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The article considers the specificity of bilingualism in the era of globalization. The author analyzes the influence of the globaliza-
tion process on the practices of using language, as well as the role of global bilingualism in the process of hybridization of identi-
ties and the formation of new linguistic cartography. The scope of the research includes linguistic and sociolinguistic works 
of the Russian and foreign scientists. Special attention is paid to the works of Blommaert in the context of the language aspects 
of the native and English languages synthesis. Changes in the use of language connected with globalization are studied  
at the junction of sociolinguistics and the actor-network theory. 
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В статье рассмотрен жанр «заявка на грант». Дано краткое описание жанра на основе анкеты Т. В. Шме-
левой. Показано, как двоякая коммуникативная цель жанра определяет двойственность образа автора 
и обусловливает специфику существенного для жанра фактора времени. Выдвинуто и доказано предполо-
жение о том, что жанрово-стилевое своеобразие исследуемого жанра обусловлено сочетанием традицион-
ных черт научного стиля и специфических особенностей. Обоснован статус жанровых норм заявки на грант 
как находящихся на этапе становления и определены основные проблемы, стоящие перед автором, осваи-
вающим нормы жанра. 
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ЖАНР «ЗАЯВКА НА ГРАНТ»: СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВОЙ НОРМЫ 

 
«В ходе своего социального становления личность “врастает” в систему жанровых норм. В свою очередь 

эта система “врастает” в сознание говорящего индивида по мере его социализации, определяя уровень его 
коммуникативной (жанровой) компетенции, влияя на характер его дискурсивного мышления» [2, с. 13]. Од-
нако не все жанровые нормы предоставляются носителю языка в виде, «готовом для врастания»: так, нормы 
новых жанров находятся в стадии становления. 

В статье речь пойдет о сравнительно молодом для отечественного научного дискурса жанре – заявке  
на грант. Мы рассмотрим формы заявок, разработанные Российским гуманитарным научным фондом и Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований, и тексты заявок, поданных в фонды как до, так и после их 
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объединения, преподавателями Омского государственного педагогического университета (всего рассмотрено 
28 заявок, составленных в период с 2014 г. по 2016 г.). 

Российские ученые (они же в большинстве своем – преподаватели российских вузов) являются активными 
участниками грантовой деятельности, при этом даже для самого искушенного автора научных текстов со-
ставление заявки на грант не является делом абсолютно элементарным. Очевидно, что заявка представляет 
собой новый жанр, своеобразие которого обусловлено сочетанием традиционных стилевых черт научного 
стиля и черт специфических, причем последними авторы овладевают непосредственно в процессе создания 
текста и зачастую интуитивно. 

Традиционно заявка состоит из нескольких форм, а именно: титульная страница, данные о проекте, руко-
водителе, исполнителях, организации, содержание проекта и планируемые направления расходов средств 
гранта. В каждой из форм имеются подразделы. Основной является форма «Содержание проекта», поскольку 
именно в ней содержатся главные положения заявки. 

Формы существенно различаются своим стилистическим оформлением. Так, формы «Титульная страни-
ца», «Данные об исполнителе», «Данные об организации», «Планируемые направления расходов средств 
гранта», безусловно, относятся к официально-деловому стилю: их заполнение предполагает верное указание 
формальных сведений – полное название организации, код ГРНТИ, тип проекта, код классификатора и т.п. 
Они немногочисленны и не представляют сложности для ученого, поскольку предполагают выбор данных 
из уже имеющихся. Другие формы («Данные о проекте», «Содержание проекта») – именно на них будет со-
средоточено наше внимание – совмещают черты двух стилей, причем научный стиль является ведущим, 
но официально-деловой определяет своеобразие отдельных компонентов форм (код классификатора, пере-
чень оборудования, материалов и информационных ресурсов, имеющихся у коллектива для выполнения проекта, 
общий и поквартальный план работы). 

Принадлежность к научному стилю и – шире – научному дискурсу, представляющему, по выражению 
Т. В. Шмелевой, мир знаний [3, с. 25], обусловливает одну из коммуникативных целей жанра – информатив-
ную, которой, однако, намерения автора не исчерпываются. Несколько пессимистически упоминая об опас-
ности «дрейфа научного дискурса от “классического”, занятого производством объективно-истинного знания, 
к рекламно-презентативистскому, определяющая интенция которого состоит в получении доступа к научным 
степеням и грантам» [1], Е. А. Кротков верно определяет вторую коммуникативную цель жанра – императив-
ную. Миры знаний и реальных событий взаимодействуют, определяя логику заявки. Так, автор констатирует 
факт некой научной проблемы, рассказывает о существующих попытках ее преодоления, при этом подчерки-
вая новизну собственного подхода, основанного на исследовательском опыте и профессиональных компетен-
циях и призванного обеспечить уникальный теоретически и практически значимый результат. Представление 
проекта и перспектив его реализации в самом выгодном свете преследует цель побудить экспертов научного 
фонда к поддержке исследования. Приведем пример такого побуждения: 

Таким образом, на современном этапе понимания этоса профессиональных сообществ и, в нашем слу-
чае, этоса педагогического сообщества Сибири XIX-XXI вв., требуется самостоятельное отдельное ис-
следование, которое смогло бы прояснить институциональный и идеологический контекст тех прак-
тик, правил, возможностей и препятствий, которыми обусловлено моральное поведение педагога 
внутри профессии. 

Как мы видим, экспертам сообщается информация о необходимости исследования («требуется»), обладаю-
щего специфическими чертами (в данном случае это, во-первых, автономность («самостоятельное отдельное»), 
во-вторых, значимость для современной науки). 

Автор заявки на грант, единичный или собирательный, если речь идет об авторском коллективе, является 
специалистом в соответствующей научной области. Сказанное верно и для грантов, предоставляемых моло-
дым ученым: и в этом случае автор, молодой и не имеющий ученой степени и звания, может быть квалифи-
цирован как специалист хотя бы на основании полученного образования. 

Фактическая информация об авторе (авторах) содержится в соответствующих формах заявки, в части же 
«Содержание проекта» отдельно прописывается «имеющийся у коллектива научный задел по проекту». 
Можно утверждать, что существенными для образа автора являются две черты: компетентность, научная со-
стоятельность (он способен решить новую научную задачу, потому что она находится в сфере его интересов 
и потому что он уже решал задачи аналогичного уровня сложности) и амбициозность (он не боится дать обе-
щание получить новый, важный и достоверный результат). Очевидно, что одна из этих черт обращена в про-
шлое, а другая – в будущее, причем оппозиция «прошлое – будущее» коррелирует с противопоставлением 
«информация (то, что сделано) – презентация (то, что будет сделано)». Значимость для жанра параметра вре-
мени еще будет прокомментирована. 

Адресат заявки – безымянные эксперты научного фонда, способные оценить качество проекта и в зависи-
мости от этого рекомендующие или не рекомендующие проект поддержать. Первая характеристика адресата 
(компетентность, осведомленность) типична для информативных жанров, вторая (возможность совершить 
действие – в нашем случае поддержать/отклонить проект) – для императивных. Воздействие, которое автор 
может оказать на адресата, специфично для научного текста: оно сугубо рационально и осуществляется 
за счет логики изложения, достоверности фактов, смелости гипотезы и т.п. 

В аспекте своей императивности жанр заявки имеет футуральную перспективу [3, с. 28]: он направлен на со-
бытия, которые возможны в будущем. Как жанр информативный заявка небезразлична ко всем трем основным 
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временным пластам: в ней содержится информация о состоянии проблемы (настоящее, опирающееся на про-
шлое) и излагается содержание проекта (будущее). 

Факторы коммуникативного прошлого и будущего определяются условиями «игры»: заявке предшествует 
объявление конкурса грантов, размещаемое на сайте научного фонда и содержащее все требования к участ-
никам и проектам; после подачи заявки ожидается результат – поддержка проекта или отказ в таковой. 

Обращаясь к формальной организации текста жанра, остановимся на тех его чертах, которые связаны с па-
раметром времени, представляющимся чрезвычайно существенным. 

Широко известно, что для научного стиля в целом характерно изложение в настоящем постоянном – та-
ким образом подчеркивается, что речь идет о константных принципах мироздания. Безусловно, эта черта ха-
рактерна и для заявок на грант, однако образ настоящего осложнен в исследуемом жанре констатацией его 
недостатков. Причина последних – научные проблемы, которые «до сих пор не» и «ранее не» были решены. 

Несмотря на усилия ученых, занимающихся вопросами изучения народной прозы, до сих пор не выработа-
ны единые принципы составления систематических указателей. Так, до сих пор нет единого мнения о типе 
гинецея Hydrocharis, малочисленные данные о строении плодов и семян. Богатая коллекция каменных арте-
фактов с «Омской стоянки» до сих пор полностью не обработана и не исследована, хотя уже при первом 
приближении открывает новые перспективы в отношении типологии инвентаря, технологии расщепления 
камня, вопросов хозяйства и контактов древнего населения. Произведено включение сведений, которые были 
получены в результате анализа источников, не использовавшихся ранее в педагогических исследованиях. 

Именно эти изъяны науки на современном этапе ее развития призван устранить предлагаемый проект, 
в случае поддержки которого впервые некая проблема будет решена. 

В исследовании впервые будет освещена константность заговорно-заклинательной традиции в ее ло-
кальных проявлениях, определены кросс-этнические константы в магических практиках соседствующих 
коренных народов и переселенцев Сибири. Впервые в отечественной профессиональной педагогике предпо-
лагается провести исследование, связанное с обоснованием влияния регионального образовательного кла-
стера на качество педагогического образования. Научная значимость проекта связана с тем, что в нем 
впервые будет дано комплексное: лексикографическое, лингвокультурологическое и лингвоперсонологиче-
ское – описание ряда профессиональных картин мира. 

Не вызывает сомнения тот факт, что констатация научной проблемы и обещание ее решения характерны 
для всех основных жанров научного стиля: так делают авторы монографий, диссертаций, статей, выпускных 
квалификационных работ и т.п. Однако жанр заявки на грант стоит особняком. Представляется, что различие 
коренится в реальности будущего: так, во введении к диссертации ее автор обязательно подчеркнет, что науке 
не хватает исследования определенного рода, и сформулирует научную новизну своей работы, ее теоретиче-
скую и практическую значимость. При этом перед читателем предстанет уже реализованное будущее: на стра-
ницах, следующих за введением, будет представлено всё то, чего не хватало науке. В заявке на грант речь идет 
действительно о будущем – планы будут претворены в жизнь только при условии поддержки проекта. 

Вернемся к вопросу об освоении норм новых жанров, сформулированному в начале статьи. 
Заявка на грант как жанр научного стиля имеет немало традиционных черт последнего, реализующихся 

традиционными же способами. Вмести с тем очевидно своеобразие жанра. Так, информативная функция, 
ведущая в научном стиле, дополняется регулятивной (императивной, доходящей до рекламной). Безличный 
характер сменяется необходимостью эксплицировать автора, акцентируя внимание на его достоинствах. 
Объективное положение дел становится основой для прогноза, в результате чего будущее приобретает 
большее значение. 

Добавим к сказанному, что жанр требует от авторов строгого соблюдения количественных требований 
(в большинстве случаев объем текста ограничен) и внимания к оттенкам смысла (чтобы, например, разли-
чить «описание научной проблемы исследования» и формулировку «конкретной задачи в рамках проблемы, 
на решение которой направлено исследование», «применяемые в исследовании методологические принци-
пы» и «предлагаемые методы, методики, инструментарий и их обоснование»). 

Проанализированные тексты заявок позволили заметить черты, характерные скорее для идиостиля, нежели 
для жанра в целом, между тем жесткая структура заявки, уже упомянутые требования к объему, а также влия-
ние официально-делового стиля делают возможности реализовать авторскую манеру весьма ограниченными. 

Ученый, впервые приступающий к составлению заявки на грант, безусловно, испытает трудности, свя-
занные с освоением нового не только для себя, но и для научного сообщества в целом жанра. Однако акти-
визация грантовой деятельности, в том числе и требование участия в ней, включенное в квалификационные 
характеристики преподавателей вузов, неминуемо приведут к скорейшему оформлению жанровых норм. 
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Ключевые слова и фразы: монгольские языки; условное деепричастие; суффикс; значение; повелительно-
желательное наклонение. 
 
Хасгэрэл 
Университет Внутренней Монголии, г. Хух-Хото, Китайская Народная Республика 
hashen9686@qq.com 

 
УСЛОВНОЕ ДЕЕПРИЧАСТИЕ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ1 

 
Формы условного деепричастия. В классическом монгольском языке известны три формы условного 

деепричастия: -bɑsu / -besü ～ -γɑsu / -gesü, -bɑla / -bele и -sɑ. Первая форма представлена в дагурском языке 
в форме -ɑːs / -ǝːs / -eːs / -oːs, -γɑːs / -γǝːs, в калмыцком языке – -вас / -вәс, в бурятском языке – -ɑːhɑː / -ǝːhaː / 
-ɔːhaː / -oːhaː, имеющих общее происхождение. Бурятские формы -ɑːhɑ: / -ǝːhaː / -ɔːhaː / -oːhaː и дагурские 
формы -a:s / -ǝːs / -eːs / -oːs развились из слога «гласный + b~γ + гласный» классического монгольского язы-
ка. Бурятский согласный h совпадает с согласным s в классическом монгольском языке. В российском буря-
товедении принята точка зрения, согласно которой условные конструкции содержат глагольные основы 
с формантом причастия настояще-прошедшего времени -аа / -ээ / -оо / -өө и послелог һаа [4, с. 286]. Как по-
казывает синтаксическое исследование Е. К. Скрибник и Н. Б. Даржаевой, эта форма является центральной 
среди пяти выделенных условных конструкций бурятского языка: она нейтральна по сферам употребления 
и допускает максимальное семантическое варьирование [7, с. 247]. Наряду с послелогом һаа используется 
послелог хадаа, который, по мнению Е. В. Сундуевой, возник в результате слияния һаа и утвердительной 
частицы даа после перехода һ < x, имеющего место в западно-бурятских говорах, и редукции долгой глас-
ной аа в первом слоге [8, с. 121]. 

Дагурские формы -γɑːs / -γǝːs представляют собой фонетические варианты форм -ɑ:s / -ǝːs / -eːs / -oːs. Если 
первые присоединяются к глагольным основам, оканчивающимся на долгий гласный или дифтонг, то по-
следние – к основам с конечным кратким гласным или согласным. Например, tɑl-ɑːs ‘если гнать’, kɑːlɑː-γɑːs ‘ес-
ли сказать’. Форма -bɑsu / -besü в калмыцком языке «потеряла» конечный гласный и приняла форму -вас / -вәс. 
Таким образом, бур. -ɑːhɑː / -ǝːhaː / -ɔːhaː / -oːhaː, дагур. -ɑːs / -ǝːs / -eːs / -oːs, -γɑːs / -γǝːs и калм. -вас / -вәс 
имеют общее происхождение от п.-монг. -bɑsu / -besü ～ -γɑsu / -gesü. 

Вторая форма -bɑla / -bele встречается в современном монгольском разговорном языке в виде -bɑːl / -bәl / 
-bɔl / -bol и -wɑl / -wәl / -wɔl / -wol, в бурятском языке – -бал / -бэл / -бол, в желто-уйгурском языке – -ßɑr. 
Происхождение монгольской и бурятской форм от письменно-монгольской очевидно. Как предполагает 
А. Бобровников, она возникла «через наращение монг. ele к первой повествовательной форме» [3, с. 144]. 
Желто-уйгурская форма не имеет вариантов, обусловленных гармонией гласных. По нашему мнению, фор-
ма -ßɑr возникла от п.-монг. -bal / -bel в результате чередования согласных l и r. 
                                                           
1 Перевод с монгольского на русский язык выполнен д. филол. н., г.н.с. отдела языкознания ИМБТ СО РАН  

Е. В. Сундуевой. 


