, 2017. Graduate Unemployment in Sri Lanka. URL: https://sundaytimes.lk/
online/news/graduate-unemployment-in-sri-lanka/18-1022653 (accessed: 08.05.2024).
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of Advanced Level or above-qualified Sri Lankans is 9.1% in 20218. This 
is the nearest estimation that can be made of the graduate unemployment rate 
in Sri Lanka.

According to Hosain et al. (2023), graduate employability depends on their 
individualistic qualities attached to academic performance, technical skills, 
communication skills, personality, leadership and motivational skills, and 
teamwork and problem-solving skills. Sri Lankan employers also seem 
to seek these qualities in the graduates they hire. The limited number 
of research conducted on the topic highlights that gender, degree classification, 
professional qualifications, English proficiency, training experience, and soft 
skills are the graduate characteristics evaluated by Sri Lankan employers 
[Jayasinghe, Suraweera, 2020; Fernando et al., 2023]. These results indicate 
while state universities of Sri Lanka offer a comprehensive curriculum 
to the students it is not completely satisfactory from an employer perspective. 
They are more interested in soft skills and skills that are specifically relevant 
to the profession than a general education. 

Often English is offered as a supplementary course within state university 
degree programs to enhance the English skills of the students. But such 
efforts seem insufficient [Weerasooriya, 2021]. According to Jayathilake 
et al. (2012) even the higher study programs offered in English are mostly 
disasters due to lack of strategy. While this context might have improved 
to a certain extent from 2012 to 2024, there is more scope for improvement. 
The ultimate conclusion that can be drawn from this discussion is that English 
language use in higher education is insufficient for graduates to master 
the language for regular use beyond their academic knowledge. Therefore, 
these graduates are unable to access illustrious career opportunities. 

2.2.2. Access to higher education or foreign employment
The first degree is only a start for ambitious students who want to navigate 

their academic journey to higher education levels. However, the technology 
and body of knowledge within Sri Lanka is not significantly improved 
to add the latest educational content to the higher education programs. Thus, 
graduates with higher education ambitions have the option of migrating 
to another developed country to pursue their academic journey. Research 
in Sri Lanka has not focused on studying how English proficiency affects 
the formulation of such a study plan. However, Pearson (2021) states that 
according to a 15-year study of IELTS results, the South Asian region 
showed the poorest performance. This is an indication that Sri Lankans 

8 CBSL, 2022. Sri Lanka Socio Economic Data, Sri Lanka: Central Bank. URL: https://www.
cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/otherpub/publication_sri_lanka_
socio_economic_data_folder_2022_e.pdf (accessed: 08.05.2024).
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are weak in their English proficiency and need serious measures to improve 
the situation. 

2.2.3. Underestimations and mental withdrawal
In Sri Lanka, English proficiency is not only a qualification to succeed 

academically or professionally, but it is also a tool of self-estimation. 
This self-estimation issue is directly associated with the inability to make 
significant strides in career and education. However, with time this self-
underestimation can lead to withdrawal from challenges and lack of interest 
in expanding personal potential. One theoretical framework that can explain 
this situation is stereotype threat. This occurs when less English-proficient 
individuals may feel tension and difficulty in certain circumstances whereas 
the English-proficient individuals may not feel it. In such a context, those 
who feel tension may avoid such situations [Jalil, 2020]. This situation can 
be an examination, an interview, a client meeting, or any other critical point 
of an individual’s life. This not only deters the personal and professional 
growth of individuals but also puts severe mental pressure on them. 

Another perspective of this language barrier is the inability of individuals 
to realize their full potential. When individuals feel that they lack some 
quality or due to their characteristics they are not able to attain something, 
they will feel threatened and unable to attain full self-efficacy. For example, 
Kutuk et al. (2022) state that when gender stereotypes are presented 
to a group of language learners, their perceptions may alter and the gender 
that is said to perform well in language indeed perform well in learning 
while those who are said to be slow learners learn slowly. This is also 
a result of stereotype threat. In the case of English proficiency, those who 
come from less privileged backgrounds may demonstrate poor confidence 
in learning and using English due to such stereotype threat. While this may 
affect the growth of an individual it is also associated with the societal issue 
of language-based discrimination. 

3. Methodology
3.1. Research design

This research assumes a positivist philosophy. It believes that there 
is only one objective truth in the world and data directs knowledge towards 
that [Žukauskas et al., 2018]. It evaluates how the perception of English 
competencies and associated opportunities will formulate the career and 
educational progression plan of individuals. From a data collection point 
of view, this research adopts a quantitative approach. In its raw form, 
the data collected by this research are qualitative. They are about an opinion 
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or perception of an individual about their surroundings associated with 
English competence. However, through a rating scale, the research converts 
these data into a numeric form. Therefore, in essence, the research takes 
a quantitative approach and analytical tools. 

3.2. Conceptual framework 

The conceptual framework for the research was developed upon several 
fundamental theories associated with linguistics, individual perceptions, and 
life progression. Figure 1 illustrates it. 

Fig. 1.   Conceptual framework of the research

Within this conceptual framework, language norms and practices in Sri 
Lanka and exposure to English language and Western influences have a direct 
relationship with the career aspirations and educational goals of the final-year 
undergraduates of Sri Lanka. English competency and potential opportunities 
associated with English language competency had a mediating effect on these 
relationships. Therefore, the hypothesis associated with the research was 
as follows. 

H1: Language norms and practices (public attitude) towards English 
language has a significant influence on career aspirations and educational 
goals of final-year undergraduates in Sri Lankan government universities. 

H2: Potential opportunities associated with English language competency 
has a significant influence on career aspirations and educational goals 
of final-year undergraduates in Sri Lankan government universities.

H3: English competency has a mediating effect on the relationship between 
language norms and practices (public attitude) towards the English language 
and career aspirations and educational goals of final-year undergraduates 
in Sri Lankan government universities.

H4: Exposure to English languages and exposure to Western influences 
has a mediating effect on the relationship between Potential opportunities 
associated with English language competency and career aspirations and 
educational goals of final-year undergraduates in Sri Lankan government 
universities.
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All the variables included in Figure 1 an immeasurable with a single 
numeric value. Therefore, they were operationalized using Likert scales. 
Various theoretical models were used in formulating Likert items that 
can evaluate the variable effectively. Table 1 indicates various theories 
used in construction and operationalizing variables within the conceptual 
framework. 

Apart from the theories that helped in operationalizing the variables, 
the relationships developed within the conceptual framework are solidified 
based on theories such as social cognitive career theory (SCCT), expectancy-
value theory, and human capital theory. In summation, all these theories 
emphasize the importance of setting goals and following them with 
confidence and efficacy. 

3.3. Population and sampling framework 

The study focuses on understanding the public attitude towards English and 
its impact on the life progression of final-year undergraduates in Sri Lankan 
government universities. Therefore, the study population is the final-year 
undergraduates in Sri Lanka in 2024. In 2021, the total university enrolments 
made was 122.679 students9. While some proportion of this population might 
be graduating within three years and another proportion of it drop out from 
university education, the majority are final-year undergraduates in 2024. 
Therefore, this number can be considered a close estimate of the total 
population size. Using Morgon’s table as a reference, a sample of 350 will 
be considered the data saturation point. After the data saturation, the sample 
size expansion will not provide any additional insights.

The collection of undergraduate details from each government university 
of Sri Lanka is a complex task. Therefore, details on the total population 
cannot be entirely accessed to apply a probability sampling framework 
for the research. Instead, a convenience sampling approach was adopted 
to collect data. A Google survey was shared on social media and final-
year undergraduates could voluntarily contribute to the analysis. However, 
this is a non-probability sampling approach which can lead to some biases 
in findings. 

3.4. Data collection 

A Google survey was distributed within social media until the intended 
number of responses are collected. The survey was circulated in various 
social media groups irrespective of their content. The intention behind 

9 UGC, 2021. Student Enrolments, Sri Lanka: University Grants Commission. URL: https://
www.ugc.ac.lk (accessed: 08.05.2024).



Rhem
a. Рем

а. 2024. №
 2

96 Методика
ISSN

 2500-2953

Table 1
Theoretical aspects of variables and operationalization

Variable Theoretical foundation Operationalization

1. Language norms  
and practices  
in the Sri Lankan 
community  
(public attitude)

Language Attitude Theory
This theory explores the way individuals perceive 
different languages and dialects. 
Language Contact and Language Change Theory
This theory explains how languages interact and evolve 
within multilingual settings. 
Acculturation Theory
This theory explains the process of how communities 
adapt to new cultures and their symbols such 
as language

 • Symbolism of quality education 
by English competence

 • Favoritism associated with English 
competency

 • Potential of winning life challenges with 
English skills

 • Respect associated with English skills
 • The number of opportunities open up with 

English skills

2. Exposure to English 
languages  
and exposure 
to western 
influences

Language socialization theory
The theory discusses how individuals attain linguistic 
and communicative competence through their 
socioeconomic background.
Social learning theory
The theory suggests that individuals learn by observing 
their surroundings and imitating the observed behaviours

 • Family use of English as a first language
 • Peer usage of English as a first language 
 • Relative and neighbor usage of English
 • English as a formal education medium
 • Additional support on learning English

3. English competency Attribution theory
The theory looks into how individuals perceive their 
behaviours and skills.
Self-efficacy theory (Bandura) 
The theory focuses on individual beliefs around their 
ability to perform certain tasks

 • Confidence in using English in any form
 • Accuracy of English usage
 • Ability to speak in English in public 

platforms
 • Ability to use English in its different 

forms
 • Proven performance based on an official 

language test

4. Potential 
opportunities 
associated with 
English language 
competency

Communicative competency theory
This theory explains that language skills are not about 
accurate grammar or vocabulary, but how a user 
can skillfully utilise the language according to their 
circumstances. 
Language socialisation theory
The theory suggests that individuals acquire language 
skills by constantly interacting with the environment 
around them. Therefore, a professional-oriented English 
competency will widen this socialisation and enhance 
individual skills. 
Critical discourse analysis (CDA)
The theory examines the relationship and interactions 
between language use, power, and social inequality. 
Therefore, this theory is a fundamental explanation 
of a given language’s superiority over others

 • Necessity of English language in career 
progression

 • Necessity of English language for 
networking within the professional field

 • Need for English to access higher 
education opportunities

 • Need for English in career flexibility and 
fluidity

 • Necessity of English in career entry

5. Career aspirations 
and educational 
goals

Goal setting theory
The theory emphasizes the necessity of setting SMART 
goals in guiding their behaviour and future endeavours

 • The formulation of a detailed career plan
 • Selection of a career entry point
 • A detailed higher education plan aligning 

with career progression
 • A plan to acquire additional skills for 

career and personal growth
 • A plan to acquire English skills that will 

enhance the career progression
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different languages and dialects. 
Language Contact and Language Change Theory
This theory explains how languages interact and evolve 
within multilingual settings. 
Acculturation Theory
This theory explains the process of how communities 
adapt to new cultures and their symbols such 
as language

 • Symbolism of quality education 
by English competence

 • Favoritism associated with English 
competency

 • Potential of winning life challenges with 
English skills

 • Respect associated with English skills
 • The number of opportunities open up with 

English skills

2. Exposure to English 
languages  
and exposure 
to western 
influences

Language socialization theory
The theory discusses how individuals attain linguistic 
and communicative competence through their 
socioeconomic background.
Social learning theory
The theory suggests that individuals learn by observing 
their surroundings and imitating the observed behaviours

 • Family use of English as a first language
 • Peer usage of English as a first language 
 • Relative and neighbor usage of English
 • English as a formal education medium
 • Additional support on learning English

3. English competency Attribution theory
The theory looks into how individuals perceive their 
behaviours and skills.
Self-efficacy theory (Bandura) 
The theory focuses on individual beliefs around their 
ability to perform certain tasks

 • Confidence in using English in any form
 • Accuracy of English usage
 • Ability to speak in English in public 

platforms
 • Ability to use English in its different 

forms
 • Proven performance based on an official 

language test

4. Potential 
opportunities 
associated with 
English language 
competency

Communicative competency theory
This theory explains that language skills are not about 
accurate grammar or vocabulary, but how a user 
can skillfully utilise the language according to their 
circumstances. 
Language socialisation theory
The theory suggests that individuals acquire language 
skills by constantly interacting with the environment 
around them. Therefore, a professional-oriented English 
competency will widen this socialisation and enhance 
individual skills. 
Critical discourse analysis (CDA)
The theory examines the relationship and interactions 
between language use, power, and social inequality. 
Therefore, this theory is a fundamental explanation 
of a given language’s superiority over others

 • Necessity of English language in career 
progression

 • Necessity of English language for 
networking within the professional field

 • Need for English to access higher 
education opportunities

 • Need for English in career flexibility and 
fluidity

 • Necessity of English in career entry

5. Career aspirations 
and educational 
goals

Goal setting theory
The theory emphasizes the necessity of setting SMART 
goals in guiding their behaviour and future endeavours

 • The formulation of a detailed career plan
 • Selection of a career entry point
 • A detailed higher education plan aligning 

with career progression
 • A plan to acquire additional skills for 

career and personal growth
 • A plan to acquire English skills that will 

enhance the career progression
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such circulation was to get a more representative sample of final-year 
undergraduates rather than collecting a concentrated sample of undergradua-
tes with similar characteristics. To avoid this bias, the survey was not shared 
in specific undergraduate groups such as an undergraduates’ social media 
collective of a particular university or undergraduates’ collective related 
to one specific degree program. However, the survey was shared among 
social media groups that involved all-island undergraduate communities 
in Sri Lanka.

3.5. Data analysis

Once the data was collected, the details were checked for missing data. 
The motive was to remove responses with missing data as each question 
evaluated a different perspective associated with an individual sampling unit. 
However, no data was missing as the respondents filled out the questionnaire 
with extreme precision. Therefore, all the 350 responses were used for 
the analysis. 

The demographic details of the sample were analyzed first. Details 
such as gender, age, and family details were the key insights offered 
by this analysis. Secondly, constructed variables were descriptively analyzed 
using individual indicators and as a constructed variable. The individual 
indicators associated with each Likert scale were analyzed using percentages. 
The constructed Likert scales were evaluated using mean, standard deviation, 
and similar descriptive statistics. 

The third phase of the analysis included finding the associations and 
relationships between variables. Pearson’s correlation coefficient was used 
to assess the association between each variable. Then regression analysis was 
used to determine the relationship between language norms and practices 
(public attitude) associated with English, potential opportunities associated 
with the English language competency, and career aspirations and educational 
goals of final-year undergraduates in Sri Lanka. 

In the fourth phase of the analysis, the mediating effect of English 
competency and exposure to English and Westernized influence was 
evaluated. First, these two mediating variables were categorized as high and 
low from their mean. Then, combinations of these variables were separately 
evaluated as regression models. By comparing these models, insights were 
gained on how these mediating variables influence the original relationship 
between the language norms, opportunities associated with English language 
competency, and career aspirations and educational goals of final-year 
undergraduates in public universities of Sri Lanka. 
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4. Data analysis and discussion 
4.1. Demographic data analysis

The data was collected from final-year undergraduates studying in Sri 
Lankan state universities in 2024. Out of 350 responses collected, 24 had 
to be removed due to missing data. The remaining 326 responses were used 
for the analysis. Usually, demographic analysis involves the assessment 
of gender proportions within the sample. However, this research attempted 
to identify the final-year undergraduate population as a unique segment 
of the Sri Lankan population irrespective of gender. With a higher level 
of educational attainment, they are expected to be ambitious and career-
oriented with no differences between genders. 

The state universities are accessible to those who pass the Advanced Level 
examination in Sri Lanka irrespective of age. However, most students who 
enter the Sri Lankan state university system are young. Table 2 indicates 
the age dynamics of the sample. This implies that the average age of the final-
year undergraduates in Sri Lanka is 26 years and with a quite low SD value, 
the changes from this average are slight. However, in rare instances, this age 
would be at least 24 years or a maximum of 28 years. 

Table 2
 Age dynamics of the sample

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 26.40 1.25 24 28

The residential districts of the respondents are indicated in Figure 2. 
A significant proportion of the sample comes from Colombo and Gampaha 
districts. Other districts are represented in small and equal proportions within 
the sample. The Northern region is only represented through the Jaffna 
district. Residential districts and English competency have a relationship 
in the Sri Lankan context. According to Silva et al. (2021) often students 
coming from relatively rural and underdeveloped districts face various 
obstacles due to English incompetency. 

The respondents were asked about their family income range. This question 
is asked to understand the financial freedom the individuals have to access 
English education and facilities to sharpen their language skills. Figure 3 
illustrates the related statistics. Accordingly, the majority of families had 
an income above Rs 150.000. Around 51% of the respondents indicated that 
their family income is between Rs 50.000–150.000. However, this current 
income status does not exactly reflect poverty levels. 
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Fig. 2.   Residential districts of the respondents 

Fig. 3.   Family income range of the respondents (Rs)

With the economic deterioration of Sri Lanka, the minimal family income 
required for survival has increased. 

Parental education and social and professional background influence 
the socio-economic setting an individual experiences during their early 
years. Figure 4 indicates the occupation of the mothers of the respondents. 
Figure 5 describes the various occupations of the fathers of the respondents. 
Most fathers are involved in careers associated with the vocational sector 
such as carpentry or masonry. Around 13% of the respondents had fathers 
occupying senior managerial positions or influential job roles. Therefore, 
most final-year undergraduates of Sri Lankan state universities seem to come 
from a middle-class background.
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Fig. 4.   The occupation of the mothers of the respondents 

Fig. 5.   The occupation of the fathers of the respondents 

4.2. English competency of final-year undergraduates

Language competencies sharpen when children are exposed to the language 
in their early years. The regular middle-class families in Sri Lanka rarely have 
this luxury [Silva et al., 2021]. The respondents were asked whether they 
received an English medium education in such circumstances. The majority 
stated that they did not receive an English-medium education. Only 13% 
of the sample stated to enjoy the privilege. Figure 6 illustrates this data 
graphically. 

Apart from the regular English lessons, the subject “English Literature” 
offered for the Ordinary Level examination as an optional subject is also 
a significant opportunity to learn the language. However, only 7% of the final-
year undergraduates in Sri Lankan state universities have studied English 
Literature. The rest have missed an opportunity to sharpen their English skills. 
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Fig. 6.   Statistics on the reception 
of an English-medium 
education 

Fig. 7.   Study of English literature  
for ordinary level examination 

The next significant and compulsory English skill evaluation test 
is the “General English” subject offered at the Advanced Level Examination. 
The respondents were asked about the “General English” results. Figure 8 
illustrates related statistics. Most final-year undergraduates have attained 
a good grade on this test. However, this test only evaluates the reading and 
writing skills of individuals. Hence, good results from this test do not indicate 
adequate English skills but it is a good start for an individual who enters 
the higher education system. 

Fig. 8.   Results of the “General English” test offered at the Advanced Level 

The conclusion that can be reached from the above statistics is that 
the final-year undergraduates in state universities of Sri Lanka have average 
English skills. They are good at reading and writing but lack opportunities 
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to sharpen their listening and speaking skills. They can do well in reading 
and writing assessments in a familiar format. However, their English usage 
abilities may be limited in regular life particularly due to their inability 
to speak the language confidently. 

4.3. Language norms and practices of the Sri Lankan community 
(Public Attitude) towards English

Language is a part of the social structure. Therefore, it is attached 
to social values, norms, and beliefs. English language skills are recognized 
as a social and professional value and a decisive factor in accessing career 
opportunities in Sri Lanka10. The respondents were asked to share opinions 
about advantages, respect, and bias towards English in Sri Lankan society. 
The data was collected and analysed in the form of a Likert scale. Table 3 
exhibits the summary statistics associated with it.

Table 3
Summary statistics of the Likert scale measuring public attitude 

towards English in Sri Lanka

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 19.52 2.63 16 23

The Likert scale contained 5 items with 5 rating points. Therefore, 
the Likert value range is between 5 and 25. The Likert value in case 
an individual responds with neutrality to all responses is 15. However, 
the actual mean value is above 15. Thus, it is concluded that undergraduates 
perceive English as a vital tool for earning respect and status in society. 
Linguistic research in Sri Lanka has to explore this biased treatment offered 
to English competency within the country. 

4.4. Exposure to English in the regular socio-economic setting 
of an individual

Early exposure to a language helps an individual become proficient 
in that language. Most Sri Lankans spend their early years in traditional 
family settings where the common languages are Sinhala or Tamil. Only 
a few upper-end families in the country enjoy the advantage of growing up 
in a setting where English is the first spoken language. A Likert scale inquired 
whether the respondents grew up in such an English-based and Westernized 
environment. The Likert statistics are illustrated in Table 4. 

Table 410 British Council, 2020. Current Challenges, Future Directions, s.l.: British Council. URL: 
https://www.britishcouncil.lk/programmes/education/research (accessed: 08.05.2024).
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Summary statistics of the Likert scale that evaluated  
socioeconomic settings of the respondents

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 14.11 5.24 9 22

Similar to the previous Likert scale, this one had 5 Likert items with 
5 rating points. Therefore, the minimum and maximum values ranged 
from 5 to 25. If a respondent marked all Likert items as average, the Likert 
score would be 15. However, the actual mean value of the Likert scale 
is less than this. It indicates that Sri Lankan state university students mostly 
come from less Westernized and English-based backgrounds. It is also 
observed that the standard deviation is a higher value for this variable 
indicating the differences in the socioeconomic settings of the undergraduates 
in the sample. 

4.5. Perceived English competency

One of the key reasons that Sri Lankans cannot speak English fluently 
is their lack of self-confidence. English has become a symbol of social 
status and mistakes in spoken English are considered to lessen this status 
[Nadarajah, 2011]. To understand how these dynamics affect the final-year 
undergraduates in public universities, they were asked about their confidence 
in using English in different formats and circumstances. The summary 
statistics are illustrated in Table 5. The mean Liker value is above 15 
indicating that most of the final-year undergraduates in Sri Lankan state 
universities are confident in using English in a regular setting. 

Table 5
Summary statistics of the Likert scale measuring  

perceived confidence in English use

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 19.33 3.92 14 25

4.6. Potential opportunities associated  
with English language competency

English is an international language. Therefore, those who are competent 
in English have more prestigious opportunities globally. The perception 
of undergraduates concerning this opinion was evaluated. The evaluation 
criteria included statements that inquired into career entrance and progression 
opportunities, higher educational opportunities, and widened financial 
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freedom. Table 6 illustrates the associated statistics. The mean Likert value 
is 20.19 which is above the response value if all criteria are marked as neutral. 
Therefore, the undergraduates from state universities seem to feel that English 
competency is associated with more potential opportunities.

Table 6
Summary statistics of the Likert scale that measures  

the potential opportunities associated with English competency

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 20.19 2.10 18 24

4.7. Career aspirations and educational goals  
of final-year undergraduates in state universities  
of Sri Lanka

The final year of university is a decisive time for undergraduates. As they 
graduate, their success is more guaranteed with a carefully devised career and 
educational plan. Through a Likert scale, the existence of career aspirations 
and educational goals in state university undergraduates was evaluated. 
It included statements that inquired into the existence of an industry entrance 
plan, career progression plan, and the existence of aligning education goals. 
Table 7 exhibits the summary statistics of the Likert scale. The actual mean 
value of the Likert scale is 20.85 which is above the score if all statements 
are rated at the neutral level. This is indicative of the fact that the final-year 
graduates of Sri Lankan state universities have developed a detailed career 
and educational plan for themselves. 

Table 7
Summary statistics associated with the Likert scale measuring  

career aspirations and educational goals

Statistic Mean SD Minimum Maximum

Value, years 20.85 3.97 14 25

4.8. Reliability of Likert scales

Before running into deeper analysis methods, the reliability of the Likert 
scales was evaluated. Cronbach’s alpha is the general indicator of reliability. 
Table 8 indicates the Cronbach’s value for each Likert scale used 
in the research. The general acceptance is that Cronbach’s values above 0.7 
are conveying reliability.
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Table 8
Reliability statistics of the Likert scales used in the research

Variable Cronbach’s value

Language norms and practices in the Sri Lankan community 
(public attitude) 0.793

Perceived English competency 0.907

Career aspirations and educational goals 0.942

Exposure to English languages and exposure to western 
influences 0.906

Potential opportunities associated with English language 
competency 0.762

4.9. Association and relationship between variables

The variable association was evaluated through Pearson’s correlation. 
The correlation matrix in Figure 9 illustrates the correlation coefficients. 
Accordingly, all the variables had a significant association with one 
another. However, most of this correlation showed a correlation coefficient 
of less than 0.5 indicating a moderate level of association. A quite strong 
correlation was visible between the variables, public attitude towards 
English and social exposure, and between public attitude towards English 
and life progression. 

The correlation coefficient does not indicate a cause-effect relationship. 
Therefore, a regression analysis needs to be performed to understand 
the way different independent variables affect the dependent variable. 
The conceptual framework in Figure 1 illustrates interrelationships between 
the conceptualized variables.

Table 10 illustrates the R-squared statistics associated with the regression 
model with the two independent variables. Accordingly, the public attitude 
towards English and potential opportunities associated with English language 
competence explains around 82% of the variability in career aspirations and 
educational goals of final-year undergraduates in Sri Lankan state universities. 
Table 10 indicates the statistics on model significance. This explains whether 
the independent and dependent variables had a relationship by a random 
chance within this particular dataset or is a more solid relationship. Since 
the significance value is lesser than the general reference value of 0.05, 
it can be assumed that there is a solid relationship between independent and 
dependent variables.



М
ет
од

ик
а

107

Rhema. Рема. 2024. № 2

Public
attitude Exposure Percieved 

competency
Potentia 

opportunities
Life

progression

Public 
attitude

1 .924** .418** .483** .904**

.000 .000 .000 .000

326 326 326 326 326

Exposure

1 .378** .189** .847**

– .000 .001 .000

326 326 326 326

Percieved 
competency

1 .480** .539**

– – .000 .000

– – 326 326 326

Potentia 
opportunities

1 .469**

– – – .000

– – – 326 326

Life 
progression

1

– – –

– – – 326

Fig. 9.   Correlation matrix of the variables 

Table 9
Variability explanation by the model  

with two independent variables

Model R R square Adjusted 
R Square

Std. error 
of the estimate

1 .904a .818 .817 1.70294
a Predictors: (Constant), Potentia opportunities, Public attitude.

According to Table 11, both independent variables have a significant 
influence on the dependent variable. Equation 1 indicates the relationship 
between them.
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Table 10
 Statistics on the model significance  

(ANOVA – Dependent Variable: Life progression)

Model Sum of squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 4210.810 2 2105.405 726.002 726.000a

Residual 936.699 323 2.900

Total 5147.509 325
a Predictors: (Constant), Potentia opportunities, Public attitude.

Table 11
Model coefficients (Dependent Variable: Life progression)

Model

Unstandardized 
coefficients

Standardized 
coefficients t Sig.

B Std. error Beta

1

(Constant) –6.845 .959 –7.134 .000

Public attitude 1.336 .041 .883 32.570 .000

Potentia opportunities .080 .051 .043 1.568 .118

Equation 1. Regression equation with two independent variables

Career aspirations and Educational goals =
= –6.845 + (1.336 ∙ Public attitude)

Ultimately the equation indicates that the public attitude, language norms, 
and special favorations attached to English competency affect the formulation 
of life progression plans of Sri Lankan undergraduates in state universities. 
While the model was tested with two independent variables, only one 
coefficient is significant. This can be caused by various reasons such 
as multicollinearity or poor relative predictive power of the insignificant 
variable. 

4.10. Mediating effect of other variables

Many factors influence the strength of Equation (1). Out of these, 
the perceived English competency and the socio-economic background that 
supports English competency are key factors. The relationship to naked 
eye is that those who are competent in English with a more Westernized 
background are quite confident in making their life progression plan. Those 
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who are not competent in the language and have more native background 
limits their life progression plan to new opportunities. This situation was 
tested under four stages as illustrated in Table 12. The R-squared value 
and the number of respondents falling under each category are mentioned 
in the Table.

Table 12 indicates that the life progression variability of those who 
are unfamiliar with Westernized and English-based culture and lack confidence 
in their English skills is in larger proportion explained by the public attitude. 
The lack of confidence and unfamiliarity in English highly affects their 
life progression plan. Comparatively, those with high confidence in using 
English are less affected by public attitude. Therefore, the variability 
in their life progression plans is not completely explained by public attitude 
alone. Ultimately, these findings imply that public attitude toward English 
influences individuals differently based on their socioeconomic exposure 
to English and perceived English competency.

Table 12
R-squared values of the equation 1 under different levels  

of mediating variables

Westernized 
and English-based 

socio-economic setting

Perceived English competency

Low High

Low 64%
(109)

39%
(110)

High 48%
(64)

45%
(30)

5. Conclusion 

This research provides insights into the intersections of English 
competency, socio-economic backgrounds, and career aspirations of final-
year undergraduates in Sri Lankan state universities. The findings reveal 
the complexities of English language proficiency in the socio-cultural context 
of Sri Lanka. 

The final-year undergraduate population predominantly represent youth 
with middle-class backgrounds. The majority of them demonstrate an average 
level of English skills. However, a noticeable disparity exists in their 
confidence to use the language, particularly in speaking and listening. 
The research provides evidence about the high public regard, social 
status, and professional opportunities that open up with English language 
skills. The regression analysis indicates that public attitude and perceived 
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potential opportunities associated with English skills significantly affect 
the career aspirations and educational goals of final-year undergraduates. 
The analysis further reveals that socio-economic exposure to the English 
language significantly influences career aspirations and further educational 
plans. Students from Westernized and English-based backgrounds are less 
influenced by societal biases compared to their peers with limited language 
access. These findings suggests that while public attitude towards English 
is impactful in future plans of final-year undergraduates in state universities, 
the relationship is moderated based upon the socio-economic background and 
self-perceived proficiency. In summation, addressing English language-based 
disparities requires a multifaceted approach. It should enhance opportunities 
to learn the language irrespective of socio-economic background. Further, 
policymakers and educators should seek strategies to encourage youth 
to use the language and become proficient in both verbal and non-verbal use 
of the English language. 
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Использование  
когнитивных стратегий в обучении  
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1. Введение
В результате стремительного развития иноязычной коммуникации 

как в профессиональной, так и в образовательной сферах, а также в силу 
глобальных трансформаций назрела необходимость в подготовке спе-
циалиста с новым набором качеств и способностей, остро необходи-
мых ему для рационального функционирования в поликультурном мире 
[Гальскова, Гез, 2004, с. 56]. Сегодня исследователи все чаще замечают, 
что особенность функционирования личности в современном инфор-
мационном мире заключается в способности не только уметь получить 
и переработать большой объем информации, но и обладать навыками 
высокоорганизованного нелинейного мышления [Обдалова, 2017, с. 88]. 
Сегодня в свете новых тенденций иностранный язык не должен редуци-
роваться до функции средства коммуникации, необходимо «обращаться 
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к языку как к средству познания действительности» [Богданова, Гураль, 
2007, с. 32]. Таким образом, в современном информационном обществе 
на первый план выходят не только способности к быстрой обработке 
информации, но и когнитивные навыки, позволяющие глубоко пони-
мать и анализировать получаемые данные. Иностранный язык в этом 
контексте выступает не просто как инструмент коммуникации, но и как 
средство расширения когнитивных возможностей человека, позволяю-
щее ему более полно познавать и понимать многогранность иноязыч-
ного дискурса.

Актуальность обучения чтению на иностранном языке в профессио-
нальной сфере оказания помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
сегодня приобретает все большее значение из-за роста уязвимости сов-
ременного общества перед лицом природных и техногенных катастроф 
по всему миру. Это, в свою очередь, диктует необходимость для специ-
алистов по гражданской обороне (ГО) обращаться к международным 
практикам и стандартам, зафиксированным в соответствующих доку-
ментах по ликвидации ЧС. Таким образом, нам представляется зна-
чимым организовать обучение чтению будущих специалистов по ГО 
так, чтобы курсанты в будущем могли не просто перевести профес- 
сионально ориентированные тексты, но и применить значимую инфор-
мацию из прочитанного для решения оперативных задач. В данной ста-
тье предпринята попытка подчеркнуть значимость когнитивных стра-
тегий в обучении иноязычному чтению. Принимая во внимание, что 
иностранный язык часто не является профильным предметом и что пре-
подаватели должны в сжатые сроки предоставить значительный объем 
знаний будущим специалистам, авторы полагают, что обучение ино-
язычному чтению с акцентом на когнитивные стратегии может оказать-
ся особенно результативным.

2. Теоретический обзор
В настоящее время наблюдается рост интереса в области когни-

тивных наук, которые начали активно развиваться в 1970-х гг., хотя 
их корни уходят глубже в историю. По словам Е.С. Кубряковой, в ког-
нитологии ключевую роль играют человеческий разум, мышление и раз-
нообразные процессы, способствующие познавательной активности 
[Кубрякова, 2012, с. 56]. В области преподавания иностранных языков 
также происходит развитие когнитивного направления. Согласно иссле-
дованиям, когнитивная методика обучения основывается на положении, 
что эффективность учебного процесса увеличивается за счет совершен-
ствования когнитивной активности обучающихся в процессе освоения 
иноязычных речевых навыков [Шамов, 2005; Обдалова, 2017].
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Главной целью чтения любого иноязычного текста является его пони-
мание. Понимание текста представляет собой процесс, имеющий страте-
гическую природу, что подразумевает необходимость применять опре-
деленные стратегии. Т.Г. Пшенкина дает следующее определение этому 
понятию: «Стратегия – это не просто набор действий, направленных 
на обработку информации, а активная функция личности, организующей 
свою деятельность в соответствии с образом результата и избирающей 
для этого оптимальный путь» [Пшенкина, 2005, с. 25], что подчеркива-
ет важность индивидуального подхода и активного участия личности 
в процессе понимания. Также в работе М.Л. Вайсбурда и С.А. Блохиной 
подчеркивается, что суть чтения заключается в поиске в тексте опор, 
способствующих пониманию, и их последующей связи с личным опытом 
обучающегося. При этом предполагается активизация читателем его ког-
нитивных способностей, эмоциональных реакций, а также визуальных 
образов [Вайсбурд, Блохина, 2011, с. 24–35]. Мы считаем, что учет инди-
видуальных когнитивных способностей обучающегося при обучении 
стратегиям понимания иноязычного текста позволяет сделать процесс 
обучения более целенаправленным, эффективным и мотивирующим для 
каждого учащегося, что благоприятно способствует формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции.

Стратегии чтения часто описываются как набор знаний и навыков, 
которые позволяют учащимся понять тип, специфику и назначение тек-
ста, а также использовать компенсаторные навыки. Это определение 
подчеркивает целенаправленный характер стратегий чтения, которые 
предназначены для ускорения развития навыков чтения. Таким обра-
зом, мы можем прийти к выводу, что стратегии понимания иноязычных 
текстов включают в себя значимый потенциал для развития индиви-
дуальных когнитивных способностей обучающихся. Данное описание 
стратегий чтения подчеркивает, что успешное чтение на иностранном 
языке требует от учащихся не только знания языка, но и умения адап-
тировать свои подходы к чтению в зависимости от конкретных задач 
и контекстов. Это подразумевает, что учащиеся должны быть способ-
ны не только распознавать и понимать слова и фразы, но и использо-
вать различные стратегии для улучшения своего понимания текста, 
такие как предсказание содержания текста на основе его заголовка или 
контекста, определение основной идеи и ключевых деталей, а также 
использование знаний общего характера и личного опыта для интер-
претации информации. 

Известно, что стратегии работы с аутентичным текстом считают-
ся особым механизмом, позволяющим читателю организовывать свои 
действия в зависимости от задачи, которая им решается, имеющихся 
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у него средств, а также способов достижения понимания [Собинова, 
2014, с. 184].

Е.А. Сыса дает следующее определение понятию: «Стратегия – 
это способ достижения цели восприятия и понимания информации 
из посменного текста, выбираемый сознательно и реализующийся 
на основе индивидуального плана, определенных ментальных действий, 
эксплицированных в тактиках» [Сыса, 2018, с. 67], что дополнительно 
уточняет и расширяет понимание этого понятия, подчеркивая, что стра-
тегия чтения является сознательным выбором и реализуется на основе 
индивидуального плана и определенных ментальных действий. Это ука-
зывает на то, что успешное чтение требует активной когнитивной рабо-
ты и способности к планированию, а также использованию конкретных 
тактик для достижения цели понимания текста. 

В контексте обучения чтению профессионально ориентированных 
иноязычных текстов дискурса ГО и ЧС предполагается, что обуча-
ющиеся активно применяют стратегии чтения, которые направлены 
на решение определенных задач и зависят от индивидуальных качеств 
каждого учащегося. Использование стратегии в образовательном про-
цессе позитивно влияет на развитие навыков чтения, принимая во вни-
мание, что уровень иноязычной подготовки обучающих в неязыковом 
вузе невысокий. 

С.В. Иванов выделил ряд когнитивных стратегий, которые представ-
лены в табл. 1 [Иванов, 2011, с. 112]. 

Применение когнитивных стратегий на предтекстовом этапе помо-
жет обучающимся сосредоточить свои усилия на достижении цели, 
активировать процесс предвидения структуры и смысла текста, а также 
облегчить извлечение соответствующей информации из долговремен-
ной памяти. Это положительно влияет на готовность учащихся к чте-
нию и, таким образом, служит инструментом для улучшения процесса 
обучения.

На текстовом этапе когнитивные стратегии служат поддержкой про-
цесса чтения, направляя внимание обучающихся на ключевые аспекты 
текста и помогая им извлекать явно выраженную и скрытую инфор-
мацию.

На послетекстовом этапе когнитивные стратегии способствуют тому, 
что обучающиеся преодолевают ограничения текста, ассимилируют 
полученные знания и используют их как основу для действий в области 
своей будущей профессии.

Таким образом, когнитивные стратегии играют важную роль на всех 
этапах работы с текстом, начиная от подготовки к чтению и заканчи-
вая применением полученных знаний в практической деятельности. 
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Когнитивные стратегии (по С.В. Иванову)  

[Cognitive strategies (according to S.V. Ivanov)]

Когнитивные стратегии [Cognitive strategies] 

Предтекстовый этап [Pre-text stage] Текстовый этап [Text stage] Послетекстовый этап [Post-text stage]

 • Определение цели чтения  
[Defining the purpose of reading]

 • Выдвижение гипотезы о содержании 
по заголовку  
[Hypothesizing the content based 
on the title]

 • Определение структуры и жанра текста  
[Defining the structure and genre 
of the text]

 • Изучение графической организации 
[Studying the graphic organization]

 • Оценка фоновых знаний  
[Assessing background knowledge]

 • Проверка гипотезы  
[Testing a hypothesis]

 • Ведение заметок по содержанию 
текста  
[Taking notes on the content 
of the text]

 • Сравнение собственных знаний 
по проблеме с содержанием текста  
[Comparing your own knowledge 
of the problem with the content 
of the text] 

 • Просмотр и анализ сделанных заметок  
[Review and analysis of notes taken]

 • Оценка содержания текста 
[Assessment of the content of the text]

 • Критическая оценка личного  
осмысления текста  
[Critical assessment of personal 
understanding of the text]

 • Определение дополнительных  
источников информации по тексту  
[Identification of additional sources 
of information on the text]

 • Использование информации  
в профессиональной деятельности  
[Use of information in professional 
activities]

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена на основе [Иванов, 2011, с. 112].  
[N o t e. The table is based on [Ivanov, 2011, p. 112].].
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Они помогают обучающимся не только лучше понимать и запоминать 
информацию, но и развивают их критическое мышление, способность 
анализировать и синтезировать информацию, а также принимать обо-
снованные решения. Внедрение когнитивных стратегий в образователь-
ный процесс требует от преподавателей осознанного подхода к выбору 
методов обучения и разработки учебных материалов, что в свою оче-
редь способствует повышению качества образования и формированию 
глубоких знаний у учащихся.

3. Методология и методика исследования

Методологическую базу исследования формирует системный метод, 
структурирующий образовательный процесс в соответствии с установ-
ленной системой. 

В рамках данного исследования было проведено анкетирование 
обучающихся с целью определить уровень сформированности ког-
нитивных стратегий. Всего было опрошено шесть подгрупп кур-
сантов второго, третьего и четвертого курсов в первом семестре 
2022/2023 учебного года. Оценка уровня развития стратегий чтения 
была выполнена с использованием уже проверенного на практике 
и заслужившего доверие метода исследования, который представ-
ляет собой анкетирование. Используемый анкетный опрос состоял 
из 33 пунктов и представлял собой адаптированный и переведенный 
вариант опросника, ранее примененного в США для аналогичных 
исследований среди студентов высших учебных заведений. Тот же 
опросник был использован С.В. Ивановым для достижения схожих 
исследовательских целей [Иванов, 2011]. 

Представляется целесообразным разделить вопросы, входящие в дан-
ный опросник, на четыре категории, которые отражают этапы работы 
обучающихся с текстом. Каждая категория содержит несколько утвер-
ждений, которые отражают различные подходы и техники, используе-
мые учащимися для эффективного чтения и понимания текста, а также 
для его запоминания. По каждому утверждению обучающимся нужно 
было оценить себя по следующей шкале: «никогда», «очень редко», 
«иногда», «часто», «всегда». Представленные утверждения могут быть 
использованы как для самооценки студентами своих когнитивных 
стратегий чтения и учебы, так и преподавателями для оценки и после-
дующего развития эффективных учебных стратегий у обучающихся. 
В табл. 2 продемонстрированы примеры утверждений для каждой кате-
гории вопросов. 
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Таблица 2
Примеры заданий из опросника для определения  

сформированности когнитивных стратегий обучающихся  
[Examples of tasks from the questionnaire to determine 

the development of cognitive strategies of learners]

Категории вопросов 
[Question categories]

Утверждения 
[Statements]

Перед тем как 
начать читать 
текст… 
[Before you start 
reading the text…]

…я быстро его просматриваю. 
[…I quickly scan the text.]

…я вспоминаю, что знаю по его теме текста. 
[…I remember what I know about the topic of the text.]

…я задаю себе вопросы по его тематике. 
[…I ask myself questions about the topic of the text.]

По ходу чтения 
текста… 
[As you read 
the text...]

…я пытаюсь выяснить значение слов, которые кажутся 
мне важными для понимания. 
[…I try to figure out the meaning of words that seem 
important to me to understand.]

…я переосмысливаю свои знания по его тематике. 
[…I am rethinking my knowledge on the topic of the text.]

…я сопоставляю его основные факты, чтобы понять 
текст полностью. 
[…I compare the main facts of the text to understand 
it fully.]

…я уделяю больше внимания главной информации, 
чем второстепенной. 
[…I pay more attention to the main information than 
to the secondary information.]

После прочтения 
текста… 
[After reading 
the text…]

…я его пересказываю. [...I’m retelling it.]

…я пытаюсь интерпретировать его содержание. 
[…I try to interpret its content.]

…я задумываюсь, как еще его можно интерпретиро-
вать, чтобы убедиться в том, что я понял(а) его 
правильно. 
[…I wonder how else I can interpret the text to make sure 
I understand it correctly.]

…я представляю, как смогу использовать полученные 
знания. 
[…I can imagine how I can use the knowledge I have 
gained.]
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Категории вопросов 
[Question categories]

Утверждения 
[Statements]

Чтобы запомнить 
текст… 
[To remember 
the text…]

…я подчеркиваю его части. 
[…I underline parts of the text.]

…я читаю его больше одного раза. 
[…I read the text more than once.]

…я делаю заметки. […I take notes.]

…я переформулирую его содержание своими словами. 
[…I will rephrase the content of the text in my own 
words.]

В итоге было получено 33 полностью заполненных анкеты. Коэффи-
циент сформированности стратегий (Kстр) рассчитывался по следующей 
формуле:

n1 + n2
 ∙ 2 + n3

 ∙ 3 + n4
 ∙ 4 + n5

 ∙ 5
Kстр =                                                 ,nобщ

где n1, n2, n3, n4, n5 – количество ответов «никогда», «очень редко», 
«иногда», «часто», «всегда» соответственно; nобщ – общее количество 
ответов по данному вопросу.

Оценка 1 является минимально возможной и указывает на отсутствие 
участников опроса, применяющих эту стратегию, в то время как оцен-
ка 5 является максимальной и свидетельствует о регулярном использо-
вании стратегии. На основе этого были установлены следующие уровни 
развития стратегий: высокий уровень соответствует диапазону 4,0–5,0; 
средний уровень – 3,5–4,0; низкий уровень – 3,0–3,5; очень низкий уро-
вень 0–3,0.

Результаты анкетирования таковы: у 7% обучающихся очень низ-
кий уровень развития стратегий чтения, у 45% – низкий, у 48% –  
средний. Никто не обладает высоким уровнем сформированности 
стратегий чтения. Данные свидетельствует о том, что у большинства 
учащихся недостаточная (низкая и очень низкая) сформированность 
стратегий чтения. 

Таким образом, результаты анкетирования указали на правильность 
нашего предположения, что технология улучшения навыков чтения 
может быть эффективна в целевой аудитории при условии исполь-
зования стратегий чтения в качестве средств оптимизации процесса 
обучения.

Окончание табл. 2
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Сравнение полученных в ходе анкетирования эмпирических резуль-
татов с данными аналогичных исследований позволяет выявить ряд 
новых аспектов, которые привнесло данное исследование в проблема-
тику обучения иноязычному чтению. Во-первых, наше исследование 
подтвердило важность индивидуального подхода в выборе стратегий 
чтения, что согласуется с результатами других работ в данной области. 
Однако, в отличие от многих предыдущих исследований, мы обнару-
жили, что эффективность определенных стратегий чтения может значи-
тельно увеличиваться при их интеграции с новыми технологическими 
решениями, направленными на улучшение навыков чтения. Во-вторых, 
результаты нашего исследования выявили, что использование техно-
логии улучшения навыков чтения способствует не только повышению 
эффективности чтения, но и увеличению мотивации обучающихся. Это 
отличается от результатов многих предыдущих исследований, которые 
сосредоточивались преимущественно на когнитивных аспектах процес-
са чтения, не уделяя должного внимания мотивационной составляю-
щей. В-третьих, наше исследование показало, что интеграция техноло-
гии улучшения навыков чтения с традиционными методами обучения 
может привести к синергетическому эффекту, усиливая положительные 
результаты обоих подходов. Этот вывод представляет собой значитель-
ное новшество, поскольку большинство существующих исследований 
обычно рассматривает технологические и традиционные методы обуче-
ния чтению как взаимоисключающие.

3. Выводы

Формирование когнитивных стратегий у будущих специалистов 
по гражданской обороне при чтении профессионально ориентирован-
ных иноязычных текстов дискурса ГО и ЧС играет ключевую роль 
в развитии читательской дискурсивной компетенции. Это обусловлено 
несколькими важными аспектами.

1. Понимание специфической терминологии. ГО включает в себя 
уникальный набор терминов и понятий, которые могут существенно 
отличаться в разных языках. Когнитивные стратегии помогают специа-
листам адаптировать и применять свои знания для понимания и интер-
претации специфической терминологии в иноязычном контексте.

2. Развитие критического мышления. В процессе чтения профессио-
нально ориентированных текстов важно не только понимать информа-
цию, но и уметь анализировать ее, сравнивать с уже имеющимися зна-
ниями, делать выводы и критически оценивать. Когнитивные стратегии 
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способствуют развитию этих навыков, что крайне важно для специали-
стов ГО, поскольку они часто сталкиваются с необходимостью приня-
тия быстрых и взвешенных решений в критических ситуациях.

3. Адаптация к изменяющейся информационной среде. Сфера ГО 
постоянно развивается, появляются новые угрозы и вызовы, требую-
щие оперативного реагирования. Способность быстро адаптироваться 
к новой информации, осваивать новые методы и подходы критически 
важна для специалистов в этой области. Когнитивные стратегии обес-
печивают необходимую гибкость мышления и способность к обучению 
на протяжении всей профессиональной карьеры.

Таким образом, формирование когнитивных стратегий является 
неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов по граждан-
ской обороне, поскольку оно напрямую влияет на их профессиональную 
компетентность, способность к адаптации и эффективное решение задач 
в условиях многоязычной и мультикультурной информационной среды.

Изложенные аргументы показывают, что когнитивные стратегии 
играют ключевую роль в процессе формирования читательской дис-
курсивной компетенции у будущих специалистов по ГО, способствуя 
более высоким достижениям в сжатые сроки. Для эффективного обуче-
ния необходимо последовательно формировать когнитивные стратеги, 
чтобы достичь главной цели чтения – понимания.
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Инновации в программах бакалавриата 
по русскому языку как иностранному 
в китайских вузах

Учитывая  долгую  историю  китайско-российских  отношений,  русский 
язык играет  важную роль  в Китае. Особенно  в  последние  годы,  с  разви-
тием глобализации и технологической революции, потребность общества 
в диверсификации навыков кадров становится все более очевидной. Таким 
образом, в русском языковом образовании происходят изменения. В этом 
исследовании были рассмотрены характеристики системы русского языко-
вого образования до проведения экономических реформ в 1978 г. Инно-
вационные  изменения  на  современном  этапе  были  проанализированы 
на основе обзора программ бакалавриата по русскому языку в китайских 
университетах. На основе сравнительного анализа традиций и инноваций 
были предложены прогнозы и рекомендации для будущего русского язы-
кового образования в Китае.
Ключевые слова: план учебной программы, русский язык как иностранный, 
модель обучения, традиции в обучении русскому как иностранному, нова-
ции в обучении русскому как иностранному
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1. Introduction

In this article, the above 300-year Russian language teaching history 
in China is reviewed, especially the innovations in Russian language teaching 
since the 1978 reform and opening up. Innovation is “an inescapable feature 
of contemporary educational policy agendas” [Towndrow et al., 2010, 
p. 426]. In the “Third National High-Level Forum on the Construction 
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of Majors in the Russian Language in Colleges and Universities” held 
in 2014 and in the “National Seminar on the Development of Russian 
Language Teaching at Universities and Colleges” held in 2023, the Russian 
Language Teaching Committee of the Ministry of Education of China 
pointed out that all universities should actively explore the new training 
model, strengthen students’ cross-cultural communication abilities, and carry 
out Russian language education reform.1 The innovative training model for 
talents learning the Russian language in universities has become a hot issue 
at present.

At the same time, because of the increasingly close relations between 
China and Russia, more and more Chinese are learning Russian year by year.  
As of 2018, the number of students studying Russian in schools and institutions 
in China has reached 61.000.2 In 2013, Chinese President Xi Jinping 
proposed the “Belt and Road” international cooperative initiative. In recent 
years, the “Belt and Road” initiative has been solidly advanced and achieved 
remarkable results. Along with this, some problems and challenges have also 
emerged. According to the “Belt and Road” Big Data Report (2017), in terms 
of talent demand for the “Belt and Road”, talents with foreign language 
skills rank first in media and netizen attention [Ren, 2020]. Along the “Silk 
Road Economic Belt”, there are 15 countries where Russian is the official 
language or lingua franca, meaning that Russian-speaking countries account 
for 20% of the countries along the “Belt and Road” [Du, Li, 2019, p. 238]. 
The Chinese society’s demand for Russian-speaking talents is not limited 
to being able to speak Russian but also expects them to understand Russia’s 
national conditions and knowledge in other fields. This also requires colleges 
and universities to change the previous single teaching model that only taught 
Russian knowledge and innovate the training model.

We conducted a systematic review of peer-reviewed international research 
literature from 1951 to 2023 and used mixed methods to analyze undergraduate 
programs in Russian language at seven Chinese universities.

1 Foreign Language Teaching and Research Press. Based on the cultivation of international 
communication capabilities, innovate the development path of Russian language education – 
The 8th National Academic Symposium on Teaching Methods for Russian language Majors 
in Colleges and Universities and a Highend Forum on “Understanding Contemporary China”. 
Russian Language Series Textbooks and Curriculum. 2023. URL: https://www.fltrp.com/c/2023-
07-02/519501.shtml (date accessed: 09.03.2024); SOHU. Cultivate moral character, uphold 
integrity and innovate – The 2023 National Seminar on the Development of Russian Language 
Teaching in Universities and Colleges was successfully held. 2023. URL: https://www.sohu.
com/a/730276627_121124321 (date accessed: 09.03.2024).

2 Sputnik. Russian Embassy in China: The popularity of Russian language in China 
continues to increase, and the number of students exceeds 60,000. 2018. https://sputniknews.
cn/20180606/1025580982.html (date accessed: 09.03.2024).
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It is necessary to sort out current innovative features, which help to find 
and solve existing or potential problems in current Russian language teaching 
and keep good points in traditional teaching.

The results of this study provide a reference for researchers, educators, and 
policymakers in the field of Russian language teaching to strengthen relevant 
practice and research activities in the future.

2. Research Questions

In this article, the following sub-questions were proposed:
 − What was the model for training students who studied Russian in the past?
 − What innovative changes have taken place in undergraduate programs 
in Russian as a foreign language since the reform and opening up?

 − What is the future trend in training students who study Russian?

3. Literature review
3.1. Russian language education in China: A historical overview

The first Russian language school in China was opened by the Qing 
government in 1708 and was called the Russian Literature School. In the second 
half of the 19th century, the Qing government also opened schools in Shanghai 
(1863), Guangzhou (1864), and Hubei (1893) to teach Russian. The main 
purpose of early Russian language teaching was to nurture translators [Yan, 
1999, p. 1–2; Hao, 2004, p. 58]. After the victory of the October Revolution, 
thanks to the spread of Marxism in China, the Russian language became more 
popular in China. Since 1920, majors in the Russian language have been 
offered at Shanghai University, Yan’an University, and other universities. 
Russian language teaching during this period attached great importance 
to the practice of listening, speaking, reading, writing, and translation, and 
the teaching content and goals were closely connected with domestic and 
foreign situations. By the eve of 1949, there were 13 schools in China offering 
Russian language courses [Wang, Meng, 2005].

After the founding of the People’s Republic of China, as it relied on the help 
of the Soviet Union in foreign policy, economic and trade exchanges, 
and scientific and technological development, talents who could speak 
Russian were in urgent need. Hereby, Russian language teaching developed 
rapidly. In 1951, a total of 36 universities established Russian language 
departments. By the mid-1950s, there was a surplus of Russian-speaking 
talent. As Sino-Soviet relations deteriorated, the number of people learning 
Russian decreased. From 1966 to 1976, due to the impact of the “Cultural 
Revolution”, Russian language teaching was interrupted and just got restored 
after the revolution [Ibid].
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The training of Russian language talents in the early days of the founding 
of the People’s Republic of China (1945–1978) was mainly reflected 
in the following aspects.

1. The Russian talent training model is single. From 1953 to 1955, 
the National Russian Language Instruction Plan emphasized for three 
consecutive years that the teaching goal was to enable students to master 
basic Russian language and translation skills.

2. The training of Russian-speaking talents had a strong political purpose. 
In the early days of the founding of the People’s Republic of China, Russian 
language education emphasized the need to serve politics. A large number 
of political courses were arranged in the curriculum. In the 1960s, Russian 
language teaching, as a part of foreign language education, was criticized 
and blocked due to the political struggle of the “Cultural Revolution”. 
It was restored in the 1970s as China regained its legal seat in the United 
Nations, but the teaching content at this time still had a strong political color 
[Liu, 2009].

3. Valuing practical skills. Most of the courses are practical, and courses 
were divided into reading, grammar, and translation to cultivate talents 
in international affairs and Russian language teaching. In 1965, at the Foreign 
Language Work Conference in Colleges and Universities, it was also proposed 
to reduce the theoretical parts of the teaching and enhance the practical 
training [Hao, 2010].

4. Keeping international exchanges. Since the 1950s, China had been 
continuously sending overseas students to study in the Soviet Union, 
including undergraduates, graduate students, visiting students, and interns. 
In 1956, the number of students sent to the Soviet Union reached 2100, 
accounting for 86% of the total number of students [Liu, 2001, 2009].

3.2. The contemporary landscape

The contemporary training model for talents learning the Russian language 
is more complete. After China implemented economic reform measures 
in 1978, China’s economic, cultural, and technological exchanges with 
Russia and other Commonwealth of Independent States (CIS) countries 
became more frequent. Sino-Russian trade in the Northeastern region 
at the junction of Russia and China promoted Russian language education. 
Undergraduate programs in Russian as a foreign language are offered 
at most colleges and universities. The Russian language is nationally 
considered a key program focus, and Russian language centers have been 
established. Many universities also have the right to award doctoral degrees 
in Russian language and literature. The syllabus that guides teaching work 
has also been improved year by year, becoming more reasonable, advanced, 
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practical, and operable. There has also been a Sino-Russian joint education 
model at the undergraduate level, among which the latest representative 
is Shenzhen BIT MSU University, located in Shenzhen, China, which was 
signed and established by the presidents of China and Russia. Meanwhile, 
the course structure has become fuller, with colorful courses such as Tourism 
Conversation, Russian for Science and Technology, and applied writing 
on foreign affairs and foreign trade. A series of courses on national conditions 
and culture, such as an overview of Russia, are also introduced to students. 
Teaching methods have also undergone considerable changes to adapt 
to today’s era of technological revolution [Wang, Meng, 2005].

4. Methodology
In this study, the literature review method was used first. Official 

materials and literature in the Russian language talent training system after 
the founding of the People’s Republic were collected, and the characteristics 
of the training program before and after the reform and opening up in 1978 
were summarized and analyzed. Then, to figure out the innovations, using 
a sampling survey, seven universities were selected from those owning 
undergraduate programs in Russian as a foreign language (see Table 1).

Table 1
Surveyed Universities 

University Class Ranking

Peking University (PKU) A+ 1

Beijing Foreign Studies University (BFSU) A+ 2

Shanghai International Studies University (HISU) A+ 3

Zhejiang University (ZJU) A 7

Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) A 8

Renmin University of China (RUC) B+ 17

Wuhan University (WHU) B+ 25

S o u r c e: New college entrance examination website https://www.hfplg.com/dxpm/11190.html

According to China’s new college entrance examination website, 
the programs in Russian at 117 universities were ranked from A+ to C 
(in alphabetical order, descending levels). In reporting the review, we followed 
the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA) protocol [Page et al., 2021]. Sample screening was included 
if they met the following criteria:
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1) Advanced universities with grades B+ and above can represent 
the direction and trend of Russian language education.

2) Universities having accessible, complete program plans for investigation.
3) Remove A-grade universities. Considering that the A-grade is close 

to the higher grades A and A+, to avoid excessive similarity, the A-grade 
is deleted.

4) Regional balance. Select representative universities by region (North, 
Central, East, and South) to avoid a large number of regional duplications.

The final sample comprised seven universities. Please see Figure 1 for 
the specific screening process.

Fig. 1.   Flow diagram illustrating the output selection procedures

The collected 7 plans were qualitatively and quantitatively analyzed 
from teaching objectives, training models, curriculum settings, teaching 
methods, and evaluation systems, so as to find the characteristics and 
trends of the current training system. Then, descriptive analysis was used 
to compare the past and present of Russian language teaching and conclude 
its traditions and innovations.

5. Results in innovative changes
5.1. Goal-oriented mode for interdisciplinary talent

In the program training objectives, it can be seen from Figure 2 that 
among the seven universities, nearly half of the universities emphasize 
the innovative spirit, and they all hope to develop interdisciplinary students 
with both Russian language skills and scientific and cultural knowledge 
(interdisciplinary knowledge) to apply their abilities in various industries.

In the school system, it can be seen from Figure 3 that basically the programs 
last four years, but about one-third of universities have a flexible school 
system, which is set to 3–6 years, and one-seventh of the universities permit 
studying the second program.
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Fig. 2.   Program objectives of surveyed universities

Fig. 3.   School-year system of surveyed universities

In the training mode, there are four main training modes for Russian language 
programs: “Russian + another specific focus”, “Russian + second foreign 
language”, “Russian + tiny languages”, and “Russian + interdisciplinary 
degree”. Some higher education institutions utilize a single mode, while 
others use multiple modes [Dai, 2008, p. 337–339]. In the late 1990s, 
Shanghai International Studies University reformed the curriculum, and then 
students began to study courses in tiny languages for two years from their third 
semester. Besides, it not only takes the “Russian language + interdisciplinary 
knowledge” training mode but also uses the special advantages of language 
teaching to explore the “Russian + English” mode since the late 1990s [Ibid, 
p. 342]. Since 2005, Renmin University of China has tried to train compound 
talents with language skills. Its Russian Department, which cooperated with 
the School of Law, the School of International Relations, and the School 
of Business, launched the interdisciplinary training model of “Russian + 
Intellectual Property”, “Russian + International Politics”, and “Russian + 
Business Administration” [Hao, 2010, p. 52]. Combining universities’ 
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specific advantages to build distinctive Russian programs is the best way 
to develop talents with Russian skills and cross-disciplinary knowledge 
at comprehensive universities.

Such a goal of cultivating interdisciplinary talents is oriented toward 
Russian language teaching in the 21st century. Especially with the advent 
of the knowledge economy, the demand for foreign language talents 
in society has shown a trend of diversification. In 1998, the national 
document “Guidance on the Reform of Undergraduate Education for 
Foreign Language Majors in the 21st Century” was issued, pointing out that 
there are five incompatibilities with social development existing in foreign 
language education: the incompatibility of ideas and concepts, talent training 
models, curriculum setting and teaching content, students’ knowledge 
structure, students’ ability and quality, and teaching management. Programs 
in foreign languages in China have generally neglected to connect with 
other humanities and natural sciences in the curriculum setting and teaching 
content. In the previous language skills training, imitation and memory were 
often emphasized, but students’ critical thinking ability, innovation ability, 
and problem-solving ability were ignored. Foreign language majors must shift 
from a single-discipline “scholastic” talent training model to an application-
based and compound talent training model [The steering committee of foreign 
language major teaching…, 2001, p. 376–386]. 

According to the 2003 “Teaching Syllabus for the Improvement 
of Undergraduate Russian Language Programs”, the goal of cultivating 
interdisciplinary talents was introduced: “cultivate students with a solid 
Russian language foundation and broad cultural knowledge and be able 
to use them proficiently”. Russian-speaking interdisciplinary talents will 
be engaged in translation, teaching, research, and management in foreign 
affairs, education, economy and trade, news, science and technology, 
the military, and other departments [Lin, 2004, p. 34].

5.2. Focus on practical skills

In order to make Russian teaching adapt to the needs of society and 
economic development, enhance the practicability of the curriculum, and 
improve the communicative ability of students, in recent years, various colleges 
and universities have added different extending curricula to their programs.

From the perspective of curriculum setting, in addition to compulsory 
courses, see Table 2. Half of the universities offer courses in Russian media 
reading, language, and translation. And nearly one-third of the universities 
provide Russian courses in international business trade. Moreover, the Russian 
language teaching in each university focuses on the combination of language 
and economics, law, media, translation, and other practical fields.
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Table 2
Elective courses provided by the surveyed universities

Elective Course University

Russian for Foreign Trade Beijing Foreign Studies University
Renmin University of China

Russian Law Beijing Foreign Studies University

Russian Regional Studies Beijing Foreign Studies University

Russian Culture (Folk Literature, 
Customs, Movies, Culture, Drama)

Beijing Foreign Studies University
Renmin University of China
Peking University

Russian media reading Beijing Foreign Studies University
Shanghai International Studies University
Wuhan University

Ukrainian language Beijing Foreign Studies University
Wuhan University

Language and translation Beijing Foreign Studies University
Renmin University of China
Peking University 

5.3. Consideration of cultural understanding

From Table 2, it can be seen that in terms of curriculum, nearly half 
of the universities offer the elective course of Russian culture, which includes 
learning Russian folk literature, customs, movies, national culture, and 
drama. Besides, Ukrainian is taught in nearly a third of schools.

Contemporary Russian language teaching attaches great importance 
to cultural understanding. In the past, teachers only paid attention 
to the explanation and training of language knowledge, ignoring the imparting 
of cultural knowledge. As a result, students had difficulties communicating 
with Russian native speakers, and they were not well qualified for work 
after graduation. Therefore, the 2003 “Teaching Syllabus for Russian Majors 
in Colleges and Universities” stated that students should “have a better 
understanding of Russian history, geography, literature, cultural traditions, 
social status, customs, etc.” In the chapter “Explanation on Curriculum 
Setting”, the syllabus once again emphasized the need to cultivate students’ 
cross-cultural communication skills [Lin, 2004, p. 34]. Students’ sensitivity 
to the identification of cultural differences between China and Russia should 
be enhanced.



Rhema. Рема. 2024. № 2

136

М
ет
од

ик
а

ISSN 2500-2953

5.4. Emphasis in the language ability

In terms of credit setting, Figure 4 shows that at all seven surveyed 
universities, the proportion of courses in language training accounts for more 
than 50% of the total credits, and nearly half of the schools account for more 
than 70%, which proves the importance of language training to the entire 
program.

Fig. 4.   Proportion of Russian course credits in the surveyed universities 

In the curriculum structure, the core courses of all surveyed universities 
cover the four aspects of Russian listening, speaking, reading, and writing, 
including basic Russian, advanced Russian, Russian grammar, translation 
theory and practice, practical grammar, and Russian-Chinese translation. 
Besides that, courses in newspaper reading are offered at four universities; 
courses such as oral language training, international relations, and 
diplomacy with Russia are added at Wuhan University, Beijing Foreign 
Studies University, Shanghai International Studies University, and 
Beijing Foreign Studies University. It suggests universities pay more 
attention to basic Russian language ability so as to apply it to practice. 
Meanwhile, different types of universities show their own specialties 
in course settings.
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5.5. Use of assistive technology

With the advent of the Internet era and the vigorous development 
of multimedia technology, foreign language teaching in China has also entered 
a new era of technological revolution [Liu, 2009]. The use of multimedia 
and assistive technology in Russian teaching is becoming more frequent. 
Russian teachers take good advantage of multimedia interactive learning 
to benefit students in listening, speaking, reading, and writing. Students 
practice listening through audio, practice speaking, and learn about national 
culture through videos. At the same time, a course on the general Russian 
language is offered on the MOOCs of Chinese universities. This course 
provides students who like Russian culture or plan to study in Russia with 
the opportunity to learn Russian phonetics and grammar. On the MOOC 
platform of Chinese foreign language universities, a serious number 
of Russian language courses provided by experts and professors have also 
been developed, as shown in Table 3 below.

Table 3
Russian courses provided on MOOC Platforms

Course University

Russian Introductory Course Beijing Foreign Studies University

Introduction to Russian Literature Heilongjiang University

Basic Russian Peking University

Russian Interpretation in International 
Business

Dalian University of Foreign 
Languages

Regional Overview of Russia Dalian University of Foreign 
Languages

5.6. Developed evaluation system

The Russian language evaluation system has also been improved. 
The College Russain Test Fourth and Eighth (CRT-4 and CRT-8) examination 
system was established [Liu, 2007]. It is a national Russian language 
proficiency exam sponsored by the Foreign Language Professional Teaching 
Steering Committee of Colleges and Universities. In Chinese universities, 
it is the basic requirement for graduation to pass the CRT-4 (ТРЯ4, Тесты 
по русскому языку – 4-й уровень, equivalent to Russian as a foreign language 
level 1, B1). The exam is usually held in the second year of undergraduate 
studies (see Table 4). It is not only necessary to check the students’ mastery 
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of language theory but also to check their ability to use this knowledge 
to listen, speak, read, and write; the two main sessions account for roughly 
40% and 60%, respectively. 

Table 4
College Russian Test-4 

(Тест по русскому языку – 4-й уровень)

First part: 
objective test 
(120 minutes)

Dictation, listening comprehension, comprehensive 
knowledge (including grammar, vocabulary, functional 
idea and knowledge of national conditions), reading 
comprehension, cloze

Second part: 
subjective test 
(50 minutes)

Man-machine dialogue, oral expression and writing

Total score 100 points

Test time 187 minutes (Including a break between two parts)

In addition, in the fourth grade of undergraduate courses, students 
are invited to pass the College Russian Test-8 (equivalent to level 2 of Russian 
as a foreign language, B2). That’s not a must for them. There are six parts 
in the CET-8 test for Russian majors: listening comprehension, reading 
comprehension, comprehensive knowledge, oral expression, translation, and 
writing (see Table 5). The first three are objective questions, and the last three 
are subjective questions.

Table 5
College Russian Test-8 

(Тест по русскому языку – 8-й уровень)

First session
Oral expression, listening comprehension, reading 
comprehension and general knowledge (grammar, vocabulary, 
rhetoric, literature and national conditions and culture)

Second session Translation and writing

Total score 100 points

Test time 180 minutes 

The syllabus will be issued for each level of the exam, and accordingly, 
there are official Russian question banks for students to practice.

Such an evaluation system makes the whole Russian language education 
more systematic. It gives students the opportunity and motivation to improve 
their Russian language skills in listening, speaking, reading, and writing, and 
also provides teachers with a clearer guiding framework.
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6. Discussion

Through the research, it was found that the current Russian language 
training system inherits part of the early traditions, all of which pay great 
attention to the mastery of basic Russian language knowledge and the practical 
ability of Russian and provide students with as many international exchange 
opportunities as possible.

At the same time, there are many innovations in Russian language 
education today.

In terms of teaching purpose, it has changed from cultivating translators 
and teachers serving politics to cultivating interdisciplinary talents with 
innovative spirit, Russian language ability, and cross-professional culture 
and knowledge.

In the training mode, the Russian language program undergoes a change 
from a three-year or four-year schooling system to a 4–6-year schooling 
system, from single studies of language itself to adding a second degree as 
a minor, giving Russian-speaking talents more flexibility in terms of time and 
more possibilities to enrich and extend knowledge.

In the curriculum setting, within the early Russian language teaching, 
apart from language courses and practical training courses, there were mainly 
political history courses, while courses in other subjects accounted for 
a small proportion. However, the current Russian language teaching provides 
students with a wider range of courses, from Russian culture to the economy, 
from the national conditions to the law, from the media to the Ukrainian 
language.

In the teaching methods, the traditional offline teaching has been 
transformed into a multimedia-assisted teaching mode, which gives students 
access to rich learning resources, and they can even start a self-study mode.

In the evaluation system, there has never been a systematic evaluation 
model for Russian undergraduates during the early teaching period, but now 
there is a national evaluation system with the fourth and eighth levels for 
Russian majors.

7. Conclusion

Although there are these differences and innovations, both the early 
and current Russian language education systems are essentially influenced 
by international politics and national socioeconomic development. It’s 
just that the early Russian language teaching system was more affected 
by politics, with ups and downs, and the training plan at that time was based 
on the Soviet education model. The current development of Russian language 
education tends to be more stable, which stems from the stable diplomatic 
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relations between China and Russia as well as the Russian language training 
system that Chinese colleges and universities have explored for a long time 
to suit China’s national conditions.

Under the current good development of Sino-Russian relations, Chinese 
universities can develop more opportunities for cooperation and exchanges 
with Russian universities in the form of cooperative teaching projects, 
international exchanges, forums, seminars, etc. In the context of educational 
digitization, multimedia-assisted Russian teaching is becoming more and 
more popular. Russian teachers can make full use of multimedia to improve 
teaching effects and, at the same time, be careful to avoid over-reliance 
on multimedia and hinder negative effects on students’ writing and other 
practices. As for the evaluation system, it could be considered to enrich 
the classification because there are currently only two levels: Level 4 and 
Level 8. The current curriculum could continue to focus on practice and give 
students more opportunities to use Russian in real conversations. Additionally, 
more activities to facilitate understanding of Russia, such as Russian cultural 
festivals, can be carried out.

Moreover, with the promotion of international relations and economic 
development, the single teaching mode no longer meets the needs of social 
development. In the future, the training of Russian language talents will 
continue to develop towards a compound mode. The curriculum setting, 
evaluation system, teaching mode, and other aspects will also keep moving 
towards a more systematic and mature trend.
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