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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛАКУН С ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  
 
Агагюлова Светлана Исламовна, кандидат филологических наук, Астра-

ханский государственный университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татище-
ва, 20а, azazel4@mail.ru 

Клюева Екатерина Александровна, заместитель директора по развитию, 
ООО «Новатор», 400001, Россия, г. Волгоград, ул. Социалистическая, 14,             
katrin_1989@list.ru 

 
Статья посвящена особенностям перевода безэквивалентной лексики, а имен-

но языковых лакун, которые являются неотъемлемой частью иноязычного текста 
и влияют на его восприятие и понимание. При соприкосновении двух языковых картин 
мира часто возникает непонимание, причинами которого являются различия в миро-
воззрении и социальном статусе разных культур. Такие национально-специфические 
несоответствия в лексических системах языков и культурах выявляются на различных 
уровнях и раскрываются зарубежными и отечественными лингвистами при помощи 
следующих терминов: лакуны, безэквивалентная лексика, нулевая лексема, значи-
мый нуль и др. Основной целью данной работы является выявление особенностей 
передачи межъязыковой лакунарной лексики в текстах художественной литературы. 

Ключевые слова: лакуна, лакунарность, безэквивалентная лексика, лакунар-
ные ряды, межкультурное различие 

 
PECULARITIES OF LACUNA TRANSLATION FRON TURKISH INTO RUSSIAN 

 
Agagyulova Svetlana I., Candidate of Philological Sciences, Astrakhan State Uni-

versity, 414000, Russia, Astrakhan, 20а Tatischev st., azazel4@mail.ru 
Klyueva Ekaterina A., Deputy Director for Development, LTD “Novator”, 400001, 

Russia, Volgograd, 14 Sotsialisticheskaya st., katrin_1989@list.ru  
  
This article is devoted to the lexicon connected with non-equivalent vocabulary, the 

notion of lacuna and lacunarity.  A lacuna in linguistics can be unraveled as a lexical gap or 
the absence of a lexical unit in the language whereas there is a concept in the conceptual 
sphere with zero verbalization. The research under discussion demonstrates the peculiari-
ties of lacuna translation and interpretation in fiction literature, with the examples from the 
Turkish and Russian texts analyzed. 

Keywords: lacuna, lacunarity, non-equivalent vocabulary, lexical gap lines, cross-
cultural difference 

 
Язык – это средство общения, выражения мыслей. Язык служит коммуникации, 

является самым главным, социально признанным из всех видов коммуникативного 
поведения. Нередко, читая книги, общаясь с людьми иных культур, мы встречаемся 
с лексикой, не имеющей эквивалента в нашем языке, т.е. лакунами. Как считает 
И.В. Томашева, лакуны являются национально-специфическими элементами культу-
ры, нашедшими соответствующее отражение в языке носителей этой культуры, либо 
полностью не понимаемыми, либо недопонимаемыми носителями иной культуры язы-
ка в процессе коммуникации [11, с. 12]. Е.М. Верещагин полагает, что две националь-
ные культуры практически не могут совпадать полностью, поскольку каждая состоит из 
национальных и интернациональных элементов [2, с. 18–19]. Изучение данной темы 
представляется довольно интересным, поскольку, принимая во внимание наличие 
таких элементов в языке, можно с уверенностью заявить, что каждый народ имеет 
своё видение мира, представление о нём, свою картину мира. Адекватная межкуль-
турная коммуникация не представляется возможной без освоения лакун того лингво-
культурного сообщества, на языке которой ведётся общение. 
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В настоящее время проблема лакунарности до конца не изучена. В лингвистике 
существует огромное количество определений для «лакуны», но нет единой термино-
логии. Исследование лакун в различных языках перспективно и актуально. 

Материалом исследования послужили данные сплошной выборки из текстов 
художественных произведений современного знаменитого турецкого писателя – Ор-
хана Памука, переведённые с турецкого языка на русский. 

Основные темы творчества писателя – конфликт и противостояние между во-
стоком и западом, исламом и христианством, традициями и современностью. Мы рас-
смотрим его наиболее популярные произведения, переведённые более чем на 
50 языков: 

– «Меня зовут Красный» (тур. “Benim adım Kırmızı”) – книга откровений влюб-
лённых и ненавидящих, честных и продажных, чистых душой и отчаянных преступни-
ков [12, 15]; 

«Снег» (тур."Kar"). Сюжет выглядит достаточно проcто: в городе Карс одна за 
другой убивают cами себя молодые девушки. Главный редактор местной газеты при-
глашает своего друга поэта и журналиста, чтобы он разобрался в этом нелёгком деле 
[13, 16]. На самом деле, читая этот роман, нередко сталкиваешься с проблемой недо-
понимания. Автор упоминал очень много аллюзий, названий, связанных с каким-либо 
историческим событием; 

– «Чёрная книга» (тур."Kara Kitap") [14, 17]. Разыскивая покинувшую его жену, 
герой романа Галип мечется по Стамбулу, городу поистине фантастическому, и каж-
дый эпизод этих поисков вплетается новым узором в пёструю ткань повествования. 

Вернёмся к нашей главной задаче – рассмотрим и проанализируем особенно-
сти перевода А. Аврутиной, В. Феоновой на русский язык. Так как эти книги были напи-
саны не так давно, нам представилась возможность изучить специфику перевода ла-
кунарной лексики, которая в основном связана с религиозной, простонародной лекси-
кой, большинство лексем из которой являются заимствованными. 

Изучив обширную классификацию лакун, мы пришли к выводу, что классифика-
ция, предлагаемая В.Л. Муравьевым, является наиболее точной и включает в себя 
распространённые лакунарные проявления [8, с. 15].  

Лакуны делятся на шесть видов, часто встречающихся как в художественной 
литературе, так и в повседневной речи: абсолютные лингвистические и этнографиче-
ские; относительные; векторные; стилистические, ассоциативные. 

1. Абсолютные лингвистические и этнографические лакуны. При сопостав-
лении лексики русского и турецкого языков можно обнаружить пробелы в семантике 
одного из языков. Эти пробелы называются абсолютными лингвистическими лакунами 
и появляются в результате отсутствия эквивалента в виде слова слову другого языка 
[8, с. 65]. 

Babam bir iş için İstanbul,a gittiği zaman avdetinde bana Midhat efendi'nin hayret is-
mindeki romanını getirmiş. - Когда мой отец по работе отправился в Стамбул, возвра-
тившийся на родину господин Михдат, принес мне известный всем роман.  

avdet – возвратившийся на родину (с фронта; из чужой страны) («Снег») 
Это слово было переведено при помощи метода конкретизации. Автор, упо-

требляя слово "avdet", хотел обратить наше внимание именно на то, что после войны 
этот человек давно не бывал на родине. 

Bildim ki bayası vardı – Я знал, что у него есть титул европейских послов. 
bayas – титул европейских послов и консулов («Снег») 
Переводчик использовал метод описания. 
Reşat altını mehir olarak verilir – В качестве свадебного подарка Решат вручил 

золото. 
Mehir – это сумма денег, которую выплачивает муж жене при разводе. Сумму 

определяют во время свадьбы (автор сделал сноску в контексте, чтобы дать 
точное значение данного слова) («Чёрная книга»). 

При переводе данного слова, переводчик решил упростить смысл передавае-
мый автором, используя приблизительный перевод лексемы. Но вместе с тем, вывел 
концевую сноску, приводя описательный перевод для большей точности. 

"Mehmetçiğim geri döndü",diye annemhaykırtı. – «Мой мехмедчик вернулся», – 
воскликнула мать. 

mehmetçik – мехмедчик (ласковое прозвище турецкого солдата) («Чёрная кни-
га»). Обычно так называет мать своего сына. 
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Глядя на пример, можно сказать, что переводчик решил использовать метод 
калькирования (хотя он мог бы заменить данное слово словом «солдатик»), чтобы 
сохранить национальную специфику, преобладающую в данном предложении.  

Akşam ezanından sonra bir ciğerci dükkanında karnımıdoyurdum. – После вечерне-
го азана я зашёл в кофейню. 

ezan – азан (призыв к молитве, оглашаемый с минарета) («Меня зовут Крас-
ный»). 

Автор перевода прибегнул к методу транслитерации, чтобы подчеркнуть спе-
цифичность понятия. Поясняя данное слово, он  использовал подстрочную сноску. 

Hadi bakalım, kolay gelsin! – Посмотрим, что будет. Да поможет тебе Бог! 
Kolay gelsin – Бог тебе в помощь («Снег»). 
Если рассмотреть дословный перевод данного выражения, то оно будет зву-

чать следующим образом: «Иди налегке». В этом выражении не упоминается Бог, но 
смысл таков. Это выражение является фразеологизмом, поэтому для передачи пра-
вильного значения переводчик использовал устойчивое выражение  русского языка. 

Следующие примеры показывают, что авторы перевода использовали при пе-
реводе транслитерацию и добавление концевой сноски: 

 Erzurumi denen vaiz, son on yıl içerisinde İstanbul'u kasıp kavuran bütün felaketleri, 
Bahçekapı ve Kazancılar Mahallesi yangınlarını, şehre her girişinde on binlerce ölü alan ve 
bayı, Safevilere karşı savaşta onca can verilmesine karşın bir sonuç almamasını. – Этот 
проповедник из Эрзурума объяснял все беды, свалившиеся на Стамбул за последние 
десять лет: городские пожары, смерть десятков тысяч людей при каждой эпиде-
мии чумы, не приносящие побед войны с сефевидами. 

Safeviler (персид.) – династия шахов Ирана (1502–1736) («Меня зовут Крас-
ный»). 

 Yarın gelmeyeceğiz çünkü Mevlit olacak. – Завтра не поедем, завтра Мевлюд. 
Mevlit (араб.) – Мевлюд (праздник в честь дня рождения Мухаммеда 12 числа 

третьего месяца лунного календаря) («Меня зовут Красный»). 
İstanbul'u terk etmesinden üç yıl sonra kızımın en güzel yaşında, bir sipahi ile 

evlendiğini. – Кара знает, что через три года после того, как он покинул Стамбул, моя 
дочь, будучи в самом прекрасном возрасте, вышла замуж за сипахи. 

sipahi – сипахи, воин-всадник (в Османской империи) («Чёрная книга»). 
Использование при переводе транслитерации необходимо для того, чтобы под-

черкнуть значимость данного слова. Автор добавил концевую сноску для внесения 
ясности в значение данного понятия. 

В некоторых случаях при передачи смысла с использованием приема трансли-
терации концевая сноска с пояснением не предоставляется, и читателю необходимо 
обратиться к дополнительной литературе. 

"Şafii mezhebinden olduğum için, kocası dört yıldır savaştan dönmemiş bu bahtsız 
Şeküre'yi boşamamın kitaba ve itikadıma aykırı hiçbir yanı yoktur," dedi naip efendi. – Со-
гласно Корану и верованиям шафиитов, – объявил помощник кадия, – нет никаких 
препятствий к тому, чтобы развести несчастную Шекюре с мужем, отсутствующим че-
тыре года. 

Şafii – шафиит (последователь учения Шафи) («Чёрная книга»). 
Зачастую при переводе безэквивалентной лексики используется метод описа-

тельного перевода: Namaz zamanında o fatiha okudu – Во время намаза он читал 
первуюсуру Корана. 

fátiha – фатиха (первая сура Корана) («Снег») 
...o tarihten itibaren kadayıf yemedım – ...с тех пор я не ел этой сладости с сахар-

ным сиропом. 
kadayıf – сладость (кондитерское изделие из теста с сахарным сиропом) 

(«Чёрная книга»). 
Широко применялся метод генерализации: "O, Allah" diye bağırdi – "Басмала!" – 

прокричал он 
"O, Allah !" – басмала (сокращённая форма фразы «Во имя Аллаха, 

милостивого и милосердного!», с которой начинаются все суры Корана) («Снег»). 
Поскольку турки употребляют два этих слова для выражения одного и того же 

значения, автор использовал метод генерализации. 
Bismillahirrahmanirrahim – «Ла Илахе Илаллах» (во имя Бога) («Меня зовут 

Красный»). 
Как видим, в русском языке нет сопутствующего эквивалента, с помощью кото-

рого мы могли бы понять смысл без дополнительных описательных критериев. 
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В основном найденная нами лексика связана в религией и бытовой жизнью, которая не 
закреплена в языке нашего народа, поэтому переводчикам пришлось использовать описа-
тельный перевод данных слов, транслитерацию, генерализацию и конкретизацию.  

2. Относительные, векторные и стилистические лакуны. В отличие от абсо-
лютных лакун относительные лакуны выделяются при сравнении частоты употребле-
ния слов с общим значением в двух языках. Относительные лакуны существуют 
на уровне речи при общности понятий, выражаемых сравниваемыми словами.  

Лакуны могут быть и относительными, когда слово или словоформа, существу-
ющие в национальном языке, употребляются очень редко. Векторные лакуны занима-
ют промежуточное положение между лакунами относительными и абсолютными, по-
скольку данная вещь существует в жизни обоих народов, хотя и не имеет специально-
го обозначения в одном из языков. Стилистические лакуны выделяются на основании 
отсутствия в одном из языков слова (или фразеологизма), имеющего ту же стилисти-
ческую окраску, что и слово с идентичным значением другого языка [8]. 

turna balığı – щука 
«Kırk senelik balığa yüzmeyi öğretme» – Не учи плавать рыбу, которая уже 40 лет 

прожила («Черная книга»). 
Автор перевода использовал целостное преобразование данной пословицы, 

чтобы отметить небольшое различие с русской пословицей (Не учи щуку плавать). 
В данном примере – простое слово «щука», которое употребляется в русском 

довольно часто; существует огромное количество производных от этого слова: село 
Щукино; фамилия Щукин и т.д. Но в турецком языке данное слово является, как гово-
рилось ранее, малозаметным, не образуя ни названий, ни переносных значений. 

Büyükbabam çekme çalmak çok seviyordu – Мой дед очень любил играть на 
щипковом музыкальном инструменте. 

çekme – 1) тяга; 2) выдвижной ящик; 3) щипковый музыкальный инструмент 
(автор использует третье значение слова) («Снег») 

В основном в турецком языке используется второе значение этого слова. Тре-
тье значение употребляется очень редко, поэтому при чтении на турецком языке мож-
но запутаться в значениях этого слова. Что касается глагола, то он имеет много раз-
ных значений при сочетании с существительными. Соединяя эти два слова, мы полу-
чаем такой вариант перевода. 

3. Ассоциативные лакуны появляются ввиду внутреннего мышления народов, 
сложившегося поколениями. У каждого народа свои ассоциации, что связано в боль-
шей степени с культурой и мировоззрением. Во всех случаях понятия, вызывающие 
подобные ассоциации, отражая явления национального быта, имеют яркую нацио-
нальную окраску и большую значимость в данной цивилизации. В другой цивилизации 
эти же понятия (если они лексически закреплены в данном языке) такой значимости не 
имеют, являясь рядовыми среди множества других [8, с. 51]. 

В тексте значения данных слов носят эмоционально-оценочный и социально-
культурный характер. Они отражают быт и особенности культуры, переводятся до-
словно или методом транслитерации, со ссылками для пояснения данных слов. 

"Bu deccal burada ne iş yapıyor?" ihtiyar diye sordu. – Что здесь делает этот 
Деджаль?» – спросил старец   

deccal – деджаль (человеке, являющимся противником мусульманской вероис-
поведания) («Чёрная книга»). 

Dışarıda yaptığım işlerle elime ayda dokuz yüz akçe geçerdi. – И на стороне я под-
рабатывал в месяц по девятьсот акча. 

akçe – акча (мелкая серебряная монета (в старину)) («Чёрная книга») 
Ama, dinsiz kâfirlerin, zındıkların ve Şeytan'a uyan küfürbazların iddialarının tersine 

bir öbür dünya da, şükür var – Вопреки утверждениям гяуров, безбожников и соблаз-
ненных сатаной богохульников, иной мир, слава Всевышнему, существует. 

kâfir (араб.) – гяур (неверующий человек; немусульманин) («Меня зовут Красный»). 
Проанализировав несколько экземпляров современной турецкой художествен-

ной литературы, переведённой на русский язык, мы пришли к выводу, что в настоящее 
время писатель старается использовать как можно больше лексики, связанной 
с национальной особенностью его страны, чтобы подчеркнуть индивидуальность, кра-
сочность и богатый внутренний мир своей культуры. Автор прибегает к широкому ис-
пользованию различных терминов, связанных не только с религией, но и с повседнев-
ной жизнью людей. 

Что касается переводов данных произведений, стоит отметить, что русские пе-
реводчики с наибольшей точностью передали атмосферу, царившую в том или ином 
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произведении. Использовались разные приёмы перевода, такие как транслитерация, 
лексико-семантическая модуляция и калькирование, конкретизация, генерализация, 
описательный перевод. К тому же, учитывая слабые фоновые знания читателей, 
в тексте часто  встречались сноски, поясняющие значения слов. 
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Исследовательский интерес представляет вопрос межкатегориального взаимо-
действия функционально-семантической категории таксиса и «далёких» функцио-
нально-семантических категорий кондициональности, каузальности, концессивности, 
консекутивности, инструментальности и финальности. Выделяемые в функциональ-
ной грамматике поликатегориальные семантические комплексы могут быть конституи-
рованы как «близкими» и «неблизкими» или «далёкими друг от друга» функциональ-
но-семантическими категориями, имеющими полевую структуру. Вышеназванные 
функционально-семантические категории или поля находятся в отношении межкате-
гориальной инклюзии (включения). Явление межкатегориальной инклюзии является 
интегрирующим фактором конституирования поликатегориальных таксисных семанти-
ческих синкрет-cубкомплексов, актуализирующих секундарно-таксисные категориаль-
ные ситуации одновременности в высказываниях с монотаксисными и политаксисны-
ми предлогами инструментальной, каузальной,  концессивной, консекутивной, конди-
циональной и финальной семантики.  В силу межкатегориальной инклюзии категории 
таксиса с «неблизкими» функционально-семантическими категориями или полями 
с обстоятельственно-предикативным ядром мы выделяем такие семантические син-
крет-субкомплексы одновременности, как: (1) инструментально-таксисный; (2) кау-
зально-таксисный; (3) кондиционально-таксисный; (3) концессивно-таксисный; (4) кон-
секутивно-таксисный; (5) финально-таксисный. Явление межкатегориальной инклюзии 
детерминирует актуализацию различных секундарно-таксисных категориальных ситу-
аций одновременности (инструментально-таксисных, каузально-таксисных, концес-
сивно-таксисных, консекутивно-таксисных, финально-таксисных), в том числе сопря-
жённых поликатегориальных таксисных ситуаций, в высказываниях с таксисными 
предлогами обстоятельственной семантики, репрезентирующих вышеперечисленные 
таксисные семантические синкрет-субкомплексы. 

Ключевые слова: межкатегориальное взаимодействие, межкатегориальная 
инклюзия, таксисные семантические синкрет-субкомплексы, секундарно-таксисные 
категориальные ситуации одновременности 

 

TAXIS AND INTERCATEGORICAL INCLUSION 
 

Arkhipova Irina V., Candidate of Philological Sciences, Professor, Novosibirsk State 
Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, 28 Vilyuiskaya st., irarch@yandex.ru 

 

The issue of research interest is the question of intercategorical interaction of the 
functional-semantic category of taxis and “distant” functional-semantic categories of condi-
tionality, causality, concessivity, consecutiveness, instrumentality and finality. The poly-
categorical semantic complexes distinguished in functional grammar can be constituted as 
“close” and “non-close” or “far from each other” functional-semantic categories that have a 
field structure. The above-mentioned functional-semantic categories or fields are in relation 
to intercategory inclusion. The phenomenon of intercategorical inclusion is an integrating 
factor in the constitution of poly-categorical taxis semantic syncret subcomplexes that actu-
alize secondary-taxis categorical situations of simultaneity in statements with monotaxis and 
polytaxis prepositions of instrumental, causal, concessive, consecutive, conditional and final 
semantics. Due to the intercategorical inclusion of the taxis category with "non-close" func-
tional-semantic categories or fields with an adverbial-predicative core, we distinguish such 
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semantic syncret-subcomplexes of simultaneity as: (1) instrumental-taxis; (2) causal taxis; 
(3) conditional taxis; (3) concessive taxis; (4) consecutive taxis; (5) final taxis. The phenom-
enon of intercategorical inclusion determines the actualization of various secondary-taxis 
categorical situations of simultaneity (instrumental-taxis, causal-taxis, concessive-taxis, con-
cessive-taxis, final-taxis), including interconnected polycategorical-taxis situations in seman-
tic representing the above-mentioned taxis semantic syncret subcomplexes. 

Keywords: intercategorical interaction, intercategorical inclusion, taxis semantic 
syncret-subcomplexes, secondary-taxis categorical situations of simultaneity 

 
Проблема межкатегориального взаимодействия в лингвистике в общем 

и в функциональной грамматике в частности остаётся в центре исследовательского 
внимания современных отечественных языковедов.  

В функциональной грамматике выделяют поликатегориальные семантические 
комплексы, конституируемые различными функционально-семантическими категория-
ми: «близкими» (тождественными) и «неблизкими» или «далёкими друг от друга». 
В качестве «неблизких» категорий нами рассматриваются такие функционально-
семантические категории, как каузальность, инструментальность, концессивность, 
кондициональность, консекутивность и финальность.  

В фокусе исследования находится межкатегориальное взаимодействие функ-
ционально-семантической категории таксиса с вышеперечисленными «неблизкими» 
функционально-семантическими категориями. Таксис и так называемые «неблизкие» 
функционально-семантические категория, имеющие полевую структуру, находятся в 
отношении межкатегориальной инклюзии.  

Явление межкатегориальной инклюзии категории таксиса с «неблизкими» 
(«даоекими друг от друга») функционально-семантическими категориями или полями 
с обстоятельственно-предикативным ядром позволяет выделить следующие полика-
тегориальные семантические синкрет-субкомплексы одновременности:  (1) инструмен-
тально-таксисный; (2) каузально-таксисный; (3) кондиционально-таксисный; (3) кон-
цессивно-таксисный; (4) консекутивно-таксисный; (5) финально-таксисный.  

Явление межкатегориальной инклюзии является интегрирующим фактором 
конституирования инструментально-таксисного семантического синкрет-cубкомплекса 
одновременности, актуализирующего инструментально-таксисную семантику одно-
временности в высказываниях  с моно- и политаксисными предлогами инструменталь-
ной семантики mit, durch, unter, mittels, per, by, with, through, met  и др. В инструмен-
тально-таксисных семантических синкрет-субкомплексах репрезентируются инстру-
ментально-таксисные, а также сопряженные каузально-инструментально-таксисные 
или кондиционально-инструментально-таксисные значения одновременности, нем.: 
Durch Ziehen des Steuerknüppels werde versucht, auf die optimale Gleitfluggeschwindigkeit 
von rund 150 Stundenkilometern zu bremsen (Dwds); Viele Versuche wurden neben 
Größenschätzungen mit Heben von Gewichten und Beurteilen ihres Schweregrades 
durchgeführt (там же); нидерл.: Na verzending sturen wij u een bevestigings email met uw 
bestelling en de algemene voorwaarden (LС); Hieronder volgt een opsomming van de bi-
jverschijnselen per inenting (там же); англ.: With well-worn observations and a gruff delivery, 
the album showed the signs of a truly promising songwriter coming into his own (там же). 

Явление межкатегориальной инклюзии функционально-семантических катего-
рий таксиса и каузальности детерминирует актуализацию каузально-таксисных кате-
гориальных ситуаций одновременности в разноструктурных языках. Высказывания с 
поли- и монотаксисными предлогами каузальной семантики bei, mit, unter, durch, aus, 
wegen, vor, aufgrund, dank, благодаря, из-за, от, because of, through, with, at, by, 
wegens, vanwege репрезентируют каузально-таксисный поликатегориальный семанти-
ческий синкрет-субкомплекс одновременности. В высказываниях с предложными де-
вербативами  репрезентируются различные каузально-таксисные категориальные си-
туации одновременности, в том числе сопряжённые темпорально-каузально-
таксисные, кондиционально-каузально-таксисные, итеративно-каузально-таксисные и 
др., например: англ.: They both turned at my intrusion, and I stopped talking mid sentence 
and stared (там же); Ms Sullivan regularly develops sores and bruises underneath her 
breasts because of the pressure caused by their weight (там же); нидерл.: Daarnaast wordt 
de voorkeur gegeven aan scholen in onze buurlanden vanwege de subsidiering (там же); 
нем.: Thomas hat aufgrund dieser und anderer Beobachtungen kürzlich eine interessante 
Hypothese aufgestellt (Dwds); русск.: Он наклонился над ним и вскрикнул от удивления 
(НКРЯ); Имеются существенные простои в декабре-феврале из-за ожидания ледо-
кольной проводки (там же). 
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Функционально-семантические поля таксиса и кондициональности в аспекте 
межкатегориальной инклюзии конституируют кондиционально-таксисный семантиче-
ский синкрет-субкомплекс одновременности. В контексте межкатегориальной инклю-
зии функционально-семантической категории таксиса и категории кондициональности 
в высказываниях с предложными девербативами актуализируется секундарно-
таксисные значения с элементами обстоятельственной семантики кондициональности, 
например: нем.:  Laches war  im Frühjahr 426 nicht wieder zum Strategen gewählt worden 
und wurde jetzt trotz seiner energischen und bei seinen geringen Mitteln sehr achtungswer-
ten Kriegsführung abberufen und unter der Beschuldigung, er habe Unterschlagungenbe-
gangen, zur Verantwortung gezogen (Dwds); Schon beim kurzen Betrachten seiner Kunst-
werke werden Assoziationen geweckt (LС); нидерл.: Bij nadere beschouwing verliezen ze 
echter veel van hun attractiviteit (там же); Voor zoover bij een oppervlakkige beschouwing 
te beoordelen valt, verkeert de aanwezige munitie in vrij goeden staat (там же). 

В силу межкатегориального взаимодействия функционально-семантические ка-
тегории таксиса и консекутивности конституируют консекутивно-таксисный семантиче-
ский синкрет-субкомплекс одновременности. Явление межкатегориальной инклюзии 
функционально-семантических категорий таксиса и консекутивности детерминирует 
актуализацию семантики консекутивного таксиса одновременности в высказываниях с 
монотаксисными консекутивными предлогами. Консекутивно-таксисные категориаль-
ные значения одновременности репрезентируются в высказываниях с монотаксисны-
ми предлогами консекутивной семантики infolge, ingevolge, krachtens, wskutek, na sku-
tek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, вследствие, в результате, например: нем.: Der 
Bund trägt bis zum 31. Dezember 1999 die Kosten, die den Ländern infolge der Auflösung von 
Einrichtungen entstehen, welche für Zivilschutzzwecke errichtet wurden (Dwds); Infolge Ent-
eignung während des 1. Weltkrieges ging die Firma auf Eschig über und trägt seitdem seinen 
Namen (там же); польск.: Później wskutek odbicia się od tego auta, uderzył w następne, 
także renault (LC); Niektóre mieszkania, zwłaszcza w blokach z wielkiej płyty, są małe, a częs-
to też ciemne wskutek usytuowania budynku, które ogranicza dostęp promieni słonecznych do 
ich wnętrza (там же); W efekcie wzmocnienia załatwiano w ostatnim tygodniu (там же); 
русск.: Вследствие трения о воду лопастей винта вода нагревается (HКРЯ). 

В фокусе сегмента межкатегориальной инклюзии функционально-
семантических полей таксиса и концессивности находятся высказывания с монотак-
сисными предлогами концессивной семантики trotz, ungeachtet, несмотря на, невзи-
рая на, вопреки, despite, in spite of, ondanks, ongeacht, trots, mimo, pomimo, wbrew, ре-
презентирующие концессивно-таксисный семантический синкрет-субкомплекс одно-
временнности. В таких высказываниях актуализируются концессивно-таксисные кате-
гориальные ситуации одновременности, в том числе, сопряженные квантитативно-
концессивно-таксисные и итеративно-концессивно-таксисные  категориальные ситуа-
ции при наличии различных квантитативных (аспектуальных, темпоральных, таксис-
ных), в том числе, итеративных  индикаторов, например, нем.: Trotz der Schließung des 
unabhängigen Senders kurz nach Beginn der Nato-Luftangriffe ist diese Verbindung auch 
jetzt nicht ganz abgerissen – B 92-Nachrichten und  – berichte werden vom österreichischen 
Rundfunk und dem britischen Sender BBCverbreitet (Dwds); польск.: Anna Dziadyk zagrała w 
nim młodziutką studentkę odkrywającą dowody miłości profesora do żony, dzięki czemu uświ-
adomić sobie musiała, że mimo zapewnień, nie była wielką miłością profesora, tylko jedną z 
wielu przygód erotomana (там же); англ.: The cost of borrowing among Tanzanians de-
creased slightly in June despite speculations that the rates would increase (LC); нидерл.: Ze 
vinden daarin nog genoeg etensresten, ondanks d e scheiding van het GFT-afval (там же).  

Высказывания с монотаксисными предлогами финальной семантики für, zu, 
zwecks, для, ради, с целью, в целях, сelem, for, voor репрезентируют некоторый инте-
гральный сегмент, конституируемый в результате межкатегориальной инклюзии функ-
ционально-семантических полей таксиса и финальности. Данные высказывания пред-
ставляют финально-таксисные семантические синкрет-субкомплексы одновременно-
сти, актуализирующие финально-таксисные, в том числе, сопряженные категориаль-
ные ситуации одновременности в немецком, русском и др. языках, например, нем.: Der 
Prozess wurde vom Richter zwecks Einholung medizinischer Gutachten vertagt (Dwds); 
Bislang galt das Anritzen der Grasnarbe zwecks Verjüngung immer als ein Muss (там же); 
Pläne zum Verkauf der Bahngesellschaft zwecks Konsolidierung der Staatsfinanzen gab es 
auch schon 2012 unter dem konservativen Ministerpräsident Antonis Samaras (там же); 
Dann klettert sie, zwecks Lüftung der Staatsoberhaupts, vielleicht auf den Michel (132 
Meter); Zwecks Vermeidung mauerfallbezechter Menschenmassen und des Sängers 
Lindenberg begab ich mich schon am frühen Nachmittag zum Brandenburger Tor (там же); 
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русск.: В целях её реализации по предложению правительства был принят Закон о 
содействии частной инициативе …(НКРЯ); Для определения количества ЦИК в сы-
воротке крови высчитывали разность показаний ОП проб … (там же).  

Итак, выделяемые в функциональной грамматике поликатегориальные семан-
тические комплексы конституируются «близкими» и «неблизкими» функционально-
семантическими категориями, имеющими полевую структуру. Функционально-
семантические поля таксиса, кондициональности, каузальности, финальности, концес-
сивности, консекутивности и инструментальности находятся в отношении межкатего-
риальной инклюзии. Явление межкатегориальной инклюзии является интегрирующим 
фактором конституирования таксисных семантических синкрет-cубкомплексов, актуа-
лизирующих секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности в вы-
сказываниях с таксисными предлогами инструментальной, каузальной, концессивной, 
консекутивной, кондициональной и финальной семантики. В силу межкатегориальной 
инклюзии категории таксиса с вышеназванными «неблизкими» функционально-
семантическими полями с обстоятельственно-предикативным ядром следует выде-
лять такие семантические синкрет-субкомплексы одновременности, как:  (1) инстру-
ментально-таксисный; (2) каузально-таксисный; (3) кондиционально-таксисный; 
(3) концессивно-таксисный; (4) консекутивно-таксисный; (5) финально-таксисный.   
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Данная статья представляет собой исследование базовых сематических харак-
теристик образа “politician” в современных лексикографических изданиях. Базовые 
семантические характеристики позволяют сформировать ядро исследуемого образа 
для последующего определения дополнительных семантических характеристик, появ-
ляющихся на различных языковых уровнях. Дефиниции были отобраны по материалам 
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наиболее авторитетных лексикографических источников, в число которых вошли такие 
толковые словари, как Oxford Dictionary of Current English, Collins Cobuild advances 
Learner’s English Dictionary, Concise Oxford English Dictionary, Merriam Webster Diction-
ary. Современные политики по своим характеристикам значительно отличаются от 
политических деятелей прошлых лет, однако базовые характеристики остаются неиз-
менными.  

Ключевые слова: дефиниционный анализ, образ политика, семантические ха-
рактеристики, базовые семантические характеристики 
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В современном информационном пространстве образ политика представляется 
одним из наиболее подверженных общественным изменениям. Современные полити-
ческие деятели значительным образом отличаются от действующих лиц политической 
арены прошлых лет. В современном обществе на первый план выходят такие каче-
ства как близость к своему электорату и соответствие требуемым характеристикам. 

Современные политические деятели представляют собой, в первую очередь, 
управленческие кадры. Среди руководителей высших эшелонов власти все чаще 
встречается мнение о том, что в современную политику пришли люди, не готовые и не 
способные брать инициативу в свои руки и не несущие никакой ответственности за 
полученные результаты. Однако следует отметить, что политические лидеры пред-
ставляют собой тех людей, которые принимают властные решения в интересах лю-
дей, проживающих на данной территории. 

Для исследования дополнительных семантических характеристик, составляю-
щих образ современного политика, необходимо определить базовые характеристики 
[7], входящие в ядро исследуемого образа, что и является целью настоящей статьи 
[8]. Рассмотрим дефиниции лексической единицы “politician” по данным наиболее ав-
торитетных и признанных лексикографических изданий английского языка [1; 2; 3]. 

В толковом словаре Oxford Dictionary of Current English, расположенном на сай-
те https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, представлены следующие определения 
лексической единицы “politician”.  

1. A person whose job involves politics, especially as an elected member 
of parliament, etc.  

Проанализировав данное определение, необходимо отметить, что политик – 
это человек, чья непосредственная деятельность связана с политикой, являющийся 
непосредственно избранным членом Парламента или другого политического органа 
[6]. В данном определении отмечены следующие базовые характеристики, образую-
щие ядро исследуемого понятия: работа в политической сфере; избранный член   
Парламента. 
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В качестве примеров использования лексической единицы “politician” в данном 
лексикографическом издании представлены следующие словосочетания: democratical-
ly elected politicians; prominent/senior/leading politicians, opposition politicians have called 
for fresh elections; a local politician (= one who works in local government); a career politi-
cian (= one who has spent most of their life in politics). Проведённый семантический ана-
лиз позволил расширить основу номинации образа политик за счёт таких дополни-
тельных семантических характеристик [4; 5], как принадлежность к различным видам 
партий: демократическая партия, оппозиционные партии, политический статус полити-
ка (ведущий, старший по положению), указание на местность расположения политиче-
ской партии (местный политик), а также время пребывания в политике (профессио-
нальный политик). 

2. A person who is good at using different situations in an organization to try to 
get power or advantage for himself or herself.  

Проанализировав данное определение, представляется возможным сделать 
вывод, что политик – это человек, который, пользуясь различными ситуациями, может 
извлечь из них выгоду и получить для себя определённые преимущества. В данном 
определении отмечается такая семантическая характеристика, как умение извлекать 
выгоду из сложившейся ситуации. 

Рассмотрим определения, представленные в следующем анализируемом лек-
сикографическом издании Merriam Webster, расположенном на сайте www.merriam-
webster.com. В данном лексикографическом издании представлено три определения 
исследуемой лексемы “politician”. 

1. A person experienced in the art or science of government.  
Проанализировав приведённое определение, необходимо отметить, что в пред-

ставленном толковании актуализирована следующая семантическая характеристика 
«работа в политической сфере». Номинативная основа данной семантической харак-
теристики расширяется за счёт указания на то, что политика представляет собой осо-
бый вид искусства и имеет определённый набор научных знаний. 

2. A person engaged in party politics as a profession.  
В представленном толковании актуализируется семантическая характеристика 

«профессиональная деятельность в сфере политики». 
3. Often disparaging: a person primarily interested in political office for selfish 

or other narrow usually short-sighted reasons.  
Данное определение актуализирует семантическую характеристику «умение извле-

кать выгоду из сложившейся ситуации», однако основа номинации данной семантической 
характеристики расширяется за счёт появления дополнительных нюансов значения: пре-
небрежительное отношение, извлечение выгоды в корыстных и личных целях. 

Следующим лексикографическим изданием, на материале которого был прове-
дён семантический анализ, является толковый словарь Collins Cobuild Advanced 
Learners Dictionary, расположенный на сайте www.collinsdictionary.com. 

В данном лексикографическом издании представлены три значения исследуе-
мой лексической единицы. 

1. A politician is a person whose job is in politics, especially a member of par-
liament or congress.  

Данное определение актуализирует семантическую характеристику «работа 
в политической сфере». Основа номинации в данном случае расширяется за счёт ука-
зания на членство в парламенте или конгрессе.   

2. A person actively engaged in politics, especially a full-time professional 
member of a deliberative assembly.  

Данное определение актуализирует семантическую характеристику «работа в 
политической сфере». Основа номинации расширяется за счёт указания на активную 
деятельность в данной сфере, а также за счёт профессиональной деятельности в ра-
боте совещательного органа, то есть в данном случае за счёт указания на политиче-
ский орган. 

3. A person who is experienced or skilled in the art or science of politics, gov-
ernment, or administration; statesman.  

Данное определение, как и два предыдущих, актуализирует базовую характе-
ристику «работа в политической сфере». Однако следует отметить, что основа номи-
нации в данном определении расширяется за счёт указания на наличие у работника 
политической сферы определённых умений и навыков в сфере искусства управления, 
а также основ владения менеджментом. Также в данном определении отмечается, что 
данная лексическая единица имеет значение «государственный деятель», что, на наш 
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взгляд, значительно шире, чем её базовое определение «политик», так как государ-
ственный деятель ведёт свою профессиональную деятельность не только в сфере 
политики, но и в сфере менеджмента, государственного и муниципального управления 
и администрирования. 

В исследуемом лексикографическом издании присутствует синонимичный ряд 
к лексической единице “politician”: statesman or woman or person, representative, senator, 
Member of Parliament [British]. Синонимы разделены по употреблению в разных вари-
антах английского языка. Таким образом, лексические единицы statesman or woman or 
person, representative, senator употребляются в американском варианте английского 
языка. Лексическая единица Member of Parliament используется в британском вариан-
те английского языка. Распределение синонимов по диалектам свидетельствует об 
актуализации различных признаков в сознании носителей английского языка, прожи-
вающих на различных территориях. Так, например, в Великобритании немаловажную 
роль играет гендерный признак (man or woman), в то время как в Соединённых Штатах 
Америки данный признак не является значимым, так как в лексической единице при-
сутствует гендерно нейтральная лексическая единица member. 

Проанализировав ведущие лексикографические издания английского языка, 
представляется необходимым представить полученные данные в виде таблицы. 

 
Таблица  

Дефиниционные характеристики лексической единицы «politician» 

Характеристики 
Oxford  

Dictionary 

Merriam  
Webster  

Dictionary 

Collins Cobuild 
Advanced  

Learners Dictionary 
Работа в политической сфере + + + 
Член Парламента + - + 
Демократическая партия + - - 
Оппозиционные партии + - - 
Политический статус + - - 
Территориальное расположение 
партии 

+ - - 

Период пребывания в политике + - - 
Умение извлекать выгоду  
из сложившейся ситуации 

+ + - 

Профессиональная деятель-
ность в сфере политики 

- + - 

Государственный деятель - - + 
 
Данные, представленные в таблице, позволяют сделать несколько выводов от-

носительно презентации лексической единицы “politician” в лексикографических изда-
ниях английского языка. Так, наиболее полно и детально исследуемая лексическая 
единица представлена в словаре Oxford Dictionary of Current English: 8 из 10 выявлен-
ных характеристик, далее по числу представленных характеристик представлены 
Merriam Webster Dictionary и Collins Cobuild Advanced Learners Dictionary, в которых 
представлены по 3 из 10 выявленных характеристик.  

При анализе лексикографических изданий было отмечено расширение основы 
номинации некоторых базовых характеристик. Так, базовая характеристика «работа 
в политической сфере» в словаре Merriam Webster расширяется за счёт указания на 
то, что сфера политики – это особый вид искусства и определённый набор научных 
знаний. В словаре  Collins Cobuild Advanced Learners Dictionary основа номинации 
данной лексической единицы расширяется за счет указания на членство в Конгрессе, 
а также за счет наличия у политиков определенных умений и навыков в сфере искус-
ства управления и основ владения менеджментом. Основа номинации базовой харак-
теристики «умение извлекать выгоду из сложившейся ситуации» словаре Merriam 
Webster  расширяется за счёт указания на пренебрежительное отношение политиков 
и на получение выгоды в корыстных или личных целях. 

Проведя анализ базовых характеристик лексической единицы “politician” на 
уровне лексикографических источников английского языка, представляется необходи-
мым в дальнейшем проследить их актуализацию в различных типах дискурса, что поз-
волит выявить дополнительные семантические характеристики для конструирования 
образа современного политика, заложенного в сознании носителей английского языка. 
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ЛИНГВОАКУСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНИРОВАННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Здоронок Юлия Александровна, соискатель, Белорусский национальный 
технический университет, 220013, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 65, yuliyazdaranok@gmail.com 

 

Данная статья посвящена изучению лингвоакустических ресурсов, которые 
представлены в объектно-ориентированной динамической среде готовым к употреб-
лению речевым целым. Систематизация лингвоакустических ресурсов в виде разго-
ворника в объектно-ориентированной динамической среде определяет на сознатель-
ном уровне направление человека в изучении иностранного языка и поддерживает 
этот процесс эталоном правильного речевого поведения, для которого первична аку-
стическая составляющая. Формирование умственных действий в объектно-
ориентированной динамической среде происходит постепенно за счёт дробления 
лингвоакустического материала на дозы с последующим закреплением в упражнениях 
с обратной связью. Наличие аудиовизуальных средств, служащих ориентиром вместо 
правил-инструкций, говорит об усвоении иностранного языка на функциональном 
уровне, который начинается с получения эталона речевого поведения. Ситуация, ко-
торая даётся в аудиовизуальном изложении, содержит всё, что содержит лингвисти-
ческая единица, чтобы у обучаемых, выступающих в роли изображённых в примере 
персонажей, не было сомнений в том, какое именно речевое действие они должны 
совершить. В результате формируется умение воспринимать, понимать и узнавать 
речевые конструкции в заданных условиях общения. Так обучаемый овладевает си-
стемой знаний, для постижения которой необходимо не механическое заучивание, 
а осмысленное, непроизвольное запоминание учебного материала. 

Ключевые слова: лингвоакустика, лингвоакустические ресурсы, система 
управления обучением, разговорник 
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This article is devoted to the study of linguoacoustic resources, which are presented 
in an object-oriented dynamic environment as ready-to-use phrases. The systematization of 
linguoacoustic resources in the form of a phrasebook in an object-oriented dynamic envi-
ronment determines the direction of a person in the study of a foreign language at a con-
scious level and supports this process with the standard of correct speech behavior, for 
which the acoustic component is primary. The formation of mental actions in an object-
oriented dynamic environment occurs gradually due to the fragmentation of linguoacoustic 
material into doses, followed by assignment with immediate feedback. The presence of au-
diovisual components that serve as a guideline instead of rules-instructions, speaks of the 
acquiring of a foreign language at the functional level, which begins with obtaining a stand-
ard of speech behavior. The situation, which is given in the audiovisual presentation, con-
tains everything that the linguistic unit contains, so that the learners acting as the characters 
depicted in the example have no doubts about what kind of speech action they should per-
form. As a result, the ability to perceive, understand and recognize speech structures in the 
given communication conditions is formed. In this way, the student becomes proficient due 
to a system, for which it is necessary not the rote learning, but the meaningful memorizing of 
learning material. 

Keywords: linguoacoustics, linguoacoustics resources, learning management sys-
tem, phrasebook 

 

Межличностное общение – явление уникальное. Уникальность общения заклю-
чается в исключительной особенности человека выразить весь хоровод формирую-
щихся в его сознании мыслей или мыслеобразов посредством самого выразительного 
музыкального аппарата – голоса. Естественно, мысли, насыщающие человеческое 
сознание, являются высокочастотными энергоинформационными составляющими 
человеческой души и его мышления. Далее эта высокочастотная гармоника (вибра-
ция) материализуется в речи письменной или устной. 
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В «Толковом словаре живого Великорусского языка» В.И. Даля [7] даётся опре-
деление слову «речь» или «речи» – это что-то, выраженное словами, устно или на 
письме.  

Данное определение привело нас к осознанию, что понятие «слово» трёхмерно: 
сначала оно прозвучит в уме, то есть мысленно, потом излагается, а затем при необ-
ходимости пишется.  Общепризнано, что в процессе общения «мы обмениваемся не 
словами и их значениями, а мыслями, используя слова» [5, с. 16], т. е. первичным 
и исходным в деятельности общения является мысль, отражающая некоторый фраг-
мент психической ситуации» [3 с. 16]. Значит, «язык является средством выражения 
осознанных внутренних психических и духовных движений, состояний и отношений 
посредством артикулированных звуков» [4, c. 217]. 

У Ю.Д. Апресяна мы находим подтверждение нашего убеждения, основанного 
на соссюровском учении о языке как мысли, организованной в звучащей материи, 
и определении языка как формы, а не как субстанции. Л. Ельмслев развивает это уче-
ние в план выражения и план содержания, где планом выражения является внешняя, 
звуковая, графическая и/или иная оболочка воплощаемой в нем мысли. Содержание – 
это мысли, находящие выражение в языке [2, с. 27–28]. 

Итак, если человек воспринимает речевое (звуковое) послание от говорящего, 
то он переводит его в свой внутренний план, внутренние слова, мысли. Когда человек 
производит ответную (или нет) речевую деятельность согласно собственным мотивам 
и побуждениям, то он озвучивает собственные мысли в речи, облекая их в форму или 
слова. Отсюда можно сделать вывод, что речь – это озвученная мысль, и внутри че-
ловека происходит мыслительная деятельность с набором тех языковых форм и пра-
вил, присущих той языковой среде, в которой он родился, вырос и рос, так как человек 
складывается и уже сложился с перцептивными установками своего родного языка. 
Таким образом, мысль – это не язык. Язык – это произнесение мыслей вслух.  

Все наши мысли в отношении одного определённого действия, объекта, пред-
мета одинаковы. Это фиксируется сложными аппаратами, которые показывают мысль 
как исходящий из человека энергетический поток, состоящий из мыслеобразов. Люди, 
не знающие языка друг друга и не знающие другого языка, мыслят одинаково, что доказы-
вает своими экспериментами профессор речевых и слуховых наук Вашингтонского уни-
верситета Патрисия Куль [6], но для коммуникации, т. е. речевого и письменного обмена 
информацией, нужны знания другого языка. Поэтому, приступая к процессу изучения ино-
странного языка на сознательном уровне, нам необходимо разобраться в том, что словес-
но-буквенные сочетания в сумме дают лингвоакустические образы (формы), отличающие-
ся или разительно отличающиеся от образов нашего родного языка. 

Лингвоакустические ресурсы представляют собой готовое к употреблению ре-
чевое целое, органически объединяющее в себе различные аспекты языка – грамма-
тический, лексический, фонетический (в устной речи) или графический (в письменной) 
в предложение, построенное в соответствии с нормами иностранного языка, и обеспе-
чивают ту необходимую основу для овладения общением на иностранном языке, для 
которого первична акустическая составляющая – звуква или видимый звук. 

Практическая значимость лингвоакустических ресурсов заключается в том, что 
в качестве основного компонента обучающих языковых программ они поддерживают и 
направляют человека в процессе изучения иностранного языка, обеспечивая этот 
процесс графически, визуально и акустически. 

Компьютерное или компьютеризированное обучение иностранному языку – это 
комплекс технических средств представления лингвистической информации в виде 
текстовых, графических, звуковых, аудиовизуальных документов на базе определен-
ной методики обучения.  

Таким техническим средством выступает объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), относящаяся к классу LMS (Learning Management System) – систем 
управления обучением.  LMS Moodle является одной из самых гибких автоматизиро-
ванных систем управления обучением и представляет собой совокупность условий, 
способствующих организации активного целенаправленного взаимодействия в систе-
ме: преподаватель-компьютер-обучаемый, в которой автор-разработчик или препода-
ватель – замышляет и наполняет, компьютер – исполняет, а обучаемый – выполняя, 
насыщает себя знаниями, умения и навыками. Знания рождают навыки, а навыки ста-
новятся умениями, с помощью которых обучаемый развивает в себе способность   
посредством своего собственного ума умножать себя. В результате такой оптимизи-
рованной работы идет целенаправленное формирование и стимулирование нового 
образа мышления обучаемого. 
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В качестве знаний или лингвистического обеспечения мы используем лингвоаку-
стические ресурсы. Обязательным условием существования лингвоакустических ресурсов 
является компьютерная среда и акустическая компонента, поэтому динамическую объект-
но-ориентированную среду LMS Moodle, признанную нами профессионально значимой из 
существующих автоматизированных информационных систем, мы обеспечиваем лингви-
стическим материалом единственно уместным в данной информационной системе, т. е. 
лингвоакустическими ресурсами. Поэтому мы с уверенностью можем говорить о лингво-
акустическом обеспечении автоматизированной информационной среды на базе методи-
ки обучения с помощью учебного речевика или разговорника. 

Согласно «Новому словарю методических терминов и понятий», «разговорник – 
это средство обучения языку, предусматривающее преимущественное развитие уст-
ной речи в пределах тем и ситуаций общения, характерных для той или иной сферы 
общения (главным образом бытовой и профессионально-деловой). Включает набор 
моделей предложений с лексическим наполнением и речевые образцы (часто с пере-
водом на родной язык учащихся), типичные для разных тем и ситуаций общения, 
упражнения на их активизацию, а также тексты, иллюстрирующие употребление рече-
вого материала. Разговорник считается эффективным средством овладения языком в 
сжатые сроки в конкретном виде речевой деятельности и преимущественно при зна-
чительном объеме самостоятельной работы» [1, c. 241].   

Методика обучения лингвоакустике в системе управления обучением LMS 
Moodle с помощью учебного разговорника предлагает простой и естественный путь 
освоения языка. С помощью разговорника обучаемый учится выражать свои мысли и 
объясняться на иностранном языке без излишней необходимости глубокого погруже-
ния в грамматические структуры изучаемого языка, так как учебный разговорник стро-
ится элементарно на самых необходимых для общения лингвоакустических оборотах 
на темы, соответствующие интенциям разного характера, которые показывают на дру-
гом языке желания, потребности бытия и профессиональной деятельности, поэтому 
они запоминаются легко и свободно. Постепенно происходит накопление, дополнение 
и увеличение количества лингвоакустических образцов, которые систематизируются 
согласно тематическим аспектам самостоятельно в разговорник. 

Прикладная значимость лингвоакустических ресурсов в системе управления 
обучением реализуется в момент интерактивного взаимодействия пользователя с 
образовательной средой, по средством которой происходит качественное изменение 
знаний пользователя о языке, так как интерактивная образовательная среда требует 
непосредственной ответной реакции на информацию, находящуюся в контексте 
предыдущих событий. Данные возможности системы управления обучением на плат-
форме LMS Moodle особенно значимы в реалиях современного образования, так как 
основная трудность учебной аудитории заключается в нежелании и поэтому неумении 
четкого усвоения учебной информации. 

Электронное дополнение к учебному пособию «Немецкий язык» для 6 класса 
общеобразовательных учреждений Республики Беларусь, расположенное по адресу 
www.rechevik.info, включает в себя шесть модулей-блоков по темам 1. Schulzeit, 2. 
Bücher sind zum Lesen da, 3. Gesund essen Gesund leben, 4. Mein Zuhause, 5. Unsere 
Natur und wir, 6. Deutschland und Belarus. Каждый из представленных блоков содержит 
по два интерактивных задания, которые соответствуют выбранной тематике и соотно-
сятся с уже усвоенными лексическим материалом, дополняя его.  

Интерактивный контент модулей-блоков представляет собой обучающие эле-
менты, состоящие из интерактивных видео с зданиями, которые соответствуют по-
ставленной цели – обучение лингвоакустике с помощью лингвоакустических ресусров 
в виде учебного разговорника в системе управления обучением LMS Moodle. 

Главное значение в методологии обучения общению или лингвоакустике имеют 
лингвоакустические ресурсы, способствующие акустически и лингвистически правиль-
ному оформлению мыслей в речи на иностранном языке с учетом ролевого поведения 
каждого из участников речевого взаимодействия. 

Технические аспекты методологии обучения общению состоят из способа 
и скорости овладения лингвоакустическими образцами, а также в усвоенности и без-
ошибочности, т. е. правильности употребления готовых лингвоакустических оборотов, 
единственно уместных в речевой ситуации. 

Методология обучению лингвоакустике предполагает автоматизацию использова-
ния лингвоакустических образцов в моделируемой образовательной среде, последова-
тельно формирующей умственные действия путем дробления лингвоакустического мате-
риала на дозы и последующим закреплением его в упражнениях с обратной связью.  
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С точки зрения функциональности наиболее эффективным средством предъ-
явления модели ролевого взаимодействия является фильм-эпизод, сюжетные картин-
ки, презентации, аудиодорожки, с помощью которых можно создавать положительный 
и соответствующий общепринятому идеалу образ, обладающий формирующей созна-
ние силой. 

Таким образом, в качестве аутентичного лингвоакустического обеспечения ин-
терактивного модуля Schulzeit с подтемой «Meine Lehrer und Lehrerinnen» выступил 
отобранный и предварительно обработанный автором-разработчиком фильм-эпизод 
из экранизации 1973 года «Летающей классной комнаты» («Das fliegende 
Klassenzimmer») Эрика Кэстнэра. 

Структура обучающего элемента с видеотекстом организована методически 
правильно в форме линейно налаженной системы, которая дает возможность нагляд-
ного представления интенсивного движения обучаемых к достижению намеченной 
цели. Лингвометодический комментарий в виде коллажа, предваряющий восприятие, 
знакомит с участниками фильма-эпизода и нацеливает на восприятие учебной ин-
формации (см. рис. 1).      

Далее обучаемому предлагаются снимающие трудности и способствующие по-
ниманию фильма-эпизода лингвоакустические образцы, оформленные в виде диало-
говых карточек с обязательным акустическим сопровождением и переводом на обрат-
ной стороне карточки, как это представлено на рисунке 2. 

Рис. 1. Коллаж с главными героями фильма-эпизода 

Рис. 2. Лингвоакустические образцы с аудиодорожкой и переводом 
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 Следующим обучающим элементом становится сам фильм-эпизод, изобра-

жённый на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Фильм-эпизод 

 
Ключевым для данного обучающего элемента является интерактивное взаимо-

действие с мгновенной обратной связью. Здесь и скрывается «ум» модульной объект-
но-ориентированной среды, так как происходит процесс управления обучением, кото-
рый выражается в том, что процесс просмотра видео может прерываться обучающим 
стоп-кадром с целью уточнения понимания лингвоакустической информации. Обуча-
ющий элемент системы выстроен таким образом, что оценка полученных знаний 
мгновенно предоставляется учащемуся. Обучающий стоп-кадр может быть представ-
лен контрольным вопросом на множественный выбор, заполнение пропусков, перенос 
ответа в текст, вопросом на верно/неверно и вопросом-отчётом (stateme (см. рис. 4)).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Обучающий стоп-кадр с мгновенной обратной связью 
 
Мониторинг оценок за каждый элемент по обучающему модулю и итоговая 

оценка за весь курс проводится и обучаемым самостоятельно, и преподавателем. 
Завершающим элементом интерактивного взаимодействия становится учебный 

элемент коллаж. Условно-речевая ситуация, изображённая на рисунке 5, с функцио-
нальными опорами в виде набора готовых речевых оборотов способствует правиль-
ному употреблению лингвоакустических ресурсов в заданных условиях общения.  

Таким образом, представленная лингвоакустическая модель обучения служит 
ориентиром вместо правил-инструкций. Это свидетельствует об усвоении иностранно-
го языка на функциональном уровне, который начинается с получения эталона рече-
вого поведения. Ситуация, которая дается в аудиовизуальном изложении, содержит 
все, что содержит лингвистическая единица, чтобы у обучаемых, выступающих в роли 
изображенных в примере персонажей, не было сомнений в том, какое именно речевое 
действие они должны совершить. В результате формируется умение воспринимать, 
понимать и узнавать речевые конструкции в заданных условиях общения. Так обучае-
мый овладевает знаниями, представляющими собой систему, для постижения которой 
необходимо не механическое заучивание, а осмысленное, непроизвольное запомина-
ние учебного материала. 
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Рис. 5. Завершающий обучающий  элемент 
 
Предложенная лингвоакустическая модель обучения иностранному языку про-

шла свою апробацию в Национальном институте образования Республики Беларусь, 
зарекомендовав себя в качестве системы, модернизирующей и оптимизирующей про-
цесс обучения иностранному языку абсолютно инновационными свойствами динами-
ческой объектно-ориентированной среды управления обучением LMS Moodle, так как 
управление познавательной деятельностью обучаемых происходит за счет последо-
вательного и четкого предъявления обучающих кадров, которые обеспечивают непре-
рывность и полноту дидактического цикла обучения. 

Обучение лингвоакустическим ресурсам, систематизированных в единый учеб-
ный разговорник в динамической объектно-ориентированной среде управления обу-
чением LMS Moodle, соответствует принципам прикладной и математической лингви-
стики, для которой имеют решающее значение возможности компьютеров в лингвоме-
тодическом обеспечении процесса преподавания иностранных языков. 
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В статье рассматриваются особенности интерсемиотического перевода с вер-

бального языка на музыкальный язык. Уделяется внимание разнице между вербаль-
ной и невербальными семиотическими системами в аспекте кодирования и передачи 
информации. Целью работы является выяснение возможности переводимости любого 
содержания на язык музыки, а также его адаптация. В работе используются текстоло-
гический и сравнительный методы. Авторами выборочно сопоставляются термины 
лингвистики и музыковедения, анализируются формальные характеристики произведе-
ний, а также характерные черты вербальной и невербальных знаковых систем. Рас-
сматриваются особенности взаимодействия музыкального и литературного текстов. От-
мечается отсутствие закреплённых номинаций в музыкальном языке, что сказывается 
на многозначной интерпретации текста и является главным отличием двух языков.  

Ключевые слова: интерсемиотический перевод, музыкальный язык, семиоти-
ческая система, интерпретация 
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This article deals with the features of intersemiotic translation from verbal language 

into musical language. Authors’ attention is paid to the difference between verbal and non-
verbal semiotic systems in the aspect of coding and transmission of information. The aim of 
the work is to provide the ability to translate any meaning into the language of music, as well 
as its adaptation. The work uses textual and comparative methods. The authors selectively 
compare the terms of linguistics and musicology, analyze the formal characteristics of works 
and the characteristic features of verbal and non-verbal semiotic systems. The features of 
the behavior of musical and literary texts are considered in the article. The absence of fixed 
nominations in the musical language leads to the ambiguous interpretation of the text. 

Keywords: intersemiotic translation, musical language, semiotic system, interpretation 
 

Музыкальный язык как язык знаков попал в сферу интереса лингвистов благо-
даря Ф. де Соссюру, который в начале XX века создал семиологию – «науку, изучаю-
щую жизнь знаков в рамках жизни общества» [3, с. 23]. Вербальные языки, таким об-
разом, являются лишь частью семиологии и рассматриваются наравне с невербаль-
ными семиотическими системами. Так как любой вербальный язык, будучи универ-
сальной для большинства людей семиотической системой, является средством выра-
жения понятий, справедливо было бы сравнивать его с другими смыслопорождающи-
ми знаковыми системами. Соответственно, возникает вопрос о возможной интерпре-
тации вербального знака через невербальный, и наоборот.  
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Впервые заговоривший о взаимодействии вербальной и невербальной семио-
тических систем Р.О. Якобсон в работе 1978 г. выделял внутриязыковой (интралинг-
вистический) перевод, межъязыковой (интерлингвистический) перевод и межсемиоти-
ческий (интерсемиотический) перевод, интерпретирующий знаки с помощью других 
знаковых систем [9, с. 17]. В Толковом переводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина 
интерсемиотический перевод трактуется как передача содержания средствами невер-
бальной семиотической системы, к примеру, танцем, музыкой, информационно-
логическими языками; а также как перевод с языка естественного на язык искусствен-
ный и наоборот [5, с. 65–66].  

Данный подход предполагает условную переводимость любого содержания на 
любую знаковую систему, что, разумеется, способствует утрате части смыслов и воз-
никновению новых. Процесс интерпретации знака – семиозис – неразрывно связан 
с кодированием информации, выраженной на языке-источнике.  

В случае с перекодированием информации, содержащейся в вербальном тек-
сте, с помощью музыкального кода, мы имеем дело с интерсистемной интерпретацией 
с ощутимыми изменениями субстанции [8, с. 283]. Умберто Эко полагал, что различие 
в субстанции, или в материи, при переводе – «основополагающая проблема для вся-
кой семиотической теории. …Но даже если мы склонны принять словесный язык за 
самую могучую из всех систем (по Лотману, за первичную моделирующую систему), 
все же на деле мы сознаем, что он вовсе не всемогущ» [8, с. 385]. 

Музыкальный язык, располагающий разнообразными выразительными сред-
ствами, имеет большое влияние на психоэмоциональное состояние человека. Озна-
чаемое в музыке отсылает к некоему подчас абстрактному художественному образу, 
в то время как в языке вербальном может обозначать и конкретное понятие. Тем не 
менее музыкальный язык в данном случае заслуживает внимания ввиду определённо-
го сходства с языками вербальными с точки зрения семиотики [1, с. 124]. Означающая 
сторона вербального и музыкального знака обладает как физико-акустическими ха-
рактеристиками, так и графическим, письменным выражением. К тому же музыке 
свойственны линейность (хронологический порядок) и последовательность воспроиз-
ведения в отношении исполнения или чтения нотного текста. Подобно речи, музыка 
существует только во время исполнения. 

Исходя из необходимости графического фиксирования музыки, были созданы 
буквенные обозначения для семи ступеней музыкальной системы (звукоряда): c, d, e, 
f, g, a, h. Также в нотном тексте традиционно встречаются названия темпов на ита-
льянском языке и рекомендации по исполнению, что не делает музыкальный текст 
произведений совершенно изолированным от языков вербальных. 

Следует отметить, что обоим языкам свойственно членение. К семиотическим 
музыкальным единицам можно отнести звук, интервал, аккорд и т.д. Семиотические 
единицы музыкального и вербального языков иерархичны. Так, в музыкальной форме 
мотивы образуют фразу, фразы складываются в предложение, а предложения – в пе-
риод, который может являться формой самостоятельного произведения или быть его 
частью. В литературе эта цепочка с точки зрения синтаксиса выглядит как слово – 
словосочетание – предложение – текст. Рассматривая другие возможности соответ-
ствия, представляется логичным сопоставить ноту (тон звука) с фонемой (минималь-
ной языковой единицей), так как основной характеристикой музыки является фиксиро-
ванное по длительности изменение тона.  

Размышляя о возможностях кодификации музыкального языка, Умберто Эко 
пишет: «Обычно музыка оказывается в поле зрения тогда, когда речь заходит о том, 
можно ли кодифицировать тонемы» [7, с. 507]. В этом смысле в области музыкального 
семиозиса можно говорить о формализованных семиотиках (это «различные шкалы и 
музыкальные грамматики, классические лады и системы аттракции»), о коннотативных 
и денотативных системах («например, военные музыкальные сигналы, связь которых 
с той или иной командой …настолько однозначна, что не уловившие их смысла под-
вергаются наказаниям»), а также о стилистических коннотациях музыкальных знаков 
(«музыка, опознаваемая как музыка XVIII века, несет соответствующие коннотации, 
“рок” коннотирует “современность”») [7, с. 508–509]. 

Для лингвистики и музыковедения характерно взаимопроникновение терминов. 
К примеру, музыковед В.Н. Холопова выделяет такое понятие, как музыкальная лек-
сема [6, с. 58] – единицу, характеризующую наиболее частотное выразительное сред-
ство каждой эпохи в истории музыки. В литературоведение же проникли такие понятия, 
как лейтмотив, полифония, ритм, различные понятия, использующиеся в стихосложе-
нии. Композиционно нотный и литературный тексты благодаря своей линейности также 
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часто являются близкими по форме: в крупной музыкальной форме, например, сонат-
ной, присутствует экспозиция с несколькими развивающимися темами (партиями), 
далее их разработка и кода, завершающая форму.  

Вышеперечисленные особенности способствуют адаптации текстов и упроща-
ют процесс интерсемиотического перевода. Однако в инструментальной музыке это 
достигается во многом лишь благодаря программности произведения – указанного 
названия, с которым можно ассоциировать исполненный музыкальный текст. Не обла-
дая данной информацией, можно, как правило, делать вывод лишь о жанре произведе-
ния, если оно имеет узнаваемые черты характерного ритма, к примеру, танцевальные 
(марш, вальс). Даже в хрестоматийном «Полете шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, кото-
рый использовал звукоподражание, невозможно предугадать однозначного узнавания 
полёта насекомого, тем более именно шмеля. Таким образом, можно судить о неодно-
значной семантике музыкального языка, затрудняющей интерпретацию.  

В интерпретативной ситуации музыкального семиозиса, которую Умберто Эко 
описывает с помощью термина «исполнение», обычно происходит «переход от знаков 
письменной партитуры (а партитурой можно назвать и театральный текст) к его во-
площению в звуках, жестах и словах, произносимых вслух или распеваемых. Однако 
партитура всегда представляет собою совокупность указаний для воплощения произ-
ведений аллографических искусств, …а потому партитура уже заранее предусматри-
вает и предписывает материю, в которой она должна быть воплощена – в том смысле, 
что нотная страница предписывает не только мелодию, ритм, гармонию, но также 
и тембр звука» [8, с. 303]. 

Относительно универсальным для интерпретации является понятие лада (ма-
жор, минор), передающее общее настроение, а также ритма и некоторых интервалов: 
к примеру, нисходящая малая секунда, символизирующая слёзы и жалобную интона-
цию, и восходящая квинта, ассоциирующаяся с призывом. Однако такими коннотаци-
ями их наделило систематическое употребление в определённых контекстах, на осно-
вании чего образованные слушатели воспринимают данные особенности похожим 
образом, так как «музыкальная ткань не позволяет выделять дискретные единицы», 
в ней отсутствует номинация [1, с. 128].  

Важно упомянуть, что интерсемиотический перевод возможно осуществить, со-
единив непосредственно нотный текст с вербальной составляющей, что приведёт 
к значительному обогащению смысла. В эпоху романтизма, когда резко возрос инте-
рес к внутреннему миру человека и, как следствие, к малым музыкальным жанрам, 
большое распространение получила песня. Ведущей музыкальной лексемой у роман-
тиков стала музыкальная тема, а не гармония, как это было у классицистов. Жанр 
песни диктовал удобную для исполнения и фразировки музыкальную тему, которая 
соответствовала ритму и размеру стихотворных строф и позволяла иллюстрировать 
музыку, а также куплетную форму, интонационно богатую акцентами и паузами. Во-
просы взаимосвязи текста и музыки активно изучаются новой наукой либреттологией, 
изучающей словесный компонент музыкального произведения [2, с. 78]. Либреттоло-
гия обращает внимание на схожесть между поэтическими и музыкальными текстами, 
рассматривая стихотворный текст как источник музыкальной мысли автора. Выбирая 
в качестве объекта исследования границу двух семиосфер (вербальных и музыкаль-
ных знаков), либреттология выступает в качестве некоей «фильтрующей мембраны» 
[4, с. 262], смыслопорождающего пространства для обеих семиосфер. 

Таким образом, музыка, являясь невербальной семиотической системой, во мно-
гих системообразующих аспектах сопоставима с языками вербальными. Отсутствие 
однозначно интерпретируемых знаков усиливает многогранность восприятия художе-
ственных составляющих значений. Интерпретация, от которой необходимо отталкивать-
ся при интерсемиотическом переводе, привносит новые коды в музыкальный дискурс, 
воздействуя на эмоционально-чувственную сферу. Формальное сходство музыкального 
и вербального языков обусловливает возникновение разнообразных жанров искусства, 
основанных на синтезе музыки и слова (песня, оратория, опера и т.д.), что подтвержда-
ет возможность переводимости знаков разных семиотических систем.  
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В статье рассмотрены фразеологические инновации, отражающие взгляд со-

временных носителей русского языка на «чужое» культурное пространство. В качестве 
объекта анализа выбраны не только иноязычные фразеологизмы, употребляющиеся 
в транслитерированном виде, но и единицы, которые вошли в русский язык относи-
тельно недавно в результате межкультурного взаимодействия стран и народов. 
Освещение получило функционирование данных фразеологизмов в публицистическом 
дискурсе, в частности, на страницах электронных средств массовой информации. 
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The article deals with phraseological innovations which reflect modern native speak-
er’s views on the «alien» culture space. As test object were chosen not only transliteration 
foreign phraseological units but also units which came into the Russian language more re-
cently as a result of the interplay of the intercultural countries and peoples exchange. The 
functioning these phraseological units got covered in the publicist discourse put that in con-
text, in mass media pages. 
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Как нам видится, основные усилия современных фразеологов направлены на 
то, чтобы решить «тёмные» фразеологические загадки, то есть дать относительно 
доказуемые интерпретации фразеологизмам, спорным с диахронической точки      
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зрения; проследить особенности функционирования фразеологизмов в текстах раз-
личной стилистики; установить долю общенационального и национально специфиче-
ского во фразеологическом фонде того или иного языка; рассмотреть фразеологизмы 
в аспекте межъязыкового сопоставления, перевода и некоторые др. Каждая из этих 
задач успешно решается как российскими, так и зарубежными фразеологами, придер-
живающимися различных подходов, что естественно в сложившихся условиях поли-
парадигмальности исследования фразеологии XXI века. 

Взгляд на фразеологическую систему языка как на открытую и динамичную 
определяет также обращение к вопросам постановки фразеологизмов на учет по при-
знаку вхождения в активный или пассивный состав языка, иными словами, регистра-
ции отдельных из них как устаревших или, напротив, новых.  

В качестве объекта рассмотрения в рамках данной статьи взяты фразеологиз-
мы, которые могут быть квалифицированы как фразеологические неологизмы, причем 
источником происхождения данных единиц выступает инокультурное пространство. 
В данном случае мы имеем в виду не только заимствования из других языков, но и 
единицы, которые появились в русском языке в результате восприятия и отражения 
инокультурных реалий – артефактов и ментефактов.  

В русском языке немало устойчивых сочетаний слов, смысловая реализация 
которых связана с актуализацией в языковом сознании стереотипных представлений о 
других странах и народах: кукла американская, еврейский звонок, немецкая аккурат-
ность, французский шик, итальянская забастовка и другие. Попытка отдельного 
фразеографирования подобных устойчивых оборотов нами уже была предпринята 
в недавно увидевшем свет познавательном словаре-справочнике «Чужое» в «своем» 
фразеологическом пространстве» [2]. Объём словника невелик – всего 281 единица. 
В фокус когнитивно-дискурсивного и лингвокультурологического описания попали как 
широко известные (галопом по Европам, гнилой Запад, галльский петух и др.), так 
и впервые получившие лексикографическую закреплённость единицы (восточный 
базар, греческий профиль, восточный мужчина и др.).  

Однако интерес к познанию «чужого» не может иссякнуть: «лишь глядя в «зер-
кало» «чужого сознания», можно попытаться увидеть и понять себя, соотносительно 
«чужому» или «другому» [3, с. 5]. Действительно, в русском языке последних десяти-
летий появляются новые, ранее не отмеченные в словарях устойчивые обороты, об-
наруживающие дискурсивную связь с культурным пространством «чужого». 

Вспомним устойчивое выражение голливудская улыбка, формально-
семантическая структура которого отсылает нас к образу Голливуда – «колыбели» 
американской кинематографии. Прежде всего, компонент голливудский вызывает ас-
социации с голливудскими актерами, чьи улыбки отличаются белизной ровных рядов 
зубов. Такая улыбка становится, с одной стороны, эталоном красоты и внешней при-
влекательности, вежливости обращения, а с другой стороны, искусственности и несо-
ответствия внутреннему содержанию и настроению человека. Сравним: 1) Инстинкт 
подсказывал мне, что я обязана улыбаться, задавать встречные вопросы и вообще 
поддерживать разговор. Когда я наконец заперла за собой дверь в номере и вернула 
себе нормальное выражение лица, расставшись с вымученной голливудской улыб-
кой, сразу же позвонил телефон (Срочное погружение // «Домовой», 04.03. 2002 г. – 
НКРЯ); 2) Сама эта мысль показалась Вале смешной и нелепой. Она вспомнила бла-
городного офисного работника с зализанной шевелюрой и безупречно начищенными 
ботинками, с дурацкой голливудской улыбкой и никому не нужной вежливостью – 
и засмеялась (Татьяна Тронина. Русалка для интимных встреч (2004) – НКРЯ). Не-
сложно заметить, что в обоих представленных контекстах выражение голливудская 
улыбка вступает в синтагматические связи с лексемами с отрицательной коннотаци-
ей: вымученная голливудская улыбка, дурацкая голливудская улыбка.  

В Национальном корпусе русского языка нами обнаружено всего 15 вхождений, 
содержащих рассматриваемое выражение. При этом в 7 случаях оно функционирует в 
контекстах «стоматологической» тематики (идеальная голливудская улыбка, бело-
снежная голливудская улыбка, стоматолог сделал ей голливудскую улыбку и т.п.), 
а в остальных случаях – как репрезентант атрибута вежливости.  

Таким образом, выражение используется (1) для физической характеристики 
человека, отражения восприятия его внешнего вида как эстетичного, (2) для обозна-
чения особенностей коммуникативного поведения, которое, кстати, в данном случае 
не будет соответствовать русским этикетным нормам. Русские улыбаются с удоволь-
ствием, но только тогда, когда испытывают искренние чувства, положительные эмо-
ции, рады встрече, общению и т.п. Голливудская улыбка, напротив, является данью 
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моде, погоней за западными стандартами красоты и подражанием «чужой» манере 
общения. 

Актуальным каналом проникновения «чужого» в русское культурное простран-
ство являются, без сомнения, средства массовой информации. Многие из новых фра-
зеологических оборотов появляются впервые именно в публицистическом дискурсе, 
на страницах периодических изданий, где темы межкультурного взаимодействия об-
суждаются довольно часто. Так, начиная с 2010 года в СМИ стало активно употреб-
ляться сочетание грузинский мост. Именно в этом году в Тбилиси итальянским ар-
хитектором Микеле де Луччи был построен новый мост, перекинувшийся через реку 
Куру и занявший позицию между Метехским мостом и мостом Бараташвили. Идея со-
здания такого сооружения возникла после югоосетинского (грузино-осетинского) кон-
фликта августа 2008 года. Торжественное открытие моста состоялось 6 мая 2010 года 
и повлекло за собой бурную общественную реакцию, в частности, многочисленные 
обсуждения в СМИ. Само выражение грузинский мост включает несколько важных 
представлений, сформировавшихся в общественном сознании: 

1) грузинский мост – это «гимн жизни и мира между людьми и народами», напо-
минание о дружбе между ними (https://vivageorgia.com/); 

2) грузинский мост – это прекрасная возможность связать прошлое, настоящее 
и будущее. Показательно, что в Тбилиси так соединяется улица Ираклия II, древняя 
часть города, и парк Рике в восточной части, где начинается Новый город.  

Важно отметить, что мостостроение в Грузии получило развитие ещё в I веке до 
н.э., уже тогда через реку Рион было перекинуто более 120 мостов. Большая часть из 
них была построена в период национального расцвета Грузинского государства. «Гру-
зинские мосты» реализовывали стратегические и оборонительные функции, например, 
в период османо-иранских войн, так как обладали сильными укреплениями. Помимо 
всего прочего, они становились центром притяжения населения, помогали формиро-
вать сначала небольшие поселки, а следом и крупные города [4, с. 260]. 

Итак, грузинский мост, о котором часто упоминалось в СМИ, становится симво-
лом завершения грузино-осетинского конфликта, воссоединения двух частей города 
Тбилиси, символом народной памяти. В результате компонент грузинский в данном 
сочетании утрачивает свое оттопонимическое значение, но приобретает культурные 
коннотации – дружба, историческая связь, мир и т.п. Выражение становится устойчи-
вым и реализует следующие смыслы: 

Грузинский мост – ʽ1. О налаживании дружеских связей, установлении друже-
ственных отношений между соседними государствами, о воссоединении, сплочении 
народов. 2. О связи прошлого с настоящимʼ. В современном публицистическом дис-
курсе выражение грузинский мост репрезентирует стратегические, международные, 
дипломатические отношения. Например: 

1) Лукашенко строит грузинский мост. «В программе визита – переговоры 
А. Лукашенко с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, с премьер-
министром Ираклием Гарибашвили, церемония подписания двусторонних докумен-
тов (http://econbez.ru/news/cat/20778). Так на портале «Экономическая Безопасность» 
в 2015 году был анонсирован визит президента Беларуси в Грузию, результатом кото-
рого стало налаживание отношений двух государств. Сочетание (строить) грузин-
ский мост получает в тексте метафорическое переосмысление.  

2) Армения: Возобновление карабахского процесса и «грузинский мост» 
в Турцию (http://www.yerkramas.org/article/24569). В данном заголовочном комплексе, 
размещенном на интернет-сайте газеты ««Еркрамас» (07.12.2011 г.), рассматриваемое 
выражение также употреблено для обозначения процесса урегулирования междуна-
родных отношений между Арменией и Турцией. 

В дискурсивном пространстве электронных средств массовой информации 
(в частности, в Сети) нередко появляются обороты, значение которых обусловлено каки-
ми-либо актуальными социальными явлениями, событиями, тенденциями, характерными 
для «чужих» стран и народов. Приведем несколько примеров, раскрывающих смыслооб-
разующие факторы формирования инокультурных фразеологических оборотов. 

1. В 2004 году на страницах СМИ для обозначения политической апатии, кото-
рая свойственна разочаровавшемуся в действующем политическом режиме англий-
скому обществу, появилось выражение английская болезнь. Например: Апатия и 
нежелание населения участвовать в политической жизни страны, выявленные вче-
рашними исследованиями, являются продуктами современного мира в целом и ан-
глийского общества, культуры и политической системы в частности. <...> Кста-
ти, это нельзя назвать типичным для всего остального мира. <...> Но эта новая 
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английская болезнь по сути дела является отражением искреннего разочарования 
населения – а иногда и злости – в том, что произошло с английской политикой по-
сле 1997 года (https://inosmi.ru/world/20040326/208678.html). Можно заметить, что уста-
ревший фразеологизм английская болезнь – ʽрахитʼ, закрепленный во многих фра-
зеологических словарях, получает в современном дискурсе «новую» жизнь.  

В целом компонент болезнь в сочетании с адъективом, обозначающим отнесен-
ность к «чужой» стране или народу (английский, французский, китайский и т.п.), обладает 
богатым фразеосемантическим потенциалом, и в политической коммуникации подобные 
устойчивые словесные комплексы находят достаточно частое применение.  

2. В 2003 году в связи с распространившейся в Китае эпидемией в оборот вхо-
дит быстро приобретшее статус устойчивого выражение китайская болезнь в значе-
нии ‘атипичная пневмония’. Например: 1) 4 мая в Амурскую областную инфекционную 
больницу был госпитализирован 25-летний молодой человек, состояние которого 
вызвало у медиков серьезные подозрения в том, что он заражен «китайской бо-
лезнью» (Московский комсомолец, 06.05.2003); 2) Против загадочной китайской 
болезни антибиотики бессильны (https://www.e1.ru/news/spool/news_id-233556-
section_id-9.html). 

3. В 2012 году в публицистическом дискурсе начинает функционировать выра-
жение итальянский синдром. Так обозначается достаточно сложная психическая 
проблема, связанная с душевным состоянием русских женщин (или женщин из стран 
СНГ), работающих в Италии нянями и сиделками. Выражение было впервые исполь-
зовано как название конференции, на которой обсуждались проблемы женщин, 
уехавших работать в Италию: В прошлом году мы провели конференцию «Итальян-
ский синдром». Что это такое? Конечно, Италия – очень красивая страна, многие 
еелюбят, приезжают посмотреть, но речь не об этом. «Итальянский синдром» – 
это очень серьезная проблема, связанная с судьбой женщин, которые приезжают 
сюда работать... (https://news.rambler.ru/europe/16493935). 

4. В 2017–2019 гг. вирус Коксаки, которым, по распространённой в СМИ версии, 
заражались многие отдыхающие на турецких курортах, получает определение турец-
кий. Например: 1) Страсти по Коксаки. Опасен ли «турецкий» вирус? 
(https://aif.ru/health/life/strasti_po_koksaki); 2) Турецкий вирус: Коксаки атакует россиян 
(https://zen.yandex.ru/media/afisha/); 3) Турецкий вирус успокоится в сентябре 
(https://news.rambler.ru/other/37711290).  

Несложно заметить, что среди новых оборотов, наполняющих публицистиче-
ский дискурс, выделяются такие, которые построены по модели «имя прилагательное 
+ имя существительное», где адъективный компонент теряет своё оттопонимическое 
или отэтнонимическое значение и приобретает актуальные для современной полити-
ческой (экономической, социальной) ситуации смыслы. Данные единицы, обусловлен-
ные тенденциями международной интеграции и межкультурного взаимодействия, яв-
ляются результатом проникновения «чужого» в русское культурное пространство. 

Отдельно хотелось бы сказать о новых иноязычных фразеологизмах, употреб-
ляющихся в русском языке без перевода. Безусловно, непереводной характер данных 
единиц фразеологической системы, основной пласт которых по происхождению – ла-
тинские, греческие, французские, итальянские, английские и немецкие, является глав-
ным маркером «чужеродности» рассматриваемых знаков косвенно-производной но-
минации. Однако функционирование иноязычных фразеологизмов в русском дискурсе 
накладывает на них определенные черты «свойственности». Сравним: семантику кон-
ца, завершения, прекращения чего-либо, которую реализует выражение комедия 
окончена, как воспроизводимое по-итальянски finitа la commedia, так и передавае-
мое графическими средствами русского алфавита (финита ля комедия).  

Корпус иноязычных единиц также пополняется. Среди устойчивых выражений, 
к примеру, назовем Айл би бэк или Фейсом об тейбл, которые чаще встречаются 
в русской транслитерации. Эмоционально-экспрессивная русская фразеология рас-
ширяет границы за счет следующих выражений: 

Фэйс палм – фразеологизм представляет собой транслитерацию английских 
слов face – лицо и palm – ладонь. В современном дискурсивном пространстве встре-
чается также аналогичная ему переводная единица рукалицо, выражающая эмоцию 

разочарования или стыда и соответствующая стикеру , которым пользуются в вир-
туальной коммуникации. Известность оборота обеспечивается, в частности, его 
навязчивым повторением в тексте песни популярного исполнителя Скруджи: «Я живу, 
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как хочу, а ты нет! РукаЛицо! РукаЛицо! Твоя <…> кидает мне фото в директ! Ру-
каЛицо! РукаЛицо!» (https://mobzvonok.ru/news/skrudzhi_rukalico/2017-04-14-1686).  

Напротив, отсутствие каких-либо эмоций на лице, бесстрастное выражение ли-
ца, а также способность уверенно держаться в любой сложной ситуации номинируется 
сочетанием покер фейс, которое известно английскому языку (poker face) еще со вто-
рой половины XIX века, с 1874 г. [1], а в русском языке появилось только в начале 
XXI века, безотносительно связи с игроком в покер. Синонимичным данному выраже-
нию можно назвать выражение каменное лицо, где каменный имеет переносное зна-
чение – ʽнеподвижный, застывший, безжизненныйʼ.  

В инокультурном дискурсивном пространстве формируется значение еще одно-
го нового фразеологизма – эпик фейл, что в переводе означает: epic – былинный, 
эпичный; fail – неудача, провал, то есть буквально ʽбылинная / эпичная неудачаʼ, ины-
ми словами – ʽбольшая неудачаʼ. Например, в одном из заголовков встречаем: Эпик 
фейл: 32 дизайнерских провала (сложно поверить, что это правда) 
(https://playboyrussia.com/prikoly/epik-feyl-32). В качестве версии появления данного 
выражения выдвигается название одной из серий шестого сезона сериала «Доктор 
Хаус», которое переводится как ʽвеликое падениеʼ.  

Антонимичной единицей выступает транслитерированное выражение эпик вин 
(epic – былинный, эпичный; win – победа), употребляемое по отношению к чему-либо 
хорошему, что случилось с человеком, о его большой удаче или везении. В 2011 году 
с таким названием увидело свет британское комедийное шоу, участники которого про-
ходят необычные испытания.   

В заключение подчеркнём: вхождение во фразеологический корпус русского 
языка «чужеродных» элементов продолжается, что однозначно свидетельствует о 
непрекращающемся взаимовлиянии языков и культур в едином номинативном поле, 
где процессу объективации подвергаются актуальные современные реалии, отража-
ющие социальные, политические и межличностные связи.  
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Есть ли свет в конце тоннеля? 

 
Прежде чем обратится к термину «коллокация», отметим, что понятие «тради-

ционное языкознание» довольно относительно: всё зависит от того, что воспринимать 
в качестве традиции  и места отсчета [7, с. 141]. 

Последние два столетия особенно обогатили теорию языка и исследователь-
ский опыт оригинальными идеями, научными результатами, а также эффективными 
методами научного анализа [4, с. 9]. В целом направления в лингвистике, которые 
появились и развились не на базе корпусов, можно считать традиционными, а тради-
ционное языкознание можно назвать докорпусным, докомпьютерным или фундамен-
тальным.   

В 1960–1970 годах зародилось и стремительно развивается новое направление 
в языкознании – корпусная лингвистика. Она изучает лингвистические корпуса текстов, 
которые представляют собой загруженные в компьютер огромные объёмы данных, 
помеченные разметкой (служебным пояснением об исходных формах, частях речи 
и т.д.). Это могут быть конкретные человеческие коммуникации, реальные тексты, 
представляющие живую речь, которая, как известно, организована иначе, так как яв-
ляется процессом, а не продуктом.   

Корпус предназначен для того, чтобы показать, как функционируют лингвисти-
ческие единицы в их естественной контекстной среде, и поисковая работа в нем дает 
возможность получить конкорданс- перечень примеров того, как используется слово 
в каком-либо тексте со ссылками на источник [13]. По словам В.А. Плунгяна, корпус 
представляет собой «мощный инструмент», который способен решать как традицион-
ные лингвистические задачи, так и современные [5, с. 12]. Он помогает филологам 
и лингвистам, учителям, ученикам, переводчикам получить данные о стилистических 
нюансах употребления, частоте грамматических форм, совместной встречаемости 
и сочетаемости лексических единиц. Он помогает разграничить кластеры значений, 
особенно многозначного слова, а также увидеть границы между лексикой и граммати-
кой, получить новые знания о статистике и семантике слова.  

Сейчас трудно представить исследователя, который не обращался бы в своей 
практике к методике корпусной лингвистики, которая даёт возможность исследовать 
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язык более быстрыми темпами и более эффективно: она позволяет решать такие за-
дачи, c которыми  докорпусное языкознание не просто не могло справиться, но даже и 
не ставило их перед собой из-за их трудоемкости или невыполнимости.   

Тем не менее, несмотря на параллельное развитие, корпусная лингвистика, ко-
торая является измерительным и статистическим инструментом, и традиционная 
лингвистика, обладающая структурно-системным подходом, успешно сосуществуют, 
содействуя в определённых моментах [7, с. 142]. Так, при составлении разметки 
в корпусе исследователем закладываются определенные грамматические характери-
стики слова: части речи, лемма, набор граммем: род, падеж, число и т.д. Таким обра-
зом, методы традиционной лингвистики необходимы в корпусной лингвистике.   

В целом мы можем сказать, что традиционная лингвистика предпочитает ква-
литативные методы, основанные на рационалистических подходах, направляя основ-
ное внимание не только на форму, но и на содержание. Корпусная лингвистика идет 
эмпирическим путем, применяя квантитативные меры [6], рассматривая текст  как ре-
альный физический объект, уделяя основное внимание форме.   

Понятие коллокации – чрезвычайно интересное лингвистическое явление, ко-
торое сложно воспроизвести, так как семантически и структурно они непредсказуемы. 
Начнем с этимологии английского слова «collocation». Оно имеет приставку co- и ко-
рень location, где первая указывает на совместное действие, соучастие, а второй – 
на местоположение, то есть компоненты е` как бы тяготеют друг к другу и способны 
сочетаться.   

Выдвинуто множество определений коллокации, в которых основным признает-
ся их семантический характер, особенно проявляемый себя в речи. Коллокации влия-
ют на ее качество и звучание, а именно: нарушение коллокаций, даже в элементарных 
высказываниях, является причиной плохой разговорной речи. Именно по причине то-
го, что коллокации являются  естественной составляющей речи и занимают огромную 
долю живого языка носителя (45 %), их популярность напрямую связана с корпусной 
лингвистикой. Корпусная лингвистика, используя корпуса текстов, помогает выявлять, 
изучать и рафинировать их, благодаря заданным параметрам.  

Создание коллокаций связано не только с лексикологией, синтаксисом и грам-
матическими правилами, но и с тем, что, по сути, делает их сложными для воспроиз-
ведения: речевой традицией, языковым мышлением говорящего, так как они извлека-
ются из памяти в готовом виде. Они появляются рядом друг с другом благодаря регу-
лярному характеру взаимного ожидания: в русском языке за словом “крепкий” будут 
ожидаться следующие слова: чай, кофе; во французском: passer l'examen, prendre des 
médicaments, tomber malade; в английском: to start up a business, sharp pain, to spend 
time / money и др.    

В традиционной лингвистике коллокацию принято относить к разряду несво-
бодных словосочетаний, который занимает промежуточное положение между свобод-
ными словосочетаниями и фразеологическими единствами [14]? в то время как кор-
пусная лингвистика, нацеленная на решение прикладных задач, существенно упроща-
ет термин «коллокация» и считает их статистически устойчивыми сочетаниями [15]. 

Впервые понятие «collocation» особо выделил при изучении внутренней струк-
туры группы слов американский ученый Уильям Чонси Фаулер в одной из своих книг: 
«English Grammar», которая впервые была издана в 1857 [10, с. 519] .  

В трудах отечественных ученых, таких как В.В. Виноградов, Е.Г. Борисова., 
Ю.А. Левицкий, Е.И. Большакова, применяются иные термины, например, комплекс 
устойчивого сочетания, устойчивое сочетание, клишированное сочетание, несвобод-
ное сочетание, фразеологическое сочетание, аналитическая конструкция. В.В. Вино-
градов в своей классификации фразеологических единиц выделял фразеологические 
сочетания, в котором один из компонентов сохраняет свое лексическое значение при 
устойчивости словосочетания в целом  [2, с. 31]. 

В словаре О.С.  Ахмановой термин «коллокация» даётся как лексико-
фразеологическая обусловленная сочетаемость слов [1, с. 194].   

Е.В. Ягунова, Л.М. Пивоварова раскрывают коллокацию как  неслучайную ком-
бинацию двух и больше слов, которая свойственна как для языка в целом, так и для 
определенного вида текстов [8].  

По мнению Л.Н. Иорданской и  И.А. Мельчука коллокация относится к лексико-
функциональным выражениям. В своей работе «Смысл и сочетаемость в словаре» 
они присваивают специальное название данному термину – «полуфразема» [3, с. 226]. 
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Исследователь корпусной лингвистики  В.П. Захаров рассматривает коллока-
цию как сочетание двух или более лексем, склонных к тому, чтобы специфично встре-
чаться вместе [12].  

В работах зарубежных учёных термин «коллокация» встречается на английском 
как collocation, the combination of words или multiword expression (Д. Фёрз, 
Дж.К. Кэтфорд, М. Бенсон и др.). Британский лингвист Джон Руперт Фёрз первым при-
дал теоретическое значение коллокации. В основе его лингвистической концепции 
лежала теория значения слова. Согласно Д.Р. Фёрзу, коллокация – это обычное окру-
жение конкретных слов, то есть слово можно узнать по его окружению. Например, од-
ним из значений слова ночь является его сочетаемость со словом тёмная, и, наобо-
рот, одним из значений слова тёмная – его связь со словом ночь [16]. Учёный первым 
предложил рассмотреть семантический характер коллокации и косвенно указал, что 
коллокация требует также количественной основы.    

Концепция Д.Р. Фёрза получила дальнейшее развитие в трудах одного из его 
последователей, австралийского лингвиста британского происхождения М.А.  Хал-
лидэя (Michael Alexander Kirkwood Halliday) и его супруги, Р. Хасан, которые занима-
лись вопросами когезии в тексте. По мнению М.А.К. Халлидэя и Р. Хасан, основная 
функциональная роль коллокаций заключалась в обеспечении связности текста. Учё-
ные указывали на необходимость измерения значимой близости между соседними 
элементами, которая в дальнейших трудах исследователей будет трактоваться как 
степень фразеологичности или жесткость связи компонентов и приведёт к классифи-
кации коллокаций по степени устойчивости компонентов [11, с. 284]. 

В дальнейшем идеи Д.Р. Фёрза расширили его последователи: Дж. Синклер, 
М. Стабс, М. Хоуи. Важность коллокаций в педагогике признавали учёные Ф. Пальмер, 
А. Хорнби, которые включали их в словари. Сложное программное обеспечение и ста-
тистические показатели при составлении словарей позволили точнее понять,  как кол-
локационные модели вплетены в язык. Результаты этой работы видны в словарных 
статьях современных словарей. Это отразилось на языковой педагогике, а также на 
переводе и компьютерных исследованиях.  

Дж. Синклер, исследователь корпусной лингвистики и статистико-
синтагматического подхода, провёл первый вычислительный анализ словосочетания, 
сравнение письменных и устных корпусов, определил пять слов как промежуток суще-
ственной близости, и экспериментирование со статистическими мерами и лемматиза-
цией. Ядром его исследования стала статистическая значимость, а основой  послужил 
большой корпус данных. Д. Синклер определяет коллокацию как сочетание двух и 
более слов, появляющихся в пределах незначительной удаленности друг от друга в 
контексте («the occurence of two or more words within a short space of each other in a 
text»). В 60-х годах прошлого столетия было опубликовано исследование English 
Collocation Studies, посвященное анализу коллокаций [9, с. 170].  Особое развитие этот 
подход в дальнейшем получил в рамках теории «Смысл – Текст» наших соотече-
ственников: И.А. Мельчук, Л.Н. Иорданская. Они определили коллокации как подкласс 
несвободных словосочетаний. 

Таким образом, Д.Р. Фёрз и его последователи обозначили первый этап изуче-
ния коллокаций. Они изучали, как именно функционирует язык, контекстуальная сре-
да, устойчивость связи компонентов. Затем с появлением корпусной лингвистики 
в 1960 годах коллокации становятся одной из главных ее целей. В данное время кол-
локационная компетентность уже не лингвистическая роскошь, а элементарная необ-
ходимость. 
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Статья посвящена исследованию особых стилей коммуникации, возникших 

в рамках определённых национальных, этнических и социальных групп. Активное ис-
следование этого лингвистического феномена играет особую роль для таких языков, 
как немецкий и турецкий. Более 40 лет эти языки сосуществовали в тесном контакте 
в районах мегаполисов, где наблюдалась наибольшая концентрация мигрантов (в ос-
новном турецкого происхождения) различных поколений. На сегодняшний день такая 
языковая формация вышла далеко за пределы определённых урбанистических райо-
нов и стала новым сленгом немецкой молодёжи. Этнолект стал креативным сред-
ством языка, маркером, подчёркивающим идентичность его носителей и служащим 
средством самоидентификации. Авторы исследуют социальные предпосылки возник-
новения данной языковой формации, а также иллюстрируют языковые особенности 
этого языкового кода, употребляемого определённой социальной и этнической груп-
пами. Особое внимание в статье уделяется морфосинтаксическим, фонетическим 
и лексическим структурам исследуемого языкового варианта. Различные медиа-шоу 
способствовали развитию вторичной и третичной форм этнолекта, когда подобный 
микс немецкого и турецкого языков используется намеренно в качестве средства сти-
лизации, для придания особого колорита действующим персонажам. 

Ключевые слова: этнолект, немецкий язык, кицдойч, канакиш, турецкий, 
немецкий 
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The object of consideration in the paper are innovative styles of communication within 

and across national, ethnic and social groups. The active exploring of this language phenome-
non is particularly important for German and Turkish, two languages that have been in close 
contact in the quarters of large cities of Germany where migrants of several generation are 
concentrated for more than 40 years. Nowadays, this style of speech has gone beyond the 
urban areas and has turned into a new way of speaking used by young native German people. 
The authors investigate social conditions of the formation, as well as the peculiarities of this 
social-group dialect (sociolect). Particular attention is paid to the specific character and homo-
geneity of its morphosyntactic, phonetic and lexical structures. The label ethnolect is indifferent 
to the ethnicity of its purported speakers, but primarily indexes their difference, i.e. heteroethnic 
relation to the imagined majority group. Media shows contribute to its development into a kind 
of secondary and further into a tertiary version of the language. The certain German-Turkish 
language hybrid is used consciously and intentionally. This new code is created as a metalin-
guistic symbol of identity and is used to designate some media characters.  

Keywords: ethnolect, German language, Kiezdeutsch, Kanak, Turkish-German 
 
Введение. Начиная со своего зарождения и до сегодняшнего дня немецкий 

язык не представляет собой единого, гомогенного образования. Целый ряд социо-
культурных, языковых и исторических причин явился предпосылкой для того, что 
немецкий относится к языкам, в которых различные формы существования играют 
важнейшее значение.    

Современный немецкий язык характеризуется сложной, иерархически организо-
ванной системой, состоящей из совокупности различных вариантов (форм существова-
ния), которые реализуются во всех измерениях: диатопическом (дифференциация   
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языка на основе территориального критерия, включающая совокупность диалектов, 
урбанолектов, региолектов, метролектов и т.п.), диастратическом (социальная соотне-
сенность форм существования языка; включает социолект, сексолект, геронтолект, 
сленг и т.п.), диафазическом (отражает многообразие стилистических слоев) и диа-
хроническом (этапы становления и развития языка с исторической точки зрения). При 
этом данная система не является стабильной, а постоянно изменяется под влиянием 
общественных, технических, культурных, исторических и других факторов [1, с. 109]. 
Одной из составляющих этой системы является этнолект.  

Язык, употребляемый в том или ином обществе, и социальные отношения все-
гда находятся в тесном взаимодействии, неизбежно оказывая влияние друг на друга. 
Нескончаемый иммиграционный поток и интенсивное межкультурное взаимодействие 
в современной  Германии привело к возникновению не просто языкового стиля, явля-
ющегося средством общения молодежи и мигрантов, а к появлению особой  языковой 
формации ‒ этнолекту, который требует отдельного научного исследования.  

Результаты и обсуждение. Прежде чем переходить к рассмотрению данного 
феномена, необходимо дать его четкое определение. Следует отметить, что в лингви-
стической литературе нет единого мнения на этот счет. В самых общих чертах под 
этнолектом понимаются все отклоняющиеся от стандартного немецкого языковые ва-
рианты, которые употребляются представителями этнических меньшинств, не являю-
щимися уроженцами Германии. Становится очевидным, что в условиях мультиэтниче-
ского общества существует целая палитра этнолектов (мультиэтнолект), которые 
имеют множество названий: турецкий немецкий (Türkendeutsch), канакиш (Kanak 
Sprak/Kanakisch), язык гетто (Ghettosprache), кицдойч (Kiezdeutsch), турецкий сленг 
(Türkenslang) и др. Такое многообразие обозначений указывает на то, что «мы имеем 
дело скорее с целым семейством языковых вариантов, чем с гомогенной формой су-
ществования языка» [6, c. 330]. 

Для более глубокого изучения данной языковой формации необходимо прове-
сти грань между понятиями «этнолект» и «мультиэтнолект». Этнолект традиционно 
рассматривается как характеристика определенной этнической группы, общее проис-
хождение членов которой можно установить по фонетическим, грамматическим и лекси-
ческим особенностям их языка. В термине «мультиэтнолект» выделяется его коллектив-
ное использование несколькими национальными меньшинствами, имеющими разные 
родные языки, с целью подчеркнуть свою принадлежность к той или иной социальной 
группе. В таком случае при описании мультиэтнолекта (также называется Kiezdeutsch) 
возникает необходимость ввести такое понятие как «географический компонент» [6, 
с. 332]. Kiezdeutsch распространен на всей территории Германии, где совместно прожи-
вают люди различного происхождения, являющиеся носителями разных языков, т.е. 
в мультиэтнических районах. Отличительной чертой такой языковой разновидности яв-
ляется сходство языковых элементов, носящее надтерриториальный характер. 

Во избежание терминологической путаницы в статье будет употребляться толь-
ко обозначение «этнолект» как общее понятие, обозначающее особую ненормирован-
ную надрегиональную  форму существования немецкого языка, которая употребляет-
ся неэтническими немцами (как недавними мигрантами, так и представителями других 
национальностей, уже не одно поколение живущими в Германии), преимущественно 
молодого возраста, для маркирования своей социальной принадлежности к опреде-
ленной группе и имеющая специфические языковые особенности. Отличительной 
чертой этнолекта от молодежного сленга является то, что этнолект является для его 
носителей «вторичным языком» (Zweitspracherwerb), усвоение которого происходит на 
базе родного (не немецкого) языка, в то время как молодежный сленг представляет 
собой лишь одну из форм существования немецкого языка. Таким образом, под тер-
мином «этнолект» понимается язык молодых людей (однако в литературе нет четкого 
обозначения возрастных границ), которые являются мигрантами в первом или после-
дующих поколениях. Важная отличительная черта данной языковой формации – са-
моидентификация его носителей с определенной этнической группой, в случае чего 
этнолект выступает в качестве маркера социально-культурной идентичности [10, с. 9].  

Понятие этнолекта не является целостным образованием, а представляет со-
бой целую палитру вариантов – от реально употребляемого этнолекта до искусствен-
но созданного средствами массовой коммуникации языкового стиля, лишь в общих 
чертах отражающего особенности определенного этнолекта. Таким образом, согласно 
П. Ауеру, существуют следующие формы этнолекта: 

– первичный этнолект (der primäre Etholekt); 
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– вторичный этнолект (der sekundäre Ethnolekt); 
– третичный этнолект (der tertiäre Ethnolekt); 
– «деэтнизация» этнолекта (De-Ethnisierung des Ethnolekts) [7, c. 255]. Отноше-

ния между этими формами этнолекта ëмко описал Я. Андротцополос: «from the streets 
to the screens and back again» (с улиц на экраны и снова назад) [5, c. 177]. 

Первичный этнолект представляет собой исходную форму этнолекта, на базе 
которой в последствие развился такой вариант этнолекта как кицдойч (Kiezdeutsch). 
Первичный этнолект берет свое начало из районов гетто больших городов, рассмат-
риваемых с географической точки зрения. В таких районах проживает мультиэтниче-
ское население со значительной долей иностранцев. Следует отметить, что бóльшая 
доля жителей гетто приходится на турецких мигрантов, что обусловливает наличие 
составной части «Türk-» в терминах, обозначающих различные формы этнолекта (Tü-
rkenslang, Türkendeutsch).  

Первичный этнолект используется преимущественно молодыми людьми мужско-
го пола, которые имеют иммигрантские корни, однако зачастую выросли и родились в 
Германии. На язык современной молодежи первичный этнолект влияет напрямую в 
процессе непосредственного общения молодых людей исконно немецкого происхожде-
ния и билингвальных носителей этнолекта мигрантского происхождения, не будучи 
транслированным через средства массовой коммуникации. Первичный этнолект в таком 
случае скорее «усваивается» немецкой молодёжью, чем «цитируется» [7, c. 256]. 

На фонетическом уровне можно выделить следующие особенности этнолекта: 
1) корональная артикуляция глухих небных фрикативов [ç] в [ʃ] (ich > isch, sich > 

sisch; isch mach disch Krankenhaus); 
2) переход [ts] в [s] (zwei > swei; erzählen > ersählen); 
3) отсутствие вокализации в звуке [r]; 
4) произнесение долгих гласных звуков как краткие. 
С точки зрения просодики этнолект отличается отрывистым темпом речи (стак-

като), характеризующимся постоянным чередованием повышения и понижения тона и 
особой напряженностью голоса при произнесении звуков. 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее яркие и многочисленные особенности 
этнолекта имеют место на морфологическом уровне. Например: 

1) опущение артикля, как определенного, так и неопределенного (Hast du Prob-
lem? es gibt so Freund; sonst bist du toter Mann; bist du auf linke Seite gagangen; Mach 
Fenster zu); 

2) опущение во фразах предлогов (преимущественно предлогов места) (Ich 
werde zweiter Mai fünfzehn; unten Theaterplaz; wenn wir überhaupt Hchzeit gehen; willst du 
Mittwoch zur Kankenhaus; ich bin Frankreich); 

3) нарушение управления глагола, т.е. употребление предлога несоответствующе-
го нормам немецкого языка (sich von anderen Leuten wehren; mit dem du geheiratet hast); 

4) изменение рода существительного (Er will sein Kette; er gibt ihr noch ein 
Bombe; der ganse Dorf); 

5) отсутствие в предложении личных местоимений (wenn ich sehr liebe ( = wenn 
ich sie sehr liebe); als ich kennengelernt hab... ( = als ich ihn kennengelernt habe); 

6) опущение в предложении безличного местоимения «es» (Sie hat bestimmt 
falsch verstanden; Wie war?; Gibt Candidaten); 

7) нарушение правил склонения прилагательных, когда суффиксы составляю-
щих именную фразу слов автоматически переносятся друг на друга (keine richtige 
Gruppen; schlechten Gewissen haben; steht einer Deutscher); 

8) нарушение порядка слов (Wollt ich keine Hektik machen; Dann Tasche fliegt 
irgendwie runter; Dann die rollt sich so hin und her). 

На лексическом уровне этнолект характеризуется употреблением определен-
ных дискурсивных маркеров, которые выполняю  функцию усиления или эмоциональ-
ной окраски (verstehsdu; (h)ey Alter; ischwörs; Was guckst du?; yallah; lan (Typ, Mensch)). 

Вторичный, или «медийный», этнолект (der mediale Ethnolekt), берущий своё 
начало из первичного этнолекта, употребляется исключительно в средствах массовой 
коммуникации ‒ телевидении (особенно в художественных фильмах, комедиях и се-
риалах), печатных изданиях, радио и интернете. Этот вариант этнолекта представляет 
собой не исходный, реально употребляющийся этнолект, а его обработанную форму, 
выдвигающую на передний план только самые яркие его языковые особенности. Це-
левой аудиторией в таком случае являются не только молодые люди ненемецкого 
происхождения, но и исконные немцы как молодого возраста, так и взрослые [1].  
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В телевидении и печати вторичный этнолект сконструирован таким образом, 
чтобы он мог послужить лишь образцом реальной речи определённой этнической 
группы. Вторичный этнолект выполняет при этом функцию стилизации, наглядно пока-
зывая взаимодействие первичного и вторичного этнолектов. 

Во вторичном этнолекте встречаются как общие с первичным этнолектом, так 
и отличительные языковые особенности. Например, на фонологическом уровне можно 
выделить корональную артикуляцию [ch], переход [ts] в [s], раскатистое произношение [r].  

С точки зрения морфологии и синтаксиса вторичному этнолекту свойственны 
такие особенности как опущение артикля или его несоответствующее нормам немец-
кого языка употребление и нарушение порядка слов.  

На лексическом уровне медийно сконструированный этнолект отличается ши-
роким употреблением десемантизированных, эмоционально окрашенных прилага-
тельных и наречий, выполняющих функцию усиления, например: krass, konkret, 
korrekt. Для него также характерны допущение ошибок в иностранных словах, частое 
употребление частицы so, включение в речь говорящего фраз на родном для него 
(иностранном) языке. 

Необходимо отметить тот факт, что нередко вторичный этнолект в медийном 
пространстве обогащается средствами регионального диалекта и обиходно-
разговорного языка (Umgangssprache).  

Рассмотрим в качестве примера цитату из песни «Ey, Alder» известного немец-
кого комедийного дуэта «Mundstuhl», популярность которого в значительной мере обу-
словлена участвующими там персонажами Драганом и Альдером, говорящими на 
сцене на канакиш. В их комедийных текстах на передний план выдвигаются этнолект-
ные особенности, которые вряд ли бы встретились в таком количестве в реальной 
речи на этнолекте. Этнолект используется авторами дуэта для создания а сцене об-
раза определенной социальной фигуры, для создания контраста между немецкогово-
рящими и туркоговорящими персонажами. Подобные «медийные конструкты» (die me-
dialen Konstrukten) [9, c. 92] заимствуют одни, наиболее яркие характеристики этнолек-
та, опуская при этом другие, благодаря чему сам результат такого творчества приоб-
ретает комическую. окраску, а этнолект в таких произведениях звучит чужеродно и 
неестественно. 

So krass, so ultracool! Was geht?  
Ohne Scheiß, Alder.  
[…] Wenn isch disch in Dein Dreier BMW […]  
Du bist mein bester Freund, isch schwör, ohne Scheiß.  
[…] Alder, weißt du was das für Schmerzen waren bei dem Scheißendrecktätowi-

eren, Alder?  
[…] Was mach´isch in Wald, […]  
В рассмотренном отрывке подобный стиль речи является преувеличенным 

и подвергается определённой степени инсценировки, целью которой служит передача 
стереотипного образа турецких  мигрантов, которыми являются герои шоу. 

Третичный этнолект представляет собой результат дальнейшего развития вто-
ричного этнолекта. Под этим термином понимается адаптация медийного этнолекта со 
стороны молодёжи немецкого происхождения. Песни, газетные и журнальные, статьи, 
фильмы, в которых употребляется вторичный этнолект, имеют большую популярность 
среди молодых людей. По этой причине многие из них используют в своей речи некото-
рые этнолектные вкрапления, которые выполняют иную функцию в речи, чем первичный 
этнолект. Целью их применения не является идентификация себя с определенной этни-
ческой группой, как это происходит при употреблении первичного этнолекта. Кроме того, 
немецкая молодёжь избегает использовать медийный этнолект с носителями первично-
го этнолекта. В таком случае «речь идёт о выражающем иронию и насмешку языковом 
варианте с границеустанавливающим и  даже с дискриминирующим этническим значе-
нием» [4, c. 16]. Так, этнолект становится средством проявления агрессии и символом 
этнических стереотипов. Часто употребление третичного этнолекта свидетельствует 
просто доказательством знания тех или иных медийных продуктов. 

Испытывая на себе определенные трансформации, этнолект может подвер-
гаться, так называемой, «деэтнизации», под которой понимается прямое заимствова-
ние особенностей первичного этнолекта молодыми людьми исконно немецкого проис-
хождения или мигрантами в третьем поколении, общающимися в мультиэтнических 
группах. 

В таком случае можно выделить следующие особенности первичного этнолек-
та, которые встречаются в речи немецкой молодёжи: 
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– опущение артикля (wir gehen auch in Disko; möchte Ausbildung haben; was 
macht Fußball?); 

– опущение предлогов или употребление противоречащего нормам грамматики 
немецкого языка предлога (Wochenende am meisten; die geht so Laden rein; will auch 
Urlaub nach Türkei machen); 

– отсутствие местоимений (weil ich höre die und die haben (es); mir beigebracht); 
– нарушение правил согласования слов в предложении (manche türkische Leuten); 
– употребление некорректного рода существительных (aber der eine wollte doch 

deutsche Geld haben) [7]. 
При исследовании данного варианта этнолекта, очевидным становится тот 

факт, что подобные этнолектные особенности имеют место не только в речи говоря-
щих мужского пола, но и в речи девушек, что по мнению П. Ауера свидетельствует не 
только о деэтнизации этнолекта, но и об утрате им гендерной окраски (genderlect) [7]. 
Кроме того, этнолект в таком случае перестаёт быть языком низших слоёв населения. 
Опросы показывают, что он активно употребляется успешными во всех сферах жизни 
молодыми людьми не только при общении с мигрантами, но и между собой, т.е. среди 
молодых людей немецкого происхождения, для которых этнолект становится сред-
ством выражения собственного стиля. Это свидетельствует о том, что этнолект при-
нимает форму обычного, разговорного языка. В рамка данного варианта этнолекта 
уже трудно установить, где заканчивается чужеродность, непохожесть этнолекта  и 
начинается формирование индивидуального стиля. Таким образом, этнолект стано-
вится социолектом немецкого языка. 

Заключение. Понятие «этнолект» тесно связно не только с языком, но и с лич-
ностью говорящего, который с помощью этнолекта идентифицирует свою этническую 
принадлежность и символически выражает социальные и межкультурные взаимоот-
ношения в окружающем его обществе. Несмотря на тот факт, что этнолект как языко-
вой «микс» немецкого языка и языков национальных меньшинств не подчиняется 
стандартным нормам, в нем не следует усматривать угрозу существованию литера-
турному немецкому языку (Hochdeutsch). Часто этнолект как противопоставляемая 
нормированному языку формация подвергается дискриминации и маргинализации. 
Однако в действительности возникает несоответствие между искусственно созданной 
языковой идеологией (стандартизация, нормирование, пуризм) и языковой реально-
стью [4, c. 99], когда этнолект проникает во все сферы сегодняшней жизни в Германии. 
Катализатором этого процесса являются медиа-индустрия и индустрия развлечений. 
Этнолект представляет собой естественный продукт культурно и исторически обу-
словленного дискурса. Так как различные варианты существования этнолекта подда-
ются описанию и классификации, то они a priori имеют общие черты, что свидетель-
ствует о присущих ему (этнолекту) стабильности и определенной гомогенности. 
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геранский университет, преподаватель иностранных языков, 1439813164, Ислам-
ская Республика Иран, г. Тегеран, ул. Амирабад, bahareh.cheraghi@yahoo.com 

 
Статья посвещена рассмотрению семантики глагола «думать» с разными при-

ставками в русском языке в сопоставлении с его эквивалентами в персидском. Про-
анализировав семантику глагола, мы отметили такие значения, как углубление в дей-
ствие, достижение результата, несмотря на трудности, интенсивность, чрезмерность 
действия, доведение до предела, действие, охватывающее объект со всех сторон 
и полноту действия, совершение действия повторно, не так, как ранее, изменение ре-
шения, аннулирование, устранение результата предыдушего действия, непродолжи-
тельность действия, на ограниченность действия незначительным отрезком времени, 
изыскание умом новой идеи, новой мысли и т.п., полнота, тщательность действия 
вплоть до ущерба. Целью настоящей работы является выявление разных значений, 
выражаемых глаголом «думать» с приставками, и способов его передачи на персид-
ский язык. Анализ показал, что в качестве эквивалентов глагола думать с приставками 
в персидском языке в большинстве случаев выступают сложные глаголы, состоящих 
из двух или более двух частей. 

Ключевые слова: глагол «думать», приставка, сложный глагол, русский язык, 
персидский язык 
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The article is devoted to the semantic analysis of the semantics of the verb "think" 

with prefixes in comparison with its equivalents in Persian. After analyzing the semantics of 
the verb "think" with prefixes, we noted such meanings as deepening into action, achieving a 
result despite difficulties, intensity, excessive action, bringing to the limit, action covering an 
object from all sides and completeness of action, performing an action repeatedly, not like 
before, change of decision, cancellation, elimination of the result of the previous action, 
short duration of action, limited action by an insignificant period of time, mind searching for a 
new idea, new thought, etc., completeness, thoroughness of action up to damage. The anal-
ysis showed that the equivalents of the verb to think with prefixes in Persian in most cases 
are complex verbs consisting of two or more two parts.  

Keywords: verb "think", prefix, compound verb, Russian, Persian 
 
Образование с помощью приставок новых слов является одной из важнейших 

характеристик русского языка. О приставочном словообразовании написаны много 
работ, в том числе работы таких известных учёных, как Г.А. Волохиной [6] и З.Д. Попо-
вой [13], Л. А. Вараксина [3–5], М.А. Кронгауза [9] и др. 

Приставки в русском языке выполняют грамматическую (делать – сделать) 
и лексическую функции (читать – перечитать). Они отличаются от обычных слово-
образовательных морфем тем, что обладают большей самостоятельностью, имеют, 
кроме словообразовательной, грамматическую функцию, регулярно совмещают два 
разных типа словообразовательных значений: пространственный и аспектуальный. 
У русских приставок можно выделить три основных типа значений: пространственное, 
конкретное акспектуальное (способ глагольного действия) и «чистовидовое» значение 
(грамматическое).  

В современном персидском языке новые языковые единицы чаще всего образу-
ются с помощью так называемых аналитических форм, которые находят отражение в 
сложных глаголах. Последние «представляют собой в основном двучленные сочетания 
функционально неравноправных компонентов. Но в составе сложного глагола лишь 
первый член остается знаменательной частью речи. Второй член, получивший название 
компонирующего глагола, выполняет здесь служебную функцию словообразовательного 
средства» [8, л. 71]. Сложные глаголы состоят из именной части и компонирующего гла-
гола. В сложном глаголе хäрид кäрдäн, существительное хäрид ‘покупка’ – именная 
часть, а кäрдäн ‘делать’ – компонирующий глагол. Именная часть сложных глаголов мо-
жет включить существительные, прилагательные, предлоги, наречия и т.д. 

Помимо сложных глаголов в персидском языке существуют также простые гла-
голы, которые состоят из основы прошедшего времени и суффикса инфинитива: 
хäридан. В этом глаголе хäрид ‘купил’ – основа прошедшего времени, а äн – суффикс 
инфинитива.  

Следует отметить, что в персидском языке сложные глаголы больше, чем про-
стые употребляются в речи и письме.  

Далее перейдём к семантическому анализу глагола думать с разными при-
ставками и способы его передачи  на персидский язык. Тексты вязты из «Националь-
ного корпуса русского языка» [17]. Персидские эквиваленты глагола «думать» с раз-
ными приставками отобраны из словарей «Русско-персидский словарь И.К. Овчинни-
кова и др.» [14] и «Русско-персидский словарь А.Г. Восканян» [7]. Источниками мате-
риала выступают такие русские толковые словари, как «Словарь русского языка в 4-х 
томах» под редакцией А.П. Евгеньевой [15] и «Толковый словарь русского языка» 
С.И. Ожегова [12].  

Глагол вдуматься со значением «сосредоточившись, внимательно обдумать 
что-н.» [12, с. 76] и «Внимательно обдумать, осмыслить что-л, вникнуть во что-л» [15, 
с. 144] обозначает углубление в действие. Для этого глагола важной является соче-
тание со словами, подчёркивающими напряжённость действия, глубину: 
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(1) Нюра поднесла записку к лампе и, шевеля губами, вдумалась в содержание [17]. 
Нюра йаддашт ра бэ сäмтэ ламп авäрд вä дäр хали кэ лäбхайäш ра тэкан ми-

дад, бэ мохтäва äмигäн фекр микäрд (äмигäн ‘глубоко’ – наречие , фекр микäрд ‘ду-
мала’ – Глагол прошедшего времени третьего лица единственного числа от инфини-
тива фекр кäрдäн. 

Согласно словарю [7, с. 61] в качестве переводных эквивалентов этого глагола 
в персидском языке указываются синонимичные сложные глаголы тääммол кäрдäн, 
тääммог кäрдäн. В состав этих сложных глаголов входят имена существительные تامل 
тääммол ‘обдумывание, размышление’ и  тääммог ‘углублённое изучение, вдумчи-
вость’, характеризующие углубление в действие и простой глагол  кäрдäн ‘делать’.  

В словаре [14, с. 77] даётся сложный глагол äмигäн фекр кäрдäн ‘глубоко ду-
мать’, который ярко репрезентирует углубление в действие. Он образован от наречия 
äмигäн ‘глубоко’, существительного фекр ‘мысль, дума, размышление, раздумье’ 
и простого глагола кäрдäн ‘делать’. 

Глагол додуматься, имеющий значение «Размышляя, прийти к какому-н. вы-
воду, заключению» [12, с. 174], «Размышляя, прийти к какой-л. мысли, заключению, 
выводу» [15, с. 416] обозначает достижение результата: 

(2) А однажды мы додумались покопать под деревьями в апреле [17]. 
Вä ек бар бэ фекрэ кäндäнэ зирэ дэрäхтан дäр махэ аврил офтадим.  
(бэ фекр офтадим – глагол прошедшего времени первого лица множественно-

го числа от инфинитива бэ фекр офтадäн).  
Глагол додуматься в словарях [7, с.189; 14, с. 199] переводится как  ه  бэب

фекрэ... офтадäн, бэ фекрэ.... рэсидäн’. Структура данных сложных глаголов образо-
вана от предлога бэ ‘в’, именной части фекр ‘мысль, дума, размышление, раздумье’ 
и компонирующих глаголов офтадäн ‘падать’ и рэсидäн ‘прибывать, достигать’. 

Глагол задуматься обозначает «предаться размышлениям, погрузиться в свои 
мысли» [12, с. 207], «предаться думам, размышлению» [15, с. 517]. Семантической 
чертой этого глагола является то, что он репрезентирует интенсивность, чрезмер-
ность действия, доведение до предела: 

(3) Он задумался и вдруг понял, что надо делать [17]. 
У бэ фекр рäфт вä нагäхан фäхмид кэ чэ кари байäд äнджам дäхäд. 
 (бэ фекр рäфт – глагол прошедшего времени третьего лица единственного 

числа от инфинитива бэ фекр рäфтäн). 
В персидском языке интенсивность, чрезмерность действия выражается 

сложным глаголом бэ фекр рафтäн ‘погружаться в раздумье’ и простым глаголом 
äндишидäн ‘думать, размышлять, придумывать, раздумывать’ [7, с. 233; 14, с. 239].  

Сложный глагол бэ фекр рäфтäн образован от предлога  ه ب  бэ и существительного  
фекр ‘мысль, дума, размышление, раздумье’. Компонирующий глагол فکر -рäфтäн обо  رفتن
значает осуществление действия и дословно переводится как ‘идти, ходить’. 

Согласно описаниям толковых словарей глагол обдумать обозначает «вдумав-
шись, вникнуть во что-н., подготовиться к решению» [12, с. 423] и «мысленно рассмотреть 
все детали, обстоятельствачего-л, всесторонне взвесить, продумать» [15, с. 524].  

Из данных определений следует, что этот глагол уточняет действие, охваты-
вающее объект со всех сторон и информацию о полноте действия: 

(4) Мы с моими братьями тщательно обдумали ваше предложение [17] 
  .سنجيديمما با برادرانمان پيشنهاد شما را دقيق 

Ма ба бäрадäранэман пишнäхадэ шома ра дäгиг сäнджидим. 
سنجيديم  ) сäнджидим – глагол прошедшего времени первого лица множественного 

числа от инфинитива سنجيدن сäнджидäн ).  
В русско-персидском словаре Г.А. Восканяна [7, с. 502] указывается на значе-

ния انديشيدن äндишидäн и سنجيدن сäнджидäн для выражения значения глагола обдумать. 
В русско-персидском словаре И. К. Овчинниковой [14, с. 487] глаголы انديشيدن äнди-
шидäн, ردن ردن,тääммол кäрдäн تامل ک  сäнджидäн даны سنجيدن тäфäккор кäрдäн и تفکر ک
для выражения значения глагола обдумать. Все эти персидские глаголы выражают 
действие, охватывающее объект со всех сторон и информацию о полноте действия. 
Глаголы انديشيدن äндишидäн и سنجيدن сäнджидäн являются простыми, а ردن  тääммол تامل ک
кäрдäн, تفکر کردن тäфäккор кäрдäн – сложными.  

Сравнив приведенные значения в словарях Г.А. Восканяна [7] и И.К. Овчинни-
ковой [14], мы увидели, что в русско-персидском словаре И.К. Овчинниковой [14] зна-
чение полноты действия более ярко выражено.  

Кроме вышеуказанных в обоих словарях значений, глагол обдумать может 
обозначать خوب فکر کردن хуб фекр кäрдäн, همه جانبه فکر کردن хäмэ джанэбэ фекр кäрдäн, 
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в состав которых входят наречия خوب хуб и همه جانبه хäмэ джанэбэ; т.е. خوب хуб и همه جانبه 
хäмэ джанэбэ могут привносить в значение глагола полноту действия:  

(5) Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех 
детей [17]. 

  که تمام بچه ها را چگونه لباس بپوشاند. خوب فکر کرده بودا آلکساندرونا طی چند روز پيش داري
‘Дарья Александровна тэйэ чäнд рузэ пиш хуб фекр кäрдэ буд кэ тäмамэ 

бäчэха ра чэгунэ лэбас бэпушанäд’.   
ود) رده ب  хуб фекр кäрдэ буд – глагол прошедшего времени третьего лица خوب فکر ک

единственного числа от глагола  خوب فکر کردن  хуб феэкр кäрдан). 
Из толкования глагола передумать следует, что он отражает в своём значе-

нии совершение действия повторно, изменение решения: «Подумав, изменить ре-
шение» [12, с. 501], «Ещё раз подумав, изменить свое намерение, решение, перере-
шить, раздумать» [15, с. 62]: 

(6) Кортес хотел обратиться с официальным запросом на эту тему в Мад-
рид, но потом передумал [17]. 

  .ر نظر دادتغييسپس  اما دهد، ارائه مادريد به موضوع اين مورد در رسمی درخواست يک خواست می کورتِس
Кортес михаст ек дäрхастэ рäсми дäр морэдэ ин мозу бэ мадрид эраэ дäхäд, 

.(монсäрэф шод) нäзäр дад тäгйирс ääмма сэп 
( ر داد نظر تغيي  тäгйирэ нäзäр дад – глагол прошедшего времени третьего лица 

единственного числа от инфинитива تغيير نظر دادن тäгйирэ нäзäр дадäн). 
Согласно русско-персидским словарям [7, с. 622; 14, с. 580], в качестве пере-

водных эквивалентов глагола передумать указываются сложные глаголы منصرف شدن 
монсäрэф шодäн ‘отказаться от мысли’ и ر نظر دادن  тäгйирэ нäзäр дадäн ‘изменить تغيي
мнение’. Эти глаголы синонимичные.  

Сложный глагол منصرف شدن монсäрэф шодäн образован от существительного 
монсäрэф ‘отказ’ в роли именной части и компонирующего глагола منصرف  шодäн  شدن
‘стать’. Сложный глагол ر نظر دادن -тäгйирэ нäзäр дадäн образован от двух существи تغيي
тельных ر  دادن нäзäр ‘мнение’ и компонирующего глагола نظر тäгйир ‘изменение’ и تغيي
дадäн ‘дать’. Сами именные части этих сложных глаголов обозначают семантику име-
нения решения человека.  

Глагол раздумать со значением «отказаться от задуманного, перерешить» 
[12, с. 645], «Отказаться от задуманного, от намерения сделать что-л.; передумать» 
[15, с. 607] обозначает аннулирование результата предыдушего действия.  

 (7) Папа улыбнулся невесело, хотел что-то сказать, но раздумал, снял руки 
с Фединых плеч и ушёл к себе в кабинет [17] 

اق ، دستانش را از روی شانهمنصرف شدپدر با ناراحتی لبخند زد، خواست چيزی بگويد، اما  های فدِيا برداشت و به اتُ
  کار خود رفت.

Пэдäр ба нарахäти лäбхäнд зäд, хаст чизи бэгуйäд, äмма монсäрэф шод, 
дäстанäш ра äз руе шанэхае Федя бäрдашт вä бэ отагэ карэ ход рäфт. 

-монсäрэф шод – глагол прошедшего времени третьего лица един منصرف شد)
ственного числа от инфинитива شدن منصرف  монсäрэф шодäн). 

Любопытно, что эквивалентами глагола раздумать по словарям [7, с. 833; 14, с. 
761] являются сложные глаголы منصرف شدن монсäрэф шодäн ‘отказаться от мысли’ и 
-тäгйирэ нäзäр дадäн ‘изменить мнение’. Это значит, что для носителя пер تغيير نظر دادن
сидского языка нет разницы в значении глаголов раздумать и передумать.  

О семантике глагола подумать в толковых словарях русского языка даётся 
следующее толкование: «Провести некоторое время, думая о чем-н.» [12, с. 543], «Не-
которое время думать» [15, с. 226].  

Толкование данного глагола указывает на ограниченность действия незначи-
тельным отрезком времени: 

(8) Отец немного подумал, а потом приказал Николаю следовать за ним… [17] 
  .و سپس به نيکولای دستور داد تا او را دنبال کند کمی فکر کردپدر 

Пэдäр кäми фекр кäрд, вä сэпäс бэ николäй дäстур дад та у ра донбал конäд. 
رد )  фэкр кäрд – глагол прошедшего времени первого лица единственного فکر ک

числа от инфинитива فکر کردن   фэкр кäрдäн). 
В качестве эквивалента глагола подумать в словаре Восканяна [7, с. 671] при-

ведён глагол ردن -фекр кäрдäн ‘думать’, который не обозначает значение непро فکر ک
должительность действия. По словарю [14, с. 630] сложный глагол کمی فکر کردن кäми 
фекр кäрдäн по своей семантике совершенно соответствует глаголу подумать. В со-
став этого сложного глагола входят наречие کمی кäми ‘немного’, существительное فکر 
фекр ‘мысль, дума, размышление, раздумье’ в роли именной части и простой глагол 
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کمی  кäрдäн ‘делать’. Наречие کردن  кäми ‘немного’ ярко обозначает непродолжитель-
ность действия. 

Согласно определению словарей глагол придумать со значением «изобрести, 
найти, догадаться что-н. Сделать» [12, с. 588],  «Догадаться сделать что-л., найти ка-
кое-л. решение, выход из создавшегося положения» [15, с. 406] обозначает изыскание 
умом новой мысли, идеи и т.п.: 

(9) Это мы уже сами потом придумали, что ее звали Ириной! [17] 
   ناميدند.می اايرين را او که رسيديم فکر اين به بعداً  خودمان ما

Ма худэман бäдäн бэ ин фэкр рэсидим кэ у ра ирина минамидäнд. 
ه فکر رسيديم  ) ب бэ фэкр рэсидим – глагол прошедшего времени первого лица мно-

жественного числа от инфинитива به فکر رسيدن бэ фэкр рэсидäн ).  
 (10) Хитрые японцы придумали новое мороженое со вкусом пива [17]. 

 .اختراع کردندژاپنی های حيله گر بستنی جديد با طعم ماءالشعير 
Жапонихае хилэгäр бäстäни джäдид ба тäмэ маошшäир эхтэра кäрдäнд.  
د  ) راع کردن اخت  эхтэра кäрдäнд – глагол прошедшего времени третьего лица мно-

жественного числа от инфинитива  کردن اختراع эхтэра кäрдäн). 
Cложные глаголыراع کردن ه فکر ... رسيدن ’эхтэра кäрдäн ‘изобрести اخت  ...бэ фэкр ب

рэсидäн ‘выдумать, найти способ’, являющиеся эквивалентами глагола придумать, 
репрезентируют изыскание умом новой идеи и мысли [7, с. 752].  

В состав сложного глагола ردن راع ک -эхтэра кäрдäн ‘изобрести’ входят суще اخت
ствительное اختراع эхтэра ‘изобретение’ и простой глагол  کردن кäрдäн ‘делать’.  

Глагол ه فکر ... رسيدن  бэ фэкр... рэсидäн ‘выдумать, найти способ’ образован от ب
предлога ه  фэкр ‘мысль, дума, размышление, раздумье’ и فکر бэ ‘в’, именной части ب
компонирующего глагола и رسيدن рэсидäн ‘прибывать, достигать’. 

Полнота, тщательность действия вплоть до ущерба обозначается глаголом 
продумать, имеющим такое значение по толковым словарям русского языка: «Тща-
тельно, обстоятельно обдумать» [15, с. 482], «Провести какое-н. время думая, обду-
мывая что-н.» [12, с. 607]: 

 (11) Прежде чем начать реставрацию, необходимо тщательно продумать 
весь процесс и составить план работы, определить методы и приёмы выполнения 
каждого этапа [17] 

وش ها و و يک برنامه کاری تهيه کنيد، ر عميق بينديشيدقبل از شروع ترميم، لازم است که به دقت در مورد کل روند 
  .تکنيک های انجام هر مرحله را تعيين کنيد

Гäбл аз шоруэ тäрмим, лазэм äст кэ бэ дэггäт дäр морэдэ коллэ рäвäнд äмиг 
биäндишид вä ек бäрнамэе кари тäхäе конид, рäвэшха вä тэкникхае äнджамэ хар 
мäрхäлэ ра тäйин конид. 

ق بينديشيد  ) عمي  äмиг биäндишид – глагол настоящего времени вторго лица множе-
ственного числа от инфинитива عميقً انديشيدن äмиг äндишидäн ).  

В персидском языке глагол продумать обозначает, فکر کردن    фэкр кäрдäн и سنجيدن 
сäнджидäн ‘взаешивать’, которые приведены в русско-персидском словаре Г.А. Воска-
няна [7, с. 784]. В русско-персидском словаре И.К. Овчинниковой [14, с. 716] персид-
ские сложные глаголы کردنهمه جانبه فکر   хäмэ джанебэ фэкр кäрдäн и  عميق انديشيدن  äмиг 
äндишидäн соответствуют глаголу продумать. Исходя из семантики глагола проду-
мать, можно заключить, что значение полноты действия свойственно обеим частям 
сложного глагола. Глагол ن انديشيد  äндишидäн является простым, а глаголы  فکر کردن фэкр 
кäрдäн и حساب شده فکر کردن хесаб шодэ фэкр кäрдäн, همه جانبه فکر کردن хамэ джанебэ фэкр 
кäрдäн и  عميق انديشيدن  äмиг äндишидäн – сложными, в которых   شدهحساب хесаб шодэ , همه
 .äмиг являются наречиями عميق хäмэ джанебэ и جانبه 

Таким образом, в персидском языке для выражения семантики глагола думать 
с разными префиксами в большинстве случаев используются сложные глаголы. 

Заключение. Проведённый анализ показал, что лексические единицы в иссле-
дуемых языках имеют разные структуры: глагол думать с разными пристаками в рус-
ском языке и сложные глаголы, состоящие из вспомогательных глаголов и именных 
частей в персидском, а также простые глаголы, состоящие из одного слова. Глагол 
думать с приставками в русском языке выражет разные значения, как углубление 
в действие; достижение результата, несмотря на трудности; интенсивность, чрезмер-
ность действия, доведение до предела; действие, охватывающее объект со всех сто-
рон и полноту действия; совершение действия повторно; изменение решения, устра-
нение результата предыдушего действия; непродолжительность действия; изыскание 
умом новой идеи; полнота, тщательность действия вплоть до ущерба. Наиболее зна-
чимой составляющей нашего анализа, однако, стало анализ значений глагола думать 
с разными приставками в сопоставлении с его персидскими эквивалентами. 
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В качестве эквивалентов глагола думать с разными приставками в большинстве слу-
чаев выступают персидские сложные  и простые глаголы.  
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В статье представлена интерпретация англоязычного юмористического текста 
в русле когнитивной парадигмы лингвистических исследований, в частности, теории 
концептуального блендинга, в рамках которой анализируется британский националь-
ный юмор как хранитель и выразитель исторического наследия, национальной культу-
ры и коллективной памяти народа. Цель работы – продемонстрировать потенциал 
теории концептуального блендинга в качестве инструмента для анализа чувства юмо-
ра жителей Великобритании. Объектом исследования является британский юмор. 
Предметом выступают англоязычные вербальные тексты с юмористической имплика-
цией, которые анализируются с помощью интерпретационного метода, основанного на 
теории концептуального блендинга. Новизна работы заключается в том, что теория 
концептуального блендинга применяется для интерпретации коллективной памяти 
британцев, которая анализируется сквозь призму полимодальной концептуализации 
с национальной культурой, неразрывно связанной с английским чувством юмора. 
В работе показано, что положения данной теории могут успешно применяться для 
задач понимания юмора, т.к. имеют серьезную интерпретационную основу для описа-
ния того, как организуются, структурируются и используются когнитивные мыслитель-
ные модели и операции. Было выявлено, что в британском юморе сконцентрированы 
не только особенности национального характера, их образ жизни и миропонимание, 
но и коллективное осмысление исторического прошлого нации, в частности, тяжелых 
испытаний, выпавших на долю британцев во время Второй мировой войны.  

Ключевые слова: когнитивная стилистика; концептуальный блендинг; англий-
ский язык; британский юмор; коллективная память; интерпретационный анализ 
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The article considers British humorous text interpretation in terms of the cognitive lin-

guistic paradigm, in particular, conceptual blending theory. British national humor is ana-
lyzed as a preserver and exponent of the historical heritage, national culture, and national 
collective memory. The paper aims to demonstrate the potential of conceptual blending the-
ory for analyzing the British sense of humor. The object is British humor. The subject is Eng-
lish texts with a humorous implication analyzed using an interpretative analysis based on 
conceptual integration theory. The novelty consists of considering this theory as an interpre-
tative tool for researching into the collective memory of the British. It is evaluated through 
the prism of polymodal conceptualization along with national culture, which is inextricably 
linked with the English sense of humor. The paper shows that the blending theory can be 
successfully applied to understanding humor, since it is based on describing how cognitive 
thinking models and operations are organized, structured, and used. The results show that 
British humor focuses not only on the British national traits, lifestyle, and worldview, but also 
on the collective rethinking of the national historical past, in particular, the hardships that 
befell the British at World War II.  

Keywords: cognitive stylistics; conceptual blending; the English language; British 
humor; collective memory; interpretative analysis 

 
Введение. Функционирование языковых единиц и структур невозможно полно-

стью понять и изучить без учета психических и ментальных особенностей человека, 
его познавательной деятельности и социокультурных условий существования. Язык, 
как отметила Е.С. Кубрякова, является «источником сведений о концептуальных 
и когнитивных структурах нашего сознания и интеллекта. … Язык выявляет, объекти-
визирует то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он преломлен и кате-
горизирован сознанием» [9, с. 37–38]. Данные положения являются актуальными для 
интерпретации юмористического текста в русле когнитивной парадигмы лингвистиче-
ских исследований, в частности, теории концептуального блендинга (концептуальной 
интеграции).  

Теория концептуального блендинга, предложенная Ж. Фоконье и М. Тернером 
[21], описывает когнитивные операции по объединению ментальных образов и идей 
в сети ментальных пространств, в результате которых создается новый смысл языко-
вых единиц. Понятие концептуального блендинга, разрабатывающееся прежде всего 
в контексте концептуальной метафоры и способов словообразования на синтаксиче-
ском уровне [1; 17; 25; 27], а также в рамках вычислительного подхода в области ис-
кусственного интеллекта [20], может быть использовано и для целей понимания юмо-
ра, т.к. блендинг связан с динамической интерпретацией коммуникативной ситуации 
и текстовой информации, с моделированием определенной точки зрения на объект 
или явление действительности. Он основан на нахождении определенных корреляций 
между концептуальными и языковыми структурами, за которыми стоит внутреннее 
богатство совмещенных ментальных пространств.  

Объектом нашего исследования является британский юмор. Предметом высту-
пают англоязычные вербальные тексты с юмористической импликацией, которые ана-
лизируются с помощью интерпретационного метода, основанного на теории концепту-
ального блендинга. 

Цель исследования – доказать, что теория концептуального блендинга может 
быть использована в качестве инструмента для анализа чувства юмора жителей Вели-
кобритании, основанного на коллективной памяти нации и тесно связанного с её истори-
ческим прошлым. В работе показано, что в британском юморе сконцентрированы не 
только особенности национального характера, их образ жизни и миропонимание, но и 
коллективное осмысление исторического прошлого нации, в частности, тяжелых испы-
таний, выпавших на долю британцев во время Второй мировой войны. Юмор помогает 
справиться с душевными ранами, нанесенными войной, не столь яркими моментами 
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британской истории; он смягчает удар от страшных событий и позволяет жителям Вели-
кобритании прославлять и идеализировать свою роль на мировой арене. 

Новизна работы заключается в том, что теория концептуального блендинга 
применяется для интерпретации коллективной памяти британцев, которая анализиру-
ется сквозь призму полимодальной концептуализации с национальной культурой, 
неразрывно связанной с английским чувством юмора, позволяющим людям принять 
и оправдать болезненные исторические события посредством смеха. Высмеивание 
ужасных, но правдивых событий, таких как война, необходимо для того, чтобы прими-
риться с ними, преодолеть психологический дискомфорт и двигаться вперед. Юмор 
также помогает сохранять воспоминания о славном прошлом Великобритании, а нам 
лучше их понимать и выстраивать межкультурную коммуникацию наиболее эффек-
тивным образом. 

Обзор литературы. Британский юмор неоднократно являлся объектом науч-
ных исследований в связи с международным статусом английского языка и особым 
вниманием к культуре Великобритании в коммуникативных и образовательных целях 
[4; 5; 7; 8; 10; 19]. Однако до сих пор нет универсальной теории, способствующей 
адекватной интерпретации национального юмора и делающей последний более по-
нятным для иностранцев. По нашему мнению, такой теорией может стать теория кон-
цептуального блендинга Ж. Фоконье и М. Тернера, которая уже применяется для ин-
терпретации юмора [23]. Концептуальный блендинг активно задействует широкий 
коммуникативный контекст в процессе интерпретации семантики юмористического 
текста, расширяя и углубляя его значение. Он профилирует привлечение историче-
ских событий из коллективной памяти нации, что позволяет более точно постичь 
смысл того, что вызывает смех. Выявление новых форм, смыслов, коннотаций, семан-
тических слоев в понимании, несомненно, связано с появлением новых дискурсивных 
практик, новых средств и путей их анализа, одним из которых и является концепту-
альный блендинг.  

В нашей работе понимание трактуется как активная продуктивная мыслитель-
ная деятельность, в которой задействованы и воображение, и память, и интуиция, то 
есть все интеллектуальные способности человека. Понимание рассматривается нами 
не как чисто познавательная деятельность, отстраненная от жизни и вовлеченности в 
социокультурные, исторические контексты и ситуации, а как «взаимоинтенциональные 
акты постижения смысловых образований, укорененных в конкретно-исторических 
ситуациях общения» [13]. Понимание юмора является непростой задачей. 

Юмор – это комплексное психолингвистическое и национально-специфическое 
явление, которое обозначает способность человека «понимать комическое, умение 
видеть и показывать смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-
нибудь» [14]. Это сложный когнитивный инструмент, способствующий критическому 
восприятию и интерпретации чрезвычайно хаотичной и динамичной информационной 
среды, в которой существует современный человек. Юмор можно определить и как 
способ адаптации человека к меняющимся условиям среды, реакцию на неожиданные 
обстоятельства, примирение с действительностью, переживание сильных эмоций. 
В.И. Карасик определил юмор как органическую защитную характеристику человече-
ской психики, тонкий и сложный эмоциональный феномен, связанный с выживаемо-
стью человека как вида, т.е. юмор связан с витальными ценностями человека [8].  

Л.П. Иванова отмечает, что юмор является объектом лингвокультурологии, его 
анализ должен осуществляться в русле современной антропоцентрической парадиг-
мы. «Комическое имеет во многом национальную специфику. … И если восприятие 
ситуации как смешной, забавной во многом обусловлено принадлежностью автора к 
той или иной культуре и относится к сфере культурологии, то повествование о смеш-
ном событии принадлежит лингвокультурологии и потому, что язык сам по себе несет 
культурную информацию» [7]. Именно поэтому корректное понимание национально-
специфического юмора, т.е. включение нового информационного компонента в систе-
му устоявшихся представлений, ценностей и стереотипов, представляет собой особую 
сложность для не носителей английского языка. «Для того чтобы понимание произо-
шло,  отмечает В.П. Зинченко,  текст, высказанный или прочитанный на каком-либо 
языке, должен быть воспринят, а его значения осмыслены, т. е. переведены на соб-
ственный язык смыслов. Для этого необходимо осуществить обратную процедуру 
означения построенных смыслов» [6], которое «может быть и должно быть лучшим. … 
В понимании оно творчество восполняется сознанием и раскрывается многообразием 
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смыслов. Таким образом, понимание восполняет текст: оно активно и носит творческий 
характер. Творческое понимание продолжает творчество (М. М. Бахтин)» [6].  

Одной из основных трудностей в понимании английского юмора является нали-
чие глубокого и многоаспектного подтекста, который позволяет трактовать юмористиче-
ский текст по-разному. Типичный пример шутки, основанной на семантической и контек-
стуальной полимодальности: «А: What is so ironic about Atheists? В: They are always talk-
ing about God». Значительную роль при этом играет выбор стилистических выразитель-
ных средств языка автором текста, а также его социальный статус и профессиональная 
принадлежность [12]. Британский юмор строится на тонких намеках, сравнениях и эв-
фемизмах. Часто используется полисемантичность слов, пан, игра слов, омонимия. 
Например, «My friend’s bakery burned down last night. Now his business is toast» (toast is 
‘warm, crispy bread’ and ‘ruined’); «What does a nosy pepper do? It gets jalapeño business» 
(nosy pepper is ‘a too curious person’ (slang); jalapeño is ‘spicy pepper’ and ‘all up in your 
face, nosy’ (Spanish)); «А: Why do people wear shamrocks on St. Patrick’s Day? В: Regular 
rocks are too heavy» (shamrock is ‘a light flower’ and rock is ‘a heavy stone’) [28]. 

Английский юмор считается высокоинтеллектуальным, демонстративно аристо-
кратичным, тонким, сложным, сухим, саркастичным, местами мрачным и даже жутким. 
Он повсеместен и жанрово разнообразен: от грубого издевательства и самоуничиже-
ния до легкой насмешки и самоиронии. Английский юмор – это образ жизни британца, 
он является отличительной чертой национального характера. Британские шутки осно-
ваны на синтезе невозмутимости, «без эмоциональности» повествования и акценти-
ровании внимания на незначительных деталях на фоне общей абсурдности ситуации 
[2]. Ни одна тема не является табу, хотя отсутствие утончённости в шутках часто счи-
тается безвкусным. 

В целом «английский юмор» является предметом исследований различных 
наук, о нем пишут книги, определяют его особенности и выделяют как отдельную чер-
ту английского характера. Несмотря на то, что такое восприятие британского юмора 
сложилось в XIX веке и ассоциируется с небедными, хорошо образованными и воспи-
танными англичанами, стереотипные представления о нем до сих пор существуют как 
в самой Великобритании, так и за её пределами. В своем исследовании мы обраща-
емся не к стереотипному восприятию «чисто английского юмора», а к юмору, как хра-
нителю и воспроизводителю коллективной памяти народа. Для этого мы используем 
теорию концептуального блендинга.  

Методология исследования. Концептуальный блендинг  это процесс, в кото-
ром создаётся новый концепт (blend) путём объединения двух известных исходных 
концептов (input concepts). После того, как родовое пространство (generic space) кон-
цептуально установлено, происходит создание всевозможных блендов с помощью 
добавления к родовому пространству различных характеристик изначальных концеп-
тов в зависимости от знаний и опыта индивида, степени его креативности и мотивиро-
ванности на определённую интерпретацию. Количество возможных блендов не огра-
ничено, не имеет однозначной верхней границы, трансформируется с изменением 
темпорально-локальных условий и зависит от большого числа факторов, включающих 
как личностные характеристики интерпретирующего субъекта, так и дискурсивно-
коммуникативные и контекстуальные характеристики текста [22]. Таким образом, воз-
действующий потенциал бленда зависит от того, каким образом будет воссоздан 
/ сконструирован его смысл адресатом в процессе ментальных процессов восприятия 
и интерпретации текста с учетом всех его контекстуальных и дискурсивных особенно-
стей. Очевидно, что разные читатели интерпретируют информацию текста по-
разному, однако, принимая во внимание известные характеристики референтной 
группы читателей/слушателей, автор текста может использовать такие «входные дан-
ные», т.е. концептуально насыщенные выразительные языковые средства, которые 
могут ориентировать мысль адресата на концептуализацию ситуации, нахождение 
родового пространства и блендинг исходных концептов необходимым автору образом. 
Исходные языковые средства и их концептуальное содержание должны быть внутрен-
не структурированы с точки зрения их компонентного состава и их функциональной 
направленности. В таком случае языковая единица, интерпретируемая как бленд, поз-
воляет человеку создавать перекрёстные смыслы (cross-mappings), связывающие ис-
ходные концепты когерентным образом.  

Приведем пример интерпретации юмористического текста, заимствованного 
у Пола Макмуллана на сайте ежегодного эдинбургского фестиваля искусств 
«Фриндж»: «Do you know what I’d do if I found you in bed with my wife? I’d tuck you in» 
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(«Знаешь, что бы я сделал, если бы застал тебя в постели с моей женой? Я бы тебя 
укутал») [26]. Здесь мы видим концептуальный блендинг двух исходных концептов 
(«измена жены» и «укутывание») с различными импликационными пространствами, 
актуализирующими определенные ментальные ассоциативные связи, которые обра-
зуют родовое пространство («адекватная реакция мужа»). Дальнейшее создание все-
возможных блендов происходит в зависимости от творческих способностей интерпре-
татора и дискурсивных особенностей акта коммуникации. Вероятность большого коли-
чества результирующих концептов с антагонистичной семантикой и вызывает смех. На 
наш взгляд, результирующим концептом может быть злость на жену за её измену, т. к. 
обнаружить свою жену в постели с другим мужчиной крайне неприятно. Такая ситуа-
ция стереотипно предполагает применение радикальных мер по наказанию жены или 
её любовника. Поэтому мы ожидаем услышать в качестве ответа угрожающую или 
запугивающую реплику, например, «Я убью тебя!» или «Я задушу тебя и мою жену!». 
Однако ответ оказывается мягким, имплицирующим, что преданный муж с радостью 
заботливо «укутал» бы любовника.  

Таким образом, мы видим смещение концептуального фрейма на уровне дис-
курса от ожидаемого отрицательного развертывания событий к положительному, 
предполагающему положительные последствия. Например, муж был бы так счастлив, 
что заключил бы любовника в объятья, позаботился бы о нём и пожелал удачи. Сле-
довательно, парадоксально неадекватный ответ мужчины профилирует всевозмож-
ные аксиологические интерпретации: от нелюбви мужа к жене до страха перед другим 
мужчиной. Ментальное пространство ввода, образованное исходным концептом «из-
мена жены» является концептуальным пространством брака с мужем, который любит 
свою жену; любая измена должна вызывать негодование. В тоже время, второе мен-
тальное пространство «укутывание» – это открытые партнерские отношения в браке, 
которые допускают предательство и неверность. В связи с чем, муж спокойно реаги-
рует на связь жены с другим мужчиной. Все сопоставления, ассоциации и несоответ-
ствия стереотипным образцам поведения в результирующем концепте «неадекватный 
муж» усиливает юмористический эффект и вызывает смех. Как видим, по своей при-
роде блендинг чрезвычайно креативен, т.к. он предполагает привлечение когнитивных 
и творческих способностей человека, оставляя самому читателю/слушателю про-
странство для творческого осмысления текстовой информации. При этом происходит 
эмоциональная реакция человека, которая способствует созданию большей вырази-
тельности шутки, усилению её воздействующего эффекта. 

Результаты исследования. Дискуссия. В данном исследовании мы примени-
ли вышеизложенную методологию к анализу британского юмора, содержащего аллю-
зии к Второй мировой войне. Для этого рассмотрим понятие коллективной памяти, 
которая предопределяет интерпретацию юмористических текстов об этих тяжелых 
событиях.  

Современный философский словарь дает следующее определение коллектив-
ной памяти: «Память коллективная  совокупность действий, предпринимаемых кол-
лективом или социумом, по символической реконструкции прошлого в настоящем. 
Изучение данного феномена осуществляется в следующих направлениях: прочтение 
содержаний коллективной памяти с использованием методологического анализа тек-
ста; учет культурных предпочтений, норм и «болевых точек», которые определяют 
структуру и состав памяти; социальное конструирование реальностей прошлого. П. к. 
тесно связана с формированием индивидуальной и коллективной идентичности, про-
блемами легитимности политических режимов, идеологического манипулирования, с 
моральными аспектами прошлого» [16]. Принимая данное определение в качестве 
рабочего, добавим, что память каждого человека неотделима от коллективной памяти 
его нации, заключенной в культурных смыслах, в значительной степени фиксируемых 
и воспроизводимых национальным языком. Как отметил Ю. Лотман, «люди создают 
свои воспоминания как неотъемлемую часть своей собственной социокультурной се-
миосферы» [11].  

Французский философ и социолог, основоположник научных исследований ис-
торической коллективной памяти Морис Хальбвакс настаивал на социальной обу-
словленности памяти человека, её формировании и развитии в процессе социализа-
ции. Он писал, что содержательное наполнение памяти, её организация, сроки, кото-
рые в ней может сохраняться информация,  всё это в очень большой степени опре-
деляется «не внутренней вместимостью и контролем, а внешними, то есть социаль-
ными и культурными рамками» [цит. по: 3, с. 19]. В индивидуальной памяти хранится 
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не только собственный жизненный опыт, но и опыт окружающих его людей, которым 
они делятся в процессе общения. При этом, прекращение реконструкций прошлого 
в настоящем приводит к забвению любой неактуальной информации, а также самого 
человека и всего общества. Важно подчеркнуть, что коллективная память для своего 
функционирования и сохранения нуждается в неких «образах» или «фигурах воспо-
минания» [3, с. 38]. «Та или иная истина, чтобы закрепиться в памяти группы, должна 
предстать в конкретной форме какого-либо события, лица или места» [15, с. 157]. 
В свою очередь, для сохранения в памяти группы, каждая попадающая туда фигура 
непременно должна обогатиться смыслом, влиться в идейную систему данного обще-
ства, т. к. память  это культура нации.  

Коллективная память не только воссоздаёт прошлое, она также организует пе-
реживание настоящего и будущего [3, с. 43]. Коллективная память противостоит исто-
рии и традиции, т. к. первая обосновывает свою собственную уникальность, а вторые 
утверждают фактологичность мира: нет ничего уникального, всё сравнимо со всем 
и всё в равной степени значимо. Такая полимодальная концептуализация памяти мо-
жет быть реализована в трёх аспектах, учитывая социальные факторы, например, 
людей и их отношения, материальные факторы, например, артефакты или средства 
массовой информации, и когнитивные факторы, например, социокультурное сознание 
и национальная идентичность. Таким образом, носители коллективной памяти нации 
(язык, искусство, религия, история) позволяют обществам сохранять свою собствен-
ную идентичность путём формирования воспоминаний.  

В своей работе мы основываем интерпретацию коллективной памяти британ-
ского общества, его национальной истории и чувства юмора исходя из описанных вы-
ше теоретических положений. Мы доказываем, что английский юмор на самом деле 
формирует коллективную память британцев о правде той жестокой войны. В частно-
сти, юмористическое представление страшных событий Второй мировой войны в ко-
медийных шоу, сериалах, выступлениях популярных комедийных актеров (например, 
Monty Python, Dad’s Army, Allo Allo, The Goon Show, Dick Emery, Benny Hill, Frankie 
Howerd, Tommy Cooper, Peter Sellers, Michael Bentie), вызывающее смех, смягчает 
удар правды исторического прошлого Великобритании и укрепляет веру британцев в 
могущество своей страны, в её ведущую роль в мировой истории, заставляя нацию 
справляться с тяжелыми воспоминаниями о своем не всегда блестящем прошлом, не 
умаляя правды и не переписывая историю. Именно английское чувство юмора обла-
дает способностью принимать и правдиво вспоминать ужасные моменты войны, звер-
ства нацистов, фашистов и коллаборационистов, репрезентируя их такими, какими 
они были на самом деле, при этом смеясь над ними в свойственной британцам утон-
ченной манере. Например, почему бы не сделать из войны комедию, если сама пропа-
ганда Второй мировой войны прибегала к юмору, чтобы ослабить врага и поднять бо-
евой дух защитников своей родины? Мы имеем в виду популярную песню, написанную 
1939 году с целью дискредитировать образ нацистов и их лидера. Песня называется 
«Hitler has only got one ball» («У Гитлера есть только одно яйцо»), исполняется под 
музыку «Colonel Bogey March» («Марш полковника Боуги») [18]. Она сразу же стала 
хитом во время войны, строевой песней солдат и популярной мелодией, распеваемой 
простыми людьми. Это замечательное использование юмора для придания сил 
в борьбе с врагом путем высмеивания мужественности или, скорее, ее отсутствия 
у немецких офицеров. В рамках теории блендинга мы можем проанализировать воз-
действующий потенциал пропаганды, которая формировала коллективную память 
англичан. Исходное ментальное пространство врага и войны с такими концептуаль-
ными компонентами, как Гитлер, Третий рейх, германская армия, вторжение, боевые 
действия и др., концептуализируется с другим ментальным пространством с исходным 
концептом монархизма. Происходит установление соответствия и преобразование 
заданных концептов из одной формы в другую. В генерируемом родовом простран-
стве Гитлеру и другим высокопоставленным офицерам приписываются черты монар-
хизма, при этом используется эпитет «poor» («бедный»), который актуализирует ассо-
циации не только с физическими недостатками, но и вызывает жалость, сочувствие. 
Очевидна степень несоответствия между ролью генералов в нацистской армии и при-
писываемым им атрибутам, которые могут усиливаться в зависимости от креативных 
возможностей интерпретатора. Более того, третье исходное ментальное пространство 
веселой и бодрящей мелодии усиливает несообразность мрачного сюжета песни на 
фоне жизнерадостных звуков. В данном полимодальном родовом пространстве поня-
тие врага изменяется, репрезентируя немужественных немецких офицеров, которых 
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скорее следует жалеть из-за их физической немощи и в целом не следует бояться. 
Таким образом, благодаря ментальным концептуальным блендам в человеческом 
сознании изменился образ врага, а коллективная память о «таком» враге сохранилась 
до наших дней. 

Приведем ещё пример, иллюстрирующий наши наблюдения за функциониро-
ванием английского юмора о Второй мировой войне, а также о репрезентации коллек-
тивной памяти и национальной идентичности в нем. В одной из серий известного ко-
медийного шоу «Monty Python’s Flying Circus» («Летающий цирк Монти Пайтон») теле-
компании Би-би-си под названием «Monty Python  Mr Hilter British humor» [24] обыгры-
вается сюжет о мистере Хилтере, чье имя является аллюзией на Адольфа Гитлера.  

Название вводит два исходных ментальных пространства: первое включает 
концепт вымышленного персонажа мистера Хилтера, второе отсылает к реальной 
личности Адольфа Гитлера. На протяжении всего комедийного скетча зрители посто-
янно слышат это имя. Наложение исходных концептов из обоих пространств позволя-
ет утверждать, что речь идёт о реальном предводителе немецкой армии, а не о вы-
мышленном персонаже. Мистер Хилтер только притворяется обычным человеком, на 
самом же деле он и есть Гитлер, которого все боялись и презирали. Это центральная 
мысль юмористического скетча, выраженная в сгенерированном родовом простран-
стве; привлечение дополнительных ментальных пространств с другими ассоциациями 
только усиливают комедийный эффект. Например, имена двух других генералов, со-
провождающих мистера Хилтера и разрабатывающих план развязывания новой вой-
ны (Bimmler и Ron Vibbentrop) с очевидностью ассоциируются с именами реальных 
деятелей войны (Gimmler и Von Ribbentrop), а также делают аллюзию к политике фон 
Риббентропа, из-за действий которого началась Вторая мировая война. Его простое 
присутствие на экране вводит третье ментальное пространство политической пропа-
ганды, которое также представлено в скетче. Эти персонажи сотрудничают с мисте-
ром Хилтером с целью победить на выборах и обрести сторонников в Лондоне. Одна-
ко их никто не хочет слушать, они представляются забавными, маленькими и глупыми, 
а не расчетливыми и безжалостными, какими были в реальной жизни. В этом скетче 
представлено множество мелких деталей, вводящих новую информацию в исходные 
ментальные пространства, привносящие несоответствия и актуализирующие сети ас-
социаций. Например, Биммлер и Рон Виббентроп носят нацистскую униформу непре-
рывно и когда их спрашивают об их карьере, Биммлер отвечает, что начал служить на 
севере страны, а затем случайно оговаривается, что он много лет служил в гестапо. 
Сначала он не замечает своей ошибки, когда же, наконец, он её понимает, поправляет 
себя, говоря, что гестапо наняло его только на пять лет, стараясь превратить всю си-
туацию в шутку. Все эти несоответствия замечаются зрителями и вызывают смех. 
В генерируемых полимодальных концептуальных пространствах развиваются целые 
сети ассоциативных связей, репрезентирующих абсурдность войны по своей сути. 
Таким образом достигается комедийный эффект, влияющий на коллективную память 
британцев о войне. Над врагом насмехаются, его роль уменьшается из-за абсурдных 
действий и нелепого контекста.  

Выводы. В данной работе с помощью примеров британского юмора о Второй 
мировой войне, а также теории концептуального блендинга было продемонстрировано, 
что английский юмор действительно оказывает существенное влияние на сознание бри-
танцев и формирование коллективной памяти о Второй мировой войне. На примере 
юмористических текстов британского комедийного шоу «The Monty Python’s sketch about 
Mr Hilter», содержащим аллюзии на Вторую мировую войну было показано, что интер-
претация юмора основана на входных пространствах, активизирующих ассоциативные 
поля коллективной памяти британцев о войне, пробуждая воспоминания, высмеивая 
психологически травмирующие серьезные события посредством сарказма, ироничного 
глумления, доходящего до абсурда и бессмыслицы. Таким образом, английский юмор 
связывает историческое прошлое с современным настоящим, обеспечивая тем самым 
глубокое понимание концепции британского общества и его культурной памяти. 

Заключение. Концептуальный блендинг может быть использован в качестве 
средства интерпретации юмористического текста, так как блендинг позволяет соеди-
нить в единое концептуальное пространство различные точки зрения, прирастив и/или 
создав новый смысл высказывания и текста. Теория блендинга была изначальна 
сформулирована в широком смысле как теория конструирования смысла. Однако се-
годня концептуальный блендинг применяется для интерпретации когнитивного и твор-
ческого поведения человека в различных областях, включая литературное 
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и художественное творчество, живопись, музыку, кино, науку, искусственный интел-
лект. В работе было продемонстрировано, что положения данной теории могут 
успешно применяться для задач понимания британского национального юмора как 
хранителя и выразителя исторического наследия, национальной культуры, коллектив-
ной памяти и национального характера, так как имеют серьёзную интерпретационную 
основу для описания того, как организуются, структурируются и используются когни-
тивные мыслительные модели и операции, что соответствуют общей направленности 
когнитивного подхода в лингвистике  нахождению ключей к пониманию конкретного 
текста, облегчению процесса его интерпретации, пониманию того, как читатель обра-
батывает текст.  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ 

 

Новоселецкая Дарья Ильинична, докторант, Краснодарское высшее воен-
ное училище им. генерала армии С.М. Штеменко, 350063, Россия, г. Краснодар, ул. 
Красина, 4, nos-fio@rambler.ru 

 

Рассматриваются актуальные проблемы терминологической эволюции комплекса 
научно-технических наук в эпоху технической глобализации; отмечается значительное 
расширение национального терминофонда и активизация процессов заимствования в 
подъязык технических гносеологических сфер. В русле когнитивизма исследуется спе-
цифика технического знания по сравнению с гуманитарным и иными типами знания; 
прослеживается связь науки, техники и мышления человека; определяются аспекты его 
мыслительно-познавательной деятельности. Показана роль деривационных процессов 
в создании новых понятийно-тематических модулей в структуре современной научно-
технической терминологической системы; отмечено, что технический термин репрезен-
тирует когнитивный элемент познавательной деятельности человека.  

Ключевые слова: научно-техническая терминология, технологическая глоба-
лизация, когнитивная парадигма, информационно-техническая подсистема языка 
науки, техническое понятие, деривация, технический объект, технологический про-
цесс, когнитивизм  
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sublanguage of technical epistemological spheres. In the mainstream of cognitivism, the 
specificity of technical knowledge is investigated in comparison with humanitarian and other 
types of knowledge; the connection between science, technology and human thinking is 
traced; aspects of his mental and cognitive activity are determined. The role of derivational 
processes in the creation of new conceptual and thematic modules in the structure of the 
modern scientific and technical terminological system is shown; it is noted that the technical 
term represents the cognitive element of human cognitive activity. 

Keywords: scientific and technical terminology, technological globalization, cognitive 
paradigm, information technology subsystem of the language of science, technical concept, 
derivation, technical object, technological process, cognitivism 

 
Современная лингвистика характеризуется рядом инновационных аспектов, в 

числе которых необходимо отметить интенсификацию терминологических и термино-
ведческих исследований в когнитивном «ключе», что обусловлено мощным развитием 
всех отраслей науки и техники и необходимостью их многоаспектного изучения. В эпо-
ху глобализации происходит многократное увеличение различных гносеологических 
областей и сфер знания; расширяется национальный терминофонд, активизируются 
процессы заимствования в национальные языки тех терминоединиц, которые отража-
ют реалии,  объекты и предметы научного познания в новых областях и дисциплинах.  

Особый интерес в этом плане вызывает система современной научно-
технической терминологии, так как в основе её категориально-понятийного аппарата 
лежит общенаучное понятие «техника», содержательный объём которого  значитель-
но модифицировался в силу объективных причин.  

Исследователи признают тот факт, что в XXI веке научно-техническую револю-
цию сменила информационная революция [2], однако глобальный информационный 
дискурс не может функционировать без поддержки специализированных технических 
устройств, особого технического оборудования, что даёт основание  констатировать 
наличие семиотической информационно-технической подсистемы специального языка 
науки и техники. Этому способствовало также мощное развитие компьютерных техно-
логий, формирование на  их базе новых гносеологических областей и научных 
направлений нового когнитивного уровня и статуса.       

Когнитивный подход к исследованию терминологического модуля языка науки 
обусловливает в эпоху технологической глобализации анализ специфики технического 
знания, представленного в технической науке. Исследователи структуры и особенно-
стей этого вида знания отмечают, что специфика понятий технического знания опре-
деляется в первую очередь спецификой самого предмета отражения – технических 
объектов и технологических процессов [8]. Техническое знание отличается практи-
ческой направленностью, что мотивирует такую особенность, как стандартизация со-
держания его понятий, которая закрепляется законодательно. Именно подобная нор-
мативность представляет собой одну из отличительных черт понятий технического 
знания, что фиксируется и репрезентируется посредством языка.  

Как известно, формирование каждой из терминологических систем во многом 
определяется интраязыковыми (системой языка) и экстраязыковыми факторами 
и причинами: социокультурными, политическими, экономическими, цивилизационны-
ми, уровнем технического и технологического развития, зависит также от состояния и 
развития всех отраслей и областей хозяйственной и научной деятельности того или 
государства. Терминологи считают, что к интраязыковым факторам следует отнести 
общелингвистические системные принципы – закона языковой экономии, асимметрии 
терминологического знака, приоритета понятийно-категориальной стратификации, 
функциональной специфики и когнитивизма [1]. К наиболее важным экстралингвисти-
ческим аспектам формирования различных терминосистем относят  научные разра-
ботки и концепции разных терминологических школ, международные контакты в сфере 
терминоведческой деятельности, вклад определённой страны в эту область, фактор 
интернационализации и интеграции научного знания. Как справедливо отмечают линг-
висты, когнитивный аспект каждой терминосистемы отражает особенности эволюции 
системы специальных знаний, которые формировались  достаточно длительное время 
под влиянием внутренних и внешних социально-экономических факторов [6, с. 8].  

Научно-техническая терминология занимает в современной когнитивной пара-
дигме особое место. Именно с переводов и  исследования технической терминологии 
началось становление и дальнейшее развитие вообще терминоведческой деятельно-
сти в России в 30-е годы XX века. Технические науки выступают гносеологической 
оппозицией наукам естественным, гуманитарным, социальным и иным, так как они 
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имеют дело с иными, чем в перечисленных сферах, объектами, предметами и дено-
татными классами в целом. В силу этого и научно-технические терминосистемы ре-
презентируют иные категории и понятия, чем термины других специальных подъязы-
ков (медицинского, биологического, лингвистического и т.п.).     

А.А. Реформатский, один из классиков терминоведения, пророчески заметил, 
что между технической терминологией и терминологией естественных наук многое 
не совпадает, потому что природные явления,  факты и события культурной истории 
невозможно «свести к одному "эталону", к чему-то "общему", "типовому", что вполне 
допустимо и даже обязательно для научно-технической терминологии» [5, с. 156–157]. 
Учёный отмечает в своих работах, что терминологи технических объектов иногда не 
могут понять, например, терминологов природных объектов, и наоборот [5].  

Актуальные и сегодня идеи А.А. Реформатского – о поле «лексиса» и поле «ло-
госа», о репрезентации науки в системе ее категорий и понятий, о соотношении ее 
предметной и онтологической сущности, о проблеме «точного выражения термином 
понятия, вещи и явления» – определили вектор и методологию дифференцированно-
го подхода к  исследованию терминосистем в зависимости от типа и гносеологическо-
го  статуса конкретных научных сфер, в том числе научно-технической.     

Базовой терминологической единицей, характеризующейся многозначностью, 
выступает номен «техника», который в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой опре-
деляется так: «Техника. 1. Круг наук, связанных с изучением и созданием средств 
производства, орудий труда. 2. Совокупность средств труда, знаний и деятельности, 
служащих для создания материальных ценностей. 3. Совокупность приемов, приме-
няемых в каком-нибудь деле, мастерстве. 4. Машины, механические орудия, устрой-
ства» [4, с.846]. «Новый словарь иностранных слов» представляет следующее опре-
деление: «1. Совокупность материальных средств и интеллектуальных знаний, ис-
пользуемых в производстве товаров и услуг; 2. совокупность навыков и приёмов како-
го-либо мастерства; 3. владение этими приёмами…; 4.совокупность машин, механиз-
мов, устройств, орудий и приборов какой-либо отрасли производства … или области 
применения» [3, с. 893]. В «Словаре философских терминов» даётся такое толкование 
термина «техника»: «ТЕХНИКА (от греч. techne – ремесло, искусство, умение) – си-
стема материальных инструментов, знаний и навыков, используемая для получения 
определенных результатов и отличающаяся антропогенным происхождением и вос-
производимостью» [7, с. 588]. Основной метод технических наук – это математическое 
и компьютерное / физическое моделирование предполагаемых или реализованных 
объектов и конструкций. 

Формирование системы научно-технической терминологии начинается с уста-
новления и создания её категориально-понятийной базы. Термин является именем 
научного или технического понятия, поэтому деривация научно-технических терминов 
зависит от системы конкретных понятий данной гносеологической сферы. По нашим 
наблюдениям, важнейшими категориями и понятиями научно-технической сферы вы-
ступают следующие: технический объект; машина; механизм; технологический про-
цесс; свойство; качество; стойкость; движение; процесс; действие; превращение; 
материя; устройство; система; структура; конструкция; орудие; инструмент; 
прибор; аппарат; информация; время; вещество; пространство; знак; лицо (по 
профессии; по функции); энергия; комплекс; количество, документ (ы). Категориаль-
ный аппарат технических наук отражает их специфику – они устанавливают законы 
искусственной природы, анализируя многообразные процессы создания и функциони-
рования техники. 

Научно-техническая терминология отличается строгой системностью и функци-
ональностью, репрезентируя в словесно-знаковой форме основные категории и поня-
тия различных технических наук, формирующих единый гносеологический комплекс. 
Каждый технический термин отражает как результат длительной эволюции техниче-
ского знания, так и когнитивный  элемент этого знания и познавательной деятельности 
человека.     

К современным развитым техническим наукам относятся также кибернетика, 
атомная энергетика, информатика, науки, разрабатывающие проблематику «искус-
ственный интеллект», нанотехнологии, а также другие гносеологические области, свя-
занные с разработкой инновационных информационно-технологических систем, шиф-
рования, защиты информации, цифровизации и т.п., то есть отражающие связь науки, 
техники и мышления человека, этапы и процедуры его мыслительно-познавательной 
деятельности. Общенаучное понятие «информация», трактуемое в философских 
науках как разнообразие отражения элементов действительности, является            
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мировоззренческо-методологическим основанием интерпретации понятия информа-
ции, которая существует  в технических науках: информация – это «сведения, являю-
щиеся объектом хранения, передачи, преобразования». Исследователи отмечают, что 
общенаучные и философские понятия в технических науках выступают в качестве 
мировоззренческих и методологических средств анализа и интеграции научно-
технического знания [8].   

Терминологический инструментарий научно-технического знания  представляет 
собой системную совокупность разноструктурных терминоединиц различных частей 
речи, семиотической основой деривации которых выступает интернациональный фонд 
греко-латинских терминоэлементов.   

Терминологическая вербализация технических понятий осуществляется с ис-
пользованием единиц различных частей речи и с учётом принципа понятийной обуслов-
ленности деривации терминов технических наук, например (модель «понятие – тер-
мин»): 1. Технический объект –  «Автотрансформаторный пускатель (Autostarter)»; 
2. Качество – «Двусторонний, реверсивный (Bi-directional)»; 3. Устройство – «Преры-
ватель, разьединитель тока (Breaker)»; 4. Процесс – «Градуировка (Calibration)»; 5. Ин-
струмент – «Сверло, дрель, бур (Drill)»; 6. Механизм  – «Датчик, указатель, детектор, 
индикатор (Detector)»; 7. Деталь, элемент – «Кнопка (Button)»; «Сердечник, стержень 
(Core)»; 8. Материал; вещество –  «Медь (Copper)»; 9. Свойство – «Плотность (Den-
sity)»; 10. Действие –  «Преобразовывать, конвертировать (Convert)» и др.   

Техническая картина мира периода глобализации фиксирует и репрезентирует 
в разноструктурных терминологических единицах те преобразования и результаты 
новой техно-цифровой революции, которая выступает экстралингвистическим факто-
ром эволюции самой научно-технической терминосистемы как глобального когнитив-
но-семиотического образования.      
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ЛАГОМ В ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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тель, Частное образовательное учреждение дополнительного образования по изу-
чению иностранных языков «Скандинавская школа», 129090, Россия, г. Москва, 
ул. Большая Спасская, 12, brasikaikea@rambler.ru 

 
Статья посвящена вопросу о слове лагом в шведском языке и культуре этноса. 

В ходе анализа была выявлена этимология слова лагом и описана его роль в швед-
ском обществе, а также представлена семантика этого слова с опорой его функциони-
рования на уровне гастрономического дискурса. В работе использованы следующие 
методы исследования: метод наблюдения, описательный метод и метод этимологиче-
ского анализа. Анализ материала позволил сделать вывод о том, что слово лагом 
отражает ценностные установки, выработанные исторически развивающимся обще-
ственным сознанием, укладом этнической жизни, мировосприятием. Слово лагом, 
обозначающее идеальное количество, с помощью которого осуществляется поиск 
умеренности во всём и баланса во всех сферах жизни, имеет прямое отношение 
к гастрономии. Семантическая структура слова лагом в шведском гастрономическом 
дискурсе характеризуется противоречивостью. 

Ключевые слова: лагом, гастрономический дискурс, шведская культура 
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This article is devoted to the question of the word lagom in the Swedish language and the 
culture of the ethnic group. The analysis revealed the etymology of the word lagom and de-
scribed its role in the Swedish society, as well as presented the semantics of the word lagom with 
the support of its functioning at the level of the gastronomic discourse. The following research 
methods were used in the work: observation method, descriptive method and method of etymo-
logical analysis. The analysis of the material made it possible to conclude that the word lagom 
reflects the value attitudes developed by the historically developing social consciousness, the 
way of ethnic life, and the worldview. The word lagom, denoting the ideal amount, with the help of 
which the search for moderation in everything and balance in all spheres of life is carried out, has 
a direct bearing on gastronomy. The semantic structure of the word lagom in the Swedish gas-
tronomic discourse is characterized by inconsistency. 
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Лагом: этимология, роль в шведском обществе. Критерием благополучия 
шведов, в основе которого выделяется баланс между желаниями и потребностями, 
приближающий человека к внутреннему удовлетворению, является слово lagom 
(нареч., прил. ʻкак разʼ, ʻдовольноʼ, ʻдостаточноʼ, ʻв меруʼ, ʻдостаточныйʼ, ʻподходящийʼ, 
ʻумеренныйʼ) (далее – лагом). 

Принцип умеренности и сбалансированности отображен в фольклоре разных 
языков: греческая пословица Pan metron Ariston (Все хорошо в меру), латинская по-
словица Ne quid nimis (Ничего сверх меры). В русском языке тоже есть похожие по-
словицы и поговорки такие, как «Много хочешь – мало получишь», «Хорошего поне-
множку», «За большим погонишься – малое потеряешь», «Мера – всякому делу вера», 
«Хорошо нагребешь – домой не донесешь» и др., аналоги которых находим и в других 
культурах. В шведском языке представлены следующие идиомы, содержащие лагом: 
Lagom är bäst (Все должно быть в меру), Det är lagom åt dig! (Так тебе и надо!) [13, 
c. 81]. Сами шведы порой именуют Швецию Landet lagom (букв. Страна лагома). 
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Впервые слово с корнем lag стало появляться в шведских текстах начала XVII 
века. Тогда оно означало «закон» и «группа». Множественное число от слова «закон» 
в то время было lagom. Сложно точно сказать, когда слово прочно вошло в обиход и 
завладело сознанием шведского населения, но, видимо, не последнюю роль здесь 
сыграл общинный образ жизни шведов, берущий начало еще с эпохи викингов. 

Существует много версий значения слова lagom. Когда-то оно было сокраще-
нием от словосочетания laget om (букв. вокруг группы). А некоторые исследователи 
считают, что наиболее популярным толкованием лагом является призыв к совмест-
ным действиям и справедливое распределение всех благ. По этому принципу жили 
викинги и «транслировали» его из поколения в поколение. После дневного дозора во-
ины рассаживались вокруг костра и передавали по кругу рог с медовухой. Каждый де-
лал по глотку, чтобы хватило всем.  

Когда в конце XVI века Швеция официально перешла к протестантизму, лагом 
стало синонимом скромности, гармонии, справедливости по отношению к людям, 
стремлению к равенству.  

Для шведов принцип упорядоченного подхода к жизни носит идеологический харак-
тер. В этой связи лагом можно рассматривать в качестве ключевого слова для шведской 
культуры, подразумевающие необходимость удовлетворять потребности с учетом меры 
во всем. Лагом – составляющая психологии шведского этноса, особенность национально-
го характера. Речь идет о правилах жизни, следуя которым, человек может чувствовать 
себя эмоционально комфортно дома и на работе; в порядок приведены его мысли и рабо-
чий режим; жизненное пространство организовано рационально; существует умеренность 
в еде; человек думает о собственном благополучии в балансе и гармонии с окружающим 
миром. М. Бут подчеркивает, что лагом во многом определяет поведенческие аспекты 
шведского общества от стереотипов потребления, которое не должно быть вызывающим, 
до политической системы, сложившейся на основе компромисса, умеренности и консенсу-
са [4, с. 384]. Действительно, принцип лагом явно прослеживается, например, в социаль-
ной политике шведского правительства, пропагандирующего и лоббирующего идеи равен-
ства, справедливости. Распределение богатства с помощью справедливых налогов и ра-
венство закреплены законодательно.   

По мнению многих исследователей, лагом имеет определенную связь с зако-
ном Янте (норв. Janteloven), своду из десяти правил, ставшие хрестоматийными для 
Северной Европы [4, с. 111, 112, 384; 1, с. 41; 10, с. 33]. Среди них находим такие, как: 
«Не думай, что ты лучше нас», «Не думай, что ты особенный», «Не думай, что ты зна-
ешь больше, чем мы» и др. Речь идет о заповедях, предписывающих, как вести себя 
в вымышленном городе Янте, описанном в романе Акселя Сандемусе «Беглец пере-
секает свой след» (En flyktning krysser sitt spor) (1933). 

Закон Янте находит отражение в «стереотипных» чертах характера шведов: от-
сутствие привычки хвастаться своими успехами, проявление сдержанности и аккурат-
ности. По мнению этнолога О. Дауна, ключевым словом рационализма, отличающего 
шведскую культуру, является лагом [11, s. 156]. Нельзя исключать философское 
начало в лагом, с его многомерностью, многогранностью. По мнению Л. Экерстрём, 
смысл лагом заключается в стремлении найти идеальное равновесие, которое в слу-
чае применения во всех жизненных аспектах, поможет человеку обрести естествен-
ность и свободу [10, с. 15].  

Лагом можно рассматривать в социальном, психологическом и культурном аспек-
тах. Социальный статус лагом проявляется в его функционировании в разных областях 
жизни общества; психологическая составляющая – в стереотипах поведения человека, 
в поиске баланса с целью достижения комфорта. Историческая динамика развития 
и формирования «контекста» лагом позволяет говорить о культурно-значимой инфор-
мации, содержащейся в слове и об определенной ценностной составляющей. 

Лагом пронизывает все сферы шведского общества: «лагомный дизайн», «ла-
гомная мода», «лагомная экология», «лагом на работе», «лагом в доме», «лагом 
и здоровье», «лагомная еда» и др. В ряде изданий находим такие разделы, как «Как 
заниматься фитнесом в стиле лагом?», «Как провести выходные в соответствии с ла-
гом?», «Как порадовать себя и близких: угощения в духе лагом?», «Как готовить еду 
по принципам лагом?» и др. [9; 3; 5].  

Невзирая на проникновение лагом в разные сферы жизни, его «эффект» в но-
вых обстоятельствах претерпевает изменения, приводящие к снижению его «привиле-
гированного» положения в культуре шведов. Так, по причине активного проявления 
у шведов таких качеств, как современность, чрезмерная самостоятельность, индиви-
дуальность, появляется необходимость быть им более лагомными, т.е. умеренными 
[12, s. 168].  
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Лагом: семантика, функционирование в гастрономии Швеции. Рассмотрим 
более подробно лагом в контексте гастрономической культуры шведов. 

Популярный в Швеции автор более чем 20 кулинарных книг М.Ш. Ландгрен счи-
тает, что в стране повседневная пища соотносится с лагом. Блюда не слишком слож-
ные и в то же время не совсем простые. Специи вроде бы присутствуют в блюдах, но 
они не ярко выражены. А самих шведов нельзя назвать ни чревоугодниками, ни ма-
лоежками [10, с. 45]. Действительно, среди многочисленных рецептов национальной 
шведской кухни достаточно простых и оригинальных блюд, позволяющих использо-
вать повседневные ингредиенты. Во многом это объясняет, почему лагом так часто 
применяют к кулинарным блюдам, где так важны правильные пропорции и размеры 
порций. Как считает А. Бронс, «лагом – это краеугольный принцип шведской кухни» [3, 
с. 126]. По мнению Э. Карлссон, «лагом на кухне – это пища, которая насыщает всех 
присутствующих за столом и проста в приготовлении» [5, с. 87]. 

В этой связи примечательна фигура Кайсы Варг (Cajsa Warg) (1703–1769), од-
ной из самых известных женщин-поваров в истории Швеции. Первое издание ее книги 
«Руководство по ведению домашнего хозяйства для молодых женщин» (Hjelpreda 
I Hushållningen För Unga Fruentimber), состоящее из 800 страниц, вышло в 1755 году 
и на протяжении 60 лет выдержало 14 переизданий. Повар Кайса Варг впервые в 
Швеции ввела меры веса и объема для удобства приготовления блюд, что так необ-
ходимо для лагом, заменив устаревшие классические «щепотки» [8, с. 131]. 

В определенной степени с течением времени наблюдается расширение перво-
начального понятийного значения слова (см. выше) различными коннотациями, порой 
оценочными. Речь идет об определенной оценке, свидетельствующей об отношении 
говорящего к объекту номинации: 1. Maten är lagom saltad (Блюдо в меру соленое). 
2. Ta en lagom portion (Не набирайте слишком много еды) [10, с. 18]. Находим, что еда 
посолена по вашему вкусу (1); вам необходимо следить не только за удовлетворением 
своего аппетита, но и за тем, чтобы хватило еды и остальным (2). Оценка может отно-
ситься как к индивидуальным ситуациям, так и к поведению в рамках группы.  

Традиция несколько раз в день встречаться за чашечкой кофе (шв. fika) с чем-
нибудь вкусным, например, имбирным печеньем (шв. pepparkakor), булочками с кар-
дамоном (шв. kardemummabullar), шафрановыми булочками (шв. saffransbullar) или 
шоколадными шариками (шв. chokladbollar) является перенастройкой, паузой, с помо-
щью которой человек может найти точку равновесия и получить возможность действо-
вать дальше. «Шведский стол» (шв. smörgåsbordet) c определенным порядком и вы-
бором блюд тоже пропитан духом лагом, ведь размер и состав порций человек опре-
деляет самостоятельно согласно собственным предпочтениям. Хотя среди блюд мы 
можем найти мясные тефтели (шв. kötbullar), маринованную сельдь (шв. inlagd sill) 
и лосось (шв. gravad lax), колбаски (шв. prinskorv), картофельную запеканку (шв. 
Janssons frestelse), бутерброд с креветками, яйцом, сметаной и лимоном (шв. Toast 
Skagen), пирожные с миндальной пастой (шв. semlor), шоколадное песочное печенье 
(шв. chokladsnittar), шипучие напитки (шв. påskmust, julmust) и др., не отличающиеся 
низкой калорийностью и высокой степенью полезности. Список можно пополнить и 
другими как праздничными, так и повседневными блюдами и напитками, большая 
часть которых является традиционными.  

В шведскую кулинарную энциклопедию входят рецепты блюд, признанные гур-
манами разных культур. Их незамысловатость и простота в приготовлении, порой 
странное сочетание ингредиентов, например, мясные фрикадельки с брусничным ва-
реньем и картофельным пюре (шв. köttbullar med lingon och potatispure) расширяют 
границы распространения рецептов и продуктов питания в других странах мира. 

Основными рекомендациями по приготовлению блюд в духе лагом можно счи-
тать следующее: 1) использовать сезонные, местные, натуральные и экологические 
продукты, отличающиеся правильным хранением; 2) ограниченно использовать соусы 
и приправы с целью получения чистого естественного вкуса; 3) отдавать предпочте-
ние дарам богатой скандинавской природы, а именно: ягодам, грибам, лесной дичи, 
морепродуктам, добытым в Северном и Балтийском морях, что позволит сделать 
блюда гармоничными, простыми, наделить качествами, присущими северному регио-
ну; 4) планировать приготовление блюд так, чтобы сократить количество пищевых 
отходов. Как отмечает Л. Балслев, «лагом это – это бережливость, вторичная перера-
ботка отходов, четкий дизайн, простая пища, и, разумеется, фика» [2, с. 28]. 

Примечательно, что самым полюбившемся из всех сортов молока, которые 
можно встретить на полках шведских магазинов, не слишком жирное и не слишком 
обезжиренное, − 1,5% молоко (шв. mellanmjölk). Другой популярный продукт − сливоч-
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ное масло, появившееся в 1974 году под названием Lätt & Lagom (букв. Легкое & Ла-
гомное), содержащее только 40 % жира.  

В Швеции с давних времен существует традиция потреблять сладости в уме-
ренном количестве один раз в неделю по субботам. Во многих шведских семьях она 
сохранилась до сих пор. Эта традиция так и называется «субботние конфеты» (шв. 
lördagsgodis) и в основном касается мармеладных конфет, которые шведы предпочи-
тают покупать на развес. 

В 1965–1977 гг. особой популярностью в Швеции пользовалось пиво, обладав-
шее крепостью 4,5 % (шв. mellanöl). Существовало более 35 видов похожего пива, 
т.е. средней крепости. Однако производство данного вида пива оказалось не совсем пра-
вильным решением, так как его употребление привело к смертельным травмам среди мо-
лодёжи. На смену ему пришло «народное пиво» (шв. folköl) крепостью 2,25 % и 3,5%. 

Структура лагом в гастрономическом дискурсе многокомпонентная и сложная, 
отличающаяся противоречивостью. Так, с одной стороны, речь идёт об использовании 
правильных пропорций и размеров, экологически чистых местных продуктов; о про-
стоте в приготовлении повседневной пищи и умеренности в её потреблении; с другой 
стороны, – о получении наслаждения от еды и приятных вкусовых ощущений; об 
определенной зависимости от гедонистического питания («фика»); об условной оце-
ночной количественной умеренности употребления еды («шведский стол», «субботние 
сладости»), которая порой является достаточно калорийной.  

Анализ материала показал, что лагом «содержит» определённые убеждения 
и призывы к социальным нормам, а также своего рода этнические ценностные компо-
ненты, которые могут служить руководящими принципами в жизни человека: внутрен-
няя гармония, уважение традиций, обычаев; единство с природой, защита окружаю-
щей среды.  

Исходя из того, в процессе жизненного выбора ценности «не только возникают, 
но и становятся реальностью, существующей объективно в качестве практически зна-
чимого образца» [6, с. 769], а для сознания человека «выполняют роль повседневных 
ориентиров в предметной и социальной действительности, обозначений его различ-
ных практических отношений к окружающим предметам и явлениям» [7, с. 646], можно 
определить лагом, «наполненное» ценностными компонентами, как самостоятельно 
существующее культурно обусловленное аксиологическое понятие, т.е. ценность. 

Выводы 
1. Лагом обладает этносоциокультурным статусом, который определяется распро-

страненностью, типичностью, символической значимостью в языке и культуре народа.  
2. С течением времени лагом, являющееся оценочным и культурологически 

маркированным словом, «наполненное» ценностными компонентами, не утратило 
свое исходное содержание, и в современном обществе его можно наполнять новым 
содержанием. 

3. Стабильность такой высокой популярности лагом можно объяснить тем, что 
оно отражает некоторые составляющие культуры шведского этноса и свидетельствует 
о приверженности народа к сложившимся нормам, традициям. 

4. Лагом имеет прямое отношение к гастрономии. Для шведов повседневная 
еда при всей своей простоте должна быть полезной, разнообразной, а ингредиенты, 
что немаловажно, доступными. В таком контексте лагом «призывает» выбирать эколо-
гически чистые местные продукты, не вызывающие дискомфорт даже при ежедневном 
потреблении. Лагом не приветствует излишнее потребление. 
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ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФРАНЦУЗСКИЙ 

 
Свешникова Марина Ильинична, кандидат педагогических наук, Астрахан-

ский государственный университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 
20а, msveshnikva@rambler.ru 

Сернова Елена Игоревна, кандидат филологических наук, Астраханский 
государственный университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а,  
e-eis67@mail.ru 

 
Статья посвящена проблеме передачи пунктуации в поэтическом переводе. 

Пунктуация помогает осмыслить письменную форму текста. Структура, смысл и инто-
нация высказывания диктуют постановку необходимого пунктуационного знака. В поэ-
тических произведениях пунктуация служит и целям выделения или подчёркивания 
наиболее значимых элементов. Поиск адекватных средств передачи интонации и вы-
деления смысловых отрезков приводит к комбинации различных дополнительных спо-
собов оформления текста. Индивидуальный стиль писателя или поэта в художествен-
ном тексте передается через стилистически значимые знаки авторской пунктуации. 
Переводчик должен решить, сохранять ли авторскую пунктуацию, опускать её или 
включать в перевод пунктуационные знаки принимающего языка. Поэтический пере-
вод зачастую приводит к значительному перестроению текста, в котором пунктуацион-
ная составляющая относится к другим речевым отрезкам, нежели в оригинальном тек-
сте, что было показано на примере переводов поэтических произведений И. Бунина. 

Ключевые слова: перевод поэтического текста, адекватность перевода, пунк-
туация, пунктуационные знаки, изменение пунктуационного рисунка в переводе 
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FEATURES OF THE TRANSMISSION OF PUNCTUATION MARKS  
IN THE TRANSLATION OF POETIC TEXTS FROM RUSSIAN INTO FRENCH 
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The article is devoted to the problem of punctuation transmission in poetic transla-

tion. Punctuation helps to understand the written form of the text. The structure, meaning, 
and intonation of the utterance dictate the setting of the necessary punctuation mark. In po-
etic works, punctuation also serves the purpose of highlighting or emphasizing the most 
significant elements. The search for adequate means of conveying intonation and highlight-
ing semantic segments leads to a combination of various additional ways of formatting the 
text. The individual style of a writer or poet in a literary text is conveyed through stylistically 
significant marks of the author's punctuation. The translator must decide whether to keep the 
author's punctuation, omit it, or include the punctuation marks of the receiving language in 
the translation. Poetic translation often leads to a significant rearrangement of the text, in 
which the punctuation component refers to other speech segments than in the original text, 
what was shown by the example of translations of I. Bunin's poetic works. 

Keywords: translation of poetic text, translation adequacy, punctuation, punctuation 
marks, change of punctuation pattern in translation 

 
Перевод художественного текста, в особенности поэтического, требует, прежде 

всего, решения проблемы словесного оформления текста, что играет важнейшую роль 
в передаче содержания произведения. Но есть один компонент поэтического текста, 
который часто не затрагивается переводчиками. Его либо опускают при переводе, 
либо сохраняют, как в оригинальном тексте, что в любом случае недопустимо, так как 
этот компонент очень важен в самой организации текста. Это пунктуация, которая помо-
гает осмыслить письменную форму текста, донести читателю именно то содержание, 
которое было задумано автором. Во многом благодаря пунктуационным знакам автор 
и читатель достигают единства в восприятии содержательной стороны текста [2, с. 11]. 

В данной работе пунктуация рассматривается как совокупность знаков препи-
нания, пробелов, абзацев, шрифтовых выделений, а также расположение текста на 
плоскости [7, c. 214]. 

В русском языке у пунктуации роль строго определена: она разграничивает ре-
чевые отрезки грамматически, интонационно и по смыслу. Это обязательные знаки 
пунктуации, без которых читающий не может правильно воспринять текст. Структура, 
смысл и интонация высказывания диктуют постановку необходимого знака. Мастера 
художественного слова также следуют общим правилам, но «эстетическая заданность 
поэтического текста может изменить смысловой объем, нарушить интонацию и место 
постановки знака» [9, с. 3]. Поиск адекватных средств передачи интонации и выделе-
ния смысловых отрезков приводит к комбинации различных дополнительных способов 
оформления текста, и графический рисунок произведения становится все более 
сложным [4, c. 151]. Индивидуальный стиль писателя или поэта в художественном 
тексте передается через стилистически значимые знаки авторской пунктуации. Автор-
скими они являются постольку, поскольку при возможной вариантности указывают на 
нужный автору смысл [2]. Известно, что И. Бунин придавал большое значение пункту-
ации в своих произведениях и не разрешал редакторам их менять. Он считал, что да-
же одна запятая «может нарушить всю музыку и повергнуть автора в форменный 
недуг» [4, c. 150–151]. 

Пунктуация в поэтическом тексте не всегда такая, как в записи обычной речи, 
в деловых документах или прозаическом произведении. По образному выражению 
Е. Невзглядовой, «знаки препинания – это мимика души и запись голоса» [5], это та 
музыка, которую поэт слышит внутри себя. Это может быть постановка запятой там, 
где автор хочет обозначить паузу, или это пропуск необходимой в прозе запятой 
навстречу ритмической монотонии. Такие знаки часто не привязаны к синтаксическим 
структурам.   

При переводе на другой иностранный язык (в нашем случае – французский) 
необходимо учитывать пунктуацию, принятую в данной языковой системе. Француз-
ские лингвисты (Ж. Дамурет, А. Сев, Ж. Перро, Е. Блед и О. Блед, Р. Гайар) рассмат-
ривают интонационный принцип как ведущий для французской пунктуации. 
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Ж. Дамурет [13, c. 6–7] считает, что при восприятии речи француза осознаются 
все возможности, которые ему предоставляют мелодика и ритм языка. Написанный 
текст лишён этих средств, и роль пунктуации сводится к возмещению этого недостат-
ка, что даёт возможность почувствовать живое движение устного выражения. По мне-
нию Е. Блед и О. Блед, пунктуация служит указателем остановки и модуляции голоса 
во время чтения [12, c. 1]. P. Гайар полагает, что каждый пунктуационный знак, в том 
числе запятая, соответствует остановке голоса и смысла [15, c. 74]. Таким образом, 
французские лингвисты сходятся во мнении, что почти все употребляемые знаки пунк-
туации читаются, то есть в подавляющем своём большинстве служат для обозначения 
ритмомелодики письменной речи. 

Автор художественного произведения, имея своеобразную тематику, индивиду-
альный языковой стиль, оригинальную художественную манеру, не может далеко от-
ступить от принятой в данной письменности пунктуационной системы. В ряде случаев 
из нескольких возможных пунктуационных вариантов (которые связаны с различными 
частными оттенками значений), авторы могут выбирать те, которые кажутся им наибо-
лее подходящими для данного конкретного случая [10, c. 132–137]. 

Если стихи лишить знаков пунктуации, как это делают нынешние авангардисты, 
то выделения не будет, интонация станет ровно-безразличной, при этом звучать бу-
дет только ритмическая монотония [5]. К тому же текст, лишённый пунктуации, не мо-
жет быть воспринят всеми одинаково. Доля индивидуального восприятия и осмысле-
ния будет тем большей, чем меньше в тексте указаний на определённые смыслы, ка-
ких-либо чётких их обозначений [2, c. 15].  

При переводе с русского языка на французский необходимо учитывать общую 
тенденцию в современной французской поэзии: отсутствие каких-либо знаков препи-
нания. Их в свое время упразднил еще Аполлинер. Однако отсутствие этих знаков во 
французском тексте несравнимо с текстом русским: связанность аналитических кон-
струкций французской грамматики частично поддерживает смысловую организацию 
речи и не соотносима со свободным синтаксисом русского языка. К тому же с 70–80-х 
годов ХХ века французские лингвисты признают наличие проблем с пунктуацией 
в художественном тексте и занимаются ими. При этом многие писатели серьёзно от-
носятся к использованию знаков препинания в прозе, однако допускают ее опущение 
в поэзии «для создания некоторых неожиданных связей между словами или фраза-
ми», как высказался в своё время Э. Базен [цит. по: 16, с. 95]. Нельзя, однако, сказать, 
что во французской поэзии отсутствуют какие-либо способы логического оформления 
высказывания. В современной поэзии примерно ту же роль выполняют другие вырази-
тельные средства: игра заглавными буквами, пробелы, пропуски строк, курсив, разные 
шрифты, даже цвета, разноуровневое начало строки и др. Как считают исследовате-
ли, пунктуация в поэтических текстах не исчезла, а перешла на другой уровень благо-
даря более свободному использованию дополнительных средств [14, с. 2].  

Однако проблема остаётся не до конца решённой относительно переводных 
текстов. Сохранять ли авторскую пунктуацию, опускать её или включать в перевод 
пунктуационные знаки принимающего языка – вот те вопросы, которые должен решить 
переводчик. Ведь поэтический текст имеет сложную организацию, представляющую 
единство графической, дискурсивной, фонетической и лингвистической форм. Ритм, 
мелодика, строфика и стилистика взаимодействуют друг с другом, приобретают до-
полнительные значения и вызывают в сознании реципиента определённый синтетиче-
ский эффект [6]. Пунктуация, не соответствующая правилам, привлекает внимание 
к созданному автором образу. Импрессивность основана на ритмико-интонационных 
параметрах оригинала и перевода, а также их фоносемантических и анаграмматиче-
ских характеристиках, которые организуют текст не только по горизонтали, но и по 
вертикали [3, с. 206], благодаря стихотворной каденции, поддержанной размером, 
рифмой, внутренними созвучиями, ритмом, обозначенным знаками пунктуации и пр. 
Серьезное изменение каких-либо из этих элементов, в том числе и пунктуации, при 
переводе визуально или эмоционально меняет восприятие стихотворения [6, с. 368], 
что может негативно сказаться на осмыслении и общем понимании текста. 

Необходимо учитывать, насколько близки язык оригинала и язык перевода. 
В языках, принадлежащих к одной семье, расхождения в пунктуационном оформлении 
могут быть незначительны [17, с. 133]. В языках, относящихся к разным группам, заме-
щение знаков пунктуации требует тщательной работы. К тому же поэтический перевод 
зачастую приводит к значительному перестроению текста, в котором пунктуационная 
составляющая относится к другим речевым отрезкам, нежели в оригинальном тексте. 
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Рассмотрим структурные изменения в переводе стихотворения И. Бунина 
«Гробница Рахили» [1] в переводе Katia Granoff [11, c. 274]. Текст организован в виде 
трёх строф-терцин с вынесенной в отдельную строфу заключительной строкой. Выбор 
такой формы неслучаен, она близка библейскому терцету. Кроме того, использование 
такой стихотворной формы относит произведение к эпохе Серебряного века, когда 
терцина стала популярной в русской поэзии. Особое внимание следует обратить на 
пунктуационные знаки в авторском тексте, они очень разнообразны: это и кавычки для 
обозначения цитаты из библии, и восклицательные знаки в конце текста, выделяющие 
имя собственное для передачи чувств, переполняющих героя. Необходимо выделить 
запятые, членящие текст на речевые отрезки, особенно запятую в конце второй стро-
фы. В некоторых изданиях эта запятая заменяется точкой, более логичной согласно 
синтаксическим конструкциям. Для поэта эта запятая очень важна, И. Бунин часто 
нарушал построение строки, заканчивая предложение не там, где кончается стих, ру-
ководствуясь не размеренностью правил стихосложения, а живым «прерывистым» 
дыханием, которое герой задерживает от восторга. В некоторых случаях это может 
кардинально изменить смысл произведения. 

 
 

Гробница Рахили 
 

«И умерла, и схоронил Иаков  
Ее в пути...» И на гробнице нет  
Ни имени, ни надписей, ни знаков.  
 
Ночной порой в ней светит слабый свет,  
И купол гроба, выбеленный мелом,  
Таинственною бледностью одет,  
 
Я приближаюсь в сумраке несмело  
И с трепетом целую мел и пыль  
На этом камне выпуклом и белом...  
 
Сладчайшее из слов земных! Рахиль!  

Le tombeau de Rachel 
 

«Elle expira, Jacob l’ensevelit en route…» 
Aucune inscription n’indique son tombeau; 
Mais, blanchie à la craie, étrange, luit la voûte 
Du sépulcre, éclairé des lueurs d’un flambeau. 
 
Timidement j’approche et puis, dans le silence, 
J’embrasse en frissonnant tes cendres, Israël; 
Sur cette blanche tombe, antique souvenance, 
La plus douce parole en ce monde, «Rachel»… 

 
 
 

(Trad. par Katia Granoff) 
 

 
Несомненно, полностью сохранить в переводе все особенности оригинального 

текста невозможно. И кроме строфического изменения наблюдается и пунктуацион-
ное. Появляется точка с запятой на месте точки после первой строфы «Aucune inscrip-
tion n’indique son tombeau;», выделяются запятыми обособленные члены предложения 
«puis, dans le silence,» «, antique souvenance,», на месте авторской запятой стоит точка 
«éclairé des lueurs d’un flambeau.». Восклицательные знаки, завершавшие произведе-
ние И. Бунина, в переводе заменены кавычками и многоточием, что в корне меняет 
смысл стихотворения. Тот наплыв чувств, который охватывает героя при виде могилы 
Рахили и выраженный в оригинальном тексте в призыве к праматери дома Израилева, 
в переводе звучит значительно сдержаннее.  

В переводе требуется не просто сохранить авторскую пунктуацию, а передать 
эстетическую функцию, свойственную, оригинальному поэтическому тексту. Не следу-
ет забывать, что собственно стиховые пунктуационные знаки нередко используются 
вместе с коммуникативно-значимыми знаками, что усиливает визуальную репрезента-
цию коммуникативного членения текста [4, c. 155].   

Так, в стихотворении «Песня» И. Бунина [8, с. 639] присутствуют различные 
знаки, не все из которых сохраняются в переводе. 
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Песня 
Я – простая девка на баштане, 
Он – рыбак, весёлый человек. 
Тонет белый парус на Лимане, 
Много видел он морей и рек. 

 
Говорят, гречанки на Босфоре 
Хороши… а я черна, худа. 
Утопает белый парус в море –  
Может, не вернётся никогда! 
 
Буду ждать в погоду, в непогоду… 
Не дождусь – с баштана разочтусь, 
Выйду к морю, брошу перстень в воду 
И косою чёрной удавлюсь. 
  

Une chanson 
Je suis paysanne à la melonnière, 
Lui est un homme gai, il est marin. 
Sa voile a vu tant de fleuves, de mers; 
Et cette voile blanche se perd au loin. 

 
On dit que les dames grecques de Bosphore 
Sont belles… Moi, je suis maigre, et mon teint 
Est brun. Je ne sais s’il vient encore,  
Car sa voile blanche s’est perdue au loin! 
 
J’attendrai à tout temps, peu m’importe… 
Mais s’il ne vient pas, je m’en irai 
Jeter en mer la bague que je porte; 
Avec ma tresse, je m’étranglerai. 

                     (пер. М.И. Свешниковой) 
 

Прежде всего, в тексте мы видим обязательные синтаксические знаки, выпол-
няющие строго определённую функцию: запятые (рыбак, весёлый человек), точки 
(Много видел он морей и рек.), тире (Я – простая девка). Перевод предложений с та-
кими знаками на французский язык будет зависеть от синтаксических трансформаций 
и правил французской пунктуации. Прежде всего, это касается тире в функции опу-
шенного глагола-связки «быть»: во французском тексте вместо тире либо восстанав-
ливается глагол «être» Je suis paysanne, либо ставится запятая. Другие обязательные 
знаки сохраняются, но к ним добавляются знаки уже французской пунктуации. Это точка 
с запятой (Sa voile a vu tant de fleuves, de mers; Jeter en mer la bague que je porte;), они 
обязательны, если в предложении есть разграниченные запятыми речевые отрезки.   

Однако в оригинальном тексте могут присутствовать и авторские знаки. Чаще 
всего это тире и многоточие. Тире часто используется в чисто коммуникативных функ-
циях в поэтической речи на месте нормативного «нуля знака», причем знак тире 
настолько широко употребляется в качестве показателя членения предложения на 
тему и рему, что такое употребление становится правилом оформления высказывания 
в поэтическом тексте [4, c. 155]. Этот знак проявляет также ритмико-мелодическую 
организацию текста (в основном стихотворного), так как его разделительная функция 
усиливается и зрительным эффектом, сопровождающим этот знак [2, с. 195]. Тире 
нередко употребляют вместо запятой для передачи (и чтения) паузы. Оно врезается 
в стиховую ткань с каким-то своим молчаливым смыслом [5]. Такие тире поэт исполь-
зует для большей выразительности: Утопает белый парус в море – Может, не вер-
нётся никогда!, Не дождусь – с баштана разочтусь.  В переводе тире заменяется на 
запятую: Je ne sais s’il vient encore, Car sa voile blanche s’est perdue au loin!, Mais s’il ne 
vient pas, je m’en irai. 

Не меньшей выразительностью обладает и многоточие, показывающее, что есть 
что-то невыразимое в словах, что-то тайное, скрытое, несказанное [5]. Часто это взволно-
ванная прерывистая речь, что и передает многоточие во фразе гречанки на Босфоре Хо-
роши… а я черна, худа. В переводе это выразительное средство удалось сохранить с тем 
же скрытым смыслом les dames grecques de Bosphore Sont belles… Moi, je suis maigre. 
Также и второе многоточие Буду ждать в погоду, в непогоду… J’attendrai à tout temps, peu 
m’importe… сохранено в переводе, чтобы передать чувства героини. 

В качестве авторского знака может также рассматриваться запятая с тире, 
необходимость которых сам поэт объясняет лирической ситуацией [5]. Также в каче-
стве показателя коммуникативной расчлененности высказывания в поэтической речи 
используется специфический пунктуационный знак – разбивка стихотворной строки (а 
также «лестничное» расположение), что позволяет преодолеть однообразие в оформ-
лении высказывания [4, c. 155], отметить разноразмерность строк или метра. Эти зна-
ки препинания мы находим в стихотворении И. Бунина «Слово» [8, с. 641–642]. 
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Слово 
Молчат гробницы, мумии и кости, –  
 Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
 Звучат лишь письмена. 
 
И нет у нас иного достоянья! 
 Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь.  

   

Verbe 
Momies, tombes, ossements gardent le silence; 
Seul le verbe a la vie. 
Et on ne voit au cimetière immense   
Du monde que des écrits. 
 
Mais nous n'avons pas d'autres apanages! 
Il faut garder un tel 
Talent au temps de souffrance et de rage –  
Ce don est immortel.   

                          (пер. М.И. Свешниковой) 
 

Из всех дополнительных средств выразительности в переводе сохраняется 
только разноуровневое начало стихотворной строки. Другие авторские пунктуацион-
ные знаки претерпевают значительные изменения: только восклицательный знак во 
второй строфе сохраняет свое местоположение, запятая с тире и двоеточие в первой 
строфе заменены на точку с запятой и точку, что соответствует правилам француз-
ской грамматики, а тире во второй строфе меняет своё положение. 

В заключение следует сказать, что пунктуация в переводе до сих пор представ-
ляет обширное поле для исследователей, особенно авторская пунктуация, которая мар-
кирует индивидуальное употребление знака, являясь стилистическим приёмом, помога-
ет писателю или поэту в реализации его эстетических задач. Это самый последний эле-
мент текстовой организации, к которому обращается переводчик. Однако для передачи 
содержания произведения необходимо учитывать все его составляющие. 
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ОТРАЖЕНИЕ СТРАТЕГИЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  
В ДНЕВНИКЕ Л.Н. ТОЛСТОГО ЗА 1907–1908 ГОДЫ 

 

Токарев Григорий Валериевич, доктор филологических наук, профессор, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 300026, 
Россия, г. Тула, пр. Ленина, 125, grig72@mail.ru 

 

Статья посвящена изучению дневника Л.Н. Толстого в аспекте самоидентифи-
кации его личности.  Рассмотрены дневниковые записи за 1907–1908 годы. Выявлено, 
что дневник не был формой исключительно автокоммуникации, поскольку  пишущий 
понимал, что дневник будет иметь своего читателя. В дневнике большое внимание 
уделено таким аспектам, как самооценка, самоидентификация. Под самоидентифика-
цией понимается  процесс самоанализа, результатом которого является категориза-
ция своей личности в известной человеку системе координат. Результаты самоиден-
тификации могут быть вербализованы различными способами. Пропозиции, отража-
ющие данные процессы, имеют форму Я есть Х. Объективация идентификационных 
процессов реализуется разными коммуникативными стратегиями, под которыми по-
нимается способ достижения целей общения. Коммуникативная стратегия определена 
на основе анализа коммуникативной цели высказывания, а также языковых средств её 
воплощения. Выявлены следующие коммуникативные стратегии и соответствующие 
им идентификационные пропозиции: постановка задач самосовершенствования – 
я несовершенный человек; возрастная идентификация ‒ я старый, но счастливый  
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человек; самоуничижение – я ничтожный человек; отождествление себя с другими 
людьми –  я такой же,  как все; отношение к Богу – я часть Бога; отношение с членами 
семьи – я чужой в своей семье. Дневникам Толстого свойствен аналитизм. Изучение  
коммуникативных стратегий в дневнике Л.Н. Толстого демонстрирует их взаимосвязь 
и детерминизм. Выделенные стратегии отражают стремление писателя к духовному 
самосовершенствованию и единению с Богом. 

Ключевые слова: прагматика, самоидентификация, коммуникативная страте-
гия, автокоммуникация, дневник, Л.Н. Толстой 

 
REFLECTION OF SELF-IDENTIFICATION STRATEGIES  

IN LEV TOLSTOY'S DIARY FOR 1907–1908 
 
Tokarev Grigoriy V., Doctor of  Philological Sciences, Professor, Tula State Lev 

Tolstoy Pedagogical University, 300026, Russia, Tula, 125 Lenin Avenue, grig72@mail.ru 
 

The article is devoted to the study of Leo Tolstoy’s diary of in the aspect of self-
identification of his personality.  The paper considers diary entries for 1907-1908. It is re-
vealed that the diary was not a form of exclusively autocommunication, since the writer un-
derstood that the diary would have its own reader. The diary pays much attention to such 
aspects as self-esteem, self-identification. Self-identification refers to the process of self-
analysis, the result of which is the categorization of one's personality in a coordinate system 
known to a person. The results of self-identification can be verbalized in various ways. 
Propositions that reflect these processes have the form I am X. Objectification of identifica-
tion processes is implemented by different communication strategies, which are understood 
as a way to achieve the goals of communication. The communicative strategy is determined 
on the basis of the analysis of the communicative purpose of the utterance, as well as the 
linguistic means of its implementation. The paper identifies the following communicative 
strategies and their corresponding identification propositions: setting goals for self-
improvement – I am an imperfect person; age identification ‒ I am an old but happy person; 
self-deprecation – I am an insignificant person; identification with other people – I am the 
same as everyone else; attitude to God – I am part of God; relations with family members – I 
am a stranger in my family. Tolstoy's diaries are characterized by analyticism. The study of 
communicative strategies in the diary of Leo Tolstoy demonstrates their interrelation and 
determinism. The highlighted strategies reflect Tolstoy's desire for spiritual self-improvement 
and unity with God. 

Keywords: pragmatics, self-identification, communicative strategy, autocommunica-
tion, diary, Leo Tolstoy 

 
Переход лингвистики в антропоцентрическую парадигму способствовал дина-

мичному развитию прагматики, в поле зрения которой попадают человек и его речь. 
В связи с этим актуальным является изучение различных аспектов дискурса, процес-
сы обмена информацией. Ю.М. Лотман выделил две основные формы коммуникации: 
«Я-Я», «Я-Он» [12, с. 164].  Перед филологической наукой стоит задача изучения во-
площения данных форм, когнитивных, коммуникативных и др. аспектов трансфера 
знаний. Дневник является одной из форм автокоммуникации. В русистике изучение 
дневника осуществлялось в жанрологическом, хронологическом, лингвоперсонологи-
ческом и др. аспектах [1, 5, 6, 7, 11]. Результатом исследований стало определение 
дифференциальных признаков данной формы речи, создание типологии дневников, 
комплексное изучение дневниковых записей отдельных личностей. В галерее извест-
ных дневников русской лингвокультуры, пожалуй, одно из первых мест занимает 
дневник Л.Н. Толстого. Записи были сделаны в течение шестидесяти трёх лет и заня-
ли  тринадцать томов полного собрания сочинений. Дневник Толстого как одно из са-
мых крупных его произведений имеет междисциплинарную ценность. Для языкознания 
он представляет интерес в лексическом, грамматическом, когнитивном, психолингви-
стическом, стилистическом, прагматическом аспектах. Особенно ценно то, что дневник 
позволяет проследить эволюцию избранного предмета исследования. Настоящая ста-
тья продолжает изучение дневника Л.Н. Толстого в аспекте самоидентификации лич-
ности и рассматривает дневниковые записи Л.Н. Толстого, которые он сделал в воз-
расте 79–80 лет, за 1907–1908 год.  

Т.П. Тарасенко, М.А. Величко отмечают: «Можно говорить о том, что личный 
дневник не просто способ самовыражения личности, но и средство для её развития» 
[1, с. 5]. Этот тезис подтверждает дневник Льва Николаевича. Как известно, 
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Л.Н. Толстой писал дневник всю свою жизнь. Основной посыл дневника на протяже-
нии всей жизни писателя не менялся. Записи посвящены проблемам самоанализа 
и самосовершенствования. Однако степень интимности изложения от года к году ме-
няется. Никому не известный девятнадцатилетний Толстой, безусловно, писал днев-
ник исключительно для себя. После прихода литературной славы писатель мог пред-
полагать, что его дневники будут опубликованы. На этом основании мы считаем, что 
тональность дневника меняется, переходя от монолога с самим собой до диалога 
с потенциальным читателем. Дневник Толстого не был формой исключительно авто-
коммуникации. В 80 лет он понимал, что записи будут иметь своего читателя. 22 июня 
1908 года он написал:  Сейчас застал себя не на мысли, а на сознании о том, что 
дневник этот читают, и пиша имею в виду читающих [16, с. 135].   

Уже в момент совершения записей Толстой был уверен, что их прочтут его 
близкие. Безусловно, это определяло форму и содержание заметок. Сейчас почув-
ствовал связаность свою в писании этого дневника тем, что знаю, что его про-
чтут Саша и Чертков [16, с. 56].  Сейчас пишу это и спрашиваю себя: и это пишу 
я не для тех, кто будет читать этот дневник? Пожалуй, отчасти. [16, с. 160].  

В дневниках данного периода, как и предыдущих, большое внимание уделено 
таким аспектам, как самооценка, самоидентификация. Под самоидентификацией мы, 
вслед за М.А. Лаппо, понимаем процесс самоанализа, результатом которого является 
категоризация своей личности в известной человеку системе координат [9]. Т.П. Тара-
сенко, М.А. Величко отмечают: «Внутренний диалог обеспечивает целостное чувство Я, 
а одним из аспектов Я выступают представления личности о собственных атрибутах и 
собственной жизни во всем ее многообразии. … Дневник – это полиинтенциональный 
автокоммуникативный речевой жанр, имеющий целью конструирование Я-образа и вы-
полняющий функцию становления человеческой субъективности» [15, с. 5].  

В дневнике этого периода Толстого беспокоят такие аспекты, как собственная 
оценка, оценка своего бытия через оценку поступков других людей, пути самосовер-
шенствования, поиски ориентиров для оценки.  

Толстой осуждает одобрение своей личности, идущее как от себя, так и от дру-
гих людей. Положительная оценка своей личности беспокоит писателя. Выход из это-
го состояния он видит в поиске в себе того, что он осуждает в других, во внушении 
мысли, что его интеллектуальные и нравственные качества развиты ниже среднего. 
Он убеждает себя с благодарностью принимать низкую оценку других людей. В целом 
ориентироваться на оценку, исходящую не от людей, а от Бога, которого он понимает 
как универсальный нравственный закон. В возрасте восьмидесяти лет Толстой про-
должает в императивной форме, употребляя инфинитивы в значении повелительного 
наклонения, диктовать себе правила поведения и уничижать себя. Результаты само-
идентификации могут быть вербализованы различными способами. Пропозиции, от-
ражающие данные процессы, имеют форму Я есть Х.  

Объективация идентификационных процессов реализуется разными коммуни-
кативными стратегиями, под которыми мы понимаем способ достижения целей обще-
ния. Коммуникативная стратегия определяется нами на основе анализа коммуника-
тивной цели высказывания, а также языковых средств её воплощения.   

Определим ведущие коммуникативные стратегии в процессе самоидентификации. 
Первая стратегия – постановка задач самосовершенствования.  На наш взгляд, 

ключевую запись  этого периода: Да, в 80 лет только начинаю не то, что учиться, а 
понимать, что надо учиться. Начинаю и учиться (30 октября 1908)  [16, с. 154] ‒ мы 
трактовали бы так: и в 80 лет, несмотря на свой преклонный возраст, нужно продол-
жать совершенствоваться. Следующая дневниковая запись подтверждает наше пред-
положение: с возрастом меняются цели духовной работы: Да, работать надо над 
собой – теперь, в 80 лет, делать то самое, что я делал с особенной энергией, ко-
гда мне было 14, 16 лет: совершенствоваться; только с той разницей, что тогда 
идеалы совершенства были другие: и мускулы и вообще то, что нужно для успеха 
среди людей [16, с. 160]. Данная стратегия выражает семантику созидания путём упо-
требления глаголов работать, учиться. Бесспорно, что Толстой учился жить всю 
свою сознательную жизнь. Эта  запись подтверждает твёрдость жизненной позиции 
писателя. Итак, данная стратегия объективирует следующую идентификационную 
пропозицию: Я несовершенный человек.     

Вторая стратегия – возрастная идентификация. Толстой пишет о себе как пре-
старелом человеке. Старость становится для него новым измерением жизни не в физи-
ческой плоскости, а в духовной. Поэтому этот возрастной этап характеризуется мелио-
ративными эмоционально-оценочностными прилагательными и существительными  
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радостный, блаженный, уверенность, удовлетворение, бесстрашие, спокойствие, 
любовность, жизнерадостность.  

Вчера испытал, только что вставши, странное, радостное («радостное» 
мало), блаженное чувство спокойствия, уверенности – старости. … Уверенности 
в том, что жизнь моя в духе, а не в теле; и потому свободы, удовлетворения… 
(9 апреля 1907)  [16, с. 25]. 

Третий день испытываю какое-то новое, радостное чувство живого осозна-
ния своего духовного существа и вытекающее из него бесстрашие, спокойствие, 
любовность и жизнерадостность (11 апреля 1907) [16, с. 26].  

Свободу от общественного мнения Толстой считает условием этого эмоцио-
нального состояния. Сейчас в первый раз почувствовал полную свободу от мнения 
о себе людей. И какая радость, спокойствие и сила! (7 сентября 1907) [16, с. 65]. 
Толстой объясняет своё состояние счастья течением времени, своим старением. Ка-
кое счастие жизнь! Иногда теперь, всё дальше и дальше подвигаясь в старости, 
я чувствую такое счастие, что больше его, кажется, не может быть. И пройдёт вре-
мя, и я чувствую ещё больше, чем прежнее счастье.(15 сентября 1907) [16, с. 68].  Лев 
Николаевич не испытывает чувства страха перед старостью. В его концепции времени 
исключено настоящее. Истинная жизнь – в настоящем, а следовательно, вне времени, вне 
рамок. Говорят: есть три времени: прошедшее, настоящее, будущее. Какая грубая и 
вредная ошибка. Есть два вида времени: прошедшее и будущее; настоящее же вне вре-
мени. И жизнь истинная, свободная вне времени, т.е. в настоящем. Как это важно 
знать. Можно жить только настоящим, т.е. свободно. (13 июня 1908) [16, с. 134]. Таким 
образом, данная стратегия отражает идентификационную пропозицию: Я старый, но 
счастливый человек. Я не думаю о прошлом и будущем. Для меня важно настоящее, для 
меня важно не физическое, а духовное состояние.  

Третью стратегию определим как самоуничижительную. Она  осуществляется 
путём приписывания себе отрицательных свойств и признаков, описания неблаговид-
ных поступков и объективируется посредством перечисления лексики с отрицатель-
ным компонентом значения: разврат, скупость, гадость, глупость и др. Приведём 
ряд примеров. …Невозможно спокойно жить с высоким о себе мнением… …Нынче 
всё утро был занят этим уменьшением своего знаменателя. …. Живо вспомнил 
в себе всё то, что теперь осуждаю в сыновьях: игрецкую страсть, охоту, тщесла-
вие, разврат, скупость. Главное,  понять что ты – самый ниже среднего уровня по 
нравственности, слабости, по уму, в особенности по знаниям, ослабевающий в ум-
ственных способностях человек, и не забывай этого, и как легко будет жить. До-
рожить оценкой Бога, а не людей. Признавать справедливость низкой оценки лю-
дей. (14 января 1907 года) [16, с. 3]. Сказать NN, чтобы не увлекался мною. Во мне 
и теперь и гадости, и глупости, и хитрости без конца. (7 сентября 1907) [16, с. 65]. 
Начал с того, что увидал в себе всю свою мерзость, преобладание славы людской 
над настоящими требованиями жизни. … Как ещё я далёк от чуть-чуть порядочно-
го, как плох [16, с. 160]. И.М. Колышкина, А.В. Родионова справедливо характеризуют 
личность Л.Н. Толстого как фрустирующую, то есть «…изображающую себя хуже, чем 
… есть на самом деле, предающуюся негативным эмоциям, вступающую в диалог 
с тёмными сторонами своей психики» [8, с. 6].  Таким образом, данная стратегия от-
ражает идентификационную пропозицию: «Я – ничтожный человек».   

Четвёртая стратегия связана с отождествлением себя с другими людьми, 
предъявлением к себе тех же требований, что и к другим.  Суди о других, как о себе 
же. Ведь это – ты же. И потому будь в их дурных делах также снисходителен, как 
ты бывал и бываешь к себе. И также, как в своих грехах, надейся на их раскаяние и 
исправление [16, с. 14]. Формулировка нравственных императивов носит обобщённо-
личный характер, то есть имеет форму суждений, которые в одинаковой форме отно-
сятся к себе, так и к другим. Запись от 15 ноября 1908 года отчасти объясняет эту 
стратегию желанием быть как все, стремлением к смирению, борьбе с гордыней, тще-
славием. Вчера до 12 ч. играл в карты. Совестно, гадко. Но подумал: люди скажут: 
«хорош учитель, играет в винт 3 часа сряду. И по-настоящему подумал: это-то и 
нужно. В этом-то настоящее, нужное для доброй жизни смирение. …. Человек дол-
жен держаться как человек. А человеку свойственно прежде всего смирение, же-
лать быть униженным» (15 ноября 1908) [16, с. 157]. Верный признак того, что вся 
моя деятельность пустая, то, что на меня не только нет гонений, но меня вос-
хваляют. Хорошо для смирения (19 апреля 1908) [16, с. 116]. Толстой не хочет ничего 
скрывать в своей жизни. Он считает, что нужно говорить и о прегрешениях, которые 
могут остановить других людей. Все пишут мою биографию – да и все биографии – 
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о моём отношении к 7-й заповеди ничего не будет. Не будет вся ужасная грязь ру-
коблудия и хуже, с 13, 14 лет и до 15, 16 (не помню, когда начался разврат в рас-
путных домах). И так до связи с крестьянкой Акс. – она жива. Потом женитьба, 
в которой опять, хотя и ни разу не изменил жене, похоть по отношению жены 
скверная, преступная. Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это 
очень важно, и очень важно как наиболее сознаваемый мной, по крайней мере, порок, 
более других заставляющий опомниться (9 июля 1908) [16, с.173]. Приведённая за-
пись отражает особую интенцию дневника, которая выражается в формировании об-
щественного мнения о себе. Рассмотренная стратегия объективирует идентификаци-
онную пропозицию: Я как все.  

Пятая стратегия самоидентификаци выражается в осмыслении себя частью Бога. 
Живёт во мне Бог, а я – Его орган. Бог живёт во всех, но не все знают это. Да, уди-
вительно хорошо на душе. (14 мая 1908) [16, с. 118].  Да, я – Л.Н., я – писатель, я – 
нищий, я – царь, это – большое заблуждение. От него все страдания людей. Есть 
только один и бесчисленные проявления его, одно из которых – то, которое я со-
знаю собой. И благо нам, если мы не признаём Его проявления в себе за отдельное 
своё «я», а всегда чувствуем в себе то «Я» и живём Им. И мы испытываем самые 
разнообразные и неизбежные горести и страдания, если живём в заблуждении, что 
Я есть наше я [16, с. 134]. 

Духовное единение, отождествление себя с другими людьми, с Богом приводит, 
по мнению Толстого, к бессмертию.  Чем утешиться  в том, что только что начи-
наешь понимать, как надо жить, и начинаешь жить, – умираешь? А тем, что жи-
вёшь не ты, а всё человечество, всё духовное живёт Богом. Соединись с Ним – и не 
умрёшь. (16 декабря 1907) [16, с. 88]. Идентификационная пропозиция, объективиро-
ванная данной стратегией: Я часть Бога.  

Дневникам Толстого свойствен аналитизм. Анализ коммуникативных стратегий 
демонстрирует их взаимосвязь и детерминизм. Все они отражают стремление Толсто-
го к духовному самосовершенствованию и единению с Богом. Лев Николаевич опре-
деляет препятствие на пути к этому – его жизнь в комфорте, роскоши на фоне общей 
бедности. Чувствую большую тяжесть от глупой благотворительности внешней в 
соединении с безумной роскошью жизни своей (19 апреля 1908) [16, с. 116]. Противо-
речит убеждениям Толстого устремления к богатству, комфорт собственной жизни на 
фоне всеобщей бедности. Неприятие этого объективируется словами с отрицатель-
ными оценочностными семами: тяжело, жалко, гадко, тоскливо и др. Не могу пре-
одолеть недовольства окружающим. Тоскливо, хочется плакать. Всё кажется тя-
жело. … Мне жалко и гадко себя (16 апреля 1907) [16, с. 26]. Всё больше и больше 
почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни 
среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм 
моей жизни (10 июня 1907) [16, с. 39]. В приведённых записях отражено противоречи-
вое чувство Толстого: с одной стороны, он себя жалеет, с другой – уничижает. Причи-
ной этому является осмысление им своего бессилия в решении данной проблемы.  

Ещё одним препятствием на пути воплощения своей концепции самосовершен-
ствования Толстой называет семью.  Трудность главная – семья. Привычки можно 
преодолеть, но – семья (22 ноября 1908) [16, с. 79]. Семья, по мнению Льва Николае-
вича, стремится к роскоши и комфорту.   

С 1908 года Толстой начинает писать «Тайный дневник» для самого себя. Он  
отличается и по содержанию, и по эмотивно-оценочной тональности. Основная тема 
дневниковых записей – отношения в семье, с женой. В записях Лев Николаевич изли-
вает своё депрессивное психологическое состояние, успокаивая себя мыслью, что 
страдания очищают душу: Начинаю дневник для себя – тайный. Положение моё было 
мучительно, если бы не сознание того, что всё это на пользу душе, если только 
положить жизнь в душе [16, с. 171]. Полагая, что этот дневник никем не будет про-
чтён, Толстой более откровенно выражает свои мысли. Записи характеризуются 
большей эмотивностью и экспрессивностью. Ключевыми словами в записях являются 
тяжело, страдать, смерть. Мучительно тяжело на душе. Знаю, что это к добру 
душе, но тяжело. Когда спрошу себя: что же мне нужно: уйти от всех. Куда? К Богу, 
умереть. Преступно желаю смерти [16, с. 171].  Всё так же мучительно борюсь, но 
плохо борюсь. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду – 
стыд и страдание [16, с. 172]. Записи отражают разобщённость с женой, чувство 
неприязни к ней: Всё очень тяжело несу, переношу несчастный характер Сони. 
Эгоизм, исключающий всё, что не я, доходящий до комизма, тщеславие, 
самодовольство, всезнайство, осуждение всех (14 июля 1908) [16, с. 173]. Жалко её. 
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Никто ей не говорит, и она думает, что она верх совершенства.(14 июля 1908) [16, 
с. 174].  Думаю написать ей письмо. Недоброго чувства, слава Богу – нет. Одно всё 
мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, 
нужды, среди которых я живу. Всё делается и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу 
забыть, не видеть. (9 июля 1908) [16, с. 173].  Эти записи эксплицируют ещё одну, 
деструктивную стратегию, идентифицирующую Толстого как чужого для своей семьи.  

Итак, дневник – является формой самоидентификации личности. Для Л.Н. Тол-
стого данный процесс актуален и в восьмидесятилетнем возрасте. Процесс самоиден-
тификации воплощается путём осуществления коммуникативных стратегий, которые 
направлены на объективацию самоидентификационных пропозиций. Анализ дневни-
ковых записей Л.Н. Толстого за 1907–1908 годы позволил выявить следующие комму-
никативные стратегии и соответствующие им идентификационные пропозиции: поста-
новка задач самосовершенствования – я несовершенный человек; возрастная иден-
тификация ‒ я старый, но счастливый человек; самоуничижение – я ничтожный чело-
век; отождествление себя с другими людьми – я такой же, как все; отношение к Богу – 
я часть Бога; отношения с членами семьи – я чужой в своей семье. Эксплицированные 
идентификационные пропозиции порождают аллюзии к библейскому тексту. Выделен-
ные стратегии отражают стремление Толстого к духовному самосовершенствованию 
и единению с Богом. Общая тональность дневника характеризуется высокой степенью 
императивности и нормативности. Толстой расширяет коммуникативные задачи дневни-
ка, делая в нём записи с расчётом на третьих лиц. Дневник для самого себя отражает 
коммуникативное, тематическое, семантико-прагматическое раздвоение пишущего. 
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Статья посвящена анализу средств вербализации гендерного компонента во 
французской Интернет-рекламе  косметической продукции для женщин. Исследование 
проводится на лексико-семантическом уровне и ставит своей задачей выявление лингви-
стических средств манипуляции общественным сознанием, характерным для данного ви-
да дискурса и специфики женского образа, формируемого и транслируемого рекламой.  
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This article is devoted to the analysis of the means of verbalization of the gender 

component in the French online advertising of cosmetic products for women. The research 
is carried out at the lexico-semantic level and aims to identify the linguistic means of ma-
nipulating the public consciousness characteristic of this type of discourse and the specifics 
of the female image formed and transmitted by advertising. 
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Актуальность исследования объясняется значимостью гендерной проблемати-

ки в современном мире,  растущим интересом к прагматическим  аспектам в лингви-
стике и, как отмечают исследователи, ограниченностью данного рода исследований 
в области рекламы [14, с. 107] , в том числе работ, посвящённых исключительно язы-
ковым аспектам указанного вида дискурса [8].         

Соотношение понятий гердер и пол является одной из дискуссионных проблем 
и относится к категории междисциплинарных. В данной работе принимается точка 
зрения, согласно которой гендерный подход к исследованиям основывается на много-
сторонности влияния пола,  представляющего собой совокупность двух аспектов: био-
логического (seхsus)  и социального полов (gender) [11, с. 22]. Гендерная проблемати-
ка, зародившаяся на Западе в эпоху распространения постмодернистской философии 
и феминизма, постулирует также идею о зависимости человека от стереотипов, вер-
бализованных в родном языке. Данный факт объясняется наличием в сознании чело-
века совокупности текстов, которые определяют  его отношение к действительности 
и поведение, опосредованное дискурсивной практикой [6; 7, 26].    

 Учитывая тот факт, что за основу постмодернистского направления берется 
языковая концепция реальности [3], целью гендерологии является изучение способов 
проявления концептов «женственность» и «мужественность» в  различных аспектах  
дискурса.   Фиксация языком пола, его аксиологической оценки в наивной картине ми-
ра, с точки зрения общественной значимости, в том числе, подтверждает адекват-
ность  применение понятия «гендер». [7, с. 23].      

Изучение рекламы характеризуется разносторонностью подходов. К основным 
направлениям анализа относятся: маркетинговые, социологические, семиотические 
и психологические параметры. Данный факт объясняется многоаспектностью рекла-
мы, сочетающей в себе как коммерческий и социологический аспекты, инструмент 
убеждения,  так и информацию сигнификативого характера. Цель рекламной деятель-
ности – достижение экономических результатов – обусловливает специфику речевой 
коммуникации, определяющей смысл высказывания и его вербализацию,  что и явля-
ется объектом изучения лингвистической прагматики [8].     

Определяющая роль прагматического фактора заключается в том, что отличи-
тельной чертой рекламного текста как особой формы текста является выбор языковых 
средств, обусловливающих  эффективность и оптимальность воздействия на адреса-
та [8]. К наиболее значимым параметрам данного вида дискурса относятся следующие 
компоненты:   

а) представляемый объект (реклама товара, компании, услуги и пр.);   
б) сфера применения (коммерческая, социальная, политическая реклама); 
в) реципиент (массовый потребитель или узкий круг экспертов);  
г) носитель информации (печать, телевидение, Интернет, наружная реклама и пр.); 
д) способ воздействия (образный, ассоциативый, предметный, эмоциональный, 

рациональный и пр.); 
е) средства выражения (прямые, иносказательные, «мягкие», «жёсткие»)  [1; 

9, с. 98]. 
Как и в целом для текстов различной тематики, реклама косметической продук-

ции для женщин, представленная на указанных сайтах (https://www.corinedefarme.fr; 
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https://www.bourjois.fr/products; https://www.perfumesclub.fr; https://www.marionnaud.fr),  
включает как общие, так и специфические прагматические черты. В связи с задачами 
исследования в данной статье анализируются два аспекта: референт и адресат. 

Исходя из того, что основной целью рекламы является продвижение товара на 
рынке и его дальнейшая реализация, информационная составляющая является одной 
из приоритетных. Частность тех или иных лексико-семантических групп существитель-
ных, прилагательных и глаголов зависит от рекламируемого товара. Соответственно, 
в текстах, представляющих ароматы и гигиенические средства для кожи, к категории 
частотных относятся лексемы, номинирующие товар: 

– parfum, eau de parfum, eau de toilette, fragrance, odeur; 
– le lait protecteur hydratation, gel-crème, soin anti-pollution. 
Для обоих видов реклам (в большей степени, для текстов, рекламирующих 

ароматы) характерным является широкое  использование языковых единиц, служащих 
для номинации ингредиентов, относящихся к следующим лексико-семантическим 
группам:  

– фрукты: fruits, m. juteux, mandarine, f., baie f., framboise f., gingembre m., praline, 
f. и др.; 

– растения: sauge m., patchouli, m.; 
– цветы: fleur f., Jasmin m., Rose f., muguet m., fleurs de Pêcher;  
– деревья: bois m., de santal; 
– смешанные группы определений:  floral et fruité, notes d'amande, de jasmine, de 

jacaranda et de vanilla, de Jasmin et de musc, fleuries, fruitées, poudrées et ambrées. 
Семантика глагольных компонентов в большей степени варьируется в зависи-

мости от референта. Так,  в текстах, рекламирующих очищающие косметические то-
вары, предполагающие физическое воздействие, частотностью характеризуются: 

– глагольные компоненты, обозначающие конкретные действия, приводящие 
к положительному эффекту и выполняющие аргументирующую функцию: protéger, 
rafraîchir, illuminer, apaiser, hydrater, enrichir, nettoyer: «Une formule enrichie en extrait 
naturel de fleur de Pivoine, qui illumine, apaise et protège la peau»; «La Brume de soin anti-
pollution Détox, enrichi en extrait de feuilles de Verveine BIO et en extrait de fleurs de 
Pêcher, hydrate la peau tout en la protégeant»;  

– односоставные глагольные предложения: «Protège contre les effets néfastes de 
la pollution pour une peau protégée et détoxifiée»; «Nettoie tout en douceur»; 

– однородные сказуемые: «Rafraîchit, illumine et protège la peau». 
Для текстов, рекламирующих ароматы, создающих чувственный эффект, 

наоборот, к категории релевантных относятся следующие признаки: 
–частотность  именных компонентов;  
– значительное количество номинативных предложений («Un flacon tout en rondeur 

dans un étui élégant et intemporel»), характеризующихся, в том числе, протяжённостью 
и выполняющих разъяснительную, информативную и аргументирующую функции: 
«Un parfum floral et fruité avec des facettes pétillantes de framboise et de fleur de 
gingembre, qui rencontre la sensualité lumineuse du bois de santal rose pour une 
déclaration de féminité audacieuse»; 

– использование глаголов, имеющих абстрактное значение: être révélé, 
symboliser и др. : «Un bouquet floral plein d’aura et de lumière où le mariage du Jasmin et 
de la Rose s'harmonise avec délicatesse aux notes citronnées et musquées»; 

– частотность определений в целом и их употребление в функции однородных 
членов предложения: «Un parfum qui symbolise l’émotion du premier baiser, sensuel et 
inoubliable»; 

– наличие парцелляции, предающей предложению экспрессивный характер: 
«Découvrez la féminité exaltée à travers l'Eau de Toilette Clin d'Œil Passionnée ; sensuelle 
et provocante». 

Симптоматичным является тот факт, что рекламируемые товары выступают 
в качестве субъектов действия, т.е. в текстах анализируемой тематики имеет место оли-
цетворение неодушевлённых предметов, что в целом свойственно данному типу дискурса 
[2]: «L'eau de toilette Hypnotic Poison ne se porte pas : c'est elle qui habille la femme de son 
parfum sensuel aux notes d'amande, de jasmin Sambac, de jacaranda et de vanille». 

Реклама не только передаёт информацию о товарах и услугах, но и транслиру-
ет образцы как мужского, так и женского поведения, сознательно или бессознательно 
воспроизводимые в определенных жизненных ситуациях [4, с. 107; 13]. Таким обра-
зом, данный дискурс рассматривается как текст массовой культуры, явление социо-
культурного плана, формирующее и стандартизирующее как массовое сознание, так 
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и сознание конкретного индивида [2]. В связи с этим фактор адресата является одним 
из основных.  Как показывают исследования женских журналов, отражающих и фор-
мирующих облик современной женщины, в рекламных текстах не только используются 
одинаковые сценарии и речевые поведения, но и создаются стереотипные образы 
женщины [2].  

Распространённой  считается точка зрения, согласно которой в рекламе верба-
лизуются следующие образы современной женщины: молодая женщина, жена, мать, 
домохозяйка, деловая женщина [5, с. 58; 13]. К вышеуказанному добавляются также  
такие параметры, как  привлекательная, избалованная, легкомысленная, чувственная 
и сексапильная, активная и свободная [2]. 

Для улучшения восприятия и закрепления  информации в памяти реципиента 
в рекламе поддерживаются или искусственно создаются «клишированные образы или 
же имиджи», привлекательность которых способствует востребованности товара. 
В задачи имиджа входит задание определённой установки и регулирование отноше-
ния человека к воспринимаемому [10].  

В тестах, рекламирующих ароматы, вербализируется, прежде всего, традици-
онная  черта женского образа – женственность, ассоциирующаяся с психологическими 
характеристиками, приписываемыми женщинам, что доказывается частотностью лек-
семы féminité. Именно данный аспект предстает как приоритетный способ привлече-
ния внимания, а, следовательно, манипулирования женским сознанием, в котором 
и заключается  функция рекламы [1; 9]. 

Одним из приёмов воздействия на общественное сознание, средством верба-
лизации указанного выше качества является одухотворение предметов материально-
го мира: феминность, приписываемая аромату, непосредственно передаётся на жен-
ский образ и воспринимается как качество, подчёркивающее, транслирующее жен-
ственность: «Une fragrance jeune, élégante, fraîche et naturelle, sans perdre une once de 
féminité». 

В анализируемых текстах представлен набор свойств, традиционно связанных 
с понятием «феминность», доказательством чего является частотность лексем, ак-
центирующих  достоинства рекламируемых товаров, апеллирующих к привлекатель-
ным сторонам женского образа, например: 

– внешняя  красота: charme, m ., beauty: «RiRi by Rihanna est une mélodie florale 
pleine de charme aux notes féminines, malicieuses et sensuelles»; 

– чувственность: sensualité, tendresse,f.: «Une fragrance d’une grande sensualité 
qui révèle un parfum chic et classique»; 

– соблазнительность: «Un hymne à la séduction et à l’audace» и др. 
Значимую роль играют серии прилагательных, ассоциирующихся с понятием 

«женственность», употребляемых при одном существительном: «Découvrez la féminité 
exaltée à travers l'Eau de Toilette Clin d'Œil Passionnée; sensuelle et provocante». 

В ряде случаев прилагательные оценочного значения характеризуются антони-
мичностью семантики и транслируют идею неоднозначности и противоречивости жен-
ской натуры: «Une fleur rouge, simple et belle, fragile et forte, à l'image de la femme qui 
s'en empire.». 

Используя средства манипуляции, реклама акцентирует идею чудодейственно-
сти косметических средств, благодаря использованию имён известных сказочных пер-
сонажей и созданию атмосферы сказки: 

– «Envole-toi vers le monde merveilleux de la Fée Clochette avec ce parfum 
enchanté!»; 

– «A la fois fleurie et fruitée, l'Eau de Toilette Fée Clochette est à l'image de la plus 
adorable des fées»; 

– «Cette envolée gourmande d'agrumes et de fruits juteux fera voyager les enfants 
dans un monde magique, plein de tendresse et d'aventures». 

Таким образом,  в  данном разряде рекламных текстов характерными являются 
следующие лексемы, номинирующие ароматы или их ингредиенты: 

– féminité, f. – наиболее частотная языковая единица; 
– существительные: rondeur, f., douceur, f., tendresse, f., beauty, sensorialité, f.,  

sensualité, f., charme, m., séduction f. и др.; 
– прилагательные / причастия: fragile et forte, délicate, sensuelle, enchanté, 

adorable, tendre; exaltée, passionnée, provocante, chic et classique, féminines, malicieuses 
et sensuelles, rouge, simple et belle, délicate, sensuelle et inattendue, jeune, élégante, 
fraîche et naturelle, sensuel et inoubliable и др. 
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Симптоматичным является тот факт, что реклама реагирует и продвигает ген-
дерные изменения, происходящие в современном обществе, касающиеся эмансипа-
ции женщины, трансформации её внутреннего мира, изменения социального статуса. 
Данное явление объясняется частотностью лексем, вербализирующих новый образ 
свободной женщины, например: «Pierre Cardin le destine aux femmes libres et 
insouciantes qui vivent pleinement chaque instant»; «Celle des belles histoires inoubliables 
et de grands thèmes universels : comme l’amour avec Amor Amor, la tendresse avec Anaïs 
Anaïs, la volonté de changer le monde avec Noa, l’explosion de féminité, la déclaration 
d'audace et d'indépendance avec Yes I Am». 

Рекламные тексты, относящиеся к указанной группе, имеют ряд специфических 
признаков. Прежде всего, данный факт касается частотности лексемы femme в соче-
тании со словом libre, его производными, синонимами или близкими по значению сло-
вами: «La femme Libre», «femmes libres et insouciantes», например: «TOMMY GIRL de 
Tommy Hilfiger est une fragrance pour l’été pétillante, optimiste, ayant sa propre 
personnalité; conçue pour les jeunes femmes modernes, sportives, intelligentes et indépen-
dantes, à l’esprit romantique». 

Проведённый анализ практического материала подтверждает идею о том, что 
рекламные тексты постулируют и пропагандируют современную трактовку понятия 
«феминность»  и формируют новый образ женщины, выступающей за свободу, космо-
политизм и возможность жить сообразно собственным воззрениям: «CK IN2U her de 
Calvin Klein est une eau de toilette féminine, créée pour cette génération de jeunes prônant 
leur liberté et exprimant leur caractère cosmopolite par tous les moyens». 

Лексема féminité, f. и семантически связанные с ней имена существительные 
и прилагательные уступают место другим разрядам лексики. В категорию частотных, 
кроме лексемы liberté, f., входят языковые единицы, относящиеся к различным катего-
риальным классам,  отражающие активную жизненную позицию современной женщи-
ны,  а в ряде случаев – её воинственный дух: 

– «Une liberté brûlante. Sans compromis. Sans limite». 
– «Audacieuse, elle puise au fond d'elle une force subversive et puissante pour crier 

sa liberté». 
– «Cette fragrance incarne un nouveau modèle de féminité conquérante». 
– «Une intensité florale ardente pour une femme à la liberté rugissante qui vit selon 

ses instincts». 
– «Pierre Cardin le destine aux femmes libres et insouciantes qui vivent pleinement 

chaque instant».  
– «La femme Libre déchaîne ses instincts…», «La femme Libre déchaîne ses 

instincts les plus brûlants». 
Таким образом, реклама поддерживает и пропагандирует образ независимой, 

смелой, самостоятельной женщины,  активно живущей в соответствии с духом време-
ни и со своими собственными инстинктами. 

Общим для указанных типов текстов является широкое использование суще-
ствительных, качественных прилагательных и глаголов, содержащих в своей семанти-
ке признак положительной оценки. Лексемы, характеризующиеся данным направлени-
ем коннотации, создают атмосферу полного благополучия, внушают идею о том, что 
использование рекламируемого товара приводит женщину к ощущению абсолютного 
счастья: «Elle est dédiée à la femme heureuse, qui irradie de bonheur, une femme vivant 
chaque moment avec passion et le rendant inoubliable, une femme vive et malicieuse, qui 
nous régale de son grand sens de l’humour où qu’elle aille». 

Для обоих типов текстов, рекламирующих косметические товары для женщин,  
характерным является  наличие признаков, свойственных рекламе в целом. К ним от-
носится широкое использование французских и иностранных имен собственных, обо-
значающих названия: 

а) духов: Amor Amor; Noa; Anaïs Anaïs (французский дом моды Cacharel);       
VOCE VIVA (итальянский бренд от Valentino); RiRi by Rihanna (производитель США); 

б) известных французских и иностранных производителей: Valentino 
(итальянский модный дом); Calvin Klein  (американский модный бренд), Pierre Cardin  
(французский дом моды). 

Характерным также является: 
– написание имён нарицательных (названий растений) с большой буквы: Piv-

oine; fleurs de Pêcher; Jasmin, Rose: «Une formule enrichie en extrait naturel de fleur de 
Pivoine, qui illumine, apaise et protège la peau»; «La Brume de soin anti-pollution Détox, 
enrichi en extrait de feuilles de Verveine BIO et en extrait de fleurs de Pêcher, hydrate la 



Гуманитарные исследования. 2021. № 3 (79)  
 

 82

peau tout en la protégeant»; «Un bouquet floral plein d’aura et de lumière où le mariage du 
Jasmin et de la Rose s'harmonise avec délicatesse aux notes citronnées et muscées»;       
«Le lait velouté pour le corps aux notes de Jasmin et de musc s'applique comme une 
caresse sur la peau telle une caresse parfumée»; 

– широкое использование англицизмов, как в названиях брендов, так и в самих 
рекламных текстах,  в том числе рекламирующих французских производителей: Yes I 
Am; Fabulous (французский дом моды Cacharel); Hypnotic Poison (Christian Dior); 

– написание слов заглавными буквами: TOMMY GIRL de Tommy Hilfiger; Clin 
d'Œil: «Découvrez la féminité exaltée à travers l'Eau de Toilette Clin d'Œil Passionnée; 
sensuelle et provocante»; 

– комбинирование одновременно различных средств: языковых единиц, цифр, 
аббревиатур, лексем французского и английского языков: «Le lait protecteur 
hydratation+ SPF30 est une formule 100 % Clean beauty!»; CK IN2U her de Calvin Klein; 
SPF30; «Un smoky eyes en un clin d'oeil?»; «Bourjois présente le dernier mascara de la 
famille des Twist Up: le mascara Twist Extrême Fiber pour sublimer votre regard avec un 
volume intense, une longueur infinie et une courbure parfaite». 

Проведённый анализ показывает, что в текстах французской интернет-
рекламы, продвигающей косметические товары для женщин, потенциальный потреби-
тель  не дифференцируется по социальному, профессиональному, возрастному при-
знакам или какому-либо другому типу. Основным адресатом рекламируемого товара 
является современная женщина, образ которой не представляется однозначным 
и однородным, а совмещает в себе как традиционные черты (мягкость, очарование, 
нежность, женственность, соблазнительность), так и целеустремленность, свободо-
любие и активную жизненную позицию,  свойственные современной женщине в целом.  
В связи с этим специфика лексико-семантического аспекта рекламных текстов зависит 
не только от референта, но и от культивируемого женского образа. Анализируемые 
тексты характеризуются частотностью стилистически маркированной лексики, образ-
ностью и поэтичностью, эмфатическим синтаксисом, наличием иностранной лексики, 
в частности, англицизмов,  использованием различных графических способов написа-
ния, то есть сочетанием как специфических признаков, так и общих, свойственных 
рекламному дискурсу в целом. 
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Поэтический язык любого автора неповторим и своеобразен. Перевод поэтиче-

ских произведений многих русских (и не только русских) поэтов вызывает определён-
ные трудности. Поэтический язык И.А. Бунина имеет свои особенности. Для перевода 
поэтических произведений необходимо рассмотреть особенности его лирики и труд-
ности, с которыми сталкивается переводчик при передаче текста на другой язык. 
В частности, при переводе на французский язык надо учитывать существенную разни-
цу в фонетическом, лексическом и грамматическом оформлении текста из-за расхож-
дений в системах русского и французского языков. Главный принцип организации  
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бунинской поэтической фоники – принцип звукового подобия. Эти, а также особые 
языковые средства, относящиеся к реалиям языка и культуры, не всегда находят пол-
ные эквиваленты в другом языке. Большую сложность в переводе стихотворений 
И.А. Бунина представляет и грамматическое оформление произведений. 

Ключевые слова: перевод, поэтический язык, фонетические, лексические, 
грамматические средства, языковые и культурные реалии 

 
PRESERVING THE FEATURES OF THE POETIC LANGUAGE IN TRANSLATION 

 
Sveshnikova Marina I., Candidate of Pedagogical Sciences, assistant professor, 

Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatischev st.,                
msveshnikva@rambler.ru. 

  
The poetic language of any author is unique and original. The translation of the poet-

ic works of many Russian (and not only Russian) poets causes certain difficulties. The poet-
ic language of I. A. Bunin has its own peculiarities. It is necessary to consider the features of 
his lyrics to translate the poetic works of I. A. Bunin, and the translator faces these difficul-
ties when translating the text into another language. In particular, it is necessary to take into 
account the significant difference in the phonetic, lexical and grammatical design of the text 
due to differences in the systems of the Russian and French languages when translating 
into French. The main principle of the organization of Bunin's poetic phonics is the principle 
of sound similarity. These, as well as special linguistic means related to the realities of lan-
guage and culture, do not always find full equivalents in another language. A great difficulty 
in translating the poems of I.A. Bunin is also the grammatical design of the works. 

Keywords: translation, poetic language, phonetic, lexical, grammatical means, lin-
guistic and cultural realities. 

 
Поэтический язык понимается, прежде всего, как язык художественной литера-

туры [5, c. 50]. Его основная функция, эстетическая, заключается в воздействии на 
эмоциональное состояние реципиента. Важно, чтобы картина, возникающая в вооб-
ражении читателя или слушателя, была такой же цельной, яркой, многообразной или 
близкой к той картине, которую видел в своём воображении автор. Язык каждого писа-
теля или поэта неповторим и имеет отличительные особенности. Поэтический язык 
И.А. Бунина красочный, ритмичный, наполненный многоплановыми образами, неиз-
менно вызывает у читателя яркие и живые впечатления от прочитанного. Перевод 
поэтического текста должен представлять собой воссоздание исходного произведения 
со всеми дополнительными ассоциациями, которые оригинальный текст вызывает у 
носителей языка. Е.А. Огнева рассматривает перевод как многогранный лингвистиче-
ский процесс, основанный на отождествлении двух языковых систем, как способ 
транспонирования образов сознания одного народа на почву сознания другого [11, 
с. 8]. При этом исходный поэтический текст неизбежно преобразуется даже при самом 
точном переводе. Тем не менее, мастерство переводчика в том и состоит, чтобы 
средствами другого языка передать адекватную интерпретацию переводимого произ-
ведения, а не создавать собственное произведение на тему переводимого [1, с. 7–8].  

У каждого автора можно выявить особенности в использовании общих поэтиче-
ских средств. Так, мир поэзии И.А. Бунина – это мир красок и ароматов, звучащий на 
разные голоса [13]. Показать все разнообразие поэтического языка И.А. Бунина сред-
ствами другого языка – непростая задача для переводчика, поэтому перевод его поэ-
тических произведений осуществляется довольно медленно. До революции на фран-
цузский язык было переведено лишь несколько стихотворений, самое известное среди 
них – “Feuilles qui tombent", вошедшее в антологию русской поэзии, составленную из 
переводов О. Лансере [14, c. 23]. Несмотря на то, что сегодня на французский язык 
переводятся рассказы, эссе, критика писателя, переводов его поэтических произведе-
ний значительно меньше, и они не передают тот удивительно мелодичный поэтиче-
ский бунинский язык [17]. При этом чаще всего делается акцент на сохранении тради-
ций в творчестве поэта, на зависимость от «великой русской литературы». Это пред-
ставляется как особая оригинальность бунинской творческой личности [10]. По мне-
нию А.В. Бакунцева, в переводе его произведения неизменно теряют свое обаяние, ту 
магическую силу, с какой они воздействуют на отечественного читателя. Только чита-
тель, владеющий данным языком как родным, может прочувствовать всю силу произ-
ведения и осмыслить его [2, c. 14].  
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Одной из главных трудностей перевода является то, что и в прозаических, 
и в поэтических произведениях И.А. Бунина стихотворное начало проявляется, преж-
де всего, как ритм [6, с. 89]. Сохранение ритмического рисунка является при переводе 
стихов И.А. Бунина на французский язык практически невозможным, так как ритмиче-
ская организация поэтического произведения на французском языке требует другого 
оформления. Необходимо также учитывать существенную разницу в фонетическом, 
лексическом и грамматическом оформлении текста из-за расхождений в системах 
языков. Так, в стихотворении «Петух на церковном кресте» [4], несмотря на общий 
контекст (номинация субъекта только в названии и отсутствие его в тексте стихотво-
рения), переданный верно в переводе, дополнительные ассоциации изменены. Поэт 
использовал контекстуальные синонимы «плывёт, течёт, бежит… а он вперёд» для 
описания состояния петуха, который на самом деле не двигается с места, что привело 
к замене и созданию другого рисунка в переводе Katia Granoff [16, p. 274].  

 
Петух на церковном кресте 
 

Плывёт, течёт, бежит ладьёй, 
И как высоко над землёй! 
Назад идёт весь небосвод, 
А он вперёд – и всё поёт. 
 

Поёт о том, что мы живём, 
Что мы умрём, что день за днём 
Идут года, текут века – 
Вот как река, как облака. 
 
Поёт о том, что всё обман, 
Что лишь на миг судьбою дан 
И отчий дом, и милый друг, 
И круг детей, и внуков круг, 
 

Да вечен только мёртвых сон, 
Да Божий храм, да крест, да Он. 

(И.А. Бунин) 

Le coq sur la croix d’une église 
 

Pareil au voilier dans le vent 
Il vogue au-dessus de la terre, 
Seul il vole et vole en avant 
Et le ciel glisse en sens contraire. 
 

Il chante que tous nous passons 
Comme le fleuve et les nuages, 
Que les ans, les siècles s’en vont, 
Se dissipent comme un mirage, 
 
Que tout ne dure qu’un instant… 
Il chante que tout est mensonge: 
Le foyer, l’amour, les enfants 
Et les petits-enfants – un songe; 
Que tout s’écoule, et tout s’enfuit, 
Sauf l’église, la croix et lui.  

 

(перевод Katia Granoff ) 

 
Движение в оригинальном тексте передаётся и через четырёхстопный ямб 

с плоской мужской рифмой. Во французском переводе появляются строки с пере-
крёстной мужской/женской рифмой. Звуковые повторы начала каждой строфы «Плы-
вёт…Поёт…Поёт…» отсутствуют в переводе, что объясняется требованиями син-
таксиса французского языка. Расширение понятия ладья и перенос на voilier не со-
здают аналогичного ощущения движения, как в авторском тексте. Контекстуальные 
синонимы движения в первой строке опущены полностью, их замена на повтор глаго-
ла “il vole et vole” в третьей строке не представляется адекватной. 

Фонетическая организация поэтических произведений И.А. Бунина опирается 
на принцип звукового подобия, о чем свидетельствует использование всех основных 
типов звуковых повторов и их сложных систем. Звукозапись может отражать фониче-
ская цепь, звуковой повтор обычно проходит в таких случаях через всю строку или 
двустишие. Опираясь на звуковую память читателя, Бунин вызывает совершенно 
определенные ассоциации и делает читателя сопричастным к своему миру пережива-
ний, а изображение реалистичным [13]. В стихотворении «Крупный дождь в лесу зелё-
ном…» [4] за счёт повтора сонантов «р-л» в сочетании с глухими согласными создает-
ся звуковое ощущение дождя, стучащего по листве деревьев. Эффект поддерживает-
ся двусложным размером (хореем). Средствами французского языка подобный рит-
мический рисунок создать достаточно трудно, так как первый слог обычно остаётся 
безударным. 

 
Крупный дождь в лесу зелёном 
Прошумел по стройным клёнам, 
По лесным цветам… 
Слышишь? – Звонко песня льётся, 
Беззаботный раздаётся  
Голос по лесам. 
 

Dans le bois, on fait entendre 
La pluie qui tombe sur les arbres, 
Sur les fleurs aussi… 
Tu entends le chant qu’on chante? 
Au bois, une voix insouciante,  
De loin, retentit. 
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Крупный дождь в лесу зелёном 
Прошумел по стройным клёнам, 
Глубь небес ясна… 
В каждом сердце возникает, –  
И томит, и увлекает 
Образ твой, Весна!   
 
О надежды золотые! 
Рощи тёмные, густые 
Обманули вас... 
Голос нежный и призывный! 
Прозвучал ты песней дивной –  
И в дали угас! 

 
(И.А. Бунин) 

Dans le bois, on fait entendre 
La pluie qui tombe sur les arbres, 
Le ciel est limpide… 
Ton image va vite surprendre 
Chaque cœur, elle le fait s’éprendre,  
Le Printemps splendide! 
 
Oh, ces belles espérances, 
Chères au cœur! De petits bois denses 
Vous ont tant menti… 
La voix tendre qui appelle, 
S’éteint après cette si belle 
Chanson petit à petit! 
 

(перевод М.И. Свешниковой) 
 
Повтор первых строк в двух первых строфах усиливает звукоподражательный 

эффект, а укороченные строки соответствуют неожиданному прекращению весеннего 
дождя. Для перевода потребовались значительные преобразования. При сохранении 
слогового наполнения строк ритмический рисунок изменился. Звуковые повторы пе-
решли на другие слова и строки (entendre, pluie, arbres, fleurs). Утрачивается и нарас-
тающий эффект серии глаголов: «возникает, – И томит, и увлекает», переданных 
только двумя производными от глагола prendre: “surprendre … s’éprendre”. В послед-
ней строфе настроение приобретает минорный характер, перевод требует больших 
изменений и перефразирования: переосмысление и расширение –  золотые – Chères 
au cœur; усиление – Обманули вас – Vous ont tant menti; замена прилагательного гла-
голом – призывный – qui appelle; замена предложения предложной конструкцией – 
Прозвучал ты песней дивной – après cette si belle Chanson. 

 Одним из выразительных средств бунинской фоники является привлечение 
к созданию концевой рифмы лексем, которые редко используются для этой цели. Это 
различные экзотизмы, варваризмы, архаизмы, диалектизмы и специальные слова [12, 
с. 14]. Они относятся к реалиям языка и культуры, одной из разновидностей безэкви-
валентной лексики и «непереводимого в переводе», и не всегда находят полные экви-
валенты в другом языке. Для достижения эстетического воздействия перевода, соот-
ветствующего оригиналу, переводчик, выступая в роли посредника между автором 
и читателем, должен передать содержание текста и не допустить образования лакун 
в сознании иноязычного читателя [3, с. 188]. Так, стихотворение «В лесу, в горе род-
ник, живой и звонкий…» [15, с. 637–638] содержит слова «голубец, корец, лубочный», 
требующие дополнительных характеристик в переводе. 

 

В лесу, в горе родник, живой и звонкий, 
Над родником старинный голубец 
С лубочной почерневшею иконкой, 
А в роднике берёзовый корец. 
 

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, 
Тысячелетней, рабской нищеты. 
Но этот крест, но этот ковшик белый… 
Смиренные, родимые черты!     (И.А. Бунин) 

  

Для наиболее близкой к оригиналу и понятной читателю передачи понятий, вы-
раженных указанными выше архаизмами, потребовались преобразования в тексте: 
либо перифраз (голубец – une vieille croix sous le toit), либо замена прилагательного на 
предложную конструкцию (берёзовый корец – la louche de bouleau), либо опущение 
(лубочный). Изменения коснулись и грамматического уровня. Для сохранения числа 
произносимых слогов и поддержания ритма были осуществлены замены частей речи 
(прилагательного на глагол – родник, живой и звонкий – une source sonne, родимые 
черты – Ce sont des traits… que j’aime tant; прилагательных на предложные конструк-
ции – несмелой, / Тысячелетней, рабской нищеты – misère sans force, / Causée par le 
servage plus de mille ans). Суффиксальное значение было передано через добавление 
прилагательного: иконка – petite icône. Для сохранения ритма в некоторых строках 
необходимо произнесение нечитаемой беглой гласной “e”, восстанавливающейся 
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в зависимости от требований фонетики или стиля: source, une vieille, cette croix, cette 
louche, humbles. 

  

Dans la forêt, au mont, une source sonne, 
Là-dessus, c’est une vieille croix sous le toit, 
Toute noircie, avec une petite icône 
Et la louche de bouleau dans l’eau qu’on voit. 
 
Russie, je n'aime pas ta misère sans force, 
Causée par le servage plus de mille ans. 
Mais cette croix, mais cette louche d'écorce  
Blanche …  Ce sont des traits humbles que j’aime tant!  

(перевод М.И. Свешниковой) 
 
Длина строки и грамматическое оформление текста увеличивают сложности 

перевода. В стихотворении «Осень. Чащи леса» [8, c. 81–82] используются номина-
тивные предложения, требующие грамматического перестроения во французском 
языке и такого поэтического приёма, как неоднократные переносы. Это необходимо, 
так как во французской фразе из-за аналитического характера языка используются 
дополнительные грамматические средства. Поэтому первая строфа подверглась зна-
чительному изменению в синтаксисе: три первых предложения в переводе трансфор-
мировались в одно, которое заканчивается уже на третьей строке: «Осень. Чащи леса. 
Мох сухих болот» – “Dans le bois d’automne, La mousse du marais Sèche”; следующие 
два предложения также объединены и перефразированы с перестановкой: «Озеро 
белесо. Бледен небосвод» – “Le ciel pâle donne Au lac ses reflects”. Грамматические 
преобразования касаются и обращения к ольхе: во французском языке это слово муж-
ского рода, поэтому понятие «женственно» в переводе опущено. 

 
 

Осень. Чащи леса. 
Мох сухих болот. 
Озеро белесо. 
Бледен небосвод. 
 

Отцвели кувшинки, 
И шафран отцвёл. 
Выбиты тропинки, 
Лес и пуст, и гол. 
 

Только ты красива, 
Хоть давно суха, 
В кочках у залива 
Старая ольха. 
 

Женственно глядишься 
В воду в полусне –  
И засеребришься 
Прежде всех к весне. 

 
(И.А. Бунин) 

Dans le bois d’automne, 
La mousse du marais 
Sèche. Le ciel pâle donne 
Au lac ses reflets. 
 

Les lis défleurissent, 
Le safran – bien plus. 
Les sentiers périssent, 
Le bois vide est nu. 
 

Ce n’est que toi, aune, 
Sur les mottes jaunies  
Qui restes en automne 
Sec, mais embelli. 
 

Et dans l’eau dormante, 
Tu te vois toujours. 
Le printemps t’argente 
Le premier un jour. 
 

(перевод М.И. Свешниковой) 
 
Оригинальный текст написан трёхстопным хореем с преобладанием ударного 

слога со звуком «о», что с паралингвистической точки зрения вызывает минорное 
ощущение высокой эмоциональной ценности [12]. Звуковые совпадения во француз-
ском поэтическом тексте ограничены (только «automne», «donne», «aune», «mottes 
jaunies»), французские звуки [u], [wa], [y], [œ] передают это эмоциональное состояние 
лишь частично.   

Стихи И.А. Бунина о природе считаются классикой. Однако не пейзаж состав-
ляет главную ценность описания, он только отражение окружающего мира. По мнению 
Т.М. Двинятиной, «называние и нанизывание явлений и подробностей бытия, связан-
ных друг с другом множеством связей и откликов (но не подобий), И.А. Бунин делает 
своим главным стилистическим приёмом» [7, с.18]. Передать средствами другого язы-
ка, в нашем случае французского, всю полифонию поэтического языка И.А. Бунина не 
представляется возможным, а процесс перевода может привести к созданию нового 
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произведения. Переводчик выстраивает на основе оригинального текста собственный, 
отражая в нём своё видение, свой литературный опыт. Ведь при переводе в любом 
случае совершается частичная или полная замена: слов, смыслов, эмоционального 
фона [2, c. 14]. Тем не менее, перевод поэтических произведений необходим, потому 
что это даёт читателям представление о другом языке и другой культуре. Пусть не все 
элементы оригинального текста найдут аналог в другом языке, задача переводчика 
состоит в том, чтобы вызвать у читателя такие же эмоции и ассоциации, как и у носи-
теля языка при восприятии поэтического текста. 
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СОМАТИЧЕСКИЙ КОД КУЛЬТУРЫ В ИНГУШСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

Хамхоева Милана Тамерлановна, аспирант, Ингушский государственный 
университет, 386001, Республика Иигушетия, г. Магас, пр-т И.Б. Зязикова, 7. 

 
В ингушских пословицах и поговорках соматизмы являются одним из способов 

концептуализации внутреннего и внешнего мира человека. Различные представления 
о частях тела легли в основу семантики различных образных средств, которые послу-
жили для характеристики духовно-нравственных, интеллектуальных, эмоционально-
психических, физических, социальных качеств человека.  

Ключевые слова: пословицы, поговорки, соматизмы, соматический код языка 
и культуры, фразеологизмы, символ, метафора, перифраза 

 
SOMATIC CODE OF THE CULTURE IN INGUSH PROVERBS AND SAYINGS 

 
Khamkhoeva Milana T., postgraduate student, Ingush State University, 386001, 

Republic of Ingushetia, Magas, 7 I.B. Zyazikov ave. 
 
In the Ingush proverbs and sayings somatic words are one of ways to form value of 

concepts of the internal and external world of the person. Various representations about 
body parts have laid down in a basis of semantics of various figurative means which have 
served for the characteristic of spiritually-moral, intellectual, emotionally-mental, physical, 
social qualities of the person.  

Keywords: proverbs, sayings, somatic words, a somatic code of language and cul-
ture, phra- seological units, a symbol, a metaphor, a periphrasis 

 
Соматический код культуры достаточно основательно рассматривался на ма-

териале фразеологизмов разных языков в трудах: М.Г. Букуловой [1], А.В. Гандалое-
вой [2], Н.В. Дмитрюк [5] и др. Однако на материале пословиц и поговорок он до сих 
пор остаётся малоизученным. Цель данной работы – выявить символику наиболее 
функционально значимых соматизмов в составе ингушских паремий. 

Код культуры – это микросистема характеристик объектов картины мира, объ-
единённых общим категориальным свойством; это некая понятийная сетка, используя 
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которую, носитель языка категоризует, структурирует и оценивает окружающий его 
и внутренний мир [1].  

Соматический код культуры стал основой концептуализации мира, «отправной 
точкой» не только в восприятии, освоении и структурировании окружающего мира, но 
и собственного мира. В соматизмах реализуются символьные значения, связанные 
с различными характеристиками концепта «человек». Основная функция соматических 
пословиц экспрессивная характеристика человека, эмоциональная оценка его индиви-
дуальных качеств, характера положения в обществе. В исследуемом языке существуют 
пословицы, в которых дается сходное описание частей тела человека. В ингушском язы-
ке соматические пословицы можно квалифицировать по семантическим группам, когда 
за основу отнесения паремиологической единицы к данной группе берётся, прежде все-
го, главная, основная или какая-либо существенная сема данной пословичной единицы. 
Мы допускаем, что точное распределение пословиц по семантическим группам невоз-
можно, так как одни семантические ряды могут переходить в другие. 

Деление пословиц на семантические группы даёт нам возможность определить 
их экспрессивно-стилистические характеристики при едином семантическом признаке.  

Культурные коды универсальны для всех языков и культур, но в то же время 
отличаются национальным своеобразием. По мнению А.В. Гандалоевой, своеобразие 
соматического кода в языке может проявляться в тактике чтения «соматической кар-
ты» человека и «мере сфокусированности внимания» к разным частям тела. Напри-
мер, в сопоставленных ею ингушском и английском языках количество употребляемых 
во фразеологических единицах лексем-соматизмов и их «сфокусированность» на той 
или иной части тела заметно различаются [2]. 

Многочисленны в ингушском языке пословицы с компонентом глаза. Они со-
ставляют достаточно большой пласт соматических пословиц в ингушском языке. Ча-
стотность соматизма «глаз/б1арг» связана с представлением об этом органе как ин-
струменте, участвующем в постижения мира и ориентации в пространстве. С глазами 
прочно связывается понимание истинного положения вещей, познание. С их помощью 
человек созерцает мир, а разумом обрабатывает полученную информацию, поэтому 
в паремиях эти соматизмы часто выступают в бинарной оппозиции Б1арг белабу хо-
зало,дог деладу дикало «Глаза радует красота, сердце радует доброта», Б1арг, лерг 
шишша долча мотт ца1 мара х1ана бац ха доаг1а «Надо знать, почему глаз и ушей 
по двое, а язык всего один», Б1арг мел боккха бале а цун к1ай гуш хул « Как бы глаз 
не был велик, а бельмо на нем все равно видно», Б1арга дезаденнар - сайранга кхач-
чалца да, дега дезаденнар - валлалца да «Что любимо глазу, то до вечера; что любо 
сердцу , то на всю жизнь», Б1арга езаеннар дега езаеннай «Любимая глазу стала 
сердцем любима», Б1аргий эздел да хьажа ца дезача ца хьажар «Достоинство глаз в 
том, чтобы они не смотрели, куда им не положено», Б1аргаш гийгал мецаг1а да 
«Глаза голоднее живота», Б1аргаша «хьа ма де» йоах, кулгаша хьад» Глаза говорят 
«не делай», а руки все же делают», Б1арга ца гур дега хоаденнад «То, чего не видит 
глаз, чувствует сердце», Б1аргадейнар тешамег1а да хезачул «Увиденное вернее 
услышанного», Б1аргаш дайначо наьха б1аргах доалла к1ай дийцад «Слепой осуж-
дал имеющего бельмо в глазу», Б1аргаш дега аькх ух «Глаза - доносчики сердечных 
тайн», Б1аргашта хоза хетарах пайда бац, дего т1аэцаш ца хилча «Пустое, что 
нравится глазу; дело, что принято сердцем», Зуд-саг шин б1аргах вовзаргва «По гла-
зам узнается похотливый человек», Б1аргашта хьалхардар гу, хьаькъала 
т1ехьадоаг1ар гу «Глаза видят то, что перед ними, ум же видит (предугадывает) по-
следствия». 

Соматизм «рука/кулг» имеет символическое значение инструмента. Он чаще 
встречается в пословицах и поговорках о труде. В параллелизмах он составляет оппо-
зиции с другими: кулг - ког «рука – нога», кулг - корт «рука – голова», кулг – бат «ру-
ка – лицо», кулг - дог «рука – сердце». Эти противопоставления выражают опреде-
ленную идею, поскольку каждый из них имеет определенное символическое значение, 
например: Кулгашца муха соцалургбац «Руками ветер не остановить», Когаш кхола 
даьхкачун кулгаш даьттала даьхкад «У кого обувь бывает в навозе, у того руки бы-
вают в масле», К1айча кулгашта наьха къахьегам беза «Белые руки чужой труд лю-
бят», Нохарца 1аьма кулг ч1оаг1аг1а да шалтаца 1аьмачул «Рука, привыкшая к плу-
гу, сильнее руки, привыкшей к кинжалу», Цхьан бе д1акховдадаьр вокха бе хьаийцад 
«Поданное одной рукой забрали другой», Цхьан бе ши харбаз таръеннаяц «В одной 
руке не удержать два арбуза», Цхьан когаца халхавоалалац, цхьан кулгаца т1оараш 
в1ашкатохалац «Не танцуют на одной ноге, не хлопают в ладоши одной рукой», 
Цхьан маьче чу ши ког боллалургбац «В один чувяк две ноги не засунешь», Цхьан 
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п1елгех бий хиннабац, цхьан баьречох б1ы хиннабац «Не сжать в кулак один палец, 
не создать дружину из одного всадника». 

Как правило, в структуре паремий можно наблюдать, что объект характеристик 
бывает указан в позиции темы, а характеристика объекта – в позиции ремы. 

Соматизм рука/кулг выражает символические значения, характеризующие как 
нравственные качества человека, так физические. С ним связаны работоспособность, 
умение человека управлять и давать. Способность / неспособность давать отражает 
добродушие, щедрость / скупость человека. 

В ингушских пословицах и поговорках «язык/мотт» – основной инструмент 
общения, существования человека в обществе. Образ языка в паремиях разнообра-
зен, благодаря метафорическим определениям: Барзкъо, метто саг маг1авоаккх; 
метто, керто эг1авоаккх «Язык и одежда ведут человека на почетное место; язык и 
ум сгоняют с него», Дукха лувча метто лергаш къордаьд «Уши глохнут от болтливого 
языка», Дукха лувш вола саг ж1алена тараверз «Болтливый человек похож на брех-
ливого пса», Дукха лувш волчоа – й1айха коартол бага чу «Болтуну – горячую карто-
фелину прямо в рот», Дунен моаршал итт даькъех латт, царех ийс дакъа - ший 
мотт шийга кхаба хар да «Мир состоит из десяти частей, девять из них – это умение 
держать язык за зубами», З1амигача к1аьдача метто болата тур къардаьд «Ма-
ленький мягкий язык победил булатную саблю», Истий метташ-йоаккхий топаш 
«Женские языки, что пушки», Йоахарех мотт лорабе, къоалах кулг лораде «Береги 
язык от сплетен, а руки от воровства», Йоахарех лоралуш вале мотт ц1ена хургба 
«Чист язык у того, кто бережет его от сплетен», Когах даха к1арцхал 
д1адоаккхалургда, меттах доаллар доаккхалургдац «Занозу из ноги можно выта-
щить, а занозу из языка – невозможно», Кулгах шонкаш йоахкачун меттах шонкаш 
яхкац «У кого руки в мозолях, у того язык без мозолей», Метто сага сий хьал а до-
аккх, 1о а доаккх» Язык и возносит (честь) человека, он же и унижает его», Топо ца1 
вийнав, метто ийс вийнав «Ружье убило одного, язык – десятерых», Мотт бетта-
чун мотт б1ехало биаб (буалба) «Язык сплетника змею поедает (на том свете)», 
Мотт беттачун мотт къемата дийнахьа хьайро 1охьаргба «Язык сплетника будут 
молоть в Судный день на мельнице», Мотт з1амига бале, герга бале а, цул 
б1аьхаг1еи ираг1аи х1ама дац «Хоть язык маленький и кругленький, но нет ничего 
длиннее и острее его», Топо ца1 вийнав, метто ийс вийнув «Ружье убило одного, 
язык – десятерых», Харцахьа лувча метто корта лозабаьб «Врёт язык достается 
голове», Ший баге лораяьчо ший корта лорабаьб «Кто следил за своим языком, тот 
уберег свою голову». 

В ингушских паремиях язык сравнивается с острым мечом, брехливым псом, зано-
зой, оружием. Положительное и отрицательное воздействие языка зависит от морального 
облика человека: хороший человек или плохой человек. В паремиях чаще дается порица-
ние языка у злого человека: Воккхаг1авола моастаг1а малав хьа, аьнна хаьттача, «Са 
мотт ба», аьннад» «когда спросили: «Кто твой самый опасный враг?», ответили: «Язык 
мой», Бакъдар дувце, мотт ц1ена хулл; харцдар дувце, б1еха а хул «Чист язык, говоря-
щий правду, а неправедный язык – грязный», «язык без костей». 

Умение говорить уместно и вовремя промолчать представлено как умение 
управлять своим языком, ртом: Багара бага ухача дешо з1амигача х1амах лоам 
хетийт «Пройдя из уст в уста, маленькая сплетня вырастает с гору», Хьайна мел 
ховр ма дувца, 1айха мел дувцар ха «Не говори всего, что знаешь, но знай все, о чем 
говоришь». Таким образом, язык человека отражает его духовные, интеллектуальные 
качества и оказывает воздействие на окружающих его людей.  

Соматизм «голова/корт» – это не просто «верхняя часть тела», но и инстру-
мент, управляющий рассудком и мышлением, это воплощение человеческого духа, 
власти. Голова – вместилище повседневных дум и забот, например: Аьхки хьоа 
кхийхкачун 1ай яьй кхийхкаб «У кого летом голова варила, у того зимою в котле вари-
лось», Кертага хаьтте мара ма де дего яхар; дегага ладийг1е мара ма де керто 
яхар а «Не делай того, что подсказывает сердце, не посоветовавшись с головой; и не 
делай того, что подсказывает голова, не посоветовавшись с сердцем». 

Голова метафорически соотносится с самим человеком, его жизнью: Зудала 
ваьннача сага керта т1а шайт1а хов «На голову похотливого шайтан садится», 
Корта боккха хилар пайда бац «Нет толку от большой головы, если она пустая», Кер-
то болх ца бича, когаша никъ кхихьаб «Если голова не работает, ногам работы при-
бавляется». 

Мыслительный процесс связывается не только с таким органом человеческого 
тела как «голова», но и с «сердцем». В некоторых случаях соматические пословицы 
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с компонентом «сердце» являются единственными обозначениями, названиями каких-
либо мыслительных процессов. 

Со словом «сердце» в разных языках мира связано большое количество паре-
мий, содержащих мотивы эмоциональной жизни человека: любви, радости, печали, 
волнения. «Сердце представляется центром мыслительных процессов, источником 
чувств, определителем темперамента и характера, а также поглотителем органиче-
ских чувств: одним словом, ему вменяется выполнение функций мозга, сердца, желуд-
ка и, частично периферийной нервной системы» [7]. 

Слово «сердце/дог» восходит к нахско-дагестанскому хронологическому уровню. 
Подобно древним народам античности, ингуши центром духовной деятельности, интел-
лекта считали не мозг, а сердце. Поэтому слово «сердце» в этих языках, естественно, яв-
ляется смысловым центром ряда словосочетаний и фразеологических единиц, выражаю-
щих такие важные понятия, как «запомнить», «забыть», «выучить» [6]. 

Реагирование сердца на различные эмоциональные переживания послужило 
для создания разных паремий в ингушском языке: Барзкъа диттача ц1енлу, б1еха 
дог цхьаккхача х1амано ц1ендергдац «Грязную одежду можно очистить, но грязное 
сердце – никогда», Безам - дегах яьнна ц1и «Любовь – воспламенившееся сердце», 
Бера дег чу десса х1ама ч1оаг1а латт «детское сердце запоминает навечно», Бо дог 
ийша хул «Сиротское сердце ущемлённое», Б1арг белабу хозало, дог деладу дикало 
«Глаз радует красота, сердце радует доброта» Образность таких паремий связана с 
аллегорическими представлениями о «голове» как физическом вместилище мыслей, 
идей: Керто болх ца бича, когаша никъ кхихьаб «Если голова не работает, ногам ра-
боты прибавляется». 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить:  
1. Соматический код в поэтике ингушских паремий как языковой способ озна-

чивания играет важную роль. Символьные представления носителей языка о частях 
тела легли в основу смысла фразеологизмов и других образных средств (метафор, 
метонимий), входящих в структуру ингушских пословиц и поговорок.  

2. Анализ соматизмов в составе пословиц и поговорок показал, что они явля-
ются одним из способов концептуализации внутреннего и внешнего мира человека.  

3. Различные представления о частях тела послужили характеристиками ду-
ховно-нравственных, интеллектуальных, эмоционально-психических, физических, со-
циальных качеств человека. 

4. В поэтической структуре пословиц и поговорок внутренние формы фразео-
логизмов и других образных средств становятся более яркими и в то же время про-
зрачными благодаря противопоставлению соматизмов – способу контрастного отра-
жения их символических значений. 
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Статья посвящена исследованию публичных выступлений современного ин-
формационного общества в аспекте эффективности речи. Основное внимание уделя-
ется политическим, образовательным и культурным дискурсам, полемическим телеви-
зионным жанрам. 
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Актуальными проблемами современных риторических исследований являются 

проблемы жанров устной публичной речи, стратегий и тактик речевого воздействия, 
говорящей личности, PR-дискурса, текста и дискурса, интерпретации текста и дискур-
сивных особенностей речи, политического, культурного и образовательного дискурсов, 
эффективности риторического воздействия и взаимодействия ритора и реципиента, 
качественных коммуникаций и организации правил публичного общения. 

Основателем Научной школы риторики МГУ им. Ломоносова по праву считает-
ся академик Ю.В. Рождественский. Его риторическая концепция предельно ясна 
и убедительна: речь необходимо рассматривать как инструмент управления обще-
ством. Именно стиль публичной речи формирует речевой стиль общества, поэтому 
для формирования благополучного общества необходимо воспитывать говорящих 
личностей с активной жизненной позицией, владеющих всеми жанрами русской сло-
весности. 

Учениками и последователями научной школы риторики Ю.В. Рождественского 
стали А.А. Волков, достойно разработавший учение о риторической аргументации, 
В.И. Аннушкин (история русской риторики), В.Н. Радченко и О.А. Сычев (американская 
риторика), Н.А. Безменова (французская риторика), С.В. Гундорова (немецкая ритори-
ка), А.К. Соболева (судебная риторика), А.К.Михальская (русский риторический идеал) 
и др. Наиболее удачным школьным учебником по риторике был признан учебник 
А.К. Михальской «Основы риторики. Мысль и слово» (М., 1996), а для вузов –         
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«Риторика» (М., 2019). Это учебник нового типа и по форме, и по содержанию, утвер-
ждающий тезис о необходимости владения элитарным типом русской речевой культу-
ры в условиях современного публичного общения. Теоретический курс сопровождает-
ся практическим – новыми оригинальными тренингами. Это новое изложение главных 
проблем классической и неориторики в аспекте изучения элитарного типа русской ре-
чевой культуры как некого образца речи. Именно риторика ориентирована не столько 
на правильность, сколько на искусство слова и новизну высказывания и стиля. Поэто-
му проанализированы все типы русской речевой культуры в свете элитарного образца 
современной речи, подробно описаны все маркеры элитарной речи. В главе о струк-
туре публичной речи представлены дедуктивные и индуктивные модели доказатель-
ства тезиса; деловой дискурс; диалогизация монолога, где автор на современных 
примерах доказывает, что гармонизирующий диалог или диалог вообще в XXв. вытес-
няет монолог. Следом за теорией даются многочисленные тренинги и тесты, методы 
создания и оценки сильной фразы с использованием фасцинаторов, аттрактантов 
и репеллентов. 

В ходе разработки вопросов отбора и употребления речевых средств в зависи-
мости от конкретных условий речевого общения автор актуализирует этический аспект 
речевого поведения говорящего. В книге много практических советов по созданию 
текстов разной жанрово-функциональной направленности, малоизвестные цитаты из 
С. Аристотеля, Х. Грайса, Р. Лакоффа, Р. Хюсси, оригинальные тексты речей и их 
анализ. Учебник построен как система четырех обширных тренингов, направленных на 
формирование риторических умений и навыков в определенных сферах и ситуациях 
общения. Актуальность учебника нового типа обусловлена назревшей потребностью 
изучения и уточнения риторической терминологии в условиях нового информационно-
го общества.  

Образовательное, педагогическое направление в современной риторике пред-
ставлено именами С.Ф. Ивановой, Т.А. Ладыженской, Н.А. Ипполитовой, Л.Н. Колесни-
ковой, докторская диссертация которой «Русская риторическая личность преподава-
теля вуза и её роль в академическом межкультурном общении» вызвала интерес рос-
сийского филологического сообщества. Л.Н. Колесникова разрабатывает оригиналь-
ную концепцию о взаимосвязи русской риторики и русской риторической личности, 
выстраивает иерархическую родовидовую модель языковой личности, в которую вхо-
дят три вида – 1. речевая личность, 2. коммуникативная личность и 3. риторическая 
личность как высший уровень в иерархии языковой личности. Помимо этого разраба-
тывается концепция диалога культур. 

Речевому воздействию посвящена статья Г.В. Клименко «Речевые стратегии 
и тактики в современных средствах массовой информации». При анализе материала 
общественного дискурса автор опирается на классификацию речевых стратегий и так-
тик, предложенных в работах Дж.Р. Серля, Дж. Остина, О.С. Иссерс. Стратегии под-
разделяются на когнитивно-семантические, прагматические и риторические. Среди 
современных исследований риторической культуры вызывает интерес статья 
В.В. Смолененковой «Особенности создания и восприятия текста в риторике иденти-
фикации». Работа посвящена особенностям построения и восприятия публичной ар-
гументации в условиях медиапотребления политического дискурса.  

Самыми значимыми исследованиями в области риторической культуры совре-
менного общества следует признать труды В.И. Аннушкина. Известный учёный рас-
сматривает риторику во взаимодействии с классическими науками – грамматикой, ло-
гикой, поэтикой, стилистикой, культурой речи, лингвистикой текста, психолингвистикой, 
теорией и практикой речевых коммуникаций. Концепция риторического образования, 
предложенная В.И. Аннушкиным, базируется на системе методологических принципов 
личностный, философско-идеологический, научно-теоретический, принцип культурной 
значимости учебных текстов, практическо-речевой принцип, основанный на риториче-
ских тренингах публичных выступлений. 

«Мы живём в великое перестроечное время человеческой цивилизации, а такое 
время всегда наступает, когда появляются новые фактуры речи, создающие принци-
пиально новые формы общения, а значит, и новые принципы деятельности, рождения 
замысла, работы над ним и воплощения его в речи. Новый материал и новые орудия 
речи, новые устройства (компьютер, планшет, телефон, электронная книга и т.д.), обо-
гащение возможностей прежних устройств, например, сотни телевизионных и радио-
программ вместо прежних одной-двух – рождают новый тип человека, с одной сторо-
ны, страдающего под бременем объема информации, с другой стороны, обогащающе-
гося новыми технологическими и интеллектуальными возможностями» [4].  
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Риторическая культура в разные эпохи, общественно-политические периоды 
меняет своё наполнение и значение в разных речевых сферах. Видимые, заметные 
претерпевания наблюдаются в репродуцирующих дискурсах – электронных средствах 
массовой коммуникации, на радио и телевидении. Речевой стиль времени современ-
ного общества формируется под влиянием именно этих сфер общения. Новый обще-
ственно-политический период порождает новую риторику. Основой всех этих измене-
ний и новизны выражения мысли в публичном слове становятся демократические 
формы политического устройства современного общества. 

На российском телевидении открыто обсуждаются  самые актуальные между-
народные события и проблемы. В диалоге всегда задействованы как минимум две 
стороны – патриоты и либералы, а также неолибералы. Сегодня это «Эхо Москвы», 
TVканал «Дождь», «Гоголь-центр» и прочие либеральные ведомства, которые открыто 
занимаются разного рода интерпретациями, провокациями и фальсификациями. 

Отдельные телевизионные программы отстаивают статус нового стиля речево-
го общения. Напротив, элитарный стиль речевого общения утверждает «Белая сту-
дия», «Игра в бисер», «Линия жизни» (канал «Культура»), «Бесогон» (канал «СПАС»), 
«Право знать» с Д. Куликовым, «Постскриптум» с А. Пушковым (канал ТВЦ), «Вос-
кресный вечер» с В. Соловьевым, «Вести недели» с Д. Киселевым (канал «Россия1»), 
«Большая игра» с В. Никоновым (I канал) и др. Здесь в публичных выступлениях по-
рождается новизна жизни, не вступающая в противоречие с традицией. 

Важно и то, что публичная речь имеет значение лишь в контексте ее результа-
та: публичное слово должно порождать дело, поступок. Политик, журналист, ученый, 
писатель, твердо убежденный в своей мировоззренческой позиции, должен выйти из 
своего личного интеллектуально-нравственного пространства и публично выступить, 
показать реальную ценность, истинность и практичность своей идеи, концепции. 

Как известно, в советское время десятилетиями складывалась культура поле-
мики, с обсуждением актуальных общественно-политических вопросов, на телевиде-
нии, в дискуссионных клубах при ЦДЛ (Центральный дом литераторов), при ЦДУ (Цен-
тральный дом учёных), в Шахматном клубе на Гоголевском бульваре, в публичных 
местах, где полемика была инициирована и организована Обществом знания. 

В США и Британии тоже существуют такие дискуссионные клубы при колледжах 
и вузах («Debate Clubs», «Speech classes» и др.). Публичные люди рассуждают, об-
суждают значимые события. Иногда это становится материалом для принятия значи-
мых государственных решений. Подобные дискуссии формируют новый стиль мысли 
и речи современного общества. 

Спор как словесное состязание берёт начало от знаменитой майевтики Сократа 
и может быть как публичным, так и межличностным. Дискуссия – это спор на опреде-
лённую тему, политическую, научную, выяснение разных точек зрения, направленное 
на установление истины. Дискуссия всегда осуществляется под руководством ведуще-
го. Примером этому могут служить известные политические ток-шоу: «Время покажет» 
с А. Шейниным, «60 минут» с О. Скабеевой и Е. Поповым, «Воскресный вечер» 
с В. Соловьёвым, «Право знать» с Д. Куликовым.  

Другим востребованным в наше время полемическим жанром является диспут. 
Это спор на общественно значимую тему, обсуждение двух противоположных точек 
зрения, часто заранее подготовленное. Например, телепередача «К барьеру» 
с В. Соловьевым, «Большая игра» с  В. Никоновым. 

Актуален и другой полемический жанр – дебаты. Это последовательное обсуж-
дение важной проблемы в публичном собрании – в Государственной Думе Российской 
Федерации, в Совете Федерации. В отличие от дискуссии и диспута, где целью явля-
ется победа в споре, отстаивание личностной точки зрения, цель дебатов – анализ 
разных точек зрения, понимание сильных и слабых сторон каждого из мнений и 
утверждение истинного тезиса, полезного для принятия государственных решений. 

Во всех описанных выше полемических жанрах риторы, отстаивая свои точки 
зрения, мировоззренческие позиции, используют в своих публичных высказываниях 
диалектические аргументы, а также тактики речевого воздействия эристического 
и софистического толка. Одни из них составляют стратегию состязательности (это 
софистические тактики: апория, апопланезис, антистрефон, тактика доминирования, 
тактика обесценивания, тактика уклонения от тезиса, тактика полной подмены тезиса, 
тактика устранения оппонента, тактика «навязанное следствие», софизмы непоследо-
вательности, диверсия против личности, лживые произвольные доводы, антитезис, так-
тика изоляции, концессия, игнорирование признанных суждений, тактика вызова и др.), 
другие – стратегию сотрудничества (это диалектические аргументы и эристические   
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тактики – тактика разъяснения, тактика единения, тактика уточнения, тактика солида-
ризации, тактика комментирования, тактика сравнения, тактика «якорения», тактика 
убеждения, тактика формирования общего когнитивного поля и др.). 

Порой и на телевизионных ток-шоу создаются по-настоящему эффективные 
публичные высказывания, которые порождают новые проекты, подсказывают решение 
назревших культурных, образовательных и политических проблем.  Так репродуциру-
ющая риторика публичного слова становится риторикой нового дела, риторикой от-
ветственного поступка. 
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В статье рассматриваются особенности дипломатического языка. Особый ак-

цент делается на его морфологические характеристики. Так, в рамках исследования 
язык подразделяется на устную и письменную речь, широко используемые в между-
народных отношениях в виде пресс-релизов, речей, резолюций и иных документов. 
В работе рассматриваются главным образом глаголы и существительные, анализиру-
ются особенности их использования и преобладания в том или ином типе дипломати-
ческого языка.  

Ключевые слова: дипломатический язык, морфология, письменная речь, уст-
ная речь, международные отношения 
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The article under discussion reviews features of the diplomatic language. Special 

emphasis is placed on its morphological characteristics. Thus, within the framework of the 
study, the language is divided into oral and written speech, forms that are widely used in 
international relations in the form of press releases, speeches, resolutions and other docu-
ments. The paper deals mainly with verbs and nouns, analyzes the features of their use and 
predominance in a particular type of the diplomatic language. 
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Дипломатический язык как явление довольно трудно охарактеризовать ёмким 

определением, поскольку он включает в себя особенности как языка, так и диплома-
тии. Язык можно определить, как систему слов или знаков, которые люди используют 
для выражения мыслей, а также как любую из систем человеческого общения, кото-
рые используются и понимаются определенной группой людей при помощи слов. Ди-
пломатия, в свою очередь, в общих чертах представляет собой сферу по поддержа-
нию хороших отношений между правительствами разных стран.  

В рамках рассмотрения комплексного определения дипломатического языка 
стоит отметить, что большинство из существующих на современном этапе языков, 
если не все, до сих пор использовались в дипломатических отношениях, но всегда 
было преобладание одного или двух над другими. В прошлом французский язык был 
языком дипломатии на протяжении веков, однако он утратил этот статус в первой по-
ловине XX в. После создания Лиги Наций, НАТО и иных организаций, английский язык 
все больше укреплялся в международных отношениях. В настоящее время английский 
язык становится все более распространённым в дипломатических отношениях и, 
в целом, в глобальном общении [6, с. 166].  

Для выявления морфологических особенностей дипломатического языка, важ-
но отметить, что характерной его чертой выступает преобладание глаголов над суще-
ствительными. В повседневной речи существительных значительно больше, нежели 
в формальном языке, что непосредственно связано с их тенденцией подчёркивать 
вещи, а не процессы.  

Хотя нельзя провести строгую границу между одной категорией и другой, стоит 
подразделять дипломатический язык на письменный и устный. Письменный представ-
лен такими разновидностями, как пресс-релизы, договоры и резолюции, а устный, 
в свою очередь, проявляется при помощи речи. Устный язык, как правило, использует 
больший процент глаголов, нежели существительных по сравнению со всеми катего-
риями письменного языка.  

Иными словами, можно сделать вывод, что устный язык имеет тенденцию под-
чёркивать процессы в большей степени, чем письменный язык. Кроме того, глаголы, 
как правило, делают сообщение более динамичным, чтобы подчеркнуть призыв к дей-
ствию, передаваемый в некоторых выступлениях.  

Использование глаголов с положительной эмоциональной коннотацией вместо 
существительных также является важным риторическим приёмом в политическом 
дискурсе, поскольку оно передаёт большее чувство динамизма. Примером подобных 
глаголов в английском дипломатическом языке может служить фраза У. Черчилля «to 
secure the victory of a good cause» («обеспечить победу добрых намерений»), демон-
стрирующая, что сообщение намного более динамично при использовании глаголов, 
чем существительных.  

Особенностью дипломатического языка также выступают и глаголы отрица-
тельного действия, среди которых наиболее часто в речах используются «предотвра-
щать», «отрицать», «разделять», «игнорировать», «нарушать» и т.п.  

Эмфатическое ударение глаголов также очень важно для передаваемого сооб-
щения, как в положительном, так и в отрицательном ключе. В большинстве случаев 
предпочтение отдается активному ударению, но в некоторых случаях используется и 
пассивное. Также бывают ситуации, когда глаголы находятся в неопределенной фор-
ме, что может способствовать нечеткости сообщения. Так, например, в речах многих 
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известных политиков звучат фразы «институты должны быть созданы», «выводы мо-
гут быть сделаны», не указывающие на личность, что делает эффект сообщения рас-
плывчатым и неточным [2, с. 217].  

Аналогичный эффект достигается при использовании пассивного ударения, по-
скольку подобные глаголы, как правило, гораздо чаще встречаются в договорах и ре-
золюциях, что непосредственно связано с их широким использованием в юридическом 
языке. В различных документах нередко звучат словосочетания «закон принят», «пра-
вительство отозвано», «действия осуществлены».  

Особым случаем использования пассивного залога в резолюциях ООН является 
конструкция «to remain seized on the matter» («продолжить заниматься данным вопро-
сом»). Это заключительная фраза для многих, если не для большинства резолюций 
ООН, и она означает, что эта тема может быть затронута в дальнейших переговорах. 

В пресс-релизах одинаково используются прошедшее время, поскольку оно 
может относиться к действиям, которые уже произошли, настоящее время, демон-
стрирующее текущую реакцию на то, что произошло недавно, а также будущие време-
на для упоминания событий, которые должны произойти в будущем. В выступлениях 
чаще всего использование глаголов в прошедшем времени является примером ди-
станцирования. 

Помимо простого упоминания действий, которые произойдут в будущем, буду-
щих намерений или предложений на будущее, широко распространены условные кон-
струкции. Учитывая более ярко выраженный предписывающий характер договоров, в 
них преобладают будущие времена. Более того, из-за особой, частично заранее уста-
новленной структуры Резолюций ООН эта предписывающая формулировка выража-
ется с помощью глаголов в настоящем времени, вводящих каждое постановляющее 
положение. Примерами можно назвать такие конструкции, как «это подтверждает», 
«далее подтверждает необходимость» и подобные [4, с. 363].  

Предложения, открывающие резолюцию, называются вступительными предло-
жениями, и в них обычно используются герундий или причастие: «действовать соглас-
но», «подчеркивать», «выражать». Стоит отметить, что эти формулы также использу-
ются во многих официальных дипломатических договорах. 

Особенностью дипломатического языка также является номинализация, при ко-
торой процессы описываются с использованием существительных. Она часто рас-
сматривается как метод, предназначенный для уменьшения количества информации в 
сообщении, поскольку она удаляет признаки времени и модальности, которые обычно 
присутствуют в сообщении. Кроме того, посредством номинализации можно метафо-
рически думать о наличии действий, качеств, чувств, мыслей [1, с. 166]. 

Номинализация используется как в устной, так и в письменной речи. При этом 
данный метод применяется во всех областях дипломатического языка: в пресс-
релизах, речах, договорах и резолюциях. Так, в пресс-релизах нередко говорится о 
необходимости осуществления той или иной деятельности без упоминания того, кто 
должен это делать. Однако чаще всего номинализация как приём дипломатической 
речи используется в резолюциях ООН, поскольку она была определена различными 
авторами как одна из особенностей официальной юридической речи. 

Характерной чертой рассматриваемого вида языка выступает также использо-
вание словосочетаний, ставших в последствие «крылатыми» или просто несущих 
важное историческое значение. Одной из основных особенностей словосочетаний 
является то, что они придают краткость и эффектность. Некоторые из именных фраз 
остались в истории. Так, например, «железный занавес», использованный У. Черчил-
лем, стал одним из основных элементов риторики холодной войны.  

В речах повторение одной и той же именной фразы несколько раз может играть 
большую роль и оказывать нужный эффект. Некоторые исследователи отмечают, что 
при помощи использования техники удаления количественного показателя из слово-
сочетаний с существительными, существует возможность сделать сообщение более 
расплывчатым и неточным [3, с. 61]. 

Личные местоимения представляют собой одну из наиболее интересных мор-
фологических особенностей дипломатического языка. В этом смысле существует чёт-
кое различие между «языком выступлений» и «языком договоров». 

Речи, в частности выступления не дипломатов, в определенной степени следу-
ют правилам политического языка, поскольку в них широко используются личные ме-
стоимения, в частности, «я», «мы» и «вы». Как отмечают некоторые исследователи, 
выбор личного местоимения в единственном или множественном числе может иметь 
определенные преимущества и недостатки. Форма единственного числа имеет то 
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преимущество, что передаёт личную вовлечённость и ответственность говорящего, 
что, однако, может оказаться нежелательным эффектом, если что-то пойдёт не так. 
Использование формы множественного числа имеет двойное преимущество, так как 
передает связь между говорящим и аудиторией и разделяет ответственность, что, с 
другой стороны, имеет обратную сторону, заключающуюся в том, что говорящий не 
получит большого признания, если соответствующая мера будет успешной [5, с. 112]. 

Упоминания от первого и второго лица отсутствуют в договорах и резолюциях 
ООН. В этих двух категориях довольно низкий общий процент использования личных 
местоимений. Это обусловлено тем, что в языке, используемом в этих двух категори-
ях, много особенностей юридического языка и юридической терминологии. 

Можно сделать вывод, что с морфологической точки зрения существует чёткое 
различие между устным и письменным дипломатическим языком. Так, соотношение 
глаголов и существительных в устной речи выше, чем в письменной. Что касается гла-
голов, то пассивный залог чаще используется в договорах и резолюциях ООН. Суще-
ствительные же и имена собственные, как правило, являются общей чертой дипломати-
ческого языка и используются особым образом в каждой категории. Они представлены 
в определённых специфических сочетаниях, иногда используются в парах. Существует 
явная разница в использовании личных существительных между устной и письменной 
речью. В устной речи, как правило, гораздо шире используется первое и второе лицо, 
тогда как в договорах и резолюциях ООН используется только третье лицо, что обу-
словлено спецификой этого рода обращений. 
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В статье рассматриваются ключевые положения теории речевых актов, пред-

ставлены их современные классификации и модели. Речевой акт трактуется в работе 
как производство определ`нного предложения в контексте реального речевого обще-
ния для реализации того или иного коммуникативного намерения. В центре внимания 
находится иллокутивный акт, главным критерием выделения которого является нали-
чие признака целесообразности. Рассматривается соотношение понятий «речевой 
акт» и «речевой жанр». Анализируя понятие речевых жанров, автор статьи выделяет 
императивные жанры и рассматривает их своеобразие и языковое выражение. 

Ключевые слова: теория речевых актов, речевой акт, речевая деятельность, 
коммуникация, речевой жанр, императивность 
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The article discusses the key provisions of the theory of speech acts, presents their 

modern classifications and models. A speech act is interpreted in the work as the production 
of a certain sentence in the context of real speech communication to implement a certain 
communicative intention. The focus is on the illocutionary act, the main criterion for 
highlighting which is the presence of a sign of expediency. Analyzing the concept of speech 
genres, the author of the article singles out imperative genres and examines their originality 
and linguistic expression. 
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Современный этап развития лингвистики характеризуется тем, что объект ее 

изучения существенно расширяется, детализируется и конкретизируется. Он уже не 
лежит преимущественно в языковой плоскости, а включает в себя различные меха-
низмы порождения, презентации и восприятия речи, то есть рассматривается как про-
цесс. Такое изменение сущности объекта изучения лингвистики произошло во второй 
половине ХХ века, когда внимание лингвистов привлекла речевая деятельность как 
проявление диалектического единства языка и речи. «В настоящее время лингвистика 
характеризуется расширением своего традиционного объекта, включением в него 
различных аспектов человеческого поведения в процессе общения. В итоге структуры 
языка предстают перед исследователем не только в контексте собственного языка, 
как такового, но и в широком контексте общения, в области, где функционируют рече-
вые произведения, другими словами, – в речевой деятельности» [1, с. 21]. 

В основу данной работы положена концепция речевого общения, разработан-
ная Дж. Остином, Дж. Серлем и Х. Грайсом и получившая широкое распространение и 
признание мирового научного сообщества во второй половине ХХ века. В настоящее 
время эта концепция известна как «теория речевых актов» (ТРА). 

Согласно этой теории минимальной единицей речевой деятельности является 
речевой акт. Он представляет собой единство трех уровней: локутивного, иллокутив-
ного и перлокутивного. По мнению Остина, любой коммуникативный акт является ло-
кутивным, то есть состоящим из языковых элементов, объединенных между собой по 
грамматическим законам языка и в совокупности выражающих некий смысл. «Иллоку-
тивный акт – это такой речевой акт, который исполняется с каким-либо намерением. 
Перлокутивный акт – это речевой акт, при котором слушающий понял намерения го-
ворящего и правильно отреагировал» [2, с. 67]. 

Актуальным объектом исследований современной лингвистики выступает илло-
кутивный акт, что связано с формированием в ней антропоцентрического подхода 
вследствие интереса к анализу потенциальных смыслов и интенций речевой деятель-
ности.  
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Иллокутивный акт характеризуется преднамеренностью, целенаправленно-
стью, регламентированностью и наличием ряда правил производства речи говорящим 
и восприятия слушающим. 

Дж. Остин в своих работах выделил двенадцать параметров речевых актов 
и разработал их классификацию, так же он попытался определить правила, регулиру-
ющие речевой акт, и описать механизмы передачи намерения от говорящего к слуша-
ющему в процессе коммуникации. 

По его мнению, в речевом высказывании выявляются два принципиально раз-
ных типа семантики. Первый тип – это реальное лингвистическое содержание поверх-
ностной структуры, то есть лексический и грамматический состав высказывания. Локу-
тивный акт сначала реализуется как фонетический акт, то есть просто путем произне-
сения определенных звуков. Затем осуществляется акт произношения определённых 
слов, понимаемых как определенные звуковые комбинации, принадлежащие опреде-
ленному словарю и соответствующие определенной грамматике. 

Второй тип семантики – это прагматическое содержание высказывания, которое 
конкретно определяется контекстом использования. Второй (прагматический) тип се-
мантики невозможно определить без учета ряда ситуационных факторов:  

а) знание коммуникантами темы разговора,  
б) степень знакомства коммуникантов, 
в) понимание коммуникантами их личных интересов,  
г) осознание целей, которые преследуют коммуниканты, вступая в разговор, 

продолжая и поддерживая его, 
д) знание причин и требований для формирования разговора по теме. Все эти 

и многие другие факторы определяют языковые стратегии говорящих субъектов. 
В дополнение к фактической лингвистической информации, выраженной по-

средством лексических и грамматических средств языка, порожденное высказыва-
ние имеет ситуативное значение, которое в некоторых случаях является ключом 
к его пониманию. По сути, переход от локального акта как объекта исследования 
к иллокутивному акту – это переход от традиционного семантического исследования 
к прагматическому. 

Можно выделить три типа действий в зависимости от точки зрения на рассмот-
рение речевого акта. Целостный речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его 
содержания и языкового состава, является локутивным актом. Иллокутивный акт – это 
речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его окончательности и условий его 
осуществления. Речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его результата и его 
воздействия на слушателя, называется перлокутивным. 

Речевые акты традиционно делятся на типы, в зависимости от того, какое прак-
тическое действие говорящий выполняет вместе с актом произношения, т.е. на какую 
функцию направлено то или иное высказывание, какова конечная цель говорящего. 
На основе теории Дж. Остина позднейшие исследователи выделили пять типов илло-
кутивных речевых актов: 

– репезентативы (или ассертивы) – утверждения, сообщающие слушающему об 
истинном положении дел, при этом закрепляя степень ответственности говорящего за 
правдивость выражаемого суждения;  

– директивы – предписания, содержащие в себе акт побуждения слушающего 
к действию и, как следствие, имеющие влияние на положение дел в действительности;  

– комиссивы – обещания, содержащие обязательство говорящего совершить 
действие, что, как правило, приведет к изменению истинного положения дел;  

– экспрессивы – сообщения, иллюстрирующие отношения между коммуникан-
тами и отражающие психологическое состояние того, кто говорит, которое вызвано 
истинным положением дел;  

– декларации – замечания, которые вносят изменения в положение дел сред-
ствами установления соответствия между содержанием высказывания и истинным 
положением дел. 

Каждый тип иллокутивного акта имеет свое вербальное выражение. Так, репре-
зентативы оформляются глаголами считать, думать, полагать, использованными 
в личной форме, директивы – глаголами приказывать, просить, советовать, комис-
сивы – обещать, клясться, сулить, брать обязательство, экспрессивы – сочув-
ствовать, поздравлять, декларации - соглашаться, возражать и т.п. 

Разнообразие типов иллокутивных актов указывает на то, что все они исполь-
зуются в разных ситуациях. Типом иллокутивных актов являются перлокутивные рече-
вые акты, для которых характерно большее влияние говорящего на слушающего.   
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В то же время взаимодействие не означает, что получатель понимает смысл утвер-
ждения, но оно производит изменения в состоянии или поведении получателя, кото-
рые являются результатом этого речевого акта. 

Высказывания, сформулированные определённым образом, как утверждения, 
требования или вопросы, могут повлиять на получателя (если он верит в истинность 
сообщаемой информации и принимает к сведению полученную информацию), могут 
раздражать или развлекать его, напугать, убедить в его ошибках, вынудить его со-
вершить какое-то действие или воздержаться от заранее запланированных действий.  

Но для достижения результата иллокутивного акта необходимы некоторые 
условия, которые принято называть «условиями успешности». Среди них принято вы-
делять общие и частные, свойственные каждому конкретному типу иллокутивных ак-
тов. К общим относят следующие: 

«– говорящий и слушающий оба владеют данным языком; 
– оба действуют сознательно; 
– говорящий действует не по принуждению и не под угрозой; 
– у обоих нет физических препятствий для общения, таких, как глухота, афазия 

или ларингит; 
– оба не исполняют роль в спектакле и не говорят в шутку и т. п.» [13, с. 170–194]. 
«Любое, в том числе и речевое, действие разворачивается в контексте, который 

включает место, время, способствующие или препятствующие факторы, а также зна-
ния субъекта о мире, окружающей обстановке и правилах действия. Соблюдение пра-
вил и принципов, призванных регулировать деятельность с социальной стороны, ве-
дёт к успешному результату коммуникации, несоблюдение обусловливает неудачи и 
иногда ведёт к поиску альтернативных путей достижения желаемого результата» [14]. 

Исследователи неоднократно отмечали, что каждому типу иллокутивного акта 
свойствен свой набор лексических средств и грамматических конструкций: «Своеоб-
разным продолжением теории речевых актов стала теория речевых жанров М.М. Бах-
тина, который заметил, что мы используем в речи более или менее стандартные 
формы общения. Развивая эту мысль, ученый сформулировал и первые основопола-
гающие положения теории речевых жанров (РЖ)» [9, с. 637]. 

Предложенное М.М. Бахтиным общее определение речевых жанров как «отно-
сительно устойчивых типов высказываний, объединенных единством тематического 
содержания, стиля и композиционного построения» [3, с. 249], явилось важным факто-
ром для осознания теории речевой деятельности. В настоящий момент лингвисты, 
опираясь на слова М.М. Бахтина, предлагают различные определения речевых жан-
ров, акцентируя в данном понятии те или иные аспекты в зависимости от точки зрения 
на изучаемое явление.  

В исследованиях, связанных с социопрагматическим аспектом теории речевого 
жанра (ТРЖ), рассматривающих речевые жанры в контексте коммуникативной ситуа-
ции, опирающихся на идею единства коммуникативной и некоммуникативной челове-
ческой деятельности, под РЖ понимается «форма речевой реализации актов комму-
никативной деятельности в коммуникативном событии» [5, с. 42], «вербальное 
оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей» [9, с. 27].  

Рассматривая речевые жанры речи в психолингвистическом аспекте, К.Ф. Се-
дов понимает их как «сценарий, фрейм, который присутствует в сознании языковой 
личности как руководство в ее речевом поведении и который являет собой одобряе-
мую обществом систему норм такого поведения в данной конкретной ситуации соци-
ального взаимодействия» [12, с. 146].  

О нормативности речевого жанра говорит В. В. Дементьев, рассматривающий 
его как средство формализации социального взаимодействия: на первый план при 
таком подходе выходит степень жёсткости правил того или иного жанра [8].  

Как проявление специфики культуры народа рассматриваются жанры речи 
в современном функционально-стилистическом направлении, в рамках которого рече-
вые жанры понимаются как «формы (модели) осуществления духовной социокультур-
ной деятельности на ступени ее объективации в тексте» [10, с. 7]. 

Т.В. Шмелёва, основываясь на определении М.М. Бахтина, понимает РЖ как 
особую модель высказывания, базовым элементом которого является «признание 
существования в речевом сознании "типового проекта", канона, схемы РЖ». Задача 
исследователя при таком взгляде на речевой жанр заключается в том, «чтобы это 
интуитивное представление эксплицировать в формулировках научной дефиниции, 
обозначив его как модель РЖ» [18, с. 91].  
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Из понимания жанра как речевой модели вытекает основной принцип его ис-
следования - описание круга жанрообразующих признаков, «необходимых и достаточ-
ных для опознания, характеристики, конструирования РЖ» [18, с. 91]. 

Таким образом, в данном исследовании, вслед за Т.В. Шмелёвой, под речевым 
жанром понимается особая модель высказывания, имеющая набор конкретных спосо-
бов речевого воплощения, формирующаяся комплексом жанрообразующих признаков. 
Основными из них является коммуникативная цель высказывания, относительно кото-
рой исследователи выделяют четыре типа речевых жанров: 

«а) информативные, цель которых – различные операции с информацией: её 
предъявление или запрос, подтверждение или опровержение; 

б) императивные, цель которых – вызвать осуществление / неосуществление 
событий, необходимых, желательных, опасных для кого-то из участников общения; 

в) этикетные, цель которых – осуществление особого события, поступка в соци-
альной сфере, предусмотренного этикетом данного социума: извинения, благодарно-
сти, поздравления, соболезнования, и т. д. вплоть до отречения от престола; 

в) оценочные, цель которых – изменить самочувствие участников общения, со-
относя их поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном обще-
стве шкалой ценностей» [17, с. 92]. 

Наиболее значимым типом РЖ учёные считают императивные жанры, обосно-
вывая это тем, что «для некоторых из них языком выработаны особые грамматиче-
ские формы, например, императив [15], интонационные показатели. Если исходить из 
того, что наиболее важное в речи фиксируется в грамматике, то наиболее важными 
придется признать императивные РЖ, располагающие особой специализированной 
формой глагола и наряду с ней использующие массу транспонированных форм и не-
императивных по своей природе конструкций» [17, с. 93]. 

Коммуникативная цель императивных речевых жанров соотносится с внерече-
вой действительностью и заключается в потребности одного из коммуникантов (по-
рождающего речь) воздействовать на поведение второго (воспринимающего речь) 
посредством некоего высказывания с целью осуществления, приостановки или пре-
кращения им неких действий, которые он на момент коммуникации выполняет или 
планирует выполнять. То есть основное назначение высказываний императивных 
жанров состоит «не в описании (дескрипции) определённого положения дел, поведе-
ния человека или результатов этого поведения, а в предписании (прескрипции) этого 
поведения» [4, с. 6].  

К императивным жанрам исследователи относят просьбу, совет, предложение, 
требование, приказ, поручение, распоряжение, мольбу и т.п. [4, 18, 16].  

В теории речевых актов высказывания, имеющие целью добиться того, чтобы 
слушающий нечто совершил, относятся к группе директивов. 

Исследование русских императивных речевых актов в настоящий момент ак-
тивно ведется различными исследователями. В частности, Ц. Саранцацрал [11] выде-
ляет следующие виды директивов: приглашение к совместному действию, призыв, 
приказ, команда, запрещение, разрешение, требование, просьба, совет, рекоменда-
ция, предостережение, предложение.  

Основанием для их выделения являются несколько факторов. Так, одними из 
основных являются характер взаимоотношений между коммуникантами, наличие в их 
отношениях иерархии и возможности одной из сторон (активной) применять средства 
воздействия на вторую (репродуктивную) в случае отказа от выполнения сути дирек-
тива. Также можно выделить факторы протяженности во времени подразумеваемого 
или желаемого действия, фактор желания адресата выполнить требуемое действие.  

Рассмотрим основные виды директивов подробнее. 
1. Просьба. Высказывая просьбу, автор преследует цель побудить адресата к 

выполнению необходимого для говорящего действия. Основным характерным призна-
ком просьбы является сущность взаимоотношений между автором и адресатом: «тот, 
кто просит, не вправе навязывать тому, у кого просят, определенное поведение, а об-
ращается за добровольным сотрудничеством» [4, с. 27].  

2. Приказ. Основным отличительным признаком приказа является наличие 
у говорящего права побуждать адресата к выполнению каких-либо действий. М.Я. 
Гловинская описывает "классический" приказ следующей схемой: «(1) статус Х-а вы-
ше, чем статус У-а; (2) X и У знают, что X имеет право побуждать У-а делать некото-
рые Р, а У должен делать эти Р; (3) X говорит, чтобы У сделал Р; (4) X говорит это так, 
чтобы У понимал, что он должен сделать Р» [7, с. 191]. В жанре приказа побуждающая 
сила высказывания может заключаться в его лексическом наполнении и выражаться 
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словами немедленно, срочно, безотлагательно, в его грамматической оформленно-
сти при помощи форм повелительного наклонения глагола или инфинитива с импера-
тивным значением: я требую, выполнить, а также в интонациях речи автора (убеж-
денность, требовательность). Может выражаться невербально: выражением лица, 
указательными или эмоциональными жестами.  

Обратившись к описанию данных жанров, предложенному А. Вежбицкой, можно 
отметить, что основным различием просьбы и приказа является последний элемент 
схемы: просьба – «не знаю, сделаешь ли ты это, потому что знаю, что ты не обязан 
делать то, что я хочу, чтобы ты делал», приказ – «знаю, что ты это сделаешь, потому 
что ты знаешь, что ты обязан делать то, что я хочу, чтобы ты сделал» [6, с. 104]. Та-
ким образом, жанр приказа может быть реализован только по отношению к тем собе-
седникам, которые, по мнению говорящего, по каким- либо причинам обязаны выпол-
нять его приказы.  

3. Распоряжение. По своим интенциям жанр распоряжения находится «на пе-
ресечении» просьбы и приказа. Говорящий хочет побудить слушающего к определен-
ным действиям, при этом он считает, что имеет право к такому побуждению и не со-
мневается, что его распоряжение будет выполнено. Поэтому в высказывании говоря-
щего отсутствуют слова убеждения, аргументации, эмоциональной оценки. В этом 
проявляется отличие распоряжения от жанра просьбы. В отличии от приказа говоря-
щий не считает, что адресат обязан в любом случае выполнять необходимые автору 
действия, поэтому он использует распоряжение еще и для информирования адресата 
о том, что на него возлагается ответственность за некие действия, желаемые автору.   

Диктумное содержание высказываний-распоряжений связано с однократным 
действием сейчас, в данный момент. Также действие может быть повторяющимся, что 
сближает распоряжение с наказом.  

4. Поручение. Жанр поручения сродни распоряжению, но различается по вре-
менным характеристикам. При распоряжении говорящий ожидает быстрого выполне-
ния действия, а при поручении действие адресата речевого воздействия может быть 
несколько отсрочено. Для того чтобы выполнить поручение, адресат может / должен 
пойти куда-либо, поговорить с кем-либо, причём не обязательно делать это сейчас. 
Специфика содержания жанра поручения определяется значением глагола «пору-
чить» – «возложить на кого-нибудь исполнение чего-нибудь». В отличие от просьбы 
каузируемое действие в поручении связано не с удовлетворением каких-либо сиюми-
нутных нужд говорящего (дай, принеси, подай), а с исполнением ответственного дела 
(купи, спроси, передай).  

5. Предложение. Речевой жанр предложение находит выражение в перформа-
тивной формуле «Я предлагаю (что / сделать что)...» и перформативном глаголе 
«предлагать». М.Я. Гловинская выделяет три значения этого глагола, актуальных для 
различения речевого акта (соответственно определяя три ситуации действия в зави-
симости от того, чьё действие предполагается):  

1) «Мальчик предложил отнести наши чемоданы наверх» (говорящий хочет 
сделать что-либо хорошее для собеседника или способствовать этому);  

2) «Предлагаю после завтрака пойти в кино» (говорящий и адресат будут вы-
полнять действие вместе);  

3) «Если вы не знаете, чем вам заняться, предлагаю вам поиграть в теннис» 
(в выполнении действия будет участвовать только адресат) (см.: [7, с. 184–185]).  

Общим для всех высказываний жанра «предложение» является их направлен-
ность в будущее и связь с предпочтениями, желаниями адресата: событие, о котором 
идет речь в высказывании, произойдёт в том случае, если адресат захочет этого. Дан-
ная черта сближает жанр предложения с просьбой, так как в жанре просьбы выполне-
ние будущего действия также зависит от воли адресата.  

6. Совет. Высказывание в жанре совета передает интенцию говорящего помочь 
адресату. Оно предполагает, что говорящий обладает большим опытом по высказы-
ваемому вопросу, чем слушающий, его слова могут принести пользу адресату. При-
чем, в случае совета, необходимо не только, чтобы говорящий был или ощущал себя 
компетентным в предмете коммуникации, но и адресат признавал его авторитет 
в этом вопросе. Жанр совета отличается от всех остальных жанров тем, что высказы-
вание в том жанре не может быть спонтанным, вытекающим исключительно из жела-
ния говорящего. Оно может осуществляться только по запросу адресата, однозначно 
выраженного в вербальной или невербальной форме. В противном случае совет про-
сто не может воплотиться. 
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Мы пришли к выводу о том, что теория речевых актов явилась одним из основ-
ных шагов при развитии лингвистики в переходе от описания смыслового значения к 
прагматическому. Речевой акт в теории речевых актов представлен как одновременно 
локутивный, иллокутивный и перлокутивный. Речевой акт является структурным эле-
ментом речевого жанра. Наиболее значимым типом РЖ является система императив-
ных жанров, реализуемая в актах просьбы, совета, предложения, требования, прика-
за, поручения, распоряжения. 

Теория речевых актов как раздел семантики в настоящий момент является од-
ним из источников современной прагматики.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
ДИАЛОГОВОГО ОБЩЕНИЯ «РУКОВОДИТЕЛЬ – ПОДЧИНЁННЫЙ» 

 
Янкина Елена Владимировна, старший преподаватель, Волгоградский    

государственный технический университет, 400005, Россия, г. Волгоград, 
пр. им. Ленина, 28, schepetovaelena@mail.ru 

 
Статья посвящена выявлению и описанию основных лексико-семантических 

и стилистических способов реализации ценностей диалогического общения базовой 
пары «руководитель – подчинённый» в плоскости административного дискурса. В ра-
боте описываются фундаментальные категории аксиологии – «ценность» и «оценка», 
показывается их связь. Актуальность выбранной темы определяется антропоцентри-
ческим подходом современных лингвистических исследований, а также существующей 
необходимостью дополнить ещё одним фрагментом описание ценностной картины 
мира посредством лингвистического анализа актуализируемых ценностей админи-
стративного дискурса. Выявление основных лексико-семантических и стилистических 
способов реализации ценностей проводится на материале диалогического общения 
руководителя с подчинёнными, примеры которого взяты из картотеки записей устной 
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речи, а также русской художественной литературы второй половины ХХ века. В ис-
следовании автор делает вывод о том, что в административном дискурсе ценности 
и антиценности (как оппозиция) актуализируются лексически посредством определён-
ных существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий. Что качает-
ся стилистических способов актуализации ценностей, к ним мы относим вопроситель-
ные, восклицательные предложения, анафору, императив. 

Ключевые слова: ценность, аксиология, оценка, административный дискурс, 
лексические средства реализации, стилистические средства реализации 
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OF THE VALUES IN ADMINISTRATIVE DISCOURSE 
 
Yankina Elena V., Senior Teacher, Volgograd State Technical University, 

400005, Russia, Volgograd, 28 Lenin ave., schepetovaelena@mail.ru 
 
This article is devoted to identifying and describing the main lexical-semantic and sty-

listic ways of implementing the values in dialogical communication of the basic pair "manag-
er-subordinate". The paper describes the fundamental categories of axiology "value" and 
"evaluation", also shows the relationship between values and evaluation. The relevance of 
the chosen topic is determined by the anthropocentric approach of modern linguistic re-
search, as well as by the existing need to supplement with one more descriptive fragment of 
the world value picture with the linguistic analysis of the actualized values in administrative 
discourse. The identification of the main lexical-semantic and stylistic ways of implementing 
values is carried out on the basis of dialogical communication between the manager and 
subordinates, examples of which are taken from the colloquial speech, as well as Russian 
fiction of the second half of the 20th century. In the study the author concludes that in the 
administrative discourse, values as well as anti-values (as opposition) are lexically actual-
ized by means of certain nouns, verbs, adjectives, pronouns, and also adverbs. As for the 
stylistic ways of actualizing values, we include interrogative, exclamatory sentences, anaph-
ora, and imperative among them. 

Keywords: value, axiology, evaluation, administrative discourse, lexical means 
of implementation, stylistic means of implementation 

 
Система ценностей определяет сущность человека, так как, будучи неотъем-

лемой частью человеческого сознания, определяет действия индивида. Общество 
существует и функционирует, также опираясь на ценности [2, с. 127]. Одними из са-
мых значительных категорий сознания личности учёные считают понятия «ценность» 
и «оценка», поэтому изучение этих ментальных образований привлекает внимание 
исследователей, работающих в русле философии, социологии, психологии, педагоги-
ки, лингвистики. Сущностное содержание и роль ценностей и оценки обсуждались в 
таких философских дисциплинах, как аксиология, гносеология, логика, этика, эстетика.  

Понятию «ценность» не даётся единообразное определение в аксиологии. 
В отечественной аксиологии принято понимать ценность как «значение объекта для 
субъекта», которое может быть охарактеризовано либо положительно, либо отрица-
тельно (биполярная структура: ценность – антиценность). Ценным, а потому получаю-
щим многообразные наименования в языке,  для человека является то, что имеет в его 
жизни большую значимость [7, с. 117].  Ценности, будучи высшими ориентирами пове-
дения, представляют собой «концентраты культуры» [8, с. 25]. В соответствии с ценно-
стями, существующими в его сознании, человек систематизирует и категоризирует по-
лучаемую информацию о мире вокруг него. В результате категоризации то, что соответ-
ствует существующим в сознании ценностям, признаётся хорошим/плохим или сво-
им/чужим. В зависимости от этого систематизированные знания либо поддерживаются 
и одобряются, либо отвергаются. Другими словами, ценности соотносятся с правилами 
и нормами поведения, которые фиксируют поведенческие установки и запреты. 

В рамках нашего исследования целесообразно принять точку зрения Г.Ф. Гиба-
товой, которая понимает ценности как «содержательные предпочтения (образцы, иде-
алы, нормы), которых придерживаются те или иные люди, общности или общества» [2, 
с. 128]. С.Н. Виноградов подчёркивает, что ценности получают выражение различны-
ми видами деятельности людей, что говорит об их объективной сущности. Как один из 
видов выражения существует, по мнению С.Н. Виноградова, языковая выраженность, 
которая находит воплощение в языковой и речевой реализации пониманий ценностей, 
в словесных моделях ценностей [1, с. 94]. 
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Что касается ещё одного фундаментального понятия аксиологии, оценки, сле-
дует заметить, что она сопровождает человека на протяжении всего существования, 
а объектами оценки могут становиться отдельный предмет, действие, целое событие 
[4, с. 48]. Ценность перманентно связана с оценкой посредством обозначения умест-
ности, удобства, целесообразности, выгоды и полезности, то есть определением ме-
ста факта, явления или события на шкале «хорошо – плохо» [13, с. 136]. Являясь по 
существу формой существования ценностей, оценка имеет такие виды: эмотивно-
вербальная (реакция на стимул в речи – это эмоции: удивление, восхищение, одобре-
ние и др.); рационально-вербальная (речь обеспечивает прагматическую оценку фак-
та или события); поведенческая (поступки, действия выступают ответной реакцией на 
факт или событие) [13]. Для нашего исследования актуальны первый и второй типы, 
так как они могут быть выражены в языковых средствах выражения оценки. 

Как показывает анализ научной литературы, ценности актуализируются в раз-
личных видах дискурса: один из них – административный, в русле которого проводит-
ся наше исследование. Под административным дискурсом мы, вслед за О.А. Евтушен-
ко понимаем комплексную социально-коммуникативную систему, обладающую специ-
фическими, характерными для административного общения особенностями (кодами 
и субкодами), подразумевающий также осуществление конкретных действий, направ-
ленных на управление объектами управленческой деятельности [5, с. 71]. Мы прово-
дим анализ реализации ценностей административного дискурса на примерах диалоги-
ческого административного общения, то есть коммуникации руководителя с подчинён-
ными, а также другими руководителями разных уровней. 

Материалом данного исследования послужила русская художественная проза, 
а также картотека записей устной речи (КЗУР). Среди авторов художественных произ-
ведений, из которых взяты анализируемые примеры диалогического общения руково-
дителя с подчинёнными – российские авторы второй половины ХХ века: А.И. Солже-
ницын, С.Д. Довлатов и Л.Е. Улицкая.  

Опираясь на проанализированный материал исследования, мы выделяем такие 
лингвистические способы реализации ценностей в административном дискурсе: лек-
сико-семантические и грамматико-стилистические. Рассмотрим каждый из способов 
репрезентации аксиологической картины мира в языковом сознании участников адми-
нистративного общения. 

Лексически ценности административного дискурса реализуются через следую-
щие части речи.  

Существительные. Самыми часто встречающимися существительными яви-
лись те, которые работают на актуализацию ценности «поддержка». Согласно Толко-
вому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой, поддержка «является моральной опо-
рой, вселяет уверенность, ободряет» [6]. Комплементарные, похвальные, сочувствен-
ные, одобряющие оценки будем считать способствующими актуализации ценности 
«поддержка». К таким существительным мы отнесли: молодец, умница (умничка), 
(настоящий, большой стопроцентный) профессионал, орел, мастер, красавчик 
(красава), чемпион, топ (топчик), (высокий) класс, (высокий, высочайший) уровень, 
мастерство. Приведём некоторые примеры, в которых руководители, поддерживая 
подчинённых, выбирают существительные для положительной оценки: 

– Молодец!  –  одобрил  он.  – Так  и  надо  рассуждать!  [3]. 
– Показывай, орёл, своё хозяйство! [3]. 
Красавчик // Весь отдел тащишь // [9]. 
Кроме того, встречаются существительные нейтральные в плане поддержки, но 

ситуативно выражающие её. Например, существительное «премия»: 
–  Все  получите  сталинскую  премию [11]. 
Получить премию такого уровня не только выгодно денежно, но и очень почёт-

но, а, значит, эта лексема способствует реализации поддержки как ценностной со-
ставляющей общения. 

Глаголы. Проанализированный материал позволяет сделать заключение 
о том, что актуализации ценности «поддержка» способствуют глаголы (в том числе 
глаголы в комбинации с наречиями и существительными): ценить, благосклонно вы-
слушивать, обласкать, быть сторонником (идеи подчинённого), вяло отстаивать 
(подчинённого) перед начальством, слушать в высшей степени внимательно, про-
бить бюрократические стены, передать на руки,  успокаивать, взять (на службу) 
с распростёртыми объятиями, просить прощения, ласково оглядеть, улыбнуться 
сладенько, шутить, наградить.  
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Руководитель, желая поддержать нового сотрудника, придать ей уверенности 
на новом рабочем месте, предлагает помощь в обучении: 

– Я передам вас, Татьяна Павловна, на руки к моей ученице… Она вас 
научит… [12]. 

Начальник секретной лаборатории показывает, насколько сотрудник ценен для 
организации: 

– Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции… [11]. 
Руководитель решает наградить подчинённого: 
– Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком [3]. 
Однако материал исследования показывает также наличие глаголов, способ-

ствующих актуализации антиценностей в административном дискурсе. Вслед за 
Т.А. Светоносовой будем считать ценность биполярной категорией, то есть примем во 
внимание, что каждой ценности соответствует антиценность или даже несколько ан-
тиценностей [10]. В противовес ценности «поддержка» существуют и антиценности 
порицания, неприятия, неодобрения, актуализации которых в диалогическом общении 
руководителя с подчинёнными способствуют следующие глаголы (в том числе в соче-
тании с существительными и наречиями): охладеть, тормозить проект, напрячься, 
почувствовать мировое оледенение от лысого коротышки (от начальника), спро-
сить неприязненно, надоедать министру, перевалить половину работы (на подчи-
ненного), быть (злейшими) врагами, держать неокрашенную паузу, выгнать, спо-
собствовать выходу на пенсию, рявкнуть, принять решение об увольнении, улыб-
нуться недружественно, произносить слова с нажимом (с целью воздействия на 
подчинённого), нестись рысью (на приём к начальнику), не знать ничего, не умеет 
ничего, много брать на себя (про сотрудника), накрутить хвост (подчинённому), 
наказать за скандальное выступление, отправить в ссылку (перевести в более 
далёкий регион), с глаз начальства долой, разжаловать в рядовые, лишить воин-
ского звания, грозно оглядеть, встречать вошедшего недоброжелательным мол-
чанием, компрометировать. 

Так, вводя нового сотрудника в курс дела, руководитель как будто просто кон-
статирует факт: 

– Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете? [11]. 
Однако такая констатация не способствует установлению контакта, налажива-

нию хороших отношений. В такой фразе считывается неодобрение. 
Вы много на себя берёте // [9]. 
Заведующий кафедрой, оценивая действия подчинённого, порицает его, ис-

пользовав нейтральную вне контекста фразу. Но ситуация такова, что сотрудник, 
предпринял действия в обход непосредственного начальства. Смысл фразы негатив-
ный, таким образом, в речи реализуется антиценность неодобрения. 

Отчитывая подчинённого, заведующий кафедрой порицает его: Вы позорите 
кафедру // [9]. 

Порицание выходит на первый план как ценностная составляющая. 
Местоимения. Личное местоимение «мы», а также притяжательные «наш», 

«ваш» и объектные «нам», «нас». Руководитель, употребляя такого рода местоиме-
ния, олицетворяет себя с коллективом. Через подобное олицетворение актуализиру-
ется ценность единения коллектива, равенства всех его членов (по сути, кажущееся 
равенство. Руководитель всегда выше подчинённых по положению в иерархии). Про-
иллюстрируем примерами. 

На заседании кафедры руководитель сообщает подчинённым: 
Вы понимаете / ситуация у нас плачевная / нет групп в центре / нет слуша-

телей / а / значит / у нас нет денег // Мы должны активизировать поиск новых   
клиентов // [9]. 

Начальник секретной лаборатории, обсуждая текущий проект с подчинённым, 
предлагает свой вариант развития событий: 

– Но  мы так  не  станем делать,  Лев  Григорьич,  –  мягко  возразил Ройт-
ман. – Давайте поработаем  измерителем, давайте переведём на язык  цифр –  
тогда и будем говорить [11]. 

Употребляя личное местоимение «вы», притяжательное «вас» и объектные 
«вам», «вас», руководитель выказывает уважение подчинённому. Так, в нижеследую-
щем примере, обращаясь на «вы» к подчинённому, начальник соблюдает этикет 
и нормы вежливости, несмотря на трудную ситуацию в организации и срочность её 
разрешения: 

– Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека? [11]. 
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Прилагательные. Оценивая подчинённых и их действия, руководители также 
прибегают к прилагательным: хороший, отличный, ответственный, профессиональ-
ный, прекрасный, честный, надёжный, справедливый, умный, лояльный, стрессо-
устойчивый, ценный, полезный, трудолюбивый, добросовестный, образованный, 
умелый, своевременный, исполнительный.  

– Ну до чего же хорошая мысль! [12]. 
Спасибо / отличная работа // [9]. 
Вы ответственный и надёжный работник / я это ценю // [9]. 
Ценность «поддержка» актуализируется посредством употребления эпитетов, 

выраженных прилагательными. 
Наречия. Ценности административного общения реализуются в речи при по-

мощи наречий. Оценка действий подчинённых даётся через употребление нейтраль-
ных в плане поддержки глагола и дающего характеристику действия наречия либо 
прилагательного, тогда наречие выступает интенсификатором оценки. К таким наре-
чиям, опираясь на материал, можно отнести производные от вышеупомянутых прила-
гательных: хорошо, отлично, ответственно, профессионально, прекрасно, честно, 
надёжно, ценно, умело, своевременно, добросовестно, мягко, сладко, спокойно. 

– Вы так хорошо начали свою работу. Признаться, я уже решил взять вас 
к себе [12]. 

– Слушайте, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь… [11]. 
Что касается стилистических способов реализации ценностной составляющей 

диалога «руководитель – подчинённый», на наш взгляд, они следующие. 
Вопросительные предложения. 
– Чем можно вам помочь? 
– Ничем, – сказал я. 
– Ну а всё-таки? Что нужно сделать в первую очередь? [3]. 
Задавая вопросы, которые по существу являются формой предложения помо-

щи, руководитель осуществляет поддержку подчинённого. Ценность «поддержка» ре-
ализуется через употребление вопросительных предложений. 

Восклицательные предложения. 
– Вон отсюда!.. Вы уволены! [12]. 
Увольняя подчинённого, начальник прибегает к восклицаниям, которые в дан-

ном случае актуализируют ценность, противоположную, например, поддержке и одоб-
рению, которую можно назвать антиценностью. 

– Здесь я спрашиваю, а вы отвечаете! [12]. 
В данном примере руководитель эмоционально, о чём свидетельствует вы-

бранная восклицательная форма предложения, демонстрирует подчинённому власть, 
показывает, кто главный. Актуализируя ценность «власть», руководитель использует 
восклицательное предложение. 

Анафора (повторение начала речевых относительно самостоятельных отрезков). 
– Серёжа! Что вы не звоните?! Что вы  не заходите?!  Срочно пишите  для  

нас рецензию. С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С вашим блес-
ком! [3]. 

Руководитель делает комплимент сотруднику, оценивая его таланты и таким 
образом актуализируя ценность «поддержка». Реализуется данная ценность при по-
мощи употребления повтора (Что вы? Что Вы?... / С вашей… С вашей…). В дан-
ном примере на актуализацию ценностной составляющей диалога руководителя 
с подчинённым работают вопросительно-восклицательные предложения, произнося 
которые, начальник даёт понять, что сотрудник необходим в данной организации. 

Императив. Употребление императива обусловлено зачастую авторитарным 
статусом адресанта по отношению к адресату. Императивом удобно пользоваться, 
например, для кратких приказаний, предостережений: 

– Полковник! Взвесь! [11]. 
– Пойди найди Ройтмана, – сказал ему через плечо Осколупов, – предупре-

ди: Через полчаса приду в новую группу за результатами [11]. 
Такой стилистический приём направлен на актуализацию ценности «власть». 

Авторитарная форма общения может быть смягчена дополнительными фразами или 
действиями: 

– Бобынин! Я прошу вас – взвесьте ваши слова. Если можно быстрей, ска-
жите, что нужно сделать? [11]. 

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бо-
бынину: 

– Вот, возьмите этих [11]. 
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Императивные формы в данных примерах служат для актуализации ценности 
«поддержка» за счёт – в первом примере – фразы «Я прошу вас», во втором – дей-
ствия: начальник угощает подчинённого сигаретами, стремясь добиться скорейшего 
выполнения задания. 

Таким образом, проведённый нами анализ средств реализации ценностей на 
примере диалогического общения руководителя с подчинённым показал, что основными 
лексическими средствами актуализации ценностей являются существительные, глаго-
лы, прилагательные, местоимения и наречия, а стилистическими – восклицательные 
и вопросительные предложения, императив и анафора. 

 
Список литературы 

1. Виноградов С. Н. К лингвистическому пониманию ценности / С. Н. Виноградов 
// Русская словесность в контексте мировой культуры. – Н. Новгород, 2007. – С. 93–97. 

2. Гибатова Г. Ф. Аксиология в языке / Г. Ф. Гибатова // Вестник ОГУ. – 2011. – 
№ 2 (121). – С. 127–132. 

3. Довлатов С. Д. Ремесло / С. Д. Довлатов // Собрание сочинений : в 4 т. / сост. 
А. Арьев. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – Т. 3. – 464 с. 

4. Дормидонтова О. А. Категория оценки и оценочная категоризация с позиций 
современной лингвистики / О. А. Дормидонтова // Альманах современной науки и об-
разования. – Тамбов : Грамота, 2009. – № 2 (21). – Ч. 1. – С. 47–49. 

5. Евтушенко О. А. Административный дискурс: типы, субъекты, динамика: мо-
нография / О. А. Евтушенко; под науч. ред. В. И. Карасика. – Волгоград : ПринТерра, 
2018. – 191 с. 

6. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный / Т. Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000. 

7. Карасик В. И. Языковой круг личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – 
Волгоград : Перемена, 2002. – 288 с. 

8. Карасик В. И. Лингвокультурные ценности в дискурсе / В. И. Карасик // Ино-
странные языки в высшей школе. – 2015. – № 1. – С. 25–35. 

9. КЗУР – картотека записей устной речи. 
10. Светоносова Т. А. Сопоставительное исследование ценностей в российском 

и американском политическом дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук 
/ Т. А. Светоносова. – Екатеринбург, 2006. 

11. Солженицын А. И. В круге первом: [роман] / А. И. Солженицин. – М. : АСТ, 
2016. – 832 с. 

12. Улицкая Л. Е. Зелёный шатер: [роман] / Л. Е. Улицкая. – М. : АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2015. – 637 с. 

13. Федосеева Л. Н. Ценности и оценки в системе аксиологии русской лингво-
культуры (на примере пространственного фрагмента картины мира) // Культура и ци-
вилизация. – 2017. – Т. 7, № 3А. – С. 134–141. 
  

References 
1. Vinogradov S. N. K lingvisticheskomu ponimaniyu tsennosti // Russkaya 

slovesnost' v kontekste mirovoi kul'tury. N. Novgorod, 2007, pp. 93-97. 
2. Gibatova G. F. Aksiologiya v yazyke / G.F. Gibatova // Vestnik OGU, 2011, № 2 

(121), рр. 127–132. 
3. Dovlatov S. D. Remeslo // Sobranie sochinenii : in 4 vol. / sost. A. Ar'ev. SPb.: Az-

buka-klassika, 2004. Vol. 3. 464 p. 
4. Dormidontova O. A. Kategoriya otsenki i otsenochnaya kategorizatsiya s pozitsii 

sovremennoi lingvistiki // Al'manakh sovremennoi nauki i obrazovaniya. Tambov : Gramota, 
2009, № 2 (21). Part 1, pр. 47–49. 

5. Evtushenko O. A. Administrativnyi diskurs: tipy, sub"ekty, dinamika / ed. 
V. I. Karasik. Volgograd: PrinTerra, 2018. 191 p. 

6. Efremova T. F. Novyi slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyi. M.: 
Russkii yazyk, 2000. 

7. Karasik V. I. Yazykovoi krug lichnost', kontsepty, diskurs. Volgograd: Peremena, 
2002. 288 p. 

8. Karasik V. I. Lingvokul'turnye tsennosti v diskurse / V. I. Karasik // Inostrannye 
yazyki v vysshei shkole, 2015, № 1, pp. 25–35. 

9. KZUR – kartoteka zapisei ustnoi rechi. 
10. Svetonosova T. A. Sopostavitel'noe issledovanie tsennostei v rossiiskom i ameri-

kanskom politicheskom diskurse. Ekaterinburg, 2006. 



Гуманитарные исследования. 2021. № 3 (79)  
 

 112

11. Solzhenitsyn A. I. V kruge pervom: [roman]. M.: AST, 2016. 832 p. 
12. Ulitskaya L. E. Zelenyi shater: [roman]. M.: AST: Redaktsiya Eleny Shubinoi, 

2015. 637 p. 
13. Fedoseeva L. N. Tsennosti i otsenki v sisteme aksiologii russkoi lingvokul'tury (na 

primere prostranstvennogo fragmenta kartiny mira) // Kul'tura i tsivilizatsiya, 2017, Vol. 7, 
№ 3A, pp. 134–141. 

 
 
doi 10.21672/1818-4936-2021-79-3-112-115 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  

ЗНАНИЯ: КОГНИТИВНО-ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 

Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, Кубан-
ский государственный университет, 350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, 149, lub_prof@mail.ru      

Новоселецкая Дарья Ильинична, докторант, Краснодарское высшее военное 
училище им. генерала армии С.М. Штеменко, 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Кра-
сина, 4, nos-fio@rambler.ru 

 

Исследуются теоретические вопросы терминологической актуализации техническо-
го знания, статус и функциональная амплитуда технических терминов. Отмечается эво-
люционное значение технического терминологического семиозиса: появление всё новых 
классов технических терминов способствует пополнению терминофонда национального 
языка и языка науки в целом. Определяется процесс терминологической актуализации, 
представляющий собой когнитивно-деривационную деятельность по созданию термина; 
рассматривается множественность интерпретации понятия «термин» как средства вер-
бализации технического знания. Вводится и обосновывается термин «кластер» в каче-
стве номинации мегакомплекса современных технических наук; показана его содержа-
тельная эффективность по сравнению с термином «предметная область».  

Ключевые слова: техногенно-цифровая революция, когнитивная функция, тема-
тико-понятийная система, предметная область, деривация, кластер, мегакомплекс, 
категория предметности, специализация производящих основ 
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Theoretical issues of terminological actualization of technical knowledge, status and func-
tional amplitude of technical terms are investigated. The evolutionary significance of technical 
terminological semiosis is noted: the emergence of more and more classes of technical terms 
contributes to the replenishment of the terminology fund of the national language and the lan-
guage of science as a whole. The process of terminological actualization is determined, which is 
a cognitive-derivational activity to create a term; the plurality of interpretation of the concept 
"term" as a means of verbalizing technical knowledge is considered. The term "cluster" is intro-
duced and substantiated as the nomination of the mega-complex of modern technical sciences; 
shows its substantive efficiency in comparison with the term "subject area". 
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Современное терминоведение занимается важными проблемами отражения но-
вейших достижений науки и техники в понятийно-семантическом содержании особой 
языковой единицы – термина. Развитие технической терминологии имеет эволюцион-
ное значение, так как с появлением всё новых классов технических терминов осу-
ществляется пополнение терминологического фонда национального языка и языка 
науки в целом. 
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Следует особо подчеркнуть, что сегодня человечество участвует в  новой – тех-
ногенно-цифровой – «революции», которая, будучи  релевантным экстралингвисти-
ческим фактором, обусловливает дальнейшее развитие и пополнение корпуса научно-
технической терминологии терминоединицами особого категориально-понятийного и 
деривационно-когнитивного статуса. 

Спецификой современных технических терминов является их техногенность, то 
есть то, что их порождение, деривация, создание обусловлены развитием техники, что 
они выступают результирующими  когнитивными знаками, вербализованным след-
ствием и результатом применения каких-либо технологий (в самом широком объёме 
этого понятия). Когнитивная функция технических терминов напрямую влияет на их 
семиотико-деривационные свойства. 

В различных технических тематико-понятийных системах терминов вербализуют-
ся разнообразные процессы и результаты техногенеза: процессы и результаты строи-
тельно-инженерной деятельности человека/общества; процессы и результаты хозяй-
ственной деятельности человека/общества; процессы и результаты информационно-
цифровой и компьютерно-технологической деятельности человека/общества и т.д. 

Техническое знание характеризуется чёткой практической направленностью, что 
обусловливает стандартизацию содержания его понятий, имеющую законодательную 
закреплённость. Отмечается, что подобная нормативность является важнейшей осо-
бенностью понятий технического знания.  

Другой важной особенностью понятий технического знания является относитель-
но быстрая модификация их содержания. Например, не один раз пересматривалось 
содержание таких частотных технических понятий, как  «качество» и  «надёжность», а 
также других. В этом отношении понятия физики, математики, философии и других – 
не технических – наук  отличаются большей стабильностью, что объясняется их более 
высоким уровнем абстрактности и в основном опосредованным отношением к практи-
ке. Таким образом, терминологическая актуализация технического знания напрямую 
зависит от всех особенностей и связей этого типа знания, от его категориально-
понятийной основы. С.В. Гринев, характеризуя логические аспекты терминоведения 
(на базе технической терминологии), касается вопроса о том, что систематизация по-
нятий, как и систематизация терминов, начинается с выделения категорий понятий, 
т.е. наиболее широких понятий [3].  

Исследователи отмечают, что в когнитивной лингвистике на первый план высту-
пает специфика формирования понятийного содержания терминов: «В когнитивно-
психологическом аспекте термины представляют собой образец преимущественно 
рационального мышления. Этот интерес объясняется многоаспектностью формально-
содержательных характеристик специальной терминологии» [4, с. 10]. 

Процесс терминологической актуализации представляет собой когнитивно-
деривационную деятельность по созданию термина, в котором закодировано опреде-
лённое специальное научное или профессиональное понятие технической глобальной 
сферы знания. В этом отношении особую значимость представляет определение са-
мой семиотической единицы «термин». С момента начала в России терминоведческой 
деятельности (1931 год) до сегодняшнего дня лексема «термин» интерпретируется 
разными учёными и различными терминологическими школами по-разному, что объ-
ясняется сложностью этой единицы языка и мышления, а также различными подхода-
ми к определению термина в разные периоды развития общества. Анализ научных 
статей по проблемам терминоведения и теории термина, а также исследование ряда 
разнообразных по тематике и проблематике  терминоведческих  монографических и 
диссертационных работ, словарей и справочников свидетельствует о том, что термин 
определяется по-разному в зависимости от следующих факторов: от типа/вида науч-
ной области и вида научного знания (гуманитарное знание; биологическое; техниче-
ское; сельскохозяйственное; педагогическое; философское; юридическое и т.п.); от 
функциональных особенностей терминологических единиц; от экстралингвистических 
условий; от уровня развития терминоведческих разработок; от особенностей мышле-
ния учёного-терминолога и т.д. В силу этих обстоятельств термин в различных  про-
анализированных источниках определяют следующим образом: термин – это 1) вер-
бализованная концептуальная структура; 2) метаязыковой знак; 3) семиотическая 
единица; 4) специальное слово; 5) двуплановая лингвокогнитивная единица; 6) знак 
когниции; 7) единица материализации понятия; 8) слово в особой функции; 9) ме-
таединица языка науки; 10) имя научно-профессионального понятия; 11) элемент язы-
ка науки; 12) результат когниции и др. Наиболее часто понятие термина связывают с 
понятиями «язык науки» и «когнитивная единица», то есть в явной или скрытой форме 
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прослеживается тенденция определять термин как особую семиотическую единицу, 
фиксирующую научные или профессиональные результаты познания. 

Безграничность научного познания обусловливает деривацию всё новых и новых 
семиотических единиц, фиксирующих результаты данного глобального процесса в 
вербальные формы, основывающиеся на системе понятий и категорий, характерных 
для конкретной гносеологической сферы. Как показываю наблюдения, для каждой 
научной области характерен свой специфический фонд деривационных средств и 
способов продуцирования терминов. Терминологическая деривация языка техниче-
ской науки базируется на принципе «приоритетности понятийно-концептуального се-
миозиса, что обусловливает  как семантическую, семиотическую, так и структурно-
функциональную аспектность всех лингвистических ингредиентов, образующих дери-
вационную систему научного континуума» [2, с. 6].   

 Понятийно-категориальные аспекты терминосистем коррелируют с частеречны-
ми параметрами: формирование частей речи, по мнению когнитологов, началось 
с понятия вещи, или предмета (объекта), причём самой простой онтологической кате-
горией считается предметная сущность – вещь, тело, или объект. Простейшей онтоло-
гической категорией признаётся категория предметности [5, с. 239].  

В основе глобального технического знания лежит категория предметности, реа-
лизующаяся посредством технических терминов со значением предметности в самом 
широком диапазоне его стратификации и номинации. Например, по сравнению с тех-
ническим знанием, в биолого-генетической гносеологической области категориальную 
основу знания составляет категория «живое». Различия между этими типами знания 
обусловливают различие их категориальных оснований, различие деривационных 
средств и способов терминологическоё актуализации в целом.  

Термин «техника» имеет различные дефиниции: 1) «Техника – совокупность 
средств труда и приёмов, служащих для создания материальных ценностей; совокуп-
ность приёмов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве; машины, механиче-
ские орудия, устройства; система материальных средств человеческой деятельности» 
[8]; 2) «Совокупность технических устройств, технологий, знаний и деятельности» [6]; 
3) «Техника – это собирательное понятие для обозначения множества феноменов, 
в которых человеческое мышление (разум) обнаруживает своё операциональное при-
сутствие в мире»  [7] и т.д.   

В настоящее время технические объекты самого различного функционального и 
коммуникационного статуса присутствуют почти во всех областях научно-практической 
и научно-теоретической деятельности. Интегративность технического знания явилась 
основанием формирования целых инновационных научных кластеров, интенсифици-
ровав деривацию новых научно-технических, техногенно-информационных и научно-
технологических терминоединиц.  

В современной лингвистике существует тенденция исследовать и описывать 
различные предметные области (ПО), или предметные поля, в рамках которых 
обычно анализируются «область объектов, унивёрсум рассуждения, унивёрсум рас-
смотрения, или просто унивёрсум, класс (множество) объектов, рассматриваемых в 
пределах данного контекста» [1]. Предметная область интерпретируется и как «классы 
объектов, информация о которых необходима в данном виде деятельности человека. 
Лица, предметы, факты, события, явления и процессы являются классами объектов» 
(http://mir–masari.narod.ru/0015.html). 

Как свидетельствуют приведённые дефиниции предметной области, в них отра-
жена тенденция понимать под ПО класс или множество феноменов какого-то одного 
определённого вида деятельности человека, какой-то одной научной и научно-
профессиональной сферы, в том числе характеризующейся интегративностью меж-
предметных связей. Результаты проведённого нами исследования дают все основа-
ния полагать, что по отношению к техническому знанию как глобальному тематико-
гносеологическому суперобразованию, объединяющему не одно, а целый ряд одно-
родных в когнитивно-категориальном плане стратумов, целесообразно применить не 
понятие предметной области, а понятие «кластер». 

Кластер, как отмечается в различных лексикографических источниках,  представ-
ляет собой объединение нескольких однородных элементов, которое может рассмат-
риваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 
Важнейшими свойствами всех сегментов кластера выступают монофункциональность, 
связанность, коррелятивность, взаимосвязанность.  

Кластерный подход к анализу терминологической актуализации технического 
знания основывается на его глобальности и обусловлен  появлением целого ряда  
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инновационных информационно-технических, технологических, цифровизационных, 
космических, военных, нанотехнологических, защитоинформационных и иных секто-
ров, формирующих объединённый самостоятельный понятийно-терминологический 
технический мегакомплекс, или кластер.  

Особенностью деривационных процессов в современном языке технической 
науки, технического кластера может выступать тематико-понятийная и частеречная 
специализация производящих основ и деривационных средств каждого из сегментов, 
формирующих объединённый технический мегакомплекс. Отмечается тенденция уси-
ления использования преимущественно заимствованных основ для деривации техни-
ческих терминов инновационных научных областей. Понятийная сложность техниче-
ской терминологии зависит от сложного характера номинируемого того или иного тех-
нического понятия. С учётом особой структурно-функциональной сложности самих 
технических объектов в инновационных отраслях технической сферы деятельности 
соответствующие термины следует отнести к классу узкоспециальных терминов, 
например: аркбутан; бифориум; аллонж; кантилевер (датчик силового взаимодей-
ствия); аддитивность (свойство); интерфейс; номограмма и др.  
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ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕПЛИКИ   
В СВЕТЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ФОРМ МЫШЛЕНИЯ 

 
Кудряшов Игорь Александрович, доктор филологических наук, Южный феде-

ральный университет, 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
105/42, igalk@mail.ru 

 
В статье анализируется имплицитное содержание, носителем которого является 

стимулирующее или реагирующее высказывание. Это содержание принадлежит диа-
логическому дискурсу в целом, так как прагматическим условием его существования 
является использование высказывания в контексте спонтанного диалога. Имплицит-
ность высказывания характерна для диалога, а логические взаимосвязи между диало-
гическими репликами преимущественно не получают эксплицитного выражения, а се-
мантика  высказывания является результатом его смыслового соотношения с одним 
из последующих или предшествующих высказываний. 

Ключевые слова: диалогическая коммуникация, имплицитность, семантические 
формы мышления 

 
IMPLICIT CONTENT OF A DIALOGIC UTTERANCE  
IN THE LIGHT OF THINKING SEMANTIC FORMS  

 
Kudryashov Igor A., Doctor of Philological Sciences, Southern Federal University, 

344006, Russia, Rostov-on-Don, 105/42 Bolshaya Sadovaya st., igalk@mail.ru 
 
The article analyzes the implicit content, the carrier of which is a stimulating or reacting 

statement. This content belongs to the dialogic discourse as a whole, since the pragmatic 
condition for its existence is the use of an utterance in the context of a spontaneous dia-
logue. The implicitness of the utterance is characteristic of the dialogue, and the logical con-
nections between the replicas of the dialogue are often not explicated, the meaning of the 
sounding utterance is the result of its semantic interaction with one of the subsequent or 
previous utterances.  

Keywords: dialogic communication, implicitness, semantic forms of thinking 
 
В настоящее время на основании фактов, накопленных лингвистикой в области 

структурно-семантического и прагматического изучения языковых единиц, предметом 
анализа всё чаще становятся диалогические явления, рассматриваемые в коммуника-
тивном и дискурсивном аспекте. Высказыванию как коммуникативной единице может 
быть присуще не только эксплицитное содержание (Э), выраженное суммой морфоло-
гически оформленных и синтаксически организованных лексем. Оно может обладать 
также имплицитным содержанием (И), формально не выраженным, но воспринимае-
мым реципиентом. Имплицитное содержание высказывание называется также подтек-
стом, подразумеваемым, дополнительной информацией. Имплицитное содержание 
отдельного высказывания, имплицитная семантика, активируемая в результате объ-
единения реплик в диалогической интеракции, на формальном уровне общения не 
выражается. Имплицитная семантика зависит от контекстуального фактора, реализу-
ется от говорящего субъекта к воспринимающему собеседнику на основе явно выра-
жаемых значений. Имплицитное содержание высказывания определяется его смыс-
лом, т.е. способом осмысления ситуации. От характера отношений между ситуацией 
и смыслом, т.е. ситуацией и способом её осмысления, зависит наличие или отсут-
ствие имплицитного содержания в высказывании. Если имплицитное содержание за-
ключено в высказывании, то характер его выражения определяется отношениями 
между способом осмысления ситуации и языковой формой высказывания. Таким об-
разом, имплицитное содержание высказывания задается способом осмысления отра-
женной в ней ситуации. Осмысление ситуации основывается на пресуппозиции выска-
зывания, обязательно учитывает ее. Способ осмысления ситуации репрезентируется 
в языковой форме высказывания. 

Ср.: (1) «Л у к а ш и н (смотрит на часы). …Может быть, мне тоже сходить 
вбаню? М а р и н а Д м и т р и е в н а. Не вижу ничего плохого, если ты Новый год 
встретишь чистым!» [1, c. 7]. 
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Эксплицитным содержанием второй реплики является побуждение к действию. 
Пресуппозиционные знания заключаются в том, что предмет вопроса и действие, от-
носительно которого выражено побуждение, связаны условно-следственными отно-
шениями: условием встречи нового года  является предварительное посещение бани. 
Осмысливая эксплицитное содержание стимулирующей реплики, ее реципиент на 
основании сопоставления пресуппозиционных знаний с действительностью понимает 
ее содержание как согласие, которое и является в данном случае имплицитным со-
держанием реплики-высказывания. Так предварительно можно объяснить механизм 
восприятия скрытой информации или имплицитного содержания высказывания, реци-
пиентом.  

Имплицитное содержание будет воспринято релевантным образом, если собе-
седниками в акте общения использованы одни и те же пресуппозиционные знания. 
Если привлекаются разные пресуппозиции, реципиент может «услышать» в высказы-
вании то имплицитное содержание, которое адресант не вкладывал в него или, 
наоборот, может не понять имплицитное содержание обращенной к нему реплики. 
В общем случае для того, чтобы имплицитное содержание было воспринято реципи-
ентом, оно должно содержаться в стимулирующем высказывании, т.е. говорящий 
субъект призван намеренно вложить его в свою реплику.  

Представляется возможным объяснить рассматриваемое явление с позиций тео-
рии семантических форм, разработанной П.В. Чесноковым. В качестве инструментов 
семантического анализа используются понятия: денотат – смысл – имя. Денотат – это 
предмет, или референт. Имя – языковой знак предмета, или референта. Смысл имени – 
это способ, обозначения предмета, или референта. Может быть два имени, одинако-
вых по денотату, но разных по смыслу, например, Эльдар Рязанов и автор «Гаража». 
Отношения между предметом и именем являются отношениями именования. Отноше-
ния между предметом и смыслом – это отношения объекта и того, как он понимается 
собеседниками, иначе говоря, отношение отражения объекта в сознании познающего 
субъекта. Отношения между именем и смыслом имени – это отношения выражения. 
Если понятия семантического анализа приложить к объектам коммуникативного син-
таксиса, получим такие инструменты последнего: ситуация – смысл – высказывания.  

П.В. Чесноков выделяет структурные типы семантических форм, среди которых: 
1) степень расчленённости содержания при отражении действительности;  
2) система отношений между компонентами мысли;  
3) порядок следования компонентов мысли;  
4) установление структурной границы между соотнесенными компонентами мысли;  
5) характер охвата отражаемого содержания [3].  
Переход с эксплицитного уровня содержания высказывания на имплицитный 

в сознании реципиента может связываться с трансформацией семантических форм 
мышления. Если языковым формам, выражающим эксплицитное содержание выска-
зывания, соответствуют одни семантические формы мышления, то на имплицитном 
уровне они могут сменяться другими семантическими формами. Тогда анализ импли-
цитного содержания высказывания в принципе может осуществляться по двум 
направлениям – с точки зрения выражаемых его языковых форм и с точки зрения осо-
бенностей соответствующих данным языковым формам семантических форм мышле-
ния, т.е. в двустороннем единстве диалогических категорий формы и содержания. 
Считая возможным постановку такой проблемы, покажем здесь лишь некоторые при-
меры использования понятия о семантических формах мышления для иллюстрации 
изменения семантических форм при переходе с эксплицитного уровня на имплицит-
ный при восприятии содержательной стороны высказывания.  

В анализе имплицитного содержания высказывания первый тип семантической 
формы «работает» следующим образом. Эксплицитное и имплицитное содержания 
различаются степенью конкретности, связанной со степенью расчлененности мысли. 
Если бы содержание можно было измерять в единицах счета, то можно было бы ска-
зать, что количество единиц эксплицитного содержания высказывания равно числу 
высказываний. В сравнении с этим некоторые виды имплицитного содержания менее 
конкретны, т.к. содержат более общие значения «утверждения», «согласия», «несо-
гласия», значение причинно-следственных отношений и т.д.  

Степень расчленённости содержания на эксплицитном уровне может быть раз-
личной, что зависит от полноты наличия необходимых для выражения мысли языко-
вых форм. При этом имплицитное утверждение и отрицание, будучи понятиями по-
лярными, но принадлежащими одной «оси модальности», часто имеют одинаковые 
способы эксплицитного выражения, что позволяет рассматривать их параллельно. 
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Имплицитное нерасчленённое утверждение или отрицание может выражаться сужде-
нием с максимальной противопоставленностью всех использованных компонентов и, 
следовательно, с максимальной степенью расчленённости эксплицитно выраженной 
мысли. В этом случае весь объём эксплицитного содержания репрезентирует нерас-
членённое имплицитное утверждение или отрицание:  

(2) «Л у к а ш и н. Но я не понял самого главного – ты согласилась или нет? 
Г а л я. Но я ведь взяла ключ… (= согласилась) [1, c. 15];  

(3) «Л у к а ш и н. Вообще-то я непьющий… Звонок в дверь. (Быстро.) Не от-
крывайте!.. Н а д я. Сразу не открыть – это хуже… (= открою) [1, c. 27]; 

(4) Л у к а ш и н. Я могу посидеть на лестнице, вы меня позовете, когда позво-
нят… Я могу вообще уйти, а вы, если вас не затруднит, поговорите с Галей и все ей 
объясните! Н а д я. Нет уж, дудки, объясняйтесь сами! (= не буду говорить) [1, c. 29]; 

(5) Л у к а ш и н. Почему я все время должен вас утешать? (Тихо.) Почему вы 
меня не утешаете? Мне хуже, чем вам. Вы хоть дома. Н а д я. Но ведь вы же во 
всем виноваты! (= не буду вас утешать) [1, c. 38].  

В приведённых примерах между воспринимаемым реципиентом эксплицитным 
содержанием и выводным из него имплицитным утверждением или отрицанием суще-
ствуют условно-следственные отношения: если взяла ключ, значит согласилась; если 
сразу не открыть дверь, значит, будет хуже и т.д. При этом расчленённое эксплицит-
ное и выводимое из него нерасчленённое имплицитное содержание различаются ха-
рактером присутствующей в них такой семантической формы как степень расчленён-
ности содержания, необходимая для завершения коммуникативного акта. Вместе 
с тем сама эксплицитная мысль может быть в меньшей степени расчленена за счёт 
отсутствия в высказывании некоторых языковых форм, которые, несмотря на своё 
отсутствие, участвуют в формировании имплицитного содержания таким образом, что 
передают своё значение оставшимся компонентам:  

(6) «– С питанием у него как? – Ношу. – А почему ты, а не Лунников? – От него 
не берёт. – А что от тебя берёт? – В обмен на вещи» [2, c. 149]. 

Эксплицитное содержание: берёт в обмен на вещи, или берёт, но в обмен на ве-
щи, лишённое максимальной противопоставленности компонентов за счёт пропуска 
первого из них берёт, но всё-таки расчленённое, репрезентирует нерасчленённое 
имплицитное утверждение в ответ на вопрос А от тебя берёт? Способ осмысления 
ситуации, или способ выведения имплицитного содержания из эксплицитного, тот же – 
связанность имплицитного с эксплицитным условно-следственными отношениями. 
Однако здесь способ выведения имплицитного содержания из эксплицитного при том 
же характере соотнесенности разновидностей семантической формы мышления (рас-
члененное эксплицитное содержание – нерасчленённое имплицитное содержание) 
является иным: не сама по себе эксплицитно выраженная мысль всем своим объёмом 
репрезентирует имплицитное утверждение или имплицитное отрицание, как в первой 
группе примеров, а эксплицитно выраженная мысль содержит признак имплицитно 
утверждаемой предикации в обмен на вещи.  

Одна из семантических форм мышления – степень расчленённости содержания 
при отражении действительности – имеет место в трёх способах выражения импли-
цитного утверждения или имплицитного отрицания, а именно когда:  

1) нерасчленённое имплицитное утверждение или отрицание выражается пол-
ным объемом эксплицитного содержания суждения с максимальной противопостав-
ленностью компонентов и, следовательно, с максимальной степенью расчлененности 
мысли;  

2) нерасчленённое имплицитное утверждение или отрицание выражается экс-
плицитным расчлененным содержанием суждения с неполным набором языковых 
форм, что обусловливает меньшую, чем в первом случае, расчленённость эксплицит-
ного содержания;  

3) расчленённое эксплицитное утверждение одного репрезентирует имплицитное 
нерасчленённое отрицание другого.  

В заключение отметим, что с раскрытием сущности семантических форм связана 
мысль, непосредственно отвечающая специфике рассматриваемого здесь материала 
и высказанная в истолковании второго типа семантических форм мышления – по по-
воду системы отношений между компонентами, мысль о том, что за эксплицитно рас-
крытыми отношениями имплицитно выявляются необходимо связанные с ними другие 
отношения. Всё сказанное свидетельствует о возможности приложения понятия о се-
мантических формах мышления в качестве объяснительной силы к исследованию 
природы и статуса имплицитного содержания высказывания. 
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В статье с этнокультурных, когнитивных, социоментальных и лингвоконфессио-

нальных позиций анализируются особенности языковой концептуализации и репре-
зентации традиционных конфессионально-культурных ценностей в лингвокультурном 
пространстве различных социумов; выявляются и характеризуются константные и но-
вейшие трансформации и модификации денотативно-смыслового содержания важ-
нейших понятий в русской и европейской ментальности в современных условиях гло-
бализации. Теоретическая значимость заключается в представлении резкого социо-
культурного «разрыва» в определении некоторых конфессионально обусловленных 
феноменов в русской и западной культурно-исторической традиции; в репрезентации 
ментально-смысловой трансформации некоторых конфессионально ценностных поня-
тий в западном лингвокультурном пространстве с сохранением в то же время в непри-
косновенности важнейших категориально-смысловых признаков номинаций традици-
онных аксиологических доминант в русской культуре как оснований жизни российского  
социума и российской государственности в целом.  

Делается вывод о том, что языковая репрезентация конфессионально обуслов-
ленных культурных ценностей и закрепление их в конфессиональной памяти поколе-
ний представляет собой особый механизм сохранения этнокультурной и духовной 
идентичности народа. Показано, что «культурная» глобализация как экстралингвисти-
ческий фактор представляет собой в настоящее время в западных социумах процесс 
постепенного разрушения национально-традиционных и конфессиональных ценно-
стей, результатом чего является существенное изменение семантики, денотативного 
образа и смыслового кода в интерпретации некоторых языковых феноменов, репре-
зентирующих национальный аксиологический фонд. 

Практическая ценность изложенного материала и наблюдений состоит в воз-
можности его применения в практике преподавания вузовских курсов по теории языка, 
этнолингвистике, социолингвистике, лингвокультурологии, лингвоконфессиологии 
и межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: языковая репрезентация, традиционные и конфессиональ-
ные ценности, трансформация, языковая концептуализация, глобализация,  лингво-
культурное пространство, социокультурный «разрыв», лингвоконфессиональная иден-
тичность народа 
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The features of linguistic conceptualization and representation of traditional confes-

sional and cultural values in the linguocultural space of various societies are analyzed from 
ethnocultural, cognitive, socio-mental and linguo-confessional positions; identifies and char-
acterizes constant and newest transformations and modifications of the denotative-semantic 
content of the most important concepts in the Russian and European mentality in the mod-
ern conditions of globalization. The theoretical significance lies in the presentation of a sharp 
socio-cultural "gap" in the definition of some confessional-conditioned phenomena in the 
Russian and Western cultural-historical traditions; in the representation of the mental and 
semantic transformation of some confessional value concepts in the Western linguocultural 
space while preserving, at the same time, the inviolability of the most important categorical 
and semantic features of the nominations of traditional axiological dominants in Russian 
culture as the foundations of the life of Russian society and Russian statehood as a whole. 

It is concluded that the linguistic representation of confessional-conditioned cultural 
values and their consolidation in the confessional memory of generations is a special mech-
anism for preserving the ethnocultural and spiritual identity of the people. It is shown that the 
so-called. “Cultural” globalization as an extralinguistic factor is currently in Western societies 
a process of gradual destruction of national, traditional and confessional values, which re-
sults in a significant change in semantics, denotative image and semantic code in the inter-
pretation of some linguistic phenomena that represent the national axiological fund. 

The practical value of the presented material and observations lies in the possibility 
of its application in the practice of teaching university courses in language theory, ethnolin-
guistics, sociolinguistics, cultural linguistics, linguoconfessionology and intercultural commu-
nication. 

Keywords: Linguistic representation, traditional and confessional values, transfor-
mation, linguistic conceptualization, globalization, linguocultural space, sociocultural "gap", 
linguo-confessional identity of the people 

 
Язык народа представляет собой уникальное знаково-ментальное хранилище всех 

аспектов его исторической памяти, знаний, опыта, традиций, ценностей, духовности и все-
го контекста его бытовой и социально-культурной жизни. Память о национальном про-
шлом и настоящем, как комплексный когнитивный конструкт, запечатлена в текстах (уст-
ных и письменных), во фразеологическом и паремиологическом фонде, в лексической 
системе национального языка, во всех его ярусах. Вопрос о национальном языке является 
вопросом национальной ответственности и национальной безопасности страны: ведь рус-
ский язык как национальный является государственным языком.  

Все системообразующие элементы русского национального языка бережно со-
храняются и  передаются из поколения в поколение как драгоценные «семена» народ-
ной культуры, являющиеся знаково-ментальными константами. Разноструктурные 
языковые единицы аккумулируют и транслируют национальный менталитет, нацио-
нальный образ жизни и мировосприятие, основанные на традиционных ценностях, 
важнейшими из которых и сегодня в русском лингвокультурном пространстве высту-
пают понятия-концепты «семья», «любовь», «душа», «духовность», «милосердие» 
и иные, выступающие основанием православной культуры. 

Учёные отмечают, что ментальность представляет собой специфический  спо-
соб видения и оценивания мира: «ментальность – тот незримый минимум духовного 
единения людей, без которого невозможна организация любого общества. Менталь-
ность народа актуализируется в наиболее важных культурных концептах языка» [1, 
с. 49]. Ментальность во многом обусловливает смысловое пространство и грани язы-
ковой представленности важнейших для россиян национальных аксиологических по-
нятий, формируя национальную аксиосферу в целом. Русская ментальность имеет 
ярко выраженную духовно-нравственную природу. Воплощённая в языке, она опира-
ется на постулаты и ценностную составляющую православной этики, в рамках кото-
рой важнейшей традиционной ценностью является семья (жена, муж, ребёнок/дети), 
а брак представляет собой «образ единения Христа с Его Церковью» [2, с. 19–20].  
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В Св. Писании чётко заявлено, что «ни один человеческий союз не имеет такого 
высокого значения, как брак, то есть – союз мужа и жены» [3: 23] (выделено нами.  – 
Л.Б., Э.Г.).     

По наблюдениям лингвистов, национальный язык,  будучи уникальным мен-
тально-знаковым основанием народной культуры, концептуализирует и сохраняет на 
века основополагающие культурные ценности, репрезентируя национальные фор-
мы жизни народа, его психологию, морально-нравственные законы и конфессиональ-
но-религиозное сознание [4, с. 159].  

Экстралингвистические факторы, особенно политико-государственные, социо-
экономические и социоидеологические, представляют собой мощнейший механизм не 
только развития каждого национального языка, но и изменения, трансформации как 
лексико-семантической, так и понятийно-категориальной системы того или иного язы-
ка. Современный период глобализации свидетельствует о провале идеи создания 
в Европе мультикультурного мира, так как во внимание не было принято главное: 
культура каждого народа неразрывно связана с его языком и конфессией, которая 
этим языком и репрезентируется. Кроме того, выдвижение в пространство западного 
общественного сознания идеи приоритета прав меньшинств перед правами большин-
ства (как идеолого-политический экстралингвистический фактор), изменение и выход 
за рамки  бинарной гендерной системы детерминировало цепную реакцию ряда грам-
матических, стилистических, лексических, смысловых и оценочных трансформаций 
национальных языковых единиц. В первую очередь это затронуло лексическую сферу 
тематических групп «Человек»,  «Семья», «Брак». Во многом отмеченные модифи-
кации явились результатом влияния разновекторных социокультурных аспектов на 
лингвокогнитивный процесс языковой репрезентации национального образа мира в 
эпоху глобализации. Как показывает анализ, не религиозно-духовные, конфессио-
нально обусловленные, а в основном социально-прагматические ценности заняли 
главенствующее место в общественном сознании  западного сообщества.   

В России главными конфессиями выступают православие и ислам, важнейши-
ми традиционными ценностями которых являются вера, семья, брак. Западная циви-
лизация (Европа, США) формировалась преимущественно на основе таких конфесси-
ональных направлений, как католицизм, протестантизм, англиканство (Английская 
церковь), где в качестве главных ценностей провозглашались успех, материальный 
достаток, индивидуальная свобода. Каждая из этих конфессий опирается на уни-
версальные и уникальные ценности, определяя собственный образ мира и систему 
отношений по линии «человек – человек» и «человек – общество». Фундаментальные 
конфессионально-духовные ценности каждого социума зафиксированы в языке, что 
отчётливо проявляется в лексике и особенно во фразеологической картине мира каж-
дого из национальных языков [5; 6].      

Трансформация социально-культурного пространства и общественного созна-
ния неизбежно влечёт за собой трансформацию определённых грамматических, се-
мантических и прагматических параметров репрезентирующих их языковых единиц. 
Особенно показательным в этом плане является формирование в европейских языках 
нового понятийно-деривационного гнезда с вершиной «гендер», отражающего новые 
реалии лингвокультурного пространства объединённого Европейского Союза (ЕС).  

Термин «гендер» в большинстве лексикографических источников понимается 
как представление отношений, отражающих принадлежность к определённому классу, 
группе, категории. Это понятие также означает комплекс социальных и культурных 
норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биоло-
гического пола. И в гендерной, и в социальной лингвистике отмечается, что это поня-
тие репрезентирует не физические различия между мужчиной и женщиной, а соци-
ально формируемые особенности мужественности и женственности. 

В социальной психологии подчёркивается, что, в отличие от биологического по-
ла, гендер формируется в конкретном социокультурном контексте в определенный 
исторический период, то есть существуют различные интерпретации этого понятия во 
времени и пространстве. Такую тенденцию подтверждают данные хронологически 
разных лексикографических изданий. Понятие «гендер» рассматривается как основа 
т.н. гендерной метафоры, которая употребляется для номинации любого метафори-
ческого переноса, связанного с полом человека.  

Таким образом, в настоящее время прослеживается явная тенденция заменять 
слово «пол» словом «гендер». Эта тенденция свидетельствует о социогенных изме-
нениях в системе номинации европейских языков – как в определении сущностных 
свойств человека (его половая, биологическая идентичность), так и в связанных 
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с этим аспектом лексико-понятийных и оценочных трансформациях в обозначении 
человека как социального существа, обладающего неограниченными правами реали-
зации своего гендерного «Эго».  

Итак, деривационная активность и частотность слова «гендер» отражают ак-
сиологическую и психологическую значимость, релевантность этого объекта номина-
ции в культуре современного западного социума. Следует признать, что современный 
этап глобализации усилил конфликт и противостояние  культур (традиций,  обычаев, 
систем ценностей) по вектору Восток – Запад не только в духовно-нравственном 
и материально-прагматическом  аспектах, но и в вопросах гендерной, социально-
биологической,  этнокультурной и духовной идентичности народа. По данным язы-
ка, в европейском сообществе главными провозглашаются не этнокультурные и мо-
рально-нравственные ценности (Человек), а ценности социально-нравственные 
(Общество), основанные на безусловном признании прав различных меньшинств, от-
личающихся от большинства членов социума своими гендерными особенностями и 
предпочтениями. С этой точки зрения понятия «гендер» и «меньшинства» становятся 
условно равнозначными понятию «свобода».            

В русской лексикосфере языковыми единицами-заимствованиями выделенного 
нами нового понятийно-деривационного гнезда с вершиной «гендер» выступают сле-
дующие: «гендерность»; «гендерный»; «трансгендер», «трансгендерность», «гендерк-
вир», «бигендер», «агендер», «гендерное несоответствие» (неконформность), «ген-
дерная идентичность»,  «мультигендер», «несоответствующий гендер», «третий ген-
дер», «гендерная дисфория» и др. Производный термин «трансгендер», по мнению 
большинства исследователей, в настоящее время следует интерпретировать как 
«зонтичный», отражающий появление в категориально-понятийном аппарате лингвисти-
ки и гендерологии нового социогенного понятия. Трансгендер (трансгендерность) – это 
термин, используемый для описания людей с широким спектром идентичностей, 
чей гендер отличается от пола, указанного при рождении [7].  Начиная с 1990-х годов 
эта номинация всё чаще функционирует как общий термин для описания людей, чья 
гендерная идентичность (внутреннее ощущение, переживание собственного пола) или 
гендерная экспрессия (внешнее проявление гендера) отличается от пола, к которому 
они были отнесены при рождении. Некоторые люди, которые относят себя к трансген-
дерам, не считают себя соответствующими бинарной гендерной системе, в которой 
существует строгое деление на мужской и женский пол. Показателен в русле нашего 
исследования термин «гендерквир», обозначающий пол, который не является ни 
«мужским», ни «женским», а находится где-то посредине между мужским и женским 
или не является ни тем, ни другим. Отмечается, что такие люди предпочитают, чтобы 
в обращении к ним не использовались ни мужские, ни женские формы слов, предпочи-
тая альтернативные формы обращения:  «зи» («zie») вместо «он» или «она»; «хир» 
(«hir») вместо «его» или «её».  

Развитие дополнительных семантико-категориальных свойств и ассоциативных 
маркеров лексемы и понятия «гендер» оказало серьёзное воздействие на трансфор-
мацию и изменения традиционных обозначений семейных и родственных отноше-
ний и взаимоотношений в европейском лингвокультурном пространстве. В нём 
в настоящее время наблюдается явный социокультурный «разрыв» связей между 
традиционными культурно-конфессиональными и новейшими социогенными система-
ми ценностей. В результате этого процесса происходит замена/подмена традицион-
ных терминов родства (мужчина, женщина, муж, жена, ребёнок, дети, родители, род-
ственник и др.) нейтральными номинациями социального статуса и функции членов 
конкретной группы людей. Понятие «группа людей» также становится «зонтичным» 
термином для толерантного обозначения (лишённого внутренней формы) всех суще-
ствующих гетерогенных мини-сообществ. В силу требований в первую очередь уваже-
ния прав меньшинств постепенно меняются определения семьи и её членов, мутиру-
ются, искажаются традиционные репрезентации этнокультурных ценностей, отража-
ющих роль мужа, жены, семьи, брака в структуре общества. Меняется сам облик 
и статус Человека как главной ценности жизненного пространства и носителя вечных 
духовно-ценностных доминант. 

Так, в Великобритании и в США в официальных документах, в анкетах для по-
лучения  паспорта слова-термины родства «мать» и «отец» заменены на  конструкции 
«родитель 1» и «родитель 2». По объяснению Госдепартамента США, «эти улучше-
ния сделаны, чтобы гарантировать нейтральное обозначение пола родителей ребёнка 
и в знак признания различных типов семьи» [8].   
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По данным английских СМИ, правительство Великобритании также намерева-
ется внести изменения в документы ООН и больше не применять термин «женщины» 
при обозначении беременных, чтобы «не исключать»  рожавших трансгендеров. 

 В гендерной лингвистике признаётся факт андроцентризма языка. В настоя-
щее время, судя по языковым данным европейских лингвокультур,  наблюдается про-
цесс развития гендероцентризма языка, что отражает, как нам видится, начало из-
менения лингвокультурной и  лингвоконфессиональной идентичности западных соци-
умов. В отличие от этих процессов, языковая репрезентация конфессионально обу-
словленных культурных ценностей и закрепление их в конфессиональной памяти по-
колений россиян – это особый механизм сохранения этнокультурной и духовной иден-
тичности народа. Константность и неприкосновенность важнейших категориально-
смысловых признаков номинаций традиционных аксиологических доминант русской 
культуры обеспечивается и поддерживается особыми экстралингвистическими факто-
рами, детерминированными нравственным и духовным единством российского много-
национального социума.   
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В статье анализируется лексическая субституция в фраземах разноструктурных 

языков, рассматриваются точки зрения известных фразеологов на природу и меха-
низм вариантности в сфере фразеологии. Приводятся примеры фразеологических 
вариантов в русском, татарском, казахском и немецком языках.  
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The article analyzes the lexical substitution in phrasemes of different-structured lan-

guages, considers the points of view of well-known phraseologists on the nature and mech-
anism of variance in the sphere of phraseology, gives examples of phraseological variants in 
Russian, Tatar, Kazakh and German. 
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Изучение вариантности на языковом и речевом уровнях ведется на протяжении 

нескольких десятилетий и учитывает сформулированный Ф.  де Соссюром принцип 
линейности речи: на одно место в речевой цепи может быть помещён только один 
экземпляр-вариант языковой единицы. В трудах К.С. Горбачевича, Р.П. Рогожниковой, 
В.Н. Немченко, В.М. Солнцева, Е.И. Шендельс, Л.К. Граудиной и др. разработаны тео-
ретические проблемы языковых вариантов в русском литературном языке. Дискусси-
онные вопросы  в области вариантов во фразеологии обсуждаются в работах В.Г. Га-
ка, Н.Н. Семенюк, Е.И. Дибровой, Н.Ф. Алефиренко, А.В. Жукова, М.И. Сидоренко и др. 
(подробнее мы останавливались на них в главе  «Лексические и смысловые варианты 
в составе фразеологизированных конструкций» монографии [1]). 

Способность фразем видоизменять свою экспонентную структуру ставит перед 
исследователями ряд теоретических проблем [14, с. 62], главными среди которых яв-
ляются соотношение устойчивости и изменяемости фразем, их тождества и вариант-
ности, когнитивно-прагматическое разграничение явлений фразеологической вари-
антности и синонимии. Можно выделить несколько точек зрения на природу и «языко-
вой механизм» фразеологической вариантности, согласно которым для неё характер-
ны следующие признаки: (а) денотативно-сигнификативное тождество семантической 
структуры разных вариантов ФЕ (В.П. Жуков, А.И. Молотков, Н.М. Шанский), которое 
свидетельствует об устойчивости их когнитивной структуры при возможности разли-
чий в сфере их прагматического потенциала; (б) адекватность экспрессивно-
стилистических свойств модифицированных фразем (ср.: Е.И. Диброва, В.И. Зимин, 
Л.М. Колесникова, Р.Н. Попов, Н.А. Стебелькова), что может указывать на общность 
их коммуникативной прагматики с возможными смысловыми различиями; (в) изменяе-
мость компонентов экспонентной структуры в пределах инвариантного плана выраже-
ния фразем (ср.: Л.М. Болгова, В.Г. Гак, А.В. Кунин); (г) тождество этимологического 
образа и внутренней формы в смысловой структуре вариантных ФЕ (ср.: Г.И. Краморен-
ко, А.Г. Назарян, Ю.Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон); (д) стабильность синтаксической 
структуры вариантных фразем (ср.: А.В. Кунин, О.М. Метеашвили, Э.С. Пауласкене). 

Названные критерии фразеологической вариантности, как правило, предпола-
гают в качестве неукоснительного условия сохранение их основного лексемного со-
става. Существует также мнение, согласно которому релевантным признаком фразео-
логической вариантности является общность этимологического образа. Фразеологи-
ческие варианты, по мнению М.Ф. Палевской, – это обороты, в основе которых лежит 
единый образ, независимо от формы его выражения, даже в том случае, когда фразе-
мы не имеют ничего общего в своём лексическом составе. Однако при таком           
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понимании «размываются» границы фразеологической вариантности и фразеологиче-
ской синонимии. 

Лингвистические причины вариативности достаточно изучены и в целом могут 
быть представлены следующим образом: дуализм, асимметричность языкового знака, 
разнообразие средств вербализации глубинных структур, закон речевой экономии, 
закон аналогии; взаимовлияние языков, воздействие диалектов, стилевая  дифферен-
циация и т.д. Интересно мнение А.А. Залевской, основанное на исследованиях 
А.Р. Лурия, И.И. Мечникова, А.А. Леонтьева и др.:  языковая вариативность обуслов-
лена функционированием определённых психолингвистических предпосылок и меха-
низмов, и её причины объясняются с позиций психосемантики. Развитие речемысли-
тельного действия рассматривается исследователем как последовательность трёх 
взаимосвязанных процессов: построение образа результата действия, смысловая 
программа, высказывание. Существенным для понимания сущности вариативности 
является происходящий на втором этапе (процессе смыслового программирования 
речемыслительного действия) взаимосвязанный выбор семантических единиц и пра-
вил их комбинирования. На третьем этапе выделяются органически связанные друг с 
другом блоки: выбор стратегии перехода от смыслового кода к внешнеречевому коду, 
выбор правил комбинирования слов, моторная реализация [8, с. 38–39]. В плане ва-
риантности на фразеологическом подуровне  важны выводы Е.И. Дибровой, сделан-
ные ею на материале исследований Н.М. Шанского, В.Л. Архангельского, Б.С. Шварц-
копфа, А.И. Фёдорова и др.: «… варианты ФЕ – это модификация (или преобразова-
ния, или разновидности, или параллельные образования) одной и той же ФЕ в плане 
её выражения, не нарушающие плана содержания» [6]. 

Авторы ЛЭС рассматривают фразеологическое варьирование на примере иди-
ом: «В структуре большинства фразеологизмов-идиом выделяются константные (по-
стоянные) и переменные элементы. Константные элементы образуют основу тожде-
ства единицы, переменные элементы создают возможность варьирования. Вариант-
ность фразеологизмов-идиом выражается в видоизменении элементов, соотносимых 
с единицами разных уровней <…>, а также в изменении количества лексических ком-
понентов, не нарушающих тождества единицы…» [10, с. 606].  

Под лексическим варьированием в составе фразем понимается замена компо-
нентов, не нарушающая тождества семантической структуры. В выборе компонентов-
заместителей проявляется системный характер языка, о котором пишет в монографии 
Е.И. Диброва: «Принято выделять преобразования ФЕ в пределах каждого из уровней: 
лексического, грамматического и фонетического. Иногда классификация имеет иной 
вид: выделяются лишь лексические и формальные (иначе структурные) варианты. 
В последний тип авторы включают все преобразования формы фразеологизма. Раз-
ночтения в количественном составе вариантов ФЕ не нарушают понимания сущности 
самого явления» [6]. Вариантность компонентов-лексем в составе фразем – «яркое 
проявление динамики единиц лексического и фразеологического уровней в синхронии, 
их функционально-семантического взаимовлияния, вследствие чего происходит ком-
муникативно обусловленное усовершенствование фразеологической системы и её 
развитие» [2, с. 41]. 

Георгий Александрович Селиванов, характеризуя лексическое варьирование, 
использовал понятие  лексической субституции (позднее этот термин использовали 
Е.И. Диброва, Т.В. Здиховская, А.С. Макарова и др.). Применяется и термин смещение – 
переименования по теме, особенно характерные для ФЕ, где они являются регуляр-
ным способом  формирования вариантов (В.Г. Гак, Я.И. Рецкер). Замена того или ино-
го понятия смежным, родовым, лежащая в основе смещения (В.Г. Гак, Я.И. Рецкер, 
Е.И. Диброва и др.), приводит к большому количеству лексических вариантов, что 
объясняется многочисленностью тематических групп, объединяющих лексемы по ро-
до-видовому признаку. Е.И. Диброва считает «основанием подобной организации 
слов» предметную область: «Несмотря на отмечаемую внеязыковую обусловленность 
данных объединений, они, на самом деле, организованы скрытым или явным присут-
ствием господствующего понятия в семантике ряда, которое является родовым по 
отношению к своим видовым представителям… Члены одной темы называют понятия 
одного уровня обобщения и являются понятиями низшего уровня по отношению 
к высшему корреляту – родовому понятию. Имплицитные или эксплицитные родовые 
семы (гиперсемы) служат интегрирующим началом для организации предметных групп 
и включения членов ряда в вариантные ФЕ. Видо-видовые различия (гипосемы) нейтра-
лизуются при включении членов предметной группы в вариантную ФЕ» [6, с. 74]. 
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Рассмотрим субституцию в ряду какая муха укусила / какой комар укусил / ка-
кой овод укусил / какая блоха укусила и т.п. Фразема какая муха укусила образована 
на  переосмыслении пропозиции, лёгшей в основу придаточной части гипотетического 
СПП *Скажи, какая муха тебя (его, её) укусила. Поведение человека, укушенного 
мелким, но надоедливым насекомым, тонко отмечено и закрепилось в ироническом 
контексте, значение которого – ‛чем вызвано такое странное, непонятное поведение; 
что случилось с кем-либо?’, ‛о странном, необъяснимом поведении кого-л.’, ‛о том, кто 
не в духе, сердится, нервничает по непонятной причине’: …сидели на перилах, курили, 
и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика, откуда это неожидан-
ное предложение (Д. Гранин). Варианты данной фраземы представлены на лексиче-
ском уровне: варьируемый компонент – существительное из лексико-семантической 
группы «Насекомое», а именно насекомое, имеющее жалящий хоботок и способное 
больно или неприятно укусить (муха, блоха, овод). Видо-видовые различия  не сино-
нимов, но слов одного тематического ряда с гиперонимом  насекомое нейтрализуются 
при включении их в вариативную фразему какая муха (комар, овод, блоха) укусила. 
Индивидуально-авторское преобразование фраземы какая муха укусила встречаем у 
Д. Донцовой: Я с раскрытым ртом наблюдала за восстанием рабов. Что приключи-
лось с парнем? Какая муха его тяпнула? Лексический вариант какая муха тяпнула 
допустим в связи с наличием в глагольных компонентах общей семы: «Укусить 1. кого-
что. Ухватив зубами, ранить // Жалом или хоботком сделать на теле у кого-н. малень-
кую ранку» [13, с. 863]; «Тяпнуть (прост.) 2. Укусить, схватить зубами» [11, с. 820]. 
Следует иметь в виду стилистическую дифференциацию этих фразем: инвариант вы-
ступает как единица разговорного стиля, а индивидуально-авторский вариант – эле-
мент просторечия. Таким образом, фраземы какая муха  укусила / какой комар укусил 
/ какой овод укусил / какая блоха укусила являются лексическими вариантами (о мор-
фологической вариантности в данном случае речь не идёт, так как форма рода глаго-
ла зависит от рода субститута), а пара какая муха укусила / какая муха тяпнула нахо-
дится в отношениях лексической вариантности и стилистической вариации. Все вари-
анты и вариации выражают тождественное значение – ‛недоуменная реакция по пово-
ду необъяснимого изменения в тоне и поведении коммуниканта’. Высказывание это 
может быть шутливым или неодобрительным, в зависимости от внезапности реакции 
собеседника или степени проявления  необоснованного поведения. Интересна интер-
претация данной фраземы авторами «Историко-этимологического словаря»: «Калька 
с фр. quelle mouche vous pique. Известна с 18–19 вв. Будучи калькой с французского, 
выражение восходит к суеверным представлениям (распространённым и у славян) 
о том, что в мух, слепней, жуков и других насекомых мог оборачиваться дьявол. Про-
никая в рот, нос, ухо или укусив человека, он делал его бесноватым, заставляя его 
выходить из себя или капризничать. Ср. другие обороты, возникшие на той же основе: 
с мухами в носу ‛о человеке со странностями, причудами’, мухи в голове у кого 
’о странном, глупом, легкомысленном человеке’, под мухой  ‛о человеке в состоянии 
небольшого опьянения’ (первоначально – с мухой в голове); бзык нашёл на кого 
‛о странном, чудаковатом настроении у кого-л.’ (бзык – диал. ‛овод, слепень’. Подоб-
ные выражения известны многим европейским языкам – ср. нем. Grillen im Kopf haben  
(букв. иметь сверчков в голове) ‛иметь причуды, быть  чудаковатым, странным’». 

Следует обратить внимание на то, что иногда в контекстах сталкиваются фра-
зема и её свободный синтаксический прототип (ср.: фразема когда рак на горе 
свистнет у Тэффи): – Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня? Почему 
ты такой скучный? – Меня сегодня ещё никакая муха не кусала, – ответил 
Незнайка. – А скучный я оттого, что мне скучно (Н. Носов). 

В плане сопоставления фразем разноструктурных языков интересна ФЕ будто 
аршин проглотил (‛кто-либо держится неестественно прямо’). Окказиональный вари-
ант фраземы встречается в романе А.И. Шадрина «Смута». Вместо нормативного упо-
требления указанной фраземы наблюдаем изменение союза и лексический вариант 
именного компонента: Заметил, что Яков всё ещё стоит у дверей, сказал: – Про-
ходь, аль шест проглотил? Синонимическая субституция объясняется наличием 
общей семы в существительных аршин, скалка, шест, багор. Последние лексемы 
весьма употребительны в речи астраханских рыбаков, героев повести А. Шадрина 
(оттолкнуться шестом от берега, опереться о шест, орудовать шестом, уда-
рить шестом, подпереть шестом, вытащить багром, подцепить багром и т.п.). 
Отсюда и просторечная замена более привычным для героев произведения компо-
нентом. В разговорной речи встречаются и варианты будто палку проглотил и даже 
будто метр (‛деревянная или железная линейка для измерения длины, равная      
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одному метру, с нанесёнными через каждый сантиметр делениями’)  проглотил. 
В приведённых примерах замены связаны, естественно, не с единицами измерения, а 
с тем, что все предметы данной лексико-семантической группы имеют сему ‛прямой, 
не способный сгибаться’. 

С.Н. Денисенко в трёхъязычном (немецко-украинско-русском) фразеологиче-
ском словаре  приводит несколько вариантов данной ФЕ: Er steht (geht) steif wie ein 
Besenstiel (er steht, geht, als hätte er einen Besenstiel verschluckt; er hat einen  Besenstiel 
im Rücken); als ob er ein Lineal  verschluckt hätte; j-d geht, als hatte er eine Elle verschluckt 
j-d. Лексические варианты фразем связаны  с лексической субституцией: steht / geht 
(стоит / идёт), ein Besenstiel / ein Lineal / eine Elle (метла / палка от щетки / линей-
ка / локоть-аршин). Вероятно, можно говорить о сходных когнитивных механизмах 
возникновения этих ФК в разных языках. 

В татарском языке употребляются лексические варианты уклау еткан кебек 
(букв. будто проглотил скалку) и аршин еткан кебек (букв. будто аршин прогло-
тил), имеющие значение, тождественное русской компаративной единице словно ар-
шин проглотил, – ‘прямой, держится неестественно прямо’. Функционирование вари-
анта уклау еткан кебек объясняется и многозначностью лексемы аршин в татарском 
языке (и мера длины, и инструмент, с помощью которого измеряют длину). Интересны 
лексические варианты уклау еткан кебек (букв.: будто проглотил скалку) и аршин 
еткан кебек (букв.: будто аршин проглотил) в татарском языке, имеющие значение, 
тождественное русской компаративной фраземе.  

Увидеть различие между субституцией и близкими по фразеологическим обра-
зам, но абсолютно разными по фразеологическому значению компаративными фра-
земами можно при сопоставлении пары уклау еткан кебек (букв.: будто проглотил 
скалку) и елан еткан кебек – (букв.: словно змею проглотил). Последняя фразема к 
тому же многозначная: «1) молчаливый, 2) злой, задумавший что-то плохое (как змея, 
готовит нападение на свою жертву)». 

Характеризуя фраземы, синонимичные ФЕ как у Бога (у Христа) за пазухой, 
авторы Словаря под редакцией В.М. Мокиенко, отмечают, что  все варианты (славян-
ские) могут быть объединены в одну фразеосхему: как у Бога за пазухой (за дверями, 
за рамкой) ‘жить без забот, в безопасности’ [4, с. 58]. В татарском языке фразеологи-
ческое значение этих компаративных фразем передается синонимической парой ана 
карынында яткан кебек (букв. лежать как у мамы в утробе) и күкәй эчендәге сары 
кебек (букв. как желток внутри яйца) – самое безопасное место; нет никаких забот, 
опасностей, тревог. Но при всей близости семантики татарские фраземы объединяет 
и ещё одна сема, не характерная для русской ФЕ: в них речь идёт не об инфантиль-
ных взрослых, их фразеологические образы основаны на детскости, беззащитности и 
одновременно защищённости плода. Это значение совпадает со значением белорус-
ской фраземы як у матчыным жываце, входящей в синонимический ряд как у за пазу-
хой, як за Богам, як у божым вушку, як у Бога за плячыма, як у Бога за печчу.  

В немецком языке лексические варианты достаточно частотны. Они встречают-
ся, например, в фраземах Wie ein Ölgötze sitzen (stehen) = starr und sturm, unbeweglich, 
teilnahmslos (sein) – стоять (сидеть) как истукан в значении ‘быть неподвижным, без-
участным’; seit Adams Zeiten (Tagen) – со времен (с дней) Адама; eine grüne Hand (ei-
nen grünen Daumen) haben – (букв. зелёную руку (зелёный большой палец) иметь) – 
иметь лёгкую руку (‘о тех, у кого очень хорошо растут цветы, различные растения’); Da 
(hier) der Hase im Pfeffer – (букв. тут (здесь) заяц в перце) – в этом вся сложность; в 
этом причина всех трудностей (соответствие русской ФК (вот) где собака зарыта); 
schimpfen wie ein Rohrspatz (wie ein Rohrsperling) – ругаться последними словами (со-
ответствие русской ФК ругаться на чём свет стоит) [Примеры выбраны из немецко-
русского фразеологического словаря и словаря С.Н. Денисенко].  

Субституция компонентов одного лексико-семантического поля «Еда, пища» 
представлена в вариантах казахского пожелания Дәм тұз [нан] атсын [ұрсын] – 
(букв. пусть сразят тебя еда и хлеб (соль) – ‘чтоб (тебя) постигло несчастье’, ‘пусть 
постигнет несчастье’. Хлеб и соль – во главе любого стола, им издавна поклоняются; в 
какой-то степени хлеб обладает магической силой (разбросаешь крошки – рассеешь 
свой достаток), неуважительное отношение к хлебу может навлечь несчастье. Поэто-
му проклятие хлебом-солью, по мнению использовавших его, имело большое воздей-
ствие. Клятва хлебом-солью приравнивалась к клятве жизнью (головой).   

Как видно даже из небольшого числа приведённых конструкций, субституция 
происходит по общим параметрам. Взаимозаменяются глаголы физического состоя-
ния (sitzen / stehen – сидеть / стоять); слова и словосочетания одной темпоральной 
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группы (seit Zeiten / Tagen – с тех времён / с тех дней); зоонимы, называющие не-
больших по размеру птиц (ein Rohrspatz / ein Rohrsperling – камышовая овсянка / во-
робей); соматизмы, находящиеся в родо-видовых отношениях (Hand / Daumen – рука 
/ большой палец); синонимичные наречия (da / hier – тут/здесь) и т.д. Типы субститу-
ции в основном являются языковыми универсалиями. 

Лексическая вариантность – свойство многих языков, независимо от особенно-
стей грамматического строя, так как в трансформациях такого типа отражаются креа-
тивные возможности тех, кто, находя сходства между предметами, действиями или 
явлениями, вводит новую лексему-компонент в состав общеизвестной фраземы чаще 
всего для того, чтобы актуализировать единицу, придать ей экспрессивную окраску, 
нередко «осовременить» её. Тут очень важно языковое чутьё, чтобы в результате та-
кого рода актуализации не изменилось значение конструкции в целом. 
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В данной статье представлены основные подходы к изучению языковой лично-

сти, рассмотрена речевая модель поведения коммуниканта, в которой заключаются 
коммуникативные приоритеты языковой личности, поскольку принадлежность индиви-
да к лингвокультурному сообществу обусловливает его коммуникативное поведение. 
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This article presents the main approaches to the study of the linguistic personality, 

considers the speech model of the communicant's behavior, which includes the communica-
tive priorities of the linguistic personality, since the individual's belonging to the linguocultural 
community determines his communicative behavior. 
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tures of a language personality 

 
Исследование специфики индивидуально-личностных факторов порождения 

речи начинает свою историю с XVIII–XIX вв. (В. Фон Гумбольдт, И.Г. Гердер). Впо-
следствии проблема языковой личности исследовалась в трудах Н.Ф. Алефиренко, 
Н.Д. Арутюновой, Г.И. Богина, В.В. Виноградова, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, 
Т.В. Кочетковой, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачёва, В.А. Масловой. Также данная про-
блема была исследована такими учеными, как Е.В. Иванцова (диалектная), 
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В.Д. Лютикова (идиолектная) В.П. Нерознак (стандартная – нестандартная), О.Б. Си-
ротинина (элитарная), В.И. Шаховский (эмоциональная). 

В научный оборот термин «языковая личность» был введён в работе «О худо-
жественной прозе» отечественным лингвистом В.В. Виноградовым, который  впервые 
обратил внимание на проблему индивидуальных факторов в языке. Личность, в пони-
мании ученого, представляется интегративным образованием и включает две сторо-
ны: коллективную, то есть социальную, и индивидуальную. Именно такое суждение 
стало отправной точкой в развитии русского языкознания, ориентиром которого явля-
ется поиск взаимосвязи языка и общества.  

В современной лингвистике функционирование термина «языковая личность» 
связано с именем Ю.Н. Караулова, который под языковой личностью понимает синтез 
«способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им речевых 
произведений (текстов)» [4, с. 3]. Автор создал структурную модель языковой лично-
сти и выделил следующие уровни:  

1) вербально-семантический, который предполагает «для носителя языка нор-
мальное владение естественным языком»; 

2) тезаурусный / когнитивный, для которого важными представляются «понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в упорядо-
ченную «картину мира»; 

3) мотивационный/ прагматический. На этом уровне выявляются и интерпрети-
руются цели и мотивы. Взаимодействие всех уровней образует «коммуникативное 
пространство личности» [4, с. 8]. 

В.И. Карасик в качестве доминирующего фактора языковой личности рассмат-
ривает ценностный, познавательный и поведенческий аспекты языковой личности. 
Автор акцентирует внимание на взаимосвязи этнокультурных, социокультурных и ин-
дивидуальных особенностей, а языковую личность характеризует как «обобщённый 
образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, 
знаний, установок и поведенческих реакций» [3, с. 114]. 

С точки зрения С.Г. Воркачева в понятии языковая личность «преломляются 
философские, социологические и психологические взгляды на общественно значимую 
совокупность физических и духовных свойств человека, составляющих его качествен-
ную определенность». Под «языковой личностью» автор также понимает коммуника-
тивную «личность, представляющую совокупность особенностей вербального поведе-
ния человека, использующего язык как средство общения» [1, с. 64–72]. 

Следовательно, актуальность изучения и анализа проблемы языковой личности 
представляется убедительной, поскольку «личность – индикатор исторических про-
цессов», в речевых интенциях которой раскрывается «образ мышления людей» [5, 
с. 173]. Обратимся к анализу языковой личности ректора НИУ «БелГУ» Полухина О.Н., 
материалом исследования является колонка ректора в информационно-
образовательном издании «Вести БелГУ», в которой Полухин Олег Николаевич зна-
комит студентов и преподавателей с главными для вуза событиями, подводит некото-
рые итоги образовательной и воспитательной деятельности, призывает своих читате-
лей быть гуманными и милосердными. 

Анализ материала показал, что вербализация доминантных черт языковой лич-
ности происходит, прежде всего, на лексическом уровне. Выявленные нами лексемы 
являются прецедентными текстами, которые Ю.Н. Караулов определяет как (1) «зна-
чимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) 
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие 
(3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности». «Знание прецедентных текстов свидетельствует о причастности индивида 
к сфере действия современной культуры, а соответственно, незнание является пока-
зателем недостаточной вовлеченности в данную историческую эпоху и ее культуру» 
[2, с. 322]. 

1) наименования рейтингов и программ развития: ТОП-100 Шанхайского 
рейтинга («…мы в пятый раз подряд вошли в ТОП-100 престижного Шанхайского 
рейтинга…»), рейтинговое агентство QS World University Rankings 2022 («…наше 
большое достижение – это включение НИУ «БелГУ» в институциональный рейтинг 
лучших университетов мира ведущего международного рейтингового агентства QS 
World University Rankings 2022» , группа 1001-1200 итоговой таблицы рейтинга НИУ 
«БелГУ»,  группа 501+, рейтинг британской компании Times Higher Education, «При-
оритет 2030», Московский международный рейтинг университетов,  Год науки 
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и технологий («В новый год, Год науки и технологий, мы войдём готовыми к новым 
достижениям»), НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» («Наши учё-
ные… продолжали успешно проводить исследования… получали гранты на реализа-
цию масштабных научных проектов, в том числе в рамках НОЦ мирового уровня «Ин-
новационные решения в АПК»), федеральная программа «5-100», проекты класса 
megascince, Национальная технологическая инициатива (НТИ) рейтинг информа-
ционной группы «Интерфакс»; 

2) названия мероприятий воспитательной работы: марафон «Тёплым сло-
вом – добрым делом» «Призываю наших добрых и отзывчивых студентов в новом году 
с еще большим энтузиазмом… помогать в рамках нашего непрерывного марафона 
«Теплым словом, добрым делом», проект «Доброжелательный педагогический ин-
ститут НИУ «БелГУ», медаль «Достойному», 100-летие Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи («с этим чувством и уважением к истории 
нашей страны мы праздновали в конце октября 100-летие Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодёжи – организации, в основу которой также была положена 
идея солидарности» https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/349/062.pdf), 24 студенческих 
объединения («современные молодые люди, наши студенты также обладают этими до-
стоинствами. При этом они более свободны, раскованны и имеют массу возможностей 
проявить себя, раскрыть свои таланты» https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/349/062.pdf), 
благотворительная акция «Белый цветок»; 

3) прецедентные имена: Жан Жак Руссо, Мария Кюри-Складовская, Н.М. Ка-
рамзин, Альберт Эйнштейн, В.П. Путин, Евгений Степанович Савченко (губернатор 
Белгородской области до 2021 года), Лев Толстой, Константин Дмитриевич Ушин-
ский, Альберт Лиханов, Гюго Виктор Мари, Н.Н. Страхов. 

Представленные тематические группы когнитивно обусловлены в речи ректора, 
поскольку вербализированы такие концепты, как «Знание», «Наука», которые являют-
ся ключевыми категориями вербализации языковой картины мира.. Употребление 
в речи Полухина О.Н. таких языковых средств позволяет сделать вывод о том, что 
первоочередной и важнейшей стратегией возглавляемого им вуза является развитие 
науки, укрепление позиций на международном уровне, расширение международного 
сотрудничества. 

Итак, рассмотренная нами речевая модель поведения коммуниканта является 
отражением его отношения к естественному языку и своим потенциальным собесед-
никам. В данной модели заключаются коммуникативные приоритеты языковой лично-
сти, поскольку именно принадлежность индивида к лингвокультурному сообществу 
обусловливает его коммуникативное поведение. Знания, наука, образование – свое-
образная триада ценностей, которая отражается в языковой картине мира 
О.Н. Полухина. Трансляция базовых ценностей свидетельствует о стремлении обо-
значить свою позицию как руководителя высшего учебного заведения, который забо-
тится о престиже и рейтинге вуза, стремится привлечь наибольшее количество абиту-
риентов. 
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Предметом рассмотрения в статье является текст А.П. Валуевой-Мунт «По ве-

ликой русской реке». Исследование строится на основе анализа жанров, получивших  
распространение в публицистической и научно-популярной речи в ХIХ в., выявлении 
их доминирующих признаков. Анализируемый текст является результатом взаимодей-
ствия в литературном процессе нехудожественных жанров – очерка и путеводителя. 
Предпринята попытка обосновать обращение писательницы к жанрам-прототипам, 
обусловленное коммуникативным намерением автора и ориентацией на адресата – 
подросткового читателя.  

Ключевые слова: жанр, жанровая форма, художественный очерк, этнографи-
ческие картины, путеводитель 
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trakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatischev st., mv55@yandex.ru  
 
The subject of the article is the text of A.P. Valueva-Mount’s «Along the Great Rus-

sian River». The study is based on the analysis of genres that became widespread in publi-
cistic and popular science speech in the 19th century, identifying their dominant features. 
The analyzed text is the result of interaction in the literary process of non-artistic genres – 
essay and guidebook. An attempt is made to substantiate the appeal of the writer to genres-
prototypes, conditioned by the communicative intention of the author and the orientation 
towards the addressee – a teenage reader  

Keywords: genre, genre form, artistic sketch, ethnographic paintings, guide 
 
Рассмотрение жанра является начальной точкой при анализе литературного 

произведения. Поскольку жанр – категория историческая, постольку он обеспечивает 
единство и непрерывность в своём развитии. В конце XIX в. заметно усилилось взаи-
модействие жанров, развивались переходные формы – научная беллетристика, фи-
лософская публицистика, литературный очерк и др. Литературные произведения ста-
ли развиваться на основе нехудожественных произведений, таких, как отчёты путеше-
ственников по результатам экспедиций, путеводители, публицистические очерки. 
Жанровая модель указанных текстов постепенно усложнялась, менялась их функцио-
нальная направленность: к почти документальному описанию добавилась ценностно-
ориентирующая функция. 

Анна Петровна Мунт, в замужестве – Валуева (1856–1902), получив хорошее 
образование, занималась педагогической деятельностью, благотворительностью. 
В последней трети ХIХ в. была известна как переводчик, писательница. С 1876 г. со-
трудничала в детских журналах. Первым издателем её книги «По великой русской ре-
ке. Очерки и картины Поволжья» (1895 г.) был М.М. Ледерле, активный участник про-
светительских организаций. На мировоззрение А.П. Валуевой и книгоиздателя 
М.М. Ледерле оказал огромное влияние педагог, литератор и общественный деятель 
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В.П. Острогорский, который был убеждённым сторонником воздействия словесности 
на чувства и воображение ребенка, на формирование его мировоззрения. «Как ни ве-
лики заслуги науки, – пишет он, – но едва ли в смысле воспитательном для юноше-
ства, главную роль не играла литература и словесность» [6, с. 298]. Убеждённость 
В.П. Острогорского в великой силе словесности в деле воспитания не могла не повли-
ять на бывших его учеников А.П. Валуеву-Мунт, которой он рекомендовал не остав-
лять её литературных занятий, и на книгоиздателя и книготорговца М.М. Ледерле, ко-
торый много публиковал книг для детей и юношества, а также по педагогике. Среди 
изданий М.М. Ледерле пользовалась особой популярностью серия книг под названи-
ем: «Нашему юношеству – рассказы о хороших людях». Она состояла из биографий 
известных людей: общественных и политических деятелей, священнослужителей, пу-
тешественников, благотворителей, учёных, писателей и т.д. Автором девяти очерков 
из двадцати вышедших в этой серии была А.П. Валуева-Мунт. Её книги для юношеско-
го возраста рекомендовали для чтения в городских училищах, духовных учебных за-
ведениях, кадетских корпусах, поскольку в них были собраны и получали распростра-
нение исторические, географические, этнографические сведения вообще и в особен-
ности о России. К числу таких книг относится анализируемый текст «По великой рус-
ской реке». Книга учёным комитетом Министерства народного просвещения была до-
пущена в ученические библиотеки среднего и старшего возрастов и в бесплатные 
народные читальни. Писательская деятельность А.П. Валуевой-Мунт может быть оха-
рактеризована как просветительская и воспитательная. Задачи просвещения и воспи-
тания стоят и перед современной школой. 

Среди приоритетов развития современной школы глава Минобрнауки, министр 
образования и науки О.Ю. Васильева назвала обучение истории и знание традиций. 
«Мы должны взять все лучшее, что было, и идти вперед» [4, с. 25]. О.Г. Грохольская 
подчёркивает, что «сегодня одной из важнейших задач педагогической науки является 
объективная оценка прошлого педагогического опыта» [4, с. 25]. От себя добавим, что 
необходимы изучение и оценка прошлого литературного опыта для детей и юноше-
ства, в частности книг А.П. Валуевой-Мунт, которая целью своей работы видела вос-
питание личности с целостным и гармоничным мировоззрением в соответствии с пра-
вославными и народными идеалами.  

Особенности Поволжья конца XIX века стали предметом авторского описания в 
книге «По великой русской реке». Написанная хорошим языком, богато иллюстриро-
ванная рисунками петербургского художника Т.И. Никитина, книга захватывает внима-
ние читателя и спустя более ста лет после первого ее опубликования в 1895 г. 

В тексте писательницы А.П. Валуевой-Мунт повествуется о реке Волге, по кото-
рой она проплыла от Твери до Астрахани, городах и селах, стоящих на ее берегах, о 
народах, ее населяющих и прославивших  Поволжье людях. Книга была составлена 
на основе личных наблюдений после нескольких лет жизни на Волге и при использо-
вании библиографии, приведенной автором в конце книги. Жанр своего произведения 
А.П. Валуева определила как очерки и картины Поволжья [2]. 

В 40-х гг. ХIХ в. художественный и художественно-публицистический очерк стал 
одним из ведущих жанров в литературе [9, с. 264]. Литературное путешествие как 
жанр писательского путевого очерка формируется в ХVIII–ХIХ вв. Этот жанр «помимо 
собственно познавательных может ставить дополнительные – эстетические, публици-
стические и др. задачи» [5, с. 314]. Картина – ряд образов, отличающихся наглядно-
стью и образующих единое целое (картины прошлого); литературное изображение 
каких-нибудь ситуаций, бытовых сцен [12, ст. 1325]. Эти жанры были излюбленными у 
писателей-народников: А.И. Левитов «Степные очерки», В.А. Слепцов «Письма об 
Осташкове», Ф.М. Решетников «Подлиповцы» и др. В традициях народнической лите-
ратуры написан и художественный текст «По великой русской реке».  

С точки зрения архитектоники, внешней композиции, текст характеризуется 
прерывистостью. Композиция книги подчинена маршруту осмотра волжских городов и 
достопримечательностей от истока Волги до устья, текст объединяет 26 глав. Границы 
каждой главы определены автором. Они нумеруются. Каждая глава имеет подзаголо-
вок: Глава 1. Отъезд из Твери. – Селигер. – Верховья Волги. – Верхне-Волжский 
бейшлот. – Волжские мели и волжские лоцмана. – Села верхней Волги; Глава 2. Кор-
чева. – Кимра. – Настасья башмачница. – Кустарная промышленность. – Артельные 
сыроварни. – Едимоновская школа молочного хозяйства Верещагина. – Отхожие про-
мыслы; Глава 3. Углич. – Воспоминания о царевиче Димитрии. – Молога. – Рыбинск. – 
Водные системы: Тихвинская, Мариинская, Вышневолоцкая. – Географические причи-
ны, их обусловливающие. – История их развития. – Их современное состояние; Глава 4. 
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Города по пути от Рыбинска до Нижнего Новгорода: Романов-Борисоглебск, Яро-
славль. Кострома. – Толгский и Ипатьевский монастыри. – Кинешма. – Юрьевец По-
волжский. – Поворот Волги на юг. – Нижний Новгород; Глава 5. Нижний и Верхний ба-
зары. – Кремль. – Ярмарочная часть города. – Легенды об основании Нижнего Новго-
рода. – Его история и т.д. 

Автор рассказывает о городах и сёлах, стоящих на берегах Волги от истока до 
устья, о людях, воспевших или прославивших прекрасную природу Поволжья. Автор 
подробно описывает начало своего путешествия по Волге на пароходе – отъезд из 
Твери, Селигер, волжские мели, верховья Волги, а также села верхней Волги и т.д. 
Жанровую форму очерка характеризует стремлением к достоверности, к опоре на ре-
альный факт. Для всех разновидностей очерка общими являются фактографичность, 
доминирование познавательного начала. Эти черты отличают и текст А.П. Валуевой. 
Достоверность изложенного материала подтверждается источниками, которые ис-
пользовала писательница. Так описание нижегородской ярмарки (глава 6) составлено 
по очеркам и картинам А.Н. Овсянникова (1876), о митрополите Иосифе и его мучени-
ческой смерти в Астрахани (глава 25) рассказано по материалам исторической моно-
графии Н.И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», с указанием выходных данных кни-
ги. Очерковая литература была призвана осветить также жизнь разных народов, насе-
лявших Россию. Это в полной мере относится к очеркам Валуевой-Мунт, описавшей 
Волгу, исторически заселённую смешанным населением. Писательница запечатлела 
этнографические факты жизни и обычаев поволжских народов: чувашей, черемисов, 
мордвы, татар (главы 10–13), с указанием источников, по которым они составлены.  

Описания городов и местных достопримечательностей автор соединяет с исто-
рическими экскурсами, литературными фактами, песнями и преданиями. А.П. Валуева 
подробно знакомит читателей с бытом, обычаями и обрядами, народными праздника-
ми, материальной культурой, языком и историей. В качестве иллюстраций к тексту 
использованы рисунки городов и селений, национальные костюмы, раскрывающие 
особый колорит описываемого. 

Форма очерка позволила автору обратиться ко всем явлениям жизни, показать 
историю волжских городов и их современное состояние. В обращении к очерку у Ва-
луевой были предшественники – А.Н. Овсянников, Н.Н. Рейхельт, А.Н. Хренов [8; 10; 
13]. Так, например, А.Н. Овсянников в предисловии к своей книге писал: «Скажу те-
перь о целях и характеристических особенностях труда моего. “Картины и очерки По-
волжья” обнимают собою только одни выдающиеся стороны народной жизни в самом 
широком смысле, этого слова, они предназначаются как учебное поcoбиe при препо-
давании отечественной географии» [8, с. 6]. Форма очерка А.П. Валуевой-Мунт была 
использована не только как пособие по географии, но шире – как источник и по исто-
рии, литературе, языку и культуре. С этой целью в повествование автор вводит разно-
образные сведения. Например: У нас, на Волге все губернские города мужского рода – 
Ярославль, Нижний Новгород, Симбирск и Саратов на левом берегу, города женского 
рода Тверь, Самара, Астрахань – на правом; В Твери, мальчиком, до 15-ти лет, жил 
знаменитый баснописец Крылов. Свободное время он проводил на Волге, около ба-
рок, перевозов, плотов и там, среди бурлаков, коноводов, перевозчиков, наблюдал и 
изучал настоящую русскую речь, природу и коренные свойства русского народа; Сам 
чувашский язык состоит из смешения слов финских и татарских. Очевидно, что чува-
ши, будучи сами, по всей вероятности, финского происхождения, но живя с незапа-
мятных времен бок о бок с татарами, переняли у них многое, как это всегда бывает с 
народами, живущими в близком соседстве друг от друга и т.п. 

В XIX в. с появившейся у населения возможностью путешествовать начал фор-
мироваться нехудожественный жанр – путеводитель, который «призывает своего чи-
тателя не осматривать места и предметы, а фиксировать значимые точки в культур-
ном ландшафте региона, при этом отсутствующая или недоступная зрению достопри-
мечательность продолжает такие точки фиксировать» [11, с. 56]. Для регулирования 
процесса потребления волжских культурных ценностей были предназначены путево-
дители по Волге Н.П. Боголюбова, В.Н. Виноградова, С.И. Монастырского [1; 3; 7]. 

Жанры очерка и путеводителя в соответствии авторскими намерениями и учё-
том адресата – подрастающего поколения – творчески переработаны. Языковая спе-
цифика текста «По великой русской реке» определяется лирическим я образа автора-
повествователя. Стиль текста Валуевой местами отличается подлинной художествен-
ностью. Об этом свидетельствуют, кроме подбора занимательного материала, и ав-
торские выразительные описания, изобилующие риторическими восклицаниями, 
например, описание Твери: Почему же Волга становится такою могучею и великою 
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рекою именно от Нижнего? Почему именно здесь является она в первый раз во всем 
своем величии и красоте? – Ответом на это является другая река, столь же мощ-
ная и величественная в этом месте, как и сама Волга, выступающая из-за башни 
Нижегородскаго Кремля и незаметно сливающаяся с Волгою. Река эта – Ока, важ-
нейший правый приток Волги. С такой большой рекой Волге ещё не приходилось 
встречаться. Эта река, протекающая со своими притоками по сердцу России – 
нашим центральным губерниям: Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Москов-
ской, Рязанской, Пензенской, Владимирской и Нижегородской, – является, вообще, 
главнейшим притоком Волги [2, с. 46]. Стремлением «воспитать» детское сердце, 
привить ребенку общечеловеческие ценности проникнуты призывы повествователя: 
«Читайте Гончарова и Аксакова, и они научат вас не только понимать, но и лю-
бить богатую, барскую «Русь Гончаровскую» и привольную, полудикую «Русь Акса-
ковскую», подобно тому, как Тургенев, уроженец Тульской губернии, воплотив со 
всею силою великого таланта в своих произведениях («Записки Охотника», описа-
ние ночи в рассказе «Три встречи» и проч., и проч.) всю прелесть русской природы и 
жизни наших центральных черноземных губерний, учит нас понимать и любить 
это сердце России, эту «Тургеневскую Русь», а Гоголь – свою дорогую Украйну [2, с. 
187], «Кто не знает Волги – тот не знает России» [2, с. 256]. 

На основании проделанного анализа содержания, композиции и стиля текста 
А.П. Валуевой-Мунт «По великой русской реке» считаем возможным отнести его к ху-
дожественному жанру, ориентированному на нехудожественные жанры историко-
этнографического очерка и путеводителя. 
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Поэтика дебютных рассказов Газданова значительно отличается от поэтики 

рассказов последующих периодов его творчества.  Отличия эти особенно очевидны 
в композиции, сюжете, стиле и носят отпечаток новаторства для литературы первой 
половины XX столетия. Анализ дебютных рассказов Газданова позволил нам отме-
тить, что в них уже просматриваются элементы эстетики модернизма (позднее, пост-
модернизма): отказ от традиционной композиции, интриги, сюжета; пародия, игра, са-
моирония и т.п.  

Ключевые слова: Гайто Газданов, монтаж, композиция, циклизация, нарратор 
 

GAYTO GAZDANOV'S EXPERIMENTATION IN THE STORIES OF THE 20-YEARS 
 
Kuznetsova Elena V., Candidate of Pedagogical Sciences, Astrakhan State Univer-

sity, 410056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishev st., lena_kouznetsova@mail.ru 
 

The poetics of the debut stories of Gazdanov is very different from the poetics of the 
stories of subsequent periods of his work. These differences are especially evident in com-
position, plot, style and bear the imprint of innovation for literature of the first half of the XX 
century. An analysis of the debut stories of Gazdanov allowed us to note that they are al-
ready visible elements of the aesthetics of modernism (later, postmodernism): the rejection 
of the traditional composition, intrigue, plot; parody, game, self-irony, etc. 

Keywords:  Gaito Gazdanov, montage, composition, cyclization, narrator 
 
Гайто Газданов принадлежит к числу писателей, создающих свою художе-

ственную реальность на материале современной им действительности. Ему органиче-
ски присуща потребность творить мир созвучный времени, улавливая ритм и особен-
ность эмигрантской среды.  

В первой половине прошлого столетия повествовательная техника обогатилась 
монтажной композицией. Термин монтаж (франц. montage – сборка, подборка) и сам 
прием пришли из кинематографа. Суть монтажа в прерывности (дискретности) изоб-
ражения.  

Свою литературно деятельность Газданов начал с рассказов. Все его произве-
дения малой формы дебютного периода написаны под влиянием литературных тен-
денций того периода. Писатель использует монтажную композицию, разбивая повест-
вование на мелкие эпизоды-истории. Монтажная композиция сюжета в его дебютных 
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рассказах характеризуется наличием разных главных персонажей в каждой из частей 
(«Гостиница грядущего», «Общество восьмерки пик» и др.). Например, в рассказе 
«Гостиница грядущего» отсутствие линейкой сюжетной связи передает атмосферу Па-
рижа начала XX века, нестабильное положение героя-рассказчика в нем. Все подчинено 
идее временности, смутного периода, ожидания лучших изменений.  Это – первый раз, 
когда в самом тексте произведения герой-рассказчик напрямую обращается к читателю, 
тем самым подчеркивая свое присутствие. Газданов прибегнет позднее к этому приему 
еще раз в неопубликованном рассказе «Ход лучей» (начало 1930-х гг.) [6; 8]. 

Дебютные рассказы «Гостиница грядущего», «Повесть о трех неудачах», «Рас-
сказы о свободном времени», «Общество восьмерки пик», «Товарищ Брак» объедине-
ны сквозными героями (Володя Чех, Сергеев, Бланш, Женщина вертикальных линий) 
и местом (гостиница «Русское хлебосолье»). Общность рамочной ситуации, единый 
заголовок рассказа, эпиграф и пролог позволяют также назвать их циклами.  

Несмотря на то, что у писателя нет ни одного цикла рассказов в общепринятом 
значении термина, тем не менее, циклизация была организующей силой в очень многих 
его произведениях (уже названные дебютные рассказы и рассказы позднего периода, 
например, «Фонари», «Мартын Расколинос», «Водяная тюрьма» и др., а также романы 
«Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Ночные дороги» и др.) [2, с. 405].  

Пример циклизации мы находим в трёхчастной структуре его первых рассказов 
«Повесть о трёх неудачах» и «Рассказы о свободном времени», справедливо отмечая, 
что три части – это уже трилогия, это цикл, тем более что части описанных произве-
дений, будучи посвящены разным вещам, достаточно самостоятельны. Первый рас-
сказ Газданова «Гостиница грядущего» имеет двухчастную структуру. Переход от 
двухчастной структуры к трёхчастной может рассматриваться как эволюция в его про-
зе.  Подобная характеристика, по нашему мнению, с одной стороны, говорит о циклич-
ности структур вышеназванных произведений; с другой стороны, утверждает наличие 
в них элементов еще не родившегося, находящегося в зачаточном состоянии постмо-
дернистского письма (там же). Процесс циклизации был основой создания нового типа 
модернистского романа ХХ в., и цикл как структура ощущается в строении большой 
формы прозы у писателей, принадлежащих к разным национальным культурам и ли-
тературным направлениям» (там же: 4).  

Рассказ «Повесть о трех неудачах» включает в себя пролог и три отдельно 
оформленные рассказы. Он объединил разные истории в один рассказ, создавая не-
кий цикл, и предугадывая реакцию критики, раскрывает причины такого объединения 
в прологе, как бы заранее снимая трудности восприятия и обозначая авторскую точку 
зрения (в этом Газданов продолжает традиции русской классической литературы, 
в частности, А. Пушкина «Повести Белкина», М. Лермонтова «Герой нашего времени», 
И. Тургенева «Записки охотника», Л. Толстого «Детство. Отрочество. Юность», И. Бу-
нина «Тёмные аллеи» и др.). 

Композиция дебютной прозы связана с введением прошлого в основное дей-
ствие произведения, со знакомством читателя с обстоятельствами, предшествующи-
ми началу действия, а также с последующими судьбами персонажей. Например, 
в рассказах «Общество восьмерки пик» и «Товарищ Брак» основному действию предше-
ствуют довольно пространные размышления героя-рассказчика о судьбах героев и обсто-
ятельствах, повлекших за собой описываемые в рассказах события.  

«Рассказы о свободном времени» имеют трёхчастную структуру и объединены 
одним героем-рассказчиком. Действие каждой части происходит в разных местах: 
в первом рассказе – в России, во втором – в Константинополе, в третьем – в Париже.  

Говоря о структуре некоторых дебютных рассказов, отметим, что в них писа-
тель видоизменяет привычную полиграфию прозы и прибегает к вкраплению в проза-
ический текст элементов, очень напоминающих верлибр [6, с. 19]. 

В этих произведениях писатель демонстрирует свой поэтический опыт, к которо-
му в последствие не возвращался. Наличие стихотворных форм в рассказах свидетель-
ствует, по нашему мнению, о том, что автор был подвержен некоторому влиянию поэти-
ческих течений, познавших свой расцвет в послереволюционной России. Вне рассказа 
эти стихи, быть может, не имели бы такого шарма и оригинальности, но, вплетённые 
в повествование, они звучат как песня [6, с. 22]. 

Использование писателем таких необычных, «революционных» форм позволя-
ет почувствовать настрой героев, их молодой пыл и придать повествованию лирич-
ность, ввести тему первой любви Алеши к Екатерине Борисовне. Тема эта существует 
параллельно с основной темой войны, разрушения и гибели молодых жизней.  
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В его дебютной прозе выделяется группа романтических женских персонажей: 
Роза Шмидт, Джэн, Татьяна Брак. Революционная стихия усиливает романтическую 
составляющую образа, которая воплощается в орнаментально-ритмизованных пасса-
жах: «… Розе Шмидт я посвятил бы север. Север – прекрасную, мужественную страну, 
колыбель веселой революции, страну холода и румянца…» [1, т. 3, с. 34]. Для усиле-
ния ритмичности писатель в описании героини прибегает к графическому эксперимен-
ту, располагая столбцом прозаические строки: «По тротуару, под фонарями двигалась 
вечерняя толпа, целый маскарад – презрительные, раскрашенные маски поэтов, яр-
кие женские губы, тяжелые шубы коммерсантов, каракулевые саки аптекарш и 

черная широкополая, летящая по косой линии – 
вниз, шляпа 
в необыкновенное лицо  
Розы Шмидт. 
Если бы не существовало календарей с временами года, 
то Розе Шмидт –  
я посвятил бы север» [1, т. 3, с. 34].   

Романтичность героинь, рожденных революционной стихией, подчеркивается 
использованием ритма – рваного, стремительного, резкого.  

Ритмизация прозаического текста посредством графического оформления – 
тенденция, характерная для русской прозы 1920-х гг., была обусловлена стремлением 
таких писателей, как Л. Рейснер, А. Ремизов, Б. Пильняк, К. Федин, передать стреми-
тельность событий, атмосферу революционных изменений, «музыку революции». 

Объяснение подобной ритмизации – раскрытие революционно-романтической 
сущности героинь, которая отражается в их судьбах, часто трагических. В рассказе 
«Товарищ Брак» сильная и стремительная страсть, охватившая героиню, ведет ее к 
гибели. Большое место уделяется описанию атмосферы в городе, на фоне которой 
разворачиваются события рассказа: в городе царит хаос, привычный образ жизни 
нарушен. Все это позволяет более рельефно представить историю короткой жизни 
главной героини, молодой девушки Татьяны Брак [7, с. 57]. 

Героини намечены пунктирно (через одну деталь): обязательно описываются 
глаза и красные губы. «Это была женщина лет двадцати пяти, двадцати шести, хоро-
шо одетая, с довольно красивым, неподвижным лицом и небольшими серыми глаза-
ми… Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные и крепкие зубы и тускло красный цвет 
немного накрашенных губ» [1, с. 173].  

Так, в третьей части «Смерть пингвина» из «Рассказов о свободном времени» 
писатель впервые вводит образ женщины-вамп, мисс Грей: «Я узнал эти неподвижные 
глаза, мужской пиджак, пробор на классической голове, улетающие высокие брови 
и широкие огненные губы <…> Давняя враждебность связывала меня с ней <…> Я не 
поверил в неподвижность её глаз, в срывающийся смех, в пустой и напряженный 
взгляд <…> Я ненавидел её, хотя она была очень неглупа и чрезвычайно для женщи-
ны начитана» [1, т. 3, с. 48].  Основная черта этой женщины – жестокость и внутренняя 
пустота, а также стремление к разрушению всего, что ее окружает.  

В рассказе «Товарищ Брак» впервые появляется мотив несоответствия героя 
эпохе, который прозвучит и в других более поздних произведениях писателя. По мне-
нию исследователей, рассказ «Товарищ Брак» можно отнести к «зрелым» произведени-
ям [8, с. 778], так как в нем уже есть «последовательная и продуманная литературность, 
которая отрывает материал повествования от реальной жизни и создает в нем свои 
внутренние отношения и взаимодействие».  Добавим, что на примере этого рассказа 
можно наблюдать творческую эволюцию писателя. В рассказе выделяется стилистиче-
ская многоплановость. С одной стороны, присутствует «символизм ″героического цикла″», 
слегка схематичный, «лубочный», в котором даже барышни-ремингтонистки, «половые 
функции государства», предстают «советскими святыми» [8, с. 779]. С другой стороны, – 
наличие жесткого натурализма «смуты», страшного калейдоскопа белых, красных, тер-
рористов, карателей [8, с. 778]. 

В рассказе «Дракон» появляется новый элемент его поэтики, метод «поток со-
знания»: «…и, вспоминая одно, я тотчас вспоминал все остальные, связанные с ним, 
и я бродил среди них, навсегда лишенных движения в реальном пространстве…» [1, 
с. 588]. В этом рассказе мы видим ещё один приём, характерный для поэтики его про-
зы 1930–1950 годов: визионерство героя. Например, «Но я не умирал; я только – на 
кровати, на улице Julie – чувствовал, как, точно во сне, я возникаю для жизни; и что 
темный мир вещей и ощущений быстро вырастает передо мной – и я снова иду в лесу, 
как и раньше, и узнаю забытые и знакомые тропинки, покрытые песком, <…>. 
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Я набирал воздух и вздыхал, и силой вздоха перемещался в другие края: <…> и вот я 
в полях Белоруссии, у реки Свислочь, – <…> – круг, в который я возвращался столько 
раз» [1, с. 590]. Происходит раздвоение личности героя, он описывает свою вторую 
жизнь: «…но через секунду легкий шум моей второй жизни начинал по-прежнему зву-
чать. Это второе существование, несравненно более значительное – я ощущал его 
подчас с необыкновенной силой и ожесточением – всегда имеет звуковую окраску – и 
если этот шум прекратится, то я умру» [1, с. 590], «Я проснулся не таким, каким заснул, и 
ясно увидел себя со стороны: тело, ноги, лицо, глаза» (Там же). Этот прием Газданов ис-
пользует позднее в рассказах «Фонари», «Водяная тюрьма», «Третья жизнь», в романе 
«Возвращение Будды» и др. На синтаксическом уровне все чаще встречаются вставные 
конструкции, иногда они утяжеляют ритм повествования, но чаще лишь подчеркивают 
эмоциональную составляющую и дискретность текста. Организующим образом рассказа 
является дракон, наделенный некоторым символизмом. 

Уже в конце двадцатых годов стилистика Газданова меняется и его рассказ 
«Мартын Расколинос» назван Диенешем «чеховским». Он написан в традициях рус-
ской классической литературы. Как точно определил Кабалоти, сюжет рассказа – это 
история соблазна и грехопадения. Газданов продолжает развивать тему одиночества, 
очень подробно и реалистично описывает историю Мартына [4, с. 50]. Мартын – это 
образ русского человека, русской души в ее крайних проявлениях (сцена с котом). Он 
способен на самопожертвование [6, с. 28]. 

Опубликованный в 1930 году рассказ «Биография» как никакой другой из де-
бютных рассказов написан в духе французской литературной традиции. В частности, 
Газданов следует доктрине натурализма, автором которой был Золя. Это первый рас-
сказ писателя, написанный на французском материале: персонажи рассказа – фран-
цузы. Как и натуралисты, писатель большое место отводит физиологическому аспекту. 
Ему особенно удалось представление человеческой жизни с физиологической стороны. 
Человек показан как низшее существо во всем своем падении и грехе. В рассказе много 
натуралистических описаний, напоминающих романы Золя: «Живот больной свистел и 
вздувался, почерневшие руки с грязными ногтями неподвижно лежали на кровати, как 
посторонние и ненужные предметы, пот выступал на лице и высыхал, оставляя кисло-
ватый запах» [1, с. 693]: «и могильные газы свистят под жирной почвой кладбищ и сле-
пые, и белые червяки ползут по гниющему мясу – и живут в спокойной темноте поло-
женное им время и потом тоже перестают жить и земля наливается соком и идет пузы-
рями» [1, с. 694].  

В описании смерти и ожидания встречи с ней уже нет ничего поэтического и ми-
стического, как в первых рассказах: «можно было считать, что она уже умерла; почти 
ничего человеческого в ней не осталось; и когда она на короткое время засыпала, то 
нижняя челюсть ее беспомощно отвисала, как у трупа, и так же, как у трупа, чернела 
гортань» [1, с. 692]. Писатель выделяет физиологическую сторону этого процесса. Од-
нако он остается верен себе и не забывает о том, что для него главное даже в такой 
крайней ситуации: «Душа, это такая маленькая вещь, которая не болит, но страдает» 
[1, с. 693]. Эти слова, сказанные проституткой, никак не вяжутся с ее образом, создан-
ным писателем, и высказывание это – выражение самого автора [6, с. 29].  

Отличается этот рассказ от предыдущих и композицией. Начало рассказа – это 
конец истории и действие разворачивается в обратном направлении. Первые два аб-
заца представляют заключение рассказа: «Вчера, наконец, умерла проститутка…» [1, 
с. 689]. В рассказе совсем нет имен. Писатель, описывая проститутку и ее соперницу 
по ремеслу, создает типажи. Сцена смерти героини рассказа очень напоминает сцену 
смерти Ральди из романа «Ночные дороги».  

Итак, мы видим, что классическая схема концентрического сюжета (завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; хроникальный сюжет из цепи эпизодов) 
отсутствует в дебютных рассказах писателя. Прелесть поэтики дебютных рассказов 
в их бесформенности и даже во фрагментарности, которая отчасти связана со свой-
ствами художественного времени, отчасти же имеет самостоятельный характер. Дис-
кретность же собственно пространства проявляется, прежде всего, в том, что оно 
у Газданова обычно не описывается подробно, а лишь обозначается с помощью от-
дельных деталей, наиболее значимых для автора, где фрагментарность времени 
и пространства, переходы из одного времени в другое, пространственные перемеще-
ния осуществляются легко и свободно благодаря фигуре нарратора – посредника 
между изображаемым событием и читателем [6, с. 30]. 

Писатель уже с самого начала своего творчества синтезирует в поэтике рус-
скую литературную традицию и западноевропейскую, в частности, французскую. Мы 
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наблюдаем симбиоз двух культур: русской и западноевропейской. Герои его прозы не 
только русские люди, эмигранты, но и французы, англичане. Как верно отметила 
Т. Красавченко: «он один из первых в русской эмигрантской литературе начал изоб-
ражать иностранцев – французов, ибо в каком-то смысле ему все равно, кто по нацио-
нальности его персонажи – ему важны, прежде всего, глубинные проблемы человече-
ского бытия – смысла жизни. Что такое душа, счастье, поэтому его французы порой 
так похожи на русских («Нищий», «Пробуждение», «Счастье»)» [8, с. 661].  

Дебютный период творчества писателя – это период ученичества, носивший 
экспериментально-подражательный характер и включивший в себя данные дебютные 
рассказы.  
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Данная статья изучает историю трансформации термина «традиционализм» 

в литературоведении. Цель – осмыслить и теоретически обосновать концепт «тради-
ционализм» в свете общих вопросов философии и аксиологии творчества; в частности 
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В литературоведении XX века понятие «традиция», как и в целом аксиоматика 

преемственности, подверглось ощутимой дискредитации. И даже там, где идея куль-
турного наследования избежала прямого поругания, концепт традиции оказался суще-
ственно потеснен такими терминами поэтики, как «цитата», «реминисценция» и «под-
текст», а позднее – всеобъемлющим понятием «интертекстуальность». В культуроло-
гии 80-х годов проблематика традиции была отчасти реабилитирована, однако ценою 
определенного выхолащивания самого концепта.  

На протяжении ряда десятилетий понятие «традиция» преимущественно ис-
пользовалось либо в качестве обозначения дифференцированных и частных аспектов 
соприкосновения с опытом прошлого, либо, в консервативном изводе традициологии, – 
в некоем не до конца отрефлексированном и по умолчанию комплиментарном значе-
нии, подразумевающем надежный иммунитет к культурному беспамятству и нигилиз-
му. Во втором случае нередко с упорством отстаивалось пассеистически-
охранительное и в сущности контрпродуктивное понимание традиции как альтернати-
вы любому инновационному движению. В постмодернистском литературоведении, при 
всём его внимании к подробностям и оттенкам интертекстуальных связей, концепт 
традиционности претерпел существенную смысловую редукцию. Низведённый до обо-
значения локальных (бессознательно-случайных либо намеренно-игровых) перекличек 
с предшественниками, он был не только фактически отождествлен с феноменом интер-
текстуальности, но и оказался по существу изъят из концептуальной сопряженности 
с понятиями «преемственность», «наследование» и «предание», полагающими         
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основной акцент на сознательно-ответственном участии творца в духовной «эстафе-
те» поколений, в соборно мыслимом «общем деле» культурного созидания.  

Таким образом, привычная оппозиция традиционности и контр- традиционно-
сти, устаревшая и потерявшая актуальность в одном своем аспекте (ввиду осознания 
неминуемой зависимости творца от достигнутого ранее), ничуть не устарела и не 
утратила насущной значимости в другом измерении, а именно – в плане принципи-
ального самоопределения субъекта творчества по отношению к культурному насле-
дию как целому, к ее базовым основам и к ее аксиологическому статусу. 

В современном литературно-критическом и литературоведческом обиходе по-
нятия «традиция», «традиционность», «традиционализм» зачастую употребляются 
нестрого и в силу этого приобретают самые разные, подчас противоположные конно-
тации. В одних случаях они могут подразумевать соответствие поэтики канонам клас-
сического (а чаще – попросту усредненного) реализма и невосприимчивость писателя 
к тому расширению стилевого диапазона искусства, которое принес с собою XX век. 
В других случаях могут означать верность автора традиционным духовно-
религиозным ценностям и привычным, общепринятым формам их литературной ма-
нифестации. Иногда имеется в виду приверженность национально-культурной арха-
ике, фольклорно-мифологическим истокам народного сознания и т. п. Если добавить 
к этому широко распространённую в науке и журналистике практику отождествления 
традиционализма с фундаментализмом и радикальным антиисторизмом, то проблема 
теоретического прояснения и уточнения круга понятий, связанных с концептом тради-
ции, предстает особенно актуальной. В ещё большей мере это относится к некласси-
ческим формам бытия традиции и к новым формам творческого традиционализма, 
складывающимся в искусстве XX столетия.  

В ряду многочисленных применений термина «традиционализм» особое место 
занимает литературоведческая концепция, введённая в научный обиход С. Аверинце-
вым и подхваченная рядом других авторитетных ученых (А.В. Михайловым, М. Гаспа-
ровым, С. Бройтманом и др.). Речь идёт о стадиальной типологии мирового литера-
турного процесса, основы которой были заложены ещё Э.Р. Курциусом в фундамен-
тальном труде «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948). В рам-
ках этой концепции понятие «традиционализм» соответствует двум большим стадиям 
в развитии мировой, или как минимум европейской, словесности: 1) долитературной 
(синкретической, фольклорно-мифологической и т.д.), получившей название эпохи 
дорефлективного традиционализма, и 2) эпохи рефлективного традиционализма, 
начинающейся с момента зарождения авторской литературы и продолжавшейся при-
мерно до последней трети XVIII века.  

Этими терминами обозначают не только названные исторические периоды, но и 
соответствующий им тип художественного сознания, а также тип поэтики [1, с. 3–15]. 
Далее мы будем опираться преимущественно на эти значения, в особенности – на 
рефлективное понимание традиционализма, а потому полагаем необходимым отгра-
ничить избранный нами подход от тех теорий, в которых традиция (традиционность, 
традиционализм) увязывается с идеей радикального «ухода из истории» и с абсолю-
тизацией «исконных» (подчас – докультурных и внекультурных) форм сознания, про-
тивополагающих себя всякому историзму, свободному творчеству и рациональному 
(«логосному») мышлению.  

Многовековая эпоха литературно-художественного развития, пришедшая на 
смену архаическому «синкретизму» (термин А. Веселовского) и завершившаяся 
в предромантический период, породила тип мышления и тип поэтики, по отношению 
к которым учёные применяют разные обозначения: «рефлективный традиционализм» 
(С. Аверинцев), «морально-риторическая система» (А.В. Михайлов), «эйдетическая 
поэтика» (С. Бройтман), «поэтика тождества» (Ю. Лотман) [7, с. 36].  

Кроме того, поэтику этой поры зачастую называют «нормативной» (В. Тюпа) 
и «риторической» (Э.Р. Курциус). Прослеживая весь путь эволюции данного типа со-
знания, А.В. Михайлов так формулирует задачу: «...первейшей необходимостью было 
бы связать общую сторону морально-риторической системы... в целом с показом её 
литературы как особой формы идеологии и культуры» [9, с. 48]. 

Многие учёные обращают внимание на то, что именно в это время появляются 
первые «поэтики» и «риторики», в которых литература впервые становится предметом 
рефлексии. На дорефлективной стадии традиционализма в той же мере культивиро-
валось такое построение высказывания, при котором оно соответствует ожиданиям, 
а не нарушает их.  
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Однако в синкретической культуре канон действовал стихийно, теперь же ори-
ентация на образец становится сознательной. Системообразующими для словесности 
и литературной теории становятся понятия традиции, образца, нормы; тем самым 
искусство слова развивается по преимуществу «под знаком риторики, положения ко-
торой отвечали универсалистским, дедуктивным принципам современного ей миро-
восприятия. С. Бройтман также считает чрезвычайно важными для уяснения менталь-
ного «ядра» традиционализма интенции риторичности исторически разворачиваю-
щихся воплощений, обликов» [4, с. 13]. 

Характернейшим признаком начала этого периода авторы коллективного ис-
следования «Категории поэтики в смене литературных эпох» считают «выделение 
литературы как особой формы идеологии и культуры»  [2, с. 10]. 

Многие ученые обращают внимание на то, что именно в это время появляются 
первые «поэтики» и «риторики», в которых литература впервые становится предметом 
рефлексии. На дорефлективной стадии традиционализма в той же мере культивиро-
валось такое построение высказывания, при котором оно соответствует ожиданиям, а 
не нарушает их (наблюдение Ю. Лотмана) [8, с. 350–359]. 

Однако в синкретической культуре канон действовал стихийно, теперь же ори-
ентация на образец становится сознательной. Системообразующими для словесности 
и литературной теории становятся понятия традиции, образца, нормы; тем самым 
искусство слова развивается по преимуществу «под знаком риторики, положения ко-
торой отвечали универсалистским, дедуктивным принципам современного ей миро-
восприятия» [5, с. 11]. С. Бройтман также считает чрезвычайно важными для уяснения 
ментального «ядра» традиционализма интенции риторичности и рефлексивности, 
«логицизм... универсалистско-дедуктивные тенденции, преобладание общего над 
частным...» и т.д. [4, с. 119], однако подчёркивает, что «выделенные признаки – лишь 
одна из тенденций…» [4, с. 120], тогда как наиболее существенной для понимания 
сути рефлективного традиционализма следует признать «эйдетичность» мышления, 
склонность к слитному, сращенному восприятию понятия и образа [2, с. 10]. 

С. Аверинцев в свою очередь характеризует традиционалистскую поэтику как 
отражение «мышления преимущественно дедуктивного» [2, с. 10]. В основе данного 
типа сознания, указывает ученый, лежит «гносеология, принципиально и последова-
тельно полагающая познаваемым не частное, но общее…» [2, с. 11].  

Авторство на этом этапе выступает «лишь как частный случай, как разновид-
ность канона» [6, с. 12]. Таким образом, категория авторства, уже отделившаяся от 
категории авторитета, еще не приобрела того персоналистического значения, которое 
возобладает в европейском искусстве с конца XVIII столетия. В рефлективном тради-
ционализме господствует убеждение, что «автору для того и дана его индивидуаль-
ность, чтобы вечно участвовать в “состязании” со своими предшественниками в рам-
ках жанрового канона» [9, с. 135] . 

Традиционалистскому миропониманию присуща особая концепция человека. 
Признавая, что образ человека в культуре не раз менялся от античности до класси-
цизма, А.В. Михайлов подчёркивает, что во всех этих модификациях всё же «общее 
есть»: человек в морально-риторической системе – это «всечеловек» [9, с. 38]. В связи 
с этим исследователь обращает внимание на два момента:  

1) человек в традиционалистской системе ценостей (не конкретный индивид, не 
«персона», а человек вообще) – предмет непрестанного внимания и заботы (призна-
ваемая всеми «не-антропоцентричность» довозрожденческой культуры касается лишь 
категории индивидуальности);  

2) человек в риторическом слове впервые «собирает» себя в некое (пока еще 
не персональное) единство, «приходит к себе», именно в слове впервые постигает 
себя [9, с. 38].  

Важно отдавать себе отчёт в том, что такой человек «не психологичен». Строго 
говоря, он – не «субъект» и не «индивид» [9, с.39]. У него ещё нет ничего «своего», 
«частного». Чувства, страсти, идеи овладевают им как внешние силы. Даже «душа» 
может осознаваться как «другое мне», как не «я», а данное мне [9, с. 40].  

В то же время, вопреки стереотипному мнению, авторское «Я» в традициона-
лизме отнюдь не стёрто. Говоря об «эйдетической» эпохе, С.Н. Бройтман отмечает 
высокий уровень развития «личного самосознания», «в чем-то не уступающего наше-
му времени и всё-таки специфически традиционалистского. Однако личное начало реа-
лизуется здесь на иных, чем теперь, основаниях; это ещё не автономная причастность 
«я» Богу и миру и даже не феномен ”я”, а скорее «эйдос ”я”» [4, с. 124]. Глубина такого 
«я» «не является суверенным пространством самого индивида и... не принадлежит ему 
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самому» [4, с. 125]. «В своем погружении вовнутрь такое “я” скорее могло повстречать 
Бога, нежели свою собственную сущность» [10, с. 347]. В момент зарождения тради-
ционализма «характер» человека понимался исключительно внешне. Понадобились 
века на то, чтобы эта антропологическая позиция претерпела существенные коррек-
тивы. В дальнейшем (постепенно и очень медленно) происходит интериоризация, 
«овнутрение» культурного и творческого мышления.  

Другие важные особенности искусства традиционализма – «всезнающий» автор 
и «готовый» герой. Привилегированную позицию автору, согласно С. Бройтману, 
обеспечивают два фактора: 1) «приобщенность традиции» и 2) «отсутствие у лично-
сти... суверенной внутренней территории...» [4, с. 138–139].  

Таким образом, «всезнание» автора предстает не как его личное свойство, 
а как сверхличное качество. Герой же является «готовым» не в том смысле, что он 
«предопределен личным авторским произволом, неизменен или склад из “общих 
мест”»; в глубинной сути своей подобная «готовость» – это «совпадение со своей ро-
лью, которая задается Богом и судьбой и не зависит от авторского произвола» 
[4, с.139]. Или, говоря словами М. Бахтина, – «не... я-для-себя, но... то, что ему дано» 
[3, с. 139]. Бройтман трактует традиционалистский характер не как «я-для-себя», а как 
«я-для-другого» [4, с. 140]. 

В. Тюпа в книге «Дискурсные формации» (2010) делает акцент на «нормативно-
риторическом» характере рефлективного традиционализма и в своей типологии дис-
курсных формаций определяет её как «дискурс власти» [11, с. 106–113], поскольку 
«любое высказывание... заключает в себе утверждение (или отрицание) легитимности 
каких-либо деяний, мыслей, переживаний», и хотя свободный выбор уже имеет место, 
любоий акт здесь «подлежит ценностно однозначной оценке» [11, с. 107]. «Высказы-
вание... строится как озабоченное собственной легитимностью...», и говорящий опе-
рирует языковыми знаками как «знаками с готовым смыслом» [11, с. 109]. Такое слово 
«функционирует наподобие заданного термина», сопротивляясь даже синонимии 
(т.к. синоним уже допускает другое название известного, перекодировку), и «способно 
сохранять свое значение при перемещении из одного сознания в другое сознание и из 
одного контекста в другой» [11, с. 110–112].  

Надо признать, что сегодня действительно имеются известные основания для 
того, чтобы связывать рефлективный традиционализм с «нормативно- ролевым» мен-
талитетом и «дискурсом власти» [11, с. 110–112], как это убедительно делает 
В.И. Тюпа. Вместе с тем нельзя не отметить, что собственно традиционализм и так 
называемый нормативно-ролевой менталитет совпадают лишь отчасти и субстанци-
ально не тождественны. Перечисляемые В. Тюпой признаки и свойства последнего 
(авторитаризм, регламентарность и пр.) составляли не столько духовную сущность 
традиционализма, сколько его, так сказать, акцидентную историческую оболочку, слу-
жили определенной, исторически ограниченной «транскрипцией» данного типа миро-
понимания, которая, однако, многими принималась и принимается за субстанциаль-
ное ядро, что порождает стойкое представление о сущностной несовместимости тра-
диционалистской и творчески-персоналистической аксиологии.  

Между тем опыт неклассического традиционализма показывает, что в принци-
пиальном противоречии с ценностями свободы, творческой суверенности и новейшего 
персонализма оказываются вовсе не сущностные устремления традиционального ду-
ха (онтологичность, солидаризм, ответственность и т.д.), а лишь его известные исто-
рические модификации и факультативные признаки, в частности – присущий средне-
вековью и классицизму тип дискурсивности.  

Суммируя сделанные наблюдения, следует признать, что рефлективный тра-
диционализм, с одной стороны, вызвал к жизни вечно плодотворные принципы твор-
чества, не связанные жестко с теми или иными дискурсивными стратегиями и откры-
тые к обновлению и развитию, а с другой стороны – откристаллизовался в истории 
поэтики как специфический тип дискурсивности, имеющий свои исторические преде-
лы, на определенном этапе служащий помехой для творчества и взывающий к пре-
одолению. Основываясь на проведенном анализе научной литературы, мы склоняем-
ся к убеждению, что риторические стратегии классического традиционализма, тяготе-
ющие к монологизму, «одноголосости», авторитарности (и т.д.), есть своего рода ак-
цидентное (привязанное к определенному историческому периоду) обличье данного 
типа сознания. В разделе «Дискурс власти» [11, с. 110–112]. в книге «Дискурсные 
формации» В. Тюпа рассматривает в основном именно такие, акцидентные свойства 
традиционализма, которые, рецидивно (и в известном смысле рудиментарно) про-
явившись в литературе постклассической поры, породили такое историко-культурное 
явление как социалистический реализм советской эпохи.  
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Новый традиционализм, сложившийся в XX столетии, шёл по пути преодоления 
устаревших коммуникативных навыков, авторитаристских стереотипов минувших эпох, 
но параллельно с этим искал формы продуктивного освоения глубинных философско-
аксиологических потенций традициональности.  
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КОНТРАСТИВЫ КАК ОСОБЕННОСТЬ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ ПРОЗЫ  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С. ХОЧУЕВА) 
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гуманитарных исследований – филиал Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН, 360000, Россия, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18. 

Теппеева Ханнфа Мустафаевна, аспирант, Кабардино-Балкарский научный 
центр РАН, 360002, Россия, г. Нальчик, ул. Балкарова, 2. 

 

Статья посвящена одному из устойчивых параметров эстетического мышления 
карачаево-балкарского народа – стремлению к абсолютному статуированию описывае-
мого в художественных текстах. На примере творчества С. Хочуева рассмотрен процесс 
аксиологической идентификации героев карачаево-балкарской прозы на начальном  
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этапе её развития и сделан вывод об исключительно стабильном характере модаль-
ных дефиниций национальных писателей. Подобное положение объясняется характе-
ром преемственности: стандарты эпического позиционирования героев солярного 
и хтонического происхождения в фольклоре оставались востребованы на начальных 
стадиях развития национальной литературы, развивавшейся в этот период за счёт 
осмысления проблем классово-идеологического толка и нуждавшейся в системах чёт-
кого различения и идентификации героев.  

Ключевые слова: карачаево-балкарская проза, С. Хочуев, контрастивы, оппо-
зиционная дихотомия, фольклор, идеологизация 

 
CONTRAST AS A FEATURE OF THE KARACHAY-BALKAR PROSE OF THE FIRST 

HALF OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF S. KHOCHUEV) 
 

Uzdenova Fatima T., Candidat of Philology, The Institute for the Humanities Re-
search – Affiliated of the Kabardian-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences, 360000, Russia, Nalchik, 18 Pushkin st. 

Teppeeva Hannfa M., postgraduate student, Kabardian-Balkarian Scientific Center 
of the Russian Academy of Sciences. 360002, Russia, Nalchik, 2 Balkarov st. 

 
The article is devoted to one of the stable parameters of the aesthetic thinking of the 

Karachai-Balkarian people - the desire for absolute statues of what is described in literary 
texts. Using the example of S. Khochuev's creativity, the process of axiological identification 
of the heroes of Karachai-Balkarian prose at the initial stage of its development is consid-
ered and a conclusion is drawn about the extremely stable nature of the modal definitions of 
national writers. This situation is explained by the obvious continuity: the standards of epic 
positioning of heroes of solar and chthonic origin in folklore remained in demand at the initial 
stages of the development of national literature, which developed during this period due to 
the understanding of problems of a class-ideological nature and needed systems of clear 
distinction and identification of heroes. 

Keywords: Karachai-Balkarian prose, S. Khochuev, contrastive, oppositional dichot-
omy, folklore, ideologization 

 
Карачаево-балкарская литература – одна из немногочисленных новописьмен-

ных литератур, восходивших не просто к национальному фольклору, – а к фольклору 
в его развитых архаичных формах. Это касается многочисленных сохранившихся в 
народной памяти магических текстов, бытовавших в ритуалах и производственных 
практиках, развитого сказочного наследия, внушительного по объему комплекса исто-
рических, историко-героических и фамильных песен. Но главная отличительная черта 
опыта словесного творчества карачаево-балкарского народа – генетическая связь с 
эпосом, с этнической версией свода «Нарты». 

Эпос характеризуется очевидными контрастными оценками позитивных и нега-
тивных героев. Все множество активных субъектов действия нартского эпоса делится 
на солярных людей – нартов и всех остальных существ – имеющих, помимо всего 
прочего, хтоническое происхождение. Подобно тому как противопоставление антропо-
морфных и негуманоидных персонажей прослеживается на всем протяжении эпической 
истории, в балкарской прозе безусловная оппозиция героев на шкале положительности-
отрицательности наблюдается в ряду героев, начиная с первых, утилитарных произве-
дений безальтернативного классового конфликта вплоть до исключительно развитых в 
эволюционном плане произведений 80–90-х годов прошлого столетия. 

Ситуация с первичными формами прозаического повествования, выполнявши-
ми не столько эстетические функции, сколько роль политико-идеологического ордера, 
вполне понятна и прозрачна, и анализ произведений первых карачаево-балкарских 
авторов в этом вопросов не оставляет.     

Особенно показательно творчество Салиха Хочуева (1910–1942) [6], одного из 
основателей жанра художественной прозы в балкарской литературе. С. Хочуев – со-
временник революции. Общая для всех художников рассматриваемого периода уста-
новка явилась основополагающей для определения ценностных и эстетических ори-
ентиров искусства, искусства жесткой идеологической заданности [7]. В этом смысле 
эстетика классового характера, ориентированная исключительно на актуальную поли-
тическую целесообразность, удивительным образом совпала с аксиологическими ме-
ханизмами фольклорного, точнее эпического происхождения. 



Гуманитарные исследования. 2021. № 3 (79)  
 

 148

Все творчество писателя замкнуто в границах единой художественно-
идеологической линии безусловной поддержки и восхваления коммунистической пар-
тии [3, с. 384]. Это было свойственно практически всем авторам периода 20–30-х го-
дов XX в. «Прямолинейное бичевание старого и слепое утверждение нового – основ-
ной мотив произведений северокавказских авторов этой поры. Категоричность в опре-
делении порядка добра и зла, презрения к классу имущих и сострадания к другим ве-
ли к упрощению форм сюжетной организации, схематизму в средствах портретной и 
социальной характеристик» [5, с. 10]. Тем не менее вклад С. Хочуева в национальную 
литературу несомненен – его образы реалистичны, точно передают характер и духов-
ные ценности социально активной личности 20–30-х годов прошлого столетия. 

В рассказе С. Хочуева «Атасыны жашы» («Сын, достойный своего отца») по-
вествуется о гражданской революции через восприятие мальчика Таусо. Небольшой 
по объему рассказ полностью лежит в координатах фольклорных оценочных систем. 
Автор делит описываемое на две локации – князей и подданных, богатых и бедных, и 
система контрастной модальности определяет буквально все – все формально-
содержательные компоненты текста. Даже экстраполяции на иные составляющие 
нарратива совершенно монохромны. К слову, в авторской интерпретации жизнь Таусо 
сложилась счастливо благодаря таким борцам за свободу, как его отец, а мальчик 
лишь стремится осмыслить происходящее.  

Или напротив – однозначность авторского подхода может проявиться в своем 
негативном варианте, когда вся судьба персонажа представляется нагромождением 
бесконечных неудач и унижений, и лишь вмешательство новой власти меняет его 
жизнь. Так, герой рассказа «Сафар и революция» – мальчик-пастушок, оказавшийся в 
самом центре событий, связанных с революцией и Гражданской войной. Автор пыта-
ется держаться в рамках реалистического описания, представляя читателю социаль-
ные и нравственные конфликты в качестве каузальной основы происходящих собы-
тий. Однако идеологически обусловленное стремление к политическому кларизму 
неизбежно приводит писателя к гипертрофизации картин, призванных служить разъ-
яснению преимуществ нового строя. Главный герой на себе испытал тяготы и невзго-
ды дореволюционной жизни. Он сам проходит путь «От тьмы к свету» в местах сраже-
ний, в тюрьме, в плену, в партизанской группе. Видимо, автор ощущал, что в свете 
требований времени его образ идеально подходил для создания нового национально-
го героя. Такой герой, как Сафар, с абсолютно нераскрытой духовностью, был близок 
ожиданиям и идеалам партийного плана именно в 30-х годах – времени физического 
уничтожения альтернативных большевистской систем морали и этики.  

Советская власть стала своего рода спасением для мальчика-сироты: если бы 
не социальные изменения, он также, как и его отец, рано ушедший из жизни, продол-
жал бы работать на богача Хасана. «Сафар в изношенном тулупе, твой отец вырос на 
моем хлебе, кажется, и ты такой же никчемный, как он. Как бы то ни было, ступай на 
кошару, там у тебя будет все необходимое. Давай! Ступай! Если я буду тебя кормить, 
поить, то смотреть за моими телятами – живот что ли у тебя разболится? (в смысле – 
затруднительно ли?) – сказал Хасан растерянному Сафару, отправляя его на свою 
кошару» (Подстр. пер.) [4, с. 213]. 

Нагнетание эмоциональных деталей, элементы сентиментального описания, 
абсолютное подчинение событийной канвы идее – все это в полной мере характери-
зует рассказ «Сафар и революция». Автор фактически пренебрегает принципами ху-
дожественной достоверности, жертвуя ими во имя демонстративной убедительности 
классовых концептов. Сам сюжет рассказа, кстати, не всегда последовательный и не-
прерывный, весьма упрощен, предсказуем, но тем не менее это не мешает отчетливо 
увидеть траекторию реализации главной задачи автора – создание образа положи-
тельного героя. В начале повествования образ Сафара представлен в эмотивно пред-
определенных тонах, рассчитанных на сопереживание читателя: сирота, оказавшийся 
на улице, в одном старом тулупчике из овчины, которого подкармливают соседи ко-
рочкой хлеба; он греется зимой, прижавшись к телятам в хлеву. Но дальше мы 
наблюдаем его духовный рост: несмотря на юность, он борется за свободу и справед-
ливость вместе со своими единомышленниками, такими как Мусос, помогает жителям 
аула, впоследствии возглавляет небольшую группу большевиков. В итоге Сафар – 
сильный духом молодой человек, которому веру в светлое будущее подарила Ок-
тябрьская революция. 

Тема пути от «тьмы к свету» продолжена и в рассказе «Бу эки къабыр кимниди-
ле?» («Чьи эти две могилы?»). Рассказ вошел в сборник «Хапарла» («Рассказы»). 
Осознавая просветительскую роль литературы – быть может, благодаря новому курсу 
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партии на «коренизацию» и просветительскую деятельность во всех направлениях – 
от программы ликвидации безграмотности до коренной реорганизации академической 
науки, имевших место в 30-х годах прошлого века, С. Хочуев обращается в своих 
текстах и к этническому контенту. Балансируя на грани полного осуждения традицион-
ного адатного поведения горцев и такого же малоизбирательного их восхваления, он 
описывает адатные кодексы, ритуалистику, традиционную морально-этическую моти-
вацию поведения. Пожалуй, это единственный сектор его повествования, не обозна-
ченный категоричным и однозначным подходом, – прежде всего потому, что полно-
стью находясь в контексте эпических систем стратификации окружающего, писатель 
не мог категорично осуждать нормы и стандарты обычного права, генетически и функ-
ционально восходящие к эпическим же системам нравственности, к императивам, 
формировавшим его (горца) этико-эстетические представления.   

Поэтому рассказ «Чьи эти две могилы?» в соответствии с активными политиче-
скими трендами данного периода оказался исключительно насыщенным этнографиче-
скими эпизодами. Автор акцентирует внимание на народных традициях и целенаправ-
ленно «демонстрирует» некоторые народные обычаи, проявив себя реальным их ис-
следователем и фиксатором. Показателен отрывок-описание, когда в лесу путники 
подходят к двум огороженным могилам. Их надгробные плиты были высечены из реч-
ных камней, справа был камень мужчины, а слева – женщины. Понятно, что были 
учтены стандарты традиционного этического кодекса горцев. Автором использован и 
достаточно сложный композиционный прием – рассказ в рассказе, ведение двух и бо-
лее сюжетных линий, приводящее к формированию – пусть в зачаточной форме – 
альтернативных хронологических локаций. 

В рассказе подробно описывается традиционная балкарская свадьба («той» 
Зайнаф и Касбота); особо демонстративны моменты, которые в современном мире, 
как правило, уже не соблюдаются: например, когда гости на свадьбе усаживались за 
столы согласно фамильной принадлежности. Да и увидеть «гяпчи» (глашатая) вряд ли 
представляется возможным. Также описан целый ряд народных игр: карабканье по 
канату за подарком, ломание веника, поощрение сильнейшего. Упоминается и о бы-
тующей чаше изобилия «гоппан аякъ», традиционно передающейся после озвученно-
го благопожелания по кругу присутствующим. Отмечены и национальный танец 
«Абезек», и старинные песни, обряд гадания «по лопатке жертвенного барана». По-
нятно, что это как раз тот случай, когда структурно в тексте «большое место занимают 
бытовые, этнографические детали, несущие идейно-художественную функцию в пе-
редаче колорита национальной жизни в ее специфических проявлениях» [1, с. 189]. 

В рассказе описаны и жестокие обычаи, еще известные из фольклора. Так, ге-
роиню рассказа Зайнаф, сбежавшую с любимым от ненавистного старого жениха, об-
щественность посчитала блудницей и привлекла к суровому унизительному наказа-
нию: ее прокатили верхом на осле по всей округе, при этом каждый житель аула мог 
выказать свое отношение (как правило, – негативное), бросить в нее камень. 

Следует отметить, что С. Хочуев отличался глубоким знанием народных обы-
чаев и традиций, в текстах часто употребительны устойчивые словосочетания, гап-
паксы, паремии, «в которых отражены духовные ценности народа, его нравственные 
нормы» [2]. Главное же – рассказы молодого балкарского прозаика, созданные в гра-
ницах социалистических доктрин, базировались на апперцептивных принципах эпиче-
ского сознания. Поэтому они в основном оказались созвучны эстетическим требова-
ниям новой страны, были благосклонно приняты руководящими структурами государ-
ства. Эта эпическая традиция определила как изначальные формы оценок, эмоцио-
нальных реакций, концептуального восприятия и интерпретаций карачаево-
балкарской прозы, так и последующее развитие ее на многие десятилетия вперед.  

Направление развития советской карачаево-балкарской прозы могло бы, воз-
можно, измениться в сторону антиномизации смыслов, однако уже первое десятиле-
тие ее эволюции было радикально изменено социальными факторами. Милитариза-
ция страны вкупе с несколькими военными конфликтами и воспоследовавшая за ними 
Великая Отечественная война вновь актуализировали эпические принципы статуиро-
вания художественного образа, заставив писателей вернуться в координаты фольк-
лорных механизмов типизации по принципу оппозиционной дихотомии. 

Это было заметно в текстах непосредственных участников военных действий 
и неизбежно перешло на произведения, созданные уже после окончания Великой 
Отечественной войны. Главное же – реальность вынудила художников надолго отка-
заться от нюансов и полутонов в изображении героев, от амбивалентности в описани-
ях конфликтных ситуаций. Контрастивы сохраняют своё довлеющее присутствие 
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вплоть до 70-х годов прошлого столетия в качестве одного из значимых атрибутов 
этничности художественного текста.    
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В данной работе рассматривается лексико-семантическая парадигма 
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структурным компонентом. 
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This paper investigates lexical and semantic paradigm of the prose text, analyzes the 

syntactical constructions containing structural component with comparative meaning. 
Keywords: lexical unit, speech portrait, utterance with evaluative meaning 
 
Язык произведений Антона Павловича Чехова отличается разнообразием 

использования писателем не только специфически точной оценочной лексики, но и 
стилистически оправданных художественно-изобразительных речевых средств, 
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обладающих особым воздействующим потенциалом по отношению к читателю-
интерпретатору текста.  

Как утверждает О.Н. Емельянова, «наибольший интерес представляют индиви-
дуально-авторские сравнения, в которых образность достигает максимальной концен-
трации» [3, с. 671]. По нашему мнению, в чеховской прозе  обнаруживается арсенал 
высказываний со сравнительно-структурными компонентами, выполняющими опреде-
лённые смысловые функции.  

Н.С. Болотнова считает, что «коммуникативные свойства слов, отражённые в их 
ассоциативных связях, имеют информативно-смысловую и прагматическую направ-
ленность» [1, с. 277]. В связи с этим, как нам кажется, при языковом  анализе тех или 
иных реплик литературного персонажа (тем более играющего (в художественном за-
мысле выполняющего) главную роль – рассказчика) важно установить задачи, кото-
рые стремился  решить писатель в развитии сюжетной фабулы своего произведения. 

Г.Ф. Гаврилова и Н.В. Малычева справедливо полагают, что «автор выбирает те 
языковые средства, которые наиболее адекватно, с его точки зрения, отражают 
специфику языковой личности персонажа-повествователя, уровень его языковой и 
коммуникативной компетенции и знания мира, а также характер его оценок 
действительности» [2, с. 15–16].  

На наш взгляд, в речевой организации прозаического текста Антона Павловича 
Чехова «Пустой случай» весьма значимую  с точки зрения писателя  лексико-
семантическую парадигму составляют те синтаксические конструкции, которые содер-
жат целостный приём (или частично только конкретный элемент) сравнения. Так, в 
частности, персонаж-рассказчик в тексте Чехова отмечает:  «Я начал спорить, кипя-
титься и доказывать, но чем громче и убедительнее я говорил, тем медовее и 
приторнее становилось  лицо Гронтовского. Очевидно, сознание некоторой вла-
сти над нами доставляло ему величайшее наслаждение». Как видим, в анализе соб-
ственного речевого поведения рассказчик акцентирует внимание читателя на неоднознач-
ной реакции собеседника, который отказывается принять иную точку зрения, во многом 
отличную от его позиции. Тем самым, наверное, можно предположить, что во внутреннем 
мире Гронтовского проявляется эгоизм, сопряжённый с желанием общаться со своим ви-
зави не на равных, а быть значительно «выше» его, главенствовать над ним.  

Далее персонаж-рассказчик, продолжая представлять речевой портрет Гронтов-
ского, констатирует: «Он наслаждался своим снисходительным тоном, любезно-
стью, манерами и с особенным чувством произносил свою звучную фамилию, кото-
рую, вероятно, очень любил. Стоя перед нами, он чувствовал себя больше, чем 
в своей тарелке».  

Как известно, фразеологизм  не в своей тарелке обычно употребляется в двух 
значениях: «1) быть, находиться в плохом, подавленном настроении; 2) быть, чувство-
вать себя неудобно, скованно, не на месте» [Жуков, Жукова 2015: 212]. Но в речи пер-
сонажа Чехова фразеологический оборот претерпевает трансформацию: рассказчик 
намеренно изменил расположение языковых единиц в составе устойчивого выраже-
ния с целью усилить собственную значимость персонажа Гронтовского, которую он 
всем своим видом нарочито демонстрирует.   

Представляется, что А.П. Чехов сознательно наделяет  своего рассказчика спо-
собностями психолога – человека, который предлагает читателю  вполне детально 
подробную характеристику своему собеседнику как по вербальным, так и невербаль-
ным (экстралингвистическим) признакам, проявляющимся в совершаемых им дей-
ствиях. Об этом писатель сообщает в следующем фрагменте произведения: «Я по-
смотрел: не рисуется ли князь? Но лицо него было кротко и глаза с грустью сле-
дили за движениями убегавшей рыжей лошадки, точно вместе с нею убегало 
его счастье. По-видимому, он находился в том состоянии раздражения и грусти, 
когда женщины тихо и беспричинно плачут, а у мужчин является потребность жа-
ловаться на жизнь, на себя, на бога…».  

Таким образом, персонаж-рассказчик, употребляя в своей речи оборот, основу  ко-
торого составляет сравнение передвижения животного с исчезающим ощущением сча-
стья, открывает перед читателем другую сторону князя Гронтовского – он так, как и 
большинство людей, способен испытывать глубокие чувства, по-настоящему страдать.  

Кроме того, используя сравнение, рассказчик, выступающий от имени автора, 
оригинально отмечает внешний вид того жилища, где проживает незамужняя богатая 
барыня Надежда Львовна Кандурина: «Дом представлял из себя нечто тяжёлое, 
безвкусное, похожее фасадом на театр. Он неуклюже высился из массы зелени 
и резал глаза, как большой булыжник, брошенный на бархатную траву».  
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В данном случае описание большого здания содержит лексическую единицу, 
традиционно относящуюся к характеристике человека («неуклюжесть»), а образное 
уподобление камню в сочетании с красивым материалом (пусть даже именно так 
выглядит всего лишь трава, вблизи которой расположен барский дом) помогает автору 
создать в мировосприятии читателя определённое ощущение: вряд ли может быть 
счастлив человек, пребывающий в стенах такого домовладения-несовершенства. 

Также в речи персонажа-рассказчика отметим употребление сравнения как сред-
ства комического (прежде всего иронии) при описании изменившегося поведения Кан-
дуриной, обнаружившей, что на территории усадьбы находится некогда бывший её 
возлюбленным Гронтовский:  «Она уже узнала князя и не отрывала глаз от его фи-
гуры. Трудно описать восторг и страдание, какими светилось её некрасивое лицо! 
Её глаза улыбались и блестели, губы дрожали и смеялись, а лицо тянулось ближе к 
стёклам. Держась обеими руками за цветочный горшок, немного приподняв 
одну ногу и притаив дыхание, она напоминала собаку, которая делает стойку 
и со страстным нетерпением ожидает ʽпиль!ʼ».  

Итак, лексикон рассказчика произведения А.П. Чехова «Пустой случай»  изоби-
лует сравнениями, что, как выявило наше исследование, является, с одной стороны, 
средством характеристики самого персонажа, от лица которого ведётся повествова-
ние, с другой стороны, служит призмой восприятия других представленных в сюжете 
людей через его собственные  оценочные реплики. 
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В статье рассматривается «Опал`нная юность» Б. Шаховского с точки зрения 

проблемы жанровой идентификации. По наблюдениям авторов исследования, произ-
ведение астраханского художника слова  представляет собой автобиографическую 
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поэму, в центре которой – лирический герой, стягивающий к себе все парадигмы тек-
ста. Делается вывод, что поэма Б. Шаховского – органическое единство лирического 
и эпического. В работе определены механизмы сюжетостроения и композиционной 
организации текста. Авторы статьи утверждают, что автобиографизм лиро-эпического 
произведения астраханского поэта сочетается с монументальной эпохальностью: 
жизненный путь лирического персонажа повторяет историю судьбы  фронтового поко-
ления. 

Ключевые слова: автобиографическая поэма, Б. Шаховский, лирический субъ-
ект, жанр, сюжет, тропы, композиция 
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The article examines B. Shakhovsky's “Scorched Youth” from the point of view of the 

problem of genre identification. According to the observations of the authors of the study, the 
work of the Astrakhan artist of the word is an autobiographical poem, in the center of which 
is a lyrical hero, pulling together all the paradigms of the text. It is concluded that B. 
Shakhovsky's poem is an organic unity of the lyrical and the epic. The article defines the 
mechanisms of plot building and compositional organization of the text. The authors of the 
article argue that the autobiography of the lyric-epic work of the Astrakhan poet is combined 
with a monumental epoch-making: the life of the lyrical character repeats the history of the 
fate of the front-line generation. 
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Поэма «Опалённая юность» – вершина творчества Б. Шаховского – обобщает, 

развивает темы, намеченные в «военной» лирике, позволяет объединить отдельные 
фрагменты, зарисовки в целостную картину фронтовых будней, увидеть в малом ве-
ликое, разворачивает эпическое полотно жизни целого поколения.  

«Опалённая юность» Б. Шаховского представляет собой образец автобиографи-
ческой поэмы. В то же время биография лирического героя становится той сюжетной 
канвой, в  которую вписана история целого поколения молодых людей, ушедших на 
фронт со школьной скамьи. Для произведения астраханского поэта характерно орга-
ническое единство индивидуального и обобщенного, личного и общественного, испове-
дального и публицистического, лирического и эпического. Жанровое своеобразие поэмы 
определяется сочетанием повествовательного начала с авторскими отступлениями и 
вставными конструкциями (воспоминаниями, снами, рефлексивными монологами).  

В «абсолютном» центре поэмной структуры находится лирический субъект, что 
свидетельствует о наследовании Б. Шаховским романтической традиции и вместе 
с тем знаменует некоторое жанровое смещение. Однако  «Опалённую юность» нельзя 
отнести к лирической поэме, поскольку «трансформация эмпирического пространства 
в пространство экзистенциальное, духовное» [2, с. 18] не вытесняет первичную ре-
альность и историческое время, в сюжете достаточно сильна фабульная составляю-
щая, а ярко выраженный автобиографизм сопряжен с эпохальной монументально-
стью. Принцип «панорамного зрения» реализуется в особой организации хронотопа: 
«Двадцатый век, / И сорок первый / Шагает по планете год [3, с. 55]. 

Эпическим ракурсом изображения обусловлена и дистанция между временной 
осью описываемых событий и временем рассказывания: «Та быль отсюда далека… 
/ Двадцатый век, / И двадцать первый / Июня день ушел в века» [3, с. 55], эпический 
масштаб изображению действительности придает психологический параллелизм, от-
ражающий единство и гармонию человека и природы: «Врачи бинты с моих ранений 
сняли, / Весна – с земли метельные бинты. / Вчера / Фронты страну обороняли, 
/ Сегодня в наступлении фронты...» [3, с. 66]. 
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Позиция лирического героя двойственна: его сознание разделено на «я» в про-
шлом и «я» в настоящем, можно говорить о дифференциации в поэме автобиографи-
ческого персонажа и рефлексирующего субъекта, оценивающего события с фиксиро-
ванной точки зрения в настоящем. В произведении Б. Шаховского повествовательная 
структура строится по принципу вертикали: сознание анализирующего автора-
повествователя характеризуется позицией «над», а сознание автобиографического 
героя как действующего лица интегрировано в сюжетное поле текста. Подобная 
иерархия обусловливает соотношение и взаимодействие авторской исповедальности 
и рефлексии автобиографического персонажа.  

Ключевые элементы фабулы воспроизводят значимые моменты биографии 
Б. Шаховского: отправку на фронт («Провожали целым институтом» [3, с. 56]), обуче-
ние в танковом училище («Училище – / Мой полустанок недолгий / На длинной дороге 
от дома к врагу» [3, с. 60]), назначение в действующую воинскую часть, («И вот назна-
ченье / В район Сталинграда» [3, с. 62]), переживание первых потерь («Так первых 
друзей / Отнимала война» [3, с. 63]), битву под Сталинградом («Русская победа по 
планете / В сталинградских валенках идет» [3, с. 66]), ранение («Встать с больничной 
койки не могу» [3, с. 66]), увольнение в запас («Я откомиссован в полк учебный – / В дей-
ствующий будто бы нельзя» [3, с. 68]), празднование победы («От салютов праздничных 
светло!..» [3, с. 69]), болезнь («Почему ж меня опять в больницу / Сердце, оступившись, 
завело?» [3, с. 69]), возвращение домой («Вот и списаны до срока / Сердце мы с тобой 
в запас» [3, с. 72]), продолжение образования в институте («Вот и май. / Дипломная защи-
та» [3, с. 74]), 30-летний юбилей («У меня сегодня день рождения» [3, с. 74]).  

Сюжет поэмы отличается особой дискретностью, нередко фрагменты главок соот-
носятся друг с другом по принципу контраста. Так, в первой главке автор изображает 
наступление немецких войск, чье вероломство представлено как торжество хаоса над 
упорядоченностью мирной жизни: «Орудий гулкие раскаты / Тряхнули сонный небосвод. 
/ Над непроснувшеюся хатой / Рассыпал бомбы самолет» [3, с. 55]. Масштабное описа-
ние театра военных действий прерывается фигурой умолчания, а главка заканчивается 
риторическим восклицанием лирического героя: «Возьми мой паспорт, военком!». Такая 
монтажная техника позволяет «склеить» эпический и лирический повествовательные 
планы поэмы. В финале первой главки Б. Шаховский вводит фигуру автобиографическо-
го героя, а заключительная строка является экспозицией сюжета. 

Вторая главка содержит завязку нарратива – отъезд героя на фронт. Сюжетоор-
ганизующую роль играют связанные с образом матери мотивы прощания, напутствия, 
благословения на ратной подвиг и тревога за жизнь сына, традиционные для русской 
рекрутской и солдатской народных песен: «И молила мать за комсомольцев: / – Гос-
поди, / От пули сбереги! [3, с. 56]. В художественном воплощении материнского горя Б. 
Шаховский испытал влияние некрасовской лирики («Орина, мать солдатская», «Кому 
на Руси жить хорошо», «Мороз, красный нос»). В частности, мотивы страха и утраты 
соотносятся с эквивалентными топическими единицами в лирическом сюжете стихо-
творения «Внимая ужасам войны…», созданного во время Крымской кампании 1853–
1856 гг. Изображая высокую степень тревоги матери, поэт обращается к статическому 
жесту, выразительная сила которого подчеркнута контрастом: 

 

Машенька сквозь слезы прокричала <…> 
Только мать не молвила ни слова, 
Онемев от горя и от слез [3, с. 56]. 

 

Эмоциональная динамика создана благодаря противопоставлению жестов, вы-
раженных антонимической глагольной парой, из которых самым значительным явля-
ется молчание и неподвижность матери. Молчание в данном случае – способ показать 
душевную составляющую персонажа без прямого указания на чувства и переживания. 
Автобиографическая основа сюжета переосмысливается в социально-историческом и 
символико-философском масштабах: фигура матери раскрывается не только как об-
раз-тип (ее личная судьба является всеобщей), но и как образ-символ, второй план 
которого связан с концептом Родины-России, а архетипическая основа – с прамате-
рью землёй. 

Сакрализации образа матери в поэме «Опалённая юность» способствует еще 
один характерный для «военной» лирики мотив преемственности ратных традиций 
(показательны в этом отношении поэмы-баллады К. Симонова «Сын артиллериста» 
и Н. Тихонова «Киров с нами»). Лирический герой ощущает тесную связь с предками-
воинами («Мать не плачь! / Я в родичей упрямый» [3, с. 57]), а трагическая судьба ма-
тери определяется чередой испытаний, типичных для всего поколения: 
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Мать моя, 
Прожившая сурово, 
Почему твой бог тебя обнес 
Крепким и заслуженным покоем, 
Радостью семейной тишины? 
Муж твой начинал дорогу боем. 
С боя начинают и сыны [3, с. 57]. 

 
Устаревшая форма слова «сыны» придаёт высказыванию некоторую возвышен-

ность, торжественность, расширяя границы биографического образа и возводя его 
в степень художественного обобщения. 

Третья главка поэмы представляет собой развёрнутый ретроспективный монолог 
лирического героя, в котором воспоминания о начавшейся войне («Туда, / Где путь 
длинен и жуток, / Пройти мне память помоги!» [3, с. 58]) перемежаются с размышле-
ниями о «невидимом» на тот момент враге («Где я впервые “Ненавижу!” – / Врага не 
видевши, сказал» [3, с. 59]) и метатекстовыми комментариями («Но там пока нет чув-
ства мести / (В него я позже окунусь)…» [3, с. 59]). Намеренная ретардация фабульно-
го повествования способствует  погружению в мир переживаний персонажа, вводит 
сквозную для всей поэмы тему юности, «опалённой» войною. 

Для раскрытия образа главного героя поэмы автор прибегает к приему интро-
спекции: взгляд героя на себя со стороны, сквозь призму времени. Одним из важных 
способов репрезентации этой перспективы становится смена субъекта речи, выра-
женная, прежде всего, в использовании местоименной формы «ты»: «А в общем / Ты 
еще не воин, / А так храбрящийся юнец, / Мишень для всяческих пробоин / Ты воск 
еще, / А не свинец» [3, с. 60]. Б. Шаховский подчёркивает дистанцию между «я» 
в прошлом и «я» в настоящем, включая в повествовательную ткань внутреннюю речь 
юного автобиографического персонажа: «Но крепла мысль / Под спудом где-то: 
/ «Фашист, / Пощады не проси!..» [3, с. 60]. 

Коммуникативная сфера, принадлежащая образу автобиографического героя, 
восходит к внутреннему монологу, имитирующему особенности внутренней речи, 
близкой к разговорной (изображение чужого сознания «изнутри»). При использовании 
внутреннего монолога повествователь как бы «подслушивает» мысли персонажа во 
всей их естественности, непреднамеренности и необработанности. Переживания, 
оформленные «от лица персонажа», создают характерный эффект «сближения» об-
раза с читателем, что усиливает аксиологическую модальность образа в целом. 

Время описываемых событий и время рассказывания в третьей главке также не 
совпадают. Поэт передвигает эпизоды по хроникальной шкале в обоих направлениях: 
«Та быль за тысячами суток…», «Давай начнем поход оттуда, / Где восемнадцать лет 
назад…», «Нет, нет, / Давай вернемся ближе…», «Но там пока нет чувству мести 
/ (В него я позже окунусь)…» [3, с. 58–59]. Такой кинематографический эффект позво-
ляет автору выделять наиболее значимые с эмоциональной или сюжетной точки зре-
ния события и свободно их компоновать для акцентуации сквозной идеи всей поэмы: 
война, заряженная разрушительной энергией, – антижизнь, антивремя.  Вместе с тем 
нелинейный временной поток в поэме обнажает процесс конструирования текста, ко-
торый становится предметом метарефлексии.  

Четвёртая, пятая и шестая главки объединены кумулятивной связью:  присоеди-
нение событий, нанизывание однородных эпизодов автобиографического характера 
(обучение в танковом училище, назначение на фронт, участие в Сталинградской бит-
ве), стянутых в неразрывную цепь хронотопом дороги («На длинной дороге от дома к 
врагу» [3, с. 60]). С помощью кумуляции автор воплощает мотив скитания лирического 
субъекта по воспоминаниям прошлого, реализуя этот принцип с помощью метафор 
пути и блуждания.  

В четвёртой главке фабульная составляющая значительно ослаблена, лириче-
ское начало вытесняет механизмы традиционного сюжетостроения. Автобиографиче-
ский персонаж находится в ситуации внутреннего разлада: с одной стороны, он осо-
знает необходимость подчинения военной дисциплине («Уставы в солдата тебя пере-
плавят…», «Здесь не было слов: / “Не хочу”, “не могу”» [3, с. 60, 61]), с другой, – стре-
мится скорее уехать на фронт, сразиться с врагом, участвовать в освободительной 
священной войне против фашистских захватчиков («И все же в тылу / Мы не станем 
бойцами…», «Мне бегство на фронт все навязчивей снится» [3, с. 61]). Все эти противо-
речивые чувства и порывы, которые переживает юноша, характерны для коллективного  
романтического типа сознания, воплощённого в фигуре обобщённого лирического  
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героя. Немотивированная смена субъектов речи выдвигает на первый план недели-
мое «мы», вбирающее в себя духовный опыт всего фронтового поколения: «Возьми 
же, Отчизна, / Наши сердца!» [3, с. 61]. Актуализация обобщённого сознания усилива-
ет образное выражение непоколебимой веры в победу, способствует проявлению 
всенародного единства и сплоченности его отдельных представителей – поэта и сол-
дата, сражающегося за Родину. 

Мотив ожидания отправки на фронт – сквозной в главке – определяет особенно-
сти течения субъективного времени: оно то сжимается («Мой полустанок недолгий…» 
[3, с. 60]), то, напротив, замедляет свой ход («А сутки сменяются прежнего тише, / Как 
будто ползут / На смертельный редут» [3, с. 61]). Такая организация хронотопа и усе-
чение событийного ряда способствуют временной приостановке действия, которое 
сгущается в следующей главке.  

Центральный конфликт пятого фрагмента, выполняющий сюжетообразующую 
функцию, основан на противоречии между «показной отвагой» в тылу и подлинной 
храбростью в бою. Рефлексия автобиографического персонажа, его сомнения в соб-
ственной смелости отсылает к традициям классицизма (проблема чувства и долга) и 
народной культуры (национальный характер как носитель исконно русской храбрости, 
«отважной крови»): 

 

И если в сраженье 
Я, дрогнувши, лягу, 
Рука малодушно уронит копье, 
Взорвись, 
Но не дай мне нарушить присягу, 
Веселое  
Русской сердце мое!.. [3, с. 62]. 
 

Здесь герой впервые встречается лицом к лицу со смертью, переживает первую 
потерю («Так первых друзей / Отнимала война» [3, с. 63]). Картина гибели пяти лейте-
нантов в результате атаки «мессершмитта» находится в сильной позиции – в заклю-
чительной части – и построена на контрасте, передающем абсурдность мгновенной 
и неминуемой смерти: 

 

Поют молодцы <…> 
И вдруг «массершмитт» 
Резанул по беспечным 
И выбил из песни  
Пять голосов [3, с. 63]. 

 

Лейтмотив пути, совмещая пространственные и временные координаты, являясь 
композиционной скрепой и важнейшим элементом метаповествования, вместе с этим 
возвращает читателя к традиционной аллегорической параллели: «дорога» – «жизнь», 
дорога – «война», основанной на сопряжении двух планов – предметного и иносказа-
тельного: «Прощайте товарищи! / Времени мало – / Уже канонада орудий слышна. 
/ Мы тронулись дальше, / А песня отстала» [3, с. 63].  

Шестая главка наиболее эпичная в поэме: в центре изображения – битва за Ста-
линград. Б. Шаховский делает акцент на переломном характере этого события: «Здесь 
кончился / Путь отступления долгий, / Отсюда начнется дорога побед…» [3, с. 64]. 
В этой связи биографическое время героя уступает место историческому: «Печальною 
осенью сорок второго»  [3, с. 64]. Именно этот фрагмент становится кульминационным 
в развитии эпического сюжета, отсюда усиление фабульной составляющей: главным со-
бытийным ядром является сцена первой атаки. Батальный эпизод  представлен в форме 
драматизированного фрагмента, организованного как обмен риторическими репликами 
между лирическим субъектом и автобиографическим персонажем, который грамматически 
маркирован местоимением второго лица («ты»), что актуализирует  временную дистан-
цию – безличное повествование в начале главки сменяет лирический аутодиалог. 

 

Начнется сейчас 
Штыковая атака. 
Готовься проверить отвагу, солдат! 
В штыки! 
Но накопленных сил не жалея, 
Не можешь себя от земли оторвать. 
Боишься, что бой 
Твою жизнь подытожит? [3, с. 65]. 
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Микросюжет шестой главки развивает конфликт между подлинной доблестью и 
малодушием, намеченный в предыдущей части. Обилие апеллятивных конструкций 
обозначает зазор между лирическим «я» в настоящем и его адресатом – «я» в про-
шлом. Риторические императивы, которые обращены к молодому, растерявшемуся в 
первом сражении бойцу, показывают, насколько велико это расстояние. Лирический 
повествователь, преодолевая временной разрыв и выступая в роли своеобразного 
невидимого помощника-наставника, побуждает автобиографического персонажа про-
явить храбрость и решительность, преодолеть свой страх: 

 
А ты все не можешь 
Поднять 
Приварившихся к брустверу рук. 
Нет, можешь!.. 
Вдали завязалось сраженье. 
Нет, можешь!.. 
И бруствер качнулся слегка [3, с. 65]. 

 
Б. Шаховской всем образным строем поэмы утверждает, что героями не рожда-

ются, ими становятся благодаря силе духа, победе над собственной слабостью, при-
чем решающем фактором в такие минуты является сознание личной ответственности 
за судьбу страны, за мир и счастье на родной земле. 

Личный сюжет противостояния ужасу перед смертью вписан в общую картину 
сталинградской битвы, воссоздавая которую Б. Шаховский прибегает к цветовой анти-
тезе: «Сентябрь подарил из палитры цветов: / Багровый – / Цвет листьев и крови сол-
датской, / И черный – / Пожарищ и вражьих крестов» [3, с. 64]. 

Колористический минимализм палитры подчёркивает экспрессивную одномер-
ность мортальной семантики, графическое оформление строфы – вынесение цвето-
вых эпитетов в абсолютное начало строк – акцентирует их символический смысл. 

Коренной перелом в истории Великой Отечественной войны показан поэтом-
астраханцем индуктивно: победа в одном сражении, участником которого является 
автобиографический персонаж, представляет собой иллюстрацию исхода военных 
действий: «И рухнул со стоном / Под русским прикладом / Фашистских мундиров зеле-
ный забор» [3, с. 65]. 

В конце шестой главки автобиографический и внеличный сюжеты сливаются – 
в бою за Сталинград героя серьёзно ранят («Струею густой и короткой / Меня стеганул 
автоматчик с колен…» [3, с. 66]). В этот кульминационный момент на первый план 
выступает лирический герой, дистанция между ним и автобиографическим персона-
жем стирается, такая субъектная метаморфоза выражается в использовании место-
именной формы «я» (взамен «ты»): «Я знал теперь цену коротенькой сводки…» [3, 
с. 66]: лирическая и эпическая составляющие поэмы объединяются. 

Жанровое своеобразие поэмы Б. Шаховского определяет особенности ее сюже-
тостроения – двойную кульминацию. Битва за Сталинград, оставаясь наивысшей точ-
кой в развитии эпического сюжета, не завершает повествование. Композиционно поэ-
ма делится на две части: первая (до шестой главки включительно) носит событийный 
характер, вторая – рефлексивный.  

Седьмая главка – самая короткая в поэме – продолжает развитие автобиографи-
ческого сюжета: герой прикован к больничной койке. В то же время в этом фрагменте 
Б. Шаховский раскрывает тему войны как общечеловеческой трагедии, проводя па-
раллель между страданиями автобиографического персонажа и пленного врага: «По 
щекам, размазывая слезы, / Пленные плетутся в русский тыл. / Вот один упал – идти 
не может, / Зарыдал, корежась на снегу… / Машенька, / И я покамест тоже / Встать с 
больничной койки не могу» [3, с. 66].  Создавая образ поверженного противника, поэт 
отказывается от его демонизации, показывает простые человеческие эмоции, обра-
щаясь к приемам косвенного психологизма (изображение жестового поведения – «ко-
режась», «размазывая слезы»), противопоставления немцев и фашистов («сдаются 
немцы, но стоят фашисты»), использования оценочных эпитетов («вначале грозно-
петушисты», «жалки теперь»).  

С седьмой главки в качестве ведущего выступает мотив неотвратимо приближа-
ющейся победы: «Летим к победным дням, из боя в бой» [3, с. 67]. Победа под Ста-
линградом является ключевым эпизодом в развитии эпического сюжета поэмы «Опа-
ленная юность». Значимость этого исторического события раскрывается с помощью 
гиперболизации антропоморфного образа: «За окном трубит февральский ветер, 
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/ Прославляя Сорок Третий год. / Русская победа по планете / В Сталинградских вален-
ках идет» [3, с. 66]. Используя персонифицированное олицетворение, автор подчёркивает 
величие, важность подвига каждого человека в достижении долгожданной цели.  

В последующих главках на первом плане – рефлексивный сюжет, структурообра-
зующим элементом которого является мотив «неизлечимого недуга»: «Почему ж меня 
опять в больницу / Сердце, оступившись, завело?» [3, с. 69]. 

Сюжетные планы (лирический и эпический) сопряжены в поэме, а событийные 
линии, с ними связанные, развиваются параллельно, но с девятой главки начинается 
их противостояние. Композиционный принцип контраста организует движение сюжета: 
победному шествию советских войск по Европе и всеобщему единению («Нынче все 
советские – родня» [3, с. 69]) противопоставлено одиночество героя, заключенного 
в больничную палату («Коридор. / Диван. / Два окна. / Небо серое / (А было голубое). 
/ Никого! / Только тишина, / Страшнее, / Чем перед боем» [3, с. 70]). Замкнутое, отграни-
ченное, деформированное пространство госпиталя уподобляется тюремному хронотопу. 
В художественном мире поэмы происходит разрушение привычной системы простран-
ственно-временных координат. В больничной действительности время заменяется без-
временьем – застывшее, оно лишено перспективы: «Только тогда я сумел понять, / Ис-
пытавши минуты эти, / Что ждать и догонять – / Хуже всего на свете» [3, с. 70]. 

В двенадцатой главке временной поток раздваивается – объективное время ис-
тории и субъективное время героя не совпадают: «Ты стоял, а время дни считало. 
/ Отступал, а время шло вперед» [3, с. 73]. Также неоднородно сознание автобиогра-
фического персонажа. Он переживает духовный кризис: болезнь разделила жизнь на 
две части: «Жизнь дошла до этой даты, / Тьму дорог исколеся. / Оборвался путь сол-
дата, / Инвалида – начался» [3, с. 72]. 

Вновь вводится мотив жизненной дороги, с которым связано преображение ли-
рического героя. Война для него закончилась («Вот и списано до срока, / Сердце, мы 
с тобой в запас. / Сразу армия далеко / Отодвинулась от нас» [3, с. 72]), ратный труд 
сменился вынужденной физической бездеятельностью («Живи осторожно…», «На 
карачках ползя», «Беречься можно!»). Как и в предыдущих фрагментах, ключевой об-
раз «сердце» представляет собой символ на метонимической основе, стремящийся 
к аллегории. Тем самым автор подчеркивает самостоятельность словообраза, его 
отделенность от лирического «я», персонифицированность, субъектность. «Сердце» 
становится носителем лирической эмоции, лирического переживания, а семантика 
символа-аллегории – выражением искренности, верности идеалам, в этом плане 
Б. Шаховский продолжает традиции пролетарской поэзии 1920-х годов.  

Оппозиция «солдат – инвалид» определяет особенности не только субъектной 
метаморфозы (происходит перевоплощение типов лирического сознания из активно-
деятельного в медитативно-созерцательный, а затем – в творческий), но и сюжетной 
динамики поэмы: фабульная составляющая ослабевает, повествовательный ритм 
замедляется. Основное содержание главок составляют внутренние монологи интра-
персонального характера.  

Между тем мотив непрестанного жизненного и духовного движения коррелирует 
с мотивом поиска пути, выбор которого наиболее остро встает перед героем во второй 
части поэмы: «Но не кончен путь полезный. / Мы оставим от судьбы / Не историю бо-
лезни, / А историю борьбы [3, с. 72].  

Поэт обыгрывает, противопоставляет значения профессионального термина 
(«история болезни») и дефразеологизированного клише («история борьбы»). Судьба 
героя определяется особой миссией, и ее осуществление (или неосуществление) 
напрямую зависит от того, какой путь он выберет. Семантика мотивов дороги и поиска 
верного пути тесно связана с раскрытием темы русского национального характера, 
в сознании которого жизнь –  бой, битва: «Значит, можно смело в бой. / Порох есть. 
/ Упрямства хватит. / Мы же русские с тобой!» [3, с. 73].  

Герой поэмы находится в пограничной ситуации: тяжелая болезнь и столкнове-
ние со смертью становится кажущейся точкой невозврата: 

 

Пусть рано свершится 
Последний бросок. 
Не каждому жить 
Непременно до внуков. 
Горячая пуля 
Проклюнет висок 
И сердце застынет, 
Своего не достукав [3, с. 71]. 
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Мысль о насильственном уходе из жизни приравнивается к дезертирству с поля 
боя, к невольному убийству-казни самого дорогого человека: «Но этот расплавленный 
/ Сгусток свинца / Пробьет материнскую / Грудь рикошетом» [3, с. 71]. Избавление от 
наваждения и спасение приносит автобиографическому герою Мать – образ, соединяю-
щий в себе духовное начало и земное родство, именно воспоминание о ней осмысливает-
ся как возвращение, укрепляющее поэта в испытаниях на жизненном пути. 

Предметом поэтической рефлексии становятся размышления лирического героя 
о ценности человеческой жизни на войне, о малодушии и предательстве памяти по-
гибших товарищей: «Твой друг, / Это трудную землю любя, / Мечтал о свиданье 
/ С победным рассветом, / Но пал, заслоняя, / От смерти тебя…» [3, с. 72]. 

Таким образом, в основе сюжета лежит лирическое событие, которое по опреде-
лению И. Силантьева предполагает «качественное изменение состояния лирическо-
го субъекта, несущее экзистенциальный смысл для самого лирического субъекта и 
эстетический смысл для вовлеченного в лирический дискурс читателя» (курсив – 
автора) [1, с. 29]. В десятой главке автобиографический персонаж поддается искуше-
нию мыслями о самоубийстве («Нетрудно оставить / Житейские бури…» [3, с. 71]), 
переживает отчуждение от действительности («Терпеть, как подачку, / Соседей уча-
стье!..» [3, с. 70]), наконец, преодолевая страх и отчаянье («Отпусти меня, ночное 
бденье!» [3, с. 74]), обретает смысл жизни и надежду на дальнейшее существование, 
прежде всего, благодаря любви («В комнату ворвался ветер свежий. / Стены, словно 
в сказке, раздались. / Здравствуй, Маша!» [3, с. 75]). Автобиографический сюжет поэ-
мы носит инициационный характер и знаменует переход индивида, минуя череду ис-
пытаний, из одного статуса в другой: превращение из юноши-романтика в повзрос-
левшего, пережившего войну, преодолевшего себя и победившего болезнь мужчину. 

В кризисные для героя моменты (6-я, 10-я главки) Б. Шаховский воссоздает его 
внутреннюю речь, прибегая к особой форме аутодиалога между «я» в настоящим и 
вторым «я» в прошлом, сознание которого нарочито отчуждено от авторского (отсюда 
появление адресованного местоимения «ты»): «Пока ты не сдал / Старшине писто-
лет…», «За что ж ты караешь / Родные сердца?» [3, с. 71]. Поэт использует прием 
остранения, посредством которого дистанция между автобиографическим «ты» и ре-
флексирующим героем обнаруживается благодаря несовпадению точек зрения в про-
странственно-временном и психологическом планах. Риторические императивы, уси-
ленные троекратным рефренным повтором и выделенные графически, задают побу-
дительную и назидательную интонацию, которая способствует выражению иерархиче-
ских отношений между субъектом речи и ее объектом: 

 
Подумай, 
  подумай, 
    подумай 
Об этом! <…> 
Припомни, 
  припомни, 
    припомни  
Об этом! [3, с. 71, 72]. 

 
Как только точки зрения автобиографического персонажа и лирического героя 

сближаются в плане оценки и идеологии, происходит слияние субъектов сознания, 
которое маркировано формально немотивированной сменой субъекта речи, (показа-
телем служит включение местоимения «я»): «Взгляни – / За тобою дороги побед. 
/ Послушай – / Твоими делами гордятся. / Прими, старшина, / От меня пистолет…» [3, 
с. 72]. Субъектная ситуация «я как другой» разрушает монолитность лирического со-
знания,  позволяет проследить динамику его метаморфоз и трансформаций.  

Становление как доминирующий элемент сюжетного единства в поэме «Опален-
ная юность» соотносится с аналогичным компонентом архаического сюжета – «поис-
ком», однако в произведении поэта он наделяется чертами процессуальности не толь-
ко внешней (перемещение автобиографического героя во времени и пространстве), но 
и внутренней: в него входит конкретная ситуативность и исторический контекст, бла-
годаря чему автобиографический персонаж и события его жизни (художественно пе-
реосмысленные) приобретают «сюжетное значение». Таким образом, сюжет станов-
ления личности автобиографического героя в его временной форме предстает как 
процесс диалектического развития, а в пространственной – как процесс диалогическо-
го взаимоосвещения субъектов сознания автобиографического «я» и событий.        
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Эволюция автобиографического персонажа в поэме Б. Шаховского одновременно 
обусловлена и обуславливает изменения мира, моделируемого в тексте: он «уже не 
внутри эпохи, а на рубеже эпох, в точке перехода от одной к другой»: «Тот окончил, 
а иных не стало, / Учится совсем другой народ» [3, с. 73]. 

Возвращение героя в институт, «дипломная защита» знаменует начало мирной 
жизни, где «”ни пантер”, ни бомб, ни “мессершмиттов”». Однако новым полем битвы 
становится «больничная кровать», к которой прикован лирический герой: «Кончен бой, 
но ты опять в кровати / И опять свидание с врачом» [3, с. 74]. 

В тринадцатой и заключительной – четырнадцатой – главках событийное время 
«догоняет» повествовательное («Не там, где событий истоки, / А здесь, / Через мно-
жество дней…» [3, с. 77]), а образы автобиографического персонажа и лирического 
героя-рассказчика сливаются. Герой показан в состоянии нарастающего психологиче-
ского конфликта с окружающей действительностью, он ощущает себя потерянным 
в этом мире и в то же время пытается найти своё место, оправдание своей жизни, ее 
смысл. Структурообразующими в финальных главках становятся мотивы одиночества 
и бессонницы, которые выступают как сопутствующие друг другу: 

 
Бессонница вместо подруги 
Со мной до утра просидит. <…>  
Заснула земля беспробудно 
Под хруст уплывающих льдин. 
Как трудно, 
Как трудно, 
Как трудно 
С недугом один на один [3, с. 76]. 

 
Смысловая насыщенность мотивов связана с реестром образов-олицетворений 

(телефона, часов, зимы, бессонницы): 
 

Молчит аппарат телефонный… <…> 
И трубку свою сокрушенно 
В ладонь рычага уронил. <…> 
Надорванным голосом вьюги 
Зима за окошком гудит. <…> 
Как трудно с такою старухой 
Безбрежную ночь перейти! [3, с. 76, 77]. 

 
Роль своеобразного «обрамляющего» сюжета играет любовная линия: мотив про-

щания героя с возлюбленной, «Машенькой», «березонькой» в начальном эпизоде транс-
формируется в мотив искушения мнимой разлукой в кульминационной тринадцатой глав-
ке («Знаю, ты уйдешь, и слава богу. / Уходи, но только не жалей» [3, с. 76]) и преобразует-
ся в мотив ожидания новой встречи и возрождения к жизни в финале («Покину глухую ал-
лею – / Разыскивать Машу пойду…» [3, с. 77]). Любовный сюжет намечен пунктиром 
и композиционно основан на диалектическом триединстве: «тезис – антитезис – синтез». 
Жертвенный отказ от любви, который переживает лирический герой во сне, и смирение 
с положением «инвалида», отождествляемые со смертью, противопоставлены победе над 
болезнью и торжеству любви и жизни, осознанию их высшей ценности. 

Однако событийный ряд формирует только внешний сюжет произведения, осо-
бую роль в тексте играют внефабульные связи между фрагментами. В поэме внешнее 
действие менее выражено, чем внутреннее, и служит «толчком к освобождению внут-
реннего процесса, в котором сосредоточивается главный интерес сюжета». Особое 
место в организации «внутреннего» сюжета отводится несовершенному «минус-
действию». Так, финал поэмы остается открытым: мотив поиска возлюбленной только 
намечен, судьба автобиографического героя не определена. К разряду минус-
действий можно отнести и сквозной для всей поэмы мотив неоконченного пути. 

Композиция произведения эксцентрична. Поэма состоит из четырнадцать частей, 
эпические главки чередуются с лирическими, которые, в свою очередь, образуют не-
кое семантическое единство, условно обозначенное нами как «рефлексивный» сюжет. 
К разряду авторских отступлений как потенциальных индикаторов контекстового цело-
го тяготеют как лирические главки (1-я, 3-я, 7-я), так и «медитативные вставки» (такие 
композиционные элементы, отличающиеся выходом субъекта высказывания за пре-
делы сюжетного ряда), в которых содержатся размышления героя о горе матерей, 
провожавших сыновей на фронт (2-я и 9-я главки), о преемственности поколений (2-я 
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главка), о подлинной отваге и страхе человека перед смертью (5-я и 6-я главки), 
о нравственном уроке потомкам (8-я главка); философско-риторические монологи 
о ненависти к ещё «не виденному» врагу (3-я главка), о коренном переломе в войне 
(6-я главка), о памяти о погибших (8-я и 9-я главки) и необходимости жить в их честь 
(10-я главка); диалоговые (разговор со старшиной в 4-й и 10-й главках) и онейрические 
(встреча с Машей во сне в 13-й главке) инкорпорации.  

Многие главки, которые в композиционном плане выполняют функцию авторских 
отступлений, тяготеют либо к жанру лирической миниатюры (1-я главка), либо к пей-
зажной или бытовой зарисовке (7-я главка), некоторые к гимну и оде, к реквиему или 
поминальному плачу (9-я главка). Медитативные фрагменты замедляют действие 
(«лирическая вставка означает паузу, остановку в развитии сюжета, кратковременный 
отдых от движения вперёд») и представляют собой эмоциональную беседу автора 
с читателем, универсальное содержание которой основано на общечеловеческом 
опыте. Лирические отступления в «Опаленной юности» подчас не выносятся за пре-
делы сюжета, сливаются с размышлениями персонажа или с описаниями, создавая 
определенное двухголосие.  

Обилие медитативных включений, тяготение самой структуры поэмы к лириче-
скому монологу и интраперсональному диалогу обусловлено ее исповедальным ха-
рактером. Диалогическая природа исповеди, ее адресованность «другому» (поколе-
нию фронтовиков, возлюбленной), без которого герой не может обойтись, выражается 
в поэме «Опаленная юность» в разнообразных вариантах: в форме аллюзивного фо-
на, отсылающего к «военной» поэзии современников, в форме разговора с подразу-
меваемым читателем, в форме авторских отступлений, в которых беседа с самим собой 
трансформируется в диалог с «другим» сознанием, в форме автоцитации (реминистемы 
памяти, «опаленной юности», бессмертия), сюжетные сближения (мотив прощания 
и ухода на войну) и парадейгматические образы дороги, причала, вьюги, превращающие 
текст поэмы и лирические стихотворения («Запало в память…», «Меня друзья не про-
вожали…», «На переподготовке») Б. Шаховского в единое смысловое поле. 

Таким образом, повествование в поэме носит нелинейный характер, оно изобилует 
про- и ретроспекциями, автобиографическое начало функционирует как особое «жизнен-
ное поле», импрессионистский «пейзаж души». Пространственные перемещения и сдвиг 
временных пластов, актуализация приемов метаписьма, ассоциативная логика сюжетно-
композиционного строения, переводящая в план подтекста причинно-следственные связи, 
полисубъектность и множественность сознаний, – все эти особенности поэтики «Опален-
ной юности» обуславливают его восприятие наивным читателем как некоего потока раз-
розненных впечатлений, незаконченных отрывков и черновых набросков. Нарративная 
ткань поэмы неоднородна: безличный и личные типы повествования чередуются. Лириза-
ции нейтрального повествования способствует особая техника «оживления» воспомина-
ний: немотивированный переход от настоящего к прошлому, от одного субъекта речи к 
другому осуществляется в границах художественного высказывания. Сознание лирическо-
го героя распадается на «я» в прошлом и «я» в настоящем. В моменты духовного кризиса 
автогенного персонажа актуализируется субъектная ситуация «я как другой»: вводится 
адресованное «ты» в значении «я». В некоторых главках речь лирического субъекта рас-
творяется в хоровом голосе обобщенного «мы». Таким образом, лирический герой в поэме 
«Опаленная юность» является носителем не только личного медитативно-
рефлексирующего, но и народного сознания фронтового поколения. 
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тер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Нарушение конфиденци-
альности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 
фальсификации материалов, изложенных в рукописи.  

Рецензия может быть предоставлена по соответственному запросу экспертных 
советов в ВАК РФ.  

В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к 
публикации рукопись и текст рецензии рассматриваются на заседании редколлегии. 
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публи-
кации статьи. Решение о целесообразности публикации принимается редколлегией и 
фиксируется в протоколе заседания.  

Если рецензент указывает на необходимость доработки материала, рукопись 
возвращается автору. В таком случае датой поступления в редакцию считается дата 
возвращения доработанной рукописи. Разъяснение нуждающихся в улучшении аспек-
тов производится редакторами журнала на основании полученной рецензии.  

Редколлегия информирует автора о принятом решении. Автору не принятой к пуб-
ликации рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ.  

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет. 
Не рецензируются:  
 рецензии на научную литературу, опубликованные в разделе «Рецензии»;  
 тексты выступлений на круглых столах;  
 материалы, публикующиеся в разделе «Научная жизнь АГУ». 
 
 

Статьи выражают точку зрения автора,  
с которой редколлегия может не соглашаться. 

Все материалы, поступающие в редколлегию журнала, 
проходят независимое рецензирование. 
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Научный журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура»  
Подписной индекс – 11170 
 

Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского 
региона в их взаимосвязи с современным развитием мира. 

Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с 
исследованиями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по 
проблемам Каспийского региона.  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Телефон: (8512) 24-64-95. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Геология, география и глобальная энергия» 
Подписной индекс – 11173 
 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, 
нефтегазоностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные 
для науки и производства, а также для обучения студентов естественного направления. 

 

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Телефон: (8512) 24-64-95. E-mail: asupress@yandex.ru 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований «Гуманитарные  
исследования» 

Подписной индекс – 11109 
 

В журнале публикуются статьи по широкому спектру проблем гуманитарного знания. 
Ведущие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Языкознание»,  
«Литературоведение».  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
Телефон: (8512) 24-64-95. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Прикаспийский журнал: управление и высокие  
технологии» 

Подписной индекс – 73313 
 

На страницах журнала представлены результаты исследований и новейшие  
разработки в области физических и технических наук. 
Ведущие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Управление  
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Телефон: (8512) 24-64-95. E-mail: asupress@yandex.ru 
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