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Аннотация. Хотя большинство «малых» языков пользуются поддержкой наци-

ональных и региональных властей, многим из таких идиомов продолжает угрожать 
исчезновение. Особое внимание в статье уделяется роли лингводидактики и таких 
инструментов, как Общеевропейская система уровней владения иностранным язы-
ком и Европейское языковое портфолио, в поддержке региональных и миноритарных 
языков Европы. Концепция и явление плюрилингвизма рассматриваются в связи с 
«малыми» языками и их защитой. В качестве иллюстрации рассматривается при-
мер ольстерско-шотландского диалекта в Северной Ирландии.  
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Summary. Although most lesser-used languages enjoy coordinated support from the 

national and regional authorities, many of such idioms remain in the state of endangerment. 
Special attention is paid to the role of the CEFR and ELP frameworks in supporting regional 
and minority languages of Europe through teaching. The concept and the phenomenon of 
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plurilingualism is considered as regards its connection with the lesser-used languages and 
their protection. The case of Ulster Scots in Northern Ireland is examined as an illustration.  

Key words: CEFR, ELP, lesser-used languages, plurilingualism, Ulster Scots. 

 
Введение. Совет Европы ввел ряд общих инструментов для исполь-

зования на территории всех стран-членов, с целью оптимизации и уни-
фикации преподавания неродных и иностранных языков. Рассматрива-
емые инструменты применимы к любому коренному языку (включая 
региональные и миноритарные языки), на котором говорят на террито-
рии географической Европы, и наиболее фундаментальным из таких 
инструментов является Общеевропейская система уровней владения 
иностранным языком (CEFR), принятая в 2001 г. и обеспечивающая об-
щую основу для разработки учебных планов, рабочих программ, мате-
риалов, а также систем оценивания и тестов [4]. Вспомогательную, хотя 
и важную роль играет Европейское языковое портфолио (ELP), введён-
ное одновременно с CEFR и являвшееся в странах Евросоюза обязатель-
ным документом до 2014 г., когда его статус был заменен на факульта-
тивный [9]. Общая стратегия и тактика в области преподавания языков 
разрабатываются Отделом языковой политики Совета Европы. Подход, 
применяемый Советом Европы, основан на важном концептуальном и 
терминологическом новшестве, введённом в рамках вышеупомянутой 
системы и заключающемся в различении многоязычия, концепции об-
щественного характера, и плюрилингвизма, концепции, описывающей 
индивидуальные особенности освоения языков. 

Ряд европейских «малых» языков, находящихся под угрозой исчезно-
вения, получили существенную поддержку благодаря этим нововведе-
ниям. Европейская хартия оставляет на усмотрение местных властей 
определение статуса таких языков как региональных или миноритарных, 
не давая определения обеим категориям [ср.: 8]. Инструменты реализации 
вышеупомянутого подхода в области поддержки «малых» языков стран, 
входящих в Совет Европы, посредством преподавания и обучения явля-
ются наиболее эффективным средством языкового планирования.  

Цель нашей статьи – отразить этап исследования, в котором мы рас-
сматриваем в вышеупомянутом контексте ольстерский диалект шотланд-
ского языка в Северной Ирландии. В статье сочетаются теоретический и 
прикладной аспекты, которые мы подробнее рассмотрим ниже.  

Результаты и их обсуждение. Как известно, Общеевропейская си-
стема уровней владения иностранным языком (CEFR) – это проект, 
предложенный и разработанный Советом Европы для совершенствова-
ния и унификации языкового образования, осуществляющегося в Ев-
ропе в соответствии с положениями Европейской культурной 
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конвенции, которая обеспечивает основу для межправительственного 
сотрудничества между государствами-членами. Правительства обязу-
ются принимать необходимые меры для содействия преподаванию 
языков друг друга в государствах-участниках конвенции [4, с. 9–20]. Вся 
деятельность в этой области направляется политикой Совета Европы, 
которая предусматривает поддержание и поощрение языкового и куль-
турного разнообразия, защиту языковых прав, содействие более глубо-
кому взаимопониманию для совместного проживания в мультикуль-
турной Европе, развитие языковых навыков для участия в демократи-
ческих процессах в национальном и европейском контекстах и изучение 
языка для обеспечения социальной сплочённости. В связи с этим разви-
тие навыков многоязычия является как необходимостью, так и правом 
для всех граждан стран-членов Совета Европы. Такие навыки формиру-
ются непрерывно на протяжении всей жизни и карьеры человека, при 
этом школа обеспечивает необходимое базовое формальное обучение. 
Был инициирован ряд программ, сосредоточенных на политике и ин-
струментах поддержки и развития плюрилингвизма у граждан и языко-
вого разнообразия в европейских многоязычных обществах как сред-
ства языкового планирования. Концепция плюрилингвизма неотде-
лима от CEFR и её функционирования.  

Руководство по разработке политики в области языкового образо-
вания для стран-членов Совета Европы рассматривает вопросы поли-
тики в общеевропейском контексте и предлагает конкретные рекомен-
дации по содержанию и структуре учебных планов. Оно помогает наци-
ональным или местным органам власти рассматривать все языки в об-
разовании — официальный язык, родной язык, региональные и/или 
языки меньшинств, языки жестов, а также иностранные языки [11]. 
Практическая деятельность в этом ключе уже давно осуществляется во 
многих странах и регионах Европы, первым из которых стала Ломбар-
дия (Италия). Применение общеевропейских норм и положений к «ма-
лым» языкам автоматически повышает их статус и, так сказать, поме-
щает их в общеевропейский контекст вместе с «процветающими» обще-
признанными языками. Подобная практика, как таковая, уже является 
важным элементом языкового планирования. Некоторые региональ-
ные и миноритарные языки уже испытали благотворное влияние этого 
подхода. Валлийский и каталанский – лишь два наиболее ярких при-
мера в ряду подобных [см.: 21, с. 9–10]. 

Мы выбрали в качестве примера идиом, который также мог бы вы-
играть от применения к нему общеевропейских образовательных ин-
струментов, однако он всё ещё не получает того внимания со стороны 
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образовательных властей и педагогов, которого в действительности за-
служивает. Речь идёт об ольстерско-шотландском, который всё ещё ис-
пользуется в повседневном общении в ряде регионов Северной Ирлан-
дии. Ниже мы приводим краткий обзор ситуации с вовлечённостью оль-
стерского-шотландского как одного из местных идиомов данного реги-
она Великобритании в образовательную систему. Как известно, оль-
стерско-шотландский восходит в основном к западным и юго-западно-
центральным диалектам шотландского языка, на которых говорили так 
называемые «плантаторы», мигрировавшие в Северную Ирландию во 
времена правления короля Якова VI (Якова I после объединения Англии 
и Шотландии в 1603 г.). Естественно, ольстерско-шотландский истори-
чески наиболее тесно связан с диалектами юго-запада Шотландии и 
имеет с ними ряд общих черт [16, с. 119]. Ольстер – единственный ре-
гион за пределами административной территории Шотландии, где име-
ется компактное сообщество носителей шотландского языка. Поселе-
ния носителей шотландского языка существуют здесь в графствах Ант-
рим, Восточный Донегол, Дерри и Тирон [1, с. 1–4]. 

Близкородственные шотландский и английский языки имеют раз-
ную диалектную (древнеанглийскую) основу, которая, наряду с после-
дующими новациями и заимствованиями, определила современные 
различия между этими идиомами. Вполне естественно, что система 
шотландского языка в настоящее время демонстрирует необычные, с 
точки зрения английской системы, черты. Как известно, особенности, 
отличающие систему шотландского языка от системы английского, 
наблюдаются в фонологии, лексике и грамматике и обычно называются 
«шотландизмами» [2; 7]. Шотландизмы привлекают особое внимание 
языковых активистов, стремящихся подчеркнуть дифференциальные 
признаки шотландского языка относительно английского (т. е. си-
стемно-структурную дистанцию или Abstand, согласно Х. Клоссу) [15]. 

Система шотландского языка содержит значительное количество 
дифференциальных признаков, позволяющих энтузиастам идеи его си-
стемной автономности обосновывать свои взгляды. Примером целого 
комплекса таких дифференциальных признаков в современном шот-
ландском языке является подсистема модальных глаголов, содержащая 
целый ряд значимых шотландизмов и демонстрирующая существенные 
лексико-грамматические отличия от соответствующей подсистемы ли-
тературного английского языка Англии. Система шотландского языка 
включает в себя следующие модальные глаголы: wyll, sall, can / cuid, 
mae / mycht, maun, dow, daur, wat, aa (auwght), byd [см.: 19, с. 214–220; 12, 
с. 113–125]. Кроме того, в некоторых южных и центральных диалектах 
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шотландского языка встречаются конструкции с двумя или тремя мо-
дальными глаголами (далее именуемые КMMГ, т. е. конструкции с мно-
жественными модальными глаголами), которые являются аграмматич-
ными, с точки зрения литературного английского языка Англии, и со-
ставляют ещё одну «иконическую» лексико-грамматическую особен-
ность шотландского языка, несмотря на её региональный (преимуще-
ственно южный) характер. Наиболее распространённые комбинации та-
кого рода включают следующие: can mycht, cuid mycht, wyll can, mae can, 
mae soud и mae wyll.  

Прежде чем стать за последние три десятилетия самостоятельной 
и весьма популярной темой исследований, КММГ лишь отмечались в 
речи информантов, описываемой в научных трудах, посвящённых иной 
тематике. Согласно наблюдениям, упоминаемым в   подобных работах 
[см.: 17], КММГ встречаются в регионах Северной Ирландии, в которых 
распространён (или был распространен) ольстерско-шотландский диа-
лект в частности, в графствах Антрим, Даун и (Лондон)Дерри [18, с. 54]. 
Специальных исследований, посвящённых непосредственно КММГ в Се-
верной Ирландии пока не проводилось, несмотря на наличие несколь-
ких диалектологических обзоров. На основе имеющихся обзоров Корри-
ган предполагает [5], что КММГ в Северной Ирландии могут быть, как 
минимум, частью пассивной компетенции говорящих, если исходить из 
суждений о приемлемости тех или иных конструкций, проанализиро-
ванных Хики [14].  

Среди прочих вариантов шотландского языка ольстерско-шотланд-
ский в данном контексте имеет особое значение, поскольку, по мнению 
ряда исследователей, он мог стать своего рода «проводником» для рас-
пространения и дальнейшего развития КММГ в некоторых вариантах 
американского английского в результате массовой эмиграции из Север-
ной Ирландии в Америку в конце XVIII в. [3; 6 и др.]. 

Ольстерско-шотландский диалект долгое время игнорировался об-
щественными деятелями и властями и привлёк их внимание только в 
1990-е гг. – на заключительном этапе гражданского конфликта в Север-
ной Ирландии. В последние два десятилетия ведутся дискуссии о повы-
шении статуса ольстерского-шотландского диалекта и разработке соот-
ветствующего языкового планирования для защиты его от ассимиля-
ции местными вариантами английского языка. Разговорному ольстер-
скому-шотландскому, в отличие от его литературной разновидности, 
определённо угрожает исчезновение. Хотя он всё ещё сохраняет свой 
языковой коллектив, последний сокращается из-за естественного 
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старения, что подтверждают данные Агентства статистики и исследова-
ний Северной Ирландии [13].  

В социальной истории ольстерского-шотландского период с начала 
1990-х гг. (особенно после заключения Соглашения Страстной пятницы 
в 1998 г.) и по сей день отмечен растущим интересом к этому идиому со 
стороны местной протестантской общины и бурной деятельностью эн-
тузиастов языка и образовательных учреждений. Языковое планирова-
ние выступает в качестве инструмента построения идентичности гово-
рящего на ольстерско-шотландском сообщества и обращения к его 
«корням». Эти процессы представляют собой важное измерение идеоло-
гии и деятельности местного национализма. Ольстерско-шотландский 
пользуется определённой поддержкой как со стороны государственных 
органов, так и со стороны общественных организаций. Однако, его офи-
циальный статус по-прежнему очень низок, несмотря на то, что он упо-
минается в Соглашении Страстной пятницы и в других официальных 
документах. Так, в упомянутом Соглашении говорится буквально следу-
ющее: «Все участники признают важность уважения, понимания и тер-
пимости в отношении языкового разнообразия, в том числе в Северной 
Ирландии, в отношении ирландского языка, ольстерско-шотландского 
и языков различных этнических общин, каждый из которых является 
частью культурного богатства острова Ирландия» [20, с. 19]. 

Одним из учреждений, сыгравших важную роль в планировании по-
литики в отношении ольстерско-шотландского диалекта, является Ми-
нистерская консультативная группа по делам ольстерско-шотландской 
академии (MAGUS), которая была сформирована в марте 2011 г. мини-
стром культуры, искусств и досуга Северной Ирландии. Среди прочих 
своих задач, MAGUS отвечает за разработку целостной долгосрочной 
стратегии поддержки и исследования ольстерско-шотландского диа-
лекта, а также за контроль и реализацию такой стратегии. Данное 
агентство было создано в результате подписания Белфастского согла-
шения в 1998 г. параллельно с аналогичным агентством, ведающим во-
просами поддержки и изучения ирландского языка (Foras na Gaeilge). 
Эти две организации вместе образуют межправительственный совет 
Севера и Юга по языковым вопросам. Что касается финансовой под-
держки, Ольстерско-шотландское Агентство финансируется Департа-
ментом по делам общин Северной Ирландии и Департаментом искусств, 
наследия, регионов, сельских районов и гэлтахта (гэльскоязычных тер-
риторий) в Республике Ирландия. Ольстерско-шотландское Агентство 
ставит своей целью содействовать изучению, сохранению, развитию и 
использованию ольстерско-шотландского как живого языка; поощрять 
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и развивать весь спектр связанной с ним культуры; и содействовать 
изучению и пониманию его социальной истории. Что касается соб-
ственно образования, Агентство способствует осуществлению таких ви-
дов деятельности, как проведение различных культурных мероприя-
тий, организация работы внеклассных клубов, фольклорных музыкаль-
ных и танцевальных кружков и др. 

Академические центры ольстерско-шотландского языка, в которых 
преподаются курсы ольстерско-шотландского в рамках программ бака-
лавриата и магистратуры в области филологии, работают при Королев-
ском университете Белфаста и Ольстерском университете. Однако до 
сих пор имеет место острый дефицит квалифицированных школьных 
учителей, поскольку ольстерско-шотландский язык не включён в учеб-
ные планы подготовки учителей начальных классов и в программы по-
вышения квалификации. При этом в средней школе разрешено вклю-
чать в учебный процесс дополнительные материалы и задания по оль-
стерско-шотландскому языку. Учебные материалы по ольстерско-шот-
ландскому диалекту в начальном образовании «Ольстерско-шотланд-
ский для начальной школы: общий язык, культура и наследие» были 
разработаны Агентством в сотрудничестве с Советом по учебным про-
граммам, экзаменам и оцениванию (CCEA). Эта программа направлена 
на возрождение языка, при этом средством обучения является англий-
ский язык, а доступные материалы предназначены только для началь-
ной школы (т. е. для детей от 6 до 11 лет). 

Фактическая ситуация в практическом преподавании ольстерско-
шотландского диалекта такова: 1) существуют учебные ресурсы для до-
школьного образования, но статистических данных об использовании 
ольстерско-шотландского в дошкольном образовании нет. Согласно 
«Руководству по составлению учебных программ для дошкольного об-
разования», дети, для которых английский является неродным языком, 
и те, кто обучается на ирландском языке, должны получать дополни-
тельную поддержку, но ольстерско-шотландский диалект напрямую не 
упоминается; 2) ольстерско-шотландский диалект не преподаётся как 
предмет и не используется как средство обучения в начальной школе, 
но некоторые школы преподают его в форме семинаров или проектов; 
3) та же ситуация характерна для средней школы, в которой ольстерско-
шотландский также присутствует только в форме факультативов, про-
ектов и внеклассных мероприятий; 4) в высшем образовании ольстер-
ско-шотландский также присутствует на полуофициальной основе. Он 
не предлагается в качестве самостоятельной программы бакалавриата, 
хотя может быть включён в некоторые проекты [13, с. 17–30]. 
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Другими словами, ситуация с ольстерско-шотландским диалектом 
противоречива и неудовлетворительна, поскольку образование, как 
наиболее эффективный инструмент языкового планирования, исполь-
зуется крайне слабо. Потенциал вышеупомянутых организационно-ме-
тодических инструментов (т. е. CEFR и ELP) практически не использу-
ется. Тем не менее, данная ситуация определённо может измениться, 
при условии перехода властей к более радикальным действиям в обла-
сти языкового планирования. Более того, эффективность общеевропей-
ских организационно-методических инструментов подтверждается по-
зитивным опытом других, «малых» языков, в частности, шотландского 
гэльского в Шотландском нагорье и на Гебридских островах. 

Заключение. Ольстерско-шотландский является, в определённом 
смысле, наиболее «востребованным» шотландским диалектом с точки 
зрения его политической и социальной значимости, что обусловлено 
уникальной ситуацией, сложившейся в Северной Ирландии. Была 
предпринята попытка закрепить за ним определённый официальный 
статус, но ситуация в целом и отношение к этому идиому, в частности, 
изменились мало. Ситуацию могла бы исправить радикализация язы-
кового планирования с внедрением новых образовательных инстру-
ментов, включая вышеупомянутые общеевропейские инструменты 
CEFR и ELP. Введение языков меньшинств в качестве обязательной 
школьной дисциплины, а также средства обучения, очевидно, является 
наиболее эффективным средством возрождения и продвижения таких 
идиомов, и в этом отношении пример ольстерско-шотландского осо-
бенно интересен.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
«лингводидактический» подход к языковому планированию незаменим 
для сохранения, поддержки и распространения «малых» языков. Роль 
языкового образования трудно переоценить и в плане сохранения по-
добных идиомов как оригинальных коммуникативных систем с прису-
щими им культурными традициями, и с точки зрения развития их соци-
альных функций. Системы CEFR и ELP, направленные на самооценива-
ние и отслеживание личных результатов, считаются целесообразными 
инструментами для реализации такой политики.  
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Аннотация. В статье предлагается вариант проведения в 11 классе общеобра-

зовательной школы урока по русской литературе синкретичного типа, в котором 
аналитическое рассмотрение словесно-художественного объединяется с привлече-
нием визуальных средств наглядности и фрагментов из музыкальных произведений, 
тематически связанных с изучаемой темой по литературе. Представляется, что 
комплексный подход подобного характера позволит учителю более эффективно ре-
шать поставленные на уроке задачи – как обучающего, так и воспитательного свой-
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с важной морально-нравственной проблемой). 
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