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жизнь языка (Фигль-мигль. роман «Щастье») 1

В статье анализируются живые языковые процессы, происходящие в современной 
русской прозе. Актуальность связана с тем, что проблемы анализа художественного тек-
ста определяют развитие стилистики текста – перспективного направления современной 
филологии. В качестве материала исследования используется роман «Щастье», который 
написал писатель, публикующийся под псевдонимом Фигль-Мигль. Основные результаты 
исследования заключаются в том, что описание и анализ живых языковых процессов (жиз-
ни языка) отражает общее развитие современной художественной прозы, а также развитие 
литературного языка. Живые языковые процессы, выявленные в разных текстах, дают воз-
можность говорить о едином языковом пространстве современной русской прозы. Выводы, 
которые можно сделать в результате исследования, связаны с тем, что в современной лите-
ратуре проявляются традиции реализма, а также новые явления, которые свидетельствуют 
о динамичности, о движении, о жизни языка.

Ключевые слова: живые языковые процессы, художественная проза, традиции, жизнь 
языка. 

Galiya Dufarovna Akhmetova 
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Language Life (Figl’-Migl’. the Novel «Shchaste»)

The live language processes taking place in modern Russian prose are analyzed in the 
article. The significance of the research is connected with the problems of the analysis of the art 
text which define development of text stylistics – a perspective direction of modern philology. As 
a research material the novel «Shchaste» which was written by the writer being published under 
a pseudonym of Figl’-Migl’ is used. The basic results of research consist of the description and 
analysis of live language processes and reflect the general development of modern art prose, and 
also literary language development. The live language processes revealed in different texts, give 
the chance to speak about uniform language space of modern Russian prose. The conclusions 
which can be made as a result of research are connected with the fact that traditions of realism 
are revealed in modern literature, and new phenomena indicate dynamism, movement, language 
life.

Keywords: live language processes, art prose, traditions, language life.

1 Работа выполнена в рамках государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011).

Художественный текст остается живым и 
современным, пока у него есть читатели. Лю-
бой текст умирает, становится мёртвым, если 
у него нет читателя. Живой текст представ-
ляет собой структуру, которая является от-
крытой, динамичной, самоорганизующейся, 
взаимодействующей с другими литературны-
ми текстами. Мы рассматривали эти признаки 

живого текста на материале прозы. Мы отме-
чали, что признаком открытости текста мож-
но считать свободное «перетекание» компо-
нентов языкового материала из абстрактного 
языка в речь (текст) и наоборот. Это приво-
дит к динамичности, которая осуществляется 
словесными рядами (компонентами текста). 
Они, в свою очередь, являются строитель-
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ным материалом образов. Таким образом, 
словесный ряд – это динамический, ритмиче-
ский, живой компонент открытого текста. Са-
моорганизация текста связана с появлением 
в нём новых тенденций. И, наконец, взаимо-
действие с другими литературными текстами, 
без которого невозможно представить худо-
жественный текст.

Конечно, вызывает тревогу и недоумение 
тот факт, что почти нет читателей у нашей 
современной российской литературы. Даже 
сами молодые писатели выборочно относят-
ся к ней. «Какие книги – из недавно попадав-
шихся вам на глаза – вы бы посоветовали 
прочитать знакомым?» – спросили как-то пи-
сателя Романа Сенчина. Он ответил: «Боюсь 
показаться поколенческим шовинистом, но 
рекомендую прочитать «Саньку» и «Грех» 
Захара Прилепина, «Я – чеченец!» Германа 
Садулаева, «Тихий Иерихон» Олега Зоберна, 
«Землю Гай» Ирины Мамаевой, «Покемонов 
день» Дениса Гуцко, «Рубашку» и «Планку» 
Евгения Гришковца. Проза писателей стар-
ших поколений, за редким исключением, мне 
непонятна. И язык странный, и реалии не те. 
Хотя то, что писали, например, Владимир Ма-
канин и Людмила Петрушевская в 70-е, креп-
ко цепляет, нынешнее же – нет. Или к этому 
нужно прийти…»

Вот почему мы обратились к писателю, 
чьё  имя в литературе воспринимается не-
однозначно. Возможно, выбор произведения 
покажется кому-то странным. Но для того, 
чтобы сделать объективные выводы, необхо-
димо исследовать как можно больше текстов, 
причём самых разных.

Может быть, многие современные тек-
сты – это, своего рода, юродство, так распро-
странённое на Руси? Может быть, это лишь 
намерение казаться глупым – а на самом 
деле понимание мира лучше других? Юро-
дивые в православии – это странствующие 
монахи и религиозные подвижники. Цели 
мнимого безумия (юродства Христа ради) – 
это стремление скрыть собственные добро-
детели и намеренное навлечение на себя 
оскорблений. Как пишет А. М. Панченко: 
«Идеальный костюм юродивого – нагота»1. 
И далее: «Однако нагота двусмысленна. Это 
и «ангельский» символ души, и соблазн, без-
нравственность, олицетворение злой воли 
и бесовства (в готическом искусстве дьявол 
всегда изображается нагим). Этот «костюм» 

1  Панченко А. М. Русская история и культура: Работы 
разных лет. СПб. : Юна, 1999.

лицедея, как и его поступки, давал возмож-
ность выбора, для одних был соблазном, для 
других – спасением»; «Осмеяние мира – это 
прежде всего дурачество, шутовство. Дей-
ствительно, юродство тесно соприкасает-
ся с институтом шутов – и в поведении, и в 
философии. Основной постулат философии 
шута – тезис о том, что все дураки, а самый 
большой дурак тот, кто не знает, что он дурак. 
Кто сам себя признал дураком, перестаёт 
быть таковым. Иначе говоря, мир сплошь на-
селён дураками, и единственный неподдель-
ный мудрец – это юродивый, притворяющий-
ся дураком». Например, Кирилл Туровский 
назвал свой роман «Каждый сам себе дурак». 
Кирилл Туровский – это не древнерусский пи-
сатель. Под таким псевдонимом вошёл в рус-
скую литературу выпускник Литературного 
института им. А. М. Горького (2001 г.) Кирилл 
Волкодаев, ученик А. Рекемчука. Писателю 
отпущено было лишь тридцать шесть лет. В 
2011 г. Кирилла не стало. Он успел издать два 
больших романа: «Каждый сам себе дурак», 
«Никто никому ничего никогда». Третий ро-
ман («Brainstorm: Мозги на потолке») остался 
в набросках.

Но ведь всем ясно, что обличение зла – 
это главное в литературе реализма. Так не о 
реалистических ли традициях в современной 
русской литературе можно говорить сегодня? 
Думается, что да. Речь идёт именно об этом.

Фигль-Мигль – автор из Санкт-
Петербурга – печатается под псевдонимом. 
Однако подробных сведений о писателе нет. 
Неизвестно точно, где он живет и как его зо-
вут по-настоящему. Предполагают, что это 
женщина-преподаватель. Есть мнение, что 
это просто проект. Есть и другие предположе-
ния: Фигль-Мигль – это Павел Крусанов, или 
Виктор Топоров, или Татьяна Москвина, или 
это Михаил Трофименков, или Михаил Бра-
шинский. 

Главный герой романа «Щастье» [2] об-
ладает сверхъестественными способностя-
ми. Он путешествует по городу будущего – 
Санкт-Петербургу, который изменился так, 
что его почти невозможно узнать. Приключе-
ние, в которое пускается главный герой, ста-
новится опасным. 

Подобное постмодернистское повество-
вание требует и особого языка, что прояви-
лось уже в самом названии романа, а также в 
названиях разделов, которые звучат ритмич-
но, как стихи: «Сейчас», «Через час»,  «К ве-
черочку», «На всю ночку».
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Виртуальное произношение Интернета 
проникает в язык художественной прозы. Язык 
Интернета словно объединяет в себе пись-
менную и устную разновидности. Оставаясь 
письменным по существу (формально), он – в 
то же время – проявляет произносительные 
особенности, фиксирующиеся графически. 
Графические особенности шрифта активно 
используются и писателями в современной 
художественной прозе. На наш взгляд, воз-
можно говорить даже о графическом словес-
ном ряде как композиционном компоненте 
текста. Виртуальное произношение включает 
в себя следующие разновидности: 1) графи-
ческое отражение реальных особенностей 
произношения, 2) графическое отражение 
гипертрофированного произношения (для 
усиления эффекта реально звучащей речи), 
3) «игра звуками», основанная на фонетиче-
ском слухе и служащая экспрессивности об-
щения, заменяющая разговорные интонации 
и невербальные средства общения. 

Многие примеры виртуального произно-
шения, графически закрепившиеся в текстах, 
стали обычными, встречаются они и в романе 
«Щастье»: 

«– Ты меня ваще за таракана держишь, – 
прошипел дежурный. 

– Вы сами себя так позиционируете. Я 
просто реагирую. 

– Я вот те ща среагирую!»; «-О-БЫЧ-
НЫЙ НЕ-ЩА-С-С-СТНЫЙ СЛУЧАЙ, – разгла-
гольствовал Вильегорский <…>». 

Игра в произношение, начавшаяся в Ин-
тернете под влиянием «олбанского» языка, 
приобрела постепенно собственный смысл, 
собственную философию. Олег Зоберн, на-
звавший сборник своих рассказов «Шырь», пи-
шет: «Россия – это безоблачное небо, похожее 
на могилу, это ширь, написанная через «ы».

В рассказе «Жертвы объёма» писатель 
употребляет окказиональный дефис – и, ви-
димо, функция его в этом случае именно 
произносительная, дефис употребляется 
для быстрого проговаривания: «Она останав-
ливается возле небольшой полки с прозой-
минус-двести-семьдесят-три-градуса, так 
Леша называет эту полку, – там панкуха и 
революционная романтика, там вдоволь про-
теста, садизма и наркоты».

В романе А. Рекемчука «Скудный Мате-
рик» (1968 г.), написанном в те годы, когда ни 
о каком «олбанском» не могло быть и речи, 
уже встречается тем не менее виртуальное 
произношение, хотя, конечно, это может быть 
самой обыкновенной субъективацией: «И на 

заборах, на фонарных столбах появляются 
объявления, писанные от руки: «Продается 
дом с хорошим участком», «Срочно продаеца 
мебель»…» Но слишком уж необычно смо-
трится подобное написание в романе шести-
десятых годов.

Честно говоря, содержание романа 
«Щастье» смутно просматривается в тексте. 
Но одновременное появление «Щастья», 
«Шыри» и «Жунглей» не случайно. Все три 
произведения объединяет не только гра-
фическая форма, отразившая виртуальное 
произ ношение, но и содержание, хотя и не-
много смутное – бедная, несчастная Россия, 
неведомая её широта – и всё это непролаз-
ные джунгли, потому что и культура, и лите-
ратура, и образование – всё какое-то убогое. 
И в этих джунглях человек все-таки ищет свет, 
и находит его. 

Как в книге «Жунгли» появляется глу-
поватая песенка «Кегли, джунгли, фигли-
мигли…», так и в романе «Щастье» появ-
ляются Джунгли: «– Вы как хотите, – сказал 
Муха, – а ведь это Джунгли»; «Я смотрел на 
тяжелое страшное цветение Джунглей, пред-
ставляя, как мы туда войдем, как отворятся 
ворота в благоухание»; «– Что там, за Боль-
шеохтинским кладбищем? – спросил я.

– Джунгли.
– А за Джунглями?
– Там Джунгли навсегда, – сказал Злобай. 

– Мы – последнее место на континенте, где 
теплится сознательная жизнь»; «Если бы ри-
совать карты поручили мне, то всем джунглям 
я дал бы разные названия. Например, место, 
где мы повстречали Кропоткина, – Веселые 
Джунгли, Бодрые Джунгли. Эти же, Джунгли 
По Ту Сторону Обводного, определенно были 
Патетическими»; «– Больно ты, малыш, прыт-
кий, – разворчался сталкер. – Не в музей, чай, 
явился, так и веди себя! Джунгли чего захотят, 
то сделают, идти помогут, в болотине потопят. 
Каждый кустик здеся со смыслом, каждому 
деревцу поклониться надоть: здравствуй, де-
ревце, дай дорогу путничкам, укажи тропки 
верные, звериные - -».

Мы же обратимся к языку романа. Не-
смотря на странное содержание, язык отли-
чается разнообразием, и языковые процес-
сы, имеющие место в современной прозе, 
отразились в этом повествовании в полной 
мере, что и позволяет считать язык романа 
живым. Хотя некоторая странность повество-
вания не могла не проявить себя в языковых 
разрушениях, например, в ритмическом сбое: 
«Она сидела молча, неподвижно, устало сжи-
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мая нелепою тряпочку». Ненужная в данном 
случае ритмичность разрушает целостность 
повествования. Языковая разрушительность 
отражается и в следующих синтаксических 
построениях: «Широкое простое лицо с плав-
ной точностью воды отражает трепет неиспо-
ведимых путей бумажной жизни»; «В любом 
движении, поступке, даже помысле».

Грамматические сдвиги проявились, 
конечно, в образовании субстантивирован-
ных прилагательных и причастий, что стало 
традицией в языке художественной про-
зы: «С ним ушли отчаявшиеся и нетерпели-
вые, но сам он умел ждать и не отчаялся»;  
«<…> горестное и торжественное овеще-
ствится в горькое и тяжелое <…>»; «<…> та-
кой иссушающей жаждой было для Фиговид-
ца прекрасное, которое пребывало вечным 
лишь потому, что вечно умирало, забывая 
себя в каждый следующий миг». 

Один из героев романа так и назы вается – 
Разноглазый (почти как Клетчатый в «Масте-
ре и Маргарите»).

Чаще всего субстантивированные прила-
гательные используются для передачи цвета 
и его оттенков: «Зрачок медленно расплы-
вается по радужной оболочке, гася чёрным 
сперва её ртутно-серый блеск <…>»; «<…> 
каждый раз одеваются в свежее»; «Потёр-
тое и выцветшее на Петроградской сейчас в 
моде <…>»; «Аптека (пестрота мелкого, яр-
кого на смутно-белом фоне стен) ничем не 
отличалась от наших»; «<…> глаза остава-
лись неподвижными, серые на сером <…>»; 
«<…> вспышки красного <…>»; «Наконец-то 
толмач поднял веки, узенько блеснул медово-
коричневым»; «<…> лысый в чёрном <…>»; 
«<…> щеголявшие в чёрном и цветном под 
чёрным <…>». 

Устойчивыми стали в современной про-
зе грамматические сдвиги, связанные с ок-
казиональной функцией в тексте наречия, 
например, шутливое употребление книжного 
наречия «любознательно»: «– И у вас анархи-
сты? – любознательно спросил Муха».

Следующий пример может уже считаться 
более традиционным: «Грустно, терпко за-
пахло лавандой». Например, в стихотворе-
нии Т. Бек «Финский залив» словосочетание 
«грустно пахнут» придаёт лиризм, как и в про-
заическом тексте:

Всё забыла, всё приемлю 
В этот раскалённый день... 
Как из ковшика, на землю 
Солнце льёт густую лень. 

Господи, какое счастье! 
Чайки, сосны, комары. 
Мокрые рыбачьи снасти 
Пахнут грустно до поры. 

Но ещё придёт хозяин. 
Будет море, будет риск! 
Будет резок и отчаян 
Маленькой моторки визг.

Невыделенная прямая речь также явля-
ется традиционной. Её структурное и ком-
позиционное слияние с авторским текстом 
свидетельствует о единстве текста, внутри 
которого выявляются стилистически марки-
рованные отрезки, не выделенные графиче-
ски: «Только отпугивай, знаешь ли, пояснил 
он мне в первый же раз, просто отпугивай»; 
«Где ты, машинально бормочу я, покажись».

Для синтаксиса свойственно употребле-
ние неоднородных определений в функции 
однородных: «<…> полюбовались из кустов 
на сам Дом – чудесный и игрушечный, как 
розово-белый торт <…>».

Употребление личных глаголов в зна-
чении безличных хоть и является обычным 
грамматическим явлением, но все-таки в ху-
дожественном тексте приобретает особую 
образность: «Мессия пришёл!» – льстиво 
шептало, шелестело и повизгивало вокруг».

Несомненна аллюзийная связь предыду-
щего текста со стихами А. Фета:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

Графическая маркированность текста 
проявляется в употреблении особого шрифта 
(курсив, крупный шрифт, жирный шрифт), а 
также особого знака – двойного дефиса, ко-
торый используется в незаконченной прямой 
речи (чаще всего – в репликах персонажей) 
вместо многоточия: «– Парапсихология здесь 
бессильна, – сказал я. – Вызовите доктора, а 
он пропишет вам покой, диету, смену занятий, 
поездку в Павловск - -».

Языковая игра с устойчивыми сочета-
ниями традиционно продолжает употребле-
ние в прозе данного словесного ряда: «Оба 
вопроса Антиной пропустил мимо красивых 
маленьких ушек»; «<…> совмещал приятное 
с приятным»; «Выдержка у него была отлич-
ная: не так легко витать в облаках под чьим-
то пристальным взглядом, но он витал ровно 
столько, сколько заметил». Свободное упо-
требление устойчивых выражений проявляет-
ся либо в придании им прямого значения, 
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либо в их изменении, либо в метатекстовых 
оценках: «Всё это оформлялось в горы, кучи 
и кучки всячины, которую можно назвать вся-
кой, а можно и не называть».

Живые метафорические определения 
часто употребляются рядом с существи-
тельными, обозначающими части тела че-
ловека: «палец», «рука», «нога» и под., в 
результате чего метафорическая окказио-
нальность теряется, а сами словосочетания 
становятся почти общеупотребительными: 
«Охранник колупнул озадаченным пальцем 
страницу»; «<…> тугодумная рука пальцем 
поправляла чертёж»; «Он яростной рукой 
растолкал посуду <…>»; «<…> и бодрой 
ногой шагнувших в нувориши»; «Ты же пой-
ми, как я увижу патологию голым глазом?»; 
«Илья все примечает своими ленивыми 
глазами, и в них скользит пугающая, злая 
радость обладания»; «<…> озадаченная го-
лова <…>»; «<…> символ власти перешёл 
из его изумлённой руки в мою бесстрастную 
<…>»; «И кастет порхал в забавлявшейся 
руке»; «Весёлой рукой из кастрюльки были 
вытряхнуты следы чьёй-то жизнедеятель-
ности; крысиное гнездо, быть может»; «<…> 
идти живыми и даже веселыми ногами вслед 
за своими логическими построениями»; «С 
некоторыми я уже был знаком; там-сям мне 
помахали ленивые руки».

Конечно, есть и такие словосочетания, 
употребление которых является традицион-
ным, хотя метафоричность ещё можно уло-
вить, особенно рядом с приведёнными выше 
многочисленными примерами: «Я повернул-
ся вслед за его указующим пальцем»; «Он су-
нул ей в неловкую руку аккуратную тетрадку»;  
«Я потрепал его по глупой голове и зашагал 
к Исполкому».

«Оживающие» части человеческого тела 
становятся в романе настолько распростра-
нёнными, что наряду с определениями по-
являются глаголы-сказуемые со значением 
мыслительного действия: «Кулак доктора, 
изготовившийся грянуть в зеленые железные 
ворота, неожиданно передумал»; «Мухина 
рука, поднявшаяся отвесить Жёвке подза-
тыльник, неожиданно передумала».

Реже «живые» метафорические опреде-
ления употребляются рядом с существи-
тельными, совсем не имеющими отношения 
к живому: «<…> совал руки в дружелюбные 
корзинки с пирожками <…>».

Метафорические глаголы-сказуемые упо-
требляются реже. Чаще всего это языковая 

игра: «Аристид Иванович плеснул словами и 
по бокалам»; «<…> на длинном носу укромно 
гнездились очки».

Наверное, традиция уходит к А. С. Пуш-
кину: «Цепями общими гремим, // Бьем волны 
дружными ногами» («Братья разбойники»).

Если же необычные сравнения сочета-
ются с другими существительными, они со-
храняют окказиональность: «<…> с мокрыми 
резиновыми запахами». О роли метафоры в 
современном художественном тексте пишет 
в своей диссертации, например, Ю. В. Звез-
дина [1].

Свойственный для современной прозы 
уход в метафору проявляется в романе от-
крытым метатекстом, в котором метафоры 
выступают как реалии: «Всё, что находилось 
на нашем берегу, на этой карте было изобра-
жено метафорами поверх белого простран-
ства. Например, на севере, там, где – пред-
положительно – жили мы, было написано: 
Скифские Морозы. Там, где – предположи-
тельно – было Автово, картограф каллигра-
фически написал: Великая Степь. Между 
Морозами и Степью помещались Болота 
Мрака, Безводные пески и Дикие Звери».

Метафорические образы носят неинтер-
текстуальный характер: «Он улыбался, под-
жимая, а потом слегка выпячивая губы, скла-
дывавшиеся в засохший, уродливый бутон».

Близки к метафорам окказиональные 
сравнения: «Он переводит дыхание. Его се-
рое лицо качается, как клочок тумана, глаза 
пропадают».

В композиционном отношении интересны 
яркие ремарки. С одной стороны, они способ-
ствуют драматизации повествования. Но важ-
нее то, что в этих живых ремарках заключена 
субъективированность, выраженная монтаж-
ной формой: «– То же самое можно сказать 
и о правде, – отозвался я. Я заметил, как 
(вспыхнула спичка) книги за его спиной блес-
нули, словно были из серебра»; «В бледном 
взгляде (глаза снова стали видны, светлые на 
темнеющем фоне) быстро мелькнуло уваже-
ние». В некоторых случаях ремарки-вставки 
отличаются метафоричностью и некоторой 
философской отстранённостью от текста: 
«Усилие немедленно все забыть только раз-
задоривает память, старит его лицо. (Когда-
нибудь потом я скажу ему, что старческое 
беспамятство не разглаживает морщин). Его 
четкий профиль оплывает, красивые губы 
изъязвлены кислотой времени <…>».

Метатекстовые ремарки могут появиться 
в том случае, если в повествовании есть се-
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мантические сдвиги: «Его цвет (яркий индиго) 
подчёркивал и светлые тона шарфа, и насы-
щенные матовые (глуховатые, если можно 
так сказать о цвете) – темно-синего ватника». 
Подобная метатекстовая ремарка встречает-
ся у Г. Щербаковой («Ангел мёртвого озера»): 
«Оглушительно (глупо сказано по отношению 
к запаху) пахнет мышами».

Контаминированные ремарки, совмеща-
ющие свойства ремарки и реплики, также но-
сят метатекстовый характер: «– Какая инте-
ресная форма правления! – возрадовался он. 
– Аристократическое государство, лишённое 
царской власти!! – («Аристотель назы вает 
олигархию вырождением аристократии», – 
бормотнул он в скобках). – Соперничество 
сильнейших приводит к тому, что они обу-
здывают друг друга. – («Человеческая пороч-
ность ненасытна», – бормотнул он)».

Композиционные повторы – довольно 
эффектный приём построения текста, вводи-
мый в повествование с разными целями. На-
пример, для передачи движения: «– Девуш-
ка, – начал я, следя за ползущей, ползущей 
шапкой».

Повторы могут передавать и течение вре-
мени, особенно если в этом случае меняется 
грамматическое время глагола, например, с 
прошедшего на настоящее постоянного дей-
ствия. В таких случаях могут повторяться 
расширенные контексты: «Человек сидел на 
полу, привалившись к стене, и яркая-яркая 
лампочка двумя четкими бисерными капля-
ми отражалась в его полуслепых от бессон-
ницы глазах. Он сидел на старом шерстяном 
одеяле, одеяло было прожжено. В комнате не 
было окон, не было времени, почти не оста-
лось жизни. <…>

Он сидит на полу, на старом шерстяном 
одеяле, на одеяле остались следы пепла и 
дыры; сидит, привалившись к стене, сидит в 
комнате без окон; та же поза, то же измучен-
ное лицо, те же невидящие, выжженные яр-
ким светом глаза».

Перечисленные языковые процессы, мо-
жет быть, и не в полной мере способствуют 
созданию живых художественных образов, – 
но все же традиции, а также новые явления 
свидетельствуют о динамичности, о движе-
нии, о жизни языка.
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the Role of Homogeneous Parts of a Sentence in Forming 
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(based on I. S. turgenev's Prose)
The significance of this work is determined by its orientation to the establishment of the 

writer’s role in conceptualization of the fiction world, such as an initial constant as space. The aim 
of this work was to reveal the role of the homogeneous parts of sentences in forming the category 
of space to extend the description of the structure and semantics of this category in the language 
on the whole and in linguistic artistic picture of the world. The authors analyse types of homogene-
ous parts of sentences with local meaning and their functions in forming the category of space in 
linguistic artistic picture of the world. In Turgenev’s prose homogeneous parts of sentences with 
local meaning on the one hand, substantially expand spatial perspective of the text, and on the 
other hand participate in expressing not only the static but also the dynamics of the space and 
syncretic type of speech combining the signs of the statics and dynamics.

Keywords: category of space, linguistic artistic picture of the world, prose, homogeneous 
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Семантика пространства имеет разноо-
бразные средства выражения на всех уров-
нях языковой системы. Вместе с тем роль 
однородных членов предложения в её фор-

мировании только начинает исследовать-
ся [1], хотя расширение структурной схемы 
предложения, по наблюдению Л. Д. Беднар-
ской, – «это употребление рядов однородных 
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членов с характеризующей и экспрессивной 
функцией. В художественном описании автор 
рисует картину объективного мира, создавая 
свой художественный мир, многообразие и 
разнообразие подробностей и деталей окру-
жающего мира, значимые для него признаки, 
увиденные и оцененные только самим авто-
ром. Из осколков, мазков, понятных и важных 
только ему, из отобранных рядов однородных 
членов предложения автор собирает своё 
волшебное зеркало, отражающее мир» [5]. 

Предметом нашей статьи является языко-
вая художественная картина мира, представ-
ленная в таком своем компоненте, как про-
странство. Под языковой художественной кар-
тиной мира понимаем «художественный образ 
мира, выраженный в языковой форме» [2].

Объект исследования – однородные чле-
ны предложения как средство выражения ка-
тегории пространства.

Актуальность работы обусловлена тем, 
что она ориентирована, во-первых, на изуче-
ние взаимосвязи языка и культуры, языка и 
личности в культуре; во-вторых, на установ-
ление роли писателя в концептуализации 
мира художественного произведения, такой 
его изначальной константы, как простран-
ство; в-третьих, актуальным является меж-
дисциплинарный характер работы, так как 
предметом исследования является языковая 
художественная картина мира.

Научная новизна работы заключается в 
том, что в статье впервые исследована роль 
однородных членов предложения в формиро-
вании категории времени в языковой художе-
ственной картине мира.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в том, что она решает ряд актуальных 
лингвистических проблем и открывает новые 
перспективы исследования языковой худо-
жественной картины мира. В результате про-
ведённого исследования были обогащены 
представления о системе языковых средств 
выражения пространства, о взаимодействии 
лексических и грамматических средств вы-
ражения локальной семантики. Данные, по-
лученные в результате анализа фактического 
материала, могут служить основой для сопо-
ставительного анализа категории простран-
ства в языковой художественной картине 
мира других авторов.

Практическая значимость работы опреде-
ляется тем, что результаты исследования мо-
гут найти применение в практике вузовского и 
школьного преподавания, в элективных курсах 
для учащихся общеобразовательных школ.

Цель работы заключается в выявле-
нии роли однородных членов предложения 
в формировании категории пространства с 
тем, чтобы углубить описание структуры и 
семантики этой категории в языке в целом и в 
языковой художественной картине мира.

Для достижения цели необходимо после-
довательно решить ряд частных задач:

1. Выделить, систематизировать и опи-
сать однородные члены предложения как 
средство выражения семантики простран-
ства на материале художественной прозы 
И. С. Тургенева.

2. Выявить роль однородных членов 
предложения в формировании категории про-
странства в языковой художественной карти-
не мира И. С. Тургенева. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют постулаты классическо-
го отечественного языкознания Ф. И. Бус-
лаева В. В. Виноградова, Д. Н. Овсянико-
Куликовского, А. М. Пешковского, А. А. Шах-
матова, Л. В. Щербы и др., современного 
струк турно-семантического направления 
В. В. Бабайцевой, Л. Д. Беднарской, П. А. Ле-
канта, В. Н. Перетрухина, Н. С. Валгиной, 
Д. Э. Розенталя, К. Я. Сигала и др.

При этом основной акцент делается на 
постулатах структурно-семантического на-
правления, так как оно развивает традиции 
русского классического языкознания, опира-
ется на многоаспектность исследования язы-
ковых явлений [3].

В исследовании реализован индуктивный 
подход к материалу, основанный на наблюде-
нии над функционированием языковых средств 
выражения категории пространства в художе-
ственной прозе И. С. Тургенева и фиксации 
фактов, приводящих к их обобщению и осмыс-
лению. Также в работе применён описательный 
метод и филологический анализ текста.

По мнению В. В. Бабайцевой, однород-
ные члены предложения – это одно из прояв-
лений структурно-семантической категории 
синтаксиса – однородности. При этом одно-
родные члены предложения характеризуют-
ся набором следующих дифференциальных 
свойств:

1) обычно выражают однородные понятия;
2) занимают позицию одного члена пред-

ложения;
3) связанны между собой сочинительной 

связью, образуют блок однородных членов 
предложения, который, в свою очередь, свя-
зан с каким-либо членом предложения под-
чинительной связью;
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4) часто имеют одинаковое морфологи-
ческое выражение [4, с. 387]. 

В языковой художественной картине 
мира И. С. Тургенева преобладают много-
компонентные однородные члены, бинарных 
конструкций значительно меньше.

Особая позиция детерминанта, выра-
жающего тему высказывания, – начало пред-
ложения, – сгущение детерминантов места, 
распространённых согласованными и несо-
гласованными определениями; сказуемое, 
выраженное в рематической части глаголом 
несовершенного вида со значением переме-
щения, позволяют автору создать подробное 
динамическое описание пространства, объ-
единить его разнородные элементы идеей 
пути, образом дороги: Мимо бесконечных 
обозов, мимо постоялых двориков с ши-
пящим самоваром под навесом, раскры-
тыми настежь воротами и колодезем, 
от одного села до другого, через необо-
зримые поля, вдоль зелёных конопляни-
ков, долго, долго едете вы. «Лес и степь». 

Два однородных детерминанта места, 
также выражающих тему высказывания, ис-
пользуются в ЯХКМ прозы писателя для обо-
значения частей мира, с которыми связано 
какое-либо проявление природы: Из недра 
вековых лесов, с бессмертного лона вод 
поднимается тот же голос: «Мне нет до 
тебя дела, – говорит природа человеку, – я 
царствую, а ты хлопочи о том, как бы не 
умереть». «Поездка в Полесье».

Сгущение однородных обстоятельств 
места, выраженных топонимами, обозначаю-
щими зарубежные города и страны, способ-
ствует оформлению на административно-
политической карте ЯХКМ прозы И. С. Тур-
генева частей чужого пространства, которые 
активно осваивает герой произведения: Че-
тыре года с лишком провел он [Литвинов] в 
Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил 
в Бельгию, в Англию, трудился добросо-
вестно, приобрел познания <…>. «Дым».

Актуализация в рематической части не-
полного восклицательного предложения с 
незамещенными позициями подлежащего и 
сказуемого двух однородных обстоятельств, 
выраженных отадъективными существи-
тельными с усилительными частицами, по-
зволяет автору оценить чужое пространство, 
охарактеризовать его: Уезжает она [Елена] – 
и куда? даже страшно подумать! В какую 
даль, в какую глушь! «Накануне».

Сгущение в простом двусоставном пред-
ложении или в предикативной единице слож-

ного предложения однородных подлежащих, 
часто распространённых согласованными и 
несогласованными определениями, при ска-
зуемом, выраженном формой глагола несо-
вершенного или совершенного вида во мно-
жественном числе со значением движения 
во встречном направлении, создают особый 
синкретичный тип речи, объединяющий в 
себе особенности повествования и описания. 
Сказуемые используются для повествования 
о дороге. Однородные подлежащие, импли-
цитно выражающие бытийность, и распро-
странённые определения, детально описы-
вают пункты трассы, последовательно, друг 
за другом возникающие в процессе преодо-
ления героями пространства. Коммуникатив-
но нерасчленённые высказывания создают 
целостное детализированное описание про-
странства, объединённое ключевой идеей 
русской языковой картины мира – идеей пути. 
Картина пространства при перемещении ге-
роев по сельской местности характеризуется 
панорамным изображением, масштабностью 
и разнородностью включённых в неё элемен-
тов, которые могут обозначать и природные, 
и искусственно созданные объекты открытого 
пространства, и объекты административно-
политического членения территории, и зда-
ния, то есть мир в его многообразии: Попа-
дались и речки с обрытыми берегами, и 
крошечные пруды с худыми плотинами, 
и деревеньки с низкими избёнками под 
тёмными, часто до половины разме-
танными крышами, покривившиеся мо-
лотильные сарайчики с плетёнными из 
хвороста стенами и зевающими вороти-
щами возле опустелых гумен, и церкви, 
то кирпичные с отвалившеюся кое-где 
штукатуркой, то деревянные с накло-
нившимися крестами и разорёнными 
кладбищами. «Отцы и дети». Городской пей-
заж более однороден: Не успели новые зна-
комцы обменяться и полусотней слов, как 
уже замелькали перед ними дрянные подго-
родные мещанские домишки с продавленны-
ми тёсовыми крышами, с тусклыми пятна-
ми света в перекривленных окошках; а там 
загремели под колёсами камни губернской 
мостовой, тарантас запрыгал, заметался 
из стороны в сторону... и, подпрыгивая при 
каждом толчке, поплыли мимо глупые ка-
менные двухэтажные купеческие дома с 
фронтонами, церкви с колоннами, трак-
тирные заведения... «Новь».

Соединительные отношения между ком-
понентами ряда, перечислительная интона-
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ция, часто подкрепленная использованием по-
вторяющегося союза и, семантика глагольного 
сказуемого создают ощущение незавершённо-
сти, открытости, динамизма пространства.

Двухкомпонентные ряды, выполняющие 
функцию однородных подлежащих в преди-
кативных единицах сложного предложения, 
объединяют семантически однотипные эле-
менты, обозначающие части мира природы: 
В Орловской губернии последние леса и 
площадя исчезнут лет через пять <…>. 
«Хорь и Калиныч».

Использование при двух однородных под-
лежащих сказуемого в форме единственного 
числа семантически усложняет одну из пре-
дикативных частей предложения и приводит 
к тому, что второй компонент ряда приобре-
тает признаки главного члена номинативного 
предложения. Детерминант там, заявляющий 
тему предложения, семантически соотносится 
уже не с блоком однородных подлежащих, а 
с каждым из них по отдельности, имплицитно 
выражая признак бытийности объектов откры-
того и закрытого пространств. Распростране-
ние связанных сочинительной связью подле-
жащих согласованными и несогласованными 
определениями подчёркивает автономность 
и статичность каждого объекта пространства 
в цельной картине: Там у ней был великолеп-
ный, отлично убранный дом, прекрасный сад 
с оранжереями <…>. «Отцы и дети».

Двухкомпонентные однородные главные 
члены односоставного номинативного пред-
ложения, выраженные отадъективными су-
ществительными, актуализируют в описывае-
мом пространстве две его разные, часто нега-
тивные характеристики: Там места приволь-
ные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, 
сухмень... «Касьян с Красивой Мечи».

Сгущение в одном предложении одно-
родных обстоятельств места и обстоятель-
ственных дополнений, распространённых 
согласованными и несогласованными опре-
делениями, расширяющих состав сказуе-
мого, выраженного глаголом совершенного 
вида со значением распространения света 
на предмет, позволяет автору создать с по-
мощью языковых средств в художественном 
пространстве плоскость и расположить на 
ней детально описанные объекты открыто-
го пространства: Не успел я отойти двух 
вёрст, как уже полились кругом меня по 
широкому мокрому лугу, и спереди, по за-
зеленевшимся холмам, от лесу до лесу, 
и сзади по длинной пыльной дороге, по 
сверкающим, обагренным кустам, и по 

реке, стыдливо синевшей из-под редеюще-
го тумана, – полились сперва алые, потом 
красные, золотые потоки молодого, горяче-
го света... «Бежин луг».

Итак, сгущение однородных обстоя-
тельств и дополнений, расширение состава 
сказуемого помогает автору художественной 
действительности распространить какое-
либо действие на значительное количество 
объектов пространства.

От семантики глагольного сказуемого за-
висит тип речи текста. 

Так, сказуемое, выраженное глаголом со-
вершенного вида со значением встречного 
движения, и однородные дополнения, рас-
пространённые согласованными и несогла-
сованными определениями и обозначающие 
детально описанные пункты трассы, создают 
(как и в отдельных контекстах с однородными 
подлежащими) синкретичный тип речи, со-
вмещающий признаки повествования и описа-
ния: Тарантас перебрался через обширную 
базарную площадь, всю провонявшую капу-
стой и рогожей, миновал губернаторский 
дом с пёстрыми будками у ворот, частный 
дом с башней, бульвар с только что по-
саженными и уже умиравшими деревцами, 
гостиный двор, наполненный собачьим 
лаем и лязгом цепей, и, понемногу выбрав-
шись за заставу, обогнав длинный, длинный 
обоз, выступивший в путь по холодку, сно-
ва очутился в вольном загородном воздухе, 
на большой, вербами обсаженной дороге –  
и снова покатил шибче и ровней. «Новь». 
Однородные дополнения рематической части 
высказывания используются для целостного, 
детализированного описания пространства, 
объединённого ключевой идеей русской язы-
ковой картины мира – идеей пути.  

Сказуемое, выраженное глаголом со зна-
чением избирательного воспроизведения пред-
мета или восприятия чего-либо органами зре-
ния, и однородные дополнения, называющие 
объекты открытого пространства, используют-
ся автором в статическом описании простран-
ственной перспективы: Он [Паншин] постоян-
но рисовал один и тот же пейзаж: на первом 
плане большие растрёпанные деревья, в 
отдаленье поляну и зубчатые горы на не-
босклоне. «Дворянское гнездо»; Домик тоже 
был новенький, только что построенный, и 
далеко виднелся через речку и поле. «Дым».

В прозе И. С. Тургенева широко представ-
лены синкретичные однородные члены пред-
ложения, совмещающие объектное и опреде-
лительное значения. Такой однородный ряд 
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чаще всего распространяет подлежащее или 
главный член номинативного предложения со 
значением ‘бытие объекта пространства’. 
При этом однородные определительные до-
полнения отражают разнообразие составных 
частей объекта пространства или дифферен-
цируют описываемые объекты: Вот уездный 
городок с деревянными кривыми домишка-
ми, бесконечными заборами, купеческими 
необитаемыми каменными строениями, 
старинным мостом над глубоким оврагом... 
«Лес и степь»; Громады дворцов, церквей 
стоят легки и чудесны, как стройный сон 
молодого бога <…>. «Накануне».

Реже однородные определительные до-
полнения, распространенные согласованны-
ми определениями, относятся к дополнениям, 
выраженным топонимами. Однородный ряд 
в этом случае используется и для описания 
объекта пространства, и для расширения его 
границ: Марья Дмитриевна не раз в душе по-
жалела о своем хорошеньком Покровском с 
веселой речкой, широкими лугами и зелё-
ными рощами <…>. «Дворянское гнездо»;

Немногочисленные синкретичные одно-
родные члены предложения, совмещающие 
обстоятельственное и объектное значения, 
выраженные существительными в фор-
ме множественного числа и обозначающие 
объек ты административно-политического  
чле не ния территории, распространяя сказуе-

мое, представленное глаголом несовершен-
ного вида со значением разнонаправленного 
перемещения в пространстве, используются 
в художественном тексте для максимального 
расширения границ земного пространства: 
Ну, и будет ходить этот Тришка по сёлам 
да по городам <...>. «Бежин луг».

Таким образом, в языковой художествен-
ной картине мира И. С. Тургенева к средствам 
выражения категории пространства относят-
ся однородные члены предложения. Одно-
родные члены предложения с локальным 
значением, с одной стороны, значительно 
расширяют пространственную перспективу 
художественного текста, с другой, – участву-
ют в выражении не только статики, но и ди-
намики пространства, а также синкретичного 
типа речи, совмещающего признаки статики 
и динамики.

Статичное состояние пространственной 
субстанции передают, как правило, бинарные 
конструкции. Бинарные однородные детерми-
нанты места и подлежащие с семантикой про-
странства служат для обозначения частей мира, 
с которыми связано какое-либо проявление при-
роды. Однородные обстоятельства места, выра-
женные топонимами, обозначающими зарубеж-
ные города и страны, используются в топографи-
ческой функции, создавая на административно-
политической карте ЯХКМ прозы И. С. Тургенева 
зарубежное пространство.
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Каждый текст диалогичен, на это не раз 
указывали М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман и мно-
гие другие. Учёт автором смысловой позиции 
адресата – одно из свойств текста, особенно 
художественного. 

Принято выделять диалогическое един-
ство, состоящее из реплики-стимула (ини-
циирующей, инициальной реплики), которая 
выражает коммуникативную инициативу го-

ворящего, и реплики-реакции, предполагаю-
щей ответ, реакцию на стимул говорящего. 
Взаимодействие реплик обеспечивает мену 
коммуникативных ролей, а также смену субъ-
ектов общения – говорящего и слушающего. 
В диалоге один и тот же субъект может вы-
ступать и как адресат, и как адресант. 

Однако нередко в художественном тек-
сте, особенно в поэтическом, диалогическое 
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единство трансформируется: может отсут-
ствовать одна из реплик (реплика-стимул или 
реплика-реакция), при наличии коммуника-
тивной направленности диалога. 

Говоря о диалоге в художественном 
тексте, следует иметь в виду, что диалог в 
художественном тексте однонаправлен, он 
исходит от автора произведения, что не раз 
было отмечено в отечественной лингвистике  
(см. работы О. Б. Сиротининой [7], Г. Г. По-
лищук [7], М. Б. Борисовой [1] и др.). Под-
чёркивая характер ситуации или особенно-
сти речевого стиля персонажей, автор, если 
прибегает к неясности диалога, подчиняет её 
осознанной цели.

Многие исследователи отмечают в каче-
стве отправной точки развития и формирова-
ния диалога XIX в. (например, В. В. Одинцов 
в своей книге «Стилистика текста» [6] обозна-
чает поэзию А. С. Пушкина как начало фор-
мирования художественного диалога).

Однако ещё в поэзии эпохи классицизма 
намечается движение по направлению к диа-
логу. Поэтому рассмотрение движения поэзии 
эпохи классицизма по направлению к диа-
логу представляется актуальным. Это дви-
жение проявляется в нескольких аспектах, в 
основном в изменении функционирования 
компонентов, входящих в диалог. В качестве 
таких компонентов выступают обращение, 
ремарка. 

Особенно ярко движение к диалогу про-
явилось в изменении функций такого компо-
нента диалога, как обращение, к которому мы 
обратимся в данном исследовании.

«Обращение – одно из главных средств 
универсального характера, выработанных 
языком для обслуживания человеческого 
общения, для установления связи между вы-
сказываниями и субъектами общения, для 
интеграции разных сторон и компонентов си-
туации общения в единый коммуникативный 
акт» [2, с. 4]. Обращение является обязатель-
ным компонентом диалога. Оно выполняет 
одну из самых основных функций, свойствен-
ных диалогу как явлению, – функцию адре-
сованности. Обращение – это «называние» 
адресата, определение адресата.

Обращённость – одно из свойств поэти-
ческого текста, оно служит средством пере-
хода от одного речевого плана к другому, не-
редко выполняет композиционную функцию. 

Именно композиционная функция была 
присуща обращению в поэзии эпохи ранне-
го классицизма (например, произведения 
Ф. Прокоповича). В этих текстах обращения 

выступают в качестве такого композицион-
ного элемента, как зачин, начало текста. 
Адресат, которому направлен текст, впослед-
ствии не упоминается, и текст приобретает 
другую коммуникативную направленность – 
обращённость не конкретному, определён-
ному адресату, а обобщённому читателю, 
т. е. «всем».

Однако уже в сатирах А. Кантемира об-
ращения выступают не только как зачин, но 
и как отправная точка рассуждения. Так, в са-
тире «На хулящих учение» обращение к уму 
провоцирует рассуждение по поводу учения, 
власти «гордости, лени, богатства» над му-
дростью, истинный же адресат сатиры обо-
значен в заглавии («На хулящих учение»). Не 
случайно второе название этой сатиры «К уму 
своему», таким образом, обозначается двой-
ственность адресата. В этой сатире через об-
ращение к уму реализуется адресованность 
к людям, не ценящим ум и учение: Таковы 
слыша слова и примеры видя,/ Молчи, уме, 
не скучай, в незнатности сидя./ Бесстраш-
но того житье, хоть и тяжко мнится,/ Кто 
в тихом своём углу молчалив таится;/ Коли 
что дала ти знать мудрость всеблагая,/ Ве-
сели тайно себя, в себе рассуждая/ Пользу 
наук; не ищи, изъясняя тую,/ Вместо похвал, 
что ты ждёшь, достать хулу злую// [3].

В качестве адресатов, «хулящих учение», 
выступают различные социальные слои, в 
том числе духовенство и судьи.

«Нет правды в людях, – кричит без-
мозглый церковник,/  – ещё не епископ я, а 
знаю часовник,/ Псалтырь и послания бегло 
честь умею,/ В Златоусте не запнусь, хоть 
не разумею» [3].

Так, один из представителей духовен-
ства, который обозначен как церковник, знает 
много служебных текстов (часовник, Псал-
тырь, послания, Златоуст), но не понимает 
их содержание. Для его характеристики Кан-
темиром приводится определение безмоз-
глый, глагол речевого действия, передающий 
эмоции говорящего кричит. 

Церковник стремится стать епископом. 
Епископом хочешь быть – уберися в рясу/ 
Сверх той тело с гордостью риза полосата/ 
Пусть прикроет; повесь цепь на шею от зла-
та,/ Клобуком покрой главу, брюхо – бородою,/ 
Клюку пышно повели – везти пред тобою;/ В 
карете раздувшися, когда сердце с гневу/ Тре-
щит, всех благословлять нудь праву и леву./ 
Должен архипастырем всяк тя в сих познати/ 
Знаках, благоговейно отцом называти./ Что 
в науке? что с неё пользы церкви будет?// [3].
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Известно, что в лице епископа изображе-
но реальное лицо – архиепископ Ростовский 
Георгий Дашков, который стремился к архаи-
зации, возрождению патриаршества. 

Архаизация в данном контексте является 
признаком невежества, стремление к возрож-
дению древних порядков для лирического ге-
роя А. Кантемира свидетельствует о против-
лении наукам и учению.

Структура сатиры «К уму своему» реали-
зует установку на диалог, адресованность к 
слушателю или читателю. Это можно назвать 
внетекстовым диалогом, который предпола-
гает прямое обращение автора к читателю в 
разных его проявлениях и подразумевает как 
экзотерические смыслы (понятные всем, а не 
только подготовленным читателям) и смыслы 
эзотерические, обращённые к подготовлен-
ным читателям.

Включение в текст сатиры реплики цер-
ковника представляет собой внутритексто-
вый диалог, т. е. диалог с эксплицированным 
в тексте адресатом, в качестве которого вы-
ступает одушевлённый собеседник, одухот-
воряемое понятие, олицетворяемый предмет. 
Эта реплика переводит читателя с коммуни-
кативного плана лирического героя Кантеми-
ра в коммуникативный план церковника. Сме-
на речевого субъекта проектирует изменение 
коммуникативного плана.

Обращение к речевому плану церковни-
ка приводится для подтверждения того, о чём 
сообщает читателю лирический герой А. Кан-
темира – о невежестве и нежелании познать 
науку и учение. Все это усиливает ощущение 
непонимания, невежества, неуважения к уму 
и разуму. 

Другая сатира «Филарет и Евгений» («На 
зависть и гордость дворян злонравных») 
представляет собой сатиру с включением 
диалога. Для этой разновидности сатир свой-
ственно диалогическое построение. В таких 
случаях диалог включается в ткань стихот-
ворной сатиры, является её центром, фор-
мой, выражающей основную мысль автора. 
В сатире сталкиваются два речевых плана: 
план сторонника петровской «Табели о ран-
гах» (Филарет) и противник этого документа 
(Евгений). Стилистика и тональность реплик 
обоих персонажей одинакова: ни в речи Фи-
ларета, ни в речи Евгения не встречаются 
грубых просторечных слов. Это закономерно 
для поэзии эпохи классицизма, для которой 
характерно соответствие предмета речи сти-
лю: о высоком пишут высоким слогом, о низ-
ком – низким.

Уже в поэзии М. В. Ломоносова происхо-
дит движение от риторики к «пиитике», меня-
ется функция обращения. Обращение в поэ-
зии М. В. Ломоносова постепенно становится 
показателем коммуникативной направлен-
ности текста: Кто скоро толь тебя, Калчак,/ 
Учит Российской вдаться власти,/ Ключи 
вручить в подданства знак/ И большей избе-
жать напасти?// Ср. также:  Любовь России, 
страх врагов,/ Страны полночной Героиня,/ 
Седми пространных морь брегов/ Надежда, 
радость и Богиня,/ Велика Анна, Ты доброт/ 
Сияешь светом и щедрот:/ Прости, что раб 
твой к громкой славе,/ Звучит что крепость 
сил Твоих,/ Придать дерзнул некрасный стих/ 
В подданства знак Твоей державе [5].

Адресат определяет эту направленность. 
В поэзии Ломоносова в реализации обра-
щения как компонента диалога наблюдается 
зависимость от жанра и штиля. Так, в жанре 
оды, написанной высоким штилем, обраще-
ние выступает как показатель коммуникатив-
ной направленности текста. 

Подобно Кантемиру, Ломоносов в ткань 
текста вплетает реплики персонажей. Так, в 
«Оде на взятие Хотина» в общий текст вклю-
чаются реплики персонажа, обозначенного, 
как Герой: Герою молвил тут Герой:/ «Не 
тщетно я с тобой трудился,/ Не тщетен 
подвиг мой и твой,/ Чтоб россов целый свет 
страшился./ Чрез нас предел наш стал ши-
рок/ На север, запад и восток./ На юге Анна 
торжествует,/ Покрыв своих победой сей»./ 
Свилася мгла, Герои в ней;/ Не зрит их око, 
слух не чует [5].

Героем в данном контексте является 
воин, который прославляет свою страну, свою 
императрицу. Обращение указывает на адре-
сата, выраженного личным местоимением 2 л. 
ед. ч. (с тобой), притяжательным местоиме-
нием (твой). В начале реплики интонационно 
выделяются герой-адресант и герой-адресат, 
для этого используются местоимения мой – 
твой, впоследствии герои объединяются, что 
выражается в местоимении – нас.

Реплика Героя является фрагментом 
внутритекстового диалога, обращение же 
к побеждённым от лица лирического героя 
представляет собой внетекстовый диалог: 
Целуйте ногу ту в слезах,/ Что вас, агаря-
не, попрала,/ Целуйте руку, что вам страх/ 
Мечем кровавым показала./ Великой Анны 
грозной взор/ Отраду дать просящим скор;/ 
По страшной туче воссияет,/ К себе по-
винность вашу зря./ К своим любовию горя,/     
Вам казнь и милость обещает// [5].
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Обращение выражено формами повели-
тельного наклонения глагола (Целуйте), а 
также притяжательным местоимение (ваш), 
личным местоимением (вам). 

Для поэзии Ломоносова, как и для поэ-
зии Кантемира, свойственно и обращение к 
своему уму, духу. Однако если у Кантемира 
это обращение имело характер сатиры, то у 
Ломоносова оно придаёт  умиротворённое 
настроение: Уже прекрасное светило/ Про-
стерло блеск свой по земли/ И божия дела 
открыло:/ Мой дух, с веселием внемли;/ Чу-
дяся ясным толь лучам,/ Представь, каков 
зиждитель сам!// [5].

 В жанре стихотворений, написанных низ-
ким или средним штилем, диалог стилизует 
разговорную речь, таким образом, обращение 
является в этом случае показателем адресо-
ванности. В таких стихотворениях структура 
диалога нередко повторяет, с одной стороны, 
структуру живого диалога, с другой – дра-
матургический текст: Ночною темнотою/ 
Покрылись небеса,/ Все люди для покою/ 
Сомкнули уж глаза./ Внезапно постучался/ 
У двери Купидон,/ <…> «Кто так стучится 
смело?» -/ Со гневом я вскричал./ «Согрей 
обмерзло тело, -/ Сквозь дверь он отвечал. 
-/ Чего ты устрашился?/ Я мальчик, чуть 
дышу,/ Я ночью заблудился,/ Обмок и весь 
дрожу»./ Тогда мне жалко стало,/ Я свечку 
засветил,/ Не медливши нимало/ К себе его 
пустил.<…>Он громко засмеялся/ И тотчас 
заплясал./ «Чего ты испугался? -/ С насмеш-
кою сказал. -/ Мой лук ещё годится,/И цел и 
с тетивой:/ Ты будешь век крушиться/ От-
нынь, хозяин мой»// [5].

В этом стихотворении представлен диа-
лог Купидона и лирического героя, от лица 
которого идёт повествование. Снова реали-
зуется внетекстовый диалог – с читателем – и 
внутритекстовый диалог лирического героя 
и Купидона. Речь Купидона стилизуется под 
живую разговорную речь, это обусловлено в 
том числе и возрастом мальчика.

В стихотворениях, написанных средним 
или низким штилем, стилизуются конструк-
ции и слова, свойственные живой речи (коль): 
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,/ 

Коль больше пред людьми ты счастьем 
одарен!/ Препровождаешь жизнь меж мяг-
кою травою/ И наслаждаешься медвяною 
росою./ <…> Ты скачешь и поешь, свободен, 
беззаботен,/ Что видишь, всё твое; везде в 
своем дому,/ Не просишь ни о чем, не должен 
никому// [5].

Традицию М. В. Ломоносова поддер-
живает А. П. Сумароков, в поэзии которого 
обращения также выступают показателями 
коммуникативной направленности стихотво-
рения. Так, в эпистоле II «О стихотворстве» 
обращение (вы), уточнённое придаточным 
предложением (которые стремитесь на 
Парнас), называет адресата – поэтов, вер-
нее, людей, считающих себя поэтами: О вы, 
которые стремитесь на Парнас,/ Нестрой-
ного гудка имея грубый глас,/ Престаньте 
воспевать! Песнь ваша не прелестна,/ Ког-
да музыка вам прямая неизвестна./ Но в на-
шем ли одном народе только врут,/ Когда 
искусства нет или рассудок худ?// [9].

В стихотворении «К неправедным су-
диям» представлена структура, подобная 
структуре предыдущего текста: обращение, 
выраженное местоимением вы, уточнение 
(хранители уставов и суда): О вы, храни-
тели уставов и суда,/ Для отвращения от 
общества вреда/ Которы силою и должно-
стию власти/ Удобны отвращать и приклю-
чать напасти/ И не жалеете невинных по-
ражать!// <…> Иль вы забыли то, что время 
скоротечно/ И что и на земли нам счастие 
не вечно?/ Неправду видит бог и внемлет 
бедных стон;/ Что вы ни мыслите, о всем 
известен он,/ А что творите вы, так то 
и люди знают,/ Которые от вас отчаянно 
стонают// [9]. Местоимение вы неоднократ-
но повторяется, что, с одной стороны, явля-
ется художественным приёмом, а с другой – 
приметой разговорной речи. 

Итак, развитие диалога в классицистиче-
ской поэзии происходит посредством движе-
ния от риторического начала к поэтическому, 
от формального диалога к диалогу, близкому 
к диалогу в разговорной речи, от обращения, 
выполняющего композиционную функцию, к 
обращению, называющему адресата.
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The article analyses the peculiarities of Platonov’s drama in which folklore themes motives 
and images have a great importance. It is maintained  that understanding of the  author’s usage of  
folklore  can’t result only in using the folklore works fragments  in  literary texts and  the author’s 
usage of  folklore  is defined as the writer’s orientation at the artistic system of  folklore as a whole, 
including axiological arrangements, mental  stereotypes, motives  and images. On the material 
of one of the first plays by A. Platonov «Fools on the Periphery» basic aesthetic principles of the 
author in depicting characters and events are identified, which rise to the folklore perception of 
the world.
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Обращение к проблеме взаимодействия 
литературного творчества и фольклора пред-
полагает понимание глубокой диалектично-
сти феномена «фольклоризм писателя». Под 
ним нельзя подразумевать лишь особенности 
использования в художественном тексте эле-
ментов устной народной поэзии – отрывков из 
песен, сказок, цитации пословиц и поговорок, 
упоминания имён фольклорных персонажей 
(хотя это, безусловно, сигналы для читателя 
и исследователя). При анализе художествен-
ного наследия автора необходимо «учитывать 
его латентный (скрытый) фольклоризм, за-
висимый не только от фольклорных реалий, 
сюжетов или образов <…>, а от фольклора, 

который проявляется на уровне мировоззре-
ния и мироощущения в единой целостной ху-
дожественной системе» [5, с. 9].

Мы исходим из того, что фольклоризм пи-
сателя определяется, помимо использования 
готовых форм фольклора, единством худо-
жественных принципов отражения действи-
тельности в фольклоре (подробнее см. [1]) 
и литературе. Данная проблема ставилась и 
решалась в работах В. П. Аникина, В. Е. Гусе-
ва, У. Б. Далгат, А. И. Лазарева, Д. С. Лихаче-
ва, Д. Н. Медриша и др. По мнению А. И. Ла-
зарева, фольклоризм – это особое качество 
литературного произведения, «связанное с 
его народностью, зависимостью от эстетики 
фольклора» [3, с. 3]. 
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Фольклоризм художественного мышле-
ния А. Платонова имеет свои истоки. Писа-
тель родился в Воронежской губернии, для 
которой, по замечаниям исследователей, ха-
рактерны вполне определённые и глубокие 
фольклорные традиции: уроженцами воро-
нежской земли были знаменитый собиратель 
сказок А. Н. Афанасьев, поэты А. В. Кольцов 
и И. С. Никитин, творчество которых прониза-
но элементами народного творчества. Имена 
воронежских сказочниц А. К. Барышниковой 
и А. Н. Корольковой в ХХ в. стали известны 
далеко за пределами области. 

Язык и образы фольклора занимают важ-
ное место в  художественно-поэтической си-
стеме А. Платонова. Благодаря осмыслению 
действительности в русле фольклорного со-
знания  платоновский текст обретает ёмкий, 
универсальный характер, ему становится 
присуща художественная соотнесённость с 
рядом аналогичных жизненных явлений. 

В центре настоящей статьи находится 
феномен использования поэтики фолькло-
ра в драматургическом творчестве Андрея 
Платонова на примере одной из первых его 
пьес – «Дураки на периферии» (1928). Эта 
сатирическая драма не была опубликована 
при жизни писателя и стала частью литера-
турного процесса и театра лишь в XXI в., по-
сле напечатания в сборнике «Ноев ковчег» 
(М., 2006). 

В своих литературно-критических ста-
тьях, рецензиях на пьесы А. Платонов неод-
нократно указывал, что драматические про-
изведения, и особенно сатиру, нужно писать, 
обладая достаточным жизненным и художе-
ственным опытом: «Главное в сатирическом 
произведении – это глубокая, могучая мысль, 
проникающая общественное явление до дна, 
до истины, и подчиняющая себе всё осталь-
ное – и прелесть слова, и движение сюжета, 
и характеры героев» [8, с. 167]. У каждой пла-
тоновской пьесы – огромная, большой жиз-
ненной правды предыстория, в которой сли-
ты социально-философские идеи и гумани-
стические мысли писателя: «Сатира должна 
остаться великим искусством ума и гневного 
сердца, любовью к истинному человеку и за-
щитой его» [8, с. 168]. 

Писателя явно привлекала мысль, что те-
атр – это концентрированная вселенная, где 
посредством игры происходит осуществление 
«новой  реальности» (П. А. Флоренский). Это-
му соответствовало мировосприятие раннего 
А.Платонова, его вера в возможность «пере-
создания» Вселенной с использованием энер-

гии земли и людей. Человек, его разум стали 
осознаваться в ту эпоху как огромная сила, 
но вопрос заключался в том, куда она долж-
на быть направлена. Театр, понимаемый как 
«внутренний синтез эпохи» (В. Мейерхольд), 
и должен был дать ответ на этот вопрос. 

Название пьесы отвечает «теоретическим 
положениям» автора о поиске истины именно 
на периферии. В 1926 г. в статье «Фабрика 
литературы» Андрей Платонов, задумавший-
ся о коренном улучшении способов литера-
турного творчества, написал: «Искренние 
литераторы отправляются в провинцию, на 
Урал, в Донбасс  <…>, наконец, просто ста-
новятся активистами жилтовариществ (для 
вникания [подчеркнуто нами. – И. А.] в быт, в 
ремонт примусов, в антисанитарию квартир и 
характеров, в склочничество и т. д.). Нам же 
нужна в литературе диалектика социальных 
событий, звучащая как противоречие живой 
души автора» [8, с. 46].

Место действия пьесы – уездный городок 
Переучётск, с названием которого в сознание 
читателя/зрителя входит тема бюрократизма 
и чиновничьего отношения к своему делу. По-
нимание связи Платонова с устной народной 
традицией помогает прояснить смысл назва-
ния произведения. Герои – те самые дураки 
(или «дурни», как в народной социально-
бытовой сказке), которые «лоб расшибут» и 
доведут дело до абсурда, до полной нелепо-
сти. Их поступки рождают смех –  сатириче-
ский, обличительный, обнажающий истинное 
положение дел в уездном городе. 

«Афиша» и описание места действия 
в начале первого акта явно отсылают нас к 
гоголевской комедии «Ревизор», что, по за-
мыслу автора, получает своё конкретное под-
тверждение в финале пьесы, в четвертом 
акте, когда на сцене появляется «старший ра-
ционализатор». Завязка действия определе-
на нежеланием счетовода Ивана Павловича 
Башмакова нести расходы в связи с возмож-
ным рождением ребёнка его женой, Марьей 
Ивановной: «Чего я желаю? – Я желаю – не 
родить. Я уже родил свою норму. А без ко-
миссии нельзя сделать аборта, на основа-
нии обязательного постановления» [6, с. 14]. 
Итак, первоначально перед нами разворачи-
вается реальная жизненная коллизия: «дети 
всегда не вовремя», социальные условия не 
позволяют их «завести» (такова «мудрость» 
обыденного, мещанского сознания).

Образ Ивана Павловича – многоплано-
вый: очевидна его связь с Акакием Акакиеви-
чем Башмачкиным («рифмовка» фамилий не 
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случайна), и с «маленьким человеком», и с 
Иваном-дураком, героем социально-бытовой 
сказки (не путать с Иванушкой-дурачком из 
сказки волшебной). Иван Павлович, как и ска-
зочный дурень, не вписывается в социальные 
условия новой эпохи. Всё, что он мог совер-
шить как мужчина и отец, он сделал в «до-
революционный период»: «От первой жены в 
дореволюционный период у меня есть трое 
детей». Он, как и все мещане, живёт в про-
шлом и настоящем.  Платонов в присущей 
ему манере – через языковую игру, широко 
используемую в народной драме и райке – 
подчёркивает несоответствие Ивана Павло-
вича новым задачам эпохи: «Мы живем в на-
стоящие времена, а не в будущие» [6, с. 14]; 
«В своё время [подчеркнуто нами. – И. Г.], а 
именно до революции, я родил троих детей» 
[6, с. 16]. 

Комиссия охматмлада  («охрана мате-
рей и ихних младенцев») в «узком» составе 
приходит в дом Башмаковых для «обследо-
вания материяльного положения» и вынесе-
ния решения на месте. Асбурдность ситуа-
ции становится очевидной не сразу, а через 
отдельные ремарки автора и реплики персо-
нажей: «Члены держат в квартире себя, как 
татары в Древней Руси» [6, с. 18]; «ЕВТЮШ-
КИН. Говори чохом и без утайки. А то преда-
дим суду за бюрократизм» [6, с. 20]. «ИВАН 
ПАВЛОВИЧ. Товарищ председатель, убеди-
тельно прошу, не заставляйте родить. Лучше 
я куда-нибудь пожертвую. Родить я никак не 
могу. Я не хочу увеличивать основные кадры 
беспризорников. Я свою активность поте-
ряю. У меня бюджет лопнет. Непосредствен-
но умоляю вас» [6, с. 21]. 

На сцене перед зрителями постепенно 
предстаёт комическая ситуация (разворачи-
вающаяся вполне в традициях народного теа-
тра) «скрупулёзного» обследования и допроса 
комиссией свидетелей и «прочих заинтересо-
ванных лиц». В итоге «охматмлад» приходит 
к выводу: «Комиссия постановляет… Пиши… 
Комиссия, состоящая… перечисли нас… по-
становляет… Гражданке Башмаковой, М. И. – 
родить! Точка. Ввиду необнаружения к данно-
му делу препятствия» [6, с. 23]. «ИВАН ПАВ-
ЛОВИЧ. <…> (Громко – комиссии.) Не губите 
жизнь, не родите детей! <...>» [6, с. 24]. 

Ситуация усугубляется тем, что отцом ре-
бёнка считает себя присутствующий при раз-
бирательстве Глеб Иванович Рудин, письмо-
водитель милиции. Марья Ивановна, долгое 
время равнодушно взирающая на всё, после 
принятия комиссией решения останавлива-

ет секретаря Ащеулова Василия Степанови-
ча словами: «Васька, голубчик, мой милый, 
ребёночек-то ведь твой!» [6, с. 24]. 

Кажется, что пьеса приобретает анекдо-
тический характер, чего стремился избежать 
Платонов-драматург. Любовь коварство, изме-
на – не более чем банальность, у автора же 
другая цель, другая сверхзадача. В 1937 г., в 
статье «Общие размышления о сатире – по 
поводу, однако, частного случая» писатель 
замечает: «Забавность, смехотворность, по-
теха сами по себе не могут являться смыс-
лом сатирического произведения, нужна ещё 
исторически истинная мысль и, скажем прямо, 
просвечивание идеала или намерения сати-
рика сквозь кажущуюся суету анекдотических 
пустяков» [8, с. 165]. «Просвечивание идеала» 
невозможно для А. Платонова без «мысли на-
родной», которая обнаруживается в фольклор-
ных аллюзиях и реминисценциях, но не толь-
ко. «Истинная мысль» писателя-драматурга 
раскрывается в пьесе через мотивы и образы 
народной драмы («Лодка», «Шайка разбой-
ников» и др.) и разбойничьей, удалой песни 
(«Из-за острова на стрежень…»). 

В целом развитие сюжета рассматривае-
мого произведения тесно связано с темой 
разбойников. Эта тема в творчестве А. Пла-
тонова постепенно обретала свои очертания. 
Так, в нескольких стихах из сборника «Голу-
бая глубина», датируемых 1921 г., обнару-
живаем своеобразные поиски героя эпохи. 
В стихотворении «Небо вверху голубое…» 
лирический герой соотносит своё внутреннее 
мироощущение и переживания с двуединым 
«царем и разбойником» [7, с. 473], а в сти-
хотворении «Сказка» строки: Мальчик вырос 
в атамана, / Сжег деревню, мать-отца /  
И ушел на лодках рано / У земли искать кон-
ца [7, с. 475] предлагают вариант обретения 
героем своего предназначения («восстанов-
ление утраченной справедливости»). Именно 
с темой разбойников в пьесу входит фоль-
клор на уровне цитации. 

Общая картина неблагополучия жиз-
ни подчёркнута судьбой Марьи Ивановны: 
«Уйду я от вас, чертей, в разбойники, в леса, 
в атаманы, в батьки и матки» [6, с. 17]. Слова 
об уходе в разбойники станут лейтмотивом 
пьесы, ритмически организующим действие, 
только ритм этот не приводит к возникнове-
нию марша жизни, а сродни похоронному 
маршу: хоронят мечты, надежды людей, ко-
торые погрязли в «болоте» быта, а в конце 
концов похоронят и будущее – родившегося 
ребёнка. 
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Для А. Платонова оказываются значи-
мыми традиции русской народной драмы о 
разбойниках («Лодка», «Шайка разбойников» 
и др.). В соответствии с сюжетом народной 
драмы, но в «снятом», завуалированном виде 
перед нами предстают атаман Евтюшкин – 
председатель комиссии Охматмлада, его не-
пременный спутник и помощник есаул Ащеу-
лов – секретарь комиссии, фамилия которого 
созвучна популярному персонажу казачьего 
фольклора, воспроизводятся также черты и 
функции других действующих лиц. 

Марья Ивановна – это первопричина со-
бытий и её реплики-вздохи – фон для разво-
рачивающихся действий. Образ Марьи Ива-
новны – сложный, понять его можно лишь в 
многоаспектном комплексе мифологических 
универсалий, литературных архетипов и 
фольклорных констант, во взаимодействии 
смыслов языческой, христианской и автор-
ской мифологии: Марья Ивановна – это и ар-
хетип Хаоса, и мать-сыра земля, и богороди-
ца (Мария). 

Кажется, что в пьесе сатирически «обы-
грывается» христианский миф о непорочном 
зачатии, но упреки в неверности отсутству-
ют, соитие Марии со многими, по Платонову, 
не блуд, а поиск гармонии в разъятом, раз-
рушенном мире. «Старая» семейная мораль 
разрушена, а «новая» (по А. Коллонтай) не 
прижилась, так как противоречит изначаль-
ной сути русской женщины, предназначение 
которой – быть не просто женой, подругой, 
но прежде всего матерью. В русском фоль-
клорном сознании сформировалось два типа 
женских персонажей: в текстах волшебных 
сказок это Василиса Премудрая и Елена Пре-
красная. Но, как видим, Платонову важна не 
абсолютная мудрость (пусть даже царствен-
ная – Василиса), не идеальная красота (Еле-
на), а способность быть (бого) матерью. 

Писатель вводит в текст пьесы строки 
из известной народной лирической песни:  
«Э-эх, ва субботу, да в день ненастный, нель-
зя в поле работать…» [6, с. 44], что позволяет 
ему выразить «мнение народное» о ситуации 
в городе, а через неё и в стране в целом. В 
одном из вариантов текста данной песни есть 
значимый фрагмент: 

Не про нас ли, друг мой милый,
Люди бают, эх,
Люди бают, говорят?

Тебя, молодца, ругают,
Меня, девицу, эх,
Меня, девицу, бранят?..

Картина «ненастного дня» является сим-
волическим выражением эмоционального со-
стояния героев. В сюжете лирической песни 
после картины непогоды говорится, что воз-
любленные пойдут гулять «в зелёный сад», 
где им будет петь соловей – в фольклоре не 
только певец любви, но и вестник разлуки. 
Отметим, что и «зелёный сад» в народной 
лирике – тоже амбивалентный образ, это не 
только символ радости и счастья, но и печа-
ли, будущего расставанья (ср. сад – досада). 
Принцип аналогии между миром природы и 
внутренним миром человека, близкий худо-
жественному мироощущению А.Платонова, 
лежит в основе большинства способов выра-
жения лирического начала. В нашем случае 
немаловажно подчеркнуть и другой значимый 
аспект поэтики фольклорного текста – «выра-
жение определённого отношения к этим фак-
там и явлениям»,  «показ богатства народных 
мыслей, чувств, переживаний» [4, с. 106].

От  частного случая автор – через пес-
ню – поднимается до обобщения: неустроен-
ность жизни героев связана с нерешённостью 
проблемы семьи и брака в советском обще-
стве 1920-х гг. в целом. Мы понимаем, что 
Платонов явно поддерживает прежнюю, так 
называемую «крестьянскую мораль» и тра-
диционное представление о семье и противо-
поставляет свою художественную позицию 
новой морали, идеологами которой были 
А. Коллонтай и М. Горький (см. комментарии 
к пьесе [6, с. 687–688]).  

Финал пьесы трагичен: пока все «судили-
рядили», кому забрать ребёнка, с кем будет 
жить Марья Ивановна, оказалось, что «маль-
чик мертв». Все комиссии-суды, разговоры-
споры бессмысленны и никчемны, если 
утрачен ребенок. Тема смерти в творчестве 
А. Платонова предстает и как философская 
(онтологическая), и как аксиологическая про-
блема. Факт смерти героя часто ставит точ-
ку в размышлениях автора и читателя о сути 
происходящего, «по плодам» мы постигаем 
истинный смысл существования человека. 
Нельзя не обратить внимание на количество 
смертей в произведениях Андрея Платонова, 
что уже отрефлексировано и выражено ис-
следователями: «За редкими исключениями, 
смерть человека не является в мире Платоно-
ва событием. Но есть существо, гибель кото-
рого всегда стоит в центре трагически напря-
женной жизни и событием которой выносится 
последняя оценка делам человеческим. Это 
существо – ребёнок» [2, с. 555].
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В заключение отметим, что именно фоль-
клорные образы (дурней из социальной сказ-
ки, неудачливых влюблённых из лирической 
песни и др.) и мотивы (разбойничьей удали, 
предводительства и др. из прозаического 
и лирического фольклора) становятся тем 

ключом, с помощью которого приоткрыва-
ется многомерная концептуальная органи-
зация авторского мировидения, выявляется 
сложное переплетение в тексте эстетических 
принципов и художественных приёмов фоль-
клора и литературы.
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paronymy differentiation are revealed; typical cases of paronymy mixture of terms in scientific texts 
are analysed.

Keywords: scientific text, terminology paronymy, metalanguage of linguistics, language system.

Динамичные процессы интеграции, диф-
ференциации и усложнения знания, харак-
терные для современного этапа развития 
общества, находят своё отражение в языке 
науки, который, с одной стороны, существует 
обособленно от общеязыковой стихии, с дру-
гой – тесно связан с ней. Изменения касаются 
и самых информационно ёмких единиц науч-
ного текста – терминов, поскольку развитие 
научного знания, формирование большого 
числа научных школ и направлений неизбеж-
но ведёт к эволюции содержания существую-
щих терминов, к появлению новых термино-
логических единиц, расширению круга терми-
нологических вариантов.

Одной из актуальных проблем современ-
ной научной коммуникации выступает тер-
минологическая паронимия, под которой мы 
понимаем ненамеренное (не отрефлексиро-
ванное автором) сближение сходных, но не 

тождественных по звучанию терминологи-
ческих единиц, обладающих самостоятель-
ным содержанием и формой. В основе па-
ронимии в научном тексте лежит не столько 
наличие в языке созвучных лексических об-
разований, дифференцированных по форме 
и содержанию, сколько сама возможность 
ошибочного отождествления слов на основе 
частичной общности их морфологической и 
семантической структуры. 

В целом проблеме паронимии в русском 
языкознании уделено немало внимания. Опу-
бликованы монографические исследования: 
«Паронимы в русском языке» (М., 1974) и 
«Паронимия в русском языке» О. В. Вишня-
ковой (М., 1984), «Лингвистическая природа 
паронимов русского языка» Т. В. Веракши 
(СПб., 2000); написан ряд статей (см., на-
пример, работы А. В. Юхановой, Ю. Т. Лю-
стровой, Ю. А. Бельчикова, А. П. Критенко, 
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Л. А. Киселёвой, О. В. Вишняковой и др.), из-
дано несколько лексикографических трудов: 
«Трудные случаи употребления однокорен-
ных слов русского языка» Ю. А. Бельчикова 
и М. С. Панюшевой (1968), «Англо-русский и 
русско-английский словарь «ложных друзей 
переводчика»» (1969), «Словарь паронимов 
русского языка» Н. П. Колесникова (1971), 
«Словарь паронимов современного русского 
языка» О. В. Вишняковой (1981), «Словарь 
паронимов русского языка» Ю. А. Бельчико-
ва, М. С. Панюшевой (2004). Всё это позво-
лило отграничить паронимию от смежных 
явлений в языке – омонимии, синонимии; 
сформировать представление о паронимах 
как системном явлении парадигматического 
и синтагматического уровней языка, как ор-
ганической части лексической системы, как 
категории ортологии и стилистики.

Однако до сих пор недостаточно внима-
ния уделяется терминологическим паронимам 
как единицам, смешение которых в научных 
текстах ведёт не только к стилистическим, но 
и к смысловым потерям, к нарушению эписте-
мической точности (см. [4; 8]). Строгая диф-
ференциация понятий, уточнение их места 
в системе, разграничение смежных явлений 
и фиксация результатов этой деятельности 
языковыми средствами – одна из важных за-
дач научных исследований. За проблемой раз-
граничения терминологических паронимов мы 
усматриваем общетеоретическую проблему 
соотношения формы и содержания в языке. 

Одним из первых чётко и однозначно 
проблему соответствия термина выражаемо-
му им понятию поставил С. В. Гринёв, автор 
«Введения в терминоведение» (М., 1993): 
«Даже незначительная разница близких по 
смыслу слов свидетельствует о том, что мы 
имеем дело с двумя близкими, но тем не ме-
нее разными понятиями, и, следовательно с 
разными терминами». Именно он указал на 
смешение таких понятий, как системность 
термина (имманентное свойство принад-
лежности каждого термина к определённой 
системе терминов) и систематичность 
термина (отражение в форме термина его 
места в системе терминов и связей с други-
ми понятиями), дефинированность терми-
на (наличие у термина дефиниции) и дефи-
нитивность термина (отражение в форме 
термина основных признаков называемого 
им понятия) [5, с. 38]. 

Отметим, что предложенное С. В. Гринё-
вым разграничение системности и система-
тичности термина как его свойств до сих пор 
не стало общепризнанным, но обозначенная 
терминоведом проблема была воспринята. 

Так, в одном из авторефератов мы обнару-
жили разграничение данных обозначений, 
правда, уже на несколько иных основаниях: 
«способность термина соотноситься со спе-
циальным понятием, которое занимает жёст-
кое место в системе специальных понятий, 
называется системностью и является одним 
из важнейших признаков термина. Проявле-
нием системности в языке является его си-
стематичность» (Ф., АКД 2004). 

В книге И. С. Куликовой и Д. В. Салми-
ной «Введение в металингвистику (систем-
ный, лексикографический и коммуникативно-
прагматический аспекты лингвистической 
терминологии)» совершенно справедливо 
отмечена специфика морфологического спо-
соба терминообразования, проявляющаяся в 
жёсткости соотнесения словообразователь-
ной модели термина с его местом в системе. В 
качестве примеров авторы привели термины 
ономастики, среди которых особого внимания 
заслуживают, на наш взгляд, следующие: 

оним, гидроним, антропоним (нулевая 
флексия – единичное имя); 

онимия, гидронимия, антропонимия 
(-ия – совокупность имен); 

гидронимика, антропонимика (-ика – 
раздел науки) [9]. 

Разграничение данных рядов весьма ак-
туально для современного метаязыка линг-
вистики, поскольку ошибки в использовании 
подобных терминов встречаются довольно 
часто. Приведём пример. В автореферате 
диссертации, посвященной анализу деловых 
текстов XVIII века, отмечается: «Эти же доку-
менты содержат обширный материал по мест-
ной топонимике» (Е. С., АКД 2006). Конечно, 
в данном случае имеется в виду не топони-
мика как наука о географических названиях 
(которая не имеет региональной специфики), 
а топонимия, то есть совокупность местных 
географических названий.

Аналогичная зависимость обнаруживает-
ся при образовании и употреблении прилага-
тельных на -ический и -ный, ср.: 

гидронимический, антропонимический 
(словарь, исследование),

гидронимный, антропонимный (при ха-
рактеристике единичного наименования). 

О тенденции к специализации словообра-
зовательных средств в передаче содержания 
языковых единиц явно свидетельствуют фак-
ты общеупотребительного языка, имеющего 
гораздо более свободный характер. Так, в 
статье Ю. Г. Кадькалова, посвящённой ана-
лизу взаимовлияния словообразовательных 
и лексических процессов, отмечается: «…в 
современном русском языке наблюдается 
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определённая специализация в выражении 
смысловых оттенков имени на -ие и -ость: 
именам на -ость свойственно главным об-
разом обозначать качество, приписываемое 
предмету, а именам на -ие – качество, со-
стояние как таковое. Проявление же функци-
онального своеобразия имён на -ие и -ость 
зависит от синтаксических и лексических 
условий их употребления (абсолютивное упо-
требление или в сочетании с родительным 
падежом, наличие родительного лица или не-
лица. Ср. удивило его тщеславие, но: тщес-
лавность поведения, лицемерие друга, но: 
лицемерность слов» [7, с. 29].

Проблема паронимии в научных текстах в 
определённой мере сближается с проблемой 
терминологической вариантности, поскольку 
значительная часть паронимов восходит к 
словообразовательным вариантам. Так, на-
пример, одна из самых многочисленных групп 
паронимов представлена прилагательными 
на -ический / -ичный, которые, как указыва-
ет О. В. Вишнякова, до XIX в. считались ва-
риантами слова. Сегодня это самостоятель-
ные слова, ср.: динамический – динамичный, 
экономический – экономичный, категориче-
ский – категоричный [3]. 

Полагаем, что различие в словообразо-
вательных аффиксах рано или поздно подво-
дит специалистов к мысли о содержательном 
различии соотносимых слов. Не случайно уже 
сейчас остро стоит проблема разграничения 
таких пар слов, как специфический – специ-
фичный, архетипический – архетипичный в 
научном тексте. Ср. следующие примеры:

1) «экономичность средств выражения» 
(экономность или экономичность?);

2) «наибольшую трудность при воссо-
здании информационного потенциала кон-
цепта представляет осознание и выявление 
его национально-специфичной составляю-
щей…» (специфический или специфичный? 
национально-специфичная составляющая 
или национально-специфическая состав-
ляющая?); 

3) «характеристика тавтологий как транс-
формаций архетипичной структуры» (архе-
типичной или архетипической?);

4) «поставили перед собой задачу опи-
сания тавтологичных предложений с точки 
зрения когнитивной модели языка» (ср. тав-
тологические сочетания). 

Насущная потребность в разграничении 
смежных в смысловом отношении и созвуч-
ных по форме терминов осознаётся в рабо-
тах целого ряда исследователей, о чём мож-
но судить по текстам авторефератов послед-
них лет. Вот несколько примеров.

В автореферате докторской диссертации 
Т. Е. Помыкаловой отмечается: «Важнейши-
ми для работы являются понятия смысла и 
значения, в соответствии с которыми разли-
чаются процессы осложнения и усложнения 
семантической структуры…» [10, с. 6].

Е. А. Вебер в своей кандидатской дис-
сертации указывает: «Стратегии молчания и 
умолчания представляют собой нарушение 
постулата качества, их использование харак-
теризует ситуации намеренного исключения 
некоторых событий и/или объектов из образа 
ситуаций» [2, c. 35]. Первая стратегия свя-
зывается исследователем с жанрами пресс-
конференции, допроса, когда на конкретный 
вопрос не даётся ответа в связи с тем, что он 
может быть использован не в интересах го-
ворящего. Вторая стратегия представляет со-
бой «намеренный обрыв говорящим речевой 
цепи, в результате чего часть сообщения не 
получает вербального выражения» [Там же].

Диссертация М. Н. Ельцовой самой фор-
мулировкой темы «Категории напряжения и 
напряжённости простого повествовательного 
предложения» эксплицировала разграниче-
ние двух понятий, которые до этого лингви-
стами не различались, а в немецком языке 
выражались одним словом (Spannung). Как 
отмечается в работе, напряжённость – это 
энергетическое свойство структуры предложе-
ния и его элементов, напряжение – динамиче-
ская характеристика, возникающая в процессе 
развёртывания предложения [6, с. 12]. 

На необходимость чёткого разграничения 
указывают употребляемые в разных научных 
контекстах соотносимые, но не тождествен-
ные понятия манипуляция – манипулирова-
ние, парцелляция – парцеллирование, аппли-
кация – апплицирование. 

Для обоснования различий в осмысле-
нии подобных единиц обратимся к статье 
Н. Д. Арутюновой «Диалогическая цитация», 
где используются паронимы цитация и ци-
тирование. Под диалогической цитацией 
учёный понимает компонент вербальной ре-
акции на высказывание говорящего, а имен-
но: «использование реплик собеседника (или 
их фрагментов) в иных (обычно оппозицион-
ных) коммуникативных целях»; под цитирова-
нием – введение автором в текст фрагмен-
тов других текстов [1, с. 52]. Второй термин, 
как видим, носит более общий характер (без 
прагматических уточнений), служит обозна-
чением действия, протяжённого во времени, 
и при этом имплицитно содержит указание на 
фигуру производителя действия. 

Без сомнения, некоторые члены парони-
мических пар выступают ярким свидетель-
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ством формирования метаязыка лингвистики. 
Так, при указании на результаты количествен-
ных подсчётов в лингвистическом исследова-
нии употребляется слово частотность, а 
не частота. В целом ряде работ чётко раз-
водятся термины эмотивный и эмоциональ-
ный. Первое прилагательное используется 
для обозначения собственно лингвистиче-
ских понятий, что ярко представлено в соче-
таемости: «эмотивный компонент фразеоло-
гического значения», «эмотивно-оценочная 
модальность», «эмотивный концепт», «эмо-
тивный план анализа», «модели носят эмо-
тивный характер», «эмотивная перспекти-
ва». Прилагательное эмоциональный входит 
в состав терминологических наименований 
сферы психологии, ср.: «эмоциональное вос-
приятие», «эмоциональная реакция», «эмо-
циональное отношение», «эмоциональное 
состояние», «эмоциональное воздействие», 
«эмоциональный опыт человека». Однако на-
ряду с чётким разграничением этих термино-
элементов в лингвистических исследованиях 
встречаются примеры нестрогих определе-
ний: «эмотивное воздействие на граждан», 
«эмоциональный концепт», а также неодно-
значно интепретируемые производные: «эмо-
тема», «деловые тексты не эмотивны». О ка-
кой области исследования (лингвистической 
или психологической) в данном случае идёт 
речь? В работе О. А. Шевченко «Функциони-
рование категории эмотивности в рекламных 
текстах» с первых строк чётко указывается, 
что категория эмотивности не совпадает с 
категорией эмоциональности, и автор даёт 
ссылку на работы И. И. Квасюк, В. Н. Телия, 
В. И. Шаховского [11, с. 5].

Лингвистам ещё предстоит определить, 
в чём отличие динамичности от динамизма 
(ср. историчность – историзм), есть ли раз-
личия между характеристиками контактный 
и контактирующий, дистантный и дистан-
цированный. Сама форма этих терминов сиг-
нализирует о различиях в выражаемых ими 
понятиях. О чём хочет сказать автор, вводя 
в текст своего исследования обозначение 
«артикуляторное своеобразие слова» (вме-
сто артикуляционное)? Чем отличается фо-
немный от фонематический (например, при 
определении принципа орфографии)? Как со-
относятся по употреблению перцептивный, 
перцептуальный и перцепционный? Есть ли 
различия между названиями когнитилогия и 
когнитивистика, а также их коррелятом ког-
нитивизм? Не совсем ясно, в чем отличие 
«деонтического» от «деонтологического»? По-
следнее, судя по тому, что это производное от 
деонтология, означает «имеющий отношение 

к учению о долге, о должном», «связанный с 
проблемами долженствования как нравствен-
ной категорией». Что же тогда выражает пер-
вое прилагательное в сочетаниях «деонтиче-
ская картина мира», «деонтическая модель»?

Как соотносятся терминоэлементы тек-
стовый и текстуальный (чем текстуальный 
компонент отличается от текстового?), кон-
текстный – контекстуальный (есть ли раз-
личия между контекстным, контекстуальным 
и контекстологическим анализом – при ука-
зании на методы?), структурный – струк-
туральный. Ещё целый ряд используемых 
в научных текстах терминоэлементов ждёт 
своего осмысления: ориентативный – ори-
ентационный – ориентирующий; интегри-
рованный – интегративный – интеграци-
онный; интерпретирующий – интерпрета-
ционный, вербальный – вербализованный; 
концептуальный – концептуализированный, 
субстантивный – субстантивированный, 
приватный – привативный, конститутив-
ный – конституирующий, фразеологиче-
ский – фраземный, дискурсный (единица) – 
дискурсивный (коммуникация, деятельность, 
теория), контекстный – контекстуальный, 
паремиологический – паремический, этикет-
ный – этикированный, доминантный – до-
минирующий, типология – типологизация, 
метафора – метафоризация, фонический – 
фонетический, морфологический – морфем-
ный, аспектный – аспектуальный (ср. в свя-
зи с этим: синонимический – синонимичный, 
лирический – лиричный, где первое – термин, 
а второе – нет, потому что первое слово отра-
жает системные отношения между явления-
ми, отношения релятивности). Необходимо 
прояснить, в чём отличие между употребле-
нием слова с финалью -язычный (англоязыч-
ный, немецкоязычный и др.) от соответству-
ющего обозначения английский, немецкий  
и т. п. Ср. немецкоязычные страны, немец-
кая литература. 

В целом требуется тщательный лингви-
стический анализ наиболее распространён-
ных моделей терминологических паронимов 
и способов их семантической дифферен-
циации. Именно в терминологии соответ-
ствие формы наименования его содержа-
нию должно быть последовательным и не-
противоречивым, этого требует специфика 
профессионально-научной коммуникации. 

Обратимся к трём наиболее симптома-
тичным, на наш взгляд, случаям пароними-
ческого смешения терминов в современных 
научных текстах и дадим их комментарий. 

Лингвокультурологический – линг-
вокультурный. Первое прилагательное 
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восходит к обозначению науки (лингвокуль-
турология), второе – к наименованию объ-
екта её исследования (лингвокультура). Ср.: 
диалектологический – диалектный. В соче-
тании «лингвокультурологическая специфи-
ка» имеются в виду особенности языковых 
единиц с точки зрения лингвокультурологии. 
В тексте же это обозначение нередко теряет 
свою однозначность. Так, в одном из авторе-
фератов читаем: «цель исследования – вы-
явление лингвокультурологической специ-
фики семантики и денотативных значений 
английских фразеологических единиц в про-
цессе их функционирования в художествен-
ном тексте…», однако далее: «…описание 
национально-культурных особенностей се-
мантики фразеологических единиц в англоя-
зычном тексте», «национально-культурная 
специфика английской фразеологии» (В. Г., 
АКД 2004). Значит ли это, что лингвокульту-
рологический = лингвокультурный? Чем линг-
вокультурный отличается от этнокультурный? 
И еще: описываться может лингвокультурный 
или лингвокультурологический концепт?

Цельный – целостный, цельность – 
целостность. Первые члены паронимиче-
ских пар указывают на качественную опреде-
лённость предмета (явления) при объёмности 
его содержания, безотносительно к структуре; 
вторые члены пар характеризуют расчленён-
ный предмет, имеющий сложную структуру, 
но обладающий внутренним единством. Це-
лостный, кроме того, в отличие от цельного 
может характеризовать предметы, протяжён-
ные по времени (которые сложно охватить 
одномоментно). В связи с последним заме-
чанием ошибочно употребление цельный в 
следующем предложении: «В лингвистике 
нет цельного лексикографического описания 
терминов-НЛП» (Е. К., АКД 1997). Из двух со-
четаний: «семантическая цельность» и «се-
мантическая целостность» – в большей мере 
соответствует приведённым выше смыслам 
первое. Цельный выражает единство содер-
жания, а целостный – единство структуры. 

Вариантный – вариативный, вари-
антность – вариативность – варьиро-
вание. Самый распространённый и наиболее 
сложный случай паронимической ситуации. В 
ряде работ указанные наименования исполь-
зуются как тождественные единицы. Однако 
это неверно. Хотя границы между значения-
ми данных слов в языке очень тонкие, про-
зрачные, но они все же есть. И помогает нам 
их осознать сам язык, языковая форма приве-
дённых единиц и их привычная сочетаемость 
(указана в скобках курсивом). Итак: 

В а р и а т и в н о с т ь – это сущност-
ное, внутреннее свойство языка (наряду со 
стабильностью, нормой), которое охватывает 
все его стороны (концепция вариативности, 
теория вариативности, вариативный по-
тенциал).

В а р ь и р о в а н и е – процесс (под-
вергаться варьированию, процесс варьиро-
вания, результат варьирования, причины 
варьирования, субъекты варьирования), 
форма существования языка, само бытие 
языка, способ его реализации на всех уров-
нях (варьирование языковых единиц в тек-
сте, в речи; фонетическое, семантическое, 
морфологическое, синтаксическое варьиро-
вание). Текучее, непрерывное, а потому не-
дискретное, но измеряемое целое (глубина 
варьирования, диапазон варьирования). 

В а р и а н т н о с т ь – признак, отвле-
чённый от субстанции (отражать вариант-
ность, межсистемная вариантность); это 
одновременно способность единицы к языко-
вому варьированию и следствие варьирова-
ния; явление в статике (наличие вариантов, 
вариантные формы, вариантные ряды, ва-
риантность – резерв языка, описание вари-
антности); отсюда вариантность – это сово-
купность модификаций языковой единицы, не 
нарушающих её тождества, или совокупность 
всех языковых форм в пределах парадигмы, 
жанра, дискурса.

Если варьирование акцентирует динами-
ческий аспект функционирования языковых 
единиц, то вариантность – его статический 
аспект (сосуществование множества вари-
антов). Вариативность – это свойство языка, 
варьирование – его проявление.

Представленные ряды паронимов не на-
ходят отражения ни в словарях лингвисти-
ческих терминов, ни в словарях паронимов, 
которые ориентированы на широкий круг 
читателей, изучающих нормы употребления 
русского языка. 

Таким образом, в современной лингви-
стике остро строит проблема разграничения 
сходных по форме терминов на основе вы-
явления наиболее частотных словообразо-
вательных моделей и когнитивных структур, 
стоящих за ними. Практическим результа-
том такого исследования в сфере метаязыка 
лингвистики может стать словарь термино-
логических паронимов, который будет спо-
собствовать процессам упорядочения, систе-
матизации и гармонизации лингвистической 
терминологии, облегчит молодым исследова-
телям процесс выбора адекватного термина и 
обеспечит точность научной коммуникации.
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ного потенциала отечественной культуры. Автор статьи убежден, что творчество языковой 
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the Language of Modern Mass Media: world Modeling Problem

The article deals with the logosphere of modern mass media. The main characteristic fea-
tures and dominant language technologies are distinguished. The interaction between the lan-
guage system of mass media, the national world model and the picture of the addressee world are 
described. The creators of modern media text oriented to the interests and needs of the audience 
make up a two-level dialogue: appeal to the feelings and address to the intelligence of a potential 
consumer. In the course of realization of the dialogue practices and due to the choice of the cor-
responding language resources a specific virtual world model is formed which is characterized by 
hyperemotional breadth, inner dramatic nature, speech democratization of communication, «aes-
theticism of the ugly», reductionism associativeness and intercontextuality. 

Logosphere of mass media is a dynamic and multi valued sphere in the frames of which both 
processes of active representation of traditions and modernization of conceptual potential of home 
culture are reflected. The author of the article is convinced that the creative work of a language 
personality of media text, various interpretations of mental meanings should enliven national cul-
ture and not promote its fading. 

Keywords: mediatext, hyperemotional breadth, aestheticism, intercontextuality, creative 
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Язык средств массовой информации – 
живая и динамичная субстанция, особенно 
чувствительная к новым идеологическим 
веяниям,  духовным переменам и модным 
тенденциям в той или иной общественной 
структуре. Именно в языке СМИ, как сквозь 
прозрачное увеличительное стекло, можно 
наблюдать обновление и модернизацию тра-
диций, интерпретацию концептуальных моде-

лей национального мировидения относитель-
но конкретного историко-социального бытия 
общества.

Логосфера СМИ представляет собой мно-
голикий мир слов, включающий все формы 
вербального мышления. В контексте нашего 
разговора важно подчеркнуть, что логос – это 
не только слово, но и мысль, разум, природа, 
Закон. Категория «логос» в творчестве А. Ло-
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сева, В. Соловьёва, П. Флоренского отража-
ла универсальное, божественное откровение 
мира. Божественные воления, – утверждает 
православная философия, – являются твор-
ческими идеями – логосами вещей («Вначале 
было слово»). 

Человек как «символическое животное» 
невозможен без языка, с помощью которого 
он воспринимает и отражает мир. Языковые 
системы – необходимыe средства освоения 
деятельности и ментальных процессов. Язык 
играет главенствующую роль в процессе кон-
цептуализации окружающей действитель-
ности, демонстрируя определённый способ 
восприятия и организации мира человеком. 

Мышление и язык выступают деривата-
ми практической, предметно-познавательной 
деятельности. В процессе нашего бытия идёт 
глубокий, осмысленный диалог с миром, в 
котором язык, по замечанию А. А. Леонтьева, 
является «важнейшим ориентиром и путево-
дителем» [9, с. 282]. В этом смысле значе-
ния принадлежат не лексемам, а сознанию, 
которое выражается с помощью языковых 
систем, а семантика слова есть лишь способ 
удержания знания и общественного опыта. 
Языковые системы, по утверждению А. А. За-
левской, «являются средством доступа к еди-
ной информационной базе человека – его 
памяти, где хранятся совокупные продукты 
переработки перцептивного, когнитивного и 
аффективного опыта взаимодействия чело-
века с окружающим его миром» [6, с. 238]. 

Язык обладает чёткой социальной обу-
словленностью, позиционирует специфику 
бытия человека в определённом обществе. 
Структура любого языка – порождение двух 
факторов: внутреннего (сознание говоря-
щего) и внешнего (культура, в которой был 
рождён и воспитан носитель языка). «Свой-
ственный языку способ концептуализации 
действительности (взгляд на мир), – пишет 
Ю. Д. Апресян, –  отчасти универсален, отча-
сти национально специфичен» [1, с. 350]. 

Согласно теории лингвистической отно-
сительности (гипотеза Э. Сепира и Б. Уорфа), 
люди видят реальный мир не таким, каков он 
на самом деле, а таким, каким он предстает 
сквозь призму национальной языковой систе-
мы. Авторы данной гипотезы отождествля-
ют структуры социокода и грамматические 
структуры языка, обуславливающего различ-
ную сегментацию действительности. 

Каждый конкретный язык не только по-
своему неповторимым образом воссоздаёт 
природу, но и закрепляет самобытное миро-

воззрение. В. Гумбольдт, называя язык копил-
кой исторического опыта, пытался реконстру-
ировать духовность народа через особенно-
сти внутренней формы языка, его грамматики 
и семантической структуры. В. Вундт считал 
язык стержнем менталитета народа. По мне-
нию психолога, язык – одна из форм про-
явления коллективной воли или народного 
духа, т. е. системы осознанных и неосознан-
ных психических образов. Д. Н. Овсянико-
Куликовский доказал, что ребёнок до усвое-
ния языка не имеет национальных психо-
логических признаков. А. Потебня находил 
органическое участие национального языка 
не только в формировании народного миро-
восприятия, но и в самом развёртывании 
мысли. Так, немецкая дисциплинированность 
и организованность вылились в жёсткий син-
таксис, наполненный длинными составными 
словами и абстрактными понятиями. Де-
мократичная американская речь изобилует 
юмором, шутками и жаргонизмами. Испан-
ский язык, обнажая национальный колорит, 
демонстрирует обильную эмоциональность, 
распространённость ласкательных и умень-
шительных форм. 

Г. Гачев отмечает, что во внешней грам-
матической структуре речи языка запечатле-
на логика мышления и взаимодействия лю-
дей, способ национального мировосприятия, 
поэтому «фонетика аналогична националь-
ному Космосу, а грамматика – национально-
му Логосу» [4, с. 47]. Соответственно полно-
ценное изучение иностранного языка есть 
уникальная возможность вхождения в другую 
культуру, это путь приобщения к иным образ-
цам миропостроения и мировидения.

Итак,  язык – основа индивидуального 
и национального бытия, позиционирующая 
своеобразие физического, духовного и соци-
ального в человеке. Язык, будучи способом 
трансляции национальной модели мира, от-
ражает ментальные особенности восприятия, 
он способен рассказать об истории, характе-
ре, темпераменте, идеологии народа, о спец-
ифике национального мироздания. Язык ак-
кумулирует культурные коды, составляющие 
его когнитивную основу, и, тем самым, обе-
спечивает доступ к коллективному сознанию, 
создаёт возможности для построения харак-
терной для конкретного этнокультурного кол-
лектива наивной картины мира. 

Языковое сознание формируется зна-
чением слов национального языка. Именно 
в корневой системе кристаллизуется народ-
ная философия, которая в благоприятных 
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социально-политических условиях пере-
даётся от поколения к поколению, что даёт 
возможность лингвистам выделить кумуля-
тивную функция языка, обеспечивающую на-
копление и сохранение вербализированного 
опыта духовной и физической жизни нации. 
В данном контексте язык аккумулирует аксио-
логию народа и обеспечивает стабильность 
существования основных конструктов духов-
ной культуры. В лексико-семантическом слое, 
в структурных и лексико-фразеологических 
связях содержится богатейшая информация 
о ментальной системе ценностей. Согласно 
семантическому закону, наиболее важные 
с аксиологической точки зрения предметы 
и явления жизни народа получают разноо-
бразную и подробную номинацию [подроб-
нее см.: 8, с. 205]. Именно поэтому в теории 
информационно-психологической войны 
формулируется единственный способ уничто-
жения национальной философии – нейтрали-
зация корневой системы языка как формы ге-
нетической памяти языкового коллектива. 

Логосфера современных средств мас-
совой информации представляет собой не 
столько пространство естественного функ-
ционирования языка, сколько лабораторию 
апробирования многочисленных языковых 
технологий, за которой стоят корпоративные 
интересы и политические приоритеты. Со-
временный медиадискурс использует язык в 
качестве инструмента политической и соци-
альной коммуникации, и нередко именно в 
подобной роли он служит признаком искаже-
ния национальных отношений.

Современный медиатекст – текст крео-
лизованный, состоящий из двух негомоген-
ных частей: вербальной и невербальной 
коммуникации. В виду специфики восприятия 
современного потребителя вербальные ре-
сурсы активно оснащаются разнообразными 
иконическими средствами. Аудитория пред-
почитает картинку слову и вербальной ком-
муникации доверяет значительно меньше, 
чем метакоммуникативным деталям, в том 
числе цифровой коммуникации. В сложив-
шейся ситуации языковая личность автора 
медиатекста находится в постоянном твор-
ческом поиске, в атмосфере стимуляции вер-
бальных открытий и откровений. Шаблоны и 
штампы, некогда выступающие обязатель-
ным строительным элементом новостных 
текстов, сегодня становятся нечитабельным 
материалом – неинтересным, непродавае-
мым. В результате уровень языкового потен-
циала варьируется не только относительно 

формата СМИ (качественные и таблоидные), 
но и относительно канала коммуникации. Пе-
чать («из последних сил») остаётся полем 
реализации более или менее качественного 
продукта. Электронные СМИ, особенно теле-
видение, предпочитают разговорную, лёгкую 
и непринуждённую канву медиаобщения. В 
целом выбор языковых ресурсов в отражении 
фактов и мнений определяет доминирующую 
модель мира в информационных потоках оте-
чественных СМИ.

В эпоху рынка средства массовой ин-
формации стремятся к реализации, в первую 
очередь, диалоговых стратегий в общении с 
аудиторией. Имитация диалога разворачива-
ется в двух направлениях: апелляция к чув-
ствам аудитории и обращение к разуму потре-
бителя массмедиа. Чувственная – сенсорная 
стратегия занимает больший объём инфор-
мационного пространства, субъекты которо-
го испытывают горячее стремление любыми 
способами войти в коммуникацию. Совре-
менный метатекст СМИ до предела насыщен 
фатикой – речью, рассчитанной на активное 
восприятие. Главным в процессе выстраи-
вания диалога становится получение удо-
вольствия от общения, а не информирование 
собеседника. Структурно-содержательные 
элементы жанра репортажа растекаются по 
общему тексту СМИ, заполняя собой другие 
жанры: от новости до очерка и эссе. «Эф-
фект присутствия» перерастает в универ-
сальный закон медиаповествования. Канву 
медиатекста образуют элементы драматиз-
ма, «поток сознания» – личные, непосред-
ственные переживания, вербализированные 
от первого лица, в настоящем времени, с ис-
пользованием прямой речи героев, монолога 
самого журналиста (например, стенд-ап как 
обязательный элемент телерепортажа, путе-
вого очерка, журналистского расследования 
и т. д.) [подробнее см.: 13].

Современный медиатекст базируется на 
ярком и экспрессивном стиле изложения ма-
териала. Многие исследователи констатируют 
демократизацию речевой культуры: разговор-
ная речь в публичной сфере средств инфор-
мации поднимается на ранее недоступные ей 
уровни, завоёвывая языковое пространство 
не только художественных, но информаци-
онных жанров журналистики [12]. Гиперчув-
ственность медиапроизведения провоцирует 
выбор лексики эмотивной (лингвистическая 
характеристика слов и предложений, способ-
ная вызвать соответствующие эмоции аудито-
рии). Авторы тяготеют к фразам, «доступным 
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бедным» (Зощенко). Известно, что система 
суггестивных – привлекающих внимания – 
знаков отличается доходчивостью, простотой 
и экспрессией. Низовая лексика, жаргонизмы 
и арготизмы, популярные в СМИ (особенно в 
многочисленных ток-шоу и реалити-проектах) 
как нельзя лучше отвечают этим требова-
ниям: «Только купить, а чтобы купить, мне 
надо денег надыбать. Надыбать бабла не-
где – работать без документов никто не бе-
рет» (АиФ. 2009. 14 января); «Вычислили 
урода. Белорусские правоохранители вышли 
на след предполагаемого террориста» (АиФ. 
2011. 12 апреля); «Нужны герои, а не деби-
лы» (АиФ. 2011. 6 апреля); «Сербский облом» 
(Аргументы Недели. 2012. 28 апреля); «Быд-
ла в России больше» (Комсомольская Прав-
да. 2012. 7 февраля); «Шваль вместо элиты» 
(Комсомольская Правда. 2012. 15 января); 
«Вперед за славой и баблом» (Комсомоль-
ская Правда. 2012. 3 февраля); «Нет дыма 
без бабла» (АиФ. 2010. 29 сентября); «Свиньи 
и придурки мировой экономики» (Комсомоль-
ская Правда. 2010. 16 февраля); «Респект и 
уважуха на Винзаводе» (Независимая газета. 
2012. 5 января). 

Языковая эпатажность перерастает в 
модный тренд. Несмотря на то, что в про-
странстве СМИ мы всё реже наблюдаем 
представителей средних и бедных слоев об-
щества и все чаще особую, «элитарную» пу-
блику, речевой реестр логосферы опускается 
все ниже. «Эстетика без-образного» (С. Кара-
Мурза) определяет содержательно-языковой 
потенциал достаточно объёмного пласта 
СМИ, срабатывает парадокс псевдоцивили-
зационного развития, отмеченный Ю. М. Лот-
маном: «…чем отдалённее по своей природе 
та или иная область от сферы культуры, тем 
больше прикладывается усилий для того, 
чтобы её в эту сферу ввести» [10, с. 207]. Так, 
начиная с постперестроечного периода кри-
минальная медиатопика прочно вписывается 
в информационный контент. Как результат, 
в дискурсе СМИ наблюдается легализация 
речевой агрессии, под которой подразумева-
ется специфическая форма речевого пове-
дения, мотивированная агрессивным состоя-
нием говорящего. Лексика общего медиатек-
ста наполнена деструктивной экспрессией, 
использование которой реализовывает, как 
минимум, две цели: привлечение внимания 
потребителя (ненаправленная агрессия) и 
дискредитация политического или коммерче-
ского противника (направленная агрессия). 

При любом из указанных вариантов ак-
центуация внимания биологически гаранти-
рована в виду стимуляции агрессивного ин-
стинкта человека: «Что делать, если у Вас 
строптивая жена? Бить! (КП. 2008. 18 де-
кабря); «Бей своих, чтобы чужие боялись»  
(АН. 2008. 24 июля); «Бей первым, Федя!» 
(Комсомольская Правда. 2011. 28 июня); 
«Если сын остолоп, бей учителя в лоб?» 
(Комсомольская Правда. 2010. 24 мая); «От 
оргазма до убийства» (Известия. 2009. 29  ян-
варя); «Пьяного лихача задержали с третьего 
выстрела» (Известия. 2009. 23 января); «Эш-
тон Катчер изменил Деми Мур и совершил на-
силие» (АиФ. 2011. 29 сентября); «В Кущевке 
снова произошло жестокое убийство ферме-
ра» (АиФ. 2012. 5 февраля) и т. д. Вербальная 
агрессия может быть выражена в открытом 
призыве адресата к агрессивным действиям 
(бей, наказать, надо бы повесить), а также в 
скрытой форме, способствующей актуализа-
ции агрессивного состояния (описание убий-
ства, насилия и т. д.) [подробнее см.: 3].

Эмотивное содержание логосферы под-
держивается также за счёт системы обра-
зов, активно представленных в пространстве 
СМИ. Известно, что «масса думает образа-
ми» (З. Фрейд), следовательно, эффектив-
ный диалог возможен в системе образных 
координат. Сила образа заключена в его 
многогранности – способности передавать 
больше чем одну мысль, выстраивать порой 
параллельные коммуникативные связи с раз-
ным адресатом. Удачно сконструированный 
образ рождает мощный психоэстетический 
фон. Имплицитно отражая вкус автора, он 
способен пробуждать внимание аудитории, 
вовлекать её в активное взаимодействие, вы-
зывать некую ответную реакцию на образный 
стержень медиатекста: «Театр – это диагноз» 
(Экстра. 2011. 23 марта); «Тысячеголовая ги-
дра государственной бюрократии, сколько ей 
не пытаются отрубать лишние головы, вос-
производит саму себя в кратном размере. 
Она появляется, словно из булгаковских яиц, 
перепутанных кем-то и где-то в государствен-
ной лаборатории по реформе власти» (Эф-
фект. 2008. 19 ноября).

Главным ментальным рычагом в процес-
се создания образа является ассоциативное 
мышление автора, способное продуцировать 
метафоры (связь предметов и объектов по 
сходству), метонимии (связь по смежности), 
сравнения и др. тропы. Ассоциативное мыш-
ление подразумевает такую связь между 
психическими явлениями (переживаниями, 
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образами, мыслями), при которой актуализа-
ция одного из них вызывает и актуализацию 
другого. 

Склонность к ассоциациям – имманент-
ный принцип сознания (одним из первых ав-
торов, считавших ассоциации внутренней 
причиной возникновения психических фено-
менов, был Аристотель). Новые представле-
ния и знания вводятся и удерживаются по-
средством связи – ассоциации с уже ранее 
закреплёнными в картине мира человека. 
Поэтому смысловая сфера связи между объ-
ектами и явлениями демонстрирует как лич-
ный опыт субъекта, так и его национальную 
культуру. 

Творчество автора медиатекста по су-
ществу есть ассоциативное действие (Артур 
Кестлер), способное окружать описываемые 
предметы и явления приятными и неприят-
ными ассоциациями. Ввиду специфики вос-
приятия Homo Sapiens именно последний 
тип ассоциаций является наиболее привле-
кательным для аудитории и востребованным 
со стороны коммуникатора: «Парус смерти» 
(Экстра. 2012. 8 февраля) – о гибели девочки 
в летнем лагере; «Клетка для цветов жизни… 
Истории детских смертей и бед шокируют сво-
ей жестокостью…» (Эффект. 2012. 11 января); 
«Безмозглая Россия (АиФ. 2012. 25 апреля); 
«Сваренная морковка Саркази» (Комсомоль-
ская Правда. 2012. 23 апреля); «Ксения Соб-
чак: Сладкий лох – главное украшение наших 
светских ландшафтов» (КП. 2010. 5 июня) и 
т. д. Тем не менее, обогащённые разноцвет-
ной семантикой образы обретают дыхание 
истинной жизни, мозаичный колорит которой 
может помочь воспринимающему медиатекст 
лучше понять представленную проблему или 
ситуацию.

В процессе кристализации ассоциативно-
го ряда происходит перенос положительных 
или отрицательных эмоций с одного объекта 
на другой, рождённый коннотативно ёмкий 
образ не столько убеждает, сколько обольща-
ет: он не требует сухих рациональных усилий, 
он располагает к эмоционально насыщенно-
му созерцанию. Так, в дискурсе массмедиа 
активно используются вербальные средства 
сенсорного и интерсенсорного воздействия, 
инициирующие определённые запахи, звуки, 
вкусовые и кинеститеческие ощущения. Осо-
бенно ярко данный процесс с использовани-
ем метафор и метонимий (переноса/ смеж-
ности) протекает в рекламе: «Мой шёлковый 
шоколад» (Dove); «Трогательная забота Фе-
нистил»; «Наслаждайся ощущением атлас-

ной кожи день за днем» (Гарньер); «Naturella. 
Почувствуй заботу природы»; «Вкус страсти 
сладкий и сочный» (Orbit); «Ambi pur воздуш-
ный. Дышите свежим воздухом»; «Редкий 
случай, когда радио можно увидеть» («Эхо 
Москвы») и др. 

В эпоху рынка медиаобразы иногда пере-
растают в гаджеты – «ненужная, но украшаю-
щая и радующая безделушка» – в обобщён-
ное отражение реалий, в живое, наглядное 
представление лиц и событий, которые вряд 
ли являются достойным информационным 
поводом, обогащающим картину мира аудито-
рии: «Звездный зверинец! (как звезды балуют 
своих питомцев) (Экстра. 2011, 26 октября); 
«Мечта детства. Анфиса Чехова призналась, 
что хочет быть дочерью Джигарханяна» (Ком-
сомольская правда. 2012. 5 мая).

Второй уровень диалоговых взаимоотно-
шений СМИ с аудиторией протекает в сфере 
апелляции к интеллекту / сознанию человека. 
Медиаобщение является не просто процессом 
обмена информацией, это акт её осмыслива-
ния, формирования новых интерпретаций, 
усвоения новых смыслов. Сущность совре-
менной коммуникации заключена в её тексто-
генности – текстопорождении и трансляции, 
«ведущих к образованию и функционирова-
нию новых типов носителей и генераторов 
информации во всех сферах жизнедеятель-
ности» [14, с. 32]. Генерирование информа-
ции в рамках одного медиатекста, апелляция 
к фоновым знаниям и высокая речевая ком-
петентность участников общения провоциру-
ют рождение всё новых и новых текстов. В пу-
бличной коммуникации идёт активный поиск 
неизведанного, которое рождается в диалоге 
со старым. Одни и те же события, явления и 
артефакты наполняют информационное про-
странство. Борьба между структурами СМИ 
разворачивается не только за возможность 
первого освещения, но и за первоначальную 
интерпретацию. Интертекстуальность и пре-
цедентность, цитатное письмо демонстри-
руют доминирующую тенденцию массмедиа 
эпохи постмодерна [подробнее см.: 5].

В современном медиапроизведении воз-
растает роль приёма в обработке информа-
ции. Профессионально написанный текст изо-
билует технологиями привлечения внимания 
и воздействия на психику потребителя: прави-
ла создания заголовка, длина предложений, 
определённый лексический состав, искусный 
монтаж текста и др. Основная функция сло-
ва – суггесторная. Нельзя не учитывать тот 
факт, что в информационном обществе слово 
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становится основным инструментом власти, 
выражая симптомы отношений господства и 
подавления. В эпоху информационных войн 
в сферу целевых установок логосферы СМИ 
включена задача воздействия не только на со-
знание, но и на бессознательное коммуникан-
та, в результате информационные потоки всё 
более кодируются и усложняются дополни-
тельным технологическим инструментарием.

Одним из эффективных средств языко-
вого воздействия, способного навязать об-
щественному мнению определенную интер-
претацию происходящих событий, являются 
медиа-цитаты («звуковые цитаты»). В науч-
ном дискурсе США данный приём получил 
название «идея дня», в период существова-
ния фашисткой Германии эту же технологию 
именовали «лозунг недели». Удачно сфор-
мулированные и подобранные медиа-цитаты 
выполняют ведущую идеологическую роль в 
тексте, переходят в заголовки газет и оседают 
в памяти людей: «процесс пошёл»; «полити-
ческий пенсионер» (Лужков о Черномырди-
не); «хотели как лучше, а вышло как всегда»; 
«мочить в сортире»; «жить стало лучше – 
жить стало веселее» и др. 

Один из основных законов конструиро-
вания медиапроизведения – «правило упро-
щения» – позволяет быть тексту прозрачным 
и адекватным потребностям среднестатисти-
ческого потребителя, который, как правило, 
стремится избежать когнитивно – сложных 
ситуаций. Данный тезис был обоснован из-
вестным ученым У. Липпманом в 20-е г. про-
шлого века. Современная журналистика, 
согласно «правилу упрощения», деклариру-
ет жёсткие содержательно-стилистические 
ограничения в создании произведения (дли-
на слов, глубина высказывания и др.), кото-
рые бы соответствовали коэффициенту ин-
теллекта ниже среднего (А. Моль). Практи-
чески беспроигрышным вариантом в подоб-
ных условиях текстообразования становится 
медиатопика примитивного (биологического) 
человеческого фактора. Обилие информации 
с сексуальным и агрессивным контекстом по-
рождает «эффект бабочки» – возможность 
малым, экспрессивным воздействием на-
рушить устойчивость культурной системы. 
В процессе упрощения национальные цен-
ности стандартизируются и приближаются к 
крайней точке пустоты.

Но одна из ключевых проблем логос-
феры СМИ – обилие лексики с отсутствием 
исконно русских корней, аккумулирующих 
национальную аксиологию. Данная тенден-

ция расширения нормативных границ языка 
массовой коммуникации получила название 
«американизация языка СМИ» [16, с. 22]. 
С. Кара-Мурза называет слова, лишённые 
русского корня, – амёбами [7, с. 85]. Амёбные 
формы (киллер, ваучер, электорат, дайджест, 
транш, бартер, модем, маркет, бестселлер, 
тренд и  др.), привлекая внимание русского 
человека своей необычностью, не вызывают 
осознанной реакции. 

Мы уже отмечали, что язык является по-
знавательным механизмом, а также когни-
тивным инструментом, в котором закрепле-
ны результаты ментальной деятельности и 
основные коды культуры. Но природа языка 
такова, что он способен не только трансли-
ровать исконные идеи, но и в определённых 
искусственно созданных условиях навязы-
вать чуждый образ мышления. Исчезнове-
ние русского корня не просто обесцвечива-
ет семантико-стилистический запас родной 
речи, а лишает обозначаемое истинного 
смысла. Лексема «продажность» преобразу-
ется в «коррупцию», а «вымогательство» ста-
новится «рэкетом». При произнесении слово-
сочетания «наёмный убийца» мы испытыва-
ем дрожь и отвращение, а «киллер» в нашем 
сознании – лишь новая высокооплачиваемая 
профессия.

Слова-амёбы далеки от реальной нацио-
нальной жизни, они могут быть использованы 
в любом контексте, в них нет связи с родным 
миром, с  менталитетом людей, именно дан-
ные лексемы составляют тезаурус «текста-
наслаждения», они окутывают сознание 
человека, вызывая чувство потерянности и 
дискомфорта, «порой доводящее до тоскли-
вости», – пишет Р. Барт [2, с. 471].

Безкорневой язык подрывает логическое 
мышление, провоцирует аксиологический аб-
сурд, разрушает национальный космос, соз-
даёт выдуманный и расколотый  мир. Челове-
ку не на что опереться, если в его тезаурусе 
преобладают слова без корней. Талантливый 
на образные определения М. Мамардашвили 
называл доминирование иноязычных лексем 
«раковой редукцией, мёртвой петлей языка, 
языковой имитацией сознания, опытом без-
ъязычья» [11, с. 328]. В этом языковом экс-
перименте, в котором голова (семантика 
слова – означаемое) и туловище (форма сло-
ва – означающее) находятся в разных мирах, 
даже трагедии нет. Точнее она не ощутима, 
не понята и обречена на массовую неосоз-
нан ность.  



40

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

Язык с исходной корневой системой есть 
реальная духовная сила, которая формирует 
культуру народа. Конструируя национальную 
картину мира, язык хранит духовный опыт на-
ции, именно поэтому его семантическое ниве-
лирование в медиатексте есть нейтрализация 
национальной философии. В эпоху глобаль-
ной информационно-психологической войны 
супердержавы тратят невероятные суммы на 
создание эффективных языковых технологий, 
трансформирующих культурное ядро нации. И 
данный факт не может не учитывать страна, 
которая заботится о будущем своего народа. 
В последнее время в России появились спра-
ведливые законодательные акты в области 
речеупотребления. Но проблема, увы, не ис-
черпана. Ещё со школьной скамьи в нашей 
памяти запечатлеваются строки: «Во дни со-
мнений, во дни тягостных раздумий, ты один 
мне поддержка и опора…», «Слов гнило да не 
исходит из уст ваших», «Нам не дано предуга-
дать как слово наше отзовется»… Известная 
классика в современной ситуации духовного 
медиаплюрализма, воплощённого в слове, 
звучит, как некогда ранее, актуально. 

Итак, современный медиатекст демон-
стрирует активные поиски различных языко-

вых моделей, способных оживить ткань тек-
ста, сделать её востребованной со стороны 
целевой аудитории. Данная активность откры-
вает широкие аксиологические, культурные, 
риторические, когнитивно-семантические 
связи, объективируемые в тексте. Бытующие 
представления субъектов массмедиа о сред-
ствах вербализиции модели мира, а также 
её ключевых конструктах достаточно плю-
ралистичны. Публицистический стиль пере-
стал быть чистым пространством логосферы 
СМИ, он многогранен и эклектичен, состоит 
из разных пластов языковой культуры, раз-
личных технологических баз. Автор медиатек-
ста поставлен в сложную ситуацию выбора, 
которая непосредственно позиционирует его 
профессиональный статус – умение владеть 
правилами интерпретации мира с помощью 
тех или иных языковых ресурсов. Профес-
сионализм коммуникатора должен способ-
ствовать сохранению культуры, текстовому 
развёртыванию конструктов национального 
мировидения, именно талант профессионала 
способен оживлять то, что помогает познать 
самих себя и искренне восхититься своей са-
мобытностью.
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Устойчивые сочетания как средство создания 
художественного образа (на материале прозы а. рекемчука) 1

В статье анализируются устойчивые сочетания, использующиеся в русском языке. Да-
ются различные точки зрения, касающиеся классификации фразеологизмов, в том числе и 
новый подход к фразеологизмам, предложенный В. И. Теркуловым. Главное внимание уде-
ляется роли устойчивых сочетаний в художественном тексте, их композиционной функции. 
Это касается, прежде всего, созданию художественного образа, компонентом которого и 
являются устойчивые сочетания. В прозе А.Рекемчука устойчивые сочетания занимают зна-
чительно место, что свидетельствует как о богатстве языка писателя, так и о своеобразии 
его индивидуального стиля. Раскрываются приемы употребления устойчивых сочетаний в 
тексте. Актуальность исследования рассматриваемой нами проблемы связана с тем, что 
анализ грамматических конструкций, лексики и фразеологии того или иного произведения 
связаны с общими процессами развития литературного языка. Научная новизна предла-
гаемого подхода к анализу текста состоит в том, что изучается произведение современного 
времени. Проза А. Е. Рекемчука отличается простотой своего словесного творчества, а так-
же точным композиционным построением, в результате чего создаются запоминающиеся 
образы. Большую роль в создании художественного образа играют устойчивые сочетания.
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collocations as Means of  Artistic Image creation 
(On the Material of A. Rekemchuk’s Prose) 

The article deals with collocations used in the Russian language. Various points of view 
concerning classifications of phraseological units, including the new approach to the phraseological 
units offered by V. I. Terkulov are given. The main attention is given to the role of collocations in 
the literary text, their composition function. First of all it concerns the artistic image creation of the 
components which are collocations. They are an integral part in A.Rekemchuk’s prose that is the 
evidence both of writer’s language riches, and of his original individual style. Means of the use of 
collocations in the text are revealed. The significance of the research problem is connected with 
the fact that the analysis of grammar constructions, vocabulary and phraseology of this or that 
work are connected with the general development of standard language. Scientific novelty of the 
offered approach to the text analysis is that the work of modern time is studied. A. E. Rekemchuk’s 
prose is characterized by  the  simplicity of the verbal creativity and by the exact composition 
construction therefore remembered images are created.  A great role in artistic image creation is 
played by collocations.

Keywords: collocations, phraseological units, individual style, modern prose.

1  Работа выполнена в рамках государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011).

Устойчивые сочетания (устойчивые вы-
ражения) – это такие языковые структуры, 
которые воспроизводятся в речи как уже го-
товые, т. е. они не создаются заранее. Можно 
говорить об устойчивости структуры таких со-

четаний. К ним можно отнести фразеологиз-
мы, паремии. Очевидно, в некоторых случаях 
устойчивыми сочетаниями можно считать по-
говорки и пословицы, а также крылатые сло-
ва. В нашу задачу не входит анализ понятия 
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«устойчивые сочетания». Мы рассматриваем 
их как средство создания образа. А в этом 
случае устойчивым сочетанием может высту-
пать не только фразеологизм. 

В стилистическом аспекте устойчивые 
сочетания интересны как компоненты тек-
ста, в том числе и как компоненты художе-
ственного образа, который также является 
компонентом текста. Очевидно, можно ска-
зать, что устойчивые сочетания – это такой 
же компонент языковой композиции, как и 
другие её компоненты (композиционный 
отрезок, деталь, субъективированное по-
вествование, словесный ряд, в том числе и 
метафорический словесный ряд). О компо-
нентах языковой композиции пишет в дис-
сертации Н. Н. Глухоедова [4]. Подробно 
изучается метафорический словесный ряд в 
диссертации Ю. В. Звездиной [5].

Художественный образ понимается как 
композиционно-языковое единство, повто-
ряющее композиционно-языковую структуру 
текста. Г. Д. Ахметова пишет о «прораста-
нии» живого художественного образа в тек-
сте: «Образ словно бы «прорастает» сквозь 
текст, его «прорастание» довольно трудно 
уловить, но именно этот анализ и составляет 
один из важнейших аспектов интерпретации 
произведения. Образ нельзя сравнить с ма-
трешкой, потому что дополнительные конно-
тации не надеваются последовательно друг 
на друга, а происходит именно сращивание и 
прорастание различных коннотаций. Живые 
словесные ряды состоят из разнообразных 
языковых средств – звуков, слов и т. д. И в 
том случае, когда речь идёт об употреблении 
языковых средств в качестве композицион-
ных компонентов (словесных рядов), а не о 
строе, – именно в этом случае можно гово-
рить о живом образе» [1, с. 7].

Важную роль в организации художествен-
ного образа играют устойчивые сочетания. 
Устойчивое сочетание – это такой словесный 
ряд, в котором проявляется та или иная точ-
ка зрения. Употребление в тексте подобных 
словесных рядов является традиционным. 
В них наиболее ярко и образно выражается 
национально-культурная семантика. Русская 
афористика является важной частью русско-
го культурного языкового наследия, ярким 
свидетельством мудрости, сметливости, са-
моироничности русского народа. Учёные дав-
но обратили внимание на русские пословицы 
и поговорки как на источники ценной инфор-
мации. Они часто употребляются в различных 
произведениях.

Изучением русских пословиц и поговорок 
занимались многие лингвисты, исследуя раз-
ные аспекты паремиологического фонда рус-
ского языка: происхождение и статус пословиц 
и поговорок (Ф. И. Буслаев, Ю. А. Гвоздарев, 
А. И. Молотков, С. И. Ожегов, Н. М. Шанский), 
семантику (А. П. Аникин, Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров), художественные особен-
ности (В. М. Мокиенко), структуру (З. К. Тар-
ланов), проблемы вариантности пословиц 
(Г. Ф. Благова), собственные имена в посло-
вицах и поговорках (Л. В. Бабаева) и др.

Актуальность исследования рассматри-
ваемой нами проблемы связана с тем, что 
анализ грамматических конструкций, лексики 
и фразеологии того или иного произведения 
связаны с общими процессами развития ли-
тературного языка. Изучение языкового мате-
риала отдельных произведений как в аспекте 
истории литературного языка, так и в отноше-
нии структуры художественного текста имеет 
значение и понятно лишь в том случае, если 
этот материал рассматривается с точки зре-
ния активных, живых языковых процессов.

Научная новизна предлагаемого подхо-
да к анализу текста состоит на сегодняшний 
день в том, что мы рассматриваем и изучаем 
произведения нашего времени. Основными 
задачами нашего исследования можно счи-
тать: определение понятия устойчивых вы-
ражений; анализ стилистической функции 
устойчивых сочетании на примере прозы 
А. Рекемчука.

Для раскрытия первой задачи необхо-
димо обратиться к пониманию лексического 
значения. Академик В. В. Виноградов под 
лексическим значением слова понимал его 
«предметно-вещественное содержание, 
оформленное по законам грамматики данно-
го языка и являющееся элементом общей се-
мантической системы словаря этого языка» 
[3, с. 10]. Учёный считает, что слово является 
носителем не одного, а нескольких значений. 
Вступая во взаимодействие с другими слова-
ми, слово имеет в одних случаях свободное 
значение, в других – несвободное, фразеоло-
гически связанное. По мнению В. В. Виногра-
дова, фразеологически связанное значение – 
это такое, которое возникает у слов в опреде-
лённых лексически неделимых сочетаниях. 
В. В. Виноградов отмечает, что лексические 
связи в таких случаях ограничены относи-
тельно устойчивыми словосочетаниями.

Учёные отмечают, что устойчивое зна-
чение характеризуется наличием элементов 
образности, экспрессивности, эмоциональ-



44

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

ности, оценочности (исследования В. М. Глу-
ховой, А. В. Куниной, Л. Е. Кругликовой, 
В. М. Мо ки ненко). Л. Е. Кругликова пишет, что 
образность – это «способность слова или сло-
восочетания вызывать наглядно-чувственные 
представления об обозначаемом» [6, с. 56]. 
Слово может быть образным только в контек-
сте, а фразеологизм – нет.

Мы в нашей статье не будем обращаться 
к тем многочисленным классификациям фра-
зеологических оборотов, которые существу-
ют в филологии. Отметим лишь, что, напри-
мер, Н. М. Шанский писал о различии фра-
зеологизмов с точки зрения их лексического 
состава, а также подробно охарактеризовал 
фразеологические обороты с точки зрения 
их структуры, происхождения, экспрессивно-
стилистических свойств. В современном по-
нимании предмета фразеологии существует 
два направления. Первое – узкое направле-
ние, основано на том, что к фразеологии от-
носятся только идиоматические выражения и 
фразеологические единства (этого подхода к 
фразеологии придерживаются такие учёные, 
как В. П. Жуков, Б. А. Ларин, И. А. Молотков, 
А. И. Федоров и др.). Второе направление 
более широкое. Учёные считают, что к фра-
зеологии относится любое воспроизводимое 
устойчивое сочетание, т. е. сюда попадают 
пословицы, поговорки, присловия, крыла-
тые слова, афоризмы и некоторые другие 
(этого подхода к фразеологии придержива-
ются А. И. Ефимов, Е. М. Галкина-Федорук, 
Н. М. Шанский и др.).

Совершенно иной взгляд на проблему вы-
сказывает В. И. Теркулов: «Можно, конечно, 
утверждать, что в одних случаях действуют 
одни принципы выделения фразеологизмов, а 
в других – другие. Однако я настаиваю на не-
обходимости выведения именно единого при-
знака или комплекса признаков определения 
фразеологизмов, которые должны быть рав-
ноприложимы к каждому факту реализации 
одной и той же сущности. Не может одно и то 
же явление для одной группы фактов иметь 
одну интерпретацию, а для другой – другую. 
В этом случае перед нами разные явления, 
которые объединяются под одним названием 
только по традиции» [7, с. 189]. Учёный вво-
дит понятие «номинатемы» и с этой позиции 
рассматривает традиционную классифика-
цию: «Таким образом, ни одна из единиц, тра-
диционно обозначаемых термином фразео-
логический оборот, не представляет собой 
уникальной самостоятельной языковой сущ-

ности. Фразеологическое сочетание является 
аналитическим лексико-семантическим вари-
антом словесной номинатемы, фразеологи-
ческое единство – коннотативным лексико-
семантическим вариантом коллокативной но-
минатемы, а фразеологическое сращение – 
лексикализованной вторичной коллокатив-
ной номинатемой с опрощенной структурой»  
[7, с. 190–191]. Под номинатемой В. И. Терку-
лов понимает основную номинативную еди-
ницу языка. Номинатема – это базовая но-
минативная единица языка, «которая может 
быть напрямую связана с концептом, то есть 
выступать в качестве базового его воплоще-
ния» [7, с. 10].

Обратимся к проблеме употребления 
устойчивых оборотов в прозе современного 
писателя А. Е. Рекемчука. Герои его прозы – 
это простые и скромные труженики, инте-
ресные и хорошие люди, определяющие тон 
всей нашей жизни. Главное в художествен-
ном мастерстве писателя – простая правда 
повествования. Авторская манера разноо-
бразна – она то объективно строгая, то смеш-
ная, то задушевно лирическая. Для передачи 
таких различных характеристик текста и ис-
пользуются устойчивые сочетания, придаю-
щие образность повествованию.

Автобиографический роман «Нежный 
возраст» (1962–1978 гг.) состоит из трёх ча-
стей: «Товарищ Ганс», «Секретное оружие», 
«Жребий». Это роман о возмужании подрост-
ка в военное время. Само словосочетание 
«нежный возраст» означает «детский»: «<…> 
не было дворца. Не было горнистов. Не было 
моего детства. Ничего не было» [9].

Г. Д. Ахметова, анализируя роман «Неж-
ный возраст», пишет о традициях реализма. 
Говоря об особенностях индивидуального 
стиля писателя, отмечает: «В романе ис-
пользуются специальные языковые приёмы, 
среди которых важное место занимает сло-
весная игра с фразеологизмами (этот приём 
можно назвать характерным для стиля писа-
теля)» [2, с. 16].

Следует отметить, что многие устойчи-
вые сочетания употребляются в романе в 
своем переносном значении, т. е. семантика 
их не меняется. Подобных сочетаний очень 
много в романе. Они встречаются почти на 
каждой странице. Это свидетельство язы-
кового разнообразия романа: «Да и шляпа 
у него была какая-то чуднáя: вместо ленты 
шнурок, а из-за этого шнурка торчит перыш-
ко, неизвестно чьё. Курам на смех»; «этот 
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маленький товарищ, от горшка два вершка»; 
«занимался чуть ли не с пеленок»;  «ни бель-
меса не знать»;  «грудь колесом»; «и след 
простыл»; «поминай как звали»; «оставил бы 
в чем мать родила»; «голову свернуть»; «я и 
Петька уминали за обе щеки»; «все на одно 
лицо»; «ясно, что не баклуши бьют»; «искать 
иголку в стоге сена», «солдат спит, а служба 
идет»; «мир так тесен»; «в магазинах хоть 
шаром покати»; «кошки скребли на душе».

Что же касается языковой игры, то мож-
но отметить некоторые её приёмы. Напри-
мер, употребление устойчивого сочетания в 
прямом (не переносном) значении: «Добрав-
шись до порога, она слегка распрямилась, в 
бараний рог скрутила тряпку, отжала мутную 
воду, обернулась»; «От хибары к рулю протя-
нулась верёвка, и на ней просыхали под ве-
тром, спустя рукава, полотняные рубашонки, 
колыхались простыни». Можно отметить по-
явление в устойчивом сочетании элементов 
нового значения: «<…> и у меня пробегали 
мурашки меж лопаток <…>». Употребляются 
нарочито искаженные устойчивые сочетания: 
«<…> доводивших порой Никифора «до бе-
лого колена».

При всём многообразии устойчивых со-
четаний они не повторяются в тексте.

Анализируя роль устойчивых сочетаний 
в создании художественного образа, следу-
ет сказать о композиционной роли этих со-
четаний в тексте. Чаще они употребляются в 
авторском тексте. Но встречаются и в соста-
ве субъективированного повествования. Во 
многом это связано с тем, что в романе, в ко-
тором развивается интернациональная тема, 
в качестве персонажей выступают люди раз-
ных национальностей. Субъективация часто 
связана с их точкой зрения: «И тогда Ганс, 
очень тронутый этими добрыми словами и 
таким душевным приёмом, ответил прочув-
ственно:

– За ваш здорофье!.. За родня, за седь-
мая вода на киселе!»

Роман построен от первого лица, пове-
ствование идёт с точки зрения подростка, так 
что именно этим обусловлены приёмы упо-
требления устойчивых сочетаний: «Дом наш 
был старый, очень старый – его ещё до ре-
волюции построили, при царе Горохе»; «Счи-
талку эту, наверное, тоже при царе Горохе 
изобрели».

Мы отмечали, что подобное композицион-
ное построение романа – это особенность

индивидуального стиля писателя. Проявля-
ется она и в других произведениях А. Е. Ре-
кемчука. Например, в повести «Мальчики» 
(1970 г.) [8] используется большое количе-
ство устойчивых сочетаний: «Но не приведи 
бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас»; 
«готовые броситься наутёк»; «кантоваться на 
койке общежития»; «ну, а что, если, говоря 
как на исповеди, хотя я не знаю, как там бы-
вает на исповеди»; «шлепая ладонями: трам-
блям... хоть уши затыкай!»; «Одни пели в лад 
тому, что играла на пианино Роза Михайлов-
на, а другие вовсе не в лад, будто нарочно, 
слова те же самые, а музыка совсем другая. 
Кто в лес, кто по дрова»; «и опять люди с че-
моданами шли стенку на стенку»; «темноти-
ща, хоть глаз выколи»; «Хор наш пел изо всей 
мочи; просто выскочило из головы крылатое 
выражение»; «перво-наперво меня изолиро-
вали от общества»; «как-то, на ночь глядя, в 
избушку к няне Дуне заявился гость».

Хотелось бы отметить, что в тексте рас-
сказа появляется новое устойчивое сочета-
ние, созданное автором (передаётся точка 
зрения главного героя – мальчика): «Необыч-
ным было лишь то, что вместе с Верой Ива-
новной пришёл представитель. Все чужие 
взрослые люди, появлявшиеся иногда в на-
шем доме, назывались представителями. 
Нам так и говорили: «Ребята, сегодня вы 
должны сидеть за обедом особенно тихо и 
дисциплинированно, потому что к нам придет 
представитель».

Проза А. Е. Рекемчука отличается про-
стотой своего словесного творчества, а так-
же точным композиционным построением, в 
результате чего создаются запоминающиеся 
образы. Большую роль в создании художе-
ственного образа играют устойчивые соче-
тания. 

Анализ языка прозы А. Е. Рекемчука 
приводит к некоторым актуальным размыш-
лениям. Банальность, примитивность нашей 
жизни никак не улучшает её, поэтому мы 
должны заменять банальность чем-то нео-
бычным и красочным. Возможно, поэтому и 
возникли различные устойчивые сочетания, 
отличающиеся метафоричностью, которые 
украшают обыденность простых слов, а это 
уже приводит к изменению жизни в целом. 
Украшение нашего общения эмоционально-
окрашенными сочетаниями делают общение 
ярче и интереснее. Поэтому исследователи 
обращаются к их изучению. 
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About dostoevsky’s Portrait Meaning

The article generalizes the portrait creation principles in Dostoevsky’s works. The concept of 
«completed», «monologue» and «dialogue» are used to characterize the portrait. The ratio of dif-
ferent types of portraits, their relationship with the writer’s creativity dialogic system are revealed. 
The characters’ function described in accordance with the «turnover» principle under certain con-
ditions can be understood as a dialogic function.  Dostoevsky’s discoveries, as it turns out, can 
serve as a means of understanding the conflicting patterns of inartistic, historical and cultural reali-
ties. Metatext value is considered in Dostoevsky’s artistic methods; on the example of his portrait 
art the author draws the conclusion about the specific features of polemics between Westernizers 
and Slavophiles, the possibilities and prospects for dialogue between the identity and uniqueness 
of national-cultural spaces.

Keywords: monologue, complete, portrait, Westernizers and Slavophiles, dialogue.

В Преступлении и наказании, задавшем 
новый этап в развитии художественного ме-
тода Ф. М. Достоевского, созданы портреты 
Мармеладова, Сонечки, Свидригайлова, Пор-
фирия Петровича, которые принято называть 
экспозиционными, но нет подробного и объём-
ного портрета Раскольникова. То же наблюда-
ется в романе «Идиот», если вспомнить веду-

щих персонажей этого произведения. «Бесы» 
демонстрируют идентичный приём: описание 
внешнего и внутреннего облика Ставрогина 
претендует на завершённость. Отчасти это 
касается юродивой Марьи Лебядкиной. За-
вершённым является описание Кармазинова. 
Вообще-то, именно «Бесы» – один из самых 
мрачных романов Достоевского, изобилует 
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завершёнными портретами. Видимо, не слу-
чайно роман в своё время был соотнесён 
с Апокалипсисом, назван «Апокалипсисом 
ХIХ века» (Ю. Селезнёв). Последний роман 
писателя («Братья Карамазовы») строится 
по такому же принципу. Здесь акцентируются 
монологически формулированные портреты 
погрязшего в разврате отца семейства Фё-
дора Павловича Карамазова, Смердякова, а 
также гордой красавицы Катерины Ивановны 
и носителя авторитетной жизненной програм-
мы старца Зосимы; но в романе отсутствует 
подробный, обобщённый портрет, например, 
Ивана Карамазова.

Подобная манера в описании героя-
идеолога объясняется отчасти тем, что До-
стоевский изображает действительность и за-
хваченных её лихорадочным ритмом героев в 
«текучести». Объяснение, которое приемле-
мо, когда речь идёт о Раскольникове, Иване 
Карамазове, – об этих «мучениках мысли», 
обременённых тяжестью свалившейся на них 
идеи. Но возникает вопрос: почему же «те-
кучесть» упраздняется в процессе создания 
завершённых (монологических) портретов? 
Возможно следующее объяснение.

Герои, наделённые завершённым смыс-
лом, чужды принципу становления. Историю 
их жизни можно понять с её начала, а мож-
но и с конца. Авторская память о завершён-
ном смысле их судьбы, о его исчерпанности 
и неспособности к самодвижению позволяет 
представить таких героев в виде обнажённых 
сущностей.

Писатель пришёл к художественным за-
воеваниям, о которых речь пойдёт не сразу. 
В прозе Достоевского, предшествовавшей 
«Преступлению и наказанию» (к примеру, 
«Хозяйка», «Село Степанчиково и его оби-
татели», в известной степени, «Униженные и 
оскорблённые») отразились повторяющиеся 
детали в описании персонажей, принадлежа-
щих к разной, даже противоположной соци-
альной группе, а, следовательно, и к разному 
психологическому типу. Встречаются устой-
чивые стилистические элементы, синтакси-
ческие формы, кочующие из одного произ-
ведения в другое. Здесь вырабатываются 
фундаментальные принципы, в дальнейшем 
получившие новое содержание. К ним можно 
отнести, например, детали внешности героя 
из «Села Степанчиково»: «что-то бабье было 
во всей его фигуре»; «толстота, кадык и пух-
лые, отвислые щёки <…>» [4, т. 3. с. 245]. Эти 
детали в романах «Преступление и наказа-

ние» и «Братья Карамазовы» распределяют-
ся между персонажами-антиподами по темпе-
раменту и социальному опыту – Порфирием 
Петровичем и Федором Павловичем Карама-
зовым. Черты внешности князя Валковского 
(«Униженные и оскорблённые») повторяются 
в «Бесах» при описании Ставрогина. Между 
тем, во всех отмеченных случаях портрет 
стремится к завершённости, как бы целиком 
исчерпывает содержание «духовного ядра» 
личности. Лишь в контексте романного «Пя-
тикнижия» он обретает признаки диалогично-
сти, причём в двух конфигурациях. 

Портрет отражает незавершённость, от-
крытость мира персонажа, – например, На-
стасьи Филипповны, внушающий князю Мыш-
кину надежду на её потенциальную доброту, 
а стало быть, на возможность её спасения. 
Портрет Настасьи Филипповны максимально 
обобщён,  подытожен, но в нём всё-таки не 
хватает последнего слова для окончательно-
го его завершения. Завершённость означала 
бы смысловую исчерпанность мира героини, 
что лишило бы роман сюжетного движения.

Но встречаются портреты, известные в 
творчестве писателя более раннего перио-
да, то есть наделённые итоговым содержа-
нием (Федор Карамазов, Смердяков, Став-
рогин, Порфирий Петрович, Мармеладов). В 
этой связи примечательны слова Порфирия 
Петровича: «Я, знаете, <…> законченный 
человек, закоченелый человек-с» [4, т. 6, 
с. 257]. Со знаком исчерпанности жизненного 
смысла, человеческой судьбы фиксируется 
признание Свидригайлова: «Кто я? Я покон-
ченный человек, больше ничего. Человек, 
пожалуй, чувствующий и сочувствующий, по-
жалуй, кой-что и знающий, но уж совершенно 
поконченный» [4, т. 6, с. 252].

В романе «Подросток» молодой герой 
посылает рукопись Николаю Семёновичу, 
своему бывшему московскому воспитателю. 
Комментируя «Записки» Подростка, Нико-
лай Семёнович, между прочим, затрагивает 
тему «законченных форм» жизни: «важнее 
для меня именно законченность форм и хоть 
какой-нибудь да порядок». Он апеллирует к 
авторитету А. С. Пушкина, который предста-
вил то, что «было у нас хотя сколько-нибудь 
завершённого». Тут совсем не требуется со-
гласия «с правильностью и правдивостью 
красоты этой», но сила завершённости эле-
ментов национального бытия особенно силь-
но ощущается, когда сталкиваешься с героя-
ми из случайного семейства: «Да  и типы  эти,  
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во  всяком случае, –  ещё  дело текущее, а  
потому  и  не  могут  быть  художественно за-
конченными» [4, т. 13, с. 453]. 

Заявление Николая Семеновича пере-
кликалось с мыслью Ап. Григорьева о том, что 
до настоящего времени только в пушкинском 
творчестве был представлен «единственный 
пока цельный очерк» «народной личности» 
[1, с. 57]. Ориентация Достоевского на изо-
бражение «текучести» мира, раздвоенно-
го состояния современного героя побудила 
К. Леонтьева сказать о человеческой и худо-
жественной симпатии писателя ко всему тому, 
«что находится по ту сторону черты» [5]. 

К завершённому смыслу можно апелли-
ровать как к авторитету, если этот смысл име-
ет позитивную энергию (например, духовный 
опыт старца Зосимы); к нему можно отно-
ситься, следуя логике неприятия, отчуждаясь 
от него, если он олицетворяет распад лич-
ности (например, карамазовщина). В любом 
случае завершённость чуждается «сдвига», 
поскольку она «заведует» некими принципи-
альными моментами бытия персонажа и его 
мира. Но ей предоставляется шанс проявить 
свой смысловой потенциал, – в зависимости 
от того или иного контекста, в пространстве 
диалогически обращённых друг к другу жиз-
ненных ценностей.

Внутри описанных закономерностей пор-
трет задаёт как бы законченный смысл мира 
персонажа; герои реализуют в поступках, ре-
чах, о чём уже было сказано, некий устойчи-
вый содержательный принцип национального 
или индивидуального сознания, опыт жизни, 
но в них едва ли удаётся обнаружить необ-
ходимый для диалога смысловой «избыток». 
Этот избыток видения (автором, окружающи-
ми) не имеет отношения к собственному миру 
героя, но обнаруживает диалогичность в кон-
тексте полифонического романа. Завершён-
ность означает, что внутри собственного со-
знания персонаж равен самому себе, но она 
может стать диалогичной, – если направлена  
на незавершённый мир героев-идеологов, 
балансирующих на границе «своего» и «чу-
жого», мучимых необходимостью этического 
выбора и ответственного поступка. 

Думается, значение художественных 
приё мов Достоевского заключается в активно-
сти незавершённых в смысловом отношении 
героев, таких, как Раскольников, Иван Кара-
мазов, Дмитрий Карамазов, черты внешности 
и внутреннего мира коих лишь намечается, а 
углубляются они в процессе повествования, в 

зависимости от конкретных условий изобра-
жения их столкновения с действительностью. 
Будучи незавершёнными, герои выступают 
у писателя носителями диалогического со-
знания. К этому кругу персонажей относится 
и подпольный парадоксалист, начинающий 
в творчестве Достоевского линию героев-
идеологов – носителей «несчастного созна-
ния», сознания раздвоенного, а потому осо-
бенно гибкого и способного к диалогу, но при 
условии сохранения самодержавного эгоизма 
и индивидуализма. Типичное выражение диа-
логичности, выросшее в безнадёжную двой-
ственность, представляет Версилов («Под-
росток»), не умеющий принять ни одну из за-
вершённых жизненных смыслов. Не случайно 
именно в этом романе встречается мысль о 
людях, в отношении которых затруднительно 
сказать «что-нибудь точное и определяющее, 
потому что в этих людях  главное  –  имен-
но  их  незаконченность,  раскидчивость  и 
неопределённость» [4, т. 13, с. 118–119].

Что же следует из несколько отвлечён-
но понятого в портере, созданного Достоев-
ским?

Точка зрения, возникшая по поводу ху-
дожественного мастерства Достоевского, не 
относится прямо к нему именно как к худож-
нику. Она подразумевает выход за границы 
текстов классика. Наша цель, – отталкиваясь 
от сверхсмысла художественных открытий 
Достоевского, коснуться вопроса о пределах 
и возможностях диалогического взаимодей-
ствия национально-культурных «кодов».

Известно, что спор славянофилов и за-
падников, оставивший глубокий след в исто-
рии русской культуры, в крайних проявлени-
ях приводил к взаимным придиркам, даже 
оскорблениям личного характера. Будучи 
изначально друзьями и почти единомыш-
ленниками, многие из них в процессе идей-
ной полемики дошли до взаимной вражды. 
Обобщёнными формулами их дискуссий в 
скором будущем стали: «наши противни-
ки нас не понимают», «они искажают наши 
мысли». Действительно, противостояние 
славянофилов и западников переросло в 
нетерпимость, получило оттенок именно 
«партийности». Из множества примеров при-
ведём один, – «Объяснение» К.Аксакова, где 
говорилось, что рецензенты «Отечественных 
записок» (то есть сторонники идеи западни-
чества) представили его статью о «Мёртвых 
душах», исказив её ос новные положения: 
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«они вырывают местами по несколько строк 
и выражений с прибав лением собственных 
замечаний» [1, с. 98]. 

Западники, превознося европейскую ци-
вилизацию и прогресс, преподносили их в ка-
честве именно открытых, способных к диало-
гу ценностей; Запад становился полем откры-
тых, незавершённых смыслов, следователь-
но, лояльных к тем, кто стремился к завоева-
ниям европейской цивилизации, творчески 
преломлял их в собственном национальном 
опыте. Но те же западники, обращаясь к на-
циональной истории, культурной и бытовой 
традиции народа, извлекали преимуществен-
но «итоговые» смыслы, провозглашали «за-
крытость» национальной культурной систе-
мы. Свой взгляд на российскую историю они 
переносили на славянофилов – ярых, по их 
мнению, апологетов и охранителей «отжив-
шей старины». Западники не видели во взгля-
дах славянофилов на историю России пред-
лога и почву для творческой полемики. В 
лице, скажем, Белинского они заведомо счи-
тали себя «правыми в главных основаниях» 
[2, т. 10, с. 22] своих убеждений. Оппонентов 
Белинский оценивал, используя выражение: 
«слабые, ограниченные умы». Он был уве-
рен, что славянофилами овладело «ложное 
убеждение», заставляющее их, «вопреки оче-
видности и здравого смысла, упорно стоять 
на своём» [2, т. 10, с. 190].  

Но славянофилы действовали в такой же 
манере. В завоеваниях западной цивилиза-
ции они усматривали приметы «конца», «за-
ката», «ветхости», а, стало быть, настаивали 
на её смысловой завершённости; а нацио-
нальная история изучалась и осмысливалась 
ими как история, обращённая в будущее, за-
ключающая в себе неиссякаемый смысловой 
потенциал. К примеру, А. Хомяков упрекал 
Белинского (а в его лице весь лагерь запад-
ников) в незнании народного творчества, об-
винял его в нелюбви к истории России. Сла-
вянофил уверен, что западники совершенно 
оторваны от русской жизни, по этой причине 
они «выдумывают» для «русского народа чув-
ства и мысли, про  которые не знал и не знает 
русский человек» [7, с. 219]. 

Налицо односторонность и тех и других, 
но односторонность эта носила объективный 
характер, не зависела от субъективной воли 
участников полемики. Обе стороны, в процес-
се ожесточённого спора, невольно впадали, 
говоря словами И. С. Тургенева, «в противо-
положные общие места»: «сказать, напри-

мер, что просвещение полезно, это общее 
место; а сказать, что просвещение вредно, 
это противоположное общее место. Оно как 
будто щеголеватее, а, в сущности, одно и то 
же» [6, с. 120].

Обозначенный парадокс национального 
культурного самостоянья, казалось, поро-
дил ситуацию, исключающую возможность 
диалога с «другим». Проблема национальной 
специфики в работах славянофилов получи-
ла близкие по значению наименования: «рус-
ское просвещение» (И.Киреевский), «русская 
мысль» (А. Хомяков), «русское воззрение» 
(К. Аксаков), «русский ум» (Ап. Григорьев) и 
т. д. В диспутах эти общие определения, ко-
нечно, детально обосновывались, углубля-
лись указанием на исторические факты. Од-
нако оппоненты, как правило, игнорировали 
подробности их системы, оспаривали «про-
тивоположные общие места». Не удивитель-
но, что западники, склонные к размыванию 
культурных границ, апеллирующие к «откры-
тости» и негодующие на  замкнутость, на яко-
бы не диалогичность русской национальной 
культуры, заслужили в глазах славянофилов 
такую же участь. 

Но этот парадокс в то же время имеет по-
зитивное объяснение. Любая национальная 
культура, чтобы обрести статус среди других, 
вынуждена формулировать, с опорой на исто-
рию, свои бытийные ценности, в плане авто-
ритетного, вневременного смысла завершить 
их; такая потребность подсказана элемен-
тарным инстинктом самосохранения. Должна 
существовать некая «формула» националь-
ной культуры, причём формула «консерва-
тивная», устойчивая, иначе о какой «культур-
ной самобытности» может идти речь? Но вот, 
встречаясь на почве устоявшихся «формул», 
культуры теряют возможность диалогическо-
го взаимодействия. Диалог между «завер-
шёнными», «закрытыми» в своих смыслах 
субъектами культуры может иметь только 
фиктивное значение. Тут скорее происходит 
стилизация, имитация диалога. Одновремен-
но любая национальная культура является 
открытой, полем незавершённых смыслов, 
когда она обращена вовне, находится «на 
границе», взывает к пониманию и сочувствию. 
Здесь мы и находим точку, где зачинается 
подлинный диалог, то, что можно назвать со-
беседованием в присутствии высшей Истины, 
возвышающейся над центростремительными 
тенденциями разных культур.
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Мы открыты миру, который воздейству-
ет на нас при помощи постоянно возрож-
дающихся, обновляющихся, пульсирующих 
мультимедиальных знаковых комплексов. 
Они нами чувственно распознаются, по-
скольку имеют предметную, а именно фено-
менологическую, основу. Строго говоря, мы 
воспринимаем не знаки, представляющие 
собой единство денотата и знаконосителя, 
а исключительно знаконосители, материаль-
ные «футляры» знаков, идентифицируем их 
(объектом внимания становится означающее 
как единица плана выражения), а затем осу-
ществляем попытку вычленения – практи-

чески воссоздания – содержательного ядра, 
которое также идентифицируем, декодируем 
и классифицируем (объектом внимания ста-
новится уже означаемое как единица плана 
содержания). Б. Больцано замечал, что «са-
мый простой случай имеет место тогда, когда 
заранее известный читателю, но многознач-
ный (vieldeutig) знак мы берём только в одном 
его значении и разъясняем именно это значе-
ние» [3, с. 457]. 

Денотат мы определяем всегда субъек-
тивно, основываясь на индивидуальном те-
заурусе, но поскольку человек подвергается 
практически тотальной социализации, денотат 
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корректируется с позиции социальной иден-
тичности, более или менее унифицируется. 
Эта нехитрая исходная концептуальная схема 
лежит в основе всех когнитивных практик че-
ловека, в основе его экзистенции. Всё много-
образие знаконосителей мультимедиальных 
текстов, представляющих собой довольно 
сложную и разветвлённую систему, представ-
лено в оригинальной и очень подробной схеме 
профессора Х.Шрёдера. Это множество зна-
ков: от визуальных до знаков опосредующих 
(Vehikel-Zeichen) и аудитивных [34, S. 203]. 
Но в то же время нельзя не учитывать имен-
но содержательный аспект знака, его прорыв 
в сферу определённой и жёстко конкретной 
семантики, поскольку в противном случае про-
исходит неизбежное омертвление знаконоси-
теля, его утрата. По сути, именно это имеет 
в виду И. В. Ерофеева, когда подчёркивает: 
«Герменевтика знаков во многом способна 
объяснить интересы и ценности эпохи, стра-
ны, народа» [9, с. 121].

Как видим, особую важность приобретают 
истолкование, интерпретация воспринимае-
мых семиотических комплексов, идентифика-
ция индивидом уровня их социальной значи-
мости. На  тех, которые социальной ценности 
собой вообще не представляют, индивид, 
разумеется, останавливать своё внимание 
не будет. Идентификации подлежат как мини-
мальные по объёму и простейшие по струк-
туре семиотические образования, например, 
на уровне лишь одного знака, так и простран-
ные, сложноорганизованные. В этом случае 
процесс идентификации протекает сложнее 
и масштабнее. Даже логически завершённые 
и связные тексты, в силу их слишком долгого 
хранения утратившие многие дискурсные осо-
бенности, требуют специального объяснения 
и становятся предметом экзегетики, уточняю-
щей логические и формальные, в частности, 
грамматические, аспекты, а также воссозда-
ющие исторический контекст. Более универ-
сальным характером в когнитивном плане об-
ладает герменевтика, которая предполагает, 
помимо рациональных, совершаемых на сугу-
бо дискурсивной основе идентификационных 
действий, также  чувственные и психоэстети-
ческие подходы, уточняет мифологическое 
и выявляет мистическое содержание текста, 
аспекты его духовной тождественности, эври-
стичности и  нравоучительности.

Герменевтика – а это, по сути, методоло-
гия семиотического отождествления, причём 
данная методологическая дисциплина имеет 
универсальный характер – распространяется 

на все сферы, в которых оперируют текстом 
в широком смысле слова: любой семиотиче-
ский комплекс может стать объектом герме-
невтического исследования, в том числе ау-
диотекст, а также иконический текст. Замеча-
тельный пример – исследование древней ико-
ны из собрания Эрмитажа. Вследствие ком-
плекса герменевтических действий, а именно 
«материальной характеристики памятника, 
изучения техники живописи, определения 
иконографии образа и его стилистических 
признаков», удалось подтвердить предвари-
тельную хронологическую атрибуцию иконы, 
установить, что она «создана в Константино-
польской мастерской и может быть отнесена 
к кругу памятников, датируемых 1400 годом». 
С учетом общих канонов иконографии, а так-
же известных исторических данных специа-
листы нашли «возможным связать эту икону 
с Константинопольским храмом св. Воскресе-
ния, который впоследствии получил название 
церкви Марии-диакониссы» [18, с. 241].

Этимологию термина «герменевтика» 
«связывают с именем Гермеса, которого 
древнегреческая мифология рисовала по-
сланцем олимпийских богов, передававшим 
их распоряжения людям. В обязанность Гер-
меса входило истолкование и объяснение 
того текста, который он передавал. Ему при-
писывали изобретение речи и письма, а так-
же покровительство всей сфере понимания» 
[4]. В связи с этим небезынтересно то, что 
П. А. Флоренский также связывал эти два по-
нятия: «Герменевтика и Гермес» [24, с. 211]. 
Фигура Гермеса в истории гуманитарной 
культуры вообще сыграла уникальную роль. 
Поздняя античность порождает образ Герме-
са Трисмегиста, «(“трижды величайшего”), в 
связи с близостью Г. (т. е. Гермеса. – Б. М.) 
потустороннему миру; с этим образом связы-
вались оккультные науки и т. н. герметические 
(тайные, закрытые, доступные только посвя-
щённым) сочинения» [21, с. 151]. Герметизм – 
течение мистическое, тем не менее оно при-
влекало внимание выдающихся учёных, ему 
«отдали дань многие мыслители 16–17 вв. 
(Коперник, Кеплер, Дж. Бруно, отчасти – Ф. Бэ-
кон и др. – вплоть до Ньютона)» [28, с. 101].  
Согласно герметическим канонам, «каждое 
произнесённое слово имеет огромную силу» 
[26, с. 410], но герметическое учение доступ-
но только для «касты посвящённых», и ключ 
к его пониманию «теряется в ночи времён» 
[33, p.15]. А. Ф. Лосев ссылается на автора 
этого теософского учения: «Платон и Гермес 
Трисмегист пишут, что Бог от века знает все 
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вещи» [11, с. 260]. Таким образом, очевидно, 
что герменевтика и герметизм, являясь со-
вершенно разными по значению терминами, 
имеют не только общую этимологию, но и 
некую глубинную субстанциональную общ-
ность, по крайней мере, в аспекте определён-
но свободной – если не сказать вольной – ин-
терпретации событий и апологии слова, во-
площённого в тексте.  

Был период, когда герменевтика исполь-
зовалась в основном для отождествления 
библейских и вообще литургических вербаль-
ных текстов. В России XVIII в. данное понятие 
связано с выяснением определённых сторон 
категории «правдоподобия» наряду с истори-
ческим, физическим, политическим и практи-
ческим подходами [20, с. 107]. С доминирова-
нием в гуманитарной культуре светских тек-
стов герменевтика начала утрачивать своё 
значение, оставаясь в то же время методом 
интерпретации идеально-мистических про-
изведений. Спустя некоторое время, однако, 
стало очевидным, что культурное наследие 
человечества значительно возросло в своём 
объёме – появились, прежде всего, научные, 
документальные, художественные и публи-
цистические тексты. Сформировался гранди-
озный семиотический массив, который прак-
тически не был классифицирован и система-
тизирован, поскольку данные инструменты 
идентификации появились сравнительно не-
давно. Так, основы общей систематики были 
разработаны А. А. Любищевым вообще толь-
ко к середине ХХ в. Будучи подвергнутыми 
воздействию объективных и субъективных 
разрушительных факторов, тексты – а они 
состоят в основном из символических зна-
ков, семантически неустойчивых в силу сво-
ей конвенциональности, – не просто стали 
терять дискурсное начало, т. е. содержатель-
ную актуальность, но во многих случаях ока-
зывались семантически недоступными реци-
пиенту – «таковым уже ничего не говорящим 
текстом является сегодня дискурс об ускольз-
ании», с чем соотносима «пространственная 
метафора уходящей эпохи» [19, с. 145].

Вследствие подобного «ускользания» 
утрачивается даже всякий смысл пребыва-
ния подобных текстов в культурном континуу-
ме. Они превращаются в бессодержательную 
свалку знаков, и неизвестно, отыщется ли 
когда-нибудь ключ для их декодирования. 
Ещё раз подчеркнём: тексты могут фиксиро-
ваться только символическими знаками, од-
нако «символам как таковым угрожает либо

слияние с воображаемым, либо превраще-
ние в аллегоризм» [16, с. 113]. Кроме того, 
«шрифт в отношении языка пребывает боль-
шей частью на устаревших позициях» [35, 
s. 10]. Казалось бы, это сугубо формальный 
момент, но он имеет существенное значение 
и в плане текстовой семантики. 

Неблагополучие ситуации становилось 
всё более очевидным, назрела необходи-
мость её осмысления и исправления, и фило-
софы в поисках решения задачи стали вновь 
проявлять интерес к герменевтике. Она ока-
залась востребованной уже в новом качестве 
и на совершенно новом методологическом 
уровне, предполагающем разработку соответ-
ствующего эффективного инструментария.   

М. Хайдеггер констатирует катастрофизм 
общественного развития, «крушение и опу-
стошение», закат, который «уже состоялся», 
и «истекание законченного… протекание в 
духе последней стадии метафизики упоря-
дочивается техникой историографии. Это 
упорядочение есть последняя организация 
законченного в видимость “действительно-
сти”, дело которой действует неотвратимо, 
потому что оно настроилось обходиться без 
раскрытия существа бытия, причём с такой 
решительностью, что не нуждается ни в каких 
предчувствиях такого раскрытия». Упорядо-
чение «техникой историографии» не может 
способствовать решению проблемы «раскры-
тия существа бытия», и философ разраба-
тывает теорию «герменевтического круга»: 
«круг имеет смысл, потому что направление 
и способ круговращения определяются са-
мим языком через движение в нём. Харак-
тер и размах этого движения нам хотелось 
бы осмыслить из самого языка, вникнув в его 
переплетение». По мнению Хайдеггера, «но-
ситель вести должен исходить уже из вести», 
и «вынужденное признание герменевтическо-
го круга ещё не означает, что представление 
о признанном круговращении даёт опыт гер-
меневтического отношения в его истоке» [25, 
с. 178, 260, 300]. Кстати сказать, идея «гер-
меневтического круга» оказалась универ-
сальной, и мы уже сталкиваемся, например, 
с идеей «герменевтического круга образова-
ния» [14,  с. 516]. 

Так же, как и «техника историографии», 
не может раскрыть существо бытия, прояс-
нить суть какого-либо феноменологического 
предмета и эстетики. Даже когда речь идёт 
о произведениях искусства. В связи с этим 
Т. Л. В. Адорно, демонстрируя склонность к
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некоторой парадоксальности, заявляет: «Про-
изведения искусства не могут быть постигну-
ты эстетикой как герменевтические объекты; 
могла бы быть постигнута на современном 
уровне их непостижимость» [29, S. 179]. Ина-
че говоря, произведения искусства не могут 
быть достаточно глубоко поняты и иденти-
фицированы на основе использования лишь 
эстетического инструментария. Эту концеп-
цию развивает и Г.-Г. Гадамер. Согласно его 
высказыванию, «речь шла о том, чтобы об-
наружить принципиальную языковость (или 
соотнесённость с языком) в любом понима-
нии, момент понимания во всяком познании 
мира и тем самым подтвердить универсаль-
ность герменевтики». По Гадамеру, «герме-
невтический аспект не может ограничиваться 
“герменевтическими науками” – искусством, 
историей, не может ограничиваться обще-
нием с “текстами”: универсальность герме-
невтической проблемы, которую уже имел в 
виду как цель Шлейермахер, относится к со-
вокупности всего разумного, то есть относит-
ся ко всему тому, чем можно договариваться. 
Именно тогда, когда это представляется не-
возможным, когда люди “говорят на разных 
языках”, герменевтическая задача и встаёт 
со всей серьёзностью, задача поиска обще-
го языка» [7, с. 13, 14]. Однако язык, взятый 
отдельно от «герменевтических наук»,  также 
не может быть ключевым методом решения 
герменевтической задачи. В связи с этим об-
ратим внимание на следующее высказыва-
ние: «Итак, язык – это только одна сторона 
сообщения, что принципиально определяет и 
ограничивает герменевтику. Как средство со-
общения, язык выражает лишь общее. Таким 
образом, он оказывается, по Шлейермахеру, 
медиумом содержания разума» [15]. Язык вы-
ступает как основной медиумический инстру-
мент для достижения главной цели, которая 
заключается в том, чтобы «составить новый 
“эпистемический автопортрет”, то есть заново 
объяснить способности, процессы и деятель-
ность, благодаря которым человек обретает 
понимание природы, а природа в свою оче-
редь становится доступной разуму человека» 
[23, с. 45].

Сформированные в общих чертах цели 
и задачи герменевтики уже как современного 
и методологически строгого научного направ-
ления позже стали конкретизироваться, уточ-
няться и адаптироваться к решению более 
частных проблем. Несмотря на то, что «специ-
фическое герменевтическое понимание явля-

ется окказиональным и эпизодическим», т. е. 
герменевтика, будучи общей методологией, в 
каждом отдельном случае применяется исходя 
из соответствующей ситуации, она имеет ка-
нонические содержательно-морфологические 
особенности, в частности «воздействие гипо-
тез на интерпретацию», что «играет большую 
роль». Все это даёт основание говорить о «ло-
гической структуре герменевтического пони-
мания» [32, p. 34, 35, 37].

Герменевтика, таким образом, складыва-
ется как система – хотя ещё далеко не сложи-
лась, – на которую распространяются соот-
ветствующие принципы, нормы и закономер-
ности системологии. Дело в том, что язык как 
инструмент текстуализации во многом осно-
вывается на формально-структуралистских 
методиках реализации, и, в частности, «к язы-
ку применимы формальные методы исследо-
вания, одним из которых и является ритмо-
фонетический метод» [13, с. 77]. Но это лишь 
одна из сторон формализации, хотя и суще-
ственно дополняющая общую методику уста-
новления герменевтической идентичности. 
В принципе, сегодня уже определяют  более 
или менее полный перечень факторов, от ко-
торых может зависеть интерпретация текста. 
А. С. Кармин замечает, что «в герменевтике 
(так называют теорию и практику истолкова-
ния текстов, а также философское учение, 
связанное с этой проблематикой) выделяется 
целый ряд обстоятельств, обуславливающих 
возникновение разных способов понимания и 
интерпретации текстов». Это, в частности, то, 
«как движется мысль интерпретатора – от ча-
стей к целому или от целого к частям»; «на что 
опирается интерпретатор – на „предпонима-
ние“, т. е. какое-то начальное „минимальное 
предзнание“, благодаря которому происходит 
„прыжок внутрь герменевтического круга“, или 
на постепенное „вживание“ в текст»; «из чего 
исходит интерпретатор: из первого впечатле-
ния от текста, которое складывается сразу и 
некритично – так, что мысли интерпретатора 
как бы сливаются, отождествляются с со-
держанием текста (это называют „первичной 
интерпретацией“),  или из „дистанцирования“ 
от текста»; «каков тот культурный контекст, в 
который погружается текст и в котором проис-
ходит его осмысление» [10, с. 125]. 

Как категория феноменологическая, гер-
меневтика реализуется через семиотические 
комплексы: сама система как понятие всегда 
отвлечённа и ноуменологична, а её проявле-
ния осуществляются исключительно через 



56

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

знаковый материал, который представлен 
феноменами. Фактически об этом ведёт речь 
Э. Бетти, определяющий некоторые наиболее 
важные герменевтические понятия – субъект, 
объект, истолкование, интерпретатор, оце-
ночная интерпретация, знак, смыслосодер-
жащая форма, процесс творчества и прочее. 
Посетовав на то, что «богатое наследие гер-
меневтической мысли напрочь забыто, связь 
с великой романтической традицией прерва-
на (и масштабы этого разрыва едва ли подда-
ются обозрению)», он пытается в общих чер-
тах воссоздать парадигму герменевтического 
действия. Э. Бетти выдвигает нормативные 
принципы идентификации объекта герме-
невтики, т. е. какой-либо текстовой единицы, 
называя это «высказыванием». Он, в част-
ности, замечает: «Прежде всего нам следует 
строго отличать высказывание от звуков, в 
которых оно воплощается, и от знаков, в ко-
торых оно фиксируется. Нам вообще следует 
остерегаться смешения воспринимаемого но-
сителя, который, идёт ли речь об устойчивой 
или мимолетной объективации, относится к 
физическому уровню, со смысловым содер-
жанием, которое вверено этому носителю как 
средству трансляции: это средство выступа-
ет как своего рода проводник смысла, но по-
следний принадлежит уже не физическому, 
но принципиально иному уровню». И, нако-
нец, подчёркивает: «С другой стороны, мы 
должны столь же отчётливо понимать, что ис-
толкование возможно лишь применительно к 
смыслосодержащим формам; при этом “фор-
ма” определяется весьма широко, а именно 
как единая структурная взаимосвязь многих 
воспринимаемых элементов, причём эта 
взаимосвязь должна быть пригодна к тому, 
чтобы сохранять в себе отпечаток духа, кото-
рый сотворил её или воплощён в ней» [1, с. 8, 
13–14, 14–15]. Смыслосодержащая форма, о 
которой говорит Бетти, это знак, в котором на 
достаточно высоком уровне выражено дис-
курсивное и эстетическое начало. В связи с 
этим можно привести высказывание Ф. Б. фон 
Бранденштайна о «чистой  форме» значения, 
которая соотносится с «формой знака как 
знака». В то же время выделяются реальные 
значения, «например, действительное слово 
“голубой” имеет в качестве знака собствен-
ную подходящую форму» [30, s. 591].

В принципе, под «смыслосодержащей 
формой» подразумевается знаконоситель, 
который должен иметь логически самодо-
влеющий денотат. Точнее – сумма знаконо-
сителей, образующих логически завершён-

ный текст. Именно такие тексты могут стать 
предметом герменевтического исследования. 
Они представляют весь спектр гуманитар-
ной культуры и, разумеется, журналистику, 
которая за последние столетия накопила 
огромный запас семиотического материала, 
глубоко интегрированного в социальные, по-
литические, экономические, художественные 
и прочие сферы тех эпох, в которые он соз-
давался. Журналистский текст, созданный 
в прошлом, с течением времени становится 
менее понятным, искажаются и вообще теря-
ются его семантические и психоэстетические 
нюансы, и для того, чтобы он не был безвоз-
вратно утрачен, требуется хотя бы общее 
отождествление его содержательных и фор-
мальных структур. Конечно, для различных 
видов журналистского текста – условно вы-
делим информационный, аналитический и 
художественно-публицистический – потре-
буется различный герменевтический инстру-
ментарий. Рассмотрим, к примеру, последний 
вид, позволяющий использовать более об-
ширный ресурс как дискурсивного, так и об-
разного мышления, применять эстетические 
подходы. 

Само собой разумеется, в данном слу-
чае мы не имеем возможности разработать и 
представить хотя бы относительно завершён-
ную исходную концептуальную схему герме-
невтической идентификации текста. Пробле-
ма состоит в том, что на сегодняшний день 
для этого просто нет достаточного когнитив-
ного опыта. Да и объём статьи не позволяет 
этого сделать. На данном этапе возможно 
лишь пунктирно наметить пути комплексно-
го отождествления сложного семиотического 
материала, лишь приблизиться к решению 
герменевтической задачи, отражающей в 
ходе жизни «не просто поток и течение, а по-
строение оформленных единиц значения» 
[17, с. 18].

Другая проблема – замкнутость любой 
семиотической системы в самой себе. Эта 
система существует совершённо отвлечённо 
от нас, автономно, будучи исключительной и 
уникальной в своей самодостаточности. Она 
пассивно ждёт обращения к себе, а при от-
сутствии интереса со стороны исследователя 
никак о себе не заявляет и теряется в про-
шедших эпохах. Чтобы её исследовать, не-
обходимо её вскрыть, запустить механизм её 
функционирования, только так можно понять 
семиотическую систему и выполнить задачу 
её отождествления. Нельзя забывать, что 
«герменевтический акт, если он происходит, 
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включает сразу два акта, так что один со-
вершается только в связи с другим: акт пони-
мания и акт исполнения» [27, с. 197]. Также 
вербальная  текстовая система должна быть 
предварительно установлена и открыта для 
сканирования, каждая система – отдельно, 
поскольку невозможно в герменевтическом 
отношении идентифицировать вербальный 
текст как всеобщую единую систему. Только по 
отношению к определённому, обособленному 
тексту возможно применение атрибутивного 
действия, в частности стилометрии как ин-
струмента стилистического и статистического 
анализа. В связи с этим небезынтересен при-
мер герменевтического опыта итальянско-
го философа-гуманиста Л. Валлы, которого 
можно считать одним из основоположников 
стилометрии. Он, сторонник филологическо-
го анализа, уделяет значению одного только 
слова, а именно слову «благо», немало ме-
ста: в выражении Авраама из «Святого Бла-
говествования от Луки», по мнению Валлы, 
содержится ошибка. Философ восклицает: 
«Кто поверил бы, что муж столь тщательный 
и проницательный, не говорю изящный, впал 
в ошибку из-за незнания одного слова, и при-
том очень простого?» [5, с. 226].             

Примечательно то, что в настоящее время 
потребность в герменевтическом отождествле-
нии текста ощущается не только в дисципли-
нах, основанных на постоянном и специфиче-
ском текстопорождении, как, например, жур-
налистика, о чём речь шла выше. Даже в тех 
областях знания, в которых аспекты текстовой 
прагматики имеют вспомогательный характер, 
очень важно добиваться точности и адекват-
ности текстовой интерпретации. Это касается 
практически всех направлений гуманитарного 
знания. Так, «в середине 80-х гг. в этнологии 
стал применяться также герменевтический 
подход, который стремится обнаружить зна-
чения за действием (почему в определённом 
случае предпринимались именно эти, а не 
другие действия). В настоящее время этот 
подход используется в постпроцессуальной 
археологии, гендерных исследованиях, пост-
структурализме, дискурсном анализе и фено-
менологии» [8, с. 59].   

Для прояснения и фиксации важных 
конструктивных и семантических положений 
текста, установления его аксиологических за-
кономерностей необходимо, прежде всего, 
обращение к лингвистическому аспекту тек-
стоформирования, выявление речеповеден-
ческих факторов. То есть важно выстроить

систему, которую «принято называть язы-
ковой картиной мира, а её элементы – кон-
цептами» [22, с. 62]. Для решения герменев-
тических задач сегодня кажется уже невоз-
можным обойтись без применения понятий 
концепта и концептосферы, поскольку в них 
заложен значительный феноменологический 
и познавательный потенциал. Именно «к фе-
номенологии и герменевтике восходят раз-
личные когнитивные теории языка. Ведь если 
мысль и слово представлены в тексте в их 
воплощающем единстве, следовательно, не-
обходимо найти категорию, в которой мысль 
и слово объединены» [6, с. 25]. Именно такой 
категорией и может стать концепт как доста-
точно строгая научная категория. 

Кстати сказать, владение данным по-
нятием значительно облегчило бы задачу 
Л. Валлы, по крайней мере, ему не пришлось 
бы так пространно интерпретировать значе-
ние лишь одного слова, а можно было бы по-
казать его в системе концептов, или в прояв-
лении конкретной концептосферы. Апеллиро-
вание к ней поможет решить, однако, только 
одну прагматическую задачу герменевтики, 
направленную на идентифицирование смыс-
ла текста. В то же время следует учитывать, 
что «герменевтика как теория и практика по-
нимания духовных актов» требует иного ин-
струментария, «герменевтика указывает на 
фундаментальную роль предструктуры пони-
мания, функционирующую в неконтролируе-
мой экспериментом и теоретическим анали-
зом обыденной речи… Таким образом, герме-
невтика вплотную подводит психоаналитика к 
проблеме коммуникации языков психологии, 
социологии, культурологи, философии, а так-
же обыденного общения» [12, с. 59, 72]. Обра-
тим внимание и на то, что «область общения 
в науке – это нечто иное, нежели общение в 
праздничном зале или на газетной полосе» 
[31, s. 49], т. е. сфера текстовой реализации 
имеет также определённое герменевтическое 
значение.

Мы наблюдаем сейчас процесс формиро-
вания общегуманитарной дисциплины – гер-
меневтики, по своему универсализму сравни-
мой, может быть, с таксономией и, безуслов-
но, соотносимой с ней в некоторых аспектах. 
Наблюдаем процесс  выработки методоло-
гического инструментария. В нём оживает 
«Гермес – бог интерпретаторов» [2, с. 136], 
который связывает разрозненные элементы 
мироустройства воедино и помо гает прочи-
тывать тексты окружающего мира. 
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основные характеристики аргументативно-суггестивных текстов 
(на примере текстов судебной риторики)

В статье рассмотрена реализация способов речевого воздействия  в текстах судебной 
риторики русскоязычных, казахскоязычных и англоязычных авторов. В ходе проведенного 
сравнительно-сопоставительного анализа установлено, что  во всех рассмотренных текстах 
убеждение, внушение и побуждение реализуются через текстовые категории аргумента-
тивности и суггестивности, что объясняется общностью коммуникативной ситуации, сход-
ством социальных ролей участников коммуникации и преследуемых ими целей. В статье 
выявлен ряд особенностей. Так, русскоязычные и казахоязычные ораторы в силу особен-
ностей структуры языков и  менталитета чаще прибегают в своих  речах к множественной 
и сочинительной аргументации, в то время как американские юристы предпочитают соче-
тание сочинительной и подчинительной. Аргументативное воздействие  текстов  судебной 
риторики усиливается за счет привлечения суггестивного ресурса, что прослеживается во 
всех рассмотренных нами текстах, хотя и в разной степени. В речах американских юристов 
ярко выражены  модальность, персональность  и  тактика прямого обращения, что  спо-
собствует привлечению внимания и установлению контакта с аудиторией. Русскоязычные 
и казахоязычные авторы более сдержаны в выражении собственного мнения, стараются 
придерживаться официального  протокола, что согласуется с  существующей традицией и 
особенностями организации судебного процесса в этих странах.

Ключевые слова: аргументативность, суггестивность, имперсональность, модальность, 
персональность, имплицитность.
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Key characteristics of Argumentative and Suggestive texts 
of trial Rhetoric

The article deals with methods of realization of speech influence in the texts of trial rhetoric 
of Russian, Kazakh and English speaking authors.  Comparative analysis showed that in all of 
them persuasion, suggestion, inducement are realized through text categories of argumentative-
ness and suggestivity, which is accounted for by similarity of communicative situation and social 
roles of communicants. Besides we revealed some specific features accounted for by tradition and 
mentality. So, Russian and Kazakh speaking authors due to the structure of their languages and 
mentality prefer accumulative and complex types of argumentation, whereas American lawyers 
resort to the composition of complex and compound ones. Argumentativeness is strengthened 
by suggestive resource in all the texts but in a different degree. American lawyers’ speeches are 
remarkable for modality, personality and tactics of direct address, which is aimed at establishing 
contact with the listeners, while Russian and Kazakhstani lawyers are reserved in expressing their 
opinion, try to follow the protocol, which is accounted for by the existing tradition and the structure 
of court in the countries in question.

Keywords: argumentativeness, suggestivity, impersonality, modality, personal involvement, 
implication.

Юридическая  лингвистика является пер-
спективным направлением  современной праг-
малингвистики. В русле этого направления 
особый интерес представляет рассмотрение 
коммуникативного поведения адвокатов и про-
куроров в судебных прениях, в ходе которых 
наглядно проявляется состязательность судеб-
ного процесса, когда каждая из сторон стремит-
ся оказать  воздействие на судей  и присяжных 
для достижения поставленных целей.  

Рассмотрим   речевое воздействие в кон-
тексте локуции текста, то есть реализации 
способов  речевого воздействия:  убеждения, 
внушения и побуждения через  приёмы, кото-
рые мы, вслед за Е. В. Шелестюк, объедини-
ли в понятия текстовых категорий аргумента-
тивности и  суггестивности.  

По мнению Е. В. Шелестюк  аргументатив-
ность основывается на логико-риторических 
характеристиках текста, реализующих воз-
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действие адресанта на мнения и рациональ-
ные оценки реципиента, а также косвенное 
регулирование его рационального поведения 
[7, c. 107],  а под суггестивностью понимают  
те формальные, структурные и семантиче-
ские характеристики текста, которые воздей-
ствуют на подсознание посредством активи-
зации ритмических, звуковых, тематических, 
словесных ассоциаций, вызывая бессозна-
тельные эмоции, мысли, образы и формируя 
бессознательные установки [7, c. 110].

Подробнее остановимся на том, как  аргу-
ментативность и суггестивность   проявляют-
ся в текстах судебных  речей русскоязычных, 
казахскоязычных  и англоязычных авторов.

Согласно функционально-компонентной 
модели, предложенной С.Тулмином, аргу-
ментативный текст содержит  тезис, данные, 
основание, квалификатор, оговорку, поддерж-
ку используемых оснований [8, c. 15].

Структурно-композиционный анализ от-
ношений между тезисом и доводами, позво-
ляет различать единичную, множественную, 
сочинительную и подчинительную аргумента-
цию [приводится по: 1].  

Во  всех рассмотренных  нами текстах  
авторы прибегают к  множественной, сочини-
тельной  и подчинительной  аргументации.

Под множественной аргументацией пони-
мается способ рассуждения, при котором для 
обоснования одного утверждения использует-
ся ряд отдельных, не зависящих друг от друга 
аргументов, каждый из которых мог бы являть-
ся достаточным для обоснования тезиса.

Приведём пример  из речи прокурора 
С. Джумашева: «Қүрметті төрелік етуші, жа-
заны тағайындау кезінде, Н. Жөкешбаймен 
жасалған қылмыс, ауыр қылмыстар қатарына 
жататындығын, өзенің сипаты бойынша 
қоғамға қауіптілігін, жасалу салдарынан 
сотталушының анасымен құрдас ересек 
әйел адамға физикалық және мүліктік за-
лал келтіргендігін және сот отырысында 
жәбірленушінің сотталушыға қатысты қатаң 
жаза тағайындау жөніндегі пікірін ескере от-
ырып, сотталушыға бас бостандығынан айы-
ру жазасын тағайындау дұрыс болар, себебі, 
аталған жаза ғана жасалған қылмысқа сай 
келеді»(«Уважаемый председатель суда, при 
вынесении приговора прошу учесть то, что 
преступление, совершенное Н. Жокешбаем, 
относится к разряду тяжких; по его собствен-
ному признанию представляет опасность для 
общества;  совершено против женщины пре-
клонного возраста (возраста его матери), при-
чём нанесен физический и моральный вред, к 
тому же  подсудимая в ходе предварительно-
го дознания настаивала на суровом наказа-

нии. Принимая во внимание все изложенное 
считаю, что наказание должно соответство-
вать совершённому преступлению») [10]. 
Аргументы прокурора в пользу строгого нака-
зания: тяжесть совершённого преступления 
(жасалған қылмыс, ауыр қылмыстар қатарына  
жататындығын, қоғамға қауіптілігін), преклон-
ный возраст и пол жертвы (сотталушының ана-
сымен құрдас ересек әйел), причинённый фи-
зический и моральный вред (физикалық және 
мүліктік залал), просьба потерпевшей о вы-
несении сурового приговора (жәбірленушінің 
сотталушыға қатысты қатаң жаза тағайындау 
жөніндегі пікірін), необходимость  соответ-
ствия наказания преступлению (аталған жаза 
ғана жасалған қылмысқа сай келеді)  не за-
висят один от другого, но подкрепляют друг 
друга и усиливают производимый  перлоку-
тивный эффект.

Сочинительная аргументация также со-
стоит из отдельных доводов, но они могут 
быть  убедительными  только в совокупности: 
один аргумент  подкрепляет другой.  Напри-
мер, “This case is about the right and duty of a 
company to protect its workers. Finally, this case 
represents the right of everyone to call on law 
enforcement when you are faced by crime here 
in the Unites States or anywhere in the world”. 
(«Дело в том, что каждая компания обязана 
защищать своих работников. И, наконец, в 
том, что каждый человек вправе обратить-
ся к правоохранительным органам, когда он 
сталкивается с преступлением здесь, в США, 
и в любой другой стране мира.») [12]. Адвокат 
апеллирует к идее правосудия  и равенства 
всех граждан перед законом, приводя  три до-
вода в пользу своей точки зрения: 

1) the right and duty of a company to protect 
its workers (каждая  компания  должна защи-
щать интересы своих работников);

2) the right of everyone to call on law 
enforcement when you are faced by crime (че-
ловек вправе  рассчитывать на вмешатель-
ство правоохранительных органов в ситуа-
ции, когда он сталкивается с совершением 
преступления);

3) here in the Unites States, or anywhere in 
the world (эти  права должны соблюдаться в 
любой стране мира).

Подчинительная аргументация характе-
ризуется тем, что для обоснования одних до-
водов приводятся другие, когда аргументатор 
полагает, что аргумент не будет принят ауди-
торией, поскольку сам нуждается в защите. 
Примером использования  этого приёма может 
служить отрывок из речи прокурора  Марсия 
Кларк: «And let me come back to Mark Fuhrman 
for a minute, just so it’s clear. Did he lie when he 
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testified here in this courtroom saying that he did 
not use racial epithets in the last 10 years? Yes. 
Is he a racist? Yes… Should such a person be 
a police officer? No» [11]. Прокурор приводит 
цепь аргументов, чтобы показать, что свиде-
тель Фулхэм не имеет права работать в поли-
ции: 1) этот свидетель солгал, сказав,  что не 
допускал расистских высказываний в течение 
десяти лет.  (Did he lie when he testified here in 
this courtroom saying that he did not use racial 
epithets in the last 10 years? Yes.)

2) следовательно, он является расистом 
(Is he a racist? Yes.)

3) будучи расистом, он  не  имеет мораль-
ного права быть полицейским (Should such a 
person be a police officer? No).

Для того чтобы сформировать опреде-
лённые убеждения, зачастую нецелесообраз-
но  подавать всю информацию эксплицитно: 
для повышения воздействующей силы аргу-
ментативного  текста  юристы часто исполь-
зуют  различные синтаксические и лексиче-
ские  средства, формируя  бессознательные 
установки, то есть прибегают к суггестии. Рас-
смотрим  некоторые приёмы суггестивного 
(скрытого) введения новой информации: 

1. Имплицитно  в сознание реципиен-
та внедряются скрытые установки, выводы. 
Одним из самых распространённых приёмов 
скрытого воздействия является введение ин-
формации в форме риторических вопросов, 
которые помогают привлекать и удерживать 
внимание аудитории, создают иллюзию диа-
лога, а также навязывают адресату опреде-
лённое видение ситуации.

Приведём ряд примеров:
1) «Did they honestly and directly address 

the issues before you?» [12];
2) «И вообще понимали ли подростки в 

полной мере правовые последствия своих 
поступков?» [9]; 

3) «Шабуыл жасау барасында қолданыған 
зат, қару немесе қару ретінде денеге жарақат 
салуға арналған құрал болып саналатын, 
әлде саналмайтын ескеру қажет?» [10].

Американские прокуроры и адвокаты 
успешно привлекают  и  такую  форму  им-
пликации, как аналогия. Например: «Have 
you ever tried to put shoes on a child that 
doesn't want shoes put on him or a jacket on a 
child that doesn't want the jacket to be put on? 
You know, you can't do it. They are going to kick, 
they are going to scream… and it's not going 
to happen. And that's the same thing we have 
here. He doesn't want to put those gloves – he 
doesn't want to show they fit» [11].  Прокурор 
Кларк проводит аналогию между маленьким 
ребёнком, упорно не желающим надевать бо-

тинки, кричащим и брыкающимся,  и подозре-
ваемым, который также упорно не желает на 
следственном эксперименте надеть перчатки, 
в которых совершил убийство.

К аналогии  прибегают  также российские 
и  казахстанские юристы: 1) Прокурор С. Джу-
машев,  описывая обстоятельства дела, про-
водит аналогию между зарубежным фильмом, 
полным сцен погони и перестрелок и ситуаци-
ей в некогда тихом провинциальном городе: 
«Бұрынғы уақыттарда тек шетельдік атыс-
шабысқа толы кинолардан ғана көретін бұл 
қылмыстың түрі, өкінішке орай, біздің қазіргі 
қоғамымызда да пайда болды» («Если рань-
ше погони и перестрелки мы видели только 
в зарубежных фильмах, то, к сожалению, с 
подобными вещами теперь сталкиваемся мы 
сами») [10].

2) «Наше российское телевидение прак-
тически в каждом сериале пропагандирует 
культ насилия, когда вроде бы положитель-
ный герой совершенно безнаказанно совер-
шает убийства и иные тяжкие преступления» 
[9]. Для объяснения действий своего подза-
щитного адвокат прибегает к аналогии между 
реальной ситуацией и ситуацией воображае-
мой, созданной СМИ.

2. Отражая отношение автора к сооб-
щаемой информации, такие суггестивные ха-
рактеристики, как модальность и персональ-
ность повышают воздейственный потенциал 
текста.

Наиболее высок показатель модально-
сти в речах американских юристов: «Do we 
wish that this person was never hired by LAPD? 
Should LAPD have ever hired him? Should such 
a person be a police officer?  In fact, do we wish 
there were no such person on the planet?» [11]. 
Модальные глаголы «wish», «should» встре-
чаются четырежды в четырёх коротких пред-
ложениях. 

Модальность проявляется и  в речах рос-
сийских и казахстанских адвокатов и проку-
роров, но в меньшей степени и, как правило, 
реализуется через создание определённого 
образа автора. Приведём в качестве приме-
ра отрывок из речи  адвоката Я. С. Киселева: 
«Нас учат: наказание должно быть индивидуа-
лизировано. Это значит, что каждый раз нам 
следует подумать над тем, что оно принесёт 
этому осужденному, под силу ли оно ему. И, 
подумав над этим, Вы решите, не следует ли 
выполнить мою просьбу: определить моей 
подзащитной наказание  в пределах отбытого 
срока. Бывают ведь такие случаи, когда мяг-
кость и справедливость полностью совпадают. 
Я убежден, что здесь они совпали» [4, c. 54]. 
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В данном отрывке  модальные слова 
(следует, не следует, должно быть) вместе с 
другими выразительными средствами: кос-
венной речью (под силу ли оно ему, не следу-
ет ли выполнить мою просьбу), экспликацией 
причинно-следственных связей (наказание 
должно быть индивидуализировано в этом 
случае;  учитывая особенности дела), выра-
жением собственного мнения (я убеждён), 
имитацией диалога с присяжными (и, поду-
мав над этим, Вы решите)  создают образ  ав-
тора – человека с большим жизненным опы-
том, который понимает, что иногда сострада-
ние может спасти человека.

3. Персональность ярко проявляется  в 
речах американских прокуроров и адвокатов. 
Достигается это при помощи ряда приёмов:

1) создания положительного эмоциональ-
ного фона за счёт имитированного диалога: « 
I feel like it's been forever since I've talked to 
you. It kind of has. It's very weird to be in this 
courtroom next to you, seeing you every day, not 
getting a chance to talk to you… I feel like I want 
to sit down with you and say, «What do you want 
to talk about it? Tell me what you're thinking» 
[11]. Автор умело вплетает просторечные вы-
ражения, сокращённые формы, свойствен-
ные разговорной речи  (I feel like, kind of, it's 
very weird, getting a chance, you're thinking, I've 
talked) в ткань диалога, стремясь разрядить 
обстановку, сделать её менее формальной;

2) тактики комплимента: «You have been 
through so much. You have made a tremendous 
sacrifice. You haven't seen your children enough, 
you haven't seen your family enough, and all of 
this in the name of justice, service of justice… 
I want you to know sincerely, from my heart,  
I appreciate it» [11]. Прокурор подчеркивает, 
что она  высоко ценит гражданскую позицию 
присяжных, которые пришли в суд, несмо-
тря на очевидные неудобства («tremendous 
sacrifice»);

3) обращения к жизненному опыту при-
сяжных: «And it's up to you, the jury, to weed out 
the distractions, weed out the side shows and 
determine what evidence is it …» [11].

Необходимо отметить, что   речь русскоя-
зычных и казахоязычных юристов менее пер-
сонифицирована, тяготеет к официальному 
стилю изложения в силу ряда экстралингви-
стических факторов: особенностей организа-
ции судебного процесса, традиционных в этих 
обществах представлений о том, как должен 
себя вести юрист.

4. Текстовая категория имперсональности, 
в свою очередь, отражена в текстах судебных 
речей во всех рассматриваемых языках. Им-
персональность придаёт сообщению объектив-

ность, беспристрастность, поэтому все участ-
ники судебных прений придерживаются этого 
принципа при изложении обстоятельств дела 
и характеристике собранных улик. Приведём 
пример из речи адвоката Стромера: «The key 
assertions by now are familiar: a) that the Ilaje’s 
grievances were overstated; b) that the Ilaje had 
a violent history;c) that the Parabe incident was 
not a peaceful protest but a violent and unlawful 
invasion…» [12]. Оратор никак не комментирует 
события, просто перечисляет их, но, делая это, 
предоставляет слушателям возможность само-
стоятельно прийти к правильному решению.

Для сравнения приведём выдержки 
из речей русскоязычных и казахоязычных  
юристов:

1) «Пистолеты в данном случае исполь-
зовались как макеты. Все участники: Иванов, 
Маков, Шамсутдинов, Черкасов – пояснили, 
что пистолеты брали с собой с целью напу-
гать, потому что они не были заряжены. Бал-
листическая экспертиза дала такое заключе-
ние: «Пистолет к стрельбе не пригоден» (т. 3, 
л. д. 158–149). Подобные заключения даны по 
всем четырём пистолетам, используемым при 
нападении на павильоны (т.3, л. д. 231)» [9];

2) «2011 жылдың 3 маусымындағы 
12–02–08/36 санды сот – медициналық 
сараптамасының қорытындысына сәйкес, ... 
жәбірленуші Муздубаеваға келесідей дене 
жарақаттары келтірілген: жабық басөми шайқалу 
жарақаты, сол көзінің айналысы...» («Согласно 
проведенной 3 июня судебно-медицинской экс-
пертизе за номером 12–02–08/36 потерпевшей 
Муздубаевой нанесены следующие поврежде-
ния: закрытая черепно-мозговая травма, по-
вреждение левого глаза...» ) [10].

5. Ещё одним универсальным суггестив-
ным ресурсом является разделения на «сво-
их» и «чужих». Так, по мнению  И. В. Сама-
риной, в текстах публичных выступлений, к 
которым относятся и тексты судебной рито-
рики,  зачастую реализуется стратегия «соз-
дания круга своих» [5, c. 7],  в  основе которой  
лежит прагматическая семантика общности  
ценностей, норм: 

1) «Although your feelings may be aroused, 
as would be natural and understandable for all 
of us…» [11];

2) «Бұрынғы уақыттарда тек шетельдік 
атыс-шабысқа толы кинолардан ғана 
көретін бұл қылмыстың түрі... біздің қазіргі 
қоғамымызда да пайда болды» [10];

3) «Хочу этим подчеркнуть, что в этого мо-
лодого человека было вложено  хорошее и что 
он не потерянный для общества человек» [9].

Необходимо, однако, отметить, что в 
ходе реализации данной стратегии англоя-
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зычные авторы проявляют особое внимание 
к индивиду, его праву свободного выбора, в 
то время как в русскоязычные и казахоязыч-
ные – смещают акценты в сторону отношений 
«человек-общество». Для сравнения приве-
дем ряд примеров:

1) «…these murders did not occur in a 
vacuum… They occurred in the context of a 
stormy relationship, a relationship that was 
scarred by violence and abuse» [11]. Престу-
пление произошло по вине осужденного, 
вследствие нестабильных личных отноше-
ний, его реакции на происходящие события; 

2) «Их не могли защитить родители, ко-
торые пытались защитить их интересы обра-
щениями в правоохранительные органы... Их 
не захотели защитить правоохранительные 
органы, которые просто игнорировали обра-
щение родителей. Им оставалось только са-
мим решить эти вопросы путем объединения 
и взаимной помощи»[9]. В создании преступ-
ной группировки подростков, по мнению ад-
воката, виновато общество, которое не смог-
ло помочь им; 

3) «Жөкешбаймен жасалған қылмыс, 
ауыр қылмыстар қатарына  жататындығын, 
өзенің сипаты бойынша қоғамға қауіптілігін...» 
(«Преступление, совершенное  Жокешбаем, 
относится к разряду тяжких; по его собствен-
ному признанию представляет опасность для 
общества...») [10]. Прокурор  подчеркивает 
тот факт, что преступление, совершенное 
подсудимым, представляет  опасность для 
общества.

6. Экспрессивные формы передачи чу-
жой речи и обращение к слушателю также 
усиливают  воздействие текста на уровне 
подсознания, что прослеживается во всех 
рассмотренных  речах:

1) «Кастетті не мақсатпен алдың деген 
сұраққа, «өз – өзімді қорғау үшін керек деп 
пайымдады» («На вопрос,с какой целью он 
носил кастет, подсудимый говорит: «Приме-
нял для самозащиты»») [10]. В данном слу-
чае мы видим, что прокурор  прибегает к  кос-
венной речи, пытаясь передать особенности 
речи подсудимого, усиливая его отрицатель-
ную характеристику (өз-өзімді қорғау үшін ке-
рек деп пайымдады);

2) «Зачем я это сделал? Отшумел выпуск-
ной бал. Одноклассники сдают вступитель-

ные экзамены. А я… Зачем?» [9]. Адвокат, 
приводя воображаемый внутренний монолог 
своего подзащитного,  пытается донести до 
слушателей мысль о полном  его раскаянии;

3) «That’s it, can’t get me, home free» [11]. 
Прокурор приводит воображаемый монолог 
преступника, который считает, что достаточ-
но избавиться от орудия преступления, и он 
не будет пойман. 

Таким образом, в ходе проведённого 
сравнительно-сопоставительного анализа 
установлено, что  во всех рассмотренных 
нами текстах убеждение, внушение и побуж-
дение реализуются через текстовые кате-
гории аргументативности и суггестивности. 
Это объясняется, на наш взгляд, общностью 
коммуникативной ситуации,  сходством со-
циальных ролей участников коммуникации и 
преследуемых ими целей.

Кроме этого, нами выявлен ряд особен-
ностей проявления аргументативных и суг-
гестивных категорий в текстах   судебной 
риторики русскоязычных, казахоязычных и 
англоязычных авторов. Так, русскоязычные 
и казахоязычные ораторы   в силу особенно-
стей структуры языков и   менталитета чаще 
прибегают в своих  речах к множественной 
и сочинительной аргументации, в то время 
как американские юристы предпочитают со-
четание сочинительной и подчинительной 
аргументации. Аргументативное воздействие  
текстов  судебной риторики усиливается за 
счёт привлечения суггестивного ресурса, 
что прослеживается во всех рассмотренных 
нами текстах, хотя и в разной степени. Так, 
например,  риторические вопросы, являясь 
неотъемлемым компонентом всех рассмо-
тренных речей, значительно чаще встреча-
ются  в речах американских прокуроров и 
адвокатов, что, наряду с ярко выраженными  
модальностью, персональностью  и преобла-
данием тактики прямого обращения, способ-
ствует привлечению внимания и установле-
нию контакта с аудиторией. Русскоязычные 
и казахоязычные авторы более сдержаны в 
выражении собственного мнения, стараются 
придерживаться официального  протокола, 
что согласуется с  существующей традицией 
и особенностями организации судебного про-
цесса в этих странах.  
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Процессы интерференции диалекта и литературного языка

В статье показаны некоторые частные результаты многолетнего исследования в рам-
ках проблемы языковой ситуации, проведённого автором на территории Архангельского 
Севера. С позиций социолингвистики раскрываются актуальные проблемы внутриязыковой 
интерференции, которая возникает при взаимодействии литературного языка и диалек-
та в речи коренного населения на обширной территории исторического распространения 
северно-русских народных говоров. Трансформированные под влиянием известных факто-
ров, народные говоры продолжают существовать в изменённом виде, особенно это прояв-
ляется в речи носителей языка старшей возрастной группы. Явления разных уровней диа-
лектной системы под влиянием окружающей речевой среды сохраняют функциональную 
активность и довольно частотны в речи носителей языка разных возрастных и социальных 
групп из числа коренного населения Архангельского Севера, высказывания которых содер-
жат литературные и одновременно диалектные единицы, что свидетельствует о процессах 
внутриречевой интерференции. Материалы статьи могут быть использованы при изучении 
языковых ситуаций других регионов Российской Федерации, что чрезвычайно важно для 
создания общей картины бытования русского языка в современных условиях.    
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the Interference and Literary Language

Some private results of long-term research within the limits of the problem of the language 
situation, carried out by the author on the territory of the Arkhangelsk North are shown in the arti-
cle. According to sociolinguistics positions significant problems of intralinguistic interference which 
arises from literary language and dialect interaction in indigenous population speech in extensive 
territory of historical distribution of northern-Russian national dialects are revealed. National dia-
lects transformed under the influence of known factors continue to exist in the changed form, and 
especially it is shown in speech of native speakers of the senior age group. The phenomena of 
different levels of a dialect system under the influence of the surrounding speech environment 
keep functional activity and are frequent enough in speech of native speakers of different age and 
social groups from among indigenous population of the Arkhangelsk North whose statements con-
tain literary and simultaneously dialect units that testifies to processes of intraspeech interference. 
The article materials can be used in studying language situations of other regions of the Russian 
Federation that is extremely important for creation of an overall picture of the existence of Russian 
in modern conditions.
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Результаты макроисследования языковой 
ситуации территории Архангельского Севера, 
заповедной и значительно удалённой от ад-
министративных центров Российской Феде-
рации, приведённые в статье, на наш взгляд,  
представляют интерес для социолингвистов. 
Актуальность социолингвистической пробле-

мы не вызывает сомнения, так как до настоя-
щего времени в науке нет полного и реального 
представления о функционировании русского 
языка на всех территориях России.

Цель статьи – показать процессы взаимо-
действия литературных речевых реализаций 
и трансформированного временем диалект-
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ного идиома, который, как показало наше ис-
следование, и сегодня сохраняет функцио-
нальную активность в речи коренного населе-
ния не только архангельской провинции, но и 
небольших городов области, а также  област-
ного центра. 

При исследовании использовались такие 
методы, как метод анкетирования, скрытого 
наблюдения, включённого наблюдения, ин-
тервьюирования.

Функциональная активность трансфор-
мированных временем диалектов на Архан-
гельском Севере, сохраняющаяся несмотря 
на неблагоприятные  прогнозы, заставляет 
обратиться к  процессам, которые происходят 
в речевой среде архангельской провинции.  

Исходной точкой анализа социально-
языковых процессов является место и поло-
жение престижной литературной, интегри-
рующей, наддиалектной подсистемы как выс-
шей формы существования национального 
языка. Однако при определении безусловно 
важнейшего места литературного языка в со-
временных коммуникативных системах нель-
зя обойти вниманием проблему его противо-
поставленности с точки зрения разнород-
ных оппозиционных признаков такой форме 
социально-коммуникативной системы, как 
территориальный диалект.

Местные диалекты противопоставля-
ются литературному языку по таким основ-
ным различительным признакам, как их 
функционально-территориальная ограничен-
ность, наличие совокупных дифференциаль-
ных признаков, социальная характеристика 
носителей диалектной формы русского язы-
ка. Особенности языковых ситуаций искон-
ных территорий России, как правило, опреде-
ляются спецификой диалектного идиома.  

Социолингвистов интересуют особенно-
сти трансформационных процессов, затра-
гивающих структуру диалекта, вызывающих 
естественные изменения в диалектной систе-
ме, а также зависимость диалектных речевых 
реализаций от стратификационных социо-
лингвистических переменных. 

Языковая система диалекта изменяется 
под влиянием времени и приобретает иные 
функциональные формы именно в ходе взаи-
модействия с системой литературного язы-
ка. В данном случае, на наш взгляд, уместно 
говорить о процессе интерференции, но не 
в традиционном её понимании, а проявляю-
щей себя во внутриязыковой форме, так как 
диалект является структурированной подси-
стемой языка. Интерференция при взаимо-

действии литературного языка и диалектного 
языка (термин Р. И. Аванесова), как показали 
результаты наших исследований языковой 
ситуации Архангельского Севера, затрагива-
ет все уровни языковой системы. Постоян-
ное взаимодействие с литературным языком, 
междиалектное взаимодействие приводят 
к изменению характеристик диалекта, к воз-
никновению новых промежуточных форм от 
традиционного диалекта до городского про-
сторечия. Нами выделены такие формы в за-
висимости от степени интерференционных 
процессов и степени воздействия литератур-
ного языка на речь носителей языка, как тра-
диционный диалект, полудиалект, диалект-
ное просторечие (просторечие провинции, 
северного села), городское просторечие. 
Функциональное поле промежуточных форм 
не сопоставимо со сферами, обслуживаемы-
ми литературным языком, и ограничивается 
чаще всего внутрисемейной и дружественной 
речевой коммуникацией, неофициальными 
речевыми ситуациями, в которых диалектиз-
мы, активно проникающие в речь в условиях 
провинциального лингвистического простран-
ства, как показывают наши исследования, 
востребованы в социуме коренных северян. 
Литературные языковые средства по отноше-
нию к явлениям народного языка занимают 
маргинальное положение. Однако факты ис-
пользования диалектизмов в пределах ком-
муникативных сфер литературного языка не 
создают положения конкуренции между ука-
занными идиомами, неравноценность кото-
рых невозможно поставить под сомнение.

Архангельская область занимает огром-
ную территорию площадью 308 100 кв. км (без 
учёта площади островов Северного Ледови-
того океана) на северо-западе европейской 
части России.  Население территории Архан-
гельского Севера однородно. «При наличии 
носителей языка тридцати национальностей 
92,7 % состава населения представлено рус-
скими» (Социально-экономическое положе-
ние... 2001), что активно способствует взаи-
модействию между диалектной и литератур-
ной языковыми подсистемами и сохранению 
в активном использовании в процессе комму-
никации диалектных речевых реализаций. «К 
основным характерологическим чертам но-
сителя интерферированной диалектной речи 
можно отнести его проживание на локальной 
территории, нередко характеризующейся в 
условиях Архангельского Севера удалённо-
стью от культурных и экономических центров 
области, Архангельска и Северодвинска, 
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при учёте того, что областной центр, в свою 
очередь, значительно удалён от крупнейших 
культурных центров России, Москвы  (на 1200 
км по железной дороге) и Санкт-Петербурга 
(1750 км по железной дороге), а также в не-
которых случаях изолированностью от путей 
сообщения (железнодорожных и автомобиль-
ных магистралей)» [1, с. 211–221]. 

Занятость традиционными видами хозяй-
ственной деятельности (огородничество, ры-
боловство, сбор грибов и ягод, охота) также 
является существенным параметром харак-
теристики носителей языка из числа коренно-
го населения Архангельской области. Нема-
ловажна также такая черта характеристики, 
как определённое противопоставление ко-
ренными жителями архангельской провинции 
своего сообщества городской среде, а также 
владение функциональными диалектными 
формами и социальный статус коренного жи-
теля архангельской провинции.  

Языковые условия диалектной среды по-
добны условиям двуязычия. Языковая среда  
коренных северян представляет собой  кон-
тинуум, на одном полюсе которого находят-
ся диалекты, близкие к традиционным (их 
носители – пожилые люди в возрасте от 60 
и выше лет), на другом – диалекты, подверг-
шиеся наиболее сильному интерференцион-
ному воздействию в результате контактов с 
русским литературным языком.  

В речи коренных северян присутствуют 
диалектные языковые факты всех уровней 
языковой системы. Нередко носители языка 
не оценивают свою речь как не соответствую-
щую нормам литературного языка, если не 
сталкиваются с затруднением коммуникации, 
что, как правило, не является характерным 
для локального социума. Так, наречие сей-
год, употребляемое в значение в этом году и 
имеющее древнее происхождение, настолько 
привычно и настолько частотно в употребле-
нии, что многие носители языка его восприни-
мают как нормативное не только в провинции, 
но и в областном центре. Приведём пример 
из речи тележурналиста одной из архангель-
ских телекомпаний: 

Сейгод северная погода преподнесла 
Архангельску  сюрприз – майские метели 
(Архангельск, пол мужской, образование выс-
шее, 32 года. Далее – м., в/о). 

В ходе восьми социолингвистических 
экспедиций в  Каргопольский, Няндомский, 
Устьянский, Пинежский районы Архангель-
ской области, а также  в условиях пребы-
вания в Вельском, Котласском, Онежском, 

Коношском, Плесецком, Виноградовском 
районах нами выявлены факты всех уровней 
языковой системы архангельских говоров, 
присутствующие в высказываниях носителей 
языка из числа коренного населения области. 
Речь исследовалась с применением таких 
методов, как включённое наблюдение, интер-
вьюирование, скрытое наблюдение с учётом 
социальных стратификационных показате-
лей: пола, возраста, образования, места про-
живания информанов. 

Приведём наиболее яркие из диалектных 
черт, выявленных в высказываниях инфор-
мантов (учитывались диалектные речевые 
единицы, отмеченные в речи не менее 30 ин-
формантов).

Среди фонетических черт в области 
ударных гласных обнаруживает себя диф-
тонг [ие] на месте древнего «ять»: виетер,  
здиесь, сиено:

Мне и здиесь не худо живётся (Ступино, 
Няндомского  района, ж., 47 лет).  Далее при-
водим название районов с сокращениями их 
названий.

Дак виетер гонит лодку-то (Онега, м., 
нпс/о, 34 г.).

Присутствует в речи переход е в о перед 
мягкими согласными, перед исконно мягкими 
шипящими, перед поздно отвердевшими со-
гласными в словах лёщ, дёржим, чёшет на 
месте нормативных лещ, чешет, держим:

Кошка спину чёшет (Вельск; м., в/о, 
40 лет).

Дак лёщи тут водятся, ловятся хоро-
шо (Шалакуша, Нянд., м., с. сс/о, 33 года).

Нет, не дёржим животных, мы на отды-
хе (Ступино Нянд.,  о/с, 50 лет).

В области безударных гласных наиболее 
ярко проявляет себя свойственное традици-
онным северным говорам оканье, различение 
в безударных слогах в абсолютном начале 
слова и после твёрдых согласных звуков [о] и  
[а] как один из типов безударного вокализма 
русских говоров, противопоставленный ака-
нью. Эта отличительная черта присутствует 
в устной речи почти каждого коренного се-
верянина, включая горожан, в речи которых, 
однако, она при стремлении к нормативному 
произношению приобретает звучание, близ-
кое к [э] (по характеристике Р. И. Аванесова – 
«стыдливое аканье»):

Мост сорвало, большая вода дак (Ша-
лакуша Нянд.,м., шк., 14 лет).

Говорила, чтоб не ходил, дак не по-
слушал маму (Березник Устьянского, ж., в/о, 
23 года).
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Выявлено также произношение о на мес-
те безударного а во всех возрастных группах 
носителей языка. 

Трову и листья покрыл первый снег.. 
(Урдома Котласск., ж., шк.,11 лет).

Идёте, как стадо боранов (Каргополь, 
ж., нпс/о, 22 лет)

Из стокана-то пей (Воезеро Няндомско-
го района, ж., с/о,37 лет). 

Произношение о на месте е исконного в 
заударном неконечном слоге перед твёрды-
ми согласными встречается в высказываниях 
носителей языка всех возрастных групп, кро-
ме школьников 10–14 лет. 

У нас озёро Ильинское рядом (Лужная 
Нянд., м., шк., 13 лет).

Одежду  вынёсу да высушу на солнышке 
(Пасьва Вельск., ж., с/о, 49 лет).

В области согласных звуков в речи пожи-
лых носителей языка сохраняется довольно 
редкое сегодня фонетическое явление – цо-
канье (совпадение аффрикат ц и ч в одном 
звуке ц) и чоканье (совпадение аффрикат ч и 
ц в одном звуке ч, которые отмечены в речи 
носителей языка 40–60 лет, жителей изолиро-
ванных территорий, таких как Никольское Ви-
легодского района, Лёкшмозеро Каргополь-
ского района и Воезеро Няндомского района  
(цяй вместо литературного чай, туця вм. лит. 
туча, улиця вместо лит. улица):

Туця набежала, задожжыт, быват (Бе-
резник Устьянск., ж., с/о, 78 лет).

Купи-ко мне цяю и хлебця (Ровдино Шен-
кур.,   с/о, ж., 77 лет). 

Для речи носителей языка, коренных 
жителей Ленского, Мезенского, Мезенского, 
Верхнетоемского районов, характерно свой-
ственное традиционным севернорусским го-
ворам произношение на месте буквы щ дол-
гого твёрдого [ш] (шшука вм. щука, ишшу вм. 
ищщу, ешшо вм. лит. ещё, шшока вм. лит. 
щека).

Шшуку одну поймал, да и та небольшая 
(Сафоново Мезенск., м., с/о, 45 лет).      

В области морфологии также обнаружи-
вается немало диалектных явлений, прони-
кающих в речь коренных северян. Это, на-
пример, морфологические формы им. сущ 
со значением лица 2-го типа склонения муж-
ского рода с суффиксами -ишк ,-ушк, имею-
щие в им. падеже окончание -о (мальчишко, 
дедушко). Степень употребительности и рас-
пространённости этих форм весьма высока. 

Я дак на рыбалку с дедушком ежжу в озё-
ро (Морщихинская Карг., м., шк., 11 лет).

Будет пока с бабушкой да с дедушком 
(Каргополь, ж., с/о, 30 лет).

У неё в семье двое детей, есть мальчиш-
ко и девочка (Ступино Нянд., ж., н/о, 78 лет). 

Дедушко давно у вас не бывает? (Шала-
куша Нянд., м., с/о, 62 года).

В области прилагательного примером мо-
гут служить стяжённые формы ж. р. ед. ч. им. 
и вин. падежей, обусловленные выпадением 
согласного [й`] в интервокальном положении, 
которые отмечены во всех обследованных 
возрастных группах, однако наиболее частот-
ны в 2-х старших. 

Машина хорошаа, у папы такая же (Ан-
дреевская Нянд., м., шк.,12 лет).

Чужаа всегда лучше (Федосеевская 
Нянд., ж., с/о, 75 лет).

Уникальными представляются формы 
сравнительной степени прилагательных на  -а, 
-ае, -ая,  отмеченные в речи носителей языка 
старшей возрастной группы (добряе вместо 
лит.добрее, веселяе вм. лит. веселяе):

Добряя надо быть к внукам  (Подрезов-
ская Карг., м., с/о, 67 лет). 

Существенные отличия в составе и зна-
чениях местоимений архангельских говоров 
также нашли отражение в речи коренного на-
селения Архангельского Севера. Следует от-
метить архаичные формы личных местоиме-
ний в Р. и В. падежах в речи носителей языка 
всех обследованных возрастных групп (мене, 
тобе, собе вм. лит. мне, тебе, себе), а также 
архаичные формы дат. и п. падежей личных 
местоимений и возвратного местоимения.

Глагольные формы в речи коренных се-
верян особенно красноречиво свидетель-
ствуют о интерференциальных процессах, 
взаимовлиянии литературного языка и диа-
лекта. Среди них актуальны специфические 
глагольные формы на задненёбные к и  г, в 
которых в отличие от литературного языка от-
сутствует чередование  г//ж, к//ч или, наобо-
рот, обнаруживается во всех лицах (пекёшь, 
пекёт, пекём; берегёшь,  берегёт, берегём; 
лягет; можут).

Пёс лягет у воды и стерегёт мою одеж-
ду (Макаровская Нянд., м., шк.,14 лет).

Ну дак ты  детям берегёшь (Ступино 
Нянд., ж., с/о, 59). 

Проникают в речь коренного населения 
древние формы инфинитива на -ти, которые 
сохраняются в словах с ударением на основе 
(грызти, класти, сести, ести) и др. 

Вижу: ести хочешь (Плесецк, ж., сс/о, 
32 года). 
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Сохраняющие функциональную актив-
ность синтаксические черты архангельских 
говоров не многочисленны, но они ярко окра-
шивают речь коренных жителей. Так, сохра-
няются безличные конструкции с кратким 
страдательным причастием на -но, -то, -нось, 
-тось в роли сказуемого. Форма этих прича-
стий, обладающих значением состояния, обу-
словлена предыдущим действием и передаёт 
значение состояния в момент речи (налито, 
набрано, насажено, наношено):

Семнадцать лет не учёнось, много оши-
бок (Онега, ж., в/о, 39 лет). 

У них разруганось, поэтому в гости 
друг к другу не ходят (Каргополь, ж., сс/о, 
37 лет). 

Лексические диалектизмы также широ-
ко представлены в речи коренных носителей 
языка, пласты актуальной лексики многооб-
разны. Это связано с сохранением некоторых 
видов традиционной хозяйственной деятель-
ности. Так, актуальность рыболовного про-
мысла на берегах Белого моря позволила вы-
явить сохранившиеся до настоящего времени 
местные названия ветров, которые отсутству-
ют в литературном языке. Знание поморских 
названий ветров необходимо коренным жите-
лям для уточнения деталей промысла (сивер-
ко, межник, всток, обедник, летник, запад, 
побережник, хиус, шелонник), в связи с чем 
диалектные лексемы включаются в литера-
турную речь и закрепляются в узусе, переда-
ваясь из поколение в поколение. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что диалектные языковые единицы 
присутствуют в речи носителей языка разных 
социальных групп, дифференцированных по 
возрасту, гендеру, образованию.  Диалект под-
вергается сильному влиянию со стороны лите-
ратурного языка, слой носителей традицион-
ной его формы практически отсутствует. Вме-
сте с тем в условиях внутриязыковой интерфе-
ренции высказывания носителей языка, в том 
числе имеющих высшее образование, пестрят 
диалектными языковыми единицами, которые 
сочетаются  с литературными, несмотря на ча-
стое использование переключения кода в со-
ответствие с коммуникативной ситуацией, при 
котором литературная речь далеко не всегда 
освобождается от местных диалектных черт. 
Причина  видится в том, что носители языка в 
условиях интерференции литературной фор-
мы и говора (часто – их  материнского язы-
ка) не во всех случаях могут дифференциро-
вать единицы литературного языка и диалек-
та. Вместе с тем это обстоятельство создаёт 
условия для дальнейшего развития таких про-
межуточных форм языка, как традиционный 
диалект, полудиалект, диалектное просто-
речие (просторечие провинции, северного 
села), городское просторечие.

Статья может быть полезна для препо-
давателей русского языка вузов и средних 
учебных заведений, которые должны быть 
заинтересованы в коррекции литератур-
ной речи студентов и учащихся, а также для 
социолингвистов-исследователей.
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В статье рассматривается диалектная лексика говора, входящая в основные тематиче-
ские группы (ТГ): «Названия домашних животных», «Названия построек», «Названия одеж-
ды», «Названия обуви» и «Названия атмосферных явлений». Анализируемая диалектная 
лексика обозначает жизненно важные для носителей говора понятия, связанные с окружаю-
щей действительностью, и является основной частью коммуникативного фонда говора, ко-
торый используется его носителями для повседневного общения в кругу семьи и односель-
чан. Основными  особенностями диалектных слов являются:  конкретность значения, склон-
ность к детализации (поэтому они чаще являются видовыми наименованиями при родовых 
общерусских в тематических группах),  тесная связь с обозначаемым, которая обеспечивает 
мотивированность значения и прозрачность внутренней формы слова, подкреплённой так-
же и ясным словообразовательным строением слова, моносемичность (полисемичных слов 
в предметной лексике говора немного). Перечисленные особенности диалектной лексики 
способствуют целям обиходно-бытового общения носителей говора, функционирование ко-
торого ограничено именно этой сферой.
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Бытовая диалектная лексика говора име-
ет свою специфику, связанную с объективной 
действительностью, с тем миром вещей и 
явлений, в котором живут носители говора. В 
языке, и прежде всего в словах, находит от-

ражение всё то, что реально существует, что 
социально значимо для данного коллектива. 
По мнению учёных, ни один уровень языка не 
имеет такой тесной связи с объективной дей-
ствительностью, как лексико-семантический: 
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лексика – это бытие, прошедшее через обще-
ственное сознание [1, с. 235]. Те тематиче-
ские группы,  которые мы анализируем, вклю-
чают лексику, жизненно важную для носите-
лей говора, живших и продолжающих жить 
в суровых климатических и тяжелых мате-
риальных условиях. Им многое приходилось 
и приходится делать самим: прядут шерсть 
и вяжут, выделывают овчины и шьют из них 
меховую одежду и обувь; шьют другую одеж-
ду, выращивают скот на мясо, овощи и карто-
фель. Климат и природа обусловили мясной 
характер питания и приоритетное развитие 
животноводства, которым исконно занима-
лись живущие рядом буряты. Поэтому так 
разнообразны названия домашних животных, 
меховой одежды, обуви. Отсутствие в ТГ «Ат-
мосферные явления» лексико-семантической 
группы (ЛСГ) «Названия снега» объясняется 
суровым резко-континентальным климатом с 
морозными и малоснежными зимами. Иногда 
за всю зиму снег может пойти один раз (этим 
объясняется развитие кочевого овцеводства 
в степных регионах: Борзинском, Ононском, 
Акшинском, Приаргунском и др.), поэтому на-
звания снега в говоре не актуальны; нет раз-
витой дифференциации в названиях тумана, 
так как влажность воздуха низкая; дождей в 
этих местах тоже мало, но они приходятся 
как раз на сезон полевых работ, поэтому но-
сители говора различают разные их виды (на-
пример, имеющие диалектные названия: до-
ждик1 – кратковременный несильный дождь; 
дождина – сильный, иногда затяжной дождь; 
ненастье1 – затяжной дождь; ситник, сит-
ничек – мелкий дождь; сеногной1 – затяжной, 
прерывистый  дождь во время сенокоса, че-
редующийся с солнечной погодой;  слепой 
дождь – дождь, идущий при свете солнца).

Итак, анализируемая диалектная лек-
сика, обозначая жизненно важные понятия, 
представляет собой часть коммуникативного 
фонда говора, служащего средством повсед-
невного обиходно-бытового общения его но-
сителей. 

Основным критерием при определении 
диалектного слова является его территори-
альная закреплённость. Известно, что в линг-
вистике есть разные подходы к определению 
диалектного слова. Ф. П. Сороколетов пред-
лагает при определении диалектного слова 
учитывать: 1) территорию его распростране-
ния; 2) его отношение к общенародному лите-
ратурному языку. Он пишет, что основу любо-
го говора русского языка составляет лексика, 
общая для всех говорящих по-русски (для 

всего русского народа); отличаются же гово-
ры друг от друга и от общенародного (лите-
ратурного) языка теми особенностями, кото-
рые и называются диалектизмами [9, с. 223]. 
Н. А. Лукьянова, взяв за основу определение 
Ф. П. Филина, так характеризует диалектное 
слово – это «такое слово, которое ограни-
чено в своём употреблении определённой 
территорией, то есть имеет изоглоссу на 
территории русского языка, является функ-
циональной единицей диалектных систем, 
не употребляется в литературном языке или 
употребляется в нём, как стилистически окра-
шенное средство» [4, с. 17]. Это определение 
мы и используем в качестве рабочего при вы-
делении диалектных слов в бытовой лекси-
ке говора Борзинского района. О локальной 
ограниченности этих слов свидетельствуют 
данные нормативных словарей современного 
русского литературного языка: помета «обл.» 
или отсутствие слова в них, а также данные 
областных словарей русских говоров.

Обращение к словарям подтвердило 
диалектный характер таких слов, как:  морок, 
хмарь (хмара), кухта, сеногной, сухорос, 
ситник, хиуз, дживар, шурган, сиверко, на-
волоки, куржак (ТГ «Названия атмосферных 
явлений»); стайка, поветь, зимовьё, чушат-
ник, котон, пригон; поварня, сельник; заим-
ка;  куть, закуть; залавок, ленивка, заборка, 
косячок, угловичок, колок; заплот, завозня  
(ТГ «Названия построек и их частей»);  катан-
ки, ичиги, чарки, бродни, вытяжки, моршни   
(ТГ «Названия обуви»); запон,  лопоть, го-
лицы, тырлык, борчатка, ергач, курмушка 
(ТГ «Названия одежды»); годовик, даган; ба-
рокчан, кашерик, пороз; иман, имануха, има-
нёнок, тыкен; барануха, валух, эрген, куцан 
(«Названия животных») и других.

В бытовой лексике говора можно встре-
тить  два типа диалектных слов или диалек-
тизмов:

1) лексические диалектизмы – «слова, 
отличающиеся от общенародных слов своим 
морфологическим и фонетическим составом, 
иначе – своим материальным оформлением»;

2) семантические диалектизмы – «слова, 
отличающиеся от соответствующих общерус-
ских слов своими лексическими значениями» 
(за основу принимается классификация диа-
лектизмов, данная Ф. П. Филиным в работе 
«Проект словаря русских народных говоров» 
[10, с. 35–37]).

Лексические диалектизмы представле-
ны в исследуемом говоре рядом разновид-
ностей:
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1) словами, корни которых отсутствуют в 
литературном языке:  морок, хмарь, кухта, по-
веть, хиуз, дживар, шурган, куржак, котон, куть, 
ичиги, чарки, крипотки, запон, лопоть, ергач, 
курмушка, даган, барокчан, кашерик, пороз, 
хряк, иман, валух, эрген, куцан, тыкен и др.;

2) словами с теми же корнями, что в ли-
тературном языке, но в ином аффиксальном 
оформлении: сеногной, сухорос, наволоки, 
пятистенник, зимовьё, чушатник, пригон, по-
варня, заимка, залавок, ленивка, заборка, ко-
сячок, угловичок, заплот, завозня, болотники, 
катанки, голицы, борчатка, годовик, барануха, 
ярочка, боровок и др.;

3) словами, с фонетическими отличия-
ми от корней литературного языка: сиверко 
(север), анбар (амбар), куфайка (фуфайка), 
сельник (сенник). 

Семантические диалектизмы представ-
лены двумя разновидностями:

1) омонимами общерусских слов: казёнка 
(кладовка), летник (летняя кухня), теплуш-
ка (стёганая куртка), вышка (чердак), ситник 
(летний дождь), опушка (притачной пояс к 
куртке);

2) диалектными ЛСВ общерусских слов: 
конь2  (кастрированный самец лошади), бык2  
(кастрированный самец коровы),  телёнок2  
(детёныш коровы женского и мужского пола 
до года), козлёнок2 (детёныш козы мужско-
го пола), барашек2 (детёныш овцы мужского 
пола), шуба2  (цельное меховое пальто мехом 
внутрь), ограда2 (огороженное место вокруг 
крестьянского дома, двор), забор1  (несплош-
ная изгородь из горизонтально положенных 
брёвен или жердей)  и др.

Особенностью диалектной лексики яв-
ляется, по мнению учёных, устойчивая тен-
денция к предельной конкретности значений 
слов при наименовании предметов, явлений, 
действий и признаков [11, с. 8], охватываю-
щая и функционирующие в говоре общерус-
ские слова  (возможно сужение их значений, 
то есть специализация их в говоре [см.: 5,  
с. 249; 4, с. 38]), особая склонность к «гораздо 
большей детализации понятий реальной дей-
ствительности» [8, с. 213]. «Общерусские сло-
ва в большинстве своем обозначают общие и 
родовые понятия, диалектные слова – соот-
ветствующие им частные и видовые понятия. 
Кроме того, номинативные единицы служат 
средством детализации и конкретизации тех 
понятий, которые выражаются общерусскими 
словами» [4, с. 19].

Ярким доказательством этих обобщений 
является диалектная лексика говора Борзин-

ского района. Диалектные лексические еди-
ницы имеют конкретные, чёткие значения, 
объяснить которые под силу любому взрос-
лому носителю говора, потому что обозна-
чают эти лексические единицы понятия или 
реалии, постоянно находящиеся в обиходе. 
Например, стайка – тёплое помещение для 
крупного домашнего скота,  чушатник – хо-
лодное помещение для свиней, котон – тё-
плое помещение для баранов, светлица – 
часть дома, примыкающая к переднему углу, 
прихожка – часть дома рядом с дверью, вы-
шка – помещение между потолком и крышей 
дома, чердак, заплот – сплошная изгородь 
из горизонтально положенных брёвен или 
жердей, плетень – изгородь из сплетённых 
ивовых прутьев, зады – задняя часть двора 
крестьянского дома; ошкур – притачной пояс 
у юбки или брюк, ергачи – меховые штаны, 
крипотки – меховые носки, рукавицы – ме-
ховые рукавицы, катанки – самодельная ва-
ляная обувь, болотники – кожаная самодель-
ная обувь в виде сапог с голенищами до сере-
дины бедра, доха – цельное меховое пальто 
мехом наружу и др.

Детализация значений особенно широко 
распространена в ТГ «Названия домашних 
животных». Во многих ЛСГ, входящих в неё, 
семантическое пространство характеризует-
ся большей расчленённостью, чем в лите-
ратурном языке. Например, ЛСГ «Названия 
детёнышей коровы» включает 6 диалектных 
лексем из 10 (телёнок1, телёнок2, телок, 
барокчан, кашерик, бычок, тёлочка, тёлка, 
телушка, порозок; из них только две лексе-
мы (тёлка, телушка) находятся в дублетных 
отношениях остальные дифференцируют де-
тёныша по возрасту (телёнок2, телок – до 
года, барокчан – годовалый,  кашерик – двух-
летний, тёлочка – до года, тёлка, телуш-
ка – по второму году), по полу (бычок, телок, 
барокчан, кашерик, порозок – мужского пола; 
тёлка, телушка, тёлочка – женского пола); 
по признаку кастрированный – некастриро-
ванный (порозок – некастрированный бычок); 
родовое понятие детёныша коровы выраже-
но общерусским словом, диалектные слова 
являются видовыми наименованиями, кон-
кретизирующими родовое. В ЛСГ «Названия 
детёнышей лошади» 5 диалектных лексем из 
9 (жеребёнок, сосунок, стригунок, годовик, 
лоншак, даган, третьяк, кобылка, жереб-
чик), которые дифференцируют детёныша по 
этим же признакам: по возрасту (годовик – 
около года, лоншак – до двух лет, даган – 
двухлетний, третьяк – по третьему году), 
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по полу (годовик, лоншак, даган, третьяк, 
жеребчик – мужского пола, кобылка – жен-
ского), некастрированный (жеребчик), в этой 
группе дифференциация основывается ещё 
на одном признаке: характер питания, так как 
детёныш лошади долгое время остается не-
самостоятельным (сосунок, стригунок – де-
тёныш, сосущий мать). И в этой ЛСГ родовое 
понятие выражено общерусским словом.

Так же детально расчленено семантиче-
ское пространство в ЛСГ «Названия самки 
быка», которая состоит из 8 лексем, из них 
4 – диалектные (корова, нетель, первотёл-
ка, новотёлка, барокчанка, стародойка, 
яловка, ялуха), противопоставление которых 
основано на семах, связанных с отёлом.

В ЛСГ, содержащих названия самцов 
домашних животных, обязательна диффе-
ренциация по признаку «кастрированный – 
некаст рированный», которая обычно выра-
жается диалектными словами, например, 
пороз – некастрированный бык,  тыкен – не-
кастрированный домашний козёл,  куцан – 
некастрированный баран,  хряк – некастриро-
ванный самец свиньи (в литературном языке 
такая дифференциация наблюдается только 
в паре конь – жеребец, но и здесь она выра-
жена неявно (сравним толкования значений: 
конь – то же, что лошадь (преимущественно о 
самце), жеребец – самец лошади, достигший 
половой зрелости [7, c. 293, 193]).   

Все признаки, лежащие в основе диф-
ференциации названий домашних животных, 
являются актуальными, жизненно важными 
для носителей говора Борзинского района, 
искони занимающихся разведением и выра-
щиванием домашних животных.

И в других ТГ встречаются такие «дроб-
ные слова-наименования», которые нельзя 
квалифицировать как синонимы, так как они 
обозначают разные реалии, предметно диф-
ференцирующиеся между собой (по форме, 
материалу, способу их изготовления, по функ-
циональному назначению и т. п.) [3, с. 26]. На-
пример, в ЛСГ «Названия рукавиц» нет обще-
го наименования рукавиц, а каждая лексема 
является названием их определённого вида: 
рукавицы – меховые, варежки – вязаные, ва-
реги – вязаные и обшитые кожей, голицы, 
голички – кожаные, туруны – закрывающие 
только тыльную сторону руки, верхонки – на-
деваемые поверх других, обычно брезенто-
вые. В ЛСГ «Названия ветра» 6 диалектных 
из 9 входящих в неё лексем дифференци-
руют разные его виды: ветрина – сильный, 
ветерок – слабый тёплый, хиуз – слабый хо-

лодный, дживар – холодный, сиверко – север-
ный, шурган – со снегом или дождём. Общее 
название ветра (родовое наименование) в го-
воре является общерусским словом. 

Стремление к предельной конкретизации 
при наименовании, предрасположенность к 
«большей детализации» понятий реальной 
действительности связана, на наш взгляд, 
прежде всего с функциональной ограниченно-
стью говора как средства обиходно-бытового 
общения в семье, среди односельчан, в теку-
щей производственной деятельности. Именно 
функциональной замкнутостью говора объяс-
няется тесная связь слова с обозначаемым 
явлением, в результате которой в названии 
улавливаются и реализуются существенные, 
а часто и несущественные признаки пред-
метов. Функциональные особенности говора 
обусловливают и большое количество слов 
с конкретным значением, тесно соотнесён-
ных с предметами или явлениями, ими обо-
значаемыми. Т. С. Коготкова также отмечает 
в говорах тенденцию к созданию «произво-
дных слов, семантически очень чётких, почти 
однозначных» как реакцию на существова-
ние диалектных слов диффузной семантики  
[2, с. 306–307]. Она же говорит о том, что 
«моносемичная лексика диалектов распре-
деляется, по преимуществу, в сфере обо-
значения реалий предметного содержания»  
[3, с. 25–26]. Подавляющее большинство рас-
смотренных диалектных слов в говоре явля-
ется однозначными, например, куржак, хиуз, 
шурган, сиверко, сухорос, хмарь; обряда, ер-
гачи, крипотки, борчатка, верхонки, вытяж-
ки, моршни, тырлык, ошкур, запон; залавок, 
угловичок, подпол, заплот, надворье и др.

Полисемичных  диалектных слов в быто-
вой предметной лексике не так много: сеног-
ной1 – прерывистый дождь во время сенокоса, 
сеногной2 – погода во время сенокоса, когда 
то идёт дождь, то светит солнце; кухта1 – 
иней на ветвях деревьев, кустах; кухта2 – по-
года, характеризующая тусклостью, дымкой; 
морок1 – туча, морок2  – пасмурная, ненаст-
ная, тихая погода; копоть1 – пыль, копоть2 – 
туман в морозный день; дождик1 – кратковре-
менный несильный дождь; дождик2 – дождь; 
иман1 – самец козы; иман2 – кастрированный 
самец козы; иманёнок1 – детёныш козы; има-
нёнок2 – детёныш козы мужского пола; огра-
да1– изгородь; ограда2 – огороженное место 
вокруг крестьянского дома, двор.  

Метонимический перенос наименования 
по модели «часть-целое» произошёл у слов: 
сеногной, кухта, морок, дождик, по модели 
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«целое-часть» – у слов иман, иманёнок, при-
чем этот перенос можно квалифицировать как 
специализацию значения. Метафорический 
перенос – самый распространённый и актив-
ный способ семантического переосмысления 
слова и развития его семантической струк-
туры в литературном языке и в говорах – в  
анализируемой предметной лексике отмечен 
только в случае переноса наименования у 
слова копоть.

Многие диалектные слова имеют прозрач-
ную внутреннюю форму, так как мотивирова-
ны тем или иным способом. Исследователи 
диалектной лексики (Т. С. Коготкова, Н. А. Лу-
кьянова, О. И. Блинова и многие другие) от-
мечают  её мотивированность, прозрачность  
внутренней формы как характерный признак 
такой лексики.  Важно, что при объяснении 
местного слова носители говора свободно 
пользуются мотивирующими словами. Вот, на-
пример, объяснение названия шубы борчат-
ка: [Барчатки шыли из афчин дублёных, па 
тальи  атризны,  а  падол-та  сабирут, борики 
таки зделают, вот ы барчатка называцца] или 
разницы между заплотом и забором: [Заплот 
каг делают. Ф сталбах пазы выбирают з двух 
старон, закапывают их, патом ф пазы фстав-
ляют брёвна, можна жерди, вот ы палучицца 
заплот]. [Забор чем ад заплота атличацца? 
Брёвна-та ни плотна лижат, а между чурачки 
или куски дерива паложат, вот он ниплотнай, 
но скатина-та ни пралезит. Вот ым агарот ага-
раживают, зады можна]. (Записи диалектной 
речи даны в упрощённой транскрипции).

Конкретность и мотивированность  наи-
менований в говоре Борзинского района свя-
зана также с особенностями их словообра-
зовательной структуры. Многие диалектные 
лексемы являются производными, с ясным 
словообразовательным строением, соотне-
сёнными с бытующими в говоре корнями и 
основами слов. Например: сухорос (сухой, 
роса), сеногной (сено, гнить), наволоки (во-
лочь), зимовьё (зима), чушатник (чушка), за-
плотина (заплот), заборина (забор), закуть 
(куть), запечка (печка), переклад (класть), 
заборка (брать, забирать), залавок (лавка), 

косячок (косой), угловичок (угловой), завозня 
(завозить), надворье (двор); теплушка (те-
плый), верхонки (верхний), голицы (голый), 
опояска (пояс), моршни (морщить), бродни 
(бродить), вытяжки (вытягивать), болотники 
(болото), катанки (катать); первокотка (пер-
вый окот), барануха, баранушка (баран), ялу-
ха (яловая), боровок (боров), кабанок (кабан), 
имануха, иманёнок (иман) и другие. Произво-
дящие основы диалектных слов в исследуе-
мом говоре в подавляющем большинстве об-
щенародного происхождения, и синхронное 
соотношение с ними обеспечивает прозрач-
ность, ясность внутренней формы слова. От-
личительным признаком таких лексических 
единиц является их выразительность, так как 
они воспроизводят основное значение корней 
этих слов (ср. переклад, теплушка, завозня, 
верхонки, зимовьё, голицы, моршни, бродни, 
вытяжки, катанки, первотёлка и др.). Зна-
чение таких диалектных слов, появившихся 
в результате словообразовательной дерива-
ции оказывается мотивированным, поскольку 
имеется обусловленность значением другого 
слова.

Безусловно, мотивированность диалект-
ных слов исследуемого говора способствует 
целям языкового общения, так как «ясные в 
словообразовательном или этимологическом 
отношении слова легче воспринимаются и 
воспроизводятся, прочнее удерживаются в 
памяти, нежели слова, лишенные мотива-
ции» [6, с. 126]. Мотивированные диалектные 
слова характеризует конкретность, опреде-
лённость значения; они нейтральны и ши-
роко употребительны в обычном обиходно-
бытовом общении носителей говора. 

Таким образом, функциональная огра-
ниченность говора как средства обиходно-
бытового общения определяет повышенную 
конкретность диалектных наименований, 
стремление к большей детализации при обо-
значении, что проявляется в особенностях их 
структуры (производный характер большин-
ства слов) и значения (прозрачность внутрен-
ней формы слов).
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Композиционная роль графических средств в художественном тексте

В статье рассматриваются особенности использования графических средств в художе-
ственном тексте. Для выявления разновидностей и функций графических средств изучены 
материалы исследователей (Е. А. Анисимова, Г. Д. Ахметова, В. Г. Костомаров, М. Н. Эп-
штейн, М. Б. Ворошилова, А. В. Иванова и др.). При анализе работ ученых отмечено раз-
нообразие использования графических средств (курсив, крупный и мелкий шрифт, абзацное 
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обращено внимание на особенность употребления авторской пунктуации. С целью опреде-
ления графических средств и выявления их композиционной роли в тексте рассмотрена 
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а composition Role of Graphical tools in a Literary text

The article discusses features of the study of graphical tools in a literary text. To identify 
types and functions of graphical tools the author of the article studied the materials of the following 
researchers such as E. A. Anisimova, G. D. Akhmetova, V. G. Kostomarov, M. N. Epstein, 
M. B. Voroshilova, A. V. Ivanova and others. Analyzing the works of the above mentioned scientists 
the author marked the variety of graphical tools usage (italic, larger and smaller font, paragraph 
division, etc.) which are marked in a language composition of a text. In addition, the author drew 
attention to the peculiarity of the author's use of punctuation. In order to determine the graphical 
tools and their composition role discussed in the text of modern prose writer V. Degtev, the author 
analyzed the following works: «Four Lives», «Grace,» «Cross», «Mitrofan Fultikultyapisty,» 
«Warmth of Old Years»,  etc. Consideration of the theoretical and methodological foundations 
of the use of graphical tools and the analysis of B. Degtev’s prose facilitated the identification 
of composition role of graphical tools and the author's punctuation in the text.
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Изучение проблем восприятия графиче-
ских средств показывает, что графические 
средства и способы их использования в тек-
сте являются малоизученной областью линг-
вистики, вследствие чего актуализируются 
задачи раскрытия их особенностей, выявле-
ния функций данных средств, используемых 
в современных текстах. 

Графика в художественном тексте рас-
сматривается, по мнению Л. И. Ереминой, как 
«средство выявления <…> отношений между 
графически нейтральным и графически выде-
ленным, актуализированным словом» [5, с. 77].

М. Эпштейн, говоря об «интенциональ-
ности» текста, отмечает, что графическая 
организация текста служит лишь внешней 
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формой выражения его содержания, а «лю-
бые конкретные тексты становятся прозаиче-
скими или стихотворными в зависимости от 
своей графической линии <…>» [12, с. 209].

Отдельные исследователи, рассматри-
вая поэтику графики, указывают на то, что из-
учение состава письменных знаков в отдель-
ном авторском тексте, их функций и способов 
их применения является обязательным усло-
вием научного анализа художественного тек-
ста. Внешние знаки текста (к числу которых 
относятся не только буквы и пунктуацион ные 
знаки, но и, например, междустрофные про-
белы в стихотворных сочинениях) в совокуп-
ности представляют его графическую форму, 
созданию которой автор мог уделить особое 
внимание. Поэтому при анализе художествен-
ного текста необходимо учитывать индивиду-
альное творческое проявление писателя в от-
боре графических средств.

В современной филологии использует-
ся понятие «графическая проза». Вслед за 
Ю. Б. Орлицким отмечаем, что графическая 
проза – это «тип организованного прозаиче-
ского материала, подразумевающий нетради-
ционное расположение текста на плоскости 
страницы и использование при этом осо-
бых знаков препинания и разных типограф-
ских шрифтов» [8, с. 281]. Прежде всего, это 
касается системы выразительных средств 
визуальной (или графической) прозы, кото-
рая охватывает все уровни структуры тек-
ста и предназначена для «чтения глазами». 
Ю. Б. Орлицкий отмечает, что анализ графи-
ческой формы текста предполагает не только 
установление факта следования традиции 
или отступления от неё, но и описание соста-
ва графических элементов. Это могут быть 
буквы, числа, знаки пунктуации и др.

В. К. Костомаров, обозначая переход от 
книжной культуры письма к экранной культуре 
изображения, делает акцент на перспективу 
зрительного образования: «изобразительные 
приёмы оформления информации <…> сим-
волика или иероглифы, <…> многие указате-
ли и обозначения отрываются от надписей 
и складываются в семиотические системы, 
приобретающие надъязыковой международ-
ный характер» [7, с. 214].

В Словаре под редакцией А. П. Сково-
родникова вводится понятие «графон»: «Сти-
листический приём, представляющий собой 
стилистически значимое отклонение от гра-
фического стандарта и/или орфографической 
нормы» [11, с. 106].

Разнообразие графических средств (кур-
сив, разбивки на слоги, отступ слева, круп-
ный или мелкий шрифт и др.) играет в тексте 
определённую композиционную роль. Напри-
мер, это может быть графическое маркирова-
ние форм субъективации (выделение прямой 
речи, внутренней речи, реплики), а также гра-
фическое выделение ремарки, композицион-
ной вставки, особенностей произношения. Об 
этом пишет в своих исследованиях Г. Д. Ах-
метова [2; 3].

А. В. Иванова, рассматривая примеры 
использования графических средств выра-
зительности в текстах, определяет их функ-
цию как средство усиления субъективации 
[6, с. 144]. Так, при анализе примера исполь-
зования курсива в повести В. Маканина «Го-
лоса», выявлены его функции: единичный 
характер, усиление субъективации; переход 
к точке видения другого персонажа; графи-
ческое выражение интонации; наличие по-
зиции рассказчика и др. [6, с. 144–146]. Та-
ким образом, через определение основных 
функций использования курсива в тексте 
подчеркивается композиционная роль – экс-
плицирование точки видения главного героя 
произведения, создание второго плана пове-
ствования, отражающего внутреннюю жизнь 
героя. Кроме того, курсив может служить не 
только средством усиления субъективации, 
но и способом композиционной организации 
текста, то есть развертывающимся графиче-
ским словесным рядом [6, с. 147].

Следует отметить, что значительный ин-
терес для современной лингвистики пред-
ставляют креолизованные тексты, которые 
используются в речевой коммуникации, 
отвечающей потребностям современного 
общества (Е. Е. Анисимова, М. Б. Вороши-
лова, А. Ю. Зенкова, Ю. А. Сорокин и др.) 
[1; 4; 10]. Это, главным образом, газетно-
публицистические, научно-технические тек-
сты, тексты-инструкции, тексты рекламы, 
афиши, плакаты и др., а также иллюстриро-
ванные художественные тексты, Данные тек-
сты обладают своими нормами, регулирую-
щими «внешнее» оформление текста. Так, 
тексты разных типов имеют определённые 
графические средства, например, в научно-
технических текстах широко используются 
таблицы, схемы, чертежи, в текстах рекламы 
большое внимание уделяется фотографиям 
и т. д. Исследователи считают, что основны-
ми компонентами креолизованного текста 
являются вербальная часть (надпись, под-
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пись, вербальный текст), иконическая часть 
(рисунок, фотография, таблица), также выде-
ляются средства других семиотических кодов 
(цвет, шрифт, курсив и др.). Таким образом, 
креолизованный текст представляет собой 
«сложное текстовое образование, в котором 
вербальные и иконические элементы образу-
ют одно визуальное, структурное, смысловое 
и функциональное целое, нацеленное на ком-
плексное воздействие на адресата» [1, c. 17].

Рассмотрев исследования об использо-
вании графических средств в тексте худо-
жественного произведения, можно сделать 
вывод о том, что они взаимосвязаны таким 
образом, что возникает определённая це-
лостность и единство, происходит усложне-
ние композиционной связности текста, когда 
авторские смыслы выявляются во многом за 
счёт их графической маркированности.

Обращаясь к графическим средствам, на 
наш взгляд, необходимо дифференцировать 
понятия «графики» и «пунктуации». Садчен-
ко В. Т. в своём диссертационном исследова-
нии «Вторичный семиозис в художественном 
тексте» рассматривает соотношение графи-
ки и пунктуации, которое  интерпретирует-
ся в работе как целое и его часть: понятие 
«графика» по объёму охватываемых единиц 
шире понятия пунктуации. С точки зрения 
разграничения пунктуации и графики автор 
разделяет знаки препинания в их узком по-
нимании, относя к ним точку, запятую, точку 
с запятой, двоеточие, тире, скобки и кавычки, 
многоточие, вопросительный и восклицатель-
ный знаки, в том числе и авторские, и приёмы 
графического оформления текста, относя к 
ним всевозможные шрифтовые выделения, 
т. е. визуальные выделения в тексте: особен-
ности гарнитуры шрифта, абзацный отступ, 
пробелы и другие графические знаки и сим-
волы, в том числе и неязыковые [9, c. 15].

Обратимся к прозе В. Дегтева, для которой, 
по наблюдениям Г. Д. Ахметовой, характерен ин-
дивидуальный стиль, в частности, это использо-
вание межтекстовых связей (цитаты, цитатные 
заглавия, эпиграфы и др.), а также употребле-
ние графических средств (особенность шрифта, 
особое расположение строк и др.).

В книге «Крест» В. Дёгтев обращается к 
особой визуальной форме «текст в тексте», с 
помощью которого отделяет от текста (речи) 
повествователя текст (речь) одного из персо-
нажей. 

В рассказе «Митрофан Фультикультяпи-
стый» курсивом выделяются композиционные 
отрезки, в которых представлена внутренняя 

речь автора-повествователя: «Я и сам знаю, 
что там у вас был бы не из последних, как 
говорится, удальцов. Знаю также, что тут, 
у нас, мне не дадут развернуться. Меня про-
сто заглушат – всякой болтовней и никчем-
ной пустой «общественной» работой. Не 
одну «сивку» укатали эти «горки». Знаю, 
что придется подпевать в ту дуду, в кото-
рую дуют все. Я уже и начал это делать – я 
уже коммунист, можешь меня поздравить. 
Иначе без красного билета, у нас нельзя, 
сама это знаешь. Противно тошно, но что 
делать?

А бросить все и уехать – не могу…
Наверно, просто потому, что я очень 

русский» [13, с. 195]. 
Приведем ещё пример: «Послушай,  

знаешь, что такое счастье? Это когда тихо 
падает снег, и все в пушистых шапках, и 
весь мир белес и пахнет свежевыстиранны-
ми простынями, и звучит тихая-тихая му-
зыка покоя, а ты рубишь морозные ольховые 
дрова – ты молод, силен, и потому звонкие 
чурки, розоватые, сухие, с темно-красными 
канальцами древоточца разлетаются при 
каждом ударе…» [13, c. 212].

В отдельных случаях (при отсутствии 
внутренней речи) данная форма организации 
текста представлена без графической марки-
ровки. В отдельных произведениях («Недого-
ревшая свеча», «Сладчайший», «Благодать», 
«Не оставляй меня, надежда», «Приговорен-
ный») наблюдаются графические выделения 
в тексте: «Оказывается, первыми на места 
гнездовий прилетают старые самцы, их лег-
ко распознать по песне, которая выделяется 
сложностью, стройностью и совершенством. 
Поют эти самцы неторопливо, размеренно, 
удивительно сочетая полные, спокойные, чуть 
удлиненные звуки. У каждого свой строй пес-
ни, совершенство главных колен, полнота и 
глубина звука, чистота фраз, и удивительное 
умение чередовать песни своего репертуара, 
недоступные для ординарных певцов. (Она 
рассказывала, будто лекцию читала, немно-
го кокетничая; её черные южные глаза в этот 
момент немного косили. Ах, как чудесно они 
косили!..)» [13, с. 379]. В скобки заключается 
резюме рассказчика-повествователя.

Наблюдается экспрессивное выделение 
ряда метафорических определений в рас-
сказе «Тепло давних лет», усиление которых 
определяется использованием восклицатель-
ного знака в конце предложения: «Как остро, 
щемяще-звонко пахнет трава на этом послед-
нем пристанище!»
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Использование многоточия в следующем 
предложении продолжает метафорический 
ряд, что графически определяет внутреннее 
состояние персонажа: «Какая рыхлая и жир-
ная земля тут…

Николай Иванович срубает бурьян с мо-
гилы матери, обкладывает холмик свежим 
дерном. Долго сидит, опустив на колени боль-
шие белые руки. Ветер над головой шепчется 
с акацией, – и на рассыпчатую землю, черно-
синюю, с красными точечками перерезанных 
червей, летят жёлтые стрелоподобные семе-
на…» [13, с. 167].

Следующий эпизод рисует совсем дру-
гую картину: «Чего только не было на этом 
«фестивале»! Внизу, у самой речки, стояли в 
ряд возы с поросятами, курами, утками, зеле-
нью, скороспелками-грушами, с клубникой и 
черешней; выше – пёстрые государственные 
палатки и автолавки, там и крючки на вся-
кую рыбу, и разноцветные шары, круглые и 
продолговатые, и разные игрушки, и книжки 
с картинками! А лимонад! – придумают же 
люди. Сладкий, пощипывающий небо, прият-
но шибающий в  нос. Век бы, кажется, пил – не 
напился». Используемая в данном контексте 
пунктуация (запятые, тире, восклицательный 
знак) необходима для того, чтобы сообщить 
читателю то, что в устной речи передаётся 
ударением, тоном голоса, паузами. В этом 
случае, на наш взгляд, пунктуация выступает 
как авторская.

Интерес представляет языковая орга-
низация рассказчика, которая подчеркивает 
«фестивально-феерический» характер все-
го происходящего: «Вдруг откуда-то грянула 
музыка – и будто прояснило, словно пелена 
с глаз слетела, – всё сделалось чётким, вы-
пуклым, объёмным. <…>

Музыканты сидели среди деревьев, сре-
ди горящих на солнце инструментов; перед 
ними – с развевающимися фалдами, малень-

кий, тоненький, похожий на щегла, – дирижер 
размахивал тоненькой палочкой. И такая ли-
лась музыка! – что там радио, что там кино! 
Эта музыка полнила всё тело, сжимала гор-
ло, – и опять весь мир стал необычным, ра-
достным и чудесным, – и оторвало от земли, 
и понесло, и понесло Колюшка на волшебных 
крыльях в дальние дали, в голубые горние 
выси, в какую-то дивную страну…» Повто-
рение союза «и», ряда однородных глаголов 
(оторвало, понесло), метафоричность со-
четаний слов и содержание устной формы 
словесного выражения (волшебных крыльях, 
в дальние дали, в голубые горние выси, в 
какую-то дивную страну) определяют сказо-
вый характер текста.

Интерес представляют окказионализмы, 
которые в тексте графически маркируется 
курсивом: «Повторяй: я человек фультикуль-
тяпистый, могу фультикультипнуться, 
выфильтикультипнуться и перевыфильти-
культипнуться [13, с. 184]; «Но-но-но. Дое-
дывай сперва; так – не возьму» [13, с. 153]; 
«Итак, героя нашего, когда он появился на 
свет, нарекли Митрошкой. Отец у него был Ти-
хон. А по-дворью их дразнили «Пузырями», – 
потому что толстой и краснорожей была вся 
их родова» [13, с. 182].

Индивидуальный стиль писателя подчёр-
кивает использование в произведениях («Че-
тыре жизни» «Русская душа», «Благодать», 
«Приговоренный») крылатых выражений, об-
ращений к молитвам, что придаёт повество-
ванию оттенок высокого стиля.

Отметим в заключение, что графическая 
маркировка (в том числе и авторская пун-
ктуация) художественного текста во многом 
определяет композиционные особенности 
современной прозы. При этом графические 
средства, являясь одной из композиционных 
характеристик текста, обладают широким 
спектром экспрессивных значений и функций. 
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закрепляется стандартный набор речевых тактик и реализующих их языковых средств. 
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Apology: Speech Genre tactics and their Means of Language Implementation

The article is written in the course of an urgent genre school due to anthropocentricity of mod-
ern linguistic science. The genre etiquette apology declared in the capacity of a study object ap-
pears as a special model of the speech utterance, structured with defined genre-forming attribute 
complex. There is a communicative genre purpose and verbal tactics realizing it. This article sum-
marizes the data of previous research examination in this field, and extends several existing ideas 
about the main speech-behavioral tactics of designated genre which are used being combined 
to achieve strategic perlocutionary effect. The linguistic (lexical, grammar) revealed means of 
identified tactics are shown in this paper. It turns out that communicative apology intentions are 
reflected in the language and fixed as communication patterns, which vary depending on the na-
ture of relationship between communicants, actual seriousness, underlying the basis of apology 
situation, etc. Non-verbal (gestural, mimic) apology embodiment means are also discussed in the 
article. Apology is a certain script, which is fixed as a standard verbal tactics set and their linguistic 
implementing resources, is considered as a fundamental conclusion of the paper. 

Keywords: speech etiquette, speech genre, apology, speech tactics, stereotyped statement.

Отмеченная антропоцентрической на-
правленностью, современная лингвистиче-
ская наука помещает в центр исследователь-
ского внимания проблему «язык и личность», 
в решении которой приоритетным становится 
пристальный интерес к продуктам речевой 
деятельности говорящего субъекта – рече-

вым произведениям, как правило, жанро-
вооформленным. Активно развивающееся в 
связи с этим жанроведческое направление, 
основанное на выделении речевого жанра (в 
дальнейшем РЖ) в качестве базовой едини-
цы речи, обозначило ряд возможных аспектов 
исследования речежанровой организации. В 
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рамках основных походов к проблеме РЖ [18, 
с. 88] данное исследование располагается в 
лоне речеведческого подхода, у истоков ко-
торого находится теория РЖ М. М. Бахтина 
[4]. Основанный на определении РЖ как фе-
номена речи, обозначенный аспект представ-
ляет РЖ как особую модель речевого выска-
зывания, описание которой сводится к исчис-
лению моделей и изучению их воплощения в 
различных ситуациях. Создание модели РЖ, 
являясь основополагающим моментом дан-
ного подхода, подразумевает в свою очередь 
установление комплекса жанрообразующих 
признаков, необходимых и достаточных для 
опознания, характеристики и конструирова-
ния РЖ.

В системе разнообразных жанровых 
форм, обслуживающих область речевого 
этикета, особо выделяется РЖ извинение, 
неоднократно становившийся объектом на-
учных разысканий: лексикографического [3], 
культурно-сопоставительного [10], когнитив-
ного [13; 14], коммуникативно-прагматичес-
кого [11], а также связанного с вопросами ре-
чевой культуры [8; 12]. Целью данной статьи 
является описание основных речевых тактик, 
сопряженных с РЖ извинение, и выделе-
ние языковых (вербальных/ невербальных) 
средств их реализации. В качестве фактоло-
гической базы исследования выступают ма-
териалы указанного РЖ, извлечённые из про-
изведений отечественной художественной 
литературы преимущественно ХIХ−ХХ вв. 
(всего около 300 контекстов).

Известно, что языковая жизнь общества во 
многом определяется социо-стилистическим 
феноменом, называемым речевым поведени-
ем («речевые поступки индивидуумов в пред-
полагаемых обстоятельствах» [7, с. 6–7]), кото-
рое среди прочих функциональных вариантов 
имеет фатический, связанный со стремлением 
человека вступить в общение. В жанровом про-
странстве фатического общения располагается 
этикетная коммуникация. Общая ситуативно-
целевая задача речевого этикета – говорить, 
чтобы высказаться и встретить понимание, 
опознать себя как достойного члена данного 
социума. Предписывая обществу некую си-
стему  устойчивых речевых формул общения 
с целью установления речевого контакта, ре-
чевой этикет включает в себя определённые 
«национально-специфические правила рече-
вого поведения, применяемые в ситуации всту-
пления собеседников в контакт и поддержания 
общения в избранной тональности соответ-
ственно обстановке общения» [13, с. 5]. Эти-

кетное поведение, будучи ритуализованным 
по своей природе, включает в себя ритуаль-
ные сценарии общественного поведения или 
иначе правила оформления высказываний, 
облачённых в некую жанровую форму. Связан-
ное с описанием ритуала как этнокультурного 
феномена исследование этикетного поведения 
позволяет представить реализующие его  РЖ 
в качестве экспликации определённого вида 
речевого действия, которое регулирует комму-
никативные взаимоотношения и даёт возмож-
ность правильно интерпретировать поведение 
других людей [9, с. 101]. 

Высказывания-извинения входят в класс 
ритуальных высказываний, объединённых 
общей коммуникативной целью – регуляция 
межличностных отношений: адресат негатив-
но оценивает поведение говорящего и пред-
полагает, что другой  участник ситуации от-
ветственен за его отрицательное состояние. 
Согласно этикету, говорящий, став (вольно 
или невольно) инициатором негативного дей-
ствия, должен извиниться.

Традиционно лексическими маркерами 
РЖ извинение являются перформативные 
глаголы извини/те, прости/те. Каково се-
мантическое наполнение данных единиц и 
каков характер их соотношения? В «Большом 
толковом словаре русского языка» [5] данные 
лексемы  толкуются следующим образом: 
извиниться – 1. Попросить извинения, про-
щения. 2. устар. Привести что-л. в качестве 
смягчающего вину обстоятельства, в качестве 
оправдания. Разг. (обычно в вопросе) Вежли-
вая форма обращения к кому-л. [5, с. 378].

Глагол извинить, будучи  восточносла-
вянским по своему происхождению, фикси-
руется в памятниках ХII в. в значении «про-
виниться». В современном значении «быть 
оправданным» отмечается с ХIII в. Данный 
глагол образован от глагола винити – «обви-
нять» с помощью преф. из- [17, с. 170].

Лексема прости/те I. Повел. к  Простить 
(1.П.). II.1. в зн. межд. Выражает сожаление 
по поводу причиняемого беспокойства, неу-
добства, огорчения и т. п. 

См. 1. Простить1. Не поставить чего-л. 
в вину кому-л.; извинить, проявив снисходи-
тельность [5, с. 1027].

Общеславянское слово простить об-
разовано с помощью суф. –ити от простъ 
(совр. простой) в значении «свободный», 
которое в древнерусском языке ещё у этого 
слова имелось. Буквально значит «освобо-
дить (от долгов, грехов и т. п.)» [17, с. 370].
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Р. Ратмайр [10] ранжирует формулы из-
винения по степени вины – прежде всего, с 
учётом их лексического наполнения – на вы-
ражающие её в меньшей (извини/те) и боль-
шей (прости/те) степени. Лексема извини/
те выражает просьбу учесть оправдатель-
ные причины и не считать адресанта особен-
но виноватым, в этом реализуется домини-
рующая коммуникативная функция подобно-
го выражения. Лексема  прости/те, в свою 
очередь, выражает просьбу не сердиться на 
адресанта, несмотря на его вину. Учитывая 
неоднозначное соотношение лексем извини/
те и прости/те, Л. Н. Чинова [16] выделяет 
два самостоятельных  РЖ в зависимости от  
характера осознанности коммуникантом со-
вершенного им проступка: принесение изви-
нения и просьба о прощении. Развивая дан-
ную идею, А. Ю. Чернышёва [15]  полагает, 
что извинения типа «Извините, я опоздал» – 
это индикатор вежливости, который и счита-
ется собственно этикетным РЖ. Просьба о 
прощении, будучи неоднородной, дифферен-
цируется в зависимости от коммуникативной 
функции на светскую, относящуюся к области 
речевого этикета, и религиозную, ассоцииру-
ющуюся с понятием греха и сопряжённую, в 
связи с этим, с религиозным покаянием –ис-
поведью. Предложенная дифференциация 
представляется нам вполне оправданной, в 
настоящей работе рассматривается РЖ изви-
нения, реализуемый в светском общении. 

Спектр языковых возможностей этой 
жанровой формы обуславливается её спец-
ификой как перформативного высказыва-
ния и ситуацией, в которой реализуется ис-
следуемая этикетная форма. В жанровом 
сознании носителей русского языка данный 
РЖ воплощается с помощью стандартных 
формул. Известно, что речевой этикет лежит 
в зоне высказываний-действий, поэтому язы-
ковая форма, в которой может выражаться 
идея речи, равная действию, реализуется в 
высказывании на основе соответствующего 
глагола речи-действия в форме 1-лица, на-
стоящего времени, изъявительного наклоне-
ния, действительного залога типа: Извини(-
те)! Прости(-те)! Тем не менее, в этой же 
ситуации общения используется высказыва-
ние, в котором нет грамматической формы 
лица, времени, наклонения, но сказанное все 
равно есть действие. К примеру, использо-
вание в этой функции краткого прилагатель-
ного: Виноват! либо стереотипов с глаголом 
хочу: Хочу (я хочу, хотел бы) извиниться 
перед Вами (за…); Хочу (я хочу, хотел бы) 

повиниться перед Вами (за…); Хочу (я хочу, 
хотел бы) принести Вам свои извинения. 
Такие высказывания содержат мысль не о 
желании совершить действие, а выполняют 
функцию самого действия, то есть речь, рав-
ная действию в момент говорения. В подоб-
ной роли выступает и форма повелительного 
наклонения: Извините! Простите!, которое 
выражает реальное речевое действие в мо-
мент речи [12, с. 67–68]. 

Данный ритуал в зависимости от моти-
ва человеческого поведения исполняется 
в модальном ключе «я должен» – «я хочу». 
Долженствование ритуала обуславливает-
ся его речевой заданностью, желательность 
связывается с созданием благоприятной об-
становки общения: ср. Должен (я должен) из-
виниться перед Вами; Должен (я должен) по-
виниться перед Вами; Должен (я должен) по-
просить у Вас извинения (прощения) (за…); 
Должен (я должен)принести Вам свои изви-
нения и  Хочу (я хочу, хотел бы) извиниться 
перед Вами (за…) и под. 

В итоге, привычное для каждого человека 
речевое действие имеет в своей основе по-
будительный мотив, с коим тесным образом 
связана цель – при включении в доброжела-
тельный контакт выбрать регистр общения, 
наиболее оптимальный в данном случае для 
разговора с данным собеседником в данной 
обстановке: ср. –  Ты уж извини, дружок …
(Железников В. Чучело); «Ещё раз прошу 
прощения, что обеспокоил Вас длинным, 
ненужным письмом» (Куприн А. Гранатовый 
браслет);  – Пожалуйста, примите мои из-
винения за то, что я обращаюсь к вам, не 
будучи представленным (Даниэль Ю. Вос-
поминания); – Пардон, господа, вынужден 
отлучиться…(Васильев Б. Дом, который 
построил Дед); – Простите, матушка… 
встать-то не смогу никак… не взыщите… 
сударыня… (Григорович Д. Бобыль); – Тыся-
чу извинений, что, не будучи вам представ-
лен, я прервал уединение ваше и осмелился 
заговорить (Катаев В. Железное кольцо); – 
Я думал, это Москва, – виновато оправды-
вался Лукашин. – Простите, ради Бога 
(Рязанов Э.,  Брагинский Э. Ирония судьбы, 
или С легким паром).

Желая сгладить свою вину, говорящий вы-
бирает речеповеденческую тактику – единую 
по цели и воплощению линию своего поведе-
ния, направленную на достижение стратегиче-
ского перлокутивного эффекта [6, с. 95]. Такая 
линия поведения предполагает наличие ряда 
поведенческих (в том числе речевых) усилий 
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(шагов) коммуниканта, сумма которых при 
благоприятных обстоятельствах приводит к 
успеху – изменению во взглядах и эмоцио-
нальном состоянии адресата. Испытывая со-
жаление о содеянном, говорящий может ссы-
латься на:

1) ненамеренность своей вины [2, с. 40]. 
Эта тактика реализуется посредством глаго-
лов хотеть, желать в сочетании с отрица-
нием «не»: –

Извините, вашество, я вас обрызгал … 
я нечаянно…  Ради бога, извините. Я ведь…я 
не желал!… я чихнул-с и … нечаянно обрыз-
гал…  Не нарочно, сами изволите знать-с! 
(Чехов А. Смерть чиновника).

 Ненамеренность совершенного про-
ступка маркируется единицами нечаянно, 
не нарочно, не специально, случайно и т. п.: 
– Честное слово, я не нарочно подслушива-
ла! ― с отчаянием сказала она (Рыбаков В. 
Вода и кораблики).

2) смягчающее вину обстоятельство, не-
кую уважительную, на взгляд провинивше-
гося, причину, основательную для оправда-
ния. Это причина может быть субъективного: 
неудовлетворительное состояние здоровья, 
неопытность, особенности характера и т. п.:   
–…голубчик, я иногда на вас ору на операци-
ях. Уж простите стариковскую вспыль-
чивость. В сущности, я ведь так оди-
нок… (Булгаков М. Собачье сердце) или 
объективного характера: неотложные дела 
(отсюда стереотипные высказывания типа: 
Работа! Дела!, Служба! и т. п.), нехватка 
времени, ранее непредусмотренные обстоя-
тельства и т. п.: – Извини, я очень виноват! 
Но мне срочно надо было заняться одним 
важным делом (Баконина М. Девять грам-
мов пластита).

В роли смягчающего обстоятельства 
возможно указание на случайность произо-
шедшего, непроизвольность ошибки: – Из-
вините, ошибочка вышла, – пробормотал 
он еле слышно (Курбатов М. Дороги наши) 
либо её типизированность:  – Ты уж извини, 
ошибка вышла, да и кто не ошибается (Се-
чин Б. Игра).

  3) другое лицо в качестве виновни-
ка сложившейся ситуации: – Уж извините 
нас, –   принялся оправдываться Слава, –  
сами бы никогда не пришли, Дарья Ива-
новна устроила переполох! (Донцова Д. 
Полёт над гнездом индюшки), возможно, и 
на самого адресата: –  Да отстань ты, сам 
виноват, нечего с больной головы на здо-

ровую валить (Венгеров И. Река-реченька) 
(см. «Валить (сваливать) с больной головы на 
здоровую» – Перекладывать вину на невино-
вного [5, с. 90]).

Порой вина возлагается на вмешатель-
ство нечистой силы. Как следствие наличие в 
высказываниях-извинениях оправданий типа: 
Бес (меня) попутал, Враг (меня) попутал, 
Грех попутал, Лукавый попутал, Нечистый 
попутал (хотя в настоящее время подобные 
высказывания уже лишены того магического 
смысла, которым они обладали ранее)

4) последующее исправление провинив-
шегося. Эта тактика реализуется посредством 
словоформы исправлюсь (Виноват, исправ-
люсь), а также оправдательных высказыва-
ний типа  (Я) больше не буду; Не буду боль-
ше; Больше не повториться (См. «Больше 
не буду» – Обещание впредь не повторять 
каких-либо поступков, слов и т. п. [5, с. 698]): 
–  Виноват, Егоровна, …  ладно, больше не 
буду (Пушкин А. Дубровский).

 5) полное признание своей вины без ис-
пользования каких-либо оправданий. Маркер 
данной тактики – краткое прилагательное вино-
ват (реже Грешен), а также включающие его 
конструкции  Виноват так виноват; Кругом 
виноват: – Я сам знаю, что очень виноват, – 
прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и 
краснея (Куприн А. Гранатовый браслет).

При этом может следовать указание на 
чувство большой неловкости, стыда, раская-
ния (Каюсь!) и т. п.: Мне (так, очень) неловко, 
неудобно, совестно, стыдно:   – Я очень ви-
новат перед тобой, и эта мысль – самая 
тяжёлая…(Каверин В. Два капитана);  – Как 
я должна быть виновата, если мне так 
стыдно, больно! (Гончаров И. Обломов). 
См. также фразеологизм «Готов, рад сквозь 
землю провалиться» – О чувстве большой 
неловкости, стыда [5, с. 363]:  Аня дёргала 
мужа за рукав и говорила, что готова про-
валиться сквозь землю, так ей стыдно 
перед людьми (Львов А. Двор).

Для подтверждения искреннего раская-
ния в содеянном говорящий порой  исполь-
зует приём самоуничижения: – …родной мой, 
простите и не сердитесь. Конечно, я вино-
ват перед вами. Я – свинья (Левин Б. Голу-
бые конверты); –  Полноте… не плачьте… 
простите меня дуру… я виновата… уж 
вы меня простите (Толстой Л. Детство); 
–   Кирюша, прости меня, я негодяй, скоти-
на…(Грекова И. Перелом).  
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6) лучшие человеческие качества (ве-
ликодушие, милосердие и т. п.) адресата, 
которые позволят последнему простить про-
винившегося (своего рода коммуникативная 
провокация). Говорящий стремится разжа-
лобить адресата посредством стереотипных 
высказываний: Будь(-те) снисходительны 
(великодушны); Не обижайтесь на меня; 
Не суди(те) строго; Не сердитесь (-ся); Не 
помни(-те) зла; Не держи(те) на меня зла; 
Не досадуй(-те) на меня; Не взыщи(те); Не 
будьте в претензии и т. п.: –

… вы, вероятно, великодушно изви-
ните меня… я не знаю, к кому обратиться 
здесь… мои обстоятельства, – я надеюсь, 
что вы извините мою дерзость, – мне даже 
показалось, что вы, движимые сострада-
нием, принимали во мне сегодня утром 
участие (Достоевский Ф. Двойник) (приме-
чательна в этом смысле пословица: Покройте 
нашу глупость своею лаской-милостью).

Движимый стремлением повлиять на 
реакцию адресата, провинившийся для вы-
ражения усиленной просьбы о прощении ис-
пользует интенсификаторы: Ради Бога, Бога 
ради, Ради Христа, За-ради Бога, Ради все-
го святого, то есть, пожалуйста [5, с. 1056]: – 
Лизавета Александровна, простите меня! 
Умоляю вас, простите, ради Бога… Вы 
чисты, вы святы! (Потехин А. Вакантное 
место). См. также Великодушно (душевно, 
искренне) извиняюсь, Примите мои глубо-
кие (искренние) извинения.

7) возможные изменения в поведении/
жизни провинившегося в случае непрощения 
(вероятно, и как коммуникативное давление): 
– Прости… если ты не простишь, я не 
знаю, что я с собой сделаю! ( Безладно-
ва И. Такая женщина); –  Если ты меня не 
простишь, я повешусь  либо брошусь 
в Неву… (Вересаев В. Два конца); – Я не 
встану, Вера, пока ты не простишь меня 
(Тургенев И. Месяц в деревне).

Обозначенные речеповеденческие так-
тики зачастую комбинируются между собой 
в рамках одной коммуникативной ситуации в 
целях достижения эффективного перлокутив-
ного эффекта.

Языковые средства реализации извине-
ния тесно связаны с невербальными семио-
тическими элементами, а потому моделиро-
вание ситуации извинения невозможно без  
описания последних. Не специализируясь в 
большинстве своём на реализации той или 

иной тактики, невербальные элементы ис-
пользуются наряду с вербальными, усиливая 
их эффективность [см.: 1]: 

а) жестовые: ползать в ногах у кого-то 
(на коленях перед кем-то); становиться (опу-
скаться, падать, бросаться) на колени; бро-
саться в ноги кому (к ногам чьим); складывать 
руки в мольбе; прижимать (прикладывать, 
приложить) руку(-и), кулак(-ки), груди (к серд-
цу); положить руку на грудь; втягивать голову 
в плечи; переминаться, переступать с ноги на 
ногу; топтаться на одном месте; обнимать; 
кланяться:  Заместительница примчалась 
ко мне и, упав на колени, принялась бить-
ся головой об пол и кричать:  – Прости, 
прости, бес попутал, все из-за Валерочки! 
(Донцова Д. Привидение в кроссовках); … 
Генка умоляюще прижал руки к груди. – Я 
не нарочно, я не… это… (Шукшин В. Гена 
Пройдисвет);  Стас …пробормотал: «Ой, 
сорвалось, я нечаянно», – и втянул голову в 
плечи, словно ожидал удара (Леонов Н., Ма-
кеев А. Эхо дефолта); – Я готов извиниться 
перед вами, Николай Артемьевич, ― прого-
ворил он с учтивым полупоклоном, – если 
я вас точно чем-нибудь обидел (Тургенев И. 
Накануне);

б) мимические (взгляд, в частности, бо-
язнь встретиться взглядом с адресатом): не 
поднимать глаз, не смотреть на кого (в глаза 
кому), смотреть в пол (См. пословицу Вина го-
лову клонит): Сувенир виновато смотрел 
в пол и ничего не возражал (Богданов А. Су-
венирчик); Он не поднимал глаз на людей, 
ему, видно, было стыдно (Аксенов В. Пора, 
мой друг, пора); изменение цвета лица (по-
краснение) как свидетельство особого эмо-
ционального состояния провинившегося: И 
опять Григорий почувствовал, как, помимо 
воли, кривит его губы улыбка, виноватая 
и просящая, и он покраснел от стыда за 
своё невольное, не подвластное разуму про-
явление слабости (Шолохов М. Тихий Дон); 
слёзы как знак искреннего раскаяния, угрызе-
ний совести: –  Прости меня, Боря, ―   про-
шептала она со слезами на глазах (Берсе-
нева С. Возраст любви); Она плакала, спря-
тав в руки лицо, и шептала, будто даже 
не обращаясь ко мне: – Прости, ради Бога 
прошу… (Кабаков А. Путешествие экстра-
полятора); молчание: Слёзы подступили у 
меня к глазам и готовы были брызнуть, но 
я сдержался, я не знал, что сказать и рад 
был провалиться сквозь землю от стыда 
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(Зуров Л. Иван-да-марья) (См. пословицу: У 
правого уши смеются, а у виноватого язык 
уныл).

Таким образом, РЖ извинение и сопря-
женная с ним коммуникативная ситуация  
представляет собой определённый сценарий, 
за которым закрепляется стандартный набор 
речевых тактик, то есть речевых действий, 
оптимальных для достижения коммуникатив-
ной цели. Выбор тактики зависит от характера 
отношений между участниками коммуникации 

(официальный, неофициальный), ситуации, 
в которой происходит общение, серьёзности 
события, послужившего причиной негативной 
реакции адресата и др. Извинение, являясь 
элементом общего сложного механизма эти-
ческого общения, располагает значительным 
арсеналом языковых (вербальных/ невер-
бальных) средств реализации, важно лишь 
выбрать наиболее уместное, приемлемое 
выражение из того множества форм, которым 
обладает наш язык.
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живые языковые процессы в романе Сергея болмата 
«Сами по себе» (на фоне немецкого языка)

В данной статье анализируются живые языковые процессы современной русской про-
зы на материале романа Сергея Болмата «Сами по себе» (на фоне перевода романа на 
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приятие читателя через аутентичность, естественность. На фоне немецкого языка выявить 
и показать живые языковые процессы представляется наиболее интересным. Сравнение 
с переводом романа на немецкий язык начинается уже с самого названия. Далее можно 
предположить особенности, характерные только для русского языка романа или только для 
немецкого, а также схожие явления.
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Living Language Processes in the Novel by Sergey bolmat 
“Sami po Sebe” (on the contrast with the German Language)

The novel “Sami po sebe” by Sergey Bolmat  has been discussed in this article, as well as the 
living language processes of the modern Russian prose in contrast to the translation of this  novel 
into the German language. In the novel the typical language processes are observed as well as the 
characteristic of the idiosyncrasies of the author. The living language processes are language and 
stylistic drifts.  They document and reflect the status of the language in this epoch, as well as effect 
the perception of the reader through the authenticity and the natural language. In contrast with the 
German language the living language processes can be researched in the best way. The contrast 
already begins with the title of the novel. Furthermore, one can suppose the specialties, which are 
typical only for the Russian novel, or for the German novel or similar processes in both languages.

Keywords: living language, modern Russian prose, language processes, Sergey Bolmat, 
translation, German language.

Нижепредставленное исследование сфо-
кусировано на исследовании языка современ-
ной русской прозы. В качестве материала ис-
следования берётся роман С. Болмата «Сами 
по себе». Данное произведение объективно 
показывает, что современный русский лите-
ратурный язык живёт и развивается. На при-
мере живых языковых процессов – языковых 
и стилистических сдвигов – можно предполо-
жить, что художественное пространство тек-
ста взаимодействует с читателем, с другими 
произведениями словесности. Восприятие 
читателя – один из самых интересных аспек-
тов стилистики текста. С другой стороны, 

можно рассуждать об изменении языковых 
норм, принятии языковых сдвигов, которые 
расширяют восприятие литературы в совре-
менном обществе. На фоне немецкого языка, 
то есть в сравнении с немецким переводом, 
возможно более наглядно выявить многие 
языковые процессы. В данном пункте заклю-
чается научная новизна исследования.

Практическая значимость работы может 
быть в дидактизации языкового материала 
и применении в учебном смысле на уроках 
русского языка как второго родного или ино-
странного в Германии. Сравнение языковых 
процессов, живости языковых и стилистичес-
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ких средств выражения – хорошая основа для 
углубления знаний о русском языке. Полезны-
ми знания будут и для читателя современной 
прозы, квалифицированного носителя языка, 
интересующегося живыми языковыми про-
цессами.

Сергей Болмат, как он сам себя называ-
ет, – патриот, живущий в эмиграции, считает-
ся одним из самых интересных прозаиков 
современной российской прозы. Его первый 
роман «Сами по себе» вышел в свет в 2000 г., 
был переведён на немецкий язык уже в 2001 г. 
Интересно, что название романа в переводе 
звучит как «Klick», что означает компьютер-
ный клик, подражающий звуку при использо-
вании компьютерной мышки. С трудом можно 
себе представить, почему переводчик и не-
мецкое издательство переименовали роман. 
По информации издательства, сам автор по-
считал название «Klick» более актуальным 
для немецкого издания. Возможно, ассоциа-
ции с множеством компьютерных окон помо-
жет воспринимать разыгрывающиеся перед 
читателями сцены и эпизоды, как будто бы 
перед нами монтируется фильм: не случай-
но Болмат, наряду с писательством, являет-
ся сценаристом и художником-дизайнером. 
Он не скрывает и не отрицает «подражание» 
другим авторам, режиссерам, сценаристам.

Вот так сам автор определяет своё твор-
чество: «Мне кажется невозможным точное 
следование рецептуре других писателей, так 
как самое интересное в писании и писани-
не – узнавание и формулирование себя. Воз-
можны какие-то жанровые и дискурсивные 
ориентиры, ибо, как известно, всё давным-
давно изобретено и придумать что-то новое 
невозможно» [2]. И далее: «Хотя каждый 
текст изобретает сам себя, каждый текст мне 
кажется попыткой вывести свою собственную 
романную формулу, сочетая стиль и сюжет, 
приятное с полезным» [2]. Языковое богат-
ство текста романа безусловно подчеркивает 
мастерство писателя, недаром роман «Сами 
по себе» вошел в шорт-лист «Национального 
бестселлера» в 2001 г. 

Роман-клоунада – так категоризирует ре-
цензент Н.Елисеев первый роман Сергея Бол-
мата. «Сергей Болмат написал ту самую книгу, 
которую давно уже стоило написать. Динамич-
ную, остросюжетную, смешную, циничную, пе-
чальную, со стрельбой и скрытыми цитатами 
из хороших стихов и фильмов, клоунскую и 
интеллектуальную, эксцентричную и жёсткую 
одновременно. Ему удалось то, что не удава-
лось до сих пор ни фантастам, ни детектив-

щикам. Он не презирает «бульварщину» и не 
отворачивается от «литературы». Он умеет 
вычеркивать лишнее. <…> И если бы меня по-
просили назвать жанр романа Сергея Болма-
та, не задумываясь, сразу бы ответил: «Клоу-
нада!», но, видите ли, в чем дело... Русский 
язык недаром подсказывает каламбур: «Клоун 
ада – вот это настоящая клоунада»» [6].

Болмат – автор сценариев, художник, ди-
зайнер. «Сами по себе» можно представить 
как пародию на фильм, на комедию, на трил-
лер. Убийства, кровь, киллеры – вот отраже-
ние ситуации 90-х гг. в России. Тем не менее, 
и языковые процессы, и сюжет дают понять 
читателю, что все это какое-то не настоящее, 
а «понарошку». Стилистические смещения, 
лексический строй, перемещение перспектив 
с героев на автора, рассказчика – вот далеко 
не весь перечень особенностей авторского 
идиостиля. Сцены сменяют одна другую, кар-
тинки меняются, оживают, рассказ шокирует, 
удивляет, смешит читающего. Болмат  отме-
чает: «Когда первый роман писал, то подра-
жал новому американскому кино: Тарантино, 
братьям Коэн, Кевину Смиту. <…> Чтобы 
начать подражать американцам, мне пона-
добилось прочитать пяток учебников по сце-
нарному мастерству, несколько десятков тру-
дов по риторике, по теории и истории драмы, 
перечитать и прочитать кучу беллетристики, 
пересмотреть множество фильмов, понять их 
устройство, написать десяток-другой никчём-
ных сочинений» [2].

Без застенчивости автор хвалит свой 
роман: «В первом романе мне нравится всё. 
Мне кажется, он получился от начала до 
конца» [3]. В противовес этому авторскому 
мнению, проф. Шахадат из Германии выска-
зывает критический взгляд: «Кроме того он 
собирает мозаику из голливудских фильмов, 
русской и западной философии и литерату-
ры. Но только всё это не ново, даже в России, 
так что все время создаётся впечатление от-
ставания по сравнению с Западом. «Клик» – 
это не интеллектуальный литературный ри-
мейк, во многих случаях он кажется подража-
тельным», «... так как в этом гиперреальном 
сценарии смерть – это не трагедия, но сама 
является главным героем» [8]. 

Какова же моральная ценность произве-
дения? Отражение как в калейдоскопе дей-
ствительности, преувеличения, контрасты, – 
в общем, складывается диффузное впечат-
ление от прочитанного. Скорее, ценность 
романа – в описании социальных слоёв, 
типичных для общества культурной столицы 
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России 90-х гг. Интеллигенция, занимающая-
ся бизнесом, вынужденная прибегнуть к тем 
же методам, что и их «крыша», новый русский 
бандит Харин, взлетевший на небосклон биз-
неса, начинающий ощущать какие-то первые 
чувства по отношению к Марине – беремен-
ной женщине, подруге Тёмы, которого можно 
назвать главным героем. Тёма впоследствии 
убивает Харина, переодевшись в женщину. 
Тёма – неудавшийся поэт и мечтатель – ста-
новится киллером, он же убивает и интел-
лигентов Ксению Петровну и её мужа.  В ко-
нечной сцене Тёма и Марина венчаются, а 
священник наставляет на них оружие после 
исповеди Тёмы. 

Обратимся теперь к языковым процес-
сам, отразившимся в романе. В общем и 
целом, в романе наблюдаются явления, по-
добные тем, что характерны для прозы со-
временников: смешение стилей  и лексики – 
от сниженной, бранной, блатной, жаргонной 
до высоко эстетичной, лексики высокого сти-
ля. Как и в обществе, в тексте соседствуют 
все эти лексические слои, буквально в одном 
предложении или абзаце: «Эти бандиты по-
лучили два раза свою дань, потом приехали 
другие, совершенно уже условные в своей 
дистиллированной криминальности, в своих 
зеркальных очках с позолоченными оправами 
и люминисцентных пиджаках, и заявили, что 
они будут охранять Ксению Петровну, брата, 
магазин и всю остальную вселенную от пося-
гательств «всяких фраеров» [4, с. 18]. 

Автор не боится, но активно использует 
повторения лексических оборотов, повторы, 
повторения синтаксических структур, даже 
приставок: «Тем более что полчаса тому на-
зад она вполне успешно изводила Валентина 
Викторовича на этом же самом месте по это-
му же самому поводу бесконечными упрека-
ми в безответственности и бездеятельности»  
[4, с. 15]; «Тем не менее именно Валентин 
Викторович звонил в настоящий момент по 
делу. Мало того, по делу жизненной важно-
сти» [4, с. 14]; «Три года назад времена из-
менились. По крайней мере Харину три года 
назад определенно показалось, что времена 
изменились. Возможно, он сам тогда, три года 
назад, первый раз изменился, но он об этом 
как-то особенно не задумывался. Три года на-
зад он был уверен, что времена изменились  и 
что нужно что-то делать, эволюционировать» 
[4, с. 8]. В немецком переводе находятся те 
же приемы повтора.

Синтаксис романа очень простой. При 
описании сцены в кафе, в начале романа, ис-

пользуется целый ряд неполных беспредикат-
ных  или бессубъектных предложений: «Две 
симметричные старушки, одновременно оку-
нающие стальные ложечки во взбитые слив-
ки. Мужчина с газетой. Вылитый Валентин 
Викторович тридцать лет тому назад: интел-
лигентское чёрное пальто, богемная чашка 
кофе, раздел культуры, эклектический фильм 
Феллини, коммунистическая керамика Пикас-
со» [4, с. 7]; «Задела газету. ... Улыбнулась, 
прошла мимо. Чашечку кофе старушкам»  
[4, с. 7]. Интересно, что в немецком варианте 
эти предложения в основном переданы как пол-
ные. Вероятно, это связано с отсутствием экви-
валентных причастий или аграмматичностью 
неполных предложений в немецком языке.

Грамматический сдвиг проявляется в том, 
что неодушевленные существительные приоб-
ретают семантику одушевлённости. Это про-
исходит на фоне метафоричности повествова-
ния: «Компьютер время от времени жалобно 
попискивал..» [4, с. 39]; «Компьютер довольно 
заурчал» [4, с. 43]; «Компьютер нетерпеливо 
запищал» [4, с. 44];  «Медленная минута про-
сочилась сквозь безмолвный будильник» [4, 
с. 50]; «Да-да, торопливо соглашалась с ним ... 
надькина поясница» [4, с. 51]; «бодро конста-
тировало отражение» [4, с. 56]. Далее проис-
ходит диалог Тёмы с его отражением. А в дру-
гом случае наблюдается семантика неодушев-
ленности существительного (вновь на фоне 
метафоричности как важнейшего языкового 
процесса): «Не кого-нибудь другого, другие в 
нём тоже выглядят как вещи, родственники 
буфета или холодильника. Единственный оду-
шевлённый предмет в зеркале – это ты сам, 
плоский как на экране» [4, с. 56].

Разнообразие языка романа писатель 
сам характеризует как «грамматические раз-
валины компьютерного языка» [4, с. 41]. Ду-
мается, под этими «развалинами» можно по-
нимать, например, жаргон программиста Ан-
тона – друга Тёмы, который передается таким 
образом:  «Это как пазл, – говорил Антон, – 
компилируешь, раззиповываешь апплеты в 
разные программные директории. Монтиру-
ешь вирус. Сажаешь его на вторичные опе-
ранды. Прессуешь. Вешаешь лишний браузер 
в систему и через него выходишь в сервер, на 
сендера. И торчишь» [4, с. 39]. В немецком 
варианте значительно меньше слов, адапти-
рующихся в немецкой грамматике, чаще все-
го – это англицизмы, просто заимствованные 
в немецкий язык: «“Das ist wie ein Puzzle“, 
sagte Anton, „du komplimierst, extrahierst die 
Applets in verschiedene Directories. Dann wird 
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der Virus reinmontiert, auf einen sekundären 
Operationsmodus gesetzt und ein Dead Code 
hinzugefügt. Der Deep Throat ist installiert, 
Cleaner 2.0 gibt es nicht, und der Nukenabber 
ist nicht eingestellt. Und dann gehst du ruhig im 
Local Loop zum Server und landest weich und 
sicher“». [7, с. 55]. Сюда же отнесем передачу 
текста электронного сообщения, полученного 
Антоном, которое передается графически в 
неверной кодировке, KOI8, что невозможно 
прочитать. В переводе данный вид текста пе-
редаётся в транслитерации с соблюдением 
графической маркированности букв (пропис-
ные, строчные).

Авторские находки, такие, как «противо-
солнечные очки» [4, с. 68], переводятся стан-
дартным выражением «солнцезащитные 
очки» [7, с. 95], а вот «непроницаемые очки» 
[4, с. 68] остаются и в переводе таковыми. Для 
передачи фонетических особенностей разго-
ворного стиля в одном из диалогов Тёмы и 
Марины используется фонетическое «Але» 
[4, с. 67], в то время как в переводе передает-
ся стандартным «Hallo» [7, с. 94].

Прямая речь, несобственно-прямая речь, 
внутренняя речь контаминируются – это прак-
тически уже типичные явления в современной 
прозе. Иногда прямая речь или чужая речь 
маркируется графически, иногда нет: «Попала, 
не столько подумал, сколько подумал, что по-
думал Тёма» [4, с. 234]; «Вера рассказывала 
про новый курс физических упражнений, кото-
рый она проходила в одном частном клубе под 
руководством настоящего шведского китайца, 
который, по её словам, „мог на лету у мухи все 
ноги по очереди поотрывать“»  [4, с. 231].

Интертекстуальность – известная осо-
бенность современной прозы,  характерна и 
для текста «Сами по себе». Например, сле-
дующие выражения отсылают читателя к До-
стоевсому, Новому Завету, Чехову: «Красота 
спасет мир» (и тут же иронично: «косметика 
спасёт космос») [4, с. 6]; «Вошел он к ней, 
и зачала она, и понесла, и должна была на 
девятый месяц родить» [4, с. 62]; «Надо ра-
ботать...» [4, с. 57]. Безусловно, немецкому 
читателю гораздо сложнее проследить ссыл-
ки на эти и другие тексты русской культуры. В 
оригинале, порой, также трудно выявить меж-
текстовые связи, однако, они отмечаются во 
многих литературоведческих источниках. Как 
пишет Г. Д. Ахметова, «данное явление на-
столько распространено в современной про-
зе, что обычное его использование уже «не 
играет». Однако аллюзия по-прежнему значи-
ма в языковом пространстве» [1, с. 80].

Отметим композиционные особенности 
романа. На наш взгляд, они во многом свя-
заны с творчеством Тарантино, режиссера, 
фильмы которого отличаются нелинейной 
структурой и эстетизацией насилия. Насилие 
и смерть в романе также эстетизировано и да-
ётся несколько иронично: «Подросток исчез, 
оставив по себе приблизительную копию, мя-
тую, скомканную, отброшенную под соседний 
стол, на глазах теряющую сходство с ориги-
налом» [4, с. 26]; «Посетители кафе по мере 
сил и способностей пытались уподобиться 
недодушевленным существам. Казалось, что 
все они, поражённые поразительно просто-
той превращения живой материи в неживую, 
пробуют, каждый по-своему, повторить этот 
несложный, но любопытный рекламный трюк. 
Харин снова наклонился, прикрыл глаза, вы-
сунул язык и аккуратно слизнул рубиновую ка-
пельку джема с кремового кончика»  [4, с. 27]. 
Или в другом месте: «Картинка исчезла. Тёма 
будет впитался в самого себя. Он лежал у 
стены, похожий на выброщенную ветошь. Он 
ничего уже не чувствовал снаружи, ничего не 
видел, он был занят одним – сердцебиением» 
[4, с. 234]; «Сердце вдруг остановилось. Он 
попробовал ещё раз вдохнуть, и сладчайший 
ласковый воздух неожиданно и плавно втёк к 
нему в лёгкие – и остался там, даже не успев 
по-настоящему поменять состав» [4, с. 234]. 

Безусловно, богатым по социальному 
приложению, палитре красок и эмоций явля-
ется текст романа «Сами по себе»: триллер, 
комедия, сентиментальная история, драма, 
романтика, эротика и почти порнография, 
криминальный детектив – можно ещё долго 
перечислять. Герои из разных социальных 
слоев: интеллигенции, беспечной молодёжи, 
бизнесменов, новых русских и крутых, раз-
вратных девиц – встречаются читателю. Все 
эти встречи описываются характерным язы-
ком той или иной группы, что, безусловно, 
свидетельствует о богатстве языка писателя. 

Живые языковые процессы, лишь ча-
стично упомянутые в данной статье, следует 
изучать и классифицировать. Они представ-
ляют собой образчик языкового пространства 
текста Сергея Болмата, его мастерское обра-
щение со словом. Данная работа не ставила 
целью показать богатство красок немецкого 
языка, его живые процессы, однако рассмо-
трение живых языковых процессов в рамках 
стилистики и интерпретации текста на фоне 
немецкого языка представляется актуальным 
и увлекательным.
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Приёмы графической маркированности в современной прозе1

В статье анализируются некоторые приемы графической маркированности в совре-
менной прозе: особенности шрифта, фонетическое написание, композиционные обрывы. 
Графическая маркированность рассматривается как отражение живых языковых процес-
сов, так и композиционно-стилистическое явление. Например, графически маркированным 
может быть субъективированное повествование. Таким образом, графический словесный 
ряд совмещается с композиционными отрезками текста. Графические приемы, используе-
мые в современной прозе (например, в романе В. Маканина «Испуг»), могут считаться в 
какой-то мере традиционными. Следовательно, можно говорить о традициях реализма в 
современной прозе, о реалистическом построении текста. В современной прозе происходит 
усиление и модификация приемов организации текста, в том числе и приемов графической 
маркированности, т. е. можно говорить о дальнейшем развитии русской словесности.
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Means of Graphic Marking in Modern Prose

Some means of graphic marking in modern prose are analyzed in the article: features of a 
font, a phonetic writing and composition breakages. Graphic marking is considered as both the 
reflection of live language processes, and the composition-stylistic phenomenon; for example, 
subjectified narration can be graphically marked. Thus, a graphic verbal number is combined 
with composition pieces of the text. The graphic means used in modern prose (for example, in V. 
Makanin’s novel «Fright») can be considered as traditional to some extent. Hence, it is possible 
to speak about traditions of realism in modern prose, about realistic construction of the text. In 
modern prose there is strengthening and various methods of text organization including means of 
graphic marking, i. e. it is possible to speak about the further development of Russian literature.

Keywords: graphic marking, a font, language processes, realism.

1  Работа выполнена в рамках государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011).

Актуальность нашего исследования 
связана с усилением в современной прозе 
графических средств, играющих компози-
ционную роль в тексте. Графическая мар-
кированность вряд ли может считаться вер-
бальным средством, хотя есть точка зрения 
Г. Д. Ахметовой о выделении графического 
словесного ряда. Однако автор отмечает, 
что субъективированное повествование (или 
какой-нибудь иной композиционный отре-
зок текста) графически маркируется, то есть 
именно в таком контексте можно говорить 
о графическом словесном ряде: «Графиче-
ская выразительность – явление нередкое 
в современной прозе. Очевидно, возможно 

говорить о графическом словесном ряде как 
компоненте языковой композиции. Он может 
быть использован как средство выделения 
(композиционно-графической маркировки 
текста) реплик персонажей, т. е. налагается 
на прием субъективации, усиливая его, но 
в целом функции графического словесного 
ряда значительно шире» [3, с. 86].

Исследование явлений графической 
маркированности текста в композиционном 
аспекте привлекает исследователей. Напри-
мер, Г. Б. Попова в кандидатской диссерта-
ции анализирует явления модификации приё-
мов субъективации современной прозы и пи-
шет о графических приёмах субъективации:  
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«В отличие от произведений классической 
литературы, проза конца XX – начала XXI вв. 
характеризуется необыкновенной активно-
стью визуально-графических приёмов субъ-
ективации» [5, с. 14].

Л. Р. Рабданова подчеркивает, что изучать 
явления графической маркированности необ-
ходимо в контексте анализа языковой компо-
зиции: «При  изучении явлений графической 
маркированности текста особое значение 
приобретает проблема языковой композиции 
художественного текста, которая затрагивает 
вопросы текста, вопросы языка как феноме-
на культуры, а также проблему языка эпохи, 
связи с различными направлениями мировой 
культуры, науки, искусства» [6, с. 85].

Исследователей привлекают явления 
графической маркированности, передан-
ные средствами другого языка. Например, 
анализом русской прозы на фоне немецко-
го языка занимается М. Троитски-Шэфер: 
«Графическая маркированность становится 
композиционно-стилистическим средством 
художественного текста. Более того, исполь-
зование некоторых графических средств до-
статочно ново для русской литературы. Ау-
тентичность графических возможностей тек-
ста В. Маканина наверняка отличает его от 
других авторов.

Так, особенно часто в тексте встречаются 
ремарки-скобки, курсив, многоточия, выделе-
ния слов прописными буквами, деление слов 
в прямой речи на слоги. Используется обрыв 
повествования, прерывание. В самом тексте 
поясняются эти и другие приёмы» [7, с. 14].

Соединение новых явлений с традиция-
ми современной русской прозы придаёт яв-
лению графической маркированности ориги-
нальность,  действительное отличие от про-
изведений старого времени. Использование 
различных видов стилистических проявлений 
дают возможность представлять портрет ав-
тора, все общественно-социальные, психо-
логические, внутренние условия, в которых 
было создано произведение, а также созда-
вать отражение русского менталитета.

Научная новизна нашего исследования 
связана с тем, что создание новых произве-
дений ведёт к появлению новых жанров и со-
вершено иным стилистическим явлениям. В 
современной литературе происходит замена 
одних стилей другими, применение новых ху-
дожественных средств, отличных от других. 
В стороне не осталась современная проза, в 
которой происходят новые живые языковые 

процессы. Появление новых оборотов, иных 
выражений предполагает их изучение, вызы-
вает интерес учёных и читателей.

Задачами исследования мы считаем, 
во-первых, изучение самого понятия гра-
фической маркированности. Во-вторых, мы 
изучаем стилистическое употребление и ком-
позиционную функцию явлений графической 
маркированности в художественном тексте.

Любой научный анализ предполагает 
разложение целого на элементы и, следо-
вательно, расчленение единства. Это может 
привести к обособленному рассмотрению 
различных элементов целого. Такой под-
ход к анализу текста неизбежен, однако при 
этом обязательно нужно учитывать единство 
произведения и рассматривать выделяемые 
элементы в системных связях и отношени-
ях. Предметом анализа может служить и 
фрагмент текста, а также один из аспектов 
художественного целого, например, художе-
ственное время. Однако и они должны рас-
сматриваться как конструктивные элементы 
целого, связанные с другими системными от-
ношениями. Такой подход может быть связан 
и с анализом явлений графической маркиро-
ванности. Но наблюдение над одним явлени-
ем позволит сделать выводы относительно 
целого текста.

Известно, что развитие современной 
прозы, прозы последних десятилетий, испы-
тало влияние постмодернизма, но развернув-
шаяся на страницах «Литературной газеты» 
дискуссия о литературе реализма позволяет 
утверждать, что традиции реалистического 
построения текста остаются значимыми. Ка-
сается это и употребления графического сло-
весного ряда. 

Приёмы графической маркированности 
в современной прозе представлены следую-
щим образом: окказиональное использование 
заглавных букв; изменение шрифта; отступы 
и др. Однако важнее анализировать не сами 
приёмы, а способы их включения в повество-
вание. Данные приёмы помогают читателю 
по-другому понять и прочитать текст, в ином 
выражении, с иной эмоциональной окраской, 
то есть маркирует обыденность всего кон-
текста. Соответственно, графическая марки-
рованность помогает автору передать своё 
отношение к выделенному объекту и указать 
читателю на него. Недостаточность эмоций 
может испортить картину, которую хотел пе-
редать мастер, но этот приём является одним 
из выходов, вследствие чего и используется 
довольно часто.
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Графически выделенные слова часто по-
могают указать на чужой разговор, на чужую 
точку зрения.

Многочисленные приёмы графической 
маркированности используются в рома-
не «Испуг» В. Маканина. Живые языковые 
процессы в романе «Испуг» исследовали 
многие авторы (Г. Д. Ахметова, А. В. Ивано-
ва, М. Троитски-Шэфер, Л. Р. Рабданова). 
Г. Д. Ахметова отмечает: «Роман В. Маканина 
«Испуг» – замечательный образец языкового 
пространства художественного текста. Без 
преувеличения можно сказать, что всё богат-
ство современного литературного языка, все 
его модификационные нюансы нашли отра-
жение в романе» [2, с. 52].

Прочитав отрывки из романа «Испуг» и 
опираясь на мнение исследователей, мы ре-
шили провести вторичное исследование на 
фоне этих мнений. Опираясь на суждения и 
высказывания других источников, можно ска-
зать, что роман «Испуг» причисляют к одним 
из самых интересных с точки зрения языко-
вых процессов, характерных для современ-
ной русской прозы и нашедших отражение в 
романе. В романе происходит отход от тра-
диционных, классических традиций, что явля-
ется примером формирования особого стиля 
писателя. На фоне немецкого языка эти сред-
ства стилистики текста выявляются наиболее 
выразительно, что оправдывает сравнение 
оригинального текста и текста перевода. Жи-
вые языковые процессы проявляются как сти-
листические, графические, грамматические, 
лексические, композиционные. В рамках дан-
ной статьи остановимся на графической мар-
кированности как отражении живых языковых 
процессов.

Графическая маркированность становит-
ся композиционно-стилистическим средством 
художественного текста. Использование неко-
торых графических средств достаточно ново 
для современной русской литературы. Свое-
образие графических возможностей прозы 
В. Маканина отличает его от других авторов.

М. Троитски-Шэфер отмечает, что для 
прозы В. Маканина характерны следующие 
графические приемы: ремарки-скобки, кур-
сив, многоточия, выделения слов прописны-
ми буквами, деление слов в прямой речи на 
слоги. Используется обрыв повествования, 
прерывание. В самом тексте иногда поясня-
ются эти и другие приёмы. Приведём пример 
композиционного обрыва повествования, ко-
торый используется для графической пере да- 

чи галлюцинации: «Я был в восторге! Воин – 
это прекрасно! Не жаль людей было ничуть.. 
Себя тоже... Галлюцинация сменилась. Гал-
люцинация стала удивительной!..» [8, c. 290].

Роман «Испуг» является показательным 
примером для изучения графической марки-
рованости текста. Графические средства вы-
разительности – это, как правило, отображе-
ние живых языковых процессов. Графические 
средства помогают передать самые тонкие 
оттенки и значения текста. 

А. В. Иванова отмечает, что графические 
приёмы в прозе В. Маканина используется 
для перехода к точке видения другого героя 
повествования [4].

В современной прозе используется та-
кой графический приём, который назван 
Г. Д. Ахметовой окказиональным дефисом: 
«В тексте новые дефисные образования мо-
гут играть композиционную роль – с помощью 
двух и более слов, объединённых в одном 
«псевдослове», заключается сразу несколь-
ко смыслов, несколько точек зрения. В то же 
время развивается литературный язык – за 
счёт появления новых устойчивых выраже-
ний и новых терминов. Наряду с усилением 
роли дефиса наблюдается противоположный 
процесс – слитное написание слов» [1, с. 15].

В романе «Испуг» отмечается употребле-
ние окказионального дефиса, например, для 
передачи прямой речи: «– Молчи-и-и! Ника-
кой паники-и-и!» [8, c. 306].

Характерны для современной русской 
прозы фонетические написания, графически 
закрепляющие виртуальное произношение. 
Достаточно перечислить лишь названия не-
давно вышедших произведений: «Щастье» 
(Фигль-Мигль), «Жунгли» (Ю. Буйда), «Шырь» 
(О. Зоберн), «Агробление по-олбански» 
(И. Абузяров).

Сделаем некоторые выводы. Использо-
вание графических средств вызывает инте-
рес у исследователей, но в то же время тре-
бует определённых навыков от читателя. Гра-
фические приёмы – средство для достижения 
выразительности, живости текста.

В настоящее время графические приёмы 
используются не только в прозе, но также и в 
поэзии, и в публицистике. Современное об-
щество, используя новые информационные 
технологии, новые способы передачи тек-
ста, массово применяет графическую окра-
ску текста и различные приёмы их передачи. 
Креолизованные тексты становятся важной 
частью языкового пространства.



98

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

Список литературы

1. Ахметова Г. Д. Об окказиональном употреблении дефиса // Мова. Свiдомiсть. 
Концепт : зб. наук. праць / вiдп. ред. О. Г. Хомчак. Вип. 1. Мелiтополь: ТОВ «Видав-
ничий будинок ММД», 2011. С. 8–15.

2. Ахметова Г. Д. Языковое пространство художественного текста. СПб. : Ре-
номе, 2010. 244 с.

3. Ахметова Г. Д. Языковые процессы в современной русской прозе (на рубеже 
XX–XXI вв.). Новосибирск : Наука, 2008. 168 с.

4. Иванова А. В. Субъективация повествования (на материале прозы Влади-
мира Маканина) : автореф. … дис. канд. филол. наук. Красноярск, 2008. 24 с.

5. Попова Г. Б. Приёмы субъективации в современной русской прозе: явления 
модификации : автореф. … дис. канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2012. 25 с.

6. Рабданова Л. Р. Графическая  маркированность художественного текста (на 
материале современной прозы) // Интерпретация текста: лингвистический, лите-
ратуроведческий и методический аспекты : материалы III Междунар. науч. конф. 
(Чита, ЗабГГПУ, 10–11 декабря 2010 г.) / сост. Г. Д. Ахметова, Т. Ю. Игнатович ; За-
байкал. гос. гум.-пед ун-т. Чита, 2010. С. 84–86.

7. Троитски-Шэфер Михаэль. Графическая маркированность в романе В. Ма-
канина «Испуг» как отражение живых языковых процессов (на фоне немецкого 
языка) // Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал. № 1 (36). 2012. Том II.  
С. 31–33.

источник

8. Маканин В. Испуг. Москва : Гелеос, 2006. 416 с.

Spisok literatury

1. Ahmetova G. D. Ob okkazional'nom upotreblenii defisa // Mova. Svidomist'. 
Koncept : zb. nauk. prac' / vidp. red. O. G. Homchak. Vip. 1. Melitopol': TOV «Vidavnichij 
budinok MMD», 2011. S. 8–15.

2. Ahmetova G. D. Jazykovoe prostranstvo hudozhestvennogo teksta. SPb. : 
Renome, 2010. 244 s.

3. Ahmetova G. D. Jazykovye processy v sovremennoj russkoj proze (na rubezhe 
XX–XXI vv.). Novosibirsk : Nauka, 2008. 168 s.

4. Ivanova A. V. Sub#ektivacija povestvovanija (na materiale prozy Vladimira 
Makanina) : avtoref. … dis. kand. filol. nauk. Krasnojarsk, 2008. 24 s.

5. Popova G. B. Prijomy sub#ektivacii v sovremennoj russkoj proze: javlenija 
modifikacii : avtoref. … dis. kand. filol. nauk. Ulan-Udje, 2012. 25 s.

6. Rabdanova L. R. Graficheskaja  markirovannost’ hudozhestvennogo teksta (na 
materiale so-vremennoj prozy) // Interpretacija teksta: lingvisticheskij, literaturovedcheskij 
i metodicheskij aspekty: materialy III Mezhdunar. nauch. konf. (Chita, ZabGGPU,  
10–11 dekabrja 2010 g.) / sost. G. D. Ahmetova, T.Ju. Ignatovich ; Zabajkal. gos. gum.-
ped un-t. Chita, 2010. S. 84–86.

7. Troitski-Shjefer Mihajel'. Graficheskaja markirovannost' v romane V. Makanina 
«Ispug» kak otrazhenie zhivyh jazykovyh processov (na fone nemeckogo jazyka) // 
Molodoj uchjonyj. Ezheme-sjachnyj nauchnyj zhurnal. № 1 (36). 2012. Tom II. S. 31–33.

Istochnik

8. Makanin V. Ispug. Moskva : Geleos, 2006. 416 s.

Статья поступила в редакцию 19 февраля 2012 г.



99© Г. М. Васильева, 2012

ЗарУбежнаЯ ФиЛоЛоГиЯ
FOReIGN PHILOLOGY

УдК 8и (нем) + 8р1
ббК 83. 3 (4)+83. 3 (2)

Галина Михайловна Васильева, 
кандидат филологических наук, доцент, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
(Новосибирск, Россия), e-mail: vasileva_g.m@mail.ru 

«Говорение сердцем»: образ и. в. Гёте в прозе и. а. бунина

В статье рассматривается, как образ Гёте в прозе Бунина становится идеей-суммой, 
идеей-пределом некой мыслимой и реализуемой творческой системы. Жизнь творца, во 
всей её цельности, слитности желания и долга, является главным и наглядным подтвержде-
нием его жизненного дела. Бунин исследует тему «вездесущности» Гёте в культуре, ставит 
вопрос  о степени «самодостаточности» имени. С точки зрения Бунина, текст должен от-
вечать двум условиям. Он сохраняет ценную информацию во времени, стремится к пан-
хроническому существованию. Текст передает новую информацию, изменяясь во времени. 
Единство «биение–пульсация–трепетание–мысль» и идея их связи оживали в поэтическом 
творчестве, в буддийских текстах, в мистической фразеологии. Идея «говорение  сердцем» 
исследуется в контексте мифопоэтической традиции.

Ключевые слова: влияние, имя, чувство равенства, энергия, сердце.

Galina Mikhailovna Vasilyeva, 
Candidate of Philology, associate Professor, 

Novosibirsk State University of Economics 
and Management (Novosibirsk, Russia), 

e-mail: vasileva_g.m@mail.ru
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The article deals with the way how Goethe’s image in Bunin’s prose becomes a summary 
limited concept of one conceivable and feasible creative system. The whole creator’s life with 
its unity of desire and duty is the plain evidence of his lifework. The theme of Bunin’s analysis is 
Goethe’s omnipresence in culture. He puts a question about the level of name “self-sufficiency”. 
From Bunin’s point of view the text must satisfy two conditions. It retains valuable information 
through time, strives to panchronic existence. The text communicates new information, changing 
in time. The unity «beating-pulsation-trepidation-thought» and the idea of their connection revived 
in poetic works, Buddhist texts and mystic phraseology. The concept of «talking with heart» is 
analyzed in the context of the mythopoetic tradition.
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Гёте приходилось «исполнять» в русской 
литературе и  жизни ритуальные обязанности 
«бессмертного». Бунин также причисляет его 
к сонму «благополучных» классиков. История 
знает самые неожиданные сочетания свобо-
ды и «пиетета». Бывают случаи, когда твор-
чество одного человека обретает в существе 
другого совершенно особую ценность. По-
рождает в нём такие действенные следствия, 
которые нельзя было предвидеть и часто не-
возможно выявить. Именно этим влияние до-
статочно ясно отличается от подражания.

Задача, преследуемая нами, – прежде 
всего указание ключевых ситуаций, с тем, 
чтобы восстановить (хотя бы в общем виде) 
схему их семантического развития. Этим за-
данием определяется краткость статьи. За-
мечание о краткости необходимо. Существу-
ет бесспорная зависимость между объёмом 
«истории отношений» и объёмом описания 
истории. Данная связь не может быть сведена 
исключительно к механической зависимости 
(по формуле «многое о многом»). Она всегда 
указывает определённые параметры сложно-
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сти смыслов. Каждый из них непременно дол-
жен быть прокомментирован. И, следователь-
но, на искомой глубине помогает установить 
дифференцированное соотношение объекта 
исследования и его комментария. В описании 
проступает некая структура. Она зависит  не 
от произвола критика и его «внешней» воли, 
но от творчества исследуемого писателя. Ма-
териал заставляет говорить о себе ровно с 
той степенью подробности, которая характе-
ризует его в аспекте исторического развития.

Объектом размышлений И. А. Бунина 
является – если воспользоваться греческим 
термином – история коллективной «психеи» 
(древнегреч. ψυχη). Она включает в себя исто-
рию ценностей, культурных форм, символик, 
мифов. «Какое несметное количество было на 
земле поэтов, романистов, повествователей, а 
сколько уцелело их? Все одни и те же имена во 
веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, 
Петрарка. Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте…» 
[1, V, c. 199]. Есть одна внутренняя тема, по-
видимому, дорогая для Бунина. Эта тема – 
«вездесущность» Гёте в культуре: «Гёте гово-
рил…», «…говорил Гёте». Ограничусь лишь 
несколькими иллюстрациями. Их основная 
функция – напоминательная. «Гёте говорил: 
”Мы сами зависим от созданных нами креа-
тур“» [1, V, с. 232]. «Гёте говорил: природа 
не допускает шуток, она всегда серьёзна и 
строга, она всегда правда» [1, VI, с. 78]. «Гёте 
говорил: “Людям нечего делать с мыслями 
и воззрениями. Они довольствуются тем, что 
есть слова. Это знал ещё мой Мефистофель”» 
[1, VI, с. 79].  И далее Бунин цитирует  слова 
Мефистофеля в переводе Холодковского: 
«Коль скоро надобность в понятиях случится 
/ Их можно словом заменить…». «Политика, 
говорил Гёте, никогда не может быть делом 
поэзии» [1, VI, с. 108]. 

Возникает вопрос о степени «самодо-
статочности» имени. В биографической книге 
«Освобождение Толстого» (1937)  наличие 
имени Толстого имплицирует имя Гёте (но 
не наоборот). За характеристиками возника-
ла вполне конкретная реальность. Речь шла 
о том высшем чувстве равенства, которое 
присуще натурам «выделенным». Чувством 
равенства обладает человек, добровольно 
отказывающийся от своей «отмеченности» 
как основания для преимуществ. Это и есть 
прояв ление той широты, которая неотделима 
от познающего движения вглубь души. И ве-
дёт к мысли, слову и делу, соответствующим 
этому движению. Согласно убеждению Буни-
на, жизнь творца – во всей её цельности, под-

линной синтетичности, слитности желания и 
долга – становится главным, первичным и са-
мым наглядным подтверждением его жизнен-
ного дела. Всё остальное (насколько важным 
бы ни было) производно как результат раз-
вёртывания исходных импульсов и энергий. И 
если человек,  прежде всего, замечает «про-
изводное», то это следствие аберрации его 
ложно ориентируемого взгляда. «Я был умён 
и ещё умён, талантлив, непостижим чем-то 
божественным, что есть моя жизнь, своей ин-
дивидуальностью, мыслями, чувствами – как 
же может быть, чтобы это исчезло? Не может 
быть!» [1, VI, с. 524].

Характерна дневниковая запись от 
24 февраля 1943 г.: «Перечитываю жизнь Гёте 
(по-французски)» [1, VI, с. 525]. Биография 
автора становится постоянным – незримым 
или эксплицированным – спутником его про-
изведений. И все же Гёте – скорее, не исто-
рическая фигура, а образ, «построенный» 
Буниным как идея-сумма, идея-предел некой 
мыслимой и реализуемой творческой систе-
мы. Не гений сам по себе, в его человеческом 
облике и судьбе, занимает автора, но скрытая 
его система. Представить её мы сумеем не 
по результатам (они служат лишь вехами для 
интуиции) и не по индивидуальным чертам, 
но по отношениям и связям её возможностей. 
Отношения и связи (вне зависимости от того, 
что связуют), составляют её первооснову. Эта 
система в своей универсальности структурно 
едина. Бунин обращается к истории идеи, не 
касаясь истории жизни немецкого поэта. Он  
элиминирует тем самым биографические 
данные. Идеи предлагались не как результат 
независимого и самостоятельного заключе-
ния, но скорее, по традиции (энтелехия, нрав-
ственный императив, ответственность перед 
этическим «догматизмом»). При этом можно 
только догадываться, к каким сюжетам или 
интерпретации явлений будет направлять ум 
писателя такая-то идея или такой-то способ 
мыслить.

Тексты Гёте стали своего рода мисти-
ческим, этическим объектом, некой целью в 
себе, высшим интересом. Являлись источ-
ником постоянных, вполне конкретных про-
блем. «[…] Мне зачем-то хотелось длить те 
двойственные чувства, которые владели 
мной и заставляли не расставаться с “Фау-
стом”, нечаянно попавшим тогда в мои руки 
среди писаревских книг и совершенно пле-
нивших меня: ”Потоками жизни, в разгаре 
деяний, / невидимый, видимо всюду прису-
щий, / Я радость и горе, / Я смерть и рожде-
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нье, / Житейского моря, / Живое волненье. / 
На шумном станке мирозданья / От века сную 
без конца. / И в твари, и в недрах созданья. / 
Живую одежду Творца…“» [1, V, с. 98]. При ко-
лоссальной силе эрудиции Бунин не входит в 
детали текстов Гёте, которые привлекли бы 
любопытство эрудита. Он скуп на подробно-
сти и особенно искусен в элизиях, склонен к 
умолчаниям. Не делает ставку на полноту со-
става персонажных, событийных рядов. Це-
лостность же картины достигается выбором 
того минимума, который, однако, достаточен, 
чтобы представить целое. «– А скажи, зачем 
ты мне прочёл это место из Гёте? Вот, как он 
уезжал от Фредерики и вдруг мысленно уви-
дал какого-то всадника, ехавшего куда-то в 
сером камзоле, обшитом золотыми галунами. 
Как это там сказано? 

– «Этот всадник был я сам. На мне был 
серый камзол, обшитый золотыми галунами, 
какого я никогда не носил». 

– Ну да, и это как-то чудесно и странно. 
И потом ты сказал, что у всякого в молодости 
есть в мечтах свой желанный камзол… Поче-
му он её бросил? 

– Он говорил, что им всегда руководил 
его “демон”» [1, V, с. 224]. 

Бунин полагал: текст должен отвечать 
двум условиям. Во-первых, сохранять уже 
имеющуюся ценную информацию во времени, 
стремясь к панхроническому существованию. 
Во-вторых, обладать известными ресурсами 
для передачи совершенно новой информа-
ции, изменяясь во времени. То и другое до-
стигается в культуре тем, что в ней имеется 
два уровня. Над узкой малоподвижной систе-
мой максимально стандартизованных единиц 
надстроена широкая, очень подвижная си-
стема. С её помощью даётся описание новых 
ситуаций и новое описание старых ситуаций. 

Арсеньев, обретя творческую свободу, 
замечал в скобках: «(я поэт, художник, а вся-
кое искусство, по словам Гёте, чувственно)» 
[1, V, с. 581]. В «Дневниках» Бунина  при-
ведена запись от 20 августа 1923 г.: «Gefühl 
ist alles – чувство всё. Гёте. Действитель-
ность – что такое действительность? Только 
то, что я чувствую. Остальное – вздор» [1, VI, 
с. 443]. Писатель ставит под вопрос не «ум», 
но «сердце» (или «чувство»), не порядок умо-
заключения, а начальное восприятие вещей. 
Многие оттенки чувства  (безжалостный гнев, 
отчаянная печаль, унылая жалоба, страст-
ное желание, восторг победы) после практи-
ки «внимания к себе»  уже никогда не явятся 
в неотрефлектированном виде. Их явление 

будет знаком душевной, «сердечной» ошиб-
ки. Она  не менее предосудительна и легко 
квалифицируема, чем ошибка логическая в 
рациональной рефлексии. Эта мысль стано-
вилась тайным объектом нескончаемых во-
просов. Прежде чем соединить два пробега 
мысли в одну линию, нужно убедиться, что 
речь идёт об одном и том же пути. Приведём 
слова из статьи «Памяти сильного челове-
ка» (1894). Они относится к числу desiderata, 
исполнение которых не cтанет  неожиданно-
стью. «Я не знаю, что называется искусством, 
красотою в искусстве, его правилами. Верно, 
в том заключается оно, чтобы человек, каки-
ми бы словами, в какой бы форме ни говорил 
мне, но заставлял бы меня видеть перед со-
бой живых людей, чувствовать веяние живой 
природы, заставлял трепетать лучшие стру-
ны моего сердца» [1, V, с. 590]. Если идти 
по проторённому пути «цитат и реминисцен-
ций» – почти обязательному приёму русской 
(в частности) литературы ХХ в. –  этот слой 
увеличится. Однако метод поисков на уровне 
вербальных соответствий более напоминает 
принцип составления словаря конкордан-
са, чем историко-литературный анализ. Эти 
примеры, являясь  по значению далекими от 
Гёте, позволяют (хотя бы предположительно) 
определить исходные семантические мотивы. 
Без более широкой перспективы они остают-
ся не вполне ясными или, во всяком случае, 
достаточно тривиальными. 

Клише «сказал и подумал в сердце своем» 
известно не только в архаичных мифопоэти-
ческих традициях. Оно уже и есть творение, 
хотя бы потенциальное. С точки зрения воз-
можных семантических филиаций, здесь нет 
сколько-нибудь существенных сложностей. 
Единство «биение–пульсация–трепетание–
мысль» и идея их связи неоднократно ожи-
вали в поэтическом творчестве. Например,  
образы трепещущей мысли в буддийских 
текстах, «плескание сердца» в мистической 
фразеологии. То же можно сказать и о тради-
ции Гёте. В ней за обозначением столь отвле-
ченных понятий, как мышление, ещё видна 
старая основа – «Geschrieben steht: im Anfang 
war der Sinn» [3, с. 43]. Бунин писал о лока-
лизации знания в душе. Мышление, дума-
ние представлялось как говорение в сердце, 
сердцем. Оно пульсирует и дрожит, является 
вместилищем разума и разных видов мыс-
лительных способностей. В сердце сходятся 
силы, стремления, чувства, помыслы. Чело-
век должен своею волей и усилием создать в 
себе «сердце». «Бросаю книгу, прыгаю в окно, 
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в сад и долго, долго лежу на траве, в страхе 
и радости ожидая того, что должно выйти из 
той напряжённой, беспорядочной, нелепой и 
восторженной работы, которой полно серд-
це и воображение, и чувствуя бесконечное 
счастье от принадлежности всего моего су-
щества к этому летнему деревенскому дню, 
к этому саду, ко всему этому родному миру 
моих отцов и дедов и всех их далёких дней, 
пушкинских дней...» [1, VI, с. 620]. Идея как 
особая мысль сердца рождает дух простоты. 
Простота  является не методом, но некой це-
лью, идеальным пределом. Он предполагает 
сложность явлений. Множество мыслимых 
взглядов и опытов подытожены, «исчерпаны» 
и, наконец, заменены формой или же форму-
лой определённого акта. Полезнее расска-
зать об испытанном лично, нежели приписы-
вать себе знание, от личности не зависящее, 
и наблюдение, свободное от наблюдателя. В 
предисловии к книге Рёскина Толстой пишет: 
«Он один из тех редких людей, который ду-
мает сердцем (les grandes pensees viennet du 
coeur). И потому думает и говорит то, что он 
сам видит и чувствует и что будут думать и го-

ворить все в будущем» [2, с. 3]. О Гёте здесь 
не говорится. Но именно это «думание серд-
цем» ценил Бунин в Толстом и Гёте. 

Мысль Бунина развивается логически, в 
ней есть «стыд» за свою логику, нежелание 
мыслить себя лишь как мысль. Происходит ко-
лебание между дискретностью построений и 
непрерывностью его «я». Возникает смешанное 
состояние: тесное родство бьющего через край 
богатства и острой нехватки. Богатство требует 
свободы и простора для выражения. Нехватка 
приводит к невозможности существовать в от-
рыве от всех. Богатству необходимо найти воз-
можность потратить себя, а чувству неполноты 
завоевать то благо, которое бы его утолило. 
Избыток энергии и чудесное разнообразие спо-
собностей лишь усиливают чувство неполноты, 
а не благоприятствуют счастью. Не случайно 
интерес Бунина приходится на одну «невралги-
ческую» точку в трагедии Гёте – cцена «Ночь». 
При всём внимании к «ночному» (условно гово-
ря) началу, «дневное» явно преобладает. Гёте 
создал ночь, почти не упоминая  и не называя 
именами те вещи, что ночь образуют.  Русский 
писатель переводит несколько строк, которые 
цитирует Арсеньев-Бунин. 
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process in which one participant talks, then stops and gives the floor to another participant who starts 
talking, so we obtain a distribution of talk between two participants. Turn-taking in a dialogue is a 
complex communicative event, the nature of which is influenced by the extralinguistic situation.

Turn-taking is the most natural and necessary constituent of linguistic communication in any 
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Мена коммуникативных ролей (англ. turn-
taking)  или взятие репликового шага являет-
ся важнейшей категорией анализа разговора 
и представляет способ организации его со-
держательной структуры. 

Мена ролей представляет собой комму-
никативное событие, в центре которого нахо-
дится говорящая личность, которая становится 
ключом исследования всех аспектов языка, его 
внутренней системы, а также условий языкового 
существования. Она тесно связана с прагмати-
ческими пресуппозициями коммуникантов, с их 
оценкой общего контекста, в котором протекает 
данный разговор. Это материализуется в осо-
знанном намерении управлять ходом чередова-
ния ролей как одним из инструментов оказания 
воздействия на собеседника, используя для это-
го всевозможные коммуникативные ресурсы. 

Изучение принципов мены коммуника-
тивных ролей составляет один из главных 
аспектов исследования конверсационного 
дискурса. Наибольший вклад в становление 
и развитие концепта мены коммуникатив-
ных ролей внесли родоначальники конвер-
сационного анализа Э. Щеглофф, Г. Сакс, 
Г. Джефферсон, работавшие в русле этно-
методологического направления американ-
ской социологии и антропологии [11; 12; 10]. 
В своих работах, посвященных мене ролей в 
разговоре, исследователи выделяют целый 
ряд правил организации чередования реплик, 
которые управляют очередностью таким об-
разом, чтобы минимизировать паузы и нало-
жения, и в соответствии с которыми можно 
выделять стратегические моменты смены 
коммуникативных  ролей. Одну из важнейших 
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характеристик своей модели авторы видят в 
потенциальной применимости к любого рода 
диалогам, отмечая при этом возможность 
её адаптации, в зависимости от конкретного 
социально-культурного контекста.

Согласно одному из основных принципов  
конверсационного анализа, естественная 
речь, несмотря на то, что на первый взгляд 
она кажется хаотичной, строго упорядочена, 
и эта упорядоченность имеет социальный 
смысл. Соответственно, любой естественно 
возникающий разговор подразумевает нали-
чие порядка, который не надо постоянно и  
вновь объяснять в ходе обмена репликами. 
Порядок также необходим для того, чтобы 
произносимое было понятно всем участникам 
беседы. В разговоре проявляется социаль-
ная, интерактивная компетентность людей, 
стремящихся объяснить своё поведение, а 
также поведение собеседников [2].

Мена коммуникативных ролей представ-
ляет собой передачу роли говорящего от 
одного участника общения другому, обуслов-
ливающую завершение отдельного комму-
никативного вклада предыдущего субъекта 
и взятие права на коммуникативный вклад 
другим. Эти правила могут пониматься как 
механизм деления некоего «пирога», который 
распределяется между собеседниками, наде-
ляя их минимальными единицами, или «доля-
ми» говорения, после произнесения которой,  
право говорить передаётся следующему со-
беседнику [3].  В результате создаётся «слож-
ное речевое произведение, отражающее ком-
муникативное событие устного контактного, 
преимущественно неопосредованного обще-
ния, в котором партнеры вербально (а также 
и невербально), путём смены коммуникатив-
ных ролей говорящего и слушающего, в кон-
кретной ситуации стремятся к достижению с 
помощью определённых стратегий и тактик 
желаемых результатов – и достигают (или не 
достигают) их» [4, с. 58]. 

Тот, кто высказывается в первую очередь, 
в значительной степени задаёт интерпрета-
тивные рамки для всех последующих выска-
зываний. Доминирующий партнёр – это тот, 
кто способен изменить тему и отслеживать 
очередность ролей. Он контролирует, кто го-
ворит, сколько и о чём. Контролирующий ре-
чевой акт, как правило, бывает инициальным. 
Он может запрограммировать последова-
тельность сообщений собеседника, манеру и 
стиль речи, способ выражения [9].

С другой стороны, последующий говоря-
щий имеет большую власть над высказыва-
нием первого как интерпретатор, поскольку 

он на эти слова непосредственно отвечает. 
Собеседники также могут использовать друг 
друга для приглашения, приветствия или пре-
кращения речи третьих лиц, участвующих в 
общем разговоре. 

Необходимо отметить, что эти роли отно-
сительны. В каждый момент диалога один из 
собеседников оказывается в роли ведущего, 
а другой – в роли ведомого.

Мена ролей не всегда соответствует сме-
не коммуникативной интенции и темы, и, на-
против, смена темы коммуникативной интен-
ции может происходить и без смены говоря-
щего. Мена речевыми ходами образует более 
сложную единицу разговора – смежную пару 
(adjacency pair) – речевое взаимодействие, 
именуемое также микродиалогом, минималь-
ной единицей речевого общения.  

В конверсационном дискурсе мена ком-
муникативных ролей происходит по инициа-
тиве как говорящего, так и слушающего. В 
первом случае существует три способа регу-
ляции авторства последующей реплики при 
смене говорящих:

1. Следующий участник общения, которо-
му даётся слово, назначается посредством 
прямой номинации, обращения или же косвен-
ного описания, при этом обычно от нового гово-
рящего ожидается вполне определённый ход.

(Разговор на улице):
‘Hey, Mark!’
‘Hey, bro!”
“What’s up?’
‘Have a headache, damn! Work, work, 

work!!! Crazy life, man.’
‘Why don’t you hang out with us?’
‘It’d be great, but driving tomorrow to London, 

no way out, I have to finish these papers.’
2. Посредством произнесения первой, 

инициативной части диалогическо го единства 
типа вопрос – ответ определяется следую-
щий ход, но говорящий не назначается, хотя 
часто он(а) подразумевается.

‘Okay, so, what’s your dissertation 
about?’

‘Well, it’s about erm second language 
acquisition. So basically I just interviewed 
some people who, ehm, had learnt English as 
a second language.’ (London-Lund corpus of 
spoken English)

3. Нередко встречается так называемая «ну-
левая» регуляция, когда сами участники общения 
должны решить, кто из них продолжит разговор 
и каким образом. При этом, если из присутствую-
щих никто не захотел взять слово, то говорящий 
может продолжить речь до следующей «точки 
перехода» (transition-relevance place ) [11]. 
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Какой из способов мены коммуникатив-
ных ролей превалирует в данной неформаль-
ной интеракции, определяется во многом 
степенью знакомства интерактантов. Если 
участники общения давно и хорошо знакомы, 
то преобладает «нулевая» регуляция мены 
коммуникативных ролей или же передача 
коммуникативного хода в результате прямого 
либо косвенного «назначения» следующего 
говорящего, а также передача хода в рамках 
обмена коммуникативными ходами в зависи-
мости от макроинтенции интеракции.

К числу сигналов мены коммуникатив-
ных ролей (turn-signal) относятся интонация 
высказывания и многие другие компоненты 
фонации; паралингвистические средства, в 
частности, различные аспекты кинесики и 
проксемики; дискурсивные маркеры [6, с. 61]. 

При построении фреймовой модели мены 
коммуникативных ролей, некоторые учёные 
выделяют такие фазы как: наме рение загово-
рить, разрешение заговорить, начало репли-
ки, затягивание/со кращение реплики, пре-
рывание реплики, продолжение/возобновле-
ние репли ки и завершение реплики [5, с. 36]. 
Каждая из фаз может быть отмечена (пара)
лингвистически. 

Кроме того, мена коммуникативных ро-
лей характеризуется по типу отнесённости 
соседних реплик во времени. При этом выде-
ляются 3 типа «взятия шага» [8, с. 190]:

• симультанная мена коммуникативных 
ролей;

• «гладкая» мена коммуникативных ролей; 
• мена коммуникативных ролей после 

паузы.
Симультанная форма мены коммуника-

тивных ролей представлена двумя типами 
прерывающих действий: наложениями и пе-
ребиваниями. 

Наложения являются результатом одно-
временного вступления нескольких участни-
ков коммуникации в точке, маркированной 
сигнальными действиями передачи комму-
никативного хода, а перебивания возникают 
вследствие вступления одного из слушающих 
в коммуникативный обмен в тот момент, когда 
говорящий не готов передать ему право совер-
шения очередного коммуникативного хода. 

Наложения не всегда указывают на не-
кооперативность действий участников разго-
вора. Например, если вы заходите в комнату, 
в которой находится несколько человек, то 
вероятнее всего, они поздороваются с вами в 
«унисон». Также смех в разговоре относится 
к действию, которое чаще всего происходит 

одновременно. Было бы странно, если в от-
вет на шутку, участники разговора смеялись 
бы по очереди. 

Мена коммуникативных ролей с переби-
ванием имеет место в любой из сфер обще-
ния. Но в эмоционально подчёркнутом разго-
воре, имеющем личностный характер, инте-
рактанты чаще нарушают принятые в данном 
социуме нормы и конвенции, поскольку между 
ними возникают различного рода конфликты 
и противоречия, и каждый собеседник пыта-
ется «перехватить» коммуникативную ини-
циативу.

‘Peter, well he almost never eats anything.
 He’s never hungry.’
‘That is surprising’
‘You wouldn’t say that by looking at him’
‘Strange, isn’t it?’
‘Yes. Not that he’s fat, but he 
‘Those muscles must be coming from
 who don’t eat very little... (laughs)’

somewhere’
‘Very, very strange.’
*(скобка обозначает симультанное гово-

рение)
В регуляции мены коммуникативных ро-

лей огромную роль играют социальные и 
психологические факторы. Естественной счи-
тается мена коммуникативных ролей после 
длительного шага, и наоборот аномальным  
является общение, в котором один участник 
всё время говорит, а другие мол чат. Это воз-
можно лишь в формальных диалогах, где 
такое поведение регла ментировано социаль-
ным институтом.

Мена коммуникативных ролей – это есте-
ственный и необходимый процесс языкового 
общения, который часто осуществляется  авто-
матически, подсознательно. Мы не замечаем, 
как она происходит в нормально протекающем 
общении, однако фиксируем  все отклонения от 
нормы  и нарушения правил «взятия шага».

Способ осуществления мены коммуника-
тивных ролей, как основопола гающий фактор 
динамической организации дискурса в целом, 
оказывается одним из наиболее важных, цен-
тральных критериев для построения типоло-
гии дискурса. Именно меной коммуникатив-
ных ролей обыкновенная непри нужденная 
беседа отличается от других форм речи, на-
пример, допроса в струк туре судебного раз-
бирательства или школьного урока [7, с. 23].

С позиций лингвистической прагматики 
процесс смены ролей в диалоге выглядит 
следующим образом: адресант, выстраи-
вая первую, инициирующую реплику (вызов, 
реплику-стимул), выражает, прежде всего, 
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своё коммуникативное намерение (интенцию) 
и эмоциональное состояние, соответствую-
щее социальной и психологической роли, и, 
пользуясь общим со вторым коммуникантом 
кодом, воздействует на него либо сообщая 
новые знания и, тем самым, изменяя мир зна-
ний партнера, либо побуждая его к соверше-
нию того или иного действия. В свою очередь, 
адресат, выстраивая вторую, реактивную ре-
плику (отзыв, реплику-реакцию), понимает 
суть сказанного, вычленяет намерения собе-
седника, совершает ряд когнитивных опера-
ций и определяет направление собственного 
реагирования в сторону унисонных, выра-
жающих согласие, или диссонансных, выра-
жающих несогласие, взаимодействий с парт-
нёром [4, с. 159]. 

Для изучения смены ролей в диалоге 
важным является понятие общего стиля мены 
ролей, поскольку оно существенным образом 
влияет на определение статуса реплик. Пер-
вые шаги в этом направлении были сделаны 
Д. Таннен, которая впервые ввела в анализ 
диалогов понятие «стиля повышенной актив-
ности» (high involvement style) [13]. 

Данный стиль характеризуется следую-
щими особенностями:

1. Тема:
а) предпочтение личных тем;
б) резкая смена темы;
в) введение темы без хезитации;
г) настойчивость (если новая тема тут же 

не подхватывается, можно представить её 
повторно при необходимости).

2. Темп речи:
а) высокий темп речи;
б) быстрая мена коммуникативных ролей;
в) избежание пауз между ролями (молчание 

указывает на отсутствие взаимопонимания);
г) кооперативное симультанное говорение;
д) взаимное слушание.
3. Использование нарративных стратегий.
4. Экспрессивная паралингвистика [13,  

с. 40–41].
Применение данного стиля мотивиро-

вано желанием собеседников укрепить со-
циальный контакт, показать высокий уро-
вень взаимопонимания. Однако собственно 
лингвистическое наполнение диалога в этом 
стиле, на первый взгляд, противоречит тра-
диционному представлению о кооперативном 
диалоге, поскольку механизм мены ролей в 
данном случае включает в себя различного 
рода наложения реплик, перебивания пар-
тнёров, неожиданную смену темы, высокий 
темп речи. Подобные действия партнёров, 
которые обычно принято рассматривать как 

нарушения гладкой смены роли, в беседах, 
протекающих в рамках стиля повышенной ак-
тивности, получают, по свидетельству автора, 
статус кооперативных действий. Это означа-
ет, что при анализе мены ролей необходимо 
учитывать общий стиль протекания диалога, 
поскольку он может существенным образом 
влиять на определение характера действий 
коммуникантов. Выбор стиля чаще всего про-
диктован коммуникативными приоритетами 
партнеров. Важнейшую роль в оформлении 
стиля мены ролей играют стратегии комму-
никативного поведения в момент диалога, 
принципы коммуникативного сотрудничества 
и степень кооперации участников.

В ряде работ, посвящённых исследова-
нию диалога, выделяются нейтральный, кон-
фронтативный и аффилятивный стили прове-
дения смены ролей [1]. 

Нейтральный стиль осуществления мены 
ролей отражает классические представления 
об идеальной, гладкой смене, проходящей с 
минимальными паузами и наложениями меж-
ду репликами. Использования нейтрального 
стиля предполагает соблюдение Принципа 
Кооперации П.  Грайса и Принципа Вежли-
вости Дж. Лича. Данный стиль реализуется в 
ситуациях непродолжительного общения не-
знакомцев или общения в рамках какого-либо 
социального института, предписывающего 
безоговорочное соблюдение определённых 
норм и конвенций.  

Конфронтативный стиль подразумевает 
различного рода прерывания и перебивания 
собеседника, с целью захвата коммуника-
тивной роли. Данный стиль характеризуется 
очень высоким темпом речи и большим коли-
чеством одновременного говорения. 

Аффилятивный стиль характерен преиму-
щественно для ситуаций неформального ре-
чевого взаимодействия и направлен на укре-
пление социального контакта, соблюдение 
положительного лица партнёра. Данный стиль 
могут характеризовать синхронные речевые 
ходы, сигнализирующие поддержку и одобре-
ние, перебивания и перехваты, осуществляе-
мые на кооперативной основе, которые не 
препятствуют взаимопониманию по причине 
смыслового изоморфизма. Некоторые иссле-
дователи считают различного вида наложения 
и перебивания проявлением принципа эконо-
мии, что вызвано отсутствием необходимости 
дослушивать собеседника, если основная 
идея его реплики уже понятна. В подобных 
ситуациях нарушение порядка смены ролей 
является единственным способом рациональ-
ного использования времени диалога [1].
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Спонтанное диалогическое общение, яв-
ляющееся объектом исследования в настоя-
щей работе может характеризоваться ней-
тральным и аффилятивным стилями мены 
коммуникативных ролей как наиболее харак-
терными формами осуществления речево-
го взаимодействия в рамках кооперативного 
диалога.

Таким образом, мена коммуникативных 
ролей представляет собой сложное комму-
никативное целое, объединяющее субъекта и 
объекта  речевой деятельности, социальные 
параметры и ситуацию диалогического обще-
ния, интенции интерактантов, заключающие-
ся в реализации определённого коммуника-
тивного намерения.
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About conservation capacity of Anaphony in translation 

of French Poetry into Russian

The paper considers anaphony phenomena in original and translated poetic texts (on the ma-
terial of the French and Russian languages). The significance of the chosen subject is defined by 
the fact that up to this day the question wasn’t taken up, despite the intense interest to the phonic 
ordonnance of poetry. The paper also specifies criteria of anaphony existence in a text, such as 
existence of a  prop / key word/ unit and sound repetitions for it within a line (for anaphony at the 
linguistic unit level); existence of key word / unit and transcendence of text abundance of word 
sounds / unit of speech context (for anaphony at the text level). The author describes in details 
the testing algorithm of text character anaphony existence and shows the conservation capacity of 
both types of anaphony in translation of poetry from French into Russian. 

Keywords: pragmatic potential; translation of anaphony compositions; key word/ element; 
speech context.

Целью представленной статьи является 
рассмотрение возможности сохранения ана-
фонических феноменов при переводе фран-
коязычной поэзии на русский язык.

Вопросам анаграмм и анафонии, впер-
вые затронутым швейцарским учёным Ферди-
нандом де Соссюром, в современной лингви-
стике уделяется большое внимание. Однако, 
проблема сохранения такого рода структур 
при переводе недостаточно освещена, что и 
определяет актуальность исследования. 

Под анафонией мы понимаем «некано-
низованную форму звуковой организации, 
при которой звуковой состав того или иного 
слова-темы воспроизводится в тексте не пол-
ностью» [5, с. 20].

Анафонические структуры представляют 
собой один из способов смысловыражения в 
поэтическом тексте и существенно влияют на 
его прагматический потенциал. Особую зна-
чимость вопросы анаграмм и анафонии при-
обретают в рамках изучения такой проблемы, 
как перевод, главным требованием к которому 
является коммуникативно-прагматическая эк-
вивалентность [6, с. 145]. Иначе говоря, зада-
ча перевода заключается в том, чтобы произ-
ведение не утратило своего первоначального  
впечатления, которое оказывается оригиналом 
на адресата. Однако, разные реципиенты спо-
собны совершенно по-разному воспринимать 
один и тот же текст. Поэтому оригинальный 
текст и текст перевода должны обеспечить 
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одинаковый психологический и эс тетический 
эффект лишь в принципе, «в от влечении от ин-
дивидуальных ассоциаций» [4, с. 28], а «цель 
язы кового посредничества есть создание воз-
можности вызвать у адресата определённый 
коммуникативный эффект, но не сам вызов ком-
муникативного эффекта» [4, с. 28]. Достижение 
же полной эмоционально-экспрессивной экви-
валентности не является обязательной  целью 
любого перевода, а в некоторых случаях она 
принципиально недостижима, вследствие осо-
бенностей  рецепторов перевода, невозможно-
сти определить реакцию рецепторов оригинала 
и ряда других причин.

Однако переводчик всегда стремится со-
хранить прагматический потенциал источника 
при переводе. К тому же, практика перевода 
показывает, что в одном языке почти всегда 
можно найти адекватные замены элементов 
другого языка, за неимением полного эквива-
лента. Так каким образом переводить анафо-
нические структуры с одного языка на другой, 
и возможно ли это в принципе?

Согласно нашим наблюдениям, несмотря 
на то, что в оригинальном и переводном про-
изведении фоносемантические акценты неиз-
бежно различны, так как зависят прежде всего 
от структуры языков, на которых они написа-
ны (в нашем случае, французского и русского), 
сохранение анафонии возможно как на уровне 
языковых единиц, так и на уровне текста.

вопрос о сохранении анафонии кон-
текстуального характера

В первую очередь, необходимо уточ-
нить, какие существуют объективные кри-
терии присутствия анафонии в тексте. Если 
мы говорим о самом распространённом виде 
анафонии – на уровне языковых единиц или, 
другими словами, анафонии контекстуаль-
ного характера, то к таким критериям можно 
отнести наличие опорного/ ключевого слова/ 
элемента и звуковых повторов к нему в пре-
делах стихотворной строки, т. е «привычного 
максимума в двенадцать слогов» [3, с. 272]. 
Пределы поиска фонетических пар и групп в 
таком случае немного шире –  20 слогов для 
дифонов и 40 слогов для полифонов. 

Анализ исследуемого материала пока-
зал, что примеров сохранения анафониче-
ских структур при переводе, согласно упо-
мянутым выше критериям, достаточно много. 
Рассмотрим некоторые из них:

Повтор одного согласного: Bonhomme 
qui va mourir/ De mort naturelle (G. Brassens 
«Bonhomme») – Помирает мужичок/ Старче-
скою смертью (Пер. А. Аванесова).

Тройное употребление согласного: ni de 
toi ni de moi dans ma maison (A. Frénaud «J’ai 
bâti l’idéale maison») – и без тебя, и без меня, 
мой дом (Пер. М. Кудинова);  Vieux vagabond, 
je puis mourir sans vous – Старик бродяга 
и без вас умрёт (P-J. de Béranger «Le vieux 
vagabond»).

Повтор гласного звука: Nous l’avons 
courue (V. Segalen «Du bout du sabre») – Мы 
их прошли (Пер. В. Ковового).

Звукопись: Voyez comme ils font les gros 
dos,/ ces beaux messieurs les escargots  
(P-J. de Béranger «Les escargots») – О, как 
чванливы, как жирны/ Вы, слизняки моей 
страны! (Пер. Вс. Рождественского); Race 
d’Abel, dors, bois et mange (Сh. Baudelaire 
«Abel et Caïn») – Сын авеля, дремли, питай-
ся (Пер. Н. Гумилева).

Дифон: Chapeau bas! chapeau bas!/
Gloi[wa]re au marquis de Carabas! (P-J. de 
Béranger «Le marquis de Carabas») – Встре-
чай владыку, голытьба!/ Ура, маркиз де Кара-
ба! (Пер. В. Левика); Eh ! Non, non, non,/ Vous 
n’êtes plus Lisette (P-J. de Béranger «Сe n’est 
plus Lisette») – Нет, нет, нет!/ Нет, ты не Лизет-
та (Пер. В Курочкина).

Внутренняя рифма: Et perds en route, 
grain à grain,/ Le noir chapelet du chagrin  
(P-J. de Béranger «Le chapelet du bonhomme») – 
А чётки чёрные скорбей/ Ты на пути оставь 
скорей (Пер. Л. Пеньковского); Oh la guitare 
oh la guitare elle fait nuit mieux que la nuit/Les 
larmes sont mon seul nectar tout le reste n’est 
que du bruit (L. Aragon «Oh la guitare») – О ги-
тара гитара ночь делает лучшей чем ночь/ 
Кроме слез нет нектара отброшу все прочее 
прочь (Пер. Б. Слуцкого); Dans le noir, dans le 
soir sera sa mémoire (H. Michaux «Qu’il repose 
en révolte») – В беспросветном в ночном бу-
дет память о нём (Пер. Вадима Козового).

Анафоническая рифма:

Je vous ai apporté des bonbons 
Parce que les fleurs c’est périssable 
Puis les bonbons c’est tellement bon

(J. Brel «Les bonbons»)
Вот я принёс вам коробку конфет
Правда, ведь это хороший подарок? 
Чаще, конечно же, дарят букет

(Пер. Е. Витковского);
N’aye pas peur qu’on glose.
Le lezard fait le guet
Couche sur une rose,
Cache dans le muguet. »

(Ch. Cros «Roses et Muguets»),
От глаз чужих в ложбине
Веселый рой стрекоз
Нас стережёт в жасмине
И в ветках диких роз».

(Пер. И. Кузнецовой)
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Иногда повтор дифона в оригинале  
трансформируется переводчиком в повтор 
полифона, например:

Puis deux, puis trois; chacun repousse 
Jeanne, qui n’a pas un denier.
Dieu, veillez sur Jeanne la Rousse:
On a surpris le braconnier.

(P-J. de Béranger «Jeanne la Rousse»),

Двое других её звали желанной, –
Но ведь у ней ни гроша за душой...
Господи, сжалься над рыжею Жанной:
Пойман её браконьер удалой! 

(Пер. Л. Мея)

À quarante sous la paire 
Et part, le coeur plein d’espoir 
Il n’a pas l’air, à le voir, 
D’un propriétaire. 

(Ch. Cros «Le propriétaire»)

купил себе сабо мечтатель – 
тут вспыхнул дух его огнём, 
и стал стал внутри расти тайком 
Приобретатель. 

(Пер. В. Кормана)

Рассмотрим ещё один отрывок:
Bon pour le vent bon pour la nuit bon pour le froid 
Bon pour la marche et pour la boue et pour les balles 
Bon pour la légende et pour le chemin de croix 
bon pour l’absence et les longs soirs drôle de bal  

(Louis Aragon «La valse des vingt ans»)

Годен для ветра, для грязи, для тьмы. 
Годен под пули. Годен для марша. 
Годен легендой бродить меж людьми. 
Без вести годен пропасть.

(Пер. П. Антокольского)

В оригинале стихотворения Луи Арагона 
степень «озвученности» ключевого слова bon 
‘хороший’ небольшая. Лишь в четвёртой  стро-
ке воспроизводятся оба звука этого слова. В 
переводе анафония тоже достаточно «сдер-
жанна». Причём, также, как во французском 
варианте, некоторые употребления ключевого 
слова не имеют звукового «подкрепления», и  
только в одной строке воспроизводятся почти 
все звуки (четыре из пяти) ключевого слова 
годен – «Годен легендой бродить…». Это 
наглядно демонстрирует, как грамотно пере-
водчик может передать «звуковую атмосфе-
ру», свойственную оригиналу. 

Довольно часто встречаются случаи, ког-
да в переводе звукопись выражена намного 
ярче, чем в оригинале. Например:

Un vigneron chantait courbé dans sa vigne
Un vigneron sans bouche au fond de l’horizon
Un vigneron qui était lui-même la bouteille vivante
Un vigneron qui sait ce qu’est la guerre
Un vigneron champenois qui est un artilleur

(Guillaume Apollinaire «Le vigneron champenois»)

виноградарь в своем винограднике пел 
                                                   склонясь над лозой
Виноградарь без рта в глубине горизонта
виноградарь который был сам бутылкой живой
виноградарь который доподлинно знает
                                                          что такое война
Виноградарь житель Шампани 
                                                    а ныне артиллерист

(Пер. М. Ваксмахера)

В первой строке приведённого отрывка 
стихотворения Гийома Аполлинера встреча-
ется фономорфологический повтор (одно-
коренные слова vigneron-vigne) и повтор со-
гласного. В переводе мы видим фономорфо-
логический повтор, повтор дифона и тройное 
употребление согласного. В других строках 
поэт использует звукопись, однако,  текст 
перевода намного более насыщен звуковыми 
повторами по сравнению с источником, звуко-
пись в нём более концентрированная.

вопрос о сохранении анафонии тек-
стового характера

На уровне текста критериями объектив-
ности анафонии являются наличие ключевого 
слова/ элемента и превышение текстовой рас-
пространённости звуков этого слова/ элемен-
та речевого фона. Под ключевым словом мы, 
вслед за А. В. Пузырёвым, понимаем «слово, 
которое аккумулирует основной смысл тек-
ста, является его семантическим и компози-
ционным центром и подвергается вследствие 
этого различным семантико-стилистическим 
трансформациям» [5, с. 24]. Следователь-
но, переводчику необходимо, в ходе сво-
ей работы, во-первых, сохранить ключевой 
элемент текста, поскольку он представляет 
собой семантико-композиционный стержень 
произведения. При его несохранении текст 
утрачивает семантический и прагматический 
потенциал, в результате чего, авторский за-
мысел не раскрывается полностью, и в таком 
случае, перевод не может считаться адекват-
ным. По мнению А. Э. Бабайловой, «умение 
обозревать всё «поле» внутритекстовой на-
глядности, всю систему авторских «ключей» 
в тексте, а затем передать это в тексте пере-
вода, несомненно, должно входить в понятие 
«переводческая компетенция» [1, с. 60]. 

Во-вторых, при переводе должна со-
храняться «звуковая перекличка» ключевого 
элемента со всем стихотворением. Поэтому, 
в тексте перевода, так же, как и в оригинале, 
необходимо наличие анафонии текстового 
уровня.

Рассмотрим на примере стихотворения 
Эмиля Верхарна «Les Horloges» – «Часы»:
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Les Horloges  
La nuit, dans le silence en noir de nos demeures,
Béquilles et bâtons qui se cognent, là-bas 
Montant et dévalant les escaliers des heures,
Les horloges, avec leurs pas ;
 
Émaux naïfs derrière un verre, emblèmes
Et fleurs d’antan, chiffres maigres et vieux ;
Lunes des corridors vides et blêmes,
Les horloges, avec leurs yeux ;
 
Sons morts, notes de plomb, marteaux et limes,
Boutique en bois de mots sournois,
Et le babil des secondes minimes,
Les horloges, avec leurs voix ;
 
Gaines de chêne et bornes d’ombre,
Cercueils scellés dans le mur froid,
Vieux os du temps que grignote le nombre,
Les horloges et leur effroi ;
 
Les horloges
Volontaires et vigilantes,
Pareilles aux vieilles servantes
Tapant de leurs sabots ou glissant sur leurs bas,

Les horloges que j’interroge
Serrent ma peur en leur compas. 
 

часы 
Ночью, в молчании черном, где тени бесшумные бродят, 
Стук костыля, деревянной ноги.                             
Это по лестнице времени всходят и сходят    
часы, это их шаги!                                      

Вокруг устарелых эмблем и наивных узоров   
Цифр под стеклом утомительный ряд. О луны угрюмых, 
пустых коридоров:      
часы и их взгляд!                                  

Деревянный киоск роковых откровений, 
Взвизги напилка, и стук молотков,              
И младенческий лепет мгновений,             
часы и их зов!                    

Гроба, что повешены всюду на стены, 
Склепы цепей и скелетов стальных, 
Где кости стучат, возвещая нам числа и смены…
часы и весь ужас их!                 

часы!                            
Неутомимы, бессонны,                   
Вы стучите ногами служанок в больших башмаках,   
Вы скользите шагами больничных сиделок.                
Напрасно вас молит мой голос смущённый.
Вы сдавили мой страх                                            
Циркулем ваших безжалостных стрелок.          

Перевод В. Брюсова

В тексте перевода сохраняется ключевой 
элемент, выраженный строкой: Les horloges, 
avec leurs pas – Часы, это их шаги!, Les 
horloges, avec leurs yeux – Часы и их взгляд!, 
Les horloges, avec leurs voix – Часы и их зов!, 
Les horloges et leur effroi – Часы и весь ужас их! 
Это стихотворение написано в свойственной 
Верхарну манере «законченного пессимиз-
ма». В нём отражено восприятие поэтом дей-
ствительности, его болезненное отношение к 
жизни. Реальность для Верхарна кошмарна, 
во всём он видит знаки смерти, даже в обыч-
ных часах, которые в его понимании, являют-
ся символом неизбежной кончины. Они для 
него – убийца, безжалостный палач, который 
отнимает человеческие жизни минута за мину-
той. От строфы к строфе читатель открывает 
для себя сначала волнение, тревогу, затем – 
испуг, страх и, наконец, ужас, который этот 
«зловещий» предмет вызывает у автора.

В первой строфе стук часов у Верхарна 
ассоциируется со «стуком костыля» в тишине 
«пустых коридоров», но затем шум нарастает, 
и мы уже слышим «взвизги напилка», «стук 
молотков», стук костей, башмаков. Создаётся 
впечатление, что вместе с этим стуком уча-
щённо бьётся и сердце автора, причём так 
сильно, что вот-вот вырвется из груди. Сквозь 
такой шум совсем не слышно «голос смущён-
ный» самого Верхарна, который молит о по-
щаде, но часы «сдавили … страх циркулем … 
безжалостных стрелок».

Таким образом, к концу текста ключе-
вой элемент приобретает индивидуальный 
авторский смысл, и мы видим не только его 
отношение к определённому предмету (в дан-
ном случае, часам), но и ко всей окружающей 
действительности. 

Ключевой элемент, его семантико-
стилистическая и формально-языковая ва-
риативность прекрасно переданы в тексте 
перевода. 

Остаётся рассмотреть вопрос о превыше-
нии частотностью звуков ключевого элемента 
речевого фона. Для этого нам требуется под-
считать общее количество звуков стихотворе-
ния и количество звуков, входящих в состав 
ключевого элемента. А затем вычислить их 
текстовую распространённость и сравнить её 
с речевым фоном. Данные о средней частот-
ности звуков во франкоязычной поэзии были 
выявлены нами ранее [1, с. 53–55]. Таблица 
частотности звуков  в русском языке пред-
ставлена в монографии А. В. Пузырёва «Ана-
граммы как явление языка: Опыт системного 
осмысления» [5, с. 188]. Необходимо отме-
тить, что незначительное превышение ча-
стотности звуков не всегда говорит о наличии 
анафонических структур, поэтому мы будем 
учитывать только  превышение  речевого 
фона в 1,5 и более раза. 

Обратим внимание, что при проверке на-
личия анафонии текстового характера ана-
лизируются все звуки ключевого слова или 
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ключевого элемента небольшого объёма, 
такого как, например, часть строки; в случае, 
когда речь идёт о ключевом элементе, содер-
жащем большое число звуков, сначала необ-
ходимо выделить наиболее информативные 
из них – самые распространённые в данном 
ключевом элементе, или звуки, находящиеся 
в сильной позиции (анафоры, рифмы и др.).

В рассматриваемом стихотворении про-
верялись частотности всех звуков инвариант-
ной части КЭ-строки. Согласно нашим расчё-
там, текстовая распространнённость трёх из 
них существенно превышает норму. Следова-
тельно, есть все основания утверждать, что 
в данном произведении присутствует анафо-
ния на уровне текста.

Таблица 1
Звуки КЭ в стихотворении e. Verhaeren «Les Horloges»

№ строки Звуков
всего

l z r ʒ v k ɛ ɔ a œ

1 28 3 2 2 1
2 24 1 1 3 1 1
3 26 3 2 1 1 1 3 2 1
4 17 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1
5 22 1 3 1 3 1
6 24 1 1 3 1 1 1
7 23 2 1 2 1 1 2 2
8 18 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1
9 24 2 1 2 2 1

10 19 1 1 1
11 21 2 1 1
12 18 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1
13 19 2 2 1
14 21 2 3 1 1 1
15 25 1 1 2 1 1 2
16 19 3 1 3 1 1 2 1
17 8 2 1 1 1 1 2
18 17 2 1 1 1 2 1 1
19 19 1 2 2 3 1
20 27 3 3 2 2
21 18 2 1 2 2 1 1 3
22 17 1 3 1 1 1 2

Итого:
454 40 16 42 8 13 13 27 22 17 12

Xn – средняя частотность; Xt – текстовая распространнённость

L n= 7,095 %
L t= 40·100:454= 8,81 %
L t : L n = 8,81:7,095= 1,24
Текстовая распространённость звука [l] 

превышает норму в 1,24 раза.

Rn= 8,78  %
Rt= 42·100:454= 9,25 %
Rt : Rn = 9,25:8,78= 1,05
Текстовая распространённость звука [r] 

незначительно превышает норму.

V n= 2,155 %
V t= 13·100:454= 2,86 %
V t : V n = 2,86:2,155= 1,3
Текстовая распространённость звука [v] 

превышает норму в 1,3 раза.

ɛn= 5,925 %
ɛt= 27·100:454= 5,947 %
ɛt : ɛn = 5,947:5,925= 1,004
Текстовая распространённость звука [ɛ] 

почти соответствует норме.

An= 5,635 %
At= 17·100:454= 3,74 %
At : An = 3,74:5,635= 0,66
Текстовая распространённость звука [a] 

ниже нормы.

Z n= 1,465 %
Z t= 16·100:454= 3,52 %
Z t : Z n = 3,52:1,465= 2,4
Текстовая распространённость звука [z] 

превышает норму в 2,4 раза.
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ʒ n= 1,51 %
ʒ t= 8·100:454= 1,762 %
ʒ t : ʒ n = 1,762:1,51= 1,17
Текстовая распространённость звука [ʒ] 

незначительно выше нормы.

Kn= 3,545 %
Kt= 13·100:454= 2,86 %
Kt : Kn= 2,86:3,545= 0,8
Текстовая распространённость звука [k] 

ниже  нормы.

ɔn= 2,015 %
ɔt= 22·100:454= 4,85 %

ɔt : ɔn = 4,85:2,015= 2,4
Текстовая распространённость звука [ɔ] 

превышает норму в 2,4 раза.

œn= 0,975 %
œt= 12·100:454= 2,643 %
œt : œn = 2,643:0,975= 2,7
Текстовая распространённость звука [œ] 

превышает норму в 2,7 раза.

Частотность звуков [z], ɔ, [œ] существен-
но превышает норму.

Проведём подобный анализ текста перевода.

Таблица 2
Звуки КЭ в стихотворении Э. верхарна «часы»

№ строки Звуков всего ч с х ы и
1 43 3 1 1
2 25 2 1 1
3 33 3 2 1
4 13 1 1 1 1 2
5 35 1 2 2 2
6 28 1 1 2
7 27 1 2 3
8 13 1 1 1 1 2
9 31 1 1 1

10 27 1 3
11 27 1 1 1
12 10 1 1 1 1 2
13 28 2 2
14 27 3 1 2 1
15 37 2 4 1 2
16 14 1 3 1 1 2
17 4 1 1 1
18 17 2 2 1
19 38 1 2 2 1 2
20 32 1 2 1 2 2
21 33 4 1
22 17 2 1 1 1
23 31 2 2 1 1

Всего:
590

Всего:
13

Всего:
42

Всего:
18

Всего:
27

Всего:
28

Ч n= 1,179 %
Ч t= 13·100:590= 2,2 %
Ч t : Ч n= 2,2:1,179= 1,87
Текстовая распространённость звука [ч] 

превышает норму в 1,87 раза.

X n= 1,008  %
X t= 18·100:590= 3,05 %
X t : X n= 3,05:0,968= 3,03
Текстовая распространённость звука [x] 

превышает норму в 3,03 раза.

И n= 1,880 %
И t= 28·100:590= 4,746 %
И t : И n= 4,746:1,880= 2,52
Текстовая распространённость звука [и] 

превышает норму в 2,52 раза. 

C n= 5,221 %
C t= 42·100:590= 7,12 %
C t : C n= 7,12:3,658= 1,36
Текстовая распространённость звука [с] 

превышает норму в 1,36 раза.
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Ы n= 1,128 %
Ы t= 27·100:590= 4,58 %
Ы t : Ы n= 4,58:1,128= 4,06
Текстовая распространённость звука [ы] 

превышает норму в 4,06 раза.

Согласно нашим подсчётам, средняя ча-
стотность четырёх звуков ([ч], [x], [ы], [и]) КЭ 
переводного варианта превышает среднюю ча-
стотность звуков в русской стихотворной речи, 
что подтверждает наличие анафонии текстово-
го характера в русскоязычном варианте, а, сле-
довательно, и возможность её сохранения при 
переводе с французского языка на русский.

Таким образом, мы доказали, что ана-
фонические структуры могут присутствовать 
как в оригинальном произведении, так и в его 
переводе. Это говорит о том, что сохранение 
анафонии как на уровне языковых единиц, так 
и на уровне текста, при переводе с француз-
ского языка на русский, вполне, возможно.

Остаётся нерешённым вопрос, стоит ли 
переводчику подбирать звуковые повторы 
осознанно, следуя тем самым за источником 
и стараясь подражать его автору,  или  же не 

думать о сохранении такого рода структур? 
В связи с тем, что данная проблема до сих 
пор не изучена, мы можем лишь предпо-
ложить, что переводчику предпочтительнее 
подбирать звуковой состав стиха интуитивно, 
так как именно неосознанные звуковые по-
вторы обладают бóльшим прагматическим 
потенциалом [5, с. 77–89]. Однако, следует 
учитывать и общую авторскую тенденцию 
к использованию анафонических структур: 
если в оригинале ключевые по смыслу слова 
«малоозвучены» или не «озвучиваются» во-
все, использование ярко выраженной звуко-
писи в тексте перевода будет неуместно, так 
как в таком случае, переводчику не удастся 
передать единство содержания и формы ис-
ходного произведения и его прагматические 
свойства. 

Дальнейшее изучение рассматривае-
мого вопроса предполагает статистический 
анализ сохранения анафонии при передаче 
поэтических текстов с французского языка на 
русский и определение более точных норм и  
критериев подбора звуковых повторов пере-
водчиком. 
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Латиноамериканская литература в российском книгоиздании
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работе делается вывод о стойком интересе читателей к латиноамериканской литературе и 
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Latin American Literature in Russian book Publishing
Latin American literature is popular all other the world, history of its publishing in Russia 

numbers 80 years, during this time the great experience of editing was accumulated, which is 
needed to be analysed. The paper deals with the reasons for the appearance of the first publica-
tions of Latin American literature in the Soviet Union, changes in the selection of authors, number 
of printed copies and editing  the secondary matter of publications in the Soviet period, as well 
as the state of publishing Latin American literature in modern Russia. The results of the research 
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that reader’s interest in Latin American literature is strong and proposes several ways in which 
publishing of Latin American literature can develop.

Keywords: Latin American literature, book publishing, history of publishing, editing.

Латиноамериканская литература заяви-
ла о себе всему миру в середине XX в. При-
чин популярности «нового» латиноамерикан-
ского романа множество; помимо  культуро-
логических, были и причины экономического 
характера. Только в 30-е гг. прошлого века в 
Латинской Америке начала появляться раз-
ветвлённая система книгоиздания и, что осо-
бенно важно, книгораспространения. До это-
го момента если что-то интересное и могло 
появиться, об этом просто бы никто не узнал: 
книги не выходили не то что за пределы кон-
тинента – за пределы отдельной страны.

Однако со временем стали появляться 
литературные журналы и издательства. Бла-
годаря крупнейшему аргентинскому издатель-
ству «Судамерикана» получили известность 
многие авторы: к примеру, с этого издатель-

ства началась всемирная слава Гарсиа Мар-
кеса. Одним из каналов, по которым латиноа-
мериканская литература проникла в Европу, 
была, безусловно, Испания: «Здесь уместно 
подчеркнуть, что в это время, несмотря на 
деятельность издательства «Судамерикана», 
именно Испания, точнее, Барселона следи-
ла за всеми процессами, происходившими в 
литературе, и служила витриной для авторов 
бума, большинство из которых печатались в 
издательстве «Сейк-Барраль», занимавшем 
в этом смысле ведущие позиции. Некоторые 
из писателей подолгу жили в этом городе: Гар-
сия Маркес, Варгас Льоса, Доносо, Эдвардс, 
Брюс Эченике, Бенедетти и, наконец, Онетти» 
[3, с. 177]. Немаловажна роль премии «Пре-
мио Библиотека Брив», учреждённой этим 
барселонским издательством: так как в Испа-
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нии не появлялось сколько-нибудь значимых 
авторов, победителей старались выбирать из 
испаноговорящих стран (победителями этой 
престижной премии были Варгас Льоса, Ка-
брера Инфанте, Харольдо Конти, Карлос Фу-
энтос) [4, с. 92–93]. Многие латиноамерикан-
ские писатели много путешествовали, некото-
рые из них достаточно долго жили в Европе. 
Так Хулио Кортасар прожил 30 лет в Париже, а 
французское издательство «Галлимар» также 
способствовало распространению латиноаме-
риканской литературы [3, с. 165].

Если с Европой всё более-менее понят-
но: будучи переведённой однажды, книга ста-
новилась известной и переводилась на дру-
гие европейские языки, то с проникновением 
латиноамериканской литературы в СССР 
ситуация значительно сложнее. Европейское 
признание того или иного автора не было ав-
торитетным для Советского Союза, скорее 
наоборот – одобрение идеологическими вра-
гами едва ли могло положительно сказаться 
на издательской судьбе писателя в СССР.

Однако это не значит, что латиноамери-
канцы были под запретом. Самое первое книж-
ное издание появилось ещё в 1932 г. – это был 
роман Сесара Вальехо «Вольфрам» – произ-
ведение в духе социалистического реализма. 
Октябрьская революция приковала к Совет-
скому Союзу взоры латиноамериканских писа-
телей: «В Латинской Америке левые движения 
коммунистического толка сформировались са-
мостийно, практически без эмиссаров СССР, и 
особенно прочные позиции левая идеология 
заняла в среде творческой интеллигенции» [2, 
с. 62]. Сесар Вальехо побывал в СССР триж-
ды – в 1928, 1929 и 1931 гг., и своими впечат-
лениями делился в парижских газетах: «Ведо-
мый страстью, энтузиазмом и искренностью, 
поэт защищает достижения социализма с про-
пагандистским напором и догматизмом, слов-
но бы позаимствованным со страниц газеты 
«Правда» [2, с. 64].

Ещё одним сторонником Советского Союза 
был Пабло Неруда, о котором переводчик Элла 
Брагинская говорила: «Неруда – это одна из тех 
великих драматических фигур XX в. <...>, кото-
рые стали идейными друзьями СССР и каким-
то непостижимым, роковым образом были рады 
обманываться, как и многие их сверстники в на-
шей стране, и видели у нас то, что мечталось 
им видеть» [2, с. 66]. Книги Неруды активно из-
давались в СССР с 1939 по 1989 гг.

Среди латиноамериканских авторов сто-
ронников коммунизма было немало, их про-
изведения вовсе не были неинтересными, од-

нобокими, как правило, их нельзя было ото-
ждествлять с образцовыми произведениями 
социалистического реализма, однако поли-
тические взгляды их авторов давали возмож-
ность переводчикам и редакторам издавать 
такие произведения. Весьма показательны 
в этом плане воспоминания Л. Осповата, на-
писавшего первую на русском языке книгу о 
творчестве Неруды: «На вопрос о том, можно 
ли назвать его социалистическим реалистом, 
чилийский поэт усмехнулся и понимающе ска-
зал: «Если очень нужно, то можно» [2, с. 68].

Если в 30-е и 40-е появляется всего не-
сколько изданий, то в 50-е выходит уже более 
10 книг латиноамериканских писателей, и да-
лее это количество увеличивается.

Большая часть изданий, которые гото-
вились в советское время, отличаются каче-
ственной подготовкой. По отношению к лати-
ноамериканской литературе, это важно в двух 
аспектах. Во-первых, латиноамериканские 
реалии, неизвестные, а значит, непонятные 
советскому читателю, нуждаются в комменти-
ровании. И во-вторых, для латиноамерикан-
ской культуры в целом характерно понятие 
«транскультурации», предложенное кубин-
ским антропологом Фернандо Ортисом, «…
что означает не ассимиляцию одной культуры 
другой или внедрение в одну из них чужерод-
ных элементов другой, а появление в резуль-
тате культурного взаимодействия новой куль-
туры» [1, с. 17–18]. На практике это означает, 
что любой латиноамериканский автор обра-
щается в своём творчестве к мировому куль-
турному наследию: творчеству европейских 
писателей и философов, мировому эпосу, 
религиозным догмам, переосмысливает его и 
создает свой собственный мир. Эти отсылки 
к разнообразным произведениям требуют ин-
тертекстуального комментария.

Если интертекстуальный комментарий 
важен в научных изданиях, то реальный ком-
ментарий – насущная необходимость любого 
массового издания. Далеко не обязательно 
это должны быть примечания, подготовить 
читателей к знакомству с произведением мо-
жет и вступительная статья.

Советские издания можно упрекнуть в из-
лишней идеологизированности, но они были 
выполнены очень профессионально. В подго-
товке книг участвовали известные переводчи-
ки и литературоведы, которые были увлече-
ны тем, что делали, поэтому большая часть 
переводов, выполненных в советское время, 
хоть и несовершенны, но во многом превос-
ходят более поздние. Это же относится и к 
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комментариям. Над изданиями латиноаме-
риканских авторов работали такие известные 
переводчики как Э. Брагинская, М. Былинки-
на, Б. Дубин, В. Столбов, И. Тертерян, В. Ку-
тейщикова, Л. Синянская и др.

На русский язык переведены и опублико-
ваны отдельными изданиями произведения 
более чем тридцати латиноамериканских 
писателей. Большая часть авторов пред-
ставлена двумя-тремя книгами, к примеру, у 
Аугусто Роа Бастоса, автора известного анти-
диктаторского романа «Я, Верховный», в Со-
ветском Союзе вышло всего лишь две книги: 
«Сын человеческий» (М., 1967) и «Я, верхов-
ный» (М., 1980). Однако есть авторы, которые 
продолжают издаваться и сегодня, например, 
первая книга Жоржи Амаду вышла в свет в 
1951 г., а последняя в 2011. Его произведения 
издавались на протяжении шестидесяти лет 
без сколько-нибудь значимых перерывов. Но 
таких авторов немного: Мигель Анхель Асту-
риас издавался в СССР и России в 1958–
2003 гг., Марио Варгас Льоса в 1965–2011 гг., 
Алехо Карпентьер в 1968–2000 гг., Габриэль 
Гарсиа Маркес в 1971–2012 гг., Хулио Корта-
сар  в 1971–2011 гг., Карлос Фуэнтес в 1974–
2011 гг., Хорхе Луис Борхес в 1984–2011 гг., 
Биой Касарес в 1987–2010 гг.

Принцип отбора авторов зачастую оста-
ется неясным. Прежде всего, конечно же, 
публиковались писатели «бума», однако до 
сих пор переведены далеко не все их произ-
ведения, и даже далеко не все авторы. Так в 
книгу Льюиса Харса «На гребне волны» (Luis 
Harss Into the mainstream; conversations with 
Latin-American writers), которую признано счи-
тать первым трудом, сформировавшим само 
понятие «бума» латиноамериканской литера-
туры, включены десять авторов. Переведены 
на русский и опубликованы девять из них, 
произведения же Жуана Гимарайнша Розы 
остаются не переведёнными на русский.

Сам «бум» происходил в 60-е, публикации 
же латиноамериканских писателей в СССР, 
как уже было сказано, начали появляться 
гораздо раньше. «Новому» роману предше-
ствовало длительное развитие. Уже в первой 
половине XX в. работали такие маститые пи-
сатели как Хорхе Луис Борхес, Жоржи Амаду, 
предварявшие «бум». Больше, конечно же, 
издаются писатели XX в., однако не только. 
Так, в 1964 г. на русский были переведены и 
опубликованы стихотворения бразильского 
поэта XVIII в. Томаса Антонио Гонзаги.

Как правило, при выборе авторов для 
издания обращают внимание на престиж-

ные премии, присуждённые ему. Среди лати-
ноамериканских писателей шесть лауреатов 
Нобелевской премии: Габриэла Мистраль 
(1945), Мигель Анхель Астуриас Розалес 
(1967), Пабло Неруда (1971), Габриэль Гар-
сиа Маркес (1982), Октавио Пас (1990), Ма-
рио Варгас Льоса (2010). Все они переведе-
ны на русский. Однако творчество Габриэлы 
Мистраль представлено всего двумя книгами, 
у Октавио Паса их вышло четыре. Объяснить 
это можно, прежде всего, тем, что испаноя-
зычная поэзия в целом менее популярна в 
России, чем проза.

В 80-е начинают появляться до тех пор 
запрещённые авторы, не разделявшие ком-
мунистические взгляды. В 1984 г. появляется 
первое издание Хорхе Луиса Борхеса.

Если до 90-х количество изданий латино-
американских писателей неуклонно росло (в 
80-е вышло более 50 книг), то в 90-е произо-
шел ощутимый спад во всём: резко сократи-
лось количество изданий, упали тиражи, ухуд-
шилось полиграфическое исполнение книг. В 
первую половину 90-х ещё были возможны 
привычные для СССР тиражи в 50, 100 ты-
сяч, во вторую же половину тиражи составля-
ют пять, десять тысяч и остаются такими до 
сегодняшнего дня.

В 90-е гг. происходит резкая переоценка 
ценностей: остаётся всего несколько авторов, 
которых продолжают очень активно печатать. 
Появляются собрания сочинений Маркеса, 
Кортасара, Борхеса. Первое собрание со-
чинений Борхеса, вышедшее в 1994 г. (Рига: 
Полярис), отличается достаточно высоким 
уровнем подготовки: оно включало все на тот 
момент переведённые произведения, сопро-
вождаемые подробным комментарием.

За период с 1991 по 1998 было изда-
но всего 19 книг, и  столько же вышло за 
один 1999 год. 1999 год был предвестником  
2000-х, когда произошел небывалый рост ко-
личества изданий: в период с 2000 по 2009 гг. 
было издано свыше двухсот книг латиноаме-
риканских авторов. Однако суммарный тираж 
был несравненно меньше, чем в 80-е, так как 
средний тираж 2000-х составлял пять тысяч 
экземпляров.

Неизменными фаворитами становятся 
Маркес и Кортасар. Произведение, которое 
издавалось в России больше, чем любое дру-
гое произведение латиноамериканского ав-
тора, несомненно – «Сто лет одиночества». 
Довольно активно продолжают издаваться 
Борхес и Варгас Льоса. Популярности по-
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следнего способствовало получение Нобе-
левской премии в 2010 г.: в 2011 сразу же вы-
шло 5 его книг.

Издания начала XXI в. отличает минимум 
подготовки: ни вступительных статей, ни ком-
ментариев, как правило, в книгах нет – изда-
тели предпочитают выпускать «голый» текст, 
лишённый какого-либо сопроводительного 
аппарата. Это обусловлено стремлением 
удешевить издание и сократить время его 
подготовки. Ещё одно новшество – издание 
одних и тех же книг в разном оформлении – в 
разных сериях. В результате появляется ил-
люзия выбора: на полке в книжном магазине 
стоит несколько изданий «Игры в классики», 
но на деле оказывается, что это один и тот же 
перевод, один и тот же текст без вступитель-
ной статьи и без комментариев. Можно ска-
зать, крупные издательства («АСТ», «Эксмо») 
пользуются известными читателям именами 
и названиями как брендами и не заботятся о 
более широком знакомстве читателей с лите-
ратурой Латинской Америки.

Ещё одна тема, которую необходимо 
затронуть – отставание в несколько лет в 
публикации произведений. Первоначально 
многих писателей начинали публиковать в 
СССР, когда они уже стали всемирно извест-
ны. Так «Сто лет одиночества» в Аргентине 
вышло в 1967 г., в СССР же в 1971, и это 
была первая книга Маркеса в России. По-
добное отставание характерно для издания 
всех латиноамериканцев, однако для СССР 
это было нормально и объяснялось сложной 
организацией книгоиздательского дела. Од-
нако уже много позже, даже когда писатели 
были хорошо известны в России и создава-
ли новые произведения, задержка в издании 
оставалась: так последний роман Кортасара 
«Прощай, Робинзон» был написан в 1995 г., 
однако в России он вышел лишь в 2001.

В то же время последний роман Маркеса 
«Вспоминая моих грустных шлюх», изданный 
на испанском в 2004 г., вышел в России уже че-
рез год – в 2005. То же самое – с романом Вар-
гаса Льосы «Похождения скверной девчонки», 
законченном в 2006 г. и вышедшем в России 
уже в 2007. Однако роман того же автора «Рай 
на другом углу», написанный в 2003 г., так и не 
был переведён. Интерес издателей к произве-
дениям, проникнутым эротизмом, объясняется 
попыткой добавить скандальности к творчеству 
писателей, привлечь внимание малоподготов-
ленных читателей. Зачастую такой подход при-
водит к упрощению проблематики, некоррект-
ному преподнесению произведений.

О том, что интерес к латиноамериканской 
литературе сохраняется и без искусственно-
го подогрева со стороны издателей, говорит 
появление книг авторов, не издававшихся в 
СССР. Это, например, писатель начала XX в. 
Леопольдо Лугонес; два автора, предвосхи-
тившие появление «нового» латиноамери-
канского романа – Хуан Хосе Арреола и Хуан 
Рульфо; поэт Октавио Пас и прозаик Эрнесто 
Сабато – авторы середины XX в. Эти книги 
выходили и в издательствах, которые перио-
дически издавали латиноамериканскую лите-
ратуру («Амфора», «Азбука», «Симпозиум», 
«Терра–Книжный клуб»), и в тех, которые до 
этого никогда не интересовались писателями 
Латинской Америки («Махаон», «Дон Кихот», 
«Издательство Ивана Лимбаха»).

На сегодняшний день литература Латин-
ской Америки представлена в России произ-
ведениями прозаиков (Марио Варгас Льоса, 
Эрнесто Сабато, Хуан Рульфо), поэтов (Га-
бриэла Мистраль, Октавио Пас, Леопольдо 
Лугонес), драматургов (Эмилио Карбальидо, 
Хулио Кортасар). Преобладающее большин-
ство – испаноязычные авторы. Единствен-
ный активно издаваемый порутгалоязычный 
автор – Жоржи Амаду.

Первые издания латиноамериканских 
авторов в СССР были вызваны причинами 
идеологическими – лояльностью писателей к 
коммунистической власти, однако благодаря 
этому советские читатели открыли для себя 
мир латиноамериканской литературы и полю-
били его, подтверждением чего являются то, 
что латиноамериканцев продолжают активно 
печатать в современной России.

В советские годы были созданы лучшие 
переводы и комментарии латиноамерикан-
ских произведений, с перестройкой подготов-
ке изданий стало уделяться куда меньше вни-
мания. Издательства столкнулись с новой для 
них проблемой зарабатывания денег, в связи 
с чем полностью изменился подход к книгоиз-
данию, в том числе произошли изменения и 
в издании латиноамериканской литературы: 
предпочтение стало отдаваться массовым 
изданиям с минимумом подготовки.

Сегодня печатные издания конкурируют 
со всё более популярными электронными 
книгами. Текст практически любого опублико-
ванного произведения можно бесплатно ска-
чать из Интернета, поэтому едва ли издатели 
смогут существовать, не меняя стратегии в 
подготовке книг. Один из путей – совершен-
ствование полиграфического исполнения, 
выпуск дорогих эксклюзивных изданий. Так, 
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например, издательство «Вита Нова» вы-
пустило в 2011 г. роскошное подарочное из-
дание «Ста лет одиночества» Габриэля Мар-
кеса в кожаном переплете. Другой путь – вы-
пуск качественно подготовленных изданий с 
подробными, удобно структурированными 

комментариями, со вступительной статьей, 
которая поможет погрузиться в мир произве-
дения, или с послесловием, которое поможет 
обдумать прочитанное. И третий – подготовка 
новых переводов, издание новых произведе-
ний, открытие новых авторов.
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К вопросу о функционально-стилистических особенностях разговорного 
словообразования (на материале русского и немецкого языков)
Несмотря на интенсивную теоретическую и описательную работу в области разговорно-

го словообразования, многие вопросы остаются пока не до конца разработанными. В част-
ности, недостаточно глубоко исследовано разговорное словообразование с точки зрения 
функционального подхода, позволяющего ответить на вопрос, для чего и с помощью каких 
средств образуются новые слова в разговорной сфере. В работе разговорное словообразо-
вание рассматривается с позиции пяти функций (номинативной, конструктивной,  компрес-
сивной, экспрессивной и стилистической), значимость которых далеко не одинакова, как в 
сравнении друг с другом, так и в сравнении с другими стилями речи. Анализ показал, что 
разговорная лексика является преимущественно полифункциональной, т. е. одновременно 
выполняет более одной функции. Специфическая особенность исследования состоит в том, 
что оно проведено на материале двух языков: русского и немецкого.
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Semantic Analysis and description as efficient Means to Study 
the Vocabulary (using Russian and German Verbs of conversation)
Although the theoretical and practical studies of the colloquial word formation are rather 

intensive, still there are a lot of issues which have not been completely investigated yet. The 
fact is that the conversational word formation has not been profoundly studied in terms of the 
functional approach which enables us to see what for and how new words are formed in colloquial 
speech. The given article reveals the conversational word formation in terms of the five functions 
(nominative, constructive, compressive, expressive and stylistic) whose significance is not at all the 
same if viewed in comparison with each other and with other functional styles. The analysis proved 
that the colloquial vocabulary is multifunctional, i. e. it has more than one function. The specificity 
of the given analysis is in its comparative nature as the linguistic material of two languages – 
Russian and German was used.

Keywords: colloquial word-formation, the functional aspect of colloquial word-formation, nomi-
native function, constructive function, compressive function, expressive function, stylistic function.

Как показывают проблемно-ориенти-
рованные научные исследования последних 
лет, актуальность разговорной проблематики 
в целом и разговорного словообразования, в 
частности, становится всё более очевидной. 
Даже более того, интерес к данной сфере 
продолжает расти, о чём свидетельствуют 

совсем недавно появившиеся работы, посвя-
щённые или в большей или меньшей степени 
касающиеся тех или иных аспектов разговор-
ного словообразования. Однако, несмотря на 
интенсивную теоретическую и описательную 
работу в данной области, многие вопросы 
остаются пока не до конца разработанными. 
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В частности, недостаточно глубоко, на наш 
взгляд, исследовано разговорное словоо-
бразование с точки зрения функционального 
подхода как к системе разговорного словоо-
бразования в целом, так и к отдельным его 
(про)явлениям, хотя ценность такого подхода 
неоспорима. Ведь именно функциональный 
подход, являющийся необходимым допол-
нением к аналитическому способу описания 
словообразования, позволяет дать ответы на 
вопросы «для чего эта система / эти явления 
вообще существуют» и «как эта система / эти 
явления своё предназначение (свою функ-
цию) выполняют». 

В связи с такой постановкой вопроса, 
на основе комплексного исследования раз-
говорного словообразования попытаемся в 
общих чертах  охарактеризовать механизм 
производства разговорной лексики с функ-
циональной точки зрения, проведя при этом 
некоторые параллели  относительно русского 
и немецкого языков. 

Так, если исходить из различных ком-
муникативных установок говорящего, можно 
выделить пять функций словообразования, 
в частности: 1) создание необходимого наи-
менования – собственно номинативная функ-
ция; 2) изменение синтаксического построе-
ния речи –  конструктивная функция; 3) произ-
водство более краткой номинации – компрес-
сивная функция; 4) получение экспрессивной 
формы выражения – экспрессивная функция; 
5) использование средства выражения, со-
ответствующее определённой сфере речи – 
стилистическая функция [5, с. 8]. Согласно 
выполняемой функции можно выделить и со-
ответствующие разновидности словообразо-
вания: собственно номинативное словообра-
зование, конструктивное словообразование, 
компрессивное словообразование, экспрес-
сивное словообразование и  стилистическое 
словообразование.    

Анализ лексики и в русском, и в немецком 
языках показал, что вышеназванные пять функ-
ций присущи в том числе разговорному словоо-
бразованию, однако их значимость далеко не 
одинакова, как в сравнении друг с другом, так и 
в сравнении с другими стилями речи. 

Как известно, собственно номинативное 
словообразование призвано создавать номина-
ции для реалий окружающего нас мира. С появ-
лением новых предметов, действий, признаков 
возникает необходимость их наименования, 
в результате чего появляются новые слова и 
выражения. Здесь особо следует подчеркнуть 
роль словообразования (наряду с заимствова-
нием и семантическим переносом), поскольку 
для обозначения новых понятий практически не 
«изобретаются» неизвестные прежде звуковые 

комплексы, а широко используются уже суще-
ствующие словообразовательные элементы. 
Ср.: газомобиль, тепловизор, примарситься; 
Marsmobil, Magnet-Schwebebahn, liften (делать 
подтяжку лица) и т. д. Наблюдения показыва-
ют, что речь идёт прежде всего о неразговор-
ной (как правило, терминологической) лексике, 
проникающей в разговорный язык чаще всего 
через средства массовой информации. Разго-
ворное словообразование уступает в данном 
случае по своей значимости  неразговорному, 
т. к. новые реалии в бытовой сфере имеют ме-
сто далеко не столь часто, как в других сферах 
жизни (техника, наука, общество и т. д.). В ка-
честве примера можно привести не так давно 
появившееся в разговорном немецком языке 
существительное das Schnäppchen, не имею-
щее однословного аналога ни среди немецкой 
нейтральной лексики, ни в русском языке, и 
обозначающее неожиданно удачную покупку – 
призводное от глагола schnappen – хватать, 
ловить. Характерно то, что многие слова этого 
типа отличаются высокой экспрессивностью, 
особенно, если они рождаются в молодёжной 
среде. Так, сейчас модные джинсы с низко 
сидящим поясом получили довольно грубое 
название Schnellscheißerhose, не имеющее 
аналога в русском языке. Здесь следует от-
метить, что подобные наименования (Ср. так-
же: Abschleppöse – пирсинг на животе в виде 
кольца) становятся возможными благодаря  по-
пулярности и высокой продуктивности в немец-
ком языке такого способа словообразования, 
как словосложение. 

Различные словообразовательные сред-
ства используются для создания номинаций, 
актуальных именно для разговорной речи, а 
не для других сфер применения языка. Так, 
разговорно-стилистически значимыми явля-
ются имена лиц с широким значением при-
надлежности к каким-либо объединениям 
(страховщики, транспортники, налоговщики; 
Banker, Börsianer), и, наоборот, конкретизирую-
щие наименования лиц по роду занятий (ком-
пьюторщик; Leitartikler), наименованию лиц 
по действию, производимому в момент речи 
(сажальщики; Lärmer),  индивидуализирующие 
имена лиц женского пола вместо обобщённых 
профессиональных обозначений (агрономша; 
Doktorsche), наименования единичных предме-
тов, принадлежащих к одному ряду (брючина; 
Stangerl), выражения собирательности с прене-
брежительным оттенком в отношении лиц (сол-
датня; Geschnösel), наименования невзрослых 
существ (дошколята; Männi) и т. д. Проведен-
ное М. В. Лукичевой исследование немецких 
коллоквиальных неологизмов, содержащихся 
в словаре Х. Кюппера, позволило ей выделить 
12 тематичских групп, из которых наиболе круп-
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ными оказались: «Характеристика человека», 
«Политика, экономика», «Современная тех-
ника», «Духовная культура», «Одежда, мода». 
Первое место заняли слова, характеризующие 
человека: его внешность, типы, поведение. Ха-
рактерно то, что отдельные слова отражают 
специфические особенности жизни в стране 
(Konservenchrist – прихожанин, посещающий 
церковь лишь перед праздниками для получе-
ния бесплатных наборов продуктов), а некото-
рые полисемичные слова входят в состав сразу 
нескольких семантических групп (Abgewöhne 
1) малопривлекательная девушка, 2) скучное 
мероприятие, 3) невкусное вино) [7, с. 37–38]. 
Следует отметить, что, поскольку в разговор-
ной речи отсутствует жёсткая лексическая ко-
дификация, потенциальные возможности для 
выражения значений словообразовательными 
средствами здесь  очень широки. Неслучайно 
разговорной речи свойственно индивидуаль-
ное словотворчество, вызванное как самой 
жаждой словотворчества, так и «нежеланием 
утруждать себя поисками готового, имеюще-
гося в языке слова или построением сложной 
синтаксической конструкции» [4, с. 112]. Одна-
ко, как отмечает Е. А. Земская, концентрация 
«слов-одноминуток», создаваемых как в целях 
номинации, так и в целях языковой игры, не 
столь велика, как это может показаться. Это 
объясняется тем, что особенность разговорной 
речи состоит не в их бóльшей употребительно-
сти, а в принципиальной возможности их появ-
ления в любом тексте разговорной речи.    

В разговорном языке очень широко рас-
пространено переименование уже суще-
ствующих реалий, как давно, так и недавно 
появившихся. Здесь на передний план вы-
ступает заместительная функция номинаций 
синонимо-дифференцирующего характера. 
Если по данным Х. Шпарманна среди неоло-
гизмов всего словарного состава WDG они со-
ставляют 3,8 %, то среди разговорной лекси-
ки, по нашим наблюдениям, они представляют 
собой подавляющее большинство [11, s. 104]. 
В новых номинативных единицах адекватно 
территориальному, возрастному, идеологиче-
скому, социальному и прочим факторам фик-
сируется новое отношение к обозначаемому, 
изменившееся со временем понимание, на-
пример, хорошего и плохого, модного и уста-
ревшего и престижного и недостойного и т. д. 
Разговорное слово – это «не дубль, не по-
втор литературной номинации, а такое сред-
ство, которое имеет отличительные свойства, 
оправданные для определённых условий 
общения» [2, с. 112]. Если речь идёт о новых 
реалиях, то причиной чаще всего является 
стремление  отразить в структуре наимено-
вания иные мотивировочные признаки, более 

близкие, более актуальные для говорящего, 
чем те, которые содержатся в имеющемся 
слове. Так, техническому наименованию в не-
мецком языке было противопоставлено раз-
говорное образование: Mobiltelefon – Auto-
Handi – разг. мобильный телефон. Однако 
чаще в качестве причины переименования 
выступает стремление к языковой экономии 
(ср. русские   девятиэтажка – девятиэтаж-
ный дом, наличка – наличные деньги). И всё 
же, на наш взгляд, на первый план в качестве 
причин переименования выходит стремле-
ние к эмоционально-экспрессивной оценке 
обозначаемых реалий. Ср.: Karriereköfferchen 
кейс (чемоданчик, обеспечивающий карьеру). 
Переименование позволяет выделить те при-
знаки денотата, которые значимы на данный 
момент для говорящего, в результате чего 
появляются всё новые и новые названия 
для уже давно существующих вещей:  рода-
ки – родители, Kohlenbeschaffer – родите-
ли (добыдчики денег). Поскольку при всём 
этом номинативная единица  одновременно 
приобретает разговорно-стилевую окрашен-
ность (осуществляется её коллоквиализа-
ция), происходит, как правило,  наложение 
друг на друга сразу несколькиих вышеназван-
ных функций, и поэтому мы можем говорить 
о полифункциональном характере разговор-
ных образований, что в свою очередь может 
рассматриваться характерной особенностью 
разговорного словообразования в целом. 

Конструктивное словообразование слу-
жит целям упрощения синтаксической струк-
туры высказывания путём номинализации 
пропозиции. Эту функцию берут на себя син-
таксические дериваты, которые отличаются 
от производящих основ не семантически, а 
лишь принадлежностью к другой части речи. 
В русском языке это в основном характер-
ные преимущественно для интеллегентско-
разговорной речи отглагольные существи-
тельные с суффиксом -ние (моржевание,  
думание) и отадъективные существительные 
с суффиксом -ость (сердитость, домаш-
ность). В немецком языке соответственно 
значение отвлечённого действия выражают 
отглагольные существительные с суффиксом 
-ung (Abspeisung, Kaltstellung), а значение от-
влечённого признака придают производящим 
основам, выраженным прилагательными, 
адъективированными и неадъективирован-
ными причастиями, суффиксы -heit/-keit/-igkeit 
(Blödheit, Patzigkeit, Versoffenheitt). Если выше-
названные словообразовательные типы про-
дуктивны практически во всех сферах языка, 
то некоторые другие употребляются в основ-
ном в разговорной речи для создания слов с 
яркой разговорной окраской. Так, с помощью 
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разговорно окрашенных суффиксов  -ка, -ньё, 
-тьё, -от(а), -ня, -отня, -ож/-еж часто обра-
зуются отглагольные существительные, кото-
рые бросаются в глаза своей сниженностью 
по сравнению с существительными на -ние 
(прибавка, спаньё, ломота, беготня); с по-
мощью суффиксов -ик и -ка прилагательные 
и числительные  преобразуются в существи-
тельные (повторный больной – повторник, 
персональный автомобиль – персоналка).  
В отличие от книжно-литературного языка в 
немецком разговорном словообразовании 
в этом плане весьма активна модель отгла-
гольных существительных с общеупотреби-
тельными суффиксами -e (Ausgehe, Schelte) 
и -er (Lacher, Deuter). Функцию выражения 
отвлечённого признака взял на себя суффикс 
-e (Schnelle, Forsche, Schläue). В отличие от 
русского языка специфические разговорные 
словообразовательные элементы здесь прак-
тически не имеют места. 

Следует отметить, что в словарях раз-
говорной лексики зарегистрировано относи-
тельно небольшое количество синтакических 
дериватов. Это, по-видимому, объясняется 
тем, что конструктивное словообразование 
активно задействовано в живой речи, где его 
потенциал практически безграничен. Об этом 
свидетельствуют быстро появляющиеся и 
также быстро исчезающие неузуальные об-
разования типа куролешение, сторожение; 
оцарапанность, колокольчатость (примеры 
Е. А. Земской и В. Н. Виноградовой). Лишь не-
многие из этих слов проходят испытание вре-
менем и, адаптировавшись, занимают своё 
место в лексиконе. 

Целью компрессивного словообразова-
ния является сокращение существующих но-
минативных единиц. Компрессивная функция 
является одновременно заместительной, по-
скольку сокращённые единицы в разговорной 
речи используются вместо имеющихся в язы-
ке нейтральных полных наименований. Ком-
прессивное словообразование имеет в своём 
аресенале различные способы словообразо-
вания. Если в русском языке конденсация не-
однословных наименований получила очень 
широкое распространение, причём наибо-
лее продуктивными словообразовательными 
способами стяжения неоднословных наиме-
нований являются суффиксация (зачётная 
книжка – зачётка, строгий выговор – стро-
гач, двухкопеечная монета – двушка), в том 
числе нулевая (декретный отпуск – декрет) 
и субстантивация (выходной день – выход-
ной), то в немецком языке этот способ, пред-
ставленный в основном усечениями с нуле-
вой морфемой (emanzipierte Frau – Emanz, 
pornographischer Film – Porno, kombinierte 

Maschine – Kombi) уступает по своей значи-
мости второму способу – усечению разно-
структурных, б. ч. сложных существительных. 
Это объясняется, на наш взгляд, наличием в 
немецком языке широкой возможности транс-
формации словосочетаний в сложные слова, 
которые, в свою очередь, подвергаются усе-
чению. И в русском, и в немецком языках 
весьма продуктивен способ одновременного 
сокращения и сложения, в результате чего 
образуются композиты типа пединститут, 
детсад, порнофильм; Stenokurs, Bioladen, 
Ökosteuer. В  русском языке  универбация при 
её высокой продуктивности благодаря раз-
нообразию способов компрессии часто при-
водит к характерному для разговорной речи 
сосуществованию нескольких наименований 
для одного денотата (моторная лодка – мо-
торка – мотор), равно как и к использова-
нию одного наименования для обозначения 
разных денотатов (массовка – массовая экс-
курсия; массовая газета; массовая сцена или 
участники массовой сцены). Часто между не-
однословными наименованиями и суффик-
сальными стяжениями стоит средний член, 
выраженный субстантивированным прилага-
тельным: комиссионный магазин – комисси-
онный – комиссионка (примеры В. Н. Вино-
градовой).

Функцию конденсации выполняют также 
различного вида усечения существительных. 
В русском языке имеют место усечения  аф-
фикса (компьютер – комп), одной из основ 
сложносокращённого слова (пединститут – 
пед, госэкзамены – госы), основы слова 
(блицтурнир – блиц), иногда в соединении 
с суффиксацией (видеоаппарат – видик). 
В немецком языке усечение существитель-
ных – широко растространённое явление. 
При этом наиболее продуктивными являются 
характерные именно для немецкого разго-
ворного словообразования модели образова-
ния инициальных односегментных усечений 
(Alk – Alkohol, Abi – Abitur, Franz – Französisch, 
Labor –  Laboratorium) и многосегментных 
слоговых аббревиатур (Kiwi – Kirschwhisky, 
Stupa – Studentenparlament). Кстати сказать, 
такой способ усечения не столь популярен 
в русском, как в немецком, и многие усече-
ния непривычны и/или непонятны для непо-
свящённых людей (ср.: маг – магнитофон, 
но бад – бадминтон, кат – катамаран). И в 
русском, и в немецком языках имеет место 
усечение второго компонента сложного сло-
ва: блиц – блицтурнир, супер – супероблож-
ка, Hack – Hackfleisch, Klausur – Klausurarbeit.  
При этом возможны эквивалентные образо-
вания: Butter – Butterbrot = бутер – бутер-
брод. Для немецкого языка характерно, как и 
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для русского (телик, общага, стипуха), со-
четание усечения с суффиксацией (Fauster – 
Fausthandschuh, Filzi – Filzstift, Anarcho – 
Anarchist), однако в русском возможностей 
для образования таких слов больше. Кроме 
того  практически все русские существитель-
ные имеют фамильярно-разговорную, ча-
сто жаргонную окраску, чего нельзя сказать 
о немецких существительных (ср.: Laster = 
Lastkraftwagen). В русском языке сложносо-
кращённые слова типа дурдом немногочис-
ленны, чаще всего они имеют игровой харак-
тер (ср. русск. членовоз = длинная чёрная 
автомашина, образованное по аналогии с 
паровоз, электровоз и др.). В немецком язы-
ке узуальных сложносокращённых слов типа 
Schokoeis, усечённый компонент которых в 
свободном употреблении не встречается, 
также немного. Как особый вид аббревиации 
в обоих языках представлены контаминиро-
ванные образования (хрущоба, Demokratur). 
В обоих языках встречаются нерегулярные 
звуковые преобразования базовой основы: 
галлюцинации – глюки, Abiturient – Abirint.  

Усечение и универбацию исследователи 
склонны относить к специфическим разговор-
ным способам словообразования (с чем нель-
зя не согласиться), т. к. они обладают высо-
кой продуктивностью в разговорной речи, в то 
время как в кодифицированном литературном 
языке в качестве узуальных слов встречают-
ся нечасто (метро, электричка, открытка). 
Кстати сказать, эти способы словопроиз-
водства довольно широко распространены 
в профессиональных языках или в языках 
ограниченных социальных групп, причём об-
разуемая таким образом лексика использует-
ся в обиходе, но не в официально-деловом 
общении (ср.: оперативка, анатомичка, 
расчленёнка, массовка, зачётка). В публици-
стической литературе такого рода слова ис-
пользуются, как правило, после официально-
нейтрального наименования, либо стоят в ка-
вычках. Некоторые слова-конденсаты имеют 
помимо разговорной окраски фамильярный 
и/или эмоционально-экспрессивный оттенок. 

Принцип языковой экономии наглядно 
проявляется и в семантической конденсации, 
т. е. «использовании минимального количе-
ства средств в языке в единицу времени при 
максимальном уплотнении, конденсации со-
держательной стороны речи» [9, с. 181]. В 
немецком языке этот принцип находит своё 
выражение кроме прочего в широком распро-
странении словосложения как способа слово-
образования. Образованные этим способом 
разговорные существительные представляют 
собой, как правило, семантически объёмные 
идиоматичные композиты с максимальной 

концентрацией заложенной в них информа-
ции. Ср.: Bonbonpfennig – конфета вместо 
сдачи мелкой монетой, Koppelfrauen – жен-
щины, взаимно помогающие друг другу (в 
то время как одна работает, другая занима-
ется домашним хозяйством и её детьми). 
Ярким примером стремления к экономичной 
конденсации является тенденция исполь-
зования в сложных словах в качестве опре-
делителя словосочетаний и предложений: 
Wirf-es-weg-Produktion, Leck-mich-am-Arsch-
Gefühl. Не случайно в печати можно встре-
тить большое количество окказионализмов, 
образованных по данной модели (примеры 
Н. В. Макаровой): Kaum-zu-glauben-Preis, 
Bri tisch-Rindfleisch-Verweigerer, Kein-Bier-vor-
vier-Trinker. Кстати сказать, при словосло-
жении семантическая компрессия, как пра-
вило, сочетается с линейной компрессией, 
т. е. редукцией компонентов, эксплицитно 
выражающих грамматические (синтаксиче-
ские) отношения в раздельнооформленных 
номинациях. В разговорном языке, в отличие 
от других сфер, почти не встречаются случаи 
только линейной компрессии, выполняющей 
исключительно функцию замещения и упро-
щения синтаксического словосочетания, типа 
Solidaritätswoche = Woche der Solidarität.

Если номинативная функция ориентиро-
вана на отношение «знак – предмет», то экс-
прессивная функция – на отношение «чело-
век – знак». Экспрессивное словообразова-
ние является источником возникновения про-
изводных слов, выражающих субъективно-
оценочное отношение говорящего к обозна-
чаемому денотату, равно как  к адресату речи 
и ситуации общения. Кстати сказать, иссле-
дования учёных свидетельствуют об усиле-
нии экспрессивно-эмоциональной функции 
современного языка [10, c. 235]. Именно 
разговорный язык предоставляет много-
образные способы и средства выражения 
эмоционально-субъективной оценки предме-
тов  и явлений окружающего нас мира. Здеь 
речь идёт в первую очередь об уменьши-
тельных (морозец; Nörchen) и увеличитель-
ных образованиях (жарища; Mordshaus),  об 
экспрессивно-эмоционально-оценочных наи-
менованиях лица (добряк, трепач; Saufbold, 
Schnatterliese), о наименованиях, содержа-
щих разную степень интенсивности призна-
ка (высоченный; Riesenappetit), об обобщён-
ных словах-характеристиках (вкуснятина; 
Leckerei) и т. д. Сферу экспрессивного слово-
образования обслуживает целый ряд словоо-
бразовательных элементов, специфических 
для разговорного языка. В русском языке 
это, например, суффиксы -аг(а), -уг(а), -ак(а), 
-ук(а), -ах(а),  -ух(а), -уш(а), -ох(а), -ыш, -ул(а), 
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-ун(а), -ун, -ач и др. [4, c. 125].  В немецком 
языке это, например, суффиксы -bold, -l, -sche, 
-ke, -erl, -i, однако их состав значительно бед-
нее, чем в русском (в немецком языке факти-
чески отсутствуют увеличительные суффик-
сы), поэтому их функцию взяли на себя много-
численные полусуффиксы типа -sack, -maul, 
-hengst, -fritze, -liese и др. Наряду с широко 
распространённым пейоративным словопро-
изводством разговорной сфере свойственно 
стилистическое завышение оценочного вос-
приятия денотата: Raumpflegerin = Putzfrau, 
Straßenreiniger = Betriebshelfer. Помогают из-
бежать употребления нежелательной лексики 
слова-эвфемизмы типа Allerwerteste – зад, 
Freitod – самоубийство, Treibhaus – молод. 
бордель и звуковые подобия типа Armloch 
вместо Arschloch). Экспрессивность разго-
ворной лексики возрастает за счёт вкрапле-
ния в структуру слова сниженных метафор, 
чаще всего иронической или юмористической 
направленности. Кстати сказать, метафоры 
являются своеобразным средством языковой 
экономии, поскольку обеспечивают краткость 
и точность выражения какого-либо простран-
ного содержания:  Rabeneltern – родители, 
бросающие своих детей на произвол судьбы. 
Особенность разговорной лексики такова, 
что потенциально заложенная в ней оценоч-
ная коннотация, иногда противоположной на-
правленности (пейоративная и мелиоратив-
ная) часто может актуализироваться только 
в определённом контексте или конситуации. 
Другой отличительной особенностью экспрес-
сивной лексики можно назвать явление так 
называемой ксеноденотатной переадресо-
ванности лексических сем (термин В. Д. Дев-
кина), которая заключается в том, что сема 
оценочности, заключённая в слове, распрас-
троняется не на обозначаемый словом дено-
тат, а на другой денотат, участвующий в про-
цессе коммуникации. В качестве типичного 
примера обычно приводится  использование 
уменьшительных образований для выраже-
ния ласкового или нежного отношения к со-
беседнику (ребёнку, больному и т. п.). Это 
может быть также выражением заискивания 
или преувеличенной вежливости, предупре-
дительности, иногда – восхищения или эйфо-
рии, а в некоторых случаях –  неодобрения, 
неудовольствия или язвительности.

Стилистическое словообразование слу-
жит целям «коллоквиализации» номинатив-
ных единиц, которые в отличие от рассмо-
тренных выше не несут никакой экспрессии. 
Такие слова содержат минимум сверхде-
нотатной информации (только разговорную 
окраску), вся остальная разговорная лексика 
информативно сложнее [2, c. 109]. Продуктив-

ным средством стилистической модификации 
является суффиксация. В словообразовании 
имеются суффиксы, играющие только или 
преимущественно стилистическую роль. В 
русском языке это в первую очередь суффикс 
-к(а), который кроме разговорной окраски ни-
чего не добавляет к значению производящей 
основы (часто происходит изменение про-
изводящей основы в виде усечения): табу-
рет – табуретка, сковорода – сковородка, 
картофель – картошка и др. Реже для этой 
цели используется суффикс -ик, который 
может присоединяться и к аббревиатурам: 
нож – ножик, ГАЗ – газик. В немецком языке 
коллоквиализация неразговорных наимено-
ваний осуществляется посредством присое-
динения как суффиксов (Radies – Radieschen, 
Schlag – Schlagerl), так и полусуффиксов 
(Mann – Mannsbild, Frau – Frauensperson). 
Если в разговорном языке такие слова явля-
ются нейтральными, то в книжной литерату-
ре они привлекут внимание своей сниженно-
стью, выраженной в большей или меньшей 
степени. При общении они допускаются в 
тех случаях, когда отношения между говоря-
щими характеризуются определённой близо-
стью и допускают некоторую фамильярность. 
В. Д. Девкин называет такие слова экватами. 
Следует однако отметить, что чаще всего кол-
локвиализация неразговорных наименований 
осуществляется при участии компрессивного 
словообразования, при этом наиболее про-
дуктивными путями являются конденсация 
неоднословных наименований (универба-
ция) и усечение  слов. Если в русском язы-
ке преобладает компрессия словосочетаний, 
то в немецком на первый план выдвигается 
компрессия сложных слов (Kleber = Klebstoff, 
Fernseher = Fernsehgerät, -zuschauer). Кроме 
того, некоторые суффиксы придают словам 
настолько сильно выраженный разговорно-
фамильярный оттенок, что становится оче-
видной экспрессивность образования (Ср.: 
речуга, даваха, бумаженция). В немецком 
языке из-за незначительного арсенала раз-
говорных словообразовательных средств 
коллоквиализация нейтральной номинации 
достигается нередко за счёт нарушения регу-
лярной морфемной сочетаемости. В. Д. Дев-
кин отмечает, что, «если возникнет сомнение 
в правомерности отнесения семантически не 
осложнённых слов к разговорным, наличие 
нейтрального слова должно это сомнение 
развеять» [2, c. 109].

В заключение следует отметить, что 
функциональный подход к разговорному 
словообразованию позволил нам сделать 
определённые выводы. Во-первых, все раз-
новидности производных слов выполняют но-
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минативную функцию (в отличие от собствен-
но номинативной), которая является базовой, 
а, во-вторых, большинство из них являются 
полифункциональными, т. е. одновременно 
выполняют более одной функции. Именно по-
лифункциональность разговорного слова, его 
способность нести в себе помимо референт-
ной отнесённости и другую информацию, по-
зволяет придать разговорной речи неповто-
римый колорит. Наличие в большинстве раз-

говорных слов эмоционально-экспрессивно-
оценочной окрашенности позволяет говорить 
о доминировании экспрессивной фунции 
словообразования над собственно номина-
тивной. Компрессивное словообразование 
представлено  также достаточно широко, а 
вот конструктивная функция  для разговор-
ного словообразования не столь характерна, 
как для кодифицированного литературного 
языка. 
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Как известно, семантика слова в широ-
ком смысле – это реализация отношения 
между языковыми выражениями и миром, 
данный мир может быть не только реальным, 
но и трансцендентным, сакральным, вообра-
жаемым. Слова, словосочетания, предложе-
ния обозначают то, что включено в этот мир 
(а вернее, миры) – предметы, действия и спо-
собы этих действий, качества (или свойства) 
предметов. Эти отношения между выражени-
ями естественного языка и действительным 
или воображаемым миром рассматриваются 
лингвистической семантикой. В то же время, 
в современной гуманитаристике сегодня при-
сутствует чётко выраженная тенденция меж-
дисциплинарности в исследованиях феноме-
нов культуры. И в рамках данной тенденции 
целесообразно и закономерно рассмотрение 
проблем лингвистической семантики в поле 
такой проблемной области наук о культуре, 

как культурная семантика, которая исследу-
ет любые культурные объекты как средства 
трансляции культурно-значимой информа-
ции. Лингвистическая семантика в этом слу-
чае изучает эти процессы применительно к 
естественным языкам.

Наибольший интерес в данном случае 
имеют особые «культуроспецифические» 
слова как отражение особенностей культуры, 
общественного опыта, культурной рефлексии 
относительно каких-либо явлений природы 
и социума, различных аспектов бытия чело-
века. Эти «культуроспецифические» слова 
по своему широкому культурному контексту 
вполне могут соотноситься с таким активно 
употреблямым сегодня в когнитивной линг-
вистике (и не только в ней) понятием, как 
«концепт». Как известно, существует целый 
ряд определений этого понятия и несколько 
подходов в определении его природы [16]. 
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К примеру, А. П. Бабушкин пишет, что «кон-
цепт – дискретная содержательная едини-
ца коллективного сознания или идеального  
мира, хранимая в национальной памяти носи-
теля языка в вербально обозначенном виде»  
[1, с. 13]. В. В. Колесов определяет два пони-
мания концепта: узкое –  это объём понятия, 
и широкое – это концепт культуры, концепт, 
кроме того, – «исходная точка семантическо-
го наполнения слова и конечный предел раз-
вития» [3, с. 39].

Если говорить о подходах к определению 
природы концепта, то выделяют лингвисти-
ческий, когнитивный и культурологический 
подходы [16]. Лингвистический подход пред-
ставлен такими известными учеными, как 
С. А. Аскольдов, Д. С. Лихачев, В. В. Колесов, 
В. Н. Телия. В рамках данного направления 
концепт – это весь потенциал или вся сумма 
значений слова в совокупности с коннотатив-
ным элементом. Сторонники когнитивного 
подхода (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, 
Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина, З. Д. Попова и 
И. А. Стернин) определяют концепт, прежде 
всего, как содержательную ментальную еди-
ницу памяти. Представители широкого куль-
турологического подхода (Ю. С. Степанов, 
Г. Г. Слышкин) рассматривают концепт как 
базовую единицу культуры, её концентриро-
ванный элемент, представленный в менталь-
ном мире человека.

Ряд исследователей, выявляя сущность 
концепта, подчеркивают его связь с этниче-
ской культурой. В этом случае его содержа-
ние выступает как репрезентация определён-
ной этнокультуры. В этом случае познание 
концепта – это путь к пониманию культурного 
мира носителя этого языка. «Концепт явля-
ет собой выражение этнической специфики 
мышления, и его вербализация обусловлена 
лингвокогнитивно этнокультурно маркирован-
ной ассоциативной компетенцией носителя 
концептуальной системы» [13, с. 144].

В рамках культурологического или фило-
софского рассмотрения концепта представля-
ется интересным его соотнесение с понятием 
«культурные универсалии». Среди всего «ка-
лейдоскопа» культурных феноменов каждой 
исторической эпохи, как пишет В. С. Степин, 
можно выявить особые «глубинные програм-
мы социальной жизнедеятельности», кото-
рые пронизывают и организуют культурные 
образования в целостную систему [7, с. 15]. 
Это обобщённая система мировоззренческих 
представлений, которые формируют целост-
ный образ человеческого мира. Формой их 
реализации являются мировоззренческие 
универсалии культуры, «категории, которые 
аккумулируют исторически накопленный со-

циальный опыт и в системе которых человек 
определённой культуры оценивает, осмысли-
вает и переживает мир, сводит в целостность 
все явления действительности, попадающие 
в сферу его опыта» [7, с. 15]. 

Следует обратить внимание на то, что 
В. С. Степин делает акцент на конкретности 
проявлений этих категориальных схем в куль-
туре определённой исторической эпохи: «Что-
бы подчеркнуть историчность содержания ка-
тегорий, их особую социальную окрашенность 
их иногда именуют “категориями культуры”» 
[7, с. 17]. Таким образом, сами «универсалии 
культуры» – это мировоззренческие универ-
салии, которые аккумулируют исторически на-
копленный опыт и создают целостный образ 
мира. С этой точки зрения, культурные уни-
версалии – это особый опыт «схематизации» 
содержания культуры, которые выступают 
способом закрепления и формой трансляции 
социально-исторического опыта. 

Безусловно, закрепление этих универса-
лий осуществляется в языке. Язык – это ове-
ществлённая форма универсалий культуры. 
Наиболее значимые концепты культуры есть 
отражение её ментальной сущности, её уни-
версалий. 

Историчность универсалий культуры, от-
раженная в языковых концептах, заключается 
не только в аккумулировании исторического 
опыта, но и развитии, изменении их содер-
жания в соответствии с историко-культурным 
развитием, трансформацией социальной жиз-
ни и различных сфер культуры. Этот вопрос 
интересен и сложен в отношении концептов 
родной культуры как отражении ментальной 
картины мира, но не менее он интересен в 
плане рассмотрения восприятия и рецепции 
концептов, отражающих универсалии иной 
культуры. 

В частности, речь идёт о рецепции буд-
дийских идей в культуре России, что нахо-
дило и находит выражение и в осмыслении 
наиболее значимых универсалий буддийской 
культуры, выраженных такими концептами, 
как «карма», «сансара», «нирвана».

Для того, чтобы понять особенности 
изменения концепта «нирвана», обратим-
ся, прежде всего, к наследию философской 
мысли России. Почему «прежде всего»? Не 
только потому, что речь идёт о концепте, от-
ражающем особенности одной из наиболее 
значимых философских систем – буддийской 
философской системы, и, соответственно, 
её «перевод» на язык другой культуры осу-
ществляется тоже, в первую очередь, в рам-
ках философии и философским языком. Но 
и потому, что философия в принципе играет 
особую роль в создании и функционирова-
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нии культурных универсалий как таковых. 
Философия – это квинтэссенция универсалий 
культуры, которая представляет собой тео-
ретически оформленное постижение мира и 
человека, программы жизнедеятельности 
людей, определяемой системой культурных 
универсалий. Следовательно, рецепция идей 
буддийской философии в русской филосо-
фии есть репрезентативный феномен, кото-
рый отражает и особенности взаимодействия 
культур, и специфику каждой из культур, кото-
рые вступили во взаимодействие. И, значит, 
изменение содержания концепта «нирвана» 
в работах философов есть не только отраже-
ние изменения этого содержания под влия-
нием мировой и российской буддологической 
науки, активизации непосредственных куль-
турных контактов, но и важный фактор закре-
пления этого содержания и последующей его 
трансляции и функционирования в системе 
культуры России.

Влияние буддизма на культуру России в 
кон. XIX – пер. пол. XX вв. определено рядом 
причин, среди которых: воздействие западно-
го интереса к Востоку; мировоззренческие по-
иски, связанные с ощущением кризиса запад-
ной цивилизации; влияние западноевропей-
ской науки и философии, в которых активно 
начинает осваиваться восточный, в частности 
буддийский, материал. Как известно, особенно 
продуктивной в этом смысле оказалась фило-
софия А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ниц-
ше. Активно переводились и публиковались 
литературные произведения европейских 
авторов, написанные на буддийские сюжеты. 
Например, знаменитая поэма Эдвина Арноль-
да «Свет Азии» в кон. XIX – нач. XX вв. пере-
издавалась в России несколько раз. Огромную 
роль в ознакомлении интеллигенции России 
с буддийской философией сыграла деятель-
ность отечественных буддологов. Особенно 
значителен вклад Санкт-Петербургской буд-
дологической школы Ф. И. Щербатского, дея-
тельность которой способствовала привлече-
нию внимания к буддийской философии со 
стороны не только философов, но и широкого 
круга русской интеллигенции. 

Вероятно, значение концепта «нирвана» 
было воспринято в среде русской интеллиген-
ции, прежде всего, благодаря работам А. Шо-
пенгауэра. Первый полный русский перевод 
этой книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и 
представление» был подготовлен известным 
русским поэтом А. А. Фетом и издан в 1881 г. 
[12, с. 329]. Следующим крупным изданием 
философа стали «Афоризмы и максимы» – 
выдержки из «Parrerga и Paralipomena», 
переведенные Ю. Черниговцем. В течение 
1880–1890-х гг. эти сборники неоднократно 

переиздавались А. С. Сувориным. Об инте-
ресе к произведениям Шопенгауэра свиде-
тельствует ряд историко-философских работ 
(Д. Н. Цертелева, Ф. Ф. Гусева, П. Калачинско-
го и др.), а также влияние идей Шопенгауэра 
на целую плеяду русских писателей разного 
уровня и разных литературных направлений, 
от Л. Н. Толстого до Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Безусловно, были восприняты и те поня-
тия буддийской философии, которые исполь-
зовал в своих трудах известный немецкий 
философ, как известно, весьма симпатизи-
ровавший её основным идеям. Собственно 
специальных определений концептов буд-
дийской культуры Шопенгауэр в самом тексте 
«Мира как воля и представление» не даёт, 
однако из особенностей их применения в ка-
честве иллюстраций к его собственным мыс-
лям, мы можем судить о воспринимаемой 
или придаваемой семантике этих концептов, 
как отрицанию реального мира «со всеми его 
солнцами и млечными путями» [15, с. 349], 
отсюда определённые ассоциации с филосо-
фией пессимизма самого Шопенгауэра.

Подобное содержание придавал концеп-
ту «нирвана» известный русский философ-
позитивист, один из первых последователей 
О. Конта в России В. В. Лесевич. Лесевичем 
было написано несколько работ о буддиз-
ме: «Буддийский нравственный тип» (1886), 
«Новейшие движения в буддизме» (1887). 
Философ-позитивист являлся редактором и 
автором предисловия к двум изданиям поэ-
мы Эдвина Арнольда «Свет Азии» Во втором 
издании им были опубликованы его статьи 
«Буддизм на Цейлоне» и «Буддизм по эдик-
там царя Асоки Великого» (1893), «Буддий-
ские легенды и их соотношение с буддийски-
ми догматами» (1902).

Нирвану Лесевич определяет одновре-
менно как «небытие или всебытие» [4, с. 288]. 
Философ-позитивист связывает её с подавле-
нием индивидуальности, поскольку «высшие 
степени созерцания оставляют как бы поза-
ди себя закон милосердия и сострадания ко 
всему живущему» и сосредоточиваются ис-
ключительно на ней. При этом Лесевич от-
мечает, что, несмотря на изменение понятия 
«нирвана» под влиянием местных условий, 
«термин этот всегда и везде имел два зна-
чения: объективное, относящее Нирвану за 
пределы возможного опыта, и субъективное, 
сводящее её на известное состояние созна-
ния, желаемое созерцателем или считаемое 
им достигнутым» [4, с. 296]. Примерно такое 
же определение нирваны даётся им в кратком 
обзоре догматических положений буддизма в 
работе «Буддийские легенды и их соотноше-
ние с буддийскими догматами». В этой рабо-
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те Лесевич пишет, что «высшие ступени, вос-
ходящей к Нирване» оставляют их позади и 
поскольку сосредоточены уже исключительно 
на мысли о «подавлении индивидуальности и 
на усилии достижения такого состояния, ко-
торое, на сколько то, возможно, осуществля-
ло бы Нирвану раннее её действительного 
наступления» [5, с. 8].

Как ни странно, наибольшим негатив-
ным значением наделяет нирвану евразиец 
Н. С. Трубецкой. Вообще буддизм рассма-
тривается Трубецким исключительно как путь 
духовного самоубийства, сопровождающий-
ся «небывалым превозношением человека 
и развитием самого мрачного пессимизма» 
[11, с. 400], а сама нирвана есть его резуль-
тат, это обусловлено, по мнению философа, 
опять-таки самой «сатанинской природой» 
буддизма: «Печать сатаны видна и в гордыне 
буддизма, гордыни неслыханной, превозно-
сящей человека над богами и утверждающей, 
что человек сам может распоряжаться своей 
судьбой, своей ролью в космосе [11, с. 392].

В целом, оценивая историю религий 
Индии с точки зрения «христианской догма-
тики», Трубецкой приходит к неутешитель-
ному выводу о том, что история религиозно-
го развития Индии прошла и проходит «под 
знаком непрерывного владычества сатаны». 
Бессмысленный и страшный мир, который 
лишён разумного Бога, вызывает лишь одно 
желание – «уйти, убежать от кошмарно-
бессмысленной закономерности этого мира с 
его бесконечными повторениями», и именно 
тогда, в учении буддизма, «сатана подска-
зывает человеку страшную мысль о полном 
самоубийстве, об уничтожении своей духов-
ной жизни с тем, чтобы душа человека рас-
творилась в бездне, превратившись в ничто, 
в пустоту» [11, с. 400–401].

Разительный контраст по сравнению с 
негативным наполнением содержания кон-
цепта «нирвана» представляет понимание 
этого термина у русского религиозного фило-
софа С. Н. Булгакова. Как считает религиоз-
ный философ, буддийское «ничто, небытие, 
нирвана, всеединство безразличия (tat twam 
asi – это есть ты)» не представляет собой 
лишь отрицательное понятия, но «вполне 
подходит» под общее, т. е. то самое «широ-
кое», определение Божества: «… И это ничто 
не есть круглый нуль, но является величиной 
в высшей степени положительною: именно 
здесь разумеется то, что существует под по-
крывалом Майи, которое только застилает 
наш взор миром явлений; это положительное 
ничто и составляет подлинную, хотя и транс-
цендентную для нас действительность, по 
отношению к которой и установляется типи-

чески религиозное отношение. В замкнутом 
субъективизме, имманетизме и психологизме 
неповинна поэтому даже и эта религия, как бы 
ни было скудно её положительное учение о 
Боге» [2, с. 21–22]. Пожалуй, в данном случае 
Булгаков единственный из русских религиоз-
ных философов пишет о «положительном» и 
божественном значении нирваны.

А в примечаниях к вышесказанному, 
говоря о божестве как объекте религиоз-
ной функции, ссылаясь на работы Гартма-
на, Булгаков конкретизирует положительное 
определение нирваны, которое, по его мне-
нию, обозначает: 1) абсолютное основание 
мира, положительную причину «полагающей 
мир иллюзии», 2) абсолютное существо, ле-
жащее в основании феноменального мира, 
3) абсолютную цель мира, к которой «стре-
мится мировой процесс и в котором он на-
ходит абсолютное искупление», 4) носитель 
и источник религиозно-нравственного миро-
порядка, который «представляет единствен-
но истинное и постоянное в иллюзии и лишь 
который делает иллюзорный мировой про-
цесс действительным процессом спасения»  
[2, с. 21–22]. Он делает вывод, что во всех этих 
четырёх случаях Ничто – это объект «религи-
озной функции или предмет религиозного от-
ношения», а атеизмом буддизм является не 
потому, что он отрицает бога как предмет ре-
лигиозного отношения, а потому, что он делает 
богом «ничто α privativum»:. «Если бы он со-
вершил первое, он перестал бы быть религи-
ей: но так как он делает последнее, он остает-
ся религией и лишь ставит нам проблему, как 
возможно обожествлять “ничто”» [2, с. 22].

С точки зрения преодоления стремле-
ния к личному благу, в контексте имперсона-
лизма рассматривается концепт «нирвана» 
Л. Н. Толстым. В своих дневниках он пишет: 
«Понятны верования буддизма о том, что 
пока не дойдёшь до полного самоотречения, 
будешь возвращаться к жизни (после смер-
ти). Нирвана – это есть не уничтожение. А та 
новая, неизвестная, непонятная нам жизнь, 
в которой не нужно уже самоотречения. Не 
прав только буддизм в том, что не признает 
цели и смысла этой жизни, ведущей к самоот-
речению. Мы не видим его, как он есть, и по-
тому эта жизнь так же реальна, как и всякая 
другая» [10, с. 254] (Дневник 1906 г.).

Толстой перечисляет и характеризует 
определения жизни величайших «просвети-
телей» Конфуция, Лао-Цзы, Христа и Будды: 
«… “Жизнь – это отречение от себя для до-
стижения блаженной нирваны,” – сказал Буд-
да, современник Конфуция…» [9, с. 433–434]. 
Эти «определения жизни», по мнению Тол-
стого, «теоретически верны» и подтвержда-
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ются опытом миллионов людей» [9, с. 433]. 
Поскольку в понимании Толстого личность – 
это, прежде всего, стремление к личному 
благу, то нужно перестать считать жизнь лич-
ности истинной жизнью. По мнению Толстого, 
существует учение, определяющее именно 
такой путь поиска истины – это буддизм. Тол-
стой предвидит возмущение и возражение 
предполагаемых оппонентов: «“Да, но это что 
же? Это буддизм?” говорят на это обыкновен-
но люди нашего времени. “Это нирвана, это 
стояние на столбу!”. И когда они сказали это, 
людям нашего времени кажется, что они са-
мым успешным образом опровергли то, что 
все очень хорошо знают и чего скрыть ни от 
кого нельзя: что жизнь личная бедственна 
и не имеет никакого смысла…» [9, с. 475]. 
(Сравним с высказыванием О. О. Розенберга 
о проблеме человека в буддизме: «Человече-
ская жизнь от рождения до смерти – это лишь 
краткий, маленький и жалкий эпизод на фоне 
этих нитей текущих из вечности и теряющих-
ся в вечности» [6, с. 24–25]). 

Ещё более удивительный пример перео-
смысления концепта «нирвана» мы видим в 
работах философа-космиста К. Э. Циолков-
ского. Нирвану Циолковский определяет в 
антропологическом контексте как равновесие 
чувств и мыслей, как контроль над страстями: 
«Отбросив телесные наслаждения и печали, 
отбросив и все душевные радости и стра-
дания, ты, обретший спокойствие, чистоту и 
мир, гряди одиноко…» [8, с. 66]. Подобная 
жизнь, считает автор, сопровождается «ти-
хим счастьем и полным удовлетворением», 
затем с определённого возраста начинается 
«медленное угасание», но эти отрицатель-
ные ощущения будут настолько слабы, что не 
помешают «плодотворной деятельности», а 
могут сопровождаться лишь «слабой грустью 
и пресыщением жизнью». Достичь такой жиз-
ни можно благодаря не только естественно-
му, но и искусственному отбору, с помощью 
них, убежден Циолковский, можно создать 
совершенные организмы, которые одинаково 
мало чувствительны и к радостям, и к страда-
ниям: «Молодость их не очень восторгает; и 

старость их не очень мучает. Получается фи-
лософское равнодушие, равнодушие Будды, 
величие нирваны» [14, с. 13].

Однако не о покое и прекращении дея-
тельности как пути к освобождению от оков 
иллюзорного бытия мечтает создатель «кос-
мической философии», один из ярких пред-
ставителей российской утопической мысли. 
Его «нирвана» – это «не смертный покой», а 
жизнь «философски спокойная», но напол-
ненная делами и «великими поступками», 
направленными на совершенствование не 
только человечества и Земли, но и космоса 
в целом: «…Итак, да здравствует деятельная 
нирвана, нирвана бесполезных чувств, но не 
поступков!» [14, с. 13].

Статья К. Э. Циолковского «Нирвана», 
написанная и изданная им самим в 1914 г., 
послужила основанием для разработки им 
психоэтической концепции, получившей за-
тем развитие в статьях «Ум и страсти», «На-
учная этика» (1927–1928). 

Безусловно, рецепция идей иной куль-
туры, её культурных универсалий – процесс 
чрезвычайно сложный и многоплановый. 
Этот процесс активно проявляется и в язы-
ковой сфере культуры. Изменение семантики 
значимых культуроспецифических концептов 
иной культуры происходит под воздействием 
разных факторов. В случае с концептом «нир-
вана» ими были: влияние мировой филосо-
фии и мировой буддологии, развитие отече-
ственных востоковедных изысканий, активи-
зация контактов с буддийским миром, причём 
не только внешним, но и своим российским, 
включающим собственные буддийские ре-
гионы. Развитие этой семантики осущест-
влялось во многом благодаря философской 
рефлексии, осмысления этого центрального 
концепта буддийской культуры в трудах рос-
сийских философов, рассматривающих и на-
деляющих этот концепт разными значениями 
в контексте исследования проблем типологии 
и идентичности личности, вопросов сотерио-
логии и сущности религии как таковой, опре-
деления смысла и цели индивидуального и 
общественного бытия.
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дукт познания, который возникает в результате взаимодействия мышления, действительности и 
языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации. Языковая картина мира 
национально обусловлена и поэтому ее изучение через художественный текст, в частности, текст 
австралийской баллады, дает возможность понять способ восприятия действительности, при-
сущий определённому народу. Лексикон является наиболее важным и наглядным компонентом 
языковой картины мира, таким образом, автор делает вывод, что лексический состав текстов ис-
следуемых баллад служит основой для изучения их языковой картины мира. В словарном составе 
языка выделяются несколько слоев лексики, наиболее отчетливо указывающих на национально-
культурное своеобразие этноса, зафиксированное в текстах баллад.
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Specific characteristics of bush ballad Linguistic Picture of the world
The article considers the term «linguistic picture of the world», which is defined as a result 

of cognition caused by thinking, reality and language treated as a means of expressing thoughts 
during communication. Linguistic picture of the world has national characteristics. Thus the analy-
sis of the linguistic picture of the world of a text (namely Australian ballad) gives an opportunity 
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study serves as a foundation of the analysis of their linguistic picture of the world.
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Понятие картина мира принадлежит 
к числу фундаментальных понятий, выра-
жающих специфику человека и его бытия, 
взаимоотношение его с миром, важнейшие 
условия его существования в мире. Карти-
на мира – это целостный глобальный образ 
мира, который является результатом духов-
ной активности человека и возникает у него в 
ходе контактов с миром. Картина мира обыч-
но представляется в виде концептуальной и 
языковой моделей. Причём, концептуальная 
картина мира и языковая картина мира связа-
ны между собой как первичное и вторичное, 
как ментальное явление и его вербальное 
представление. Таким образом, концептуаль-
ная картина мира получает языковую репре-

зентацию через лексемы, словосочетания, 
фразеологические единицы, грамматические 
структуры, семантические поля, тексты.

Языковая картина мира – это неизбеж-
ный для мыслительно-языковой деятельно-
сти продукт сознания, который возникает в 
результате взаимодействия мышления, дей-
ствительности и языка как средства выраже-
ния мыслей о мире в актах коммуникации. 
Она национально-специфична, что обуслов-
лено наличием соответствующего компонен-
та в картинах мира, интеграция которых и 
обеспечивает национальную целостность и 
самосознание. Уникальность вербального от-
ражения мира предопределяется как особен-
ностями национального склада мышления, 
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так и объективными различиями природной 
среды и материальной культуры. Значения, 
в которых классифицируется наш опыт, куль-
турно детерминированы, так что они суще-
ственно варьируются от культуры к культуре. 
Варьируются не только значения, но и состав 
лексики. Специфика этого варьирования со-
ставляет существенную часть специфики 
языковых картин мира [2, с. 34–37; 4, с. 21].

Специфика быта колонии способствова-
ла развитию устного народного творчества, 
отражавшего морально-этические ценности и 
эстетические устремления складывающейся 
нации. Наиболее яркое выражение они нашли 
в жанре баллады. На раннем этапе развития 
литературы Австралии баллада играла значи-
тельную роль и в значительной степени влияла 
на формирование самосознания этноса.  По 
замечанию Б. Патерсона, в рассматриваемый 
исторический период образование было слабой 
стороной австралийцев: многие жители Австра-
лии не умели читать. Таким образом, баллада, 
воспринимаемая на слух, была одним из жан-
ров, доступных первым переселенцам. Однако 
это не единственная причина популярности бал-
лады в Австралии. Исполнение баллады имело 
так же практические цели. Песни способствова-
ли улучшению работы стригалей. Более того, 
некоторые овцеводческие фермы специаль-
но нанимали исполнителей баллад [1, с. 7–17;  
8, с. 3–5]. Благодаря чёткому ритму, а также ко-
нечной рифме, большому количеству повторов 
и параллельных конструкций удавалось синхро-
низировать движения рабочих. Ритмическая ор-
ганизация текстов баллады обладает особенной 
значимостью. Несмотря на тесную связь с ме-
трической и строфической организацией стиха, 
ритм остаётся автономным [2,  c. 75]. Подобная 
автономность делает ритм средством смысло-
вой выразительности баллады.

For twelve long months I had to pace,
Humping my swag with a cadging face,
Sleeping in the bush, like the sable race,
As in my song you’ll understand …

(Squatter’s Man) [8, c. 56]
But we camped at Lazy Harry’s, on the road to Gundagai
The road to Gundagai!  Not five miles from Gundagai!
Yes, we camped at Lazy Harry’s, on the road to Gundagai. 

(On The Road To Gundagai) [8, c. 89]

…Which makes you curse the vermin in the old bark hut.
In an old bark hut. In an old bark hut.
Which makes you curse the vermin in the old bark hut. 

(The Old Bark Hut) [8, c. 12]

Баллады также исполнялись для того, 
чтобы подгонять скот во время перегона или 
«успокаивать» его во время ночных стоянок. 
Для баллад был характерен мелодичный 
стиль исполнения, причём три последние 
строки обязательно произносились, а не пе-
лись. Необходимо отметить, что для подоб-

ных целей могли использоваться любые сю-
жетные разновидности баллады. Например, 
Б. Паттерсон отмечает, что среди баллад, 
популярных у пастухов и погонщиков скота, 
были баллады, посвящённые подвигам буш-
рейнджеров, такие как «Wild Colonial Boy», 
«Bold Jack Donahoo» [8, c. 5].

История освоения Австралии и становле-
ния нации довольно полно отражается в тек-
стах баллад. Исследователи разделяют корпус 
текстов баллад на три группы [6, c. 236–259; 7, 
c. 20–25]. Произведения, относящиеся к первой 
группе, были созданы на самых ранних этапах 
развития страны. Они повествуют о жизни пер-
вых переселенцев. Например, баллада «Paddy 
Malone» описывает события, происшедшие 
с ирландским эмигрантом в австралийском 
буше. Герой предпринимает попытки зарабо-
тать, осваивая типичные для Австралии про-
фессии, но, не достигнув успеха, возвращается 
домой. В балладах данного периода Австралия 
предстаёт как прекрасная страна, дающая на-
дежду на лучшую жизнь (in happy Australia, the 
Emigrant’s home; in the beautiful land of Australia; 
in this promising land of Australia; in this flourishing 
land of Australia, in this golden land).

Баллады второй группы были написаны 
позже, в эпоху укрепления класса скваттеров-
землевладельцев. Среди сюжетов баллад 
этого периода преобладает описание жизни 
наёмных рабочих, страдающих от несправед-
ливости со стороны скваттеров. В качестве 
примеров можно привести такие баллады, как 
«The Squatter’s Man», «The Sheep-Washer’s 
Lament», «The Dying Stockman» и другие. В 
этой группе часто встречаются баллады, име-
ющие трагическую направленность, о чём 
свидетельствует обилие лексических единиц, 
имеющих соответствующую эмоциональную 
окраску (misfortune, broken-hearted, mourn, 
doleful lay, sad downfall, etc.).

Баллады третьей группы относятся к пери-
оду появления закона (free-selection), позволя-
ющего перекупать земли скваттеров, который 
внёс значительные изменения в систему обще-
ственных отношений, сложившуюся в Австра-
лии. Данную группу представляют такие балла-
ды, как «The Free Selector», «The Broken-down 
Squatter», «The Eumerella Shore» и другие. Про-
исходящие изменения находят отражение в 
лексическом составе текстов баллад (freehold, 
master, this fine Australian squatter, the boy of the 
olden time, commissioner, Government, licence, 
Land Bill, free selection, etc.). 

Баллады фиксируют лексические едини-
цы, имеющие ключевую роль в формировании 
языковой картин мира австралийцев [3, с. 12–
25]. Практика поселения и колонизации во вну-
тренних районах привела к появлению слов, 
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обозначающих профессии людей, занятых в 
сельском хозяйстве и скотоводстве (stockman, 
bullock driver, offsider, shepherd, swagman, 
shearer, squatter, sheep washer, bushman, etc.). 
Работа в этих отраслях являлась одним из 
основных способов заработать в условиях 
быта колонии, чему свидетельствует исполь-
зование в текстах баллад большого количе-
ства слов, входящих в лексико-семантическую 
группу «сельское хозяйство» (jumbuck, sheep, 
station – овцеводческая ферма или пастби-
ще, bullocks, rot – болезнь скота, stockwhip, 
bullock dray, Wolseleys и B-bows – инструмент 
для стрижки овец, saddle, horse, piggery, etc.). 
Не менее значимую семантическую группу со-
ставляют слова, обозначающие флору и фау-
ну (coolabah tree, mulga, stringy bark, saltbush, 
scrub, bush, dingo, opossum, paddymelon, crow, 
wallaby, kangaroo, etc.) Отдельную подгруппу 
составляют лексические единицы, обозначаю-

щие насекомых и рептилий (fleas, flocks of fleas, 
bugs, mosquitoes, sandflies, bull-dog ants, vermin, 
snakes, vile reptiles). Подобная лексика указы-
вает на особенности быта колонии и подчёрки-
вает сложность выживания в этих условиях.

В балладах рассматриваемого типа в ка-
честве ключевого образа выступает «буш» 
(bush). Важно отметить, что представление о 
буше не ограничивается описанием опреде-
лённых природных условий. Буш, являясь 
неотъемлемой частью жизни переселенца, 
оказывает решающее влияние на формиро-
вание картина мира и, соответственно, язы-
ковой картины мира жителей Австралии.

Итак, баллады буша отражают особенно-
сти национальной австралийской культуры на 
определённом этапе развития, поэтому обра-
щение к языковой картине мира балладных 
текстов позволяет приблизиться к пониманию 
образа мира австралийцев. 
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Статья посвящена героям Набокова особого типа – это энтомологи, для которых изуче-
ние бабочек – не просто страсть, сфера научного исследования, но своего рода вероиспове-
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новая научная экспедиция Годунова-Чердынцева старшего – это энтомологическое палом-
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познания и становления, кульминацией которого в мифах и фольклоре является путеше-
ствие в тридесятое царство или в царство смерти. Со смертью осуществляется переход 
последней границы и обретение полноты знания. В статье также выявляются функции сим-
волических образов «ока» и «двери» для изображения смерти как перехода в иную форму 
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Images of entomologists in the context of Metatheme: 
Life-death-after death (based on the Novel «the Gift» by V. Nabokov. 1934)

The article is devoted to the special type of Nabokov’s characters, namely to entomologists. 
The idea of treating entomology as a religion is regarded in the context of Nabokov’s metatheme: 
life – death – after death. The study is based on the novel «The Gift». The attention is focused on 
the path of Godunov-Cherdyntsev’s father who is crossing forbidden space.  Each of his expedi-
tions is an entomological pilgrimage, a journey to holy lands, and a new stage of learning which 
climax is a journey to death’s kingdom. Death brings absolute knowledge. The article reveals the 
function of the images of an «eye» and a «door» and establishes their connection with the Bud-
dhist book «The Book of the Dead».
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В творчестве Набокова немало героев, 
наделённых автобиографическими чертами: 
поэты и путешественники, составители кре-
стословиц и шахматных задач, порою гени-
альных. Особое место среди них занимают 
герои-энтомологи, для которых изучение ба-
бочек – не просто увлечение, страсть, сфе-
ра научного исследования, но своего рода 
вероисповедование. И потому в текстах, где 
герой-энтомолог оказывается главным, Набо-
ков осмысливает мистериальные и метафи-

зические аспекты бытия учёного в категори-
ях, присущих религиозному опыту, воплощён-
ному в определённых моделях культурного 
поведения: аскеза, отшельничество, затвор-
ничество, всевозможные епитимьи, избирае-
мые человеком как формы служения Высше-
му началу. Особым значением у Набокова 
наделено паломничество.

Характер паломничества приобретает 
всякое путешествие, реальное и вообра-
жаемое, которое совершают успешные или 
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непризнанные учёные -герои-энтомологи. 
Энтомологическое паломничество особого 
рода: с одной стороны, это научная экспеди-
ция, с присущими ей целями, организацией 
и пафосом. (Энтомология у Набокова – сфе-
ра рационально-прагматического действия, 
это позитивное знание с арсеналом связан-
ного с ним инструментария: от сачков и луп, 
до микротома – прибора препарирования 
и получения тонких срезов тканей, для их 
изучения под микроскопом). С другой сторо-
ны, это паломничество – пространственно-
географическое путешествие по «карте» 
религиозно-нравственных систем в «святые 
земли». Ю. М. Лотман в статье «О понятии 
географического пространства в русских 
средневековых текстах» [4, с. 405–409] писал 
о том, что в средневековой системе мышле-
ния земля как географическое понятие одно-
временно воспринимается как место земной 
жизни, входит в оппозицию «земля – небо» 
и получает не свойственные современ-
ным географическим понятиям религиозно-
нравственное значение. Эти представления 
переносятся на географические локусы – те 
или иные земли  воспринимаются как зем-
ли «святые», «праведные» или «грешные», 
«поганые». Движение в географическом про-
странстве становится перемещением по вер-
тикальной шкале религиозно-нравственных 
ценностей, верхняя ступень которой находит-
ся на небе, а нижняя – в аду. 

Это объясняет особое отношение к па-
ломнику и паломничеству. Стремление к 
святости подразумевает необходимость от-
казаться от оседлой жизни и отправиться 
в путь. Разрыв с грехом мыслится как уход, 
отъезд, пространственное перемещение из 
места «грешного» в место «святое». Палом-
ничество, в этом смысле, уподобляется уходу 
в монастырь или смерти, которая также мыс-
лится как пространственно-географическое 
перемещение. 

Такая система взглядов, безусловно, 
была близка Набокову. Его герои-энтомологи, 
совершающие паломничества, так или иначе, 
всегда достигают цели – «святых» в индиви-
дуальной метафизике мест, пусть это и вы-
ход в смерть, композиционно оформленный 
как метафизически открытый, просветлённый 
финал.

Все герои-энтомологи – это герои пути, 
открытого движения, воплощённого порыва 
в бесконечность, пересечения границ запрет-
ных пространств, отделяющих одну область 
мирозданья от другой.

Идея энтомологии как вероисповедания, 
развиваемая в контексте метатемы Набоко-
ва: жизнь – смерть – послесмертие, наибо-
лее полно представлена в романе «Дар» в 
образе Константина Кирилловича Годунова-
Чердынцева, отца главного героя – учёного-
энтомолога, путешественника и первоот-
крывателя, совершившего «восемь крупных 
экспедиций, длившихся в общей сложности 
восемнадцать лет» [5, с. 286], множество 
мелких и одно кругосветное путешествие.

Каждая новая научная экспедиция Году-
нова – Чердынцева старшего – это не только 
паломничество, но и новый этап на пути по-
знания и становления, кульминацией которо-
го в мифах и фольклоре, как известно, явля-
ется путешествие в тридесятое царство или в 
царство смерти. Только со смертью осущест-
вляется переход последней границы и обре-
тение полноты знания.

Эта модель бытия набоковского героя-
энтомолога, чья страсть к неизвестному по-
буждает его непрестанно идти вперед, зако-
дирована в «замечательной киргизской сказ-
ке», которую недолюбливавший фольклора 
Годунов-Чердынцев – отец не раз рассказы-
вал: «Единственный сын великого хана, за-
блудившись во время охоты, <…> заприметил 
между деревьями какое-то сверкание. Прибли-
зившись, он увидел, что это собирает хворост 
девушка в платье из рыбьей чешуи; однако не 
мог решить, что именно сверкает так, лицо её 
или одежда. Пойдя с ней к её старухе матери, 
царевич предложил дать в калым кусок золота 
с конскую голову. «Нет, – сказала невеста, – а 
вот возьми этот мешочек – он, видишь, едва 
больше напёрстка, да и наполни его». Царе-
вич, рассмеявшись («И одна, – говорит, – не 
войдет»), бросил туда монету, бросил другую, 
третью, а там и все, бывшие при нём. Весьма 
озадаченный, пошёл он к своему отцу. Все со-
кровища собрав, все в мешочек побросав, хан 
опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал 
ещё вдвойне, – только звякает на дне. Призва-
ли старуху: «Это, – говорит, – человеческий 
глаз, хотящий вместить все на свете», – взяла 
щепотку земли да и разом мешочек наполни-
ла» [5, c. 317].

Замечательно, что в сказке воспроизве-
дён сюжет, восходящий к свадебной обрядно-
сти, – «трудные задачи» (загадки) невесты – 
кульминационный этап на пути инициаций 
героя волшебных сказок, требующий от него 
совершения перехода границы, эквивалент-
ного смерти, обеспечивающей рождение в 
новом качестве.
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«Щепотка земли» символизирует преда-
ние земле, погребение. Страсть к познанию 
может утолить только смерть, которая у На-
бокова в его киргизской сказке связана с ка-
тегорией наполненности. Этой же категории 
соответствует и существующее в тибетском 
тантрическом буддизме символическое ис-
толкование образа радуги, с которым слива-
ется воспоминание об отце: «Отец однажды, 
в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, 
ненароком вошёл в основу радуги – редчай-
ший случай! – и очутился в цветном воздухе, 
в играющем огне, будто в раю. Сделал шаг 
ещё – и из рая вышел» [5, с. 261]. В тантри-
ческом буддизме радуга означает предпо-
следнее переходное состояние медитации, в 
котором материальное бытие начинает пре-
образовываться в чистый свет.

Набоков не раз использовал образ «ока», 
«человеческого глаза» для обозначения наи-
высшего экстатического состояния, пережи-
ваемого в акте творчества (например, рассказ 
«Весна в Фиальте») или для изображения 
смерти как перехода в иную форму бытия. В 
1939 г. в Париже он написал стихотворение 
«Око».

В романе «Дар» эту тему развивает 
Delalande: «Наиболее доступный для наших 
домоседных чувств образ будущего пости-
жения окрестностей, долженствующий рас-
крыться нам по распаде тела, это – освобож-
дение духа из глазниц плоти и превращение 
наше в одно свободное сплошное око, за-
раз видящее все стороны света, или, иначе 
говоря: сверхчувственное прозрение мира 
при нашем внутреннем участии» (Delalande, 
«Discours sur les ombres», р. 64) [5, c. 484]. 
Здесь же несколькими страницами ранее 
Delalande, размышляющий о смерти, находит 
ещё один символический образ для её осо-
знания – образ двери: «Я знаю, что смерть 
сама по себе  никак не связана с внежизнен-
ной областью, ибо дверь есть лишь выход 
из дома, а не часть его окрестностей, какой 
является дерево или холм. Выйти как-нибудь 
нужно, «но я отказываюсь видеть в двери 
больше, чем дыру, да то, что сделали сто-
ляр и плотник» (Delalande, «Discours sur les 
ombres», р. 45 et ante) [5, c. 484].

Общеизвестен факт, что «печального, су-
масбродного, мудрого, остроумного, волшеб-
ного и во всех отношениях восхитительного 
Пьера Делаланда» Набоков выдумал, в этом 
он признался в предисловии к английскому 
переводу «Приглашения на казнь». В набоко-
ведении существуют версии о том, с именами 

каких реальных прославленных личностей 
мог быть связан выбор фамилии мудреца. 
А. Долинин, например, считает, что возмож-
ным «прототипом» был известный француз-
ский астроном Жозеф Жером Лефрансуа де 
Лаланд (1732–1807), о котором писал Карам-
зин в «Письмах русского путешественника»: 
«<Лаланд>, забывая всё земное, более соро-
ка лет беспрестанно занимается небесным и 
открыл множество новых звёзд. Он есть Та-
лес нашего времени. Кроме своей учёности, 
Лаланд любезен, жив, весел, как самый лю-
безнейший молодой француз» [1, с. 423–424]. 
Этот астроном помимо учёных трудов напи-
сал также путевые заметки «Путешествие 
француза в Италию» (1769).

Рассуждения Делаланда Набоков делает 
частью предсмертного вымышленного вну-
треннего монолога Александра Яковлевича 
Чернышевского.

Невозможно определить, каков был круг 
чтения Набокова в 20–30-е гг. Но, заставляя 
своего героя заниматься «открытием небес-
ной Америки» [5, с. 485] и цитировать Дела-
ланда, которого «переводит» Фёдор, Набоков 
обращается к неожиданному, но лишь на пер-
вый взгляд, источнику – древнему эзотериче-
скому трактату «Бардо Тхёдол».

Этот священный текст благословенной 
Земли Снежных Вершин, более известный на 
Западе как «Тибетская книга мёртвых», – при-
зван служить путеводителем по таинственным 
областям страны умерших. Книга была пере-
ведена тибетским учёным ламой Кази Дава-
Самдупом с участием учёного-антрополога 
Оксфордского университета д-ра Эванса-
Вентца и впервые вышла отдельным томом 
в оксфордской серии о тибетском буддизме в 
1927 г., произведя сенсацию в англоязычных 
странах. Например, К. Г. Юнг, написавший 
психологический комментарий к «Бардо Тхё-
дол», вспоминает: «В течение многих лет со 
времени первого опубликования «Бардо Тхё-
дол» был моим постоянным спутником, и ему 
я обязан не только многими направляющими 
идеями и открытиями, но также многими глу-
бокими прозрениями» [8, с. 33].

Одно из предисловий к «Тибетской книге 
мёртвых», изданной в 1927 г., написал Лама 
Анагарика Говинда. И оказывается, что набо-
ковский Делаланд почти цитирует слова Далай 
Ламы из этого предисловия, используя симво-
лический образ двери: «И то, что мы называ-
ем рождением, это просто обратная сторона 
смерти, как одна из двух сторон монеты или 
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как дверь, которую, находясь снаружи, мы 
называем «входом», а находясь в комнате – 
«выходом (курсив мой – О. Д.)» [2, с. 54].

Все это позволяет предполагать, что вы-
думанный Набоковым французский мудрец 
имеет восточное происхождение.

Однако герои-энтомологи Набокова, об-
ретя полноту знания, не воспользовались буд-
дистским путеводителем, по крайней мере, об 
этом ничего не знает читатель, оставленный 
автором на границе – «в дверях» – в сопри-
косновении с тайной.

Рассмотрим, какими поэтическими сред-
ствами создаётся легенда о смерти – бес-
смертии Константина Кирилловича Годунова-
Чердынцева. Фёдор упоминает последнее 
достоверное сведение об отце – заметки 
«французского миссионера (и учёного-
ботаника) Баро, случайно встретившего его 
в горах Тибета (летом 1917 г.) около деревни 
Чэту» [5, с. 317], а далее он перестает «ви-
деть» в тумане неизвестности. 

Это позволяет автору перевести время 
действия (последние месяцы, годы жизни 
отца) в регистр неопределённого, условного. 
Такого рода условное время, воспринимае-
мое, тем не менее, как строго историческое, 
действительно существовавшее, характерно 
для поэтики былин, действие которых при 
условности времени происходит в реально 
существовавшем топосе. Также и в «Даре»: 
«Как от шёл? Ехал ли из Семиречья на Омск 
(ковыльной степью, с вожаком на чубарой 
юрге), или из Памира на Оренбург, через Тур-
гайскую область (степью песчаной, с вожаком 
на верблюде, он сам на коне, ноги в берёзо-
вых стременах, – всё дальше на север, от 
колодца до колодца, избегая аулов и полот-
на)?» [5, с. 319].

Регистровый перевод времени законо-
мерен и возможен, потому что Константин 
Кириллович изначально принадлежит «дру-
гому» времени, о чём впервые задумывается 
Федор в эпизоде последнего прощания, где 
ему мечталось до крайней минуты, что отец 
возьмет его с собой: «В другое время взял 
бы, – сказал он (отец) теперь, – точно забыв, 
что для него-то время было всегда другим» [5, 
с. 314]. Это «другое» время циклично и под-
чинено ритму повторов: подготовка к экспе-
диции, отъезд, путешествие-паломничество, 
возвращение, именование ещё одной части 
«недоназванного мира» в учёных книгах и 
статьях. И поэтому мать Фёдора ожидает 

возвращения Константина Кирилловича, ибо 
возвращение – обязательная часть цикла его 
жизни, пребывания во времени.

Отец Годунов-Чердынцев уподобляется 
былинному богатырю, которому, в отличие от 
героя волшебных сказок, не приходится рас-
считывать на помощь волшебных предметов: 
«Как проходил он сквозь бурю крестьянской 
войны, <…>  не могу разобрать ничего, – да 
и какая шапка-невидимка могла прийтись 
ему впору – ему, который и такую носил на-
бекрень?» [5, с. 319]. 

Однако былинная идеализация богаты-
ря, как известно, исключает всякую возмож-
ность его гибели, «в былине существует как 
бы и некоторое надвременное сознание, по-
зволяющее слушателям угадывать, что все 
кончится благополучно» [3, с. 27]. Несмотря 
на грозные предсказания, предвестия и пред-
упреждения, как, например предсказания До-
брыне Никитичу о трёх дорогах, каждая из 
которых ведёт к гибели. «Богатырь преодо-
левает предсказания. Он выше рока, судьбы, 
мрачных предвестий» [3, с. 29].

Тем не менее в «Даре» существует 
устойчивое «чужое» мнение о том, что Году-
нов – Чердынцев отец погиб, что фиксирует и 
биография в советской энциклопедии: «Скон-
чался в 1919 году» [5, с. 319].

Сопоставляя «две шаткие версии, обе 
свойства скорее дедуктивного (к тому же не 
говорившие главного: как именно погиб он, – 
если погиб)» [5, с. 319], Набоков прибегает 
к неожиданному фольклорному источнику, 
поэтические приёмы которого бессознатель-
но используются его героем – к похоронному 
плачу или причети.

На поэтику плача как косвенный фоль-
клорный ориентир в создании легенды о 
смерти – бессмертии отца Годунова – Чер-
дынцева в романе указывается открыто: об-
ращением к повести Пушкина «Капитанская 
дочка», упоминанием имён Пугачева (в свя-
зи с возможной смертью отца) и Гринёва (в 
связи с избранием «совершенно другой доро-
ги»). Это обращение в контексте темы выво-
дит к эпизоду, где  Василиса Егоровна, жена 
капитана Миронова, повешенного Пугаче-
вым, оплакивала мужа по обряду народному: 
«Иван Кузьмич, удалая солдатская головуш-
ка! Не тронули тебя ни штыки прусские, ни 
пули турецкие; не в честном бою положил ты 
свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» 
[7, с. 310].

Параллелизм отрицательных конструк-
ций, исключающих варианты возможной до-
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стойной «удалой солдатской головушки» 
смерти, завершается противопоставлением 
утвердительной конструкции, повествующей 
о реально случившейся, нелепой и несооб-
разной воину кончине («сгинул»).

Подобный синтаксический принцип, 
но с использованием риторических вопро-
сов, интонационно усиленных восклица-
ниями и неожиданно переходящих в ответ-
утверждение, находим в «Даре»: «Как, как 
он погиб? От болезни, от холода, от жажды, 
от руки человека? И если – от руки, неужто 
и по сей день рука эта жива <…>? Долго ли 
отстреливался он, припас ли для себя по-
следнюю пулю, взят ли был живым? При-
вели ли  его в штабной салон-вагон какого-
нибудь карательного отряда <…>, приняв за 
белого шпиона <…>? Расстреляли ли его в 
дамской комнате какой-нибудь глухой стан-
ции (разбитое зеркало, изодранный плюш) 
или увели в огород темной ночью и ждали, 
пока проглянет луна? Как ждал он с ними во 
мраке? С усмешкой пренебрежения. И если 
белесая ночница маячила в темноте лопу-
хов, он и эту минуту, я знаю, проследил за 
ней тем же поощрительным взглядом, каким, 
бывало, после вечернего чая, куря трубку в 
лешинском саду, приветствовал розовых по-
сетительниц сирени» [5, с. 320].

Эти бабочки – психеи – символы души в 
«Метаморфозах», где всё превращается во 
всё, знаменуя единство мира; и души христи-
анской, покидающей землю и устремляющей-
ся в небо.

Набоков сначала отсылает читателя к по-
этике плача, затем отказывается от неё, буд-
то вспомнив, что плач (причеть) – не только 
женский обрядовый жанр, но и «произведе-
ние о происходящем, его время – настоящее: 
настоящее художественное и настоящее ре-
альное» [3, c. 35]; вне похорон не может быть 
похоронного плача.

И потому каждая версия «как он погиб?», 
по-новому мотивированная историческим 
временем и соотнесённая с правдоподоб-
ным пространством, отменяет предыдущую, 
но так и не становится последней истиной. 
Таким образом, рождается «вялая легенда», 
вымысел, «вздорный слух», позволяющий 
допустить, что «отец, если и пустился в об-
ратный путь (а не разбился в пропасти, не 
завяз в плену у буддийских монахов), избрал 
совершенно другую дорогу» [5, с. 320].

Сначала Константин Кириллович пере-
водится автором в «другое» время, а затем 
он «растворяется» в пространстве, неуяз-

вимый перед судьбой, преодолевший, по-
добно былинному богатырю, все роковые 
предсказания: «Ведь он мог пойти на запад 
в Ладак, чтобы спуститься в Индию, или по-
чему было ему не отправиться в Китай, а 
оттуда на любом корабле – в любой  порт на 
свете?» [5, с. 321].

Однако мотив плавания-путешествия 
в фольклоре и мифе соотносим с мотивом 
смерти и осмысляется как метафорическое 
пересечение границы между реальным и по-
тусторонним. Тогда «любой порт на свете» в 
неопределённости своей соотносим с «Terra 
incognita», и возвращение отца может быть 
только воскресением, как это представлено в 
христианской традиции.

Сакрализованная история о жизни и смер-
ти Годунова – Чердынцева – отца, ориентиро-
ванная на средневековый религиозный жанр 
жития и ведущая от него к первоисточнику, и 
должна заканчиваться воскресением.

Таким образом, христианский миф стано-
вится событием внутреннего духовного опы-
та, глубочайшим личным переживанием.

Интересно, что Набоков вновь исполь-
зует образ двери и порога (границы): «Дверь 
бесшумно, но со страшной силой открылась, 
и на пороге остановится отец. Он был в тюбе-
тейке, в чёрной шевиотовой куртке, с карма-
нами на груди для портсигара и лупы; корич-
невые щёки в резком разбеге парных борозд 
были чисто выбриты; в тёмной бороде бле-
стела, как соль, седина; глаза тепло и мохна-
то смеялись из сети морщин <…> Отец про-
изнес что-то, но так тихо, что разобрать было 
нельзя, хотя как-то зналось: это относится к 
тому, что вернулся он невредимым, целым, 
человечески настоящим. <…> потом опять 
заговорил, – и это опять значило, что всё хо-
рошо и просто, что это и есть воскресение, 
что иначе быть не могло, и ещё: что он дово-
лен, доволен охотой, возвращением, книгой 
сына о нём, – и тогда наконец полегчало, про-
рвался свет, и отец уверенно-радостно рас-
крыл объятья. Застонав, всхлипнув, Фёдор 
шагнул к нему, и в сборном ощущении шер-
стяной куртки, больших ладоней, нежных уко-
лов подстриженных усов наросло блаженно-
счастливое, живое, не перестающее расти, 
огромное, как рай, тепло, в котором его ледя-
ное сердце растаяло и растворилось (курсив 
мой – О. Д.)» [5, с. 530].

Эта длящаяся, как нескончаемый акт, 
мысль об отце, нарастающая интенсивность 
переживаний – любовь, страх, «мороз сча-
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стья», предчувствие встречи – позволяют па-
мяти во сне соединить время и вечность, от-
крыть метафизическую «дверь».

В то же время происходит преодоле-
ние границы сна и реальности: тактильные 
ощущения и оптические впечатления – чув-
ственные первоначала – подкрепляют веру 
в действительность происходящего: «знако-
мая поступь», «домашний сафьяновый шаг», 
«чёрная шевиотовая куртка, с карманами 
для портсигара и лупы; <…> в тёмной боро-

де блестела, как соль, седина; глаза тепло и 
мохнато смеялись из сети морщин», «сборное 
ощущение шерстяной куртки, больших ладо-
ней, нежных уколов подстриженных усов»  
[5, с. 530], – все это вещественно удостоверя-
ет в  реальности происходящего.

Сон-встречу можно истолковывать как 
ответ на устремленные в вечность ожидание 
и гамлетовский вопрос, и как откровение о по-
слесмертии.
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В изучении истории взаимодействия 
языка и культуры эффективным является 
семиотический подход, при котором в струк-
туре концепта культуры выделяются опреде-
лённые стадии (звенья), отражающие его по-
следовательную эволюцию. Между стадиями 
вскрываются особые отношения преемствен-
ности формы и содержания. Нечто из старой 
стадии концепта становится знаком в его но-
вой стадии. Такие отношения должны быть 
по этой причине связаны с принципом знака, 
точнее, с принципом организации знаковых 
систем. Иными словами, по терминологии 
Ю. С. Степанова, выстраиваются эволюцион-
ные семиотические ряды. Эволюционный 
семиотический ряд – это процесс, в котором 
некий новый предмет (вещь, вещество, изо-
бретение, социальное явление) как форма в 
её широком смысле слова занимает в обще-
ственном быту и в общественном сознании 

место какого-то прежнего предмета, принимая 
его функцию. Поскольку форма в этом случае 
выступает знаком занятого места, функции, 
назначения, постольку такие процессы и соз-
даваемые ими ряды явлений Ю. С. Степанов 
называет семиотическими [6, с. 21–26]. 

Замещение одного предмета другим 
оформляется знаками языка, при этом номи-
нация замещённого предмета или действия 
переходит на замещающее его. Известен 
пример автомобиля, занявшего место кареты 
и заодно заимствовавшего его название (car 
‘повозка’ → car ‘автомобиль’). В лингвистике 
такой перенос наименования больше изве-
стен как метафора по сходству функции или 
функциональный перенос значения. Однако 
автор этих строк склонен разграничивать по-
нятие «функциональный перенос значения» 
и понятие «эволюционный семиотический 
ряд», различие которых будет рассмотрено 
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ниже. Введённое в обиход лингвокультуроло-
гии понятие эволюционного семиотического 
ряда даёт возможность представить и опи-
сать механизм смены самих реалий культуры, 
артефактов со схожими функциями, которая 
служит мотивацией для переноса названия. 
Иными словами, в рамках этой концепции, во-
первых, с точки зрения лингвистики внимание 
привлекает сфера денотата; во-вторых, ва-
жен именно диахронный аспект – эволюция 
денотатной сферы, влекущая за собой функ-
циональный перенос значения; в-третьих, 
интерес представляет формирование нового 
понятия в сигнификативном слое значения 
лексических единиц со всеми вытекающими 
из этого последствиями.  

Эволюционные семиотические ряды как 
форма культурной преемственности обнару-
живаются в самые разные исторические эпо-
хи и в самых разных сферах жизнедеятель-
ности человека. Подобная закономерность 
исторического преемства прослеживается в 
материальной и духовной культуре Забай-
калья XVIII в. 

Так, эволюционные семиотические ряды 
проявляются в сугубой замене функции, свя-
занной с технологиями и инструментарием в 
разных видах производственной деятельно-
сти человека. Они обнаруживаются на всём 
протяжении развития цивилизации, и Забай-
калье XVIII в. в этом случае не является ис-
ключением. В частности, семиотический ряд 
замены функций, связанных с технология-
ми, отражается в забайкальском региолекте 
XVIII в. в виде использования слова бурундук 
(борундук) в значении ‘устройство с блоком, 
через который пропускается канат для тяги 
судна’: Принято от магазейнвахтера Сере-
бренникова с товарищи вещей а откуда оные 
вступили о том у меня неизвестно <…> казен-
наго дощеника <…> бурундукъ железной – 1 
[9, ф. 88, 1767]. – При оных судах <…> ве-
ревокъ бечевых негодных саженъ – 125 бу-
рундуковъ железных с веревками ветхими – 4 
[9, ф. 88, 1767]. Этимология этого слова из-
вестна: по происхождению оно из тюрк., ср. 
др.-тюрк. burunduq ‘повод, прикрепляемый 
у продетому в нос верблюда стерженьку’  
[1, с. 145–146]. Использование каната по ана-
логии с поводом для верблюда имело схожую 
функцию – бурундук выступал как инструмент 
перемещения того, что является транспорт-
ным средством. Кроме того, бурундук ‘канат 
для тяги судна’ размещался в носовой части 
судна; сходство места расположения повода 
для верблюда и каната для судна послужило 
основанием для переноса названия. 

Безусловно, широко распространённым 
является наименование тех или иных инстру-
ментов, технических устройств, механизмов 

посредством метафорического употребле-
ния зоонимов (бык ‘береговая опора моста’, 
свинка ‘опалубка глинобитной печи’, козлы 
‘подставка в виде жердей с укрепленными на-
клонно ножками и с настланными сверху до-
сками’ и т. п.). Как правило, основанием для 
переноса значения служит форма, внешний 
вид реалии. Слово бурундук как пример эво-
люционного семиотического ряда взят для 
анализа для того, чтобы избежать ошибоч-
ных, на наш взгляд, поисков функционально-
го или метафорического переноса значения 
слова бурундук, обозначающего животного. 

Главное отличие метафорического или 
функционального переноса значения от яв-
ления эволюционного семиотического ряда 
видится в следующем. В случае переноса 
значения слово становится многозначным, 
служа наименованием разных реалий и со-
храняя между значениями семантическую 
связь. Когда же мы имеем дело с явлением 
эволюционного семиотического ряда, то тог-
да наблюдается замещение одного предмета 
другим с похожей функциональной нагруз-
кой, влекущее за собой полное вытеснение 
старой реалии и слова с тем значением, кото-
рое уже не является актуальным в новой дей-
ствительности. Иначе говоря, происходит не 
расширение семантики слова, а смена одно-
го значения другим вслед за вытеснением 
одного денотата другим. Так, слово будиль-
ник в XVIII в. имело значение ‘тот, в чью обя-
занность входило будить людей’: Будилникъ 
монахъ Глебъ Скорняков в марте дано холста 
дватцеть аршинъ [9, ф. 262, 1733]. Появле-
ние специального прибора с той же функцией 
вместо человека обусловило полную элими-
нацию прежнего значения и возникновение 
нового, характеризующего данный денотат. 

Другие примеры эволюционных семиоти-
ческих рядов прослеживаются в животновод-
стве. В истории известны случаи, когда в хо-
зяйстве появлялось новое животное, на него 
переходило название того животного, чью 
функцию приняло новое. Так, по Н. Я. Марру, 
на лошадь в разных языках в своё время пере-
шло название оленя [2, с. 123]. Сам Н. Я. Марр 
называл такой тип переноса названия функ-
циональной семантикой. Наблюдения учёного 
подтверждались археологическими раскопка-
ми на Алтае, где были обнаружены ритуаль-
ные захоронения лошадей в масках оленей. 

Отмеченный Н. Я. Марром перенос на-
звания вслед за сменой животного другим, 
наследующим его функцию, подтверждается 
и материалом забайкальского регионально-
го узуса XVIII в. В русском языке Забайкалья 
указанного периода слово инга обозначало 
самку верблюда. Однако это слово было ра-
нее известно севернорусским говорам в зна-
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чении ‘самка оленя’. Таким образом, следует 
предположить, что слово материнских север-
норусских говоров инга было использовано 
как средство номинации животного, выпол-
няющего функцию производства потомства. 

Характерно то, что аналогичные семан-
тические процессы у исторически однокорен-
ных образований имели место в тюркских и 
монгольских языках: бур. инеэн (нижнеудин. 
говоры) ‘лосиха’ < тюрк. iniγ ‘самка лося’, др.-
тюрк. inäk, iŋäk ‘корова’ [1, с. 222]. Везде на-
блюдается перенос наименования в связи 
с тем, что у самки животного пол выступает 
функциональным признаком производства 
потомства. В качестве дополнительного под-
тверждения этого выступают сведения из 
этимологического словаря М. Фасмера: инка 
(инька) ‘замужняя женщина у самоедов; рус-
ские на севере так называют всякую нерус-
скую женщину’ [7, т. 2, с. 133]. 

Наконец, эволюционные семиотические 
ряды наблюдаются в социальной организации 
общества. Примечательным является пример 
из сферы делопроизводства XVIII в. Карди-
нальная реформа Петром I административно-
управленческого аппарата Московской Руси 
по западноевропейскому образцу привела к 
созданию системы новых учреждений: Сена-
та, Синода, коллегий и местных канцелярий 
и к формированию нового аппарата управ-
ления, известного в исторических трудах под 
названием коллегиальное (коллежское) де-
лопроизводство, при котором значительным 
изменениям подверглась система жанров 
канцелярской документации.

Ярким примером движения в семиотиче-
ских рядах в сфере делопроизводства XVIII в. 
служит книга. Изначально книгой называлась 
рукопись, состоявшая обычно из нескольких 
скрепленных вместе тетрадей; либо отдель-
ная тетрадь такой рукописи [3, т. IV, 352]. Ины-
ми словами, до изобретения печатного станка 
книга – это прежде всего рукописное творение. 
Книги создавались по преимуществу в книжно-
религиозной сфере: широко известны, напри-
мер, такие письменные памятники как Остро-
мирово евангелие, Ефремовская кормчая, Из-
борник Святослава 1073 г. и др. 

В старорусский период название книга 
переходит на похожий артефакт иного назна-
чения. В забайкальском делопроизводстве 
книгой называли рукописную тетрадь для 
деловых записей регистрации кого-, чего-л. 
по определённой форме. Когда родилась 
книга как произведение печати в виде сбро-
шюрованных, переплетённых вместе листов 
с каким-л. текстом [5, т. II, с. 62], она заняла 
место того артефакта, который был известен 
в письменной церковно-книжной традиции, а 
затем – в рукописном наследии деловой пись-

менности XVIII в. [4, вып. 10, с. 68]. Иначе го-
воря, прослеживается поэтапное замещение 
одного изобретения культуры другим с иден-
тичной функцией, и сопровождается такое за-
мещение сменой наименования. 

Кроме того, в системе документов XVIII в. 
такие жанры, как ордер, квитанция, инструкция, 
представляют собой те официальные бумаги, 
которые будут заменены новыми в эволюцион-
ных семиотических рядах концептов делопро-
изводства. Их названия (аттестат, ордер, 
квитанция, инструкция, ярлык и др.) служат 
знаками функций, которые переходят к новым 
жанрам документов, замещающим старые. На-
пример, квитанция в забайкальской деловой 
письменности XVIII в. – это документ с подпи-
сью, подтверждающий достоверность каких-л. 
фактов, событий и т. п.: И во время того на-
слега от него порутчика никаких обидъ налогъ 
не было в том сия квитанцыя дана [9, ф. 88, 
1771]. – Далъ сию квитанцию в томъ что в про-
езде ево того станца брацким иноверцамъ <…> 
никаких обидъ чинено не было и безденежно 
ничего не брано в том и подписуюсь [10, с. 117, 
1771]. Обычно сама форма документа слу-
жит основанием для того, чтобы его название 
переходило на документ, сходный по функци-
ям. Слово квитанция стало применяться для 
обозначения документа с характерной формой 
расписки. В конце концов оно закрепилось за 
наименованием официальной расписки уста-
новленной формы в принятии денег, докумен-
тов, ценностей и т. п. [5, т. II, с. 45].

Практически любые нововведения в той 
или иной сфере социальной организации об-
щества осуществляются с опорой на указан-
ные семиотические принципы, актуальность 
которых проявляется в том, что они придают 
эволюционный характер тем преобразовани-
ям, которые задумываются в качестве карди-
нальных, революционных, способных эффек-
тивно и в то же время оперативно изменить 
существующее положение дел. Эволюцион-
ные семиотические ряды, связывая прошлое 
с настоящим, сглаживают или устраняют их 
непримиримость. 

Здесь можно сослаться на пример фор-
мирования и развития казачьих войск на Руси, 
первоначальное возникновение которых свя-
зывается с влиянием татаро-монгольского 
ига. Не вдаваясь в анализ сложного процес-
са образования казачьих войск, их состава и 
организации, стоит отметить наименования 
казачьих офицерских чинов, которые пред-
ставляют собой пример замещения одного 
предмета другим с аналогичной функцией, 
т. е. эволюционного семиотического ряда. 
Так, слово есаул в современном русском язы-
ке выступает со значением ‘помощник атама-
на в казачьем отряде (старший офицер после 
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атамана)’ и, соответственно, обозначает того, 
кто носит этот офицерский чин. Слово ведет 
своё происхождение от монг. jasaul, имевшего 
разнообразные фонетические варианты, со 
значением ‘командир фланга, помощник ко-
мандира, уставщик’ [1, с. 203]. Скорей всего, 
в монгольском обществе исторического про-
шлого слово обозначало одного из военных 
чинов в известной со времен Чингис-хана 
структуре войска. В дальнейшем данное сло-
во стало служить наименованием должност-
ного лица в родовом правлении у монголов 
и бурят. В иерархии управления бурятским 
родом есаул занимал определённое место, 
находясь на должностной лестнице ниже зай-
санов и шуленег, что, например, очевидно из 
одного забайкальского документа XVIII в.: – 
Собрат[ь] с нихъ иноверцовъ в презентъ де-
негъ гсдину ротмистру <…> з зайсановъ по 
рублю с шуленегъ по пятидесяти копэекъ сь 
ясауловъ по дватцати по пяти копэекъ с ря-
довых по пяти копэекъ с человека [8, ф.634, 

1742]. Принципы такого построения военного 
и гражданского общества послужили отправ-
ной точкой для организации казачьего войска 
у русских. В результате были заимствованы 
соответствующие должности и воинские зва-
ния с их наименованиями. 

Таким образом, эволюционные семио-
тические ряды представляют собой универ-
сальное закономерное явление в историче-
ском развитии культуры, неразрывно связан-
ное с его выражением в языке. Неуклонное 
развитие форм хозяйствования и иных форм 
человеческого бытия отражается в языке в 
виде эволюционных семиотических рядов. 
Их отражение в забайкальском региолекте 
XVIII в. лишний раз подтверждает закономер-
ность подобного исторического преемства. 
Принцип эволюционных семиотических ря-
дов выступает как эффективный приём ана-
лиза исторических изменений в сфере линг-
вокультурологических понятий, сопряжённых 
с проблемой номинации.
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Эмоциональные признаки концепта Imagination (воображение) 
в английской языковой картине мира

В статье рассматриваются эмоциональные признаки концепта Imagination, а также спо-
собы их реализации в английском языке, которые позволяют обозначить важную с точки 
зрения языковой вербализации группу образных признаков концепта. Концепт Imagination 
относится к числу абстрактных концептов, что определяет специфику его структуры и осо-
бую значимость образной группы признаков. Образная группа признаков (наряду с другим 
набором групп признаков) формирует структуру концепта Imagination. Выявление и описа-
ние образных признаков – суть одной из сторон концептуального анализа, представленного 
в статье, его цель – реконструировать структуру концепта. Образный компонент структуры 
концепта Imagination содержит разные признаки, которые воссоздают образы «живой» и 
«неживой» природы, а также образ мира. В процессе отождествления внутреннего мира 
человека с миром внешним основополагающую роль играет метафора, которая является 
антропометричной по своей природе.
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emotional Attributes of concept Imagination in the english Language 
Picture of the world

The present article discusses the emotional attributes of the concept Imagination, as well as 
the ways of implementing them in the English language, which allow marking, in terms of language 
verbalization, a significant group of figurative attributes of the concept Imagination. The concept 
Imagination is one of the abstract concepts, which determines the specificity of its structure and 
special importance of figurative attributes. The figurative group of attributes, along with another set 
of groups of attributes forms the structure of the concept Imagination. Identification and description 
of the figurative attributes are one of the aspects of conceptual analysis; its object is to reconstruct 
the structure of the concept. The figurative component of the structure of the concept Imagination 
has different characteristics that evoke images of “live” and “abiotic” nature as well as the image 
of the world. In the process of identifying the inner world to the external world, metaphor plays a 
fundamental role, which is anthropometric by nature.

Keywords: concept, conceptual attribute, structure of concept, anthropomorphism, me-
taphor.

Одна из основных целей концептуальных 
исследований – реконструкция структуры 
концепта и сопоставление фрагментов кар-
тин мира в разных языках. Исследования на-
чала XXI в. характеризуются возрастающим 
вниманием к концептам, неизменно затра-
гивающим  вопросы, касающиеся менталь-
ных способностей человека. Появившиеся в 

последнее время работы по исследованию 
отдельных концептов, значимых для опреде-
лённой культуры, вносят большой вклад в 
понимание ментальности народа – носителя 
языка.

Концепт Imagination является мало иссле-
дованным. Целесообразно также рассмотреть 
характеристику данного концепта в конкретной 
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этнокультуре. Кроме того, значимость данной 
работы обусловлена особым интересом со-
временных исследователей к проблеме отра-
жения концептов внутреннего мира, к которым 
относится Imagination (воображение), в язы-
ке. Изучение концепта в рамках когнитивной 
лингвистики позволяет объяснить специфику 
человеческого освоения мира посредством 
естественных языков. Исследование кон-
цепта воображение провела М. В. Пименова  
[6, c. 137–184] на материале русского языка. 
На материале английского языка подобные 
исследования не проводились. 

В данной статье рассматриваются эмо-
циональные признаки концепта Imagination и 
способы их реализации в английском языке. 
Примеры, приводимые в качестве иллюстра-
ций, собраны из корпуса английского языка 
(www.infomotions.com).

Концепт является одной из централь-
ных категорий лингвистики и уже достаточно 
длительное время используется учёными, 
работающими в русле когнитивной лингви-
стики (А. Вежбицкая, Р. Лэнекер, К. Годдард, 
Ю. С. Степанов, Р. М. Фрумкина, И. А. Мель-
чук и др.). Разнообразные взгляды на пробле-
му привели к появлению в науке нескольких 
десятков определений понятия «концепт», 
которые имеют различные наборы признаков 
и нередко противоречат друг другу.

Высказано множество определений, ин-
терпретаций категории концепта, однако еди-
ное толкование отсутствует. К числу наибо-
лее дискуссионных можно отнести вопросы, 
касающиеся структуры концепта, вербали-
зации признаков, входящих в неё, методики 
её описания, а также определения корреля-
ции таких терминов, как концепт, понятие, 
значение. И хотя определений концепта до-
статочно много, все они, освещая различные 
стороны природы данного явления, не дают о 
нём целостного представления, и исследова-
тели вкладывают разный смысл в этот термин. 
Вслед за М. В. Пименовой, под концептом по-
нимается «представление о фрагменте мира 
(образ, идея, символ), которое формируется 
общенациональными признаками, дополняе-
мыми признаками индивидуального опыта и 
личного воображения» [7, c. 59].

Построение типологии концептов пред-
ставляет собой  не менее сложною задачу, 
чем определение термина «концепт». В связи 
с незавершенным гносеологическим статусом 
данного термина, одним из спорных вопросов 
в его исследовании является типология кон-

цептов. Концепты не однородны, различны 
по степени абстракции, и, кроме того, осно-
ванием для их классификации могут служить 
разные признаки.

Все концепты могут быть распределены 
по трем понятийным классам. Концептуаль-
ная система образована следующими класса-
ми концептов: базовые концепты, концепты-
десприкторы и концепты-релятивы [7, c. 96]. В 
свою очередь к базовым концептам относятся 
те концепты, которые образуют базис любо-
го языка и всей картины мира. Огромнейший 
класс базовых концептов подразделён на три 
подкласса: космические (небо, луна, звезда), 
социальные (труд, честь, свобода) и психиче-
ские (духовные). К психическим (духовным) 
концептам относятся все концепты внутрен-
него мира, концепты характера, эмоций, 
ментальные и волеизъявления [7, c. 96–97]. 
Исследуемый концепт Imagination относится 
к группе ментальных концептов внутреннего 
мира человека.

Соответственно, знания человека о его 
внутреннем мире, то есть его психических 
способностях и процессах (мыслях, чув-
ствах и эмоциях), их оценки хранятся и функ-
ционируют в сознании  носителей языка как 
структурированные ментальные единицы – 
концепты внутреннего мира. А в ходе иден-
тификации, отождествления внутреннего 
мира человека миру внешнему, физическому 
важную (если не основополагающую) роль 
играет метафора, в том числе метафора по-
зволяет вербализировать представление, ка-
сающееся внутреннего мира человека. «Без 
метафоры, – пишет Н. Д. Арутюнова, – не су-
ществовало бы лексики “невидимых миров” 
(внутренней жизни человека)» [2. c. 385]. В 
лингвистических исследованиях когнитивно-
го направления метафоре отводится значи-
тельное место, так как она представляет ба-
зовый когнитивный процесс категоризации и 
концептуализации.

Н. Д. Арутюнова также отмечает, что вну-
тренний мир человека моделируется по об-
разу внешнего, материального мира, поэто-
му основным источником психологической 
лексики является лексика «физическая», ис-
пользуемая во вторичных, метафорических 
смыслах [1. c. 96]. В. М. Никитин пишет, что 
метафоры дают возможность «выразить труд-
но выразимое и обозначить то, для чего ещё 
нет прямого обозначения, причём выразить и 
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обозначить, не увеличивая словарь единиц 
выражения и их синтаксическую сложность» 
[4, c. 100].

Каждому концепту свойственен свой на-
бор признаков, а следовательно, описать кон-
цепт возможно, выделив признаки, форми-
рующие его структуру. Образным признаком 
концепта называется уподобление, основан-
ное на сходстве «между известным знанием 
о мире и неизвестным осваиваемым концеп-
том» [7, c. 134–135].

Исходя из положения о сходстве и подо-
бии внутреннего мира внешнему, по анало-
гии со способами метафоризации, образные 
признаки, формирующие структуру концепта 
Imagination, можно разделить на признаки жи-
вого существа и признаки физического мира. 

Концепт Imagination принадлежит к кон-
цептам внутреннего мира, которые сложны 
тем, что очень часто объективированы в язы-
ке через метафору или метонимию, т. е. чело-
век, чтобы «описать невидимое, метафизиче-
ское, не изобретает новые знаки, а пользует-
ся уже существующими. Описывая явления 
внутреннего мира, носитель языка соотносит 
их с характеристиками мира внешнего. Так 
возникает уподобление абстрактных понятий 
стихиям, веществу, растениям, живым суще-
ствам, предметам» [5, c. 30].

Концепт Imagination наиболее широко 
актуализируется посредствам признаков жи-
вого существа, т. е. витальными признаками. 
Эти признаки в полной мере относятся как 
человеку, так и к любому живому существу.  
В свою очередь «витальные признаки делят-
ся на два вида – признаки, относящиеся к 
живым существам (зооморфные) и признаки, 
относящиеся к человеку (антропоморфные)» 
[7, c. 155].

Наличие антропоморфных признаков у 
концепта Imagination свидетельствует о том, 
что человек воспринимает мир через себя, 
наделяя его теми чертами, которые имеет 
сам. Антропоморфная группа исследуемого 
концепта демонстрирует большое разноо-
бразие способов объективации концепта. В 
группу антропоморфных признаков вошли 
те признаки концепта Imagination, которые 
проявляют черты, присущие человеку. Такое 
отождествление основывается не только на 
визуальном подобии, а также на схожести 
действий и состояний, проявляющихся в эмо-
циональном, ментальном или социальном 
поведении. Соответственно, все антропо-
морфные признаки подразделяются на со-

матические, эмоциональные, ментальные, 
социальные, религиозные, национальные и 
признаки характера.

Эмоциональная сфера занимает важное 
место в жизни человека. У человека главная 
функция эмоций состоит в том, что благодаря 
им мы лучше понимаем друг друга, можем, 
не пользуясь речью, судить о состояниях друг 
друга и лучше подготовиться к совместной 
деятельности и общению. Как известно, эмо-
ции представляют собой «психические ре-
акции, которые оценивают характер воздей-
ствия на человека внешних факторов и тем 
самым служат одним из главных механизмов 
регуляции его деятельности, направленной 
на освоение действительности и удовлетво-
рение актуальных потребностей» [3, c. 9].

Imagination концептуализируются призна-
ками эмоционального состояния. Несмотря 
на стереотипы, связанные с представления-
ми о рациональности и эмоциональной сдер-
жанности англичан, у концепта Imagination от-
мечены признаки достаточно сильных чувств-
эмоций, таких как «волнение/возбуждение», 
которые реализуются в следующих словосо-
четаниях (to excite one’s imagination; excited 
imagination; agitated imagination; disturbed 
imagination; exalted imagination: …it was the 
creation of a heated and agitated imagination... 
Scott.  The Bride of Lammermoor; her excited 
memory and imagination… Dickens. The Mistery 
of Edwin Drood). 

Для концепта Imagination характерны 
следующие эмоциональные признаки:

«восхищение» и «восторг» (Art, daring 
because souls could feel, stirred nowhere but 
an urgent equipage of rapt imagination sped her 
march through the realms of woe and weal… 
Wordsworth. On the Power of Sound);

«страсть» (...under the influence of an 
ardent imagination to adhere to common rules. 
Wollstonecraft. Maria, где ardent – expressing or 
characterized by warmth of feeling; passionate: 
an ardent lover [9]); 

«радость, веселье, удовольствие» (a 
festivity of imagination «веселье воображения»; 
pleasure of imagination; to please imagination 
«радовать воображение»; glad imagination «ра-
достное воображение»: These enlarged views 
may, for a moment, please the imagination of a 
speculative man... Hume. An Enquiry Concerning 
Human Understanding, где to please – to make 
someone happy or satisfied [8]);

«удивление» и «несчастье» (To my 
astonished imagination, a star-and-garter 



149

Языковая картина мира

dawned upon the dim figure of the man… Carlyle. 
Latter Day Pamphlets; где – astonished – very 
surprised about something [8]; My unfortunate 
imagination set to work to torment me. Wells. 
The Island of Doctor Moreau);

«сочувствие/сострадание» (I ask myself 
whether it was the temper of their souls or the 
sympathy of their imagination…. Conrad. The 
Shadow Line; где sympathy – the feeling of being 
sorry for someone who is in a bad situation [8]);

«очарованность/околдованность» (For a 
few moments her imagination and her heart were 
bewitched. Austen. Persuasion; где to bewitch – 
to make someone feel so interested or attracted 
that they cannot think clearly [8]; 

«неудовлетворённость» (But still the 
imagination was dissatisfied…. Stevenson. 
Silverado Squatters);

«страх» (terrified imagination «запуган-
ное воображение»; affrighted imagination «ис-
пуганное воображение»; …he had been the 
victim of a terror-stricken imagination… Wilde. 
The Picture of Dorian Gray; …how many various 
shapes affrighted imagination represented things 
to me… Defoe. Robinson Crusoe);

«тревога» (disturbed imagination «обеспо-
коенное воображение»; alarmed imagination 
«встревоженное воображение»; to trouble 
imagination «тревожить воображение», restless 
imagination «беспокойное воображение»: …
since it occurred to her alarmed imagination 
that her husband might, in his policy or timidity, 
prefer that of Ravenswood. Scott. The Bride of 
Lammermoor; …to make Imagination restless… 
Wordsworth. Poetical Works; Hayward’s poetic 
allusions troubled his imagination… Maugham. 
Human Bondage).

Представим выделенные признаки в 
виде табл. 1.

Эмоциональные признаки концепта 
Imagination, выявленные на основе анализа 
фактического материала, представляют со-

бой как положительные, так и негативные 
эмоции. Необходимо отметить, что структура 
исследуемого концепта включает большое 
количество эмоциональных признаков. 

Таблица 1

Эмоциональные признаки концепта 
IMAGINAtION

№ Название 
признака

Количество 
примеров

%

1. Беспокойство 15 4.9
2. Возбуждение 30 9.8
3. Волнение 28 9.1
4. Восторг 8 2.6
5. Восхищение 5 1.6
6. Веселье 35 11.5
7. Испуг 21 6.9
8. Несчастье 4 1.3
9. Околдованность 10 3.3

10. Очарованность 6 2
11. Радость 8 2.6
12. Сочувствие/

сострадание
4 1.3

13. Страсть 12 3.9
14. Страх 30 9.8
15. Тревога 41 13.4
16. Ужас 6 2
17. Удивление 4 1.3
18. Удовольствие 35 11.5
19. Утешение 3 1

Всего 305 100

Анализ признаков концепта показал, что 
концепт Imagination характеризуется эмо-
циональными признаками, которые пред-
ставляют варианты эмоций: отрицательные 
(тревога 13,4 %, страх 9,8 %), положитель-
ные (удовольствие 11,5 %, веселье 11,5 %) 
и нейтральные эмоциональные состоя-
ния (волнение 9,1 %, беспокойство 4,9 %).
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В статье представлен анализ концептуально-категориального механизма, образующего 
систему фразеологических единиц с компонентом “женщина» в разносистемных языках (рус-
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и ее взаимодействие с личностными качествами. Концептуальная область негативных вну-
тренних качеств представлена семантическими группами «порочность», «болтливость», «ко-
варство», «вздорный характер», «неполноценность женского интеллекта», «непостоянство», 
«распущенность» и т. д. Авторы приходят к выводу, что среди позитивных внутренних качеств 
женщины, входящих в концептуальную зону с одноименным названием, во фразеологических 
единицах встречаются: ум, интуиция, смелость, нежность, доброта. В исследуемых языках доля 
выявленных концептуальных областей различается от культуры к культуре.
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The article deals with the conceptual-categorical mechanism, organizing the phraseological 
system with the gender component ‘woman’ in languages of different systems (Russian, English 
and German). All the phraseological units are united into 4 most frequent conceptual spaces: 
family, appearance, negative internal qualities, positive internal qualities. Every conceptual space 
includes several semantic groups (conceptual characteristics). For example, the conceptual space 
of family consists of such semantic groups as house, wedding, maternity, youth, old age, widow-
hood. The conceptual space of appearance is formed by the beauty of Woman and its interaction 
with the internal female qualities. The conceptual space of internal negative qualities is represent-
ed by such semantic characteristics as viciousness, garrulity, perfidy, rubbish character, inferiority 
of female intellect, inconstancy, dissoluteness and so on. Among the positive internal female char-
acteristics in the conceptual space with the same nomination one can see such semantic groups 
as intellect, intuition, courage, tenderness, kindness. In Russian, English, German cultures the 
share of conceptual spaces in phraseological units with the component “woman” is different.

Keywords: systemic mechanism, conceptual space, semantic group, conceptual sign, con-
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Гендерный фактор во фразеологической 
системе, отражающей исторический пласт 
культуры языкового сообщества, продолжает 
привлекать внимание лингвистов. Представляя 

фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом 
«женщина» как систему, попробуем выявить её 
системообразующий концептуальный меха-
низм. Для внутренней системной организации 
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таких фразеологизмов значимыми оказывают-
ся следующие признаки: 1) объём словарного 
фонда; 2) семантико-тематическая структура 
лексики; 3) наличие и глубина стилистической 
дифференциации словаря; 4) источники новых 
обозначений и сравнительная продуктивность 
разных средств словарного запаса [9, с. 96]. В 
нашем случае релевантным оказывается вто-
рой признак, позволяющий исследовать кон-
цептуальные и категориальные характеристики 
ФЕ, репрезентирующие опыт носителей языка, 
находящий отображение в процессах категори-
зации и концептуализации в языке  [7, с. 4–49].

Анализ выделенных гендерно-
маркированных единиц позволяет выделить 
следующие наиболее частотные концепту-
альные зоны: 1) семья, включая дом, свадь-
бу, материнство, молодость и старость, вдов-
ство; 2) внешность, включая красоту женщи-
ны; 3) негативные внутренние качества 
женщины; 4) позитивные внутренние ка-
чества женщины. Рассмотрим каждую кон-
цептуальную область в отдельности.

1. Семья. Образ женщины связан, прежде 
всего, со свадьбой, домом, семьей, материн-
ством, молодостью и старостью. Женщина в 
нашем корпусе ФЕ обязана сидеть дома и вы-
полнять всю работу по хозяйству. Фразеологи-
ческие единицы A WOMAN`S PLACE IS HER 
OWN HOUSE (англ.), DIE DEUTSCHE FRAU 
HAT VIER «K» ZU BESORGEN – KINDER, 
KLEIDER, KUECHE, KELLER (нем.) отража-
ют социальное положение женщины, которое 
оставалось неизменным до середины ХХ в. 

Русская фразеология представляет не-
свободный образ женщины, где её ипостаси 
жестко разграничены по семантическим об-
ластям в зависимости от отношения к муж-
чинам: девушка, невеста, жена, мать, домо-
хозяйка, старуха, вдова. Резко разграничены 
две фазы жизни женщины – ДО и ПОСЛЕ 
замужества. Девушки вели затворный образ 
жизни. Чаще всего родители решали судьбу 
дочери, поэтому для девушек замужество 
воспринималось в большинстве случаев 
как неизбежная тягость (например, ЗАМУЖ 
идёт – ПЕСНИ ПОЁТ, А ВЫШЛА – СЛЁЗЫ 
ЛЬЁТ). Анализируя ФЕ, приходим к выводу, 
что обычной ситуацией в семейной жизни 
являлось, а в некоторых случаях и являет-
ся рукоприкладство (МУЖ БЬЁТ, ЗНАЧИТ  
ЛЮБИТ), которое современные психологи 
объясняют проявлением слабости и неуве-
ренности со стороны мужчин. 

В английском языковом сознании образ 
девушки – это воплощение аристократиче-
ской Англии. Идеалом англичан служит обра-
зованность, достоинство, честность – MAKE 
AN HONEST WOMAN (OUT) OF SB (англ.). 

Образ «прекрасной дамы» обозначается в 
английском языке при помощи лексемы lady. 
Особый интерес представляет тот факт, что 
этимологически lady связано с изготовлением 
хлеба. Lady, или hlæfdige означало «изгото-
вительница хлеба» от hlaf (буханка хлеба) и 
dige (предполагаемо «тестомес»), связанного 
с готским deigan (месить), то есть глава семьи 
женского пола – housewife [16]. 

В самоиндентификации немецкой жен-
щины присутствуют традиционные представ-
ления о четырёх «К» (Kinder, Kleider, Kueche, 
Keller). В зеркале фразеологии немецкого 
языка отражаются такие качества женщины, 
как покорность, спокойствие и бесконфликт-
ность. Немецкий мужчина выступает в роли 
покровителя и хозяина положения. Однако 
следует отметить, что в английском и немец-
ком языках позицию превосходства в супру-
жеской жизни может занимать женщина: BE 
TIED TO ONE`S WIFE`S (MOTHER`S) APRON 
STRINGS (англ.); UNTER DEN PANTOFFEL 
KOMMEN.

Существует мнение, что почти во все 
эпохи женщина была вытеснена из сферы 
«мужского» общественного производства в 
«женскую» домашнюю сферу и не участво-
вала в отношениях собственности, распреде-
ления и присвоения общественного продукта. 
Женщина, занимавшаяся домашним трудом, 
находилась в полной экономической зависи-
мости от мужчины, так как труд её не имел 
обменной стоимости [6, с.103–111]. В архаи-
ческих обществах, где условия выживания и 
труда были предельно сложными, особых ген-
дерных (половых) различий историки не фик-
сируют. Когда женщины доверили мужчинам 
пасти скот, те превратились в кормильцев. 
Последующее «половое» разделение труда 
позволило мужчине утвердиться в истории 
в качестве абсолютного субъекта. Именно 
мужская деятельность покорила природу и 
женщину. Женщина была признана мужчиной 
хотя и половиной, но второй, как бы допол-
нительной, его «другим Я». Следовательно, 
сфера деятельности женщины ограничивает-
ся только лишь домом: ЗА ЖЕНУ ХОРОШУЮ 
И МУЖУ ЧЕСТЬ И ХВАЛА; HOUSE GOES 
MAD WHEN WOMEN GAD (англ.); DIE FRAU 
KANN NICHT DER SCHUERZE MEHR AUS 
DEM HAUSE FRAGEN, ALS DER MANN MIT 
DEM ERNTEWAGEN EINFAEHRT (нем.). Как 
видим, мужчина воспринимается как корми-
лец семьи, а женщина – как бережливая до-
мохозяйка.

По мнению теологов и историков, цер-
ковь сыграла немаловажную роль в пода-
влении женского начала. Библия и другие 
священные тексты создавались мужчинами 
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и отражали патриархальные взгляды и уста-
новки, канонизация которых в виде цитат, 
откровений и представлений способствова-
ла укоренению мужского доминирования в 
культуре и оправдания его с позиций духов-
ного авторитета стоимости [6, с.103–111]. Су-
ществует теория, согласно которой женщина 
подобна дереву: сначала рост, потом цвете-
ние (юность, красота, романы), потом завязь 
(определение своих основных жизненных по-
зиций, создание семьи, рождение ребёнка), а 
потом – плоды (передача того, чему она нау-
чилась за предыдущее время, общественная 
реализация) [4]. 

Несомненно, есть направления, самой 
природой предназначенное для женщин, – 
быть хранительницей домашнего очага. 
Способность женщины дать продолжение 
рода испокон веков ценится во всех культу-
рах. В русском языке примером могут слу-
жить фразеологизмы: БЫТЬ НА СНОСЯХ в 
значении состояние беременной женщины 
непосредственно перед родами, будущая 
мать. В английской картине мира в качестве 
определения женщины-продолжательницы 
рода выступают сочетания EARTH MOTHER, 
DAME NATURE, в которых земля и природа, 
как прототип женщины, выступают в обра-
зе прародительницы всего живого на земле. 
Чтобы уберечь будущую мать и ребёнка от 
невзгод и опасности, в народе старались не 
говорить открыто о том, что женщина бере-
менна, а использовали для этого эвфемиз-
мы, например: BE IN DELICATE CONDITION 
(англ.); BE IN A FAMILy WAy (англ.). Состоя-
ние беременности связано с большой радо-
стью, таинством. Примерами такого состоя-
ния в немецком языке могут служить: EINEM 
FREUDIGEN EREIGNIS ENTGEGENSEHE 
(нем.); IN GESEGNETEN UMSTäNDEN SEIN 
(БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ (нем.). 

Наиболее положительно представлен на 
материале исследуемых языков концептуаль-
ный признак  материнства. Мать – символ 
чистоты, она защищает: WAS DER MUTTER 
ANS HERZ DEHT, DAS GEHT DEM VATER 
NUR ANS KNIE (нем.). Данную группу объеди-
няют ФЕ, где лексема «мать» употребляется 
метафорически: VORSICHT IST DIE MUTTER 
DER PORZELLANKISTE (нем.); ENGLAND IS 
THE MOTHER OF PARLIAMENT (англ.). При 
этом сохраняется позитивность образа ма-
тери, вызывающего ассоциации с внимани-
ем, преданностью, так как метафорический 
перенос основан именно на этих признаках. 
Следует отметить, что во многих ФЕ в не-
мецком языке лексема Mutter употребляется 
метафорически, так как семантика подобных 
пословиц имплицитно содержит сравнение с 

материнской заботой и лаской, например: BEI 
MUTTER GRUEN SCHLAFEN (нем.); WIE AN 
DER MUTTERBRUST (нем.); ALMA MATER 
(лат. мать-кормилица).

Во фразеологическом фонде мы нахо-
дим ФЕ, так или иначе относящиеся к семан-
тической сфере «Свадьба». В английской 
фразеологии содержится идея об обязатель-
ности вступления в брак и осуждение его 
отсутствия: DANCE BAREFOOT (остаться 
старой девой); OLD MAID (старая дева).
Однако отметим малое количество подоб-
ных ФЕ в немецком языке (2 %): GRUENE 
HOCHZEIT (зеленая свадьба). Название вос-
ходит к древнему брачному обряду, во вре-
мя которого невеста надевает зелёный ве-
нок, символизирующий покрывание невесты  
[8, с. 374]. Зелёный цвет для немцев – устой-
чивость, правдивость, обязательность, посто-
янство. Не вызывает сомнения, что именно 
такие составляющие могут обеспечить созда-
ние крепкой семьи. 

Анализируя русские ФЕ, очевидно, что 
жизнь молодой девушки делится на два 
этапа, то есть  девичество и жизнь в браке. 
Замужество воспринималось как необходи-
мость, права выбора у девушки не было, ис-
ходили из принципа: стерпится–слюбится. 
Испокон веков предложение делал мужчина. 
В свою очередь, девушки гадали, стремясь 
прикоснуться к неведомому миру, узнать о за-
мужестве, о предстоящих событиях: В КАКОй 
СТОРОНЕ В СВЯТКИ ЗВЕЗДА УПАДЁТ, С 
ТОй СТОРОНЫ ЖЕНИХ; ДЕВКИ СЛУШАЮТ 
ПОД ОКНАМИ И ПО РАЗГОВОРУ ЗАКЛЮЧА-
ЮТ О ЗАМУЖЕСТВЕ И О СУДЬБЕ СВОЕй. 

Однако в русском языке существует 
фразеологизм, вызывающий интерес, – ПО-
КАЗАТЬ КУЗЬКИНУ МАТЬ. Данное выра-
жение используется в качестве шутливо-
иронической угрозы в чей-либо адрес. Издав-
на существует много версий появления этой 
фразы. Кузька – вредитель хлебных злаков, 
пластинчатоусый жук – Anisoplia austriaca, чьи 
личинки живут в почве, где дважды зимуют. 
Показать эту личинку (то есть кузькину мать) 
можно, лишь глубоко разрыв землю. Отсюда 
кузькина мать — старинное и очень образ-
ное крестьянское выражение [3]. 

Существуют и другие предположения о 
происхождении данной идиомы. Данное по-
нятие происходит от имени Кузьма, которое 
в ряде русских поговорок вызывает ассоциа-
ции со злобным, мстительным и драчливым 
субъектом. По другой версии, Кузька – это 
наименование плётки как орудия домашнего 
наказания, которую жених клал в сапог в день 
свадьбы «на Кузьминки» как символ супруже-
ской власти. Святые Косма и Дамиан счита-
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лись в русской культуре покровителями сва-
деб. Есть версия, по которой Кузьмой назы-
вали проказливого и бестолкового домового. 
А его невидимке-матушке отводили место за 
печью. Но, как считалось, если она покажется 
кому-либо из проживающих в избе, то непре-
менно напугает [3]. 

Семантические группы ФЕ, относящихся 
к вдовству, старости, входящих в концеп-
туальную область «Семья», наполняют ФЕ, в 
той или иной мере отражающие отношение 
общества к возрасту, старости: БАЛЬЗАКОВ-
СКИй ВОЗРАСТ (о женщинах от 30 до 40 
лет); И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА; DO 
NOT DESPISE yOUR MOTHER, WHEN SHE 
IS OLD (англ.); HINTER LySEUM – VORNE 
MUSEUM (нем.). В рассматриваемых языках 
мы находим выражение: СОЛОМЕННАЯ ВДО-
ВА (жена, временно оставшаяся без мужа 
или не живущая с ним), A GRASS WIDOW. 
Фразеологизм образован путем калькирова-
ния немецкого сложного слова Strohwitwe, 
связанного со средневековым обычаем: де-
вушку, родившую внебрачного ребёнка, в 
наказание выставляли публично на позор с 
соломенным венком на голове. Её называли 
STROHBRAUT – соломенная невеста. Связ-
ка соломы служила у немцев, русских и неко-
торых других народов символом заключенно-
го договора – выдачи замуж, покупки, сделки 
и т. п. [13]. 

В русском языке лексема «старость» 
является производной от слова «старый», 
которое восходит к общеславянскому корню 
«stóras» («большой, гордый»), древнесканди-
навскому «stórr» (большой), древнеиндийско-
му – «sthirá» («крепкий, твердый, сильный»). 
Следовательно, традиционное восприятие 
лексемы «старость» связано с опытом, с му-
дростью пожилых людей: СТАРАЯ КОШКА 
ЛИСОй СТАНОВИТСЯ; DON`T TEACH yOUR 
GRANDMOTHER TO SUCH EGGS  (англ.). 

2. внешность женщины. Отражение об-
раза женщины в зеркале фразеологии носит 
оценочный характер. Актуализаторами оцен-
ки женской внешности выступают лицо, фи-
гура, образные сравнения с представителями 
флоры и фауны: БЫТЬ В КОСТЮМЕ ЕВЫ; ТА-
ЛИЯ В РЮМОЧКУ; ДРАНАЯ КОШКА, МОКРАЯ 
КУРИЦА. Фразеологический оборот КРАСНАЯ 
ДЕВИЦА свидетельствует о том, что именно 
робость, скромность делают девушку привле-
кательной. Однако наличие таких ФЕ, как НА 
ХОРОШУЮ ГЛЯДЕТЬ ХОРОШО, А С УМНОй 
ЖИТЬ ХОРОШО; ПО НРАВУ НЕГОЖА, сви-
детельствует о том, что под красотой может 
скрываться дурной нрав. В английской линг-
вокультуре единицы, выделенные в данную 
группу, подтверждают мнение о том, что жен-

щины, будучи привлекательными, склонны к 
обману, предательству, разврату. Следствием 
этого явились следующие фразеологизмы, 
закреплённые в сознании народа: А WOMAN 
CAST HIR SHAME AWAy, THEN SHE CAST 
OF HIR SMOK (англ.); BEAUTy IS BUT SKIN 
DEEP (англ.); А FAIR FACE MAy HIDE A FOUL 
HEART (англ.); АLL ARE GOOD LASSES, BUT 
WHENCE COME THE BAD WIVES?  (англ.). 
Фразеологизмы HER FACE IS HER FORTUNE, 
BEAUTy IS IN THE EyES OF BEHOLDER по-
зволяют сделать вывод о том, что красота по-
английски – это дело каждого индивидуально, 
дело вкуса. В образе женщины в немецкой 
фразеологии неоспоримыми достоинствами 
признаются не только её незаменимость в 
качестве супруги и матери, но и её привле-
кательность, красота: EINE DUFTE BIENE 
(нем.); EIN BILD VON EINEM MAEDCHEN 
(нем.); EIN BLONDES GIFT (нем.). 

Очевидно, что в разных лингвокультурах 
представления о женской внешности имеют 
разные основания. В русской культуре преоб-
ладают оценочные, метафорические сравне-
ния. В английском языке оценка внешности 
женщины зависит от индивидуальных пред-
почтений человека. В немецкой картине мира 
доминируют внимательность и деликатность. 
Красиво и поэтично говорят немцы о внеш-
ней привлекательности. В основе немецких 
фразеологизмов чаще всего лежит образное 
сравнение.

Женщины всегда восхищали сильную 
половину человечества. Сущность женской 
красоты неуловима. Это не только внеш-
ность, хотя она и создаёт первое самое глу-
бокое впечатление. Внешняя красота есть 
выражение сущности женщины. Следует от-
метить, что отражение образа женщины в 
зеркале фразеологии носит оценочный харак-
тер. ФЕ отображают некую оценочную шка-
лу с полярными понятиями «хорошо-плохо», 
«нравственно-безнравственно», «приемлемо-
неприемлемо». Как отмечает А. В. Артёмова, 
при восприятии объективного мира человек 
определяет для себя ценностные ориентиры. 
Все происходящее вокруг оценивается субъек-
том на основании принципа «хорошо-плохо», 
«добро-зло», «красиво-безобразно», то есть 
объект действительности рассматривается с 
точки зрения его соответствия норме [1]. 

Привлекательность женщины связыва-
ют чаще всего с порочностью. Отметим, что 
семантическая цепочка «женщина-красота-
порок» подтверждает существование раз-
личных ФЕ: ЯБЛОЧКО МОЕ НАЛИВЧАТОЕ; А 
FAIR FACE MAy HIDE A FOUL HEART (англ.); 
OHNE FRAUEN UND WEIN KANN NIEMAND 
FROEHLICN SEIN (нем.). 
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Внутренние качества женщины и её кра-
сота часто взаимодействуют во ФЕ. Стерео-
тип женской красоты в языковом сознании 
носителей русской, английской и немецкой 
культур раскрывается в сочетаниях лексем: 
яблоко (грешный плод, указывающий на связь 
женщины с дьяволом), foul (грязный, бесчест-
ный, нравственно-испорченный), Wein (вино). 
Следовательно, женщина мыслится как вто-
росортная субстанция, которая находится в 
подчинении у мужчин. Ценится лишь красота, 
а ценителем женской красоты является муж-
чина. Настоящими ценителями женской кра-
соты, по данным статистического анализа, 
являются немцы. Лексема Schoenheit (красо-
та) употребляется без артикля: SCHOENHEIT 
KANN MAN NICHT ESSEN (с лица воду не 
пить). В случае употребления определён-
ного артикля можно  понять, что речь идёт о 
самой красавице, о красоте женщины: DAS 
SCHOENE MAEDCHEN. 

Анализ материала позволяет сделать 
вывод о том, что большим своеобразием от-
личаются слова с отрицательной оценкой 
внешних качеств женщины. Оценке подверга-
ется и фигура женщины, что свидетельствует 
об общей тенденции выдвижения на первый 
план в современном обществе женской сек-
суальности: Hackfresse – очень некрасивая 
девушка, Pommenpanzer – полная женщина, 
Bratze – непривлекательная девушка. Номи-
нативные фразеологизмы немецкого языка 
охватывают устойчивые словосочетания, 
обладающие семантической цельностью на 
основе значений компонентов, входящих в 
единство.

3. негативные внутренние качества 
женщины. Женщина во фразеологическом 
фонде рассматривается не только как жена, 
мать. Осмысление женского начала в кате-
гории «женщина как сексуальный объект» 
исторически обусловлено. Порочность жен-
щины связана с первородным грехом Евы. 
Женщина считается не только первоисточ-
ником всего живого на земле, но и символом 
нижнего мира, грехопадения. Семантические 
группы «молодая девушка» и «порочность» 
взаимодополняют друг друга. «Потребитель-
ское» отношение мужчины по отношению к 
женщине демонстрируют следующие при-
меры: A BIT OF SKIRT (англ.); EINE DUFTE 
PUPPE (нем.).

Свидетельством подавления женского 
начала в Средние века является труд Генри-
ха Инститориса и Якова Шпренгера «Молот 
ведьм» (лат. «Maleus maleficarum»), вышед-
ший в 1487 г. Данное произведение содержит 
в себе ряд аргументов в пользу подавления, 
вплоть до физического уничтожения, жен-

щин, подражательниц первой грешницы Евы. 
О порочности женщины свидетельствует, по 
мнению авторов, и этимология слова femina 
(женщина): «fe» (fides) – вера и «minus» – 
менее [4, с. 135]. Так, женщине достаточно 
было иметь рыжий цвет волос, чтобы быть 
обвинённой в колдовстве. HEXENPROZESSE 
(ведовские процессы) имели также эконо-
мические причины: имущество казнённых 
переходило в руки церкви. Германия была в 
XVI−XVII вв. классической страной «охоты на 
ведьм» (в нем. яз. Hexenjagd, в англ. яз. witch 
hunt) [8, с. 436]. 

Очевидно, неслучайно с этим периодом 
совпадает возникновение понятия женоне-
навистник, реализуемого в английском язы-
ке лексемами: Woman Hater (1600–1610 гг.), 
Misogynist (1656 г.). Общими для этих слов се-
мами являются: «мужчина», «женщина», «не-
нависть», «зло», которые в целом передают 
смысл: «мужчина, испытывающий ненависть 
и злобу к женщине» [6, с. 103–111].

По мнению авторов «Молота ведьм», 
отсутствие веры, сомнения являются под-
тверждением того, что женщина скверна по 
своей природе. В женской злобе, жадности к 
плотским наслаждениям, как считали монахи, 
заключается причина всех бед на Земле: «Их 
сердце – тенета, то есть  неизмеримая злоба, 
господствующая в их сердце… . Все это дела-
ется из плотских вожделений, отличающихся 
у них ненасытностью... Если бы мир мог су-
ществовать без женщин, то мы общались бы 
с богами» [5, с. 140]. 

Таким образом, складывается представ-
ление, что мужчины настолько боялись жен-
щин, что демонизировали их: ЧЁРТ В ЮБКЕ; 
DEVIL`S PUPPET (чёртова кукла); WOMEN 
AS THE ROOT OF EVIL (англ.); WOMEN 
ARE NECESSARy EVILS (англ.); TO KEEP 
THEE FROM THE EVIL WOMAN, FROM THE 
FLATTERy OF THE TONGUE OF A STRANGE 
WOMAN (англ.);EINE FRAU VERSTEHT 
SICH AUF 99 TüCKEN, ABER SELBST DER 
TEUFEL HAT NOCH NICHT DIE HUNDERTSTE 
ENTDECKT (нем.). 

Лексемы evil (англ.), Teufel (нем.) (дьявол) 
подчеркивают несовершенство женщины, 
её связь с пороком. Женщина – это игрушка 
в руках владыки ада. Таким образом, при-
ведённые примеры отражают стереотипное 
представление о женщине как о существе 
опасном, злобном, склонном к обману. 

Однако в корпусе фразеологизмов, под-
вергнутых анализу, присутствуют единицы, не 
только касающиеся темы греховности, пороч-
ности женщин, но и единицы, отражающие 
негативные психологические характе-
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ристики в образе женщины. Самые много-
численные единицы семантической области 
«личностные качества» отражают:

– неполноценность женского интел-
лекта и вздорный характер: КУРИНЫЕ 
МОЗГИ, ВАЛААМОВА ОСЛИЦА (глупая жен-
щина), БАЗАРНАЯ БАБА (скандальный че-
ловек), A PIECE OF FLESH (англ.) (грубая 
баба), THE FOOLISH WOMAN SAyS: STOLEN 
WATER IS SWEET, AND BREAD EATEN IN 
SECRET IS PLEASANT (англ.), EIN DUMMES 
HUHN, EINE DUMME GANS (нем.);

– болтливость: БАБЬИ СКАЗКИ, ТРИ 
БАБЫ – БАЗАР, A WOMAN ALWAyS THINKS 
IT TAKES TWO TO KEEP A SECRET (англ.), 
EIN MANN, EIN WORT, EINE FRAU EIN 
WOERTERBUCH (нем.);

– женская лживость, злость, ковар-
ство: ЧЁРТОВА КУКЛА; PLEASE ONE`S 
EyE AND PLAGUE ONE`S HEART (англ.), A 
DAUGHTER OF THE HORSE-LEECH (англ.), 
EINE FALSCHE KATZE (нем.) (ЛГУНЬЯ), ALLES 
NIMMT DER TEUFEL, NUR EIN BOESES WEIB 
NICHT (нем.), EINE ALTE ZIEGE (нем.);

– непостоянство, распущенность: ВА-
ВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА, FRAILy, THy NAME 
IS WOMAN (англ.), FANCy WOMAN (англ.). 
Фразеологизм ВЕШАТЬСЯ НА ШЕЮ определя-
ют как «женский», характеризующий женщину 
как инициатора сексуальных отношений, что 
не соответствует установке обыденного созна-
ния на то, что женщина должна проявлять в 
этом вопросе скромность [15, с. 256].

Концепт «порочность» включает фра-
зеологизмы английского и немецкого языка, 
имеющие более узкое и конкретное лекси-
ческое значение: A WOMAN OF PLEASURE 
(англ.); A WOMAN OF THE STREETS (англ.); 
WINCHESTER GOOSE (англ.); MUSCHE 
(нем.); TOPPSAU (нем.). ФЕ русского языка 
обладают интегрирующими признаками: име-
ют более широкое, обобщённое значение.

В немецкой лингвокультуре злую, свар-
ливую женщину, ведьму называют BOESE 
SIEBEN. По одной из версий, происхождение 
данной фразеологической единицы связано с  
древним поверьем у вавилонцев о семи осо-
бенно зловещих демонах, которые причиня-
ли людям много несчастий. По другой версии, 
злая семёрка – это старая немецкая карта 
«7», бравшая верх над всеми другими карта-
ми. На её рубашке была изображена старая 
женщина, отсюда переносное значение вы-
ражения [8, с.119]. Данное выражение так-
же подчёркивает связь женщины с нечистой 
силой, которая не сулит ничего хорошего, а 
лишь  беду и неприятности. 

Представление женственности отражает-
ся в таких свойствах, как непостоянство, пре-

любодеяние, сексуальность, склонность к об-
ману. Целомудрие – это то, без чего женщина 
утрачивает свою сущность,  и в то же время 
сексуальность – то,  что  всего  труднее по-
давлять, что прорывается наружу у лишённой 
самоконтроля женщины [10, с. 7].

Как показывает практический материал, 
умственное несовершенство, чрезмерная 
разговорчивость, злобный характер, непо-
стоянство, плаксивость являются типично 
женскими чертами. Группу фразеологизмов 
с отрицательной коннотацией составляют 
фразеологизмы, демонстрирующие, прежде 
всего, несовершенство женского интеллекта, 
а также зависимость женщины от мужчины. 
Во фразеологизмах отображены традицион-
но приписываемые женщинам моральные ка-
чества и стереотипы поведения. Чрезмерная 
эмоциональность, нелогичность, склонность 
к обману, интригам, сплетням в обиходно-
бытовом представлении связаны именно с 
женщиной (CHERCHEZ LA FEMME – одна из 
пословиц, сохранивших своё оригинальное 
звучание и чаще употребляющаяся без пере-
вода; по-французски это означает: ищите 
женщину и понимается в том смысле, если 
случилась неприятность, причину её следует 
искать в женщине). Сходные образные выра-
жения в рассматриваемых языках свидетель-
ствуют о древности данного образа.

По результатам статистического анализа 
языкового материала, выяснилось значитель-
ное количественное превосходство единиц с 
отрицательной коннотацией (58 %) над количе-
ством ФЕ с положительной коннотацией (42 %). 

4. Позитивные внутренние качества 
женщины. Неоспоримыми достоинствами 
женщины в плане психологического аспек-
та признаются интуиция и стремление к 
успеху: МУЖЧИНА ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЖЕН-
ЩИНА РАСПОЛАГАЕТ; WOMEN’S INSTINCT 
IS OFTEN TRUER THAN MEN’S REASONING  
(англ.); WOMEN IN MISCHIEF ARE WISER 
THAN MEN (англ.); DIE FRAU WEISS EINE 
KUNST MEHR ALS DER TEUFEL (нем.).  От-
метим, что англичане превозносят женщину: 
THE ETERNAL FEMININE (англ.); WOMAN IS 
THE KEy TO LIFE’S MySTERy (англ.). 

В разноязычных культурах семантическое 
ядро группы «принятые обозначения женщин» 
составляют три признака – нежность, красота 
и слабость: СЛАБЫй ПОЛ; ВЫ И ВАША СЕ-
СТРА (вы и вам подобные женщины); КИСЕй-
НАЯ БАРЫШНЯ (изнеженный, неприспособлен-
ный к жизни человек); DAUGHTERS OF  EVE  
(англ.); THE FAIR SEX (англ.); DAS SCHOENE 
GESCHLECHT (нем.). Следовательно, понятие 
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женственности мужчины связывают с лексема-
ми fair, schoene, передающие смыслы прият-
ная, красивая.

В русском и английском языках существу-
ет значительное количество ФЕ с положи-
тельной коннотацией, связанных с Библией. 
Процессы, в результате которых происходит 
увеличение объёма значения, называется 
расширением (генерализацией), которое про-
исходит при переходе библеизма из церков-
ного употребления в общеупотребительную 
сферу. Чаще всего фразеологизмы имеют в 
своем составе имена собственные: САДЫ 
СЕМИРАМИДЫ (книжн.) – нечто чудесное, 
великолепное, прекрасное. Согласно леген-
де, Семирамида – ассирийская царица. Гре-
ческие историки (Диодор и др.) рассказыва-
ют, что ею были построены «висячие сады» 
в Вавилоне; сады эти древний мир считал 
одним из семи чудес света; ДИАНЫ ЛУЧ.  Из 
римской мифологии Диана – богиня женского 
целомудрия, охоты, покровительница живот-
ных, а также богиня луны. Часто сам образ 
Дианы отождествлялся с Луною, оба слова 
стали в поэтической речи синонимами. Дан-
ный  фразеологизм употребляется обычно 
только в поэтической речи как образ строгой, 
неприступной девственницы, а также как си-
ноним луны, лунного света [12].  

Бинарная оппозиция «глупость – ум» 
чётко отражена в русско-, англо-, немецкой 
лингвокультурах. С одной стороны, женщина 
в силу своего умственного несовершенства 
не могла входить в интеллектуальную сферу 
деятельности. Согласно одной из интерпре-
таций к Ветхому завету, Господь создал Еву 
«не из головы Адама, чтобы не была слиш-
ком умна; не из глаз, чтобы не подсматрива-
ла; не из уха, чтобы не подслушивала; не из 
уст, чтобы не болтала; не из сердца, чтобы не 
завидовала; а из «скрытого органа» – ребра, 
чтобы была скромной, трудолюбивой и неза-
метной» [14]. 

С другой стороны, результаты практиче-
ского исследования говорят о том, что жен-
щина – натура утончённая, смелая, спо-
собная предчувствовать, предвидеть 
будущую ситуацию. Следовательно, в об-
разе женщины  преобладают описания таких 
положительных качеств, как ум, интуиция, 
смелость: МУЖ – ГОЛОВА, ЖЕНА – ДУША; 
А GOOD WIFE MAKES A GOOD HUSBAND 
(англ.); JAEGER ELEONOR (ЕГЕРЬ ЭЛЕОНО-
РА) (нем.) – Элеонора Прохаска участвовала 
в освободительных боях против Наполеона.

Необходимо отметить наличие ФЕ, кото-
рые положительно оценивают ум женщины. 
Умная жена способна создать в доме уют и 
хорошую атмосферу. Домострой представля-

ет собой целый свод правил, которые хоро-
шая жена должна соблюдать. Нелогичность 
женских рассуждений лежит в основе чув-
ства предвидения. Английский мыслитель 
Г. Т. Бокль утверждал, что мужчине более 
свойствен эмпирический, индуктивный метод 
познания истины, а женщине, обладающей 
благодаря  интуиции  способностью схваты-
вать  проблему целиком, – дедуктивный [2,  
с. 18–19]. В ходе исследования было выявле-
но 14 % в русском языке, 9 % в английском и 
7 % в немецком ФЕ, отражающих такое каче-
ство у женщин, как интуиция. 

Можно согласиться с О. В. Рябовым в 
том, что женщина не только Ева, но и Мария, 
не только «вавилонская  блудница»,  но  и  
«жена, облечённая в солнце» [10, с. 9]. Ана-
лиз ФЕ показывает, что главнейшей функци-
ей женщины является роль матери. С точки 
зрения положительных характеристик она 
выступает олицетворением любви и неж-
ности, доброты и трудолюбия. 

Не вызывает сомнения, что ФЕ представ-
ляют собой мнения о целом народе, о жен-
щинах определённой этнической группы. Для 
описания облика мы рассматриваем устойчи-
вые представления о женщинах различных 
этнических общностей, об их моральных, ум-
ственных, физических, деловых, душевных 
качествах. Данные устойчивые представле-
ния являются ценным материалом, так как 
в них заключена информация об этнических 
стереотипах, отражающих место женщин  и 
их статус в семье и обществе в рамках свое-
го этноса. Однако наблюдаются и различия в 
стереотипных суждениях о женщинах. Эмпи-
рический материал продемонстрировал, что 
русской женщине не свойственно кокетство, 
её основное предназначение – материнство, 
ведение домашнего хозяйства. Для предста-
вителей английской лингвокультуры харак-
терен образ красивой, сильной женщины, но 
сексуально-распущенной. Красота является 
неотъемлемой чертой образа женщины в язы-
ковом сознании немцев. Результаты анализа 
русских, английских и немецких лексикогра-
фических источников позволяют сделать вы-
вод, что концепт «женщина» имеет все-таки 
выраженную негативную окраску. Однако в 
каждой культуре присутствуют и положитель-
ный, и отрицательный образы женщин. 

Современные мужчины редко возражают 
против самореализации женщины в обще-
стве. Скорее всего, это результат феминиза-
ции – равноправия мужчин и женщин, когда 
каждая профессия подходит и мужчине, и 
женщине. Конец XIX – начало XX вв. можно 
охарактеризовать как период роста и победы 
женщины за эмансипацию. В западных стра-
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нах вводится ограничение на употребление 
отдельных слов, которые трактуют женщину 
как объект сексуального влечения или указы-
вают на место женщины в обществе в русле 
традиционной морали. Так, при обращении к 
женщине считается неприемлемым употре-
бление таких слов, как girl, bread, honey.

В английском языке к современным фра-
зеологизмам можно отнести следующие: 
ABC GIRL — официантка в лондонском кафе, 
LEADING LADy — ведущая актриса, HELLO 
GIRL — телефонистка. Неоспоримым идеа-
лом для мужчины является женщина не про-
сто привлекательная, а женщина-загадка, ко-
торая является одновременно и мужествен-
ной, и опасной. В связи с этим, в современном 
фразеологическом фонде английского языка 
присутствуют следующие наименования жен-
щин: VIRGIN MARy, MATA HARI, AMAZON, 
DRAGON LADy.

В западном обществе рационализация 
и индустриализация, технический прогресс, 
освободившие женщину от рутинной работы 
по дому, привели к высвобождению огром-
ного количества свободного времени совре-
менной женщины. Материнские обязанности 
перекладываются на  других людей  или на 
специальные службы. В немецком языке дан-
ное явление отразилось бурным лингвисти-
ческим всплеском: появлением целого ряда 
слов, обозначающих различные виды заня-
тости женщины, например: KARRIEREFRAU, 
KINDERMAEDCHEN – няня, TAGESMUTTER – 

дневная няня, VOLLZEITMUTTER – мама, 
работающая полный рабочий день. Ухудше-
ние здоровья современных молодых женщин 
приводит к нарушению детородной функ-
ции и способствует появлению слов типа 
LEIHMUTTER – cуррогатная мать. Немецкие 
социологи подчеркивают увеличивающийся 
процент матерей, уделяющих мало внимания 
своим детям, для обозначения которых ис-
пользуется слово RABENMUTTER – плохая 
мать, мать, бросающая своих детей. Значе-
ние слова мотивировано компонентом Rabe, 
имеющем фамильярный оттенок (негодяй, 
безобразник). Можно предположить, что слово 
Rabenmutter в своем значении приближается 
к переносному значению русского слова  «ку-
кушка». Отмечаем и лексические заимствова-
ния из других языков, например SCHICKSERL 
(бикса, глупая женщина), где Schickse, слово 
еврейского происхождения, приобретает диа-
лектное звучание благодаря окончанию –rl.

Таким образом, в качестве системообра-
зующего механизма ФЕ с компонентом «жен-
щина» выступает взаимодействие различных 
факторов, среди которых основными высту-
пают: концептуальная картина мира, связан-
ная с женским началом (когнитивный фактор), 
родство языков (генеалогический фактор), 
взаимовлияние языков (ареальный фактор); 
общность человеческой природы, проявляю-
щаяся в общих закономерностях языковой 
коммуникации и общих чертах в строении 
языков (типологический фактор) [см.: 9]. 
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«Две вещи наполняют душу всегда новым 
и все более сильным удивлением и благоговением, 

чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – 
это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»

И. Кант

Типология концептов может иметь различ-
ные основания. Концепты могут быть диффе-
ренцированы по различным типам. Первым 
типологическим основанием для классифика-
ции служит структура концепта. По при знаку 
появления в национальной концептосфере 
концепты можно раз делить на исконные и 
заимствованные. Исконные концепты за-
родились в недрах на циональной концеп-
тосферы, заимствованные были в неё при-
внесены извне. По развитию концептуальной 
структуры можно судить об исконности или 
заимствованности того или иного концепта: 
у заимствованных концептов слаборазвитая 
структура. Даже при наличии многих при-
знаков эти признаки плохо группируются, что 

свидетельствует о малом времени, затрачен-
ном на осознание различных сторон этого 
концепта, а также внедрения его признаков в 
языковую практику. Чем обширнее представ-
лены отдельные группы различными призна-
ками, тем древнее концепт, на осознание его 
структуры затрачено больше времени, боль-
ше признаков усвоено носителями языка, 
значительная часть структуры такого концеп-
та относится к общенациональным знаниям, 
а не индивидуальному опыту.

Проблема совести впервые была под-
нята философами. Каждый философ по-
своему рассматривал природу совести. Так, 
И. Ильин считал, что «совесть есть знание 
добра». Н. А. Бердяев указывает, что «со-
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весть есть орган восприятия (выделено 
мной. – М. П.) религиозного откровения, прав-
ды, добра, целостной истины. Она совсем не 
есть отдельная сторона человеческой приро-
ды и специальная функция, она есть целость 
духовной природы человека, её сердцевина 
или сердце в онтологическом, а не психоло-
гическом смысле слова. Совесть и есть ис-
точник оригинальных, первородных суждений 
о жизни и мире» (Бердяев 1993: 150).

К вопросу языкового представления со-
вести обращались немногие лингвисты (см., 
например, Апресян 1995; Арутюнова 1976; 
Колесов 1995, 1999; Пименова 1999, 2003; 
Урысон 1995). Так, Е. В. Урысон рассматрива-
ет совесть как некий внутренний орган (см.: 
Урысон 1995: 10) (ср. определение совести 
Н. А. Бердяева). Ю. Д. Апресян представляет 
совесть как «нравственный тормоз, блоки-
рующий реализацию... аморальных желаний 
или побуждений» (Апресян 1995: 40).

Словарные толкования совести близки, 
но не идентичны. Лексема совесть в словар-
ной статье определяется как «чувство и со-
знание моральной ответственности за своё 
поведение и поступки перед самим собой, 
перед окружающими людьми, обществом; 
нравственные принципы, взгляды, убеж-
дения» (СРЯ IV: 175). П. Я. Черных (1993, 
II: 184) акцентирует нравственный аспект: 
«чувство ответственности за своё поведе-
ние перед людьми, обществом». В словаре 
В. И. Даля встречается такое определение 
лексемы совесть: «совесть – нравственное 
сознание, нравственное чутьё или чувство в 
человеке; внутреннее сознание добра и зла» 
(Даль 1998, IV: 257). Нравственное сознание   
это отголоски заимствования. Нравственное 
чутьё – это уже очень близко; это очень точ-
ное замечание по поводу природы совести: 
совесть в русской языковой картине мира – 
это интуитивное, а не рациональное знание 
категорий добра и зла. Совесть – это при-
рождённый дар, данный человеку для ори-
ентации по внутреннему ощущению, а не как 
общество велит (см. подробнее: Пименова 
2001). В. И. Даль считает, что совесть это 
«прирождённая правда в различной степе-
ни развития» (Даль 1998, IV: 257). На осно-
ве указанных словарных дефиниций можно 
выделить следующие понятийные признаки 
(актуализированные в виде семантических 
компонентов): 1) чувство (ответственности); 
2) (нравственное) сознание (добра и зла); 
3) ответственность за поведение и поступки 
перед собой; 4) ответственность за поведе-

ние и поступки перед людьми и обществом; 
5) нравственные принципы; 6) взгляды; 
7) убеждения; 8) прирождённая правда. Если 
мы внимательно рассмотрим выделенные 
понятийные признаки сквозь призму права, 
то семы 1 и 2 выражают психологическое по-
нятие «саморефлексии»; 3 и 4 относятся к 
понятийной сфере «принципы права – нормы 
и правила поведения», а семы с 5 по 8 – к 
сфере «основы поведения – мораль и нрав-
ственность».

В английском языке даётся следующее 
определение лексемы сonscience «совесть»: 
«осознание внутри себя возможности вы-
бора между правильным и неправильным» 
(Hornby 1984, p. 123); акцент ставится на воз-
можности выбора, который должен быть осо-
знанным. Интересным на этом фоне пред-
ставляется ещё одно определение лексемы 
conscience: «внутреннее чувство и осознание 
различия между правильным и неправиль-
ным» (ASDoE 1983: 127); акцентируется пони-
мание и рациональная оценка происходяще-
го. В английском языке совесть относится к 
чувственно-рациональной сфере: Conscience 
«ментальное чувство правильного или непра-
вильного» (PED 1986, p. 101). Понятийные 
признаки совести в английском языке сле-
дующие: 1) осознание (возможности выбора); 
2) (ментальное) чувство (правильного или 
неправильного). К области права относится 
только сема «правильное и неправильное», 
где правильное – область нормы в поведении 
человека.

Как представляется, различное истолко-
вание концептов совесть и conscience в ис-
следуемых языковых картинах мира связано 
с особенностями ментальности русского и ан-
глийского народов. Эти особенности прояви-
лись в том, как и с каким значением заимство-
вались соответствующие лексемы в эти язы-
ки. В русский язык из греческого пришло две 
лексемы – совесть и сознание. На первый 
взгляд слова по семантике своей идентичны, 
но это не так. Совесть – это божественный 
Логос, это голос Бога, корректирующий по-
ступки человека, сознание – это понимание, 
осознание. От последнего в русском образо-
вана лексема сознательность – то есть то, 
что определяет место человека в обществе, 
формирует понятие о долге, праве. Как от-
метил В. В. Колесов, «русским близка оконча-
тельно сформулированная к концу XVII века 
идея «совести», попытки заменить её «со-
знательностью» кончаются весьма печально, 
поскольку в народном сознании лежит пред-
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ставление о душевном (логосе), а не о рас-
судочном (рацио)» [6, с. 116]. В русском языке 
совесть ассоциативно связана с человечно-
стью, житейской моралью (Гитлер их осво-
бодил от совести, человечности и даже 
элементарной житейской морали… Быков. 
Сотников) и тем нравственным законом, ко-
торый передан человеку с молоком матери 
(Мы живём, умереть не готовясь, забываем 
поэтому стыд, но мадонной невидимой 
совесть на любых перекрёстках стоит. 
Евтушенко. Муки совести).

Область права раньше была в руках жре-
чества, религиозной касты, которая вершила 
суд и определяла меру наказания, опираясь 
за нормы религиозного поведения. В язы-
ке это отображается в системе ассоциаций 
и метафор (ср.: От человека утаишь, от 
совести (от Бога) не утаишь; Добрая со-
весть – глаз Божий; Днём с полюбовницей 
тешился, Ночью набеги творил, Вдруг у раз-
бойника лютого Совесть господь пробу-
дил. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо). 
Религия выступает основанием морально-
нравственного закона в обществе. Ср.: «[Ии-
сус] же сказал ему: в законе что написано? 
как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя» (Лук. 10: 26–27)1.

В английском языке conscience «со-
весть» связана с понятиями долга, чест-
ности и чести, – а это уже общественные и 
этические понятия (ср. выражение: to make 
smth. a matter of conscience «считать что-л. 
делом своей совести /своим долгом/»; «Upon 
my honor and conscience, Mrs. Crawley did 
ask us to sup after opera.» Thackeray. Vanity 
Fair; «Conscience, and honour, and the most 
despotic necessity, dragged me apart from her, 
and kept me sundered with ponderous fetters.» 
Brontё. Shirley). В английском языке понятие 
совести заменяется понятиями честности 
(to be honest «по совести говоря»), правды 
(to tell the truth «по совести говоря») и сты-
да (shamelessly «бессовестно»). Концепт 
conscience близок к концептам откровен-
ность и правда (to speak/ tell one`s conscience 
уст. «откровенно высказать своё мнение»). 
От лексемы conscience «совесть» образова-
на лексема consciousness, которая в первом 
значении имеет дефиницию «сознание», а 
во вторичном значении истолковывается 

1 Здесь и далее выделения в цитатах из Библии 
мои. – М. П.

как «сознательность». То есть conscience и 
consciousness в английском языке реализуют 
идею рационального (знания), а не божествен-
ного (душевного/ индивидуального). С поня-
тием долга связана и лексема conscientious 
«добросовестный; сознательный» (ср.: For 
the rest, he was a conscientious, hard-headed, 
hard-handed, brave, stern, implacable, faithful 
little man: a man almost without sympathy, 
ungentle, prejudiced, and rigid; but a man true to 
principle – honourable, sagacious, and sincere. 
Brontё. Shirley). Аналогичное понятие суще-
ствует в немецком (Gewissen) и французском 
языках; как предполагает Ю. Д. Апресян, «в 
английском или французском сonscience обо-
значает нечто среднее между `совестью` и 
`сознательностью`» [1, с. 41].

Совесть – то, что измеряет наши поступ-
ки по некой шкале «правильно – неправиль-
но». Однако у человека есть право выбора в 
своих действиях (действовать вопреки сво-
ей совести). Совесть связана с понятием 
чести по принципу «социальное (рациональ-
ное, нравственное) – внутреннее (личное, 
божественное)». В. В. Колесов разделяет 
понятия честь и совесть так: «каждый чело-
век, кроме принадлежности к корпоративной 
чести, владеет ещё и личной совестью. Воз-
можность выбора, перед которым стоит каж-
дый, определяет степень его свободы, и ког-
да говорят, что «свобода слишком неудобна 
для стихийного русского человека» (для него 
предпочтительна воля), по-видимому, просто 
имеют в виду, что свобода выбора ограни-
чена для русского человека его совестью, ко-
торая – в нормальных обстоятельствах – не 
хочет, не может, не должна расширяться до 
необъятной чести, поскольку честью можно 
торговать, а совестью нет, поскольку честью 
можно оправдать гораздо больше дурных по-
ступков, вплоть до преступлений, а муки со-
вести этого не допустят» [6, с. 161–162]. Уста-
новлена следующая шкала нравственных 
ценностей для русского этнического созна-
ния, для которого совесть («то, что соведает 
один Бог») важнее чести («части, исходящей 
от окружающих людей», т. е. понятия корпо-
ративного), стыд («что студит душу», т. е. 
внутреннее ощущение) сильнее срама (т. е. 
позора перед людьми), а святость (как вну-
треннее состояние) неизмеримо выше герой-
ства (как внешнего поведения)» [6, с. 123].

Всем известно, что в конституциях раз-
личных государств используется выражение 
свобода совести (в соответствующем пере-
воде). В английском языке freedom /liberty/ of 
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conscience «свобода совести» связывается со 
свободой вероисповедания [БАРС I, с. 345]. В 
русском языке свобода совести определяет-
ся также: «право граждан исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать никакой» 
(ЛТРЯ 1994: 444); ср.: В целях обеспечения 
за гражданами свободы совести церковь 
в СССР отделена от государства. Консти-
туция СССР. Обычно истолкование свобо-
ды совести связано с религиозной сферой. 
В немецком языке это выражение означает 
«право гражданина противостоять принужде-
ниям совести» (Recht des Bürgers, sich einem 
Gewissenszwang zu widersetzen) [Mackensen 
II, p. 881].

Многие метафоры, существующие сегод-
ня в русском и английском языках, пришли 
из Библии. Именно с текстом Библии связа-
но распространение понятия совесть сре-
ди носителей языка, т. к. текст Библии был 
одним из самых доступных для всех слоев  
общества.

Как видно из приведённых выше словар-
ных дефиниций, среди понятийных признаков 
соответствующих концептов признаки права 
реализуются в русском языке прямо, в англий-
ском – косвенно. Правовые признаки совести 
восходят ко внутренней форме слова: «о.-с. 
*sъvĕstь собств. значило «(по)знание, получа-
емое вместе с кем-л.» Ср. о.-с. *vĕstь < *vĕdtь, 
от глаг.  *vĕdĕti – «знать», «разуметь» [Черных 
II, с. 184]. По мнению В. Н. Телия, «коннота-
тивные признаки – это наследие внутренней 
формы слова, а их сохранение обусловлено 
необходимостью удержать связь переосмыс-
ленного значения слова с опорным для него 
наименованием» [10, с. 66]. Совместное зна-
ние социально маркировано. К области со-
вместного знания относится как религия, так 
мораль и нравственность и, соответственно, 
право и закон.

Суд в сознании народа всегда ассоции-
руется с правдой (судить по правде; правди-
вый суд; отсюда правосудие) и с совестью 
(судить по совести = судить по правде). 
Слова право и правда в русском образованы 
от слова правый. Поступки людей определя-
ют правда и совесть (поступать по правде/ 
по совести). Эта ассоциация встречается в 
тексте Библии: «А поступающий по правде 
идёт к свету, дабы явны были дела его, по-
тому что они в Боге соделаны» (Иоанн 3: 21). 
Свет – эпитет и синоним Бога: «Суд же состо-
ит в том, что свет пришёл в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы» (Иоанн 3: 19). Многие 

правовые метафоры совести употребляют-
ся в Библии. Признаки концептов, однажды 
проявившись в их структурах, не исчезают, 
несмотря на развитие языка, они сохраняют-
ся и доходят до нас, иногда в виде стёртых 
метафор, иногда – в виде семантической или 
семантико-стилистической синонимии.

Правосудие совести характеризуется 
торжеством справедливости (торжество со-
вести; Ах! Чувствую: ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; Ничто, 
ничто, едина разве совесть. Так, здравая, 
она восторжествует Над злобою, над 
темной клеветою. Пушкин. Борис Годунов; 
−Не я ли в удовольствие ваше, то есть 
по совести и по справедливости, пока-
зал, что Дубровские владеют Кистенёвкой 
безо всякого на то права, а единственно по 
снисхождению вашему. Пушкин. Дубровский). 
Правосудию совести подчиняются (Одновре-
менно разогревалось дружеское чувство к 
Саньке ... и вот, подчиняясь укору совести, 
Векшин решил всё же сбегать на улицу, убе-
диться в Санькином уходе... Леонов. Вор). В 
XIX веке признаки суда совести переносятся 
из духовной сферы, сферы внутреннего мира, 
в общественную, мирскую (Вот «орлы», ко-
торых надлежит отдавать на суд обще-
ственной совести, которых следует об-
нажать от наружных украшений, вводящих 
в заблуждение … толпу. Салтыков-Щедрин. 
Мандарин).

Совестью, как правдой, можно посту-
питься (поступаться/ поступиться (своей) 
совестью). Правда, описываемая метафо-
рами света, понимается как знание совести 
(И вдруг ужасная правда осветила его со-
весть, но освежила поздно, без пользы, уже 
тогда, когда перед глазами стоял лишь 
бесповоротный и непоправимый факт. 
Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы). Сло-
ва совесть и правда в русском языке в опре-
делённых контекстах выступают в качестве 
синонимов ([Чацкий:] Ей всё равно, другой 
ли, я ли, Никем по совести она не дорожит. 
Грибоедов. Горе от ума; ср.: по правде никем 
не дорожить; – Сделайте милость, – не в 
службу, а в дружбу; съездите вы в К-ой уезд, 
разузнайте вы это дело по совести. Лесков. 
Язвительный; ср.: разузнать всё по правде 
«как на самом деле»). Однако совесть выше 
правды; совесть – от Бога, значит совесть – 
это истина (– Нет, ты не держи меня; как 
честный человек, поеду. Я тебя в этом уве-
ряю по истинной совести. Гоголь. Мёрт-
вые души). Эта ассоциация также восходит к 
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тексту Библии: «А мы знаем, что по истине 
есть суд божий на делающих такие дела» 
(Римл. 2: 2). Для русской народной культуры 
свойственно искание правды; люди – искате-
ли правды – вызывали особое уважение. Их 
называли люди большой совести (В моей 
обездоленной деревне жили люди большой 
совести и беспокойной мысли – искатели 
правды, протестанты, бунтари. Гладков. 
Повесть о детстве). В русском языке мира со-
весть может быть противопоставлена языку. 
Оппозиция ‘совесть-язык’ строится на скрыва-
ющейся за этими концептами традиционной 
антонимичной парой правда-ложь; совесть, 
в таком случае, связывается с правдой, ис-
тиной, язык – с ложью (А взамен совести 
выросло у них во рту по два языка, и оба 
лгут, иногда по очереди, а иногда – это ещё 
постыднее – оба зараз. Салтыков-Щедрин).

Правовые метафоры совести основаны 
на соответствующих признаках этого концепта, 
встреченных в Библии. Совесть, как судья, об-
личает поступки человека: «Они же, услышав-
ши то и будучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим, начиная от старших 
до последних; и остался один Иисус и женщи-
на, стоящая посреди» (Иоанн 8: 4, 7, 9). Как 
судья, собственная совесть судит человека: 
«Совесть же разумею не свою, а другого; ибо 
для чего моей свободе быть судимой чужою 
совестью?» (1 Коринф. 10: 29). Самоосуж-
дение своих действий – это и есть суд по за-
кону Божьему: «Ибо, если бы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы. Будучи же суди-
мы, наказываемы от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром» (1 Коринф. 11: 31–32). 
Ср.: the bar of conscience «суд совести». Ме-
тафоры суда совести чрезвычайно активно 
используются в русской классической лите-
ратуре («Предаю тебя твоей совести». 
Пушкин. Выстрел).  Суд собственной сове-
сти жесток и беспо ща ден (Я за то глубоко 
презираю себя, Что живу – день за днём бес-
полезно губя; Что я силы своей не пытав 
ни на чём, Осудил сам себя беспощадным 
судом… Некрасов. Я за то глубоко прези-
раю себя…). Особым свойством наделяет ся 
совесть в современных сравниваемых язы-
ках – быть нравственным цензором человека 
(before the tribunal of conscience «перед су-
дом совести», где tribunal «суд»). В русском 
языке выражение суд совести (и чести) 
ис пользовалось для обозначения военного 
суда над офицерами; выражение совестное 
дело означало «подлежащее суду совести, а 

не граж данскому закону», совестным судом 
именовалось «учреждение, где извест ный 
разряд спорных дел разбирается по совести 
судей» [Даль 1998, IV, с. 257].

Совесть и мысли свидетельствуют «за» 
или «против» человека. Они являются осно-
ванием для обвинения или оправдания чело-
века: «Они показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую» (Римл. 2: 15); 
«Ибо похвала наша сия есть свидетельство 
совести нашей, что мы в простоте и богоугод-
ной искренности, не по плотской мудрости, но 
по благодати Божией жили в мире, особенно 
же у вас» (2 Коринф. 1: 12).

Совесть в сравниваемых языковых кар-
тинах мира – это закон (есть законы сове-
сти). По закону совести человек строит свою 
жизнь (жить по законам (своей) совести; 
you should act according to your conscience 
«тебе следует действовать как совесть ве-
лит», букв. в соответствии с совестью) и на-
казывает себя за проступки («Я дал вам сло-
во честное Ответ держать по совести, 
А нелегко оно!» Некрасов. Кому на Руси жить 
хорошо). Этот закон позволяет человеку су-
дить не только самого себя, но и других (су-
дить по совести). Судьи, которым дано пра-
во вершить суд над другими людьми, должны 
руководствоваться в первую очередь закона-
ми совести (вершить суд по совести). Иде-
альный закон – тот, что соответствует закону 
совести (-Бывает, что судье мзда глаза де-
рёт, бывает, что судья неопытен и дела не 
разумеет, вершит не по закону, не по со-
вести... Мельников-Печерский. Бабушкины 
россказни). Мирской суд не всегда опирает-
ся на такие законы (Да только она-то, се-
стра, живёт по другим законам – законам 
своей совести... Абрамов. Дом). Как закон, 
совесть наделяется признаками ‘власти’ и 
‘неизбежности наказания’ (Сколь неизбежна 
власть твоя, гроза преступников, невин-
ных утешитель, О, совесть, наших дел за-
кон и обвинитель, свидетель и судья. Жу-
ковский). В русской языковой картине мира 
совесть и закон объективируются общим 
признаком ‘правда/ правильность’ (Кто серд-
це чисто, совесть праву И твёрдый нрав 
хранит в свой век И всю свою в том ставит 
славу, Что он лишь добрый человек. Держа-
вин. Видение мурзы). Этот признак позволяет 
употреблять лексему совесть в контекстах 
со значением «(не)правильность суждения» 
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(По справке ж явствует, что в сказанную 
ночь – Овца от кур не отлучалась прочь, А 
куры очень вкусны, И случай был удобен ей; 
То я сужу, по совести моей... Крылов. Кре-
стьянин и овца).

Концепт совесть включает в свою струк-
туру признак ‘ответственность/ ответственное 
отношение’; с совестью, как и с законом, шу-
тить не следует (Какая польза так судить? 
Одних щадить, других казнить И совестью 
своей шутить? Державин. Философы, пья-
ный и трезвый). Совесть – внутренний за-
кон – качество, характеризующее не всех лю-
дей (Это для тебя Ракитка, он цыплёнок, 
вот что ... потому что у тебя совести 
нет, вот что! Достоевский. Братья Карама-
зовы; Совесть-то у тебя, у дубины еловой, 
есть? Устинов. Убить волка). Реализация 
признака такого качества возможна через 
имущественные метафоры: совесть имеют, 
теряют или забывают (иметь/ потерять/ за-
быть совесть; о совести забыть). Мирской 
суд не всегда справедлив; судейство не всег-
да объективно; все эти реалии отразились и 
в структуре концепта совесть (ср.: идти на 
сговор/ сделку со своей совестью; продаж-
ная совесть; сговорчивая совесть; забыв-
чивая совесть; Уверенный в своей правоте 
Андрей Гаврилович мало о нём [деле] беспо-
коился… и хоть он, бывало, всегда первый 
трунил над продажной совестью черниль-
ного племени, но мысль соделаться жерт-
вой ябеды не приходила ему в голову. Пуш-
кин. Дубровский).

Путь, пройденный концептом, налагает на 
его структуру свои отпечатки, сопутствующие 
ассоциации. В русский язык слово совесть 
пришло через старославянский из греческого. 
В древнегреческой культуре богиней правосу-
дия была Фемида – «титанида, богиня права 
и законного порядка» [Словарь античности  
1994, с. 600], основным атрибутом которой 
были весы. Сопутствующие весам ассоциа-
ции наблюдаются в признаках концепта со-
весть, объективируемые в метафорах груза, 
веса, тяжести, поверхности под гнетом в со-
временных русском и английском языках.

Нечистая совесть в русской языковой 
картине мира понимается как груз (Ссуту-
лясь от возраставшего груза совести и 
рук, он уползал во мглу звериного одиноче-
ства и отвратительных видений, где ему 
предстояло подыхать и куда не достигали 
его ни людские слова, ни облегчительные 
воспоминания. Леонов. Вор), ноша, тяжесть, 

которую несёт человек (отягощать свою 
совесть бесчестным поступком книжн.; В 
жизни он [Живаго] не срывал «цветов удо-
вольствия», не причислял себя к полубогам 
и сверхчеловекам, не требовал для себя 
особых льгот и преимуществ. Он изнемо-
гал под тяжестью нечистой совести. 
Пастернак. Доктор Живаго; to have smth. on 
one`s conscience «иметь что-то на совести»). 
Проступок, как камень, лежит на совести че-
ловека (В ответных письмах он ... просил 
скорее прислать ему метрическое свиде-
тельство, уверяя, что связь их лежит тя-
желым камнем на его совести... Мельников-
Печерский. Княжна Тараканова и принцесса 
Владимирская).

Ассоциативный механизм, находящийся 
в основе создания правовых метафор, позво-
ляет совмещаться таким далеким друг от дру-
га физическим и абстрактным понятиям, как 
груз и ответственность (Я, кадровый офицер, 
вынесший войну с германцами... на свою 
совесть беру и ответственность, все!! 
все!! Булгаков. Белая гвардия; И сколько бы 
ты ни жил на свете, всегда погибшая «Тро-
ица» [икона] будет лежать на твоей сове-
сти, как если бы ты прошёл мимо проруби, 
в которой захлёбывался человек, прошёл и 
не протянул руку. Солоухин. Чёрные доски), 
груз и преступление (тягчайшее престу-
пление; отягчающее вину преступление), 
совесть (проступок) и груз (лежать гнетом 
(тяжким камнем) на совести; отягощённая 
совесть; отягчить совесть; И оттого, что 
не указано было, какой грех лежал на его 
совести, большой или маленький, – в соз-
давшихся условиях можно было подозревать 
любой. Леонов. Вор). Поступки, осуждаемые 
в культуре, находятся на совести человека 
(быть на чьё й совести; иметь что на со-
вести; лежать на чьё й совести; нести/ но-
сить на своей совести; это дело у меня на 
совести; ср. в англ.: upon one`s conscience), 
как груз или ноша – на плечах (ср. метафо-
ру: нести груз ответственности на своих 
плечах). Такие поступки трактуются как грех 
(брать/ взять грех на совесть; брать/ взять 
на свою совесть что; облегчить свою со-
весть; совести тяжело). В этих случаях кон-
цепт совесть замещает концепт душа (взять/ 
брать грех на душу; облегчить душу; душе 
тяжело).

Концептуальная метафора ‘груза, веса’ 
основывается на когнитивной модели, кото-
рая реализуется в следующем виде: ‘легкость, 
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невесомость совести  положительное оце-
ниваемое психическое состояние человека’ 
(easy conscience «спокойная совесть», букв. 
легкая; облегчить совесть; to lighten one`s 
conscience; But it eases my conscience that 
you should know the truth, my dear. Thackeray. 
The History of Henry Esmonds, Esq.). И, наобо-
рот, ‘отягощённость’ квалифицируется как от-
рицательное качество, как груз, который да-
вит и не позволяет освободиться (На совести 
его лежала какая-нибудь несчастная жерт-
ва его ужасного искусства. Пушкин. Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина; it lies on 
his conscience).

К правовым религиозным, связанным с 
моралью и нравственностью, т. е. с духовным 
правом, следует отнести метафоры сквер-
ны, непорочности и порока: «Для чистых все 
чисто; а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум и со-
весть» (Тит. 1: 15); «Посему и сам подвиза-
юсь всегда иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми» (Деян. 24: 16); «Да присту-
паем с искренним сердцем, с полною верою, 
кроплением очистивши сердце от порочной 
совести, и омывши тело водою чистою, Бу-
дем держаться упования неуклонно, ибо ве-
рен Обещавший» (Евр. 10: 22–23). Для того, 
чтобы закон свершился, необходим суд (суд 
совести). Суд совести – это суд Божий. Та-
кой суд справедлив и страшен (-Совесть 
у меня ... в груди, а то ... пропали Шишки-
ны! Страшный суд теперь ... Господь-
Справедливец ... нам препоручил. Шмелёв. 
Солнце мёртвых). Совесть, которая ничем 
не запятнана, отличается отсутствием греха 
(непогрешимая совесть). Грех – понятие ре-
лигиозное. Светское понятие вины – эквива-
лента греха – определяется наличием сове-
сти (Я от него прямо к сочинителю нашему 
кинулся, тот пограмотнее – «если в сове-
сти всё дело», – спрашиваю, – «так ведь со-
весть – это покамест руку ему рубишь, а 
как в канаву сволок, какая же моя перед ним 
вина, раз он больше не существует». Лео-
нов. Вор; money paid because one has a guilty 
conscience).

Правовые религиозные метафоры отли-
чает иной ассоциативный механизм. Духов-
ная сфера предопределяет нравственную 
чистоту, саморефлексию, самоосуждение 
проступков (Один офицер сказал Ростову, 
что за деревней налево он видел кого-то 
из высшего начальства, и Ростов поехал 
туда, уж не надеясь найти кого-нибудь, но 
для того, чтобы перед самим собою очи-

стить свою совесть. Л.Толстой. Война и 
мир; …He could with a clear conscience have 
taken his oath on the two Testaments… Dickens. 
A Tale of Two Cities). Чистота совести – это 
нравственная чистота человека (чистая/ не-
запятнанная совесть; clear conscience; With 
a clear conscience, and a heart inexpressibly 
thankful, I think I can say that I fulfilled those 
dying commands, and that until his last hour my 
dearest father never had to complain that his 
daughter`s love and fidelity failed him. Thackeray. 
The History of Henry Esmonds, Esq.). Такая чи-
стота влияет на душу (Чистая совесть душу 
веселит). Человек с чистой совестью спо-
койно спит (У кого совесть чиста, у того по-
душка под головой не вертится; ср.: А guilty 
conscience is a self-accuser «нечистая совесть 
спать не даёт»). Чистота совести не связана с 
суетным, мирским (Он, с чистой совестью 
самим собой довольный, Не ищет почестей 
и знатности пустой, Но бедствие делит 
с несчастными, с сиротой. Н. Бобрищев-
Пушкин. Довольство и спокойствие; a clear 
conscience laughs at false accusations (также 
A clear conscience is a sure card посл.). Чистая 
совесть представляет предмет гордости че-
ловека (Часто люди гордятся чистотой 
своей совести только потому, что они 
обладают короткой памятью. Л.Толстой). 
В традиционно религиозном понимании очи-
стить свою совесть можно искренним рас-
каянием, покаянием, страданием (Я пою 
тебе песнь покаяния, Чтобы кроткие очи 
твои Смыли жаркой слезою страдания 
Все позорные пятна мои! Некрасов. Ры-
царь на час), в ином понимании – мирским по-
ступком – отдачей своих долгов (Маремьяна, 
нужно непременно бы отдать четвертак, 
чтобы совсем совесть очистить, а то 
шутка – с Покрова дожидаются. Решетни-
ков. Глуповы). Утрата чистоты совести пред-
полагает наличие вещественных коннотаций 
(Зато Обломов был прав на деле: ни одного 
пятна, упрёка в холодном, бездушном ци-
низме, без увлечения и без борьбы, не лежа-
ло на его совести. Гончаров. Обломов; Но 
если в ней [совести] единое пятно, Еди-
ное, случайно завелося. Пушкин. Борис Году-
нов). Власть человека находится в его руках: 
руки – символ власти (ср.: держать власть 
в своих руках, взять бразды правления в 
свои руки). Мотив умывания рук и смывания 
совести имеет библейские корни (Убоялся 
я, Понтий, архиреев, Устрашился, Пилат, 
фарисеев. Руки мыл – совесть смыл: Не-
винного предал... Белый. Петербург).
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Многие метафоры совести проникли в 
область права и ныне выступают в качестве 
терминов. В английском языке возможно 
необычное (для носителей русского языка) 
сочетание conscience money (букв. совест-
ные деньги), означающее «деньги, выплачи-
ваемые имеющим виновную совесть [потер-
певшему]» (Hornby 1984: 123). Ср.: But as one 
reads in the column of the Times newspaper 
every now and then queer announcements from 
the Chancellor of the Exchequer, acknowledge 
the receipt of £50 from A. B., or £10 from W. T., 
as conscience-money, on account of taxes due 
by the said A. B. or W. T., which payments the 
penitents beg the Right Honorable gentlemen to 
acknowledge through the medium of the public 
press… Thackeray. Vanity Fair.

Совесть (совместная весть – общее 
знание) выражает понятие Логоса. Логос 
проявляет себя в духовной сфере, с кото-
рой соотносятся сердце и душа человека. 
О локализации совести в сердце и о связи 
совести с Богом также пишет В. В. Колесов:  
«…Бог, как известно, у каждого в сердце свой 
(«совесть»)» [6, с. 130]. По определению 
В. И. Даля, «совесть – внутреннее сознание 
добра и зла; тайник души, в котором отзыва-
ется одобрение или осуждение каждого по-
ступка; способность распознавать качество 
поступка; чувство, побуждающее к истине и 
добру, отвращающее от лжи и зла; неволь-
ная любовь к добру и к истине» [Даль 1998, 
IV, с. 257]. Душе дано право выполнять функ-
цию нравственного законодателя, функцию 
правосудия в русской языковой картине мира 
(ср: ...Евгений, Наедине с своей душой Был 
недоволен сам собой. И поделом: в разборе 
строгом, На тайный суд себя призвав, Он 

обвинял себя во многом... Пушкин. Евгений 
Онегин). Функциональная закреплённость 
души быть судьей человека ретроспектирует-
ся из этимологии соответствующей лексемы: 
«Доуша. Совесть, нравственная ответствен-
ность» [СДЯ III, с. 106]. Существует народное 
представление о душе как некой нежной суб-
станции, едва ощутимой и невидимой. Приоб-
ретая качество 'твёрдости', душа теряет свои 
изначально данные свойства (закоснеть ду-
шой). Подобным образом переосмысляются 
характеристики совести в русском (Заскоруз-
лой совести не проймёшь). Душа и совесть в 
некоторых выражениях выступают в качестве 
синонимов. Особенно ярко это прослежива-
ется в русских пословицах: Это дело у меня 
на душе (на совести); С совестью не разми-
нуться; Душа не сосед – не обойдёшь [Даль 
1998, IV, с. 143] и в некоторых литературных 
контекстах (– С кем не случалось, – сказал 
сын развязным, смелым тоном, когда как 
в душе своей он считал себя негодяем, 
подлецом, который целою жизнью не мог 
искупить своего преступления. Л.Толстой. 
Война и мир).

Совесть в русской языковой картине 
мира есть Логос, глас Божий, для восприятия 
этого гласа у человека есть душа и сердце, – 
это и место Бога, и орган восприятия его по-
сланий. В английской языковой картине мира 
совесть подменяется понятиями честности, 
правды, стыда. В этом проявляется рацио-
нальность, рассудочность совести – созна-
тельность поступков, но это не Логос. В ан-
глийском языковом сознании фиксируется 
первичность общественного мнения, в рус-
ском – самосознание, ответственность перед 
собой и Богом.
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Как нам кажется, понятие «фразеологизм» 
является одним из лингвистических мифов, та-
ким же, как «нулевые» аффиксы, «объектное 
значение винительного падежа» и под. Это, 
скорее всего, интерпретационный лингвальный 
концепт, существующий только в работах линг-
вистов и не подкреплённый непротиворечимо-
стью и исчерпываемостью своего описания. В 
различных исследованиях предлагаются раз-
личные параметры его определения, которые 
даже при первом рассмотрении проявляют свою 
конвенциональную сущность. Можно говорить 
о четырёх базовых конституентах дефиниции. 
Чаще всего постулируются идиоматичность и 
целостность значения как основной признак 

фраземы. В этом случае фразеологизм – это 
«воспроизводимая в готовом виде языковая еди-
ница, состоящая из двух или более ударных ком-
понентов словного характера, фиксированная 
<…> по своему значению, составу и структуре» 
[9, с. 20]. Иногда идиоматичность дополняется 
образностью, и тогда фразеологизм – это «по-
стоянное и повторяемое употребление свобод-
ного сочетания слов не в прямом, а в обобщен-
ном, образно-переносном значении» [9, с. 92]. 
В. М. Мокиен ко считает основным признаком 
фразем экспрессивность и определяет их как 
«относительно устойчивые, воспроизводимые, 
экспрессивные сочетания лексем, обладающие 
(как правило) целостными значениями» [5, с. 5]. 
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Наше исследование показало, что указан-
ные конституенты не позволяют объединить 
в одну категорию конструкты классификации 
структурных типов фразеологизмов, предло-
женную в своё время В. В. Виноградовым [3] 
и включающей фразеологические сращения 
типа быть не в своей тарелке, фразеоло-
гические единства типа брать в свои руки 
и фразеологические сочетания типа затро-
нуть чьи-нибудь интересы. 

Принцип идиоматичности применяется 
во фразеологических исследованиях крайне 
непоследовательно. Во-первых, за пределы 
классификации В. В. Виноградова выносятся 
коллокации, которые, как известно, характе-
ризуются «нулевой экспрессивностью и нуле-
вой (в том числе и утраченной) метафорично-
стью» [8, с. 135], например, магнитный же-
лезняк, легкая атлетика и под. Их нельзя 
отнести ни к сращениями, поскольку вполне 
очевидна обусловленность их общей семан-
тики семантикой составляющих компонентов, 
ни к единствам, поскольку они не имеют об-
разного значения, ни к сочетаниям, посколь-
ку ни один из составляющих их компонентов 
не является фразеологически связанным. Но 
в то же время они идиоматичны. Следова-
тельно, не каждое идиоматичное словосоче-
тание может считаться фразеологизмом. Во-
вторых, идиоматичность даже в разных типах 
фразем имеет разную природу. В сращениях 
она является результатом утраты связи фра-
зеологизма с продуцирующим словосочета-
нием, в единствах она обусловлена наличием 
этой связи, а в сочетаниях выступает лишь 
как признак семантики только одного компо-
нента конструкции, чаще всего – зависимо-
го. И, в-третьих, идиоматичность, по мнению 
И. Е. Аничкова, является общим свойством 
всех сочетаний лексических единиц в языке: 
«Идиомы не случаются в языке спорадично, 
а заполняют язык сплошной массой, лучше 
сказать, составляют язык. Любой отрезок лю-
бого текста или живой речи состоит целиком 
из идиом» [1, с. 108]. И поэтому, используя 
принцип идиоматичности, следовало бы все 
словосочетания языка считать фразеологиз-
мами, что абсолютно бессмысленно. 

Целостностью значения, как это будет 
показано ниже, характеризуются все слово-
сочетания языка. Она, правда, в разных слу-
чаях имеет различную природу. В одних це-
лостность характеризует значение всего сло-
восочетания, что отмечается не только для 
сращений и единств, но и для коллокаций, в 
других – представляет собой аналитическую 
интерпретацию семантики только главного 
слова, что характеризует фразеологические 
сочетания и свободные словосочетания. 

образность, в сущности, наличествует 
только у фразеологических единств. Вряд 
ли можно считать образным, например, зна-
чение идиом ничтоже сумняшася, и был 
таков, поскольку образ предполагает нали-
чие эталонного (необразного) наименования, 
с которым осуществляется отождествление 
того или иного явления, чего у указанных 
номинатем нет. Например, если для фразео-
логического единства поставить на ноги 
очевидно ощущаемое здесь и сейчас ото-
ждествление необразного (поднять малыша 
с земли и поставить на ноги) и образного 
(воспитать, вылечить) действия, то найти не-
образный эталон для сращения, например, 
точить лясы в современном языке невоз-
можно. Во фразеологических же сочетаниях 
типа закадычный друг, животрепещущая 
проблема, беспробудное пьянство об-
разное значение либо отмечается только в 
одном из компонентов словосочетания, либо 
вообще отсутствует. 

Последний признак – экспрессивность – 
вообще делает границы фразеологии размы-
тыми, поскольку в языке наличествует огром-
ная группа словосочетаний экспрессивного 
типа, которые никто никогда не считал фра-
зеологизмами: восхитительная женщина, 
отвратительные разборки, грандиозное 
празднество и под.

Как видим, нет единого признака или 
единообразного комплекса признаков опре-
деления фразеологизмов, которые могли бы 
быть равноприложимы к каждому факту реа-
лизации одной и той же сущности. Не может 
же одно и то же явление для одной группы 
фактов иметь одну интерпретацию, а для 
другой – другою. В этом случае перед нами 
разные явления, которые мы объединяем под 
одним названием только по традиции.

Попытаемся осмыслить статус и место 
фразеологизмов в системе языка с точки зре-
ния разрабатываемой нами теории номинате-
мы как основной ономасиологической едини-
цы языка. Для выделения номинатемы важно 
различение языковой и речевой номинации. 
На уровне языка эта единица существует как 
модель номинации, определяющая границы 
своего тождества и тактики своей реализации 
в речи. В речи же в глоссах осуществляется 
актуализация её значения и формы. Осно-
вой тождества номинатемы является тожде-
ство её номинативного значения, реализо-
ванное по схеме: «языковое инвариантное 
общее значение» – «актуализированное в 
речи общее значение» («частное значение»). 
Процесс речевого означивания на базе язы-
кового инварианта всегда имеет вид актуа-
лизации последнего в связи с целями номи-
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нации. Именно различие целей и формирует 
лексико-семантическую вариативность. Су-
ществует два типа актуализации инвариант-
ного концептуального значения номинатемы: 
семная актуализация с сохранением тожде-
ства именуемого референта, которую мы на-
зываем денотацией, и абсолютизированная 
семная актуализация, приводящая к замеще-
нию референта, то есть коннотация.

Сущность денотации состоит в том, что 
различные аспекты существования объекта 
реализуются в глоссах номинатемы в процес-
се речевой номинации в виде актуализации 
коммуникативно значимых слотов концепта. 
Например, инвариантное значение номина-
темы рука реализуется в конкретных контек-
стах и с актуализацией семы «часть тела» 
(«он вылечил руку») и с актуализацией семы 
«знак дружбы» («вот тебе моя рука») и т. д. 
Референтное значение при этом остается 
во всех случаях абсолютно тождественным. 
Сущность коннотации состоит в отождест-
влении различных референтов, что отмеча-
ется, например, в случае реализации значе-
ний «хищное пушистое млекопитающее» и 
«хитрый человек» у номинатемы лиса. Есть 
соблазн определить тут возникновение ново-
го значения как перенос по семе «особенно-
сти поведения», однако сущность процесса 
означивания здесь значительно глубже. Нуж-
но помнить, что «концепт – это многомерное 
смысловое образование, имеющее образ-
ное (фреймовое), описательное (понятийно-
дефиниционное) и ценностное измерение» 
[4, с. 148]. В основе образной метафоры «ле-
жит какое-либо сравнение, определённое 
формальное или функциональное сходство 
между различными фрагментами действи-
тельности. Человеческое сознание, фиксируя 
подобного рода сходства, как бы уподобля-
ет один предмет, его признаки, в целом 
одно явление другому предмету, явлению. 
На основании такой предметно-ментальной 
операции, как сопоставление по аналогии, 
человек переносит наименование одно-
го предмета на другой» [6] (все выделено 
нами. – В. Т.). Иначе говоря, образ возникает 
как представление, созданное путём замеще-
ния, при котором один из отрезков действи-
тельности («хитрый человек») воспринимает-
ся как другой отрезок действительности (как 
«пушной хищник») целостно – он не в реаль-
ности, но в нашем сознании, детерминиро-
ванном нашим образным мышлением, как бы 
лиса. Это – образное представление одного 
другим, мотивированное семной актуализа-
цией с замещением референта. 

Глоссами одной и той же единицы следу-
ет считать не только её словесные реализа-

ции, но и сочетания доминантной лексемы с 
зависимой, которые мы трактуем как аналити-
ческие денотативные лексико-семантические 
варианты номинатемы со словесной доми-
нантой. Как известно, «если в отдельной лек-
семе ощущается её сигнификативная связь с 
определённым предметом <…> (дом, число, 
время и т. д.), то словосочетание служит 
конкретным описанием того или иного дено-
тата (высотный дом, астрономическое 
число и т. д.)» [10, с. 123]. Продуцирование 
словосочетаний имеет в своей основе актуа-
лизацию тех или иных семантических множи-
телей концепта именно в зависимом слове, 
которое при такой трактовке получает статус 
вербализованного компонента семантики 
базовой лексемы номинатемы. Например, в 
словосочетаниях старый человек, чело-
век со сломанной рукой и т. п., имеющих 
тождественный референт, слова старый, 
со сломанной рукой, указывающие только 
на различные характеристики этого рефе-
рента, являются, по сути, реализаторами 
семного наполнения семантических множи-
телей «возраст», «фактура» значения слова 
человек. Это и позволяет предположить, что 
указанные словосочетания являются много-
словными аналитическими ЛСВ номинатемы 
человек, а не самостоятельными языковыми 
сущностями. Актуализация сем номинатив-
ного центра абсолютно адекватна здесь ак-
туализации сем монолексемных реализаций 
номинатемы при денотации. 

При такой трактовке фразеологические 
сочетания являются только аналитическими 
вариантами номинатем со структурно ограни-
ченным в употреблении главным или зависи-
мым компонентом: закадычный друг – ана-
литическим вариантом номинатемы друг с 
актуализацией семного множителя «степень 
близости», беспробудное пьянство – номи-
натемы пьянство с актуализацией семного 
множителя «интенсивность». Иначе говоря, 
фразеологические сочетания имеют статус 
не самостоятельных языковых единиц, а ре-
чевых реализаций, то есть глосс номинатем, 
развёртывающихся на базе слов.

Распад тождества номинатемы осущест-
вляется в результате лексикализации тех или 
иных глосс, имеющей в своей основе пере-
распределение значимости сем в процессе 
речевой номинации. Это ситуация, когда вме-
сто реляционной денотативной или коннота-
тивной номинации на первый план по тем или 
иным причинам выходят новые онтологиче-
ские знания об объекте-референте, которые 
и формируют новый концепт, а следователь-
но – новую номинатему. Например, для того, 
чтобы на основе номинатемы язык «часть 
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тела» возникла язык «средство общения», 
необходимо, чтобы семантическое развитие 
одной из глосс исходной номинатемы прошло 
следующий путь: «часть тела» > «часть тела, 
при помощи которой осуществляется обще-
ние» (денотация с актуализацией семы «на-
значение») > «физическое средство обще-
ния / звуковое средство общения» («метони-
мический перенос производитель – продукт» 
/ момент распада) > «средство общения» (аб-
солютизация переноса / полный распад). 

Такому преобразованию может быть под-
вергнута не только синтетическая, но и анали-
тическая глосса. Например, глосса заочное 
обучение, имевшая первоначально скрипто-
вое значение «процесс обучение чему-либо, 
осуществляемый на расстоянии», в резуль-
тате переформатировки семного комплекса 
деактуализирует скриптовый слот «процесс», 
превращая концепт, связанный с данной глос-
сой, во фреймовый. В этом случае возникает 
новая номинатема с коллокативной доминан-
той и значением «форма подготовки студен-
тов без отрыва от производства». Это значе-
ние реализует не столько сему процессуаль-
ности, сколько сему институциональности. 
Именно утрата архисемы исходного концеп-
та, обозначенного номинатемой обучение, и 
приводит к распаду тождества последней и 
возникновению коллокативной номинатемы 
заочное обучение. 

Инвариантное концептуальное значение 
номинатемы с коллокативной доминантой 
реализуется в речи в таких же моделях де-
нотации и коннотации, что и инвариантное 
концептуальное значение номинатемы с до-
минантой – словом. Для нас наиболее важна 
коннотация, которая отмечается при переходе 
«словосочетание → фразеологическое един-
ство». Мы можем говорить тут не об образова-
нии новой номинативной единицы, а только о 
реализации коннотативного образного, «пе-
реносного» лексико-семантического вариан-
та коллокативной номинатемы. Здесь вполне 
очевиден изоморфизм функциональных при-
знаков разных структурных типов номинатем – 
слова и коллокации, поскольку если мы при-
знаем, что последняя все же «репрезентирует 
соединение некоторых отдельных значений, 
в результате которого образуется сложная 
номинативная единица» [7, с. 134], то мы и 
должны рассматривать все случаи её реали-
зации через универсалии реализаций номи-
нативных единиц. Р. А. Будагов, анализируя 
номинатему глубокий в пространственном /
денотативном/ (глубокий колодец) и образ-
ном /коннотативном/ (глубокий мыслитель) 
значении, отмечал: «Предположим, что перед 
нами два разных прилагательных, звучащих 

одинаково и не соприкасающихся по своим 
значениям. Каждое из этих двух воображае-
мых слов сейчас же лишится того объёма, 
который свойственен одному слову глубо-
кий в современном русском языке. Если 
переносное значение глубокий (глубокий 
мыслитель) перестанет восприниматься, в 
частности, на фоне его же пространствен-
ного осмысления (глубокий колодец), то по-
тухнет и переносное значение, которое в жи-
вом естественном языке усиливается самим 
фактом взаимодействия разных значений» 
[2, с. 118]. Если в ситуации с приведённым 
выше употреблением прилагательного глу-
бокий в разных значениях мы признаем эти 
значения вариантными реализациями одной 
номинативной единицы, то и разные случаи 
употребления устойчивого словосочетания 
получить прописку – «он получил москов-
скую прописку» /оформил документы на про-
живание/ и «Этот почин получил прописку 
в обществе» /получил право на существова-
ние/ – следует считать имеющими такой же 
статус. Фразеологическое единство может 
быть определено только как образный (кон-
нотативный) лексико-семантический вариант 
генотипного коллокативного словосочетания. 
Образное значение живет здесь только за 
счёт осознаваемой носителями языка семан-
тической связи с прямым значением, то есть 
находится в пределах тождества коллокатив-
ной номинатемы.

Процесс возникновения фразеологиче-
ского сращения типа бить баклуши, скорее 
всего, является реализацией лексикализаци-
онной модели перераспределения сем, но уже 
на уровне коннотативного варианта коллока-
ции. Утрата образного отождествления рефе-
рентов приводит к закреплению за изначально 
коннотативным вариантом нового «прямого» 
значения. Например, устранение процес-
са «битья баклуш» приводит к тому, что ото-
ждествление референтов «изготовление чурок 
для ложек» и «не требующая большого труда 
работа» разрушается. Для коллокации бить 
баклуши значение «бездельничать», развив-
шееся на базе последней семемы, становится 
прямым, а сама коллокация получает такой же 
статус, как и опрощенные номинатемы со сло-
весной доминантой (мешок, перчатка и под.). 
Поэтому-то и её следует считать только кол-
локацией, пусть и возникшей на базе другой – 
первичной коллокации, развившись на основе 
её коннотативного лексико-семантического 
варианта.

Таким образом, ни одна из единиц, тра-
диционно обозначаемых термином фразео-
логический оборот, не представляет собой 
уникальной самостоятельной языковой сущ-
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ности. Фразеологическое сочетание являет-
ся аналитическим лексико-семантическим 
вариан том словесной номинатемы, фра-
зеологическое единство – коннотативным 
лексико-семантическим вариантом колло-
кативной номинатемы, а фразеологическое 
сращение – лексикализованной вторичной 
коллокативной номинатемой с опрощенной 

структурой. Скорее всего, фразеологизмами 
называют только прецедентные словосочета-
ния разного номинативного типа. Задача по-
следующих исследований состоит в их клас-
сификации, базирующейся именно на кон-
статации данного статуса указанных единиц 
и отказе от чисто структурно-семантических 
оснований их выделения.
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the Semantics of Shout in Russian Rock Poetry texts
Some aspects of representation of the semantics of “Shout” in the texts of contemporary 

Russian rock poetry are discussed in this paper. “Shout” (or “Cry”) is an ambivalent phenomenon, 
so it means the presence of some “crying” sounds and certain special (“non-verbalized”) way of 
transferring  information. It differs from “кричание” (that has no English equivalent). In Russian 
tradition “кричание” should have its verbal form. Semantics of «shout» is connected also with 
the meaning «crying» (кричать – реветь, cf. English cry in both senses) that allows to involve 
additional sources in the analysis. The rock poetry of Yuri Shevchuk (“DDT”) is specially analyzed 
in the paper. The results of the texts analysis of modern Russian rock poetry show just difficult 
configuration of meanings «крик», «кричание», «плач» and so forth.
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«Кто родится – кричит, кто умирает – молчит» (пословица)
«Риски ''у кричания'' больше, чем ''у молчания''»

В предыдущей статье, опубликованной в 
сборнике «Интерпретация текста: лингвисти-
ческий, литературоведческий и методические 
аспекты» (материалы III Международной науч-
ной конференции, Чита, 10–11 декабря 2010 г.) 
[4], я проанализировал семантику молчания в 
текстах современной русской рок-музыки. Уже 
там были отмечены некоторые любопытные 
факты, связанные и с семантикой крика, на-
пример, в поэтике В. Цоя: «Почему я молчу, по-
чему не кричу? Молчу». В той статье я писал: 
«Крик» и «молчание» – вроде противополож-
ные формы коммуникации, противоположные 
семиотические коды. Но противопоставление 
между ними не оппозиционное: «крик» пред-
полагает непосредственный, звуковой «вы-
плеск эмоций», но «молчание» – тоже может 
быть «выкриком», только «неозвученным», 

«невербализованным», но также значимым. 
И есть ещё понятие «немой крик»: кричать хо-
чешь – но не можешь» [4, с. 213].

Иначе говоря, «крик» может быть бес-
словесным, «невербальным», но вот если 
говорить о «кричании» – вопрос сложнее. Се-
мантика этого девербатива (в свою очередь, 
кричать – дериват от крик) предполагает и 
какие-то вербальные возможности её реали-
зации – хотя бы на уровне междометий.

Не буду, как и в предыдущей статье, об-
суждать сущность «концепта» «крик», моё 
мнение о «концептах» не изменилось. 

Просто рассмотрим, как отражается крик 
и кричание в некоторых культурно значимых 
текстах современной русской рок-поэзии. 
В этом заключается задача данной работы. 
Для анализа выбраны отдельные тексты раз-
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ных рок-поэтов, отличающихся и поэтикой, и 
эстетикой, и вообще – отношением к жизни, 
что тоже значимо. Замечу сразу, что  в данной 
статье приводимые ранее примеры, в которых 
семантика «крика» соотносится с семантикой 
«молчания» («Хотелось закричать – прика-
зано молчать», Александр Башлачёв), я ис-
пользовать более не буду. Sapientessat.

Если этот постулат принять за абсолют – 
то, к сожалению, а может, к счастью, в русской 
рок-поэзии самодостаточный «концепт» «крик» 
представлен не так явно, как «молчание», хотя 
«кричания» на рок-сценах предостаточно. При-
мер: «Алиса» и Костя Кинчев, в текстах кото-
рого почти нет лексемы крик, но присутствуют 
часто рычание и рёв («Печать зверя»), «что 
плетут из шёпота гром» («Синий дым»). То 
же – и группа «Ленинград» с Сергеем Шнуром: 
не «крик» чаще, а «ор», что также соответ-
ствует его манере выступления: «А песня моя 
она как птица / В воздухе летает и бешено 
орёт» («Камонэврибади»). 

Поэзию, например, В. Цоя трудно пред-
ставить с банальным «кричанием» (см. выше: 
«крик» и «молчание»). Если и использует-
ся глагол кричать – то в явно ироническом 
смысле:

А вокруг благодать – ни черта не видать,
А вокруг красота – не видать ни черта.
И все кричат: «Ура!» И все бегут вперед,
И над этим всем новый день встает («Печаль»).

Поэтому основным материалом явились 
тексты Юрия Шевчука (ДДТ), которые, как 
мне кажется, вообще часто построены имен-
но на семантике «крика», что проявляется и в 
манере исполнения на сцене, но отличной от 
Кинчева или Шнура.

Стоит взглянуть на словарные дефини-
ции интересующего нас слова (для эконо-
мии места привожу только один электронный 
ресурс, где представлены соответствующие 
словари [3]: 

«Словарь синонимов русского языка»:
Крик – вопль, блеяние, визжание, визг, 

вой, карканье, кваканье, клекот, кудахтанье, 
лай, мурлыканье, мычание, писк, пение, рев, 
ржание, рыканье, рычание. Ср. <Звук и Шум>. 
См. голос, шум.

Словарь Ефремовой: 
1. а) Громкий, резкий звук голоса, громкое 

восклицание.
б) Громкий звук, издаваемый животными, 

птицами.
2) перен. Выражение сильного чувства, 

переживания.
3) Упреки, нападки в резком тоне.

Словарь Ушакова:
КРИК, крика, муж.
1. Громкий, резкий звук голоса, громкое 

восклицание. Крики о помощи. «Грянули кри-
ки: ''Да здравствует власть пролетариата!''».

2. Упреки, нападки в повышенном тоне. 
Крик на служащих недопустим.

3. перен., чего. Выражение сильного чув-
ства, переживания. Крик отчаяния. Крик зло-
бы.• Последний крик моды (перевод·франц. 
derniercri) – последняя мода, поражающая своей 
новизной. Одета по последнему крику моды.

Даже из этих словарных стереотипных 
определений видно, что семантика лексемы 
крик, как и деривата кричать, довольно неод-
нозначна, и даже где-то поляризована (напри-
мер, если начальник «переживает сильное чув-
ство» из-за, скажем, провала его подчинённым 
срочного задания – то почему обязательно его 
крик – это «нападки в повышенном тоне»?).

Иначе говоря, семантика крика, если 
опираться только на словарные источники, – 
неопределённа и неоднозначна.

Иное дело – прагматика крика, во взаи-
модействии с семантикой, естественно. Такие 
параметры может выявить только анализ тек-
стов, в нашем случае, текстов Юрия Шевчука. 
Все приведённые цитаты извлечены из песен 
Ю. Шевчука, опубликованных на официаль-
ном сайте группы ДДТ [1].

Но сначала научная цитата: «Очевидно, 
что крик, подобно другим не состоятьсякомпо-
нентам архаической картины миры, независи-
мо от того, получают ли они акустическое вы-
ражение или нет, обладает полисемией и по-
лифункциональностью. Крик имеет отношение 
к различным сферам – человеческой, природ-
ной и мифологической, он бывает словесным 
и бессловесным…» [2]. Это всё верно, как и 
замечание И. А. Седаковой о связи семантики 
крика и плача, что отражается, в том числе, в 
этимологии и мифологических представлени-
ях (ср. опять же англ. cry в обоих значениях).

Итак, крик. Эта лексема, судя по данным 
словарных источников, которым, впрочем, не 
всегда стоит доверять, совмещает в себе два 
смысла:

Крик – действие (кричание как некий 
процесс);

Крик – звучание, звук (как результат дан-
ного процесса).

И тот, и другой смысл соотносится с се-
мантикой глагола кричать. 

И ещё один интересный смысл, отмечен-
ный в русской рок-музыке: Крик – бездей-
ствие, а значит, и его отсутствие, что выводит 
нас на семантику тишины и молчания. Но это 
не просто отсутствие крика, а запрет на него. 
Ср. указ.выше строку А. Башлачёва:

Хотелось закричать – приказано молчать.
Попробовал ворчать – но могут настучать.
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Такая «обратная («оборотная»)» семанти-
ка крика неплохо представлена у Ю. Шевчука:

Вечер кричал мне тишиной, что-то печально пел.
Вечер застыл темной водой в сквере, где я сидел.
Вечер щенком глупым скулил, жалким, бездомным псом.
Вечер со мной день хоронил, думая о другом...
И когда нам так хочется громко и долго кричать,
Вся огромная наша родня умоляет молчать.

Крик может не состояться и вне тишины 
или молчания, но материальность его ощуща-
ется, хотя она и не реализована (все осталь-
ные цитаты – из песен Ю. Шевчука):

И в застывших глазах, обращённых к началам дорог,
Затвердел и остался навек неродившийся крик.

И снова «безответный крик», т. е. «крик в 
пустоту»:

Осень – крики без ответа.
Осень, вера в тишину.

Ср. у The Beatles песню «Cry For No One» 
(с учётом двойственности семантики: «крик» 
и «плач»).

Есть и противопоставление «крик» – «тишина»:

Эй, жертва огня! Прикрути свой назойливый свет.
Как жалок твой крик, как, однако, мудра тишина.

Чаще всего в поэзии Ю. Шевчука крик 
представлен в довольно стандартных и ба-
нальных контекстах, как и в обычном разго-
ворном русском языке:

(1) Сколько крика и боли,
Сколько слез и обид.
(2) Один кричит:»Я не отдам!».
Другой кряхтит:»Не мы  начнем...»
(3) Я, правда, пел уже слащавенький мотив,
Кричал со сцены чьи-то глупые слова,

Подведём итоги (материал, представ-
ленный в данной статье, конечно, минимизи-

рован, но что поделаешь, условия публикации 
жёсткие, не удалось, например, за неимени-
ем «свободного пространства», рассмотреть 
подробнее семантику крика во взаимодей-
ствии «крик» – «плач»):

Семантика крика в русской рок-поэзии– 
только один, и не очень значительный, в от-
личие от молчания, фрагмент русского се-
миотического и когнитивного пространства, в 
котором звуки и их отсутствие (молчание, ти-
шина, пауза) представлены в самых разных 
сочетаниях, часто и игровых, основанных на 
контрасте «крика» и «молчания» (кричать и 
молчать – глаголы, а есть ли глагол, соотне-
сённый с тишиной?). 

И в заключение, в качестве некоторого 
резюме: 

«Крик толпы» это всегда только её кри-
чание (процесс) и крик (его результат), как, 
впрочем, и её молчание.Между криками толпы 
в Иерусалиме «Распни его, распни!» (“Σταυρώ 
στον!”) и пушкинским «Народ безмолвствует» 
(«Народ! Мария Годунова и сын её Феодор от-
равили себя ядом. Мы видели их мертвые тру-
пы. (Народ в ужасе молчит). Что ж вы молчи-
те? Кричите: да здравствует Царь Димитрий 
Иванович! Народ безмолвствует». – Полу-
жирным шрифтом выделено мной. – Б. Ш.) – 
не такая уж большая дистанция. Недавно мы 
это видели опять: «крик толпы» (и на Болотной 
и на Поклонной горе), «кричание» без отклика, 
и даже «сакральный» якобы «крик» (PussyRiot 
в их «панк-молебне» в храме Христа Спасите-
ля, что, конечно, очень кощунственно и лично 
мне отвратительно). Впрочем, это только крик 
души. Семантика «крика» в пересечении с се-
мантикой «плача» – тема следующего иссле-
дования.
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Актуальными в настоящее время высту-
пают работы, в которых исследуются ключе-
вые концепты, под которыми понимаются об-
условленные культурой «ядерные (базовые) 
единицы картины мира, обладающие экзи-
стенциальной значимостью как для отдельной 
языковой личности, так и для … сообщества 
в целом». Согласно мнению М. В. Пимено-
вой, «концепты культуры делятся на несколь-
ко групп.  Одну из важнейших групп образуют 
“этические категории”», куда относится и ис-
следуемый концепт  WAHRHEIT (правда, ис-
тина)  [4, с. 11].

Особенностью этого концепта является 
то, что он демонстрирует явление синкретиз-
ма в немецком языке. Синкретизм (от греч. 
synkretismos – соединение): 1) нерасчленён-
ность, характеризующая неразвитое состоя-
ние какого-либо явления (напр., искусства на 
первоначальных стадиях человеческой куль-
туры, когда музыка, пение, поэзия, танец не 
были отделены друг от друга; нерасчленён-
ность психических функций на ранних ступе-
нях развития ребёнка и  т. п.); 2) Смешение, 
неорганическое слияние разнородных эле-
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ментов, напр. различных культов и религиоз-
ных систем в поздней античности – религиоз-
ный синкретизм периода эллинизма [9].

Пара «правда-истина» в таком  виде 
бытует только в русском языке. В других ев-
ропейских языках этот концепт представлен 
синкретично. Эта лакуна является не языко-
вой, а скорее мировоззренческой.

С. Г. Тер-Минасова, например, говорит 
о том, что языковая эквивалентность – это 
миф. Даже когда слова, казалось бы, отра-
жают один и тот же фрагмент действительно-
сти, употребление их может быть различным, 
так как оно определяется своим особым на-
циональным мышлением и речевым функ-
ционированием. Поэтому сейчас стоит более 
сложная задача – увидеть за языковой экви-
валентностью понятийную эквивалентность 
культурных представлений [7, с. 64].

Когда, сопоставляя термины истина и 
правда, убеждаются в том, что они реализу-
ют идеи, заложенные в английском truth, не-
мецком Wahrheit, французском vérité, и т. д., то 
утверждают примерно следующее: (1) концепт 
«истина/правда» существует; (2) этот концепт 
является общим для западноевропейских и 
русской ментальностей; (3) этот концепт «про-
рос» (или «реализовался») в два понятия на 
русской почве, а в иных узусах его наследни-
ком является одно понятие  [2. с. 8–16]. Если 
в русском языке концепты ПРАВДА и ИСТИНА 
определяют дискурс, то в немецкой языковой 
картине мира заданный дискурс определяет 
этическую или гносеологическую составляю-
щую концепта WAHRHEIT. 

В данной работе, вслед за Ю. С. Степа-
новым, под «дискурсом» понимается «язык 
в языке», но представленный в виде особой 
социальной данности, который существует, 
прежде всего, и главным образом в текстах, 
но таких, за которыми встаёт особая грамма-
тика, особый лексикон, особые правила сло-
воупотребления и синтаксиса» [6. с. 34].

В данной статье рассматривается фраг-
мент работы, посвящённый описанию при-
знаков концепта WAHRHEIT в художествен-
ном и философском дискурсах.

Структура концепта реконструируется 
когнитивными признаками, которые различа-
ются по степени яркости в сознании их носи-
телей  и упорядочиваются по полевому при-
знаку [5, с. 116].

Образные признаки наиболее чётко де-
монстрируют метафорообразовательную 
функцию того или иного языка, показывают 
уровень метафоротворческой способности 

носителей языка относительно этого фраг-
мента мира. Исследуя образные признаки 
того или иного концепта, возможно сделать 
выводы о значимости данного концепта в 
языковой картине мира.

Исследованию концептов ПРАВДА, 
ИСТИНА на материале русского, англий-
ского языков посвящено множество работ 
(Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шме-
лев, В. В. Знаков, М. И. Агиенко, Т. В. Топоро-
ва, Н. А. Земскова, Х. Вайнрих, G. Lakkoff и 
др). Целый ряд работ рассматривает данные 
категории с точки зрения философии и ре-
лигии  (С. А. Лишаев, М. В. Черников), на при-
мере языка отдельного автора (А. В. Гиль-
манова). На материале немецкого языка до 
сих пор подобных исследований не прово-
дилось.

В данной работе мы опираемся на мето-
дику исследования концепта, разработанную 
Кемеровской школой концептуальных иссле-
дований под руководством проф. М. В. Пиме-
новой. Данная методика описания концепта 
через выделение признаков, формирующих 
его структуру, позволяет получить инфор-
мацию об этноспецифике отражения зна-
ний и опыта в языке носителей той или иной  
культуры.

Материалом исследования послужили 
конструкции, содержащие языковые репре-
зентанты концепта и объективирующие тот 
или иной признак анализируемого концеп-
та. Фактологическую базу составило более 
3500 конструкций, собранных методом сплош-
ной выборки из классических и современных 
произведений немецкой художественной и 
философской литературы. В данной статье 
представлен небольшой фрагмент исследо-
вания, отражающий актуализацию одной из 
групп антропоморфных признаков.

Антропоморфизм (греч. ανθρωπος чело-
век, μορφή вид) – явление приписывания объ-
екту человеческих качеств, уподобления его 
человеку. Мировоззренческая концепция, вы-
раженная номинативными средствами языка. 
Согласно этому принципу, неодушевлённые 
предметы, живые существа и вымышленные 
сущности, не обладающие человеческой при-
родой, могут наделяться человеческими каче-
ствами, физическими и эмоциональными [10]. 
Антропоморфизм был свойствен большин-
ству религиозных систем и выражался в пе-
ренесении физических свойств и психических 
качеств человека на предметы поклонения: 
неодушевлённые объекты (камень, скала, 
солнце), живые существа (дерево, крокодил, 
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лев), а также вымышленные сущности земно-
го или среднего (лешие, домовые), верхних 
(боги, ангелы) и нижних (черти) миров. 

Учитывая ту роль, которую занимает ис-
следуемый концепт в жизни человека, есте-
ственным представляется тот факт, что мета-
форообразование на основе антропоморф-
ного кода является весьма продуктивным. 

Среди антропоморфных признаков вы-
деляется особая группа признаков, которые 
отражают существование индивидуума в со-
циуме, то есть во взаимодействии с другими 
субъектами. Отношения между людьми в об-
ществе называются интерперсональными.

Репрезентант концепта WAHRHEIT, ак-
туализируя интерперсональные признаки, 
может выступать в конструкции как в объект-
ной, так и в субъектной позиции. В объектной 
позиции исследуемый концепт актуализиру-
ет следующие признаки: «почитание»  (Die 
Nacht will ich zu erhellen suchen, die Schatten 
finden, doch der Wahrheit und dem Lichte dienen 
und sie in Ehren halten. Ancallon Literatur. Der 
Narrenzyklus); «защита» (Zur Verteidigung der 
Wahrheit braucht es ein viel höheres Organ als 
zur Verteidigung des Irrtums. Goethe. Maximen 
und Reflexionen); «завоевание» (Wer sich über 
die Wirklichkeit nicht hinauswagt, der wird nie die 
Wahrheit erobern. Schiller. Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen); «встреча» (damit 
würden sie die ganze Wahrheit treffen, bester 
Freund, denn die Eule ist der Vogel der Minerva. 
Gutzkow. Ritter vom Geist); «подчинение» (die 
historische Wahrheit ordneten sie – bewußt 
oder unbewußt – diesem Ziel unter .Mann. 
Herr und Hund); «обременение» (ohne die 
Wahrheit zu beleidigen, und ihr autorgewissen 
zu beschweren. Rabener); «оштрафован-
ность» (es war allein schon ein Armutszeugnis 
für den geistigen  Zustand der Nation , als sich 
die Sozialdemokraten mit ihrem damaligen 
Justizminister Vogel gedrängt fühlten, das mit 
dem Wort «Auschwitz-Lüge» umschriebene 
Leugnen der geschichtlichen Wahrheit unter  
Strafe zu stellen. Hans Fallada. Kleiner Mann, 
was nun?); «подконтрольность» (… daß die 
vom einen erkannte Wahrheit für jeden andern 
nachkontrollierbar ist. Bollnow. Maß und 
Vermessenheit des Menschen).

Ряд концептуальных метафор в кон-
струкциях, в которых репрезентант концепта 
WAHRHEIT встречается в позиции объекта, 
имеет уничижительный оттенок: «обидеть 
правду» (der Wahrheit zu Nahe treten, d. h. sie 
beinahe beleidigen, beinahe von ihr abweichen. 
Campe), «оклеветать правду» (… die  Wahrheit 

zu verleumden oder nicht, und alles ohne 
Gefahr der strafweisen Einsperrung für mehr als 
drei Wochen? Johnson. Das dritte Buch über 
Achim);  «угнетать правду» (Wahrheit wird 
wohl gedrückt, aber nicht erstickt. Deutsches 
Sprichwort). Правда в немецком – объект как 
позитивного отношения (поклонение), так и 
негативного отношения (подчинение, обре-
менение, подконтрольность, обиженность, 
оклеветанность, угнетенность).

«Важнейшим категориальным призна-
ком деятеля является активность, то есть 
обладание собственной энергией и направ-
ленное обращение её в реальное действие»  
[1, с. 17]. В структуре концепта WAHRHEIT 
представлены также признаки, характерные 
для субъекта, то есть для действующего лица. 
Это признак «способность к определённому 
действию по отношению к другому лицу», 
например: «месть» (hier wird die besondere 
Spielart von Karen Blixens  Schicksals-denken 
und Rollendenken erkennbar, wie es in «die 
Rache der  Wahrheit» angedeutet ist, einer 
«Marionettenkomödie» Heinrich Böll. Billard 
um halbzehn); «террор» (Todesschauer und 
die Schreckensherrschaft  der personifizierten 
Wahrheit; spielerische Mystifikationen von  
Alltäglichkeiten und kulturellen Allgemeinplätzen. 
Max Frisch. Homo Faber); «угнетение» (oder 
etwa doch die bittere, die bedrückende Wahrheit? 
Gottfried Keller. Der grüne Heinrich); «побе-
да» (über sie durch die Gewalt der siegenden 
Wahrheit zu herrschen. Klopstock. Messias); 
«встреча» (hätten sie mir aber ins Herz sehen 
können, so würden sie  keinen Mutwillen darin 
entdeckt haben; denn die Wahrheit jenes alten  
Worts, Zuwachs an Kenntnis ist Zuwachs an 
Unruhe, hatte mich mit ganzer  Gewalt getroffen. 
Goethe. Dichtung und Wahrheit); «помощь» 
(denn, wem die Wahrheit hilft, der hat den sieg in 
Händen.  Goethe. Torquato Tasso); «введение в 
смущение» (Unwahrheit kann uns ebenso sehr 
in Verlegenheit setzen als  Wahrheit; und wenn 
wir abwägen, wie oft uns diese oder jene nutzt, 
so  möchte es doch immer der Mühe wert sein, 
sich ein für allemal dem Wahren  zu ergeben. 
Goethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre); «на-
казание» (Wahrheit ist niemals schädlich, 
sie straft und die Strafe der Mutter Bildet das 
schwankende Kind, wehret der schmeichelnden 
Magd. Goethe. Schiller. Xenien).

Кроме указанных интерперсональных 
признаков, у концепта WAHRHEIT отмечены 
признаки, так или иначе связанные с ситуа-
циями актов коммуникации. Эти признаки ре-
презентируются при помощи концептуальных 
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метафор «общаться с правдой» (es ist nicht 
neu, daß Friedrich Zimmermann Schwierigkeiten  
im Umgang mit der Wahrheit hat. Klaus Mann. 
Mephisto), «спорить с правдой» (Widerstreite 
der Wahrheit nicht; deine Torheit sollst du dich 
schämen. Jesus Sirach. Altes Testament.), «здо-
роваться с правдой» (Ich begrüße die Wahrheit, 
bei wem ich sie auch finde; schon wenn ich 
von weitem sehe, wie sie sich naht, beuge ich 
mich freudig und strecke die Waffen. Michel 
Eyquem de Montaigne. Die Essais), «дискути-
ровать с правдой» (die Auseinandersetzung 
zwischen der Wahrheit der Offenbarung  und 
den Wahrheiten der Wissenschaft ist eines 
der erstaunlichsten  Schauspiele, welche die 
Geschichte des menschlichen Geistes jemals  
geboten hat. Bamm. Ex ovo), «угодить правде» 
(Es ist schwer, es zugleich der Wahrheit und den 
Leuten recht zu machen. Thomas Mann).

Одним из наиболее часто репрезентиру-
емых интерперсональных признаков у этиче-
ских концептов является признак «обладание 
властью» (nur die Macht der Wahrheit war es, 
die ihn endlich zu diesem Geständniss zwang. 
Gentz. Kleinere Schriften).

Интерперсональная область в структу-
ре концепта WAHRHEIT представлена также 
признаками  «признание» (denn der Begriff 
eines  solchen Kriteriums bedeutet, daß die 
vom einen erkannte Wahrheit für  jeden andern 
nachkontrollierbar ist (und grade darauf beruht 
ja der  gesicherte Wissenschaftscharakter 
der Naturwissenschaften). Bollnow. Maß und 
Vermessenheit des Menschen), «знакомство» 
(«sein Sie versichert», rief sie aus, «daß ich stark  
genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen… 
Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre).

Еще одной продуктивной областью соз-
дания метафор выступает война, конфликт, 
борьба. В структуре концепта WAHRHEIT эта 
область выражается признаками «сопротивле-
ние» (hier sind die falschen, d. h. kurzschlüssigen  
lebensphilosophischen Argumente abzuweisen, 
nach denen die Wahrheit stets  etwas das Leben 
Erhebendes sein müsse, weil der Mensch eine 
ihm  feindliche, ihm widerstrebende Wahrheit 
weder suchen noch lieben könne. Bollnow. 
Maß und Vermessenheit des Menschen, где 
«widerstrebende» – «сопротивляющаяся»), 
«борьба» (Der Irrtum wird im Kampfe mit der 
Wahrheit von selbst als solcher erkannt werden, 
ohne daß es einer Unterdrückung durch äußere 
Gewalt bedürfte. Marx. Kürzere Schriften aus 
den Jahren 1842 bis 1844), «конфронтация» 
(… Kenner meine dichterischen Abweichungen 
von der Wahrheit mit der Wahrheit konfrontierten 

und darnach leichter jedem von uns das Seinige 
geben, sowohl der Wahrheit als mir. Richter 
Johann Paul Friedrich. Titan).

К признакам, отражающим склонность 
характера к конфликтам, относятся также 
интерперсональные признаки «испытывать/
не испытывать страх перед кем-то» (ich habe 
keine Angst vor der Wahrheit. Larsen, V. Die 
heimlichen Wege der schönen Prinzessin; vor 
der Wahrheit aber fürchten sie sich, oder sie 
wollen sie  ihren Wählern nicht zumuten. Karl 
May. Winnetou),  «защищать от кого-либо» (sie 
empfand nur, daß sie erst einmal vor der ganzen 
Wahrheit  geschützt werden sollte. Gottfried 
Keller. Romeo und Julia auf dem Dorfe).

Среди интерперсональных у исследуе-
мого концепта отмечена особая группа эти-
ческих признаков: «надёжность» (ich verlasse 
mich auf die Wahrheit seiner Aussage. Bollnow. 
Maß und Vermessenheit des Menschen), «веж-
ливость (уступить место)» (der Wahrheit Platz 
zu geben, ist freilich keine Sklaverei, sondern 
die wahre Freiheit. Gottsched. Erste Gründe der 
geschichtlichen Weltweisheit).

Особую группу образуют признаки, от-
носящиеся к сфере личной жизни челове-
ка. Обычно подобными признаками харак-
теризуются отношения между мужчиной и 
женщиной: «верность» (als Rembrandt sich 
bei lebendigem Leibe für Tobt ausgab, um den 
Preis seiner Werke zu erhöhen, war er auch 
nicht ganz der Wahrheit treu geblieben. Tieck 
Novelle),  «предательство» (Wer die Wahrheit 
verrät, verrät sich selbst. Novalis. Blütenstaub), 
«любовь» (Nur die Liebe zur Wahrheit schafft 
Wunder. Johannes Kepler. Briefe; Und lieben 
Sie die Wahrheit? Wir lieben und sagen sie. 
May Karl. In den Cordilleren), «симпатия» (dass 
unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit 
und Tugend sich endlich in das Bewusstsein 
eigner Veredlung, eigner Bereicherung auflöset. 
Schiller. Philosophische Briefe). Некоторые ис-
следователи относят признак «любовь» к при-
знакам эмоций. В данной работе мы опираем-
ся на  толковый словарь, составленный бра-
тьями Гримм, в котором даётся следующая 
дефиниция для лексемы «Liebe»: «die innige 
Zuneigung eines Wesens zu einem andern» 
(«сердечная склонность одного существа к 
другому») [8]. Исходя из этого определения, 
мы относим этот и подобные признаки к груп-
пе интерперсональных.

Способность выстраивать межличност-
ные отношения присуща только человеку. 
Отношение «человек – человек» рождает но-
вые категориальные признаки, позволяющие 
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точнее определить место концепта в культу-
ре народа. Признаки отношений с другими 
людьми у концепта WAHRHEIT следующие: 
«друг» (wenn du, wie du dich rühmst, ein Freund 
der Wahrheit bist. Gellert), «враг» (wiewohl sie 
dir in d’ Augen scheint, noch dennoch bist der 
Wahrheit Feind. Fischart. Dichtungen), «лю-
бовник» (daran Liebhabern der Wahrheit mehr 
gelegen, als an einem Unterrichte solcher Leute, 
die der Wahrheit Feind sind. Wolff. Gedichte).

Важную роль в жизни каждого человека 
имеют родственные связи. Репрезентант ис-
следуемого концепта – лексема Wahrheit – 
женского рода. Это обусловлено грамматиче-
ской категорией рода (Die Wahrheit ist ein Weib, 
das zwar kein Laster kennt, Doch weil sie nackt 
und bloß, so wird sie sehr geschänd‘t. Friedrich. 
Sinngedichte). Поэтому концепт WAHRHEIT ха-
рактеризуется многочисленными признаками 

родства по женской линии: «мать» (Wahrheit 
ist niemals schädlich, sie straft und die Strafe der 
Mutter bildet das schwankende Kind, wehret der 
schmeichelnden Magd. Goethe. Schiller. Xenien), 
«наличие детей» (Die Wahrheit hat Kinder, 
die sie nach einiger Zeit verleugnet; sie heißen 
Wahrheiten. Ebner-Eschenbach. Aphorismen): 
«дочь» (Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit. 
Sprichwort), «сын» (Kommt eine Wahrheit, die du 
einmal aus erfüllter Seele sprachst, von anderen 
Lippen, gleichsam als geflügeltes Wort zu dir 
zurück, so wirst du manchmal versucht sein, 
sie zu empfangen wie der Vater den verlorenen 
Sohn, der einst mit Reichtümern in die Welt 
entfloh und, endlich heimgekehrt, als Bettler an 
deine Türe klopft. Schnitzler. Buch der Sprüche 
und Bedenken), «ребёнок» (Die Wahrheit ist das 
Kind der Zeit, nicht die Autorität.  Brecht. Leben 
des Galilei).

Таблица 1

интерперсональные признаки

Название признака Кол-во примеров %
Борьба 19 8.8
Введение в смущение 1 0.4
Верность 6 2.7
Внушение страха 24 11
Враждебность 3 1.4
Встреча 7 3.2
Дискуссия 2 0.9
Завоевание 4 1.8
Защита 13 6
Знакомство 3 1.4
Измена 2 0.8
Клевета 4 1.6
Конфронтация 6 2.7
Любовь 19 8.8
Месть 1 0.4
Надежность 1 0.4
Наказание 2 0.8
Обида 5 2.3
Обременение 1 0.4
Оштрафованность 1 0,4
Победа 5 2.3
Подчинение 1 0.4
Помощь 10 4.6
Подконтрольность 2 0.9
Почитание 2 0.9
Приветствие 1 0.4
Признание 8 3.7
Симпатия 4 1.9
Террор 1 0.4
Угнетение 3 1.4
Угождение 1 0.4
Роли в отношениях: 31 14.2
Враг 9 4.1
Друг 17 7.8
Любовник 5 2.3
Родственные отношения: 26 12
Дочь 2 0.9
Мать 17 7.8
Ребенок 5 2.3
Сын 1 0.4
Всего: 218 100
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Из таблицы видно, что исследуемый кон-
цепт актуализирует признаки различных интер-
персональных отношений. Наиболее частот-
ные интерперсональныме признаки: «борьба» 
(8,8 %), «внушение страха» (11 %). Признак «лю-
бовь» также обладает высокой частотностью в 
структуре исследуемого концепта (8,8 %).

К частотным относятся признаки опреде-
лённых отношений: они составляют 14,2 % от 
общего количества примеров с интерперсо-
нальными признаками. В этой группе выделя-
ется признак «друг» (7,8 %).

К данной группе отнесены и признаки 
родственных отношений. Представлены как 
мужские, так и женские линии родства. При-
чем самой многочисленной стала группа при-
знаков, характеризующая концепт WAHRHEIT, 

как существо женского рода, а именно вы-
делен признак «мать» (7,8 %). Именно этот 
приз нак показывает необычайно высокую 
планку исследуемого концепта в шкале че-
ловеческих ценностей в немецкой языковой 
картине мира.

Исследование показывает, насколько 
вариативной и многочисленной является ин-
терперсональная группа признаков исследу-
емого концепта. Вместе с тем, межличност-
ные отношения в обществе наиболее полно 
отражают ментальность отдельного народа. 
Количество и разнообразие концептуаль-
ных признаков существования индивидуума 
в социуме позволяют утверждать о высокой 
значимости концепта WAHRHEIT в немецкой 
языковой картине мира.
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особенности жанра мавлида в кумыкской духовной литературе

В статье рассматриваются художественные особенности одного из жанров духовной 
литературы мусульманских народов – мавлида. Мавлид как религиозное по содержанию, 
художественное, поэтическое произведение есть явление синтетическое. Он вбирает в себя 
качества и признаки многих духовных и светских жанров: панегирика, оды, гимна, житийных 
поэм. В работе выявлены особенности данного жанра в кумыкской духовной литературе. 
Прослежено, что встречаются мавлиды односюжетные, в которых акцентируется внимание 
на определенных моментах жизни посланника и многосюжетные, которые повествуют, дают 
развернутое описание почти всех фактов его жизни. В статье проанализированы данные 
вопросы, получившие отражение в духовной поэзии кумыков, имеющие не только чисто ли-
тературоведческое, но и общекультурное значение. Работа в определенной степени вос-
полняет отмеченный в литературоведении пробел, она является одной из первых попыток 
исследования данной проблемы и посвящена одному из не разработанных вопросов да-
гестанского литературоведения. Она сослужит добрую научную, методологическую, прак-
тическую помощь в исследовании национального материала других народов Дагестана и 
Северного Кавказа.
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the Peculiarities of Mavlid Genre in Kumyk Literature

Artistic particularities of one of the genres of the spiritual literature Moslem folks – Mavlid 
are considered in the article. Mavlid as a religious, artistic, poetical production is a synthetical 
phenomenon. It absorbs the qualities and signs of many spiritual and secular genres: encomium, 
ode, hymn, hagiographic poems. The peculiarities of the given genre in Kumyk spiritual literature 
are revealed in the article. The research results show that there are one plot Mavlids which narrate 
certain moments of the envoy’s life and multiplot ones which give the description of nearly all the 
facts of his life. The author analyses the problems reflected in spiritual poetry of the Kumyks which 
are not purely literary, but also have a great general cultural importance. The article fills in the gap 
existing in literature studies; it is one of the first attempts in research of the given problem being of 
great scientific, methodological importance. It will be helpful in the analysis of the national works 
of other Daghestani and North Caucasian peoples.

Keywords: spiritual literature, Mavlid genre, Islamic artistic traditions, Kumyk literature, sto-
ries about prophets.

Кроме прозаических произведений о про-
роке Мухаммаде, повествующих о его жизни, 
эпохе, нравственных качествах и т. д., есть 
написанные и в поэтической форме. Назы-
ваются они мавлидами и являются одним 

из самых распространённых жанров религи-
озной литературы мусульман. В переводе с 
арабского языка это слово означает рожде-
ние, родина, место рождения. Используется 
оно также в значении день рождения, и как 
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правило в этом значении связывается с днем 
появленья на свет последнего из пророков – 
Мухаммада. Этот день по мусульманскому 
летоисчислению приходится на 12 число ме-
сяца рабиул-аввал. Как правило, мавлиды 
проводятся в честь дня рождения пророка 
Мухаммада, но в последнее время содер-
жание и функции этого праздника заметно 
расширились. В форме мавлидов проводят 
свадьбы, их устраивают на новоселье, когда 
провожают детей на военную службу, при вы-
здоровлении после долгой болезни и т. д. 

На мавлидах исполняют на распев или 
рассказывают различные рассказы, тюрки, 
назмы, посвященные жизни пророка Мухам-
мада. Определяя понятие мавлид как жанр ду-
ховной литературы С. М. Хайбуллаев пишет: 
«Мавлид как религиозное по содержанию, 
художественное, поэтическое произведение 
есть явление синтетическое. Он вбирает в 
себя качества и признаки многих духовных и 
светских жанров: панегирика, оды, гимна, жи-
тийных поэм. Мавлид – это ода пророку Му-
хаммаду, его пророческой, миссионерской, 
религиозной деятельности, его жизни, делам, 
поступкам» [5, с. 55]. 

В истории духовной литературы народов 
Дагестана мавлиды занимают важное место. 
В 1904–1917 гг. Абусуфьян Акаев, Магомед из 
Гидатли, Маллахасан из Чара, Муртазаали из 
Ахалчи, Умар-хаджи из Миатли, Шихаммат-
кади из Эрпели, Нухай Батырмурзаев и мно-
гие другие составили, издали и переиздава-
ли по нескольку раз панегирические произ-
ведения, посвящённые пророку Мухаммаду 
на языках народов Дагестана: «Мавлид», 
«Мавлид-сагир», «Мавлид ал-кабир», «Мав-
лид ал-акбар», «Мавлид шариф», «Зубдат ал-
мавалид», «Янгы мавлид», «Тазкир мавлид 
ан-наби» и т. д. Надо отметить, что изданные 
на том или ином из дагестанских языков тек-
сты мавлидов перелагались на другие языки 
народов Дагестана и тем самым распростра-
нялись среди многонационального населения 
горного края. 

Среди авторов, писавших на кумыкском 
языке или переводчиков мавлидов, можно 
назвать имена Шихаммат-кадия из Эрпели, 
Нухая Батырмурзаева, Абусуфьяна Акаева, 
Абдурашита Арсланмурзаева, Нажмутдина 
Гайдарбекова, Ибнухаджара Нахибашева, 
Ибрагима из Эндирея, Мама-хаджи и Дада-
хаджи из Нижнего Дженгутая, Мухаджир-
хаджи Акаева и др. 

Мавлиды призывают людей усерднее 
благослов лять пророка, как об этом сказано в 

Коране: «Поистине, Аллах и его ан гелы бла-
гословляют пророка! О вы, которые уверова-
ли! Совершайте молит вы ему и приветствуй-
те приветствием» (33:56), а так как Аллах 
требует от нас молитв и приветствий в адрес 
пророка, то действия, совершаемые при про-
ведении мавлидов, способствуют этому.

Рождение пророка – это великий празд-
ник не только для мусульман, но и для тех, 
кто не уверовал в него. Передаётся, что Абу 
Ляхаб, услышав радостную весть о рож дении 
Мухаммада, освободил свою рабыню по име-
ни Сувайба, кото рая сообщила ему об этом. 
Именно по этой причине Аллах облегчает его 
наказание каждый понедельник. Имам аль-
Хафиз Шамс-уд-дин ибн аль-Джазари пишет: 
«После того как умер Абу Ляхаб, некоторые 
люди увидели его во сне и спросили: «Как 
ты?» Он ответил на это: «В Аду, но каждый 
понедельник мне облегчают наказание за то, 
что я, услышав о рождении пророка, освобо-
дил свою рабыню Сувайбу, а так же за то, что 
она вскармливала пророка» [6, с. 107]. 

Эту историю в поэтической форме опи-
сал Ибрагим из Эндирея в одном из своих 
произведений:

Аби-Лагьаб деген отда гюемен,
Гьар баш итни гече- гюнюнде тюрленемен,
Шу къолумну бармакъ арасындан мен –
Агъыб салкъын сув баш итни гюнде ичемен.
Шо сув булан баш итни гюн рагьатланаман,
Къалгъан гюнлердечи отда янаман,
Шо сув булан яхшылыкъ магъа болагъан –
Бар шо яшны ичир деп айтмакъ булан.
Расул учун къуванч мажлис къурагъан,
Гечелер де ухламай олтурагъан,
Гавурлагъа да расулдан хайыр болгъан –
Муъминлеге недир болмай къалагъан? [3, с. 3]

Абу-Лахаб сказал горю в огне,
Каждый понедельник меняется мое состояние,
Между пальцами этой руки я –
Протекающую воду пью каждый понедельник.
Этой водой я расслабляюсь каждый понедельник,
В остальные дни горю в огне,
Счастье мне от этой воды из-за того, что –
Я повелел накормить этого ребёнка (пророка).
Те, кто радуются его рожденью,
Те, кто сидят ночами и не спят,
Если от него есть польза даже не уверовавшим –
Отчего ей не быть верующим?

Надо отметить, что и сам пророк выде-
лял и возвеличивал этот день. В благодар-
ность он постился каждый понедельник, и в 
одном из своих хадисов сказал: «В этот день 
я родился и в этот день мне был ниспослан 
Коран» [6, с. 109]. Празднование этого дня 
может проходить по-разному, кто-то постится, 
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кто-то кормит других, кто-то собирается для 
того, чтобы говорить приветствия в его адрес 
или слушать рассказы о нём, что бы ни де-
лали, все говорит о значимости этого празд-
ника.

Первым, кто ввёл мавлид, был правитель 
местности Ирбил в древней Месопотамии 
аль-Мазфар Абу Сайд Кукбари ибн Зайн-уд-
дин Али ибн Бактакин. Он начал устраивать 
очень пышный праздник в месяц рабиул-
аввал. В 1207 г. андалусский (испанский) 
поэт Ибн Дихья написал для него мавлид под 
названием: «Китаб ат-танвир фи мавлид ас-
сираж ал-мунир» [2, с. 4].

А. М. Муртазалиев констатирует: «Пер-
вым литературным произведением на араб-
ском языке, повествовавшим о жизни Му-
хаммада, был мавлид «Жизнь посланника 
Аллаха» ибн уль-Хишама, который много раз 
переводился на турецкий и персидский язы-
ки» [4, с. 75].

В истории литературы также известно, 
что турецкий автор Сулейман Челеби в конце 
XIV в. написал свою поэму «Мевлюд». Надо 
отметить, что до этого арабкий поэт-суфий 
Мухаммад ал-Бусири (1212–1296 гг.) написал 
известную поэму «Касида ал-Бурда» («Къа-
сидату Бурда»), которая также была переве-
дена на дагестанские языки и неоднократно 
издана в типографиях Дагестана. Эту поэму 
исполняли во время мавлидов и она послу-
жила образцом для многих последующих ав-
торов такого рода произведений.

Многие известные учёные высказыва-
лись о пользе проведения мавлидов. Приве-
дём слова Ас-Суйюти: «Этот праздник отно-
сится к бида хасана, и празднующий его полу-
чает вознаграждение, так как возвеличивает 
пророка и радуется его рождению». Также он 
сказал: «Нам желательно радоваться и бла-
годарить Аллаха в день рождения пророка, а 
также собираться вместе, кормить нуждаю-
щихся и совершать другие деяния, приближа-
ющие нас к Аллаху». Он же сказал: «Везде, 
где читается мавлид, присутствуют ангелы, а 
также милость и довольство Аллаха нисходит 
на этих людей» [6, с. 109]. 

Но были и такие, которые считали, что 
проведение мавлида является нововведе-
нием, противоречащим исламу. В частности 
они отмечали, что «праздник по случаю рож-
дения пророка говорит о его возвеличивании, 
однако сам пророк сказал: «Не превозносите 
меня, как превознесли христиане Иcy, я толь-
ко по сланник Аллаха и его раб» [6, с. 117].

Надо отметить, что в хадисе запрещает-
ся превозносить так, как это делают христиа-
не, т. е. принимать Ису за сына Божьего. Что 
же касается мавлида, то во время его празд-
нования вспоминают о жизни Мухаммада, о 
его мо ральных качествах, что не противо-
речит шариату. О пользе мавлида, о том как 
его проведение может облегчить наказание 
на том свете, пишет Ибрагим из Эндирея в 
другом своём произведении, где рассказы-
вается об одном молодом человеке, который 
вёл разгульный образ жизни, но больше всех 
радовался  дню рождению пророка Мухамма-
да и по мере своих возможностей устраивал 
мавлид. После смерти он приснился кому-то 
из соплеменников и тот увидел его прогули-
вающимся в раю. Он удивился и спросил: 
«Как ты удостоился такого счастья?». Тот от-
ветил: «Из-за любви к пророку»:

Пайхамарны сюймекден яхшылыкълар тапгъанман,
Гьар рабиуль-аввалны сыйламакълыгъым булан,
Къалгъан он бир айда да юрмеген бусам яман –
Нечакъы да яхшылыкъ табулур эди Гьакъдан. [2, с. 4]

Нашел я счастье из-за любви к пророку,
Из-за того, что почитал каждый раббиул-аввал,
Если бы и в остальные одиннадцать месяцев 
                                                        не совершал плохого –
Сколько угодно милости было бы от Всевышнего.

Мавлид не имеет своего обязательного 
порядка проведения, во время его прохожде-
ния можно совершать деяния, имеющие по-
зитивные цели и последствия, важно, чтобы 
общим духом его была покорность Аллаху. 
«Даже если мы будем проводить мав лид не по 
общепринятому порядку, а вместо него будем 
рассказывать различные случаи из биографии 
Пророка, послушаем проповеди, почитаем Ко-
ран, то это будет правильным» [6, с. 116].

«Первоисточником мавлида являются 
священный Коран, хадисы – изречения про-
рока, предания о его делах, поступках, обра-
зе жизни, поведении. Сунна – образ жизни, 
дела поступки его. В них широко использу-
ются материалы всех этих трёх источников, в 
особенности хадисы…» [5, с. 56], – отмечает 
исследователь духовной литературы авар-
цев С. М. Хайбуллаев. Всё, что Мухаммад 
делал, говорил, все его ответы на заданные 
вопросы передавались из уст в уста его по-
следователями; все это осмысливалось, ана-
лизировалось, проверялось, сохранялось, 
запоминалось; затем те, кто слышал, видел 
и мог записать все это, делились своими зна-
ниями с остальными. Предполагалось, что 
последователи Мухаммада с пристальным 
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вниманием следили за его поступками и по-
стоянно их обсуждали, боясь упустить даже 
мельчайшую деталь из того, что могло бы им 
помочь найти путь к спасению души. Ни одно 
из деяний, ни одно слово этого великого чело-
века, которого направлял сам Всевышний, не 
могло считаться достойной забвения баналь-
ностью; его поступки и слова обсуждались; их 
постоянно повторяли; над ними размышляли, 
пытаясь достичь более глубокого понимания. 
Именно стремлением к более глубокому по-
ниманию ислама объяснялось то, что в па-
мяти современников Мухаммада отпечата-
лись самые незначительные подробности его 
жизни. Этим можно объяснить и то, что био-
графия Мухаммада, может считаться самой 
полной биографией кого-либо из тех, кто жил 
на земле. Мусульмане сохранили описание 
почти каждого момента жизни пророка. 

Личность выдающегося человека и ис-
ключительность всего происходившего с ним, 
а также постоянное стремление к спасению – 
все это, по мнению мусульман, объясняет 
тщательность, с которой люди по крупицам 
собирали данные о пророке. Духовная вос-
приимчивость и общее чувство благодарно-
сти за то богатство, которое было им даро-
вано, заставляли их делиться со всеми тем, 
что они знали о Мухаммаде. Когда смерть 
неожиданно лишила мусульман их пророка, 
то они поняли, что все вместе обладают тем, 
что поможет им хотя бы отчасти возместить 
потерю. На наш взгляд, значение мавлидов 
заключается в том, что они воссоздают образ 
пророка и  историю его жизни. Например, в 
мавлиде Шихаммат-кадия из Эрпели описы-
ваются чудеса, происходившие с момента за-
чатия посланника в утробе матери.

Исследуя мавлиды на аварском язы-
ке, С. М. Хайбуллаев отмечает: «По своему 
объему, широте охвата жизненного материа-
ла мавлиды делятся на градации: мавлид-
акбар – великий мавлид, мавлид-кабир – 
большой мавлид, мавлид-сагъир – маленький 
мавлид» [5, с. 59]. Если рассмотреть содержа-
ние мавлидов на кумыкском языке, написан-
ных в большой стихотворной форме, то в них, 
как мы уже отмечали, описывается история 
Аравии, начиная  с доисламского, джахилий-
ского периода, жизненный путь пророка, его 
детство, окружение, среда, в которой он вос-
питывался, его нравственные качества и т. д. 
Такие поэмы состоят из нескольких частей. 
Для примера возьмём вышеназванное произ-
ведение Шихаммат-кадия из Эрпели, которое 
состоит из следующих глав: «О том, как Все-

вышний, в своем священном мире сотворил 
свет пророка»; «О чудесах, происходивших, 
когда пророк был в утробе матери»; «О рож-
дении пророка»; «О том, как кормили пророка 
в грудном возрасте и о смерти родителей»; «О 
том, как Абуталиб воспитывал пророка»; «О 
состоянии Абуталиба»; «О том, как Абуталиб 
с пророком поехал на торговлю»; «О том, как 
пророк вел торговлю вместо Хадижат и о его 
женитьбе на ней»; «О пророчестве Мухамма-
да и о вознесении»; «О переселении из Мек-
ки в Медину»; «О том, как пророка в Судный 
воскресят из могилы»; «Дуа для восхваления 
Всевышнего и просьбы о прощении грехов». 
Некоторые мавлиды не охватывают все эти 
темы, они являются односюжетными. Среди 
таковых можно назвать анонимное произведе-
ние «Чудеса» («Муъжизат») о чудесах пророка 
или «Вознесение» («Миъраж») А. Арсланмур-
заева о вознесении Мухаммада на небеса. 
Таким образом, встречаются мавлиды одно-
сюжетные, в которых акцентируется внимание 
на определённых моментах жизни посланника 
и многосюжетные, которые повествуют, дают 
развернутое описание почти всех фактов его 
жизни. Надо так же отметить, что при прове-
дении мавлидов произносятся тексты, напи-
санные в малой стихотворной форме – тюрки, 
назмы, проповеди о различных деяниях про-
рока, которые на наш взгляд, можно назвать 
малыми мавлидами. Среди таких произведе-
ний можно назвать: «Здравствуй мой князь, 
о Расул» («Сен хошгелдинг, саййид бийим я 
Расул») А. Акаева, «Здравствуй, здравствуй 
мой князь, Расул!» («Хошгелдинг сен, бийим 
Расул, хошгелдинг») и «Какие качества людей 
любил пророк» («Пайхаммар не къылыкъланы 
сюйген») М. Казанбиева, «Эй любимец Алла-
ха, эй кладезь заступничества» («Ай гьабиб 
Гьакъ Мугьаммад, я шапаат маъданы») А. Ака-
ева, «Тюрки о смерти пророка» («Расулуллагь 
оьлмакъны баянындагъы тюрк») Абдурахмана 
из Какашуры и многие другие.

«Все мавлиды – это поэтические произ-
ведения эпического, эпико-лирического, ли-
рического направления…учёные-поэты пред-
почитали поэтические формы, так как мавли-
ды предназначались для устного исполнения, 
нужно было запоминать наизусть большие 
тексты, а этому способствовали ритмичность 
текста с определёнными рифмами, с богаты-
ми ассонансами и аллитерациями. Возвышен-
ность текста, его внушаемость, воздействие 
на умы и сердца слушателей можно было до-
биться лучше поэтическими средствами» [5, 
с. 79–80], – пишет С. М. Хайбуллаев.
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Внешнее оформление многих мавли-
дов – и строфика, и структура стиха, и осо-
бенности рифмовки, и выразительные сред-
ства – содействует достижению одной цели, 
выражению главной идеи произведения – бо-
лее полному раскрытию образа пророка Му-
хаммада.

Ритмичность и легкость мавлидам при-
даёт семисложный размер, как в вышепри-
ведённом отрывке, характерный для народ-
ной поэзии, используемый обычно в йырах 
(песнях). Эту особенность семисложного 
стиха со структурой 4 слога + 3 слога можно 
объяснить верным замечанием исследова-
теля З. Ахметова: «Самый характер сочета-
ния слоговых групп в строке небезразличен 
для ритма. Можно утверждать, что переход 
от ритмической группы с большим числом 
слогов при прочих равных условиях способ-
ствует легкости, подвижности стиха, создает 
убыстренный ритм. Такой переход характе-
рен, например, для семисложного стиха со 
структурой 4 слога + 3 слога. Это сочетание 
создает легкий динамичный ритм, по крайней 
мере, сильно способствует этому» [1, с. 82]. 
В целом многие авторы мавлидов на кумык-
ском языке придерживаются этой проверен-
ной веками структуры стиха, хотя иногда и 
отступают от неё, что, впрочем, не наруша-
ет легкости и ритмической организованности 
произведений. Выбор такой формы стихосло-
жения авторами мавлидов, как нам кажется, 
не случаен, т. к. для их исполнения харак-
терна форма речитативного повествования, 
а семисложный размер обладает большей, 
чем какой-либо другой, возможностью для 
воспроизведения речевой интонации. И зву-
ковые повторы, используемые почти на про-
тяжении всех мавлидов как в начале строк, 
так и в стоящих рядом словах, способствуют 
повышению художественно-эмоциональной 
выразительности произведений и усилению 
их смыслового единства. Эти повторы, рас-
сыпанные по всему тексту мавлидов и за-
крепленные в ритмике стихов, придают им 
особое, торжественное звучание, так соот-
ветствующее описываемым в них событиям 
из жизни пророка. 

Некоторые авторы, как, например, Аб-
дурашит Арсланмурзаев, при создании мав-
лидов использовали не менее распростра-
нённый в народной поэзии стихотворный 
размер – одиннадцатисложник, для которого 
характерна гармония, плавность и певучесть. 
Думается, что выбор столь традиционной 
формы также неслучаен для мавлида. На 

наш взгляд, автор стремится в простых, при-
вычных для народа стихотворных формах до-
нести непростое содержание произведения.

Необходимо отметить, что каждый мав-
лид имеет свой своеобразный припев. Так, 
например, на протяжении произведения, 
Н. Батырмурзаева повторяется припев:

Салат саламлар болсун – 
Расулгъа, агьлусуна,
Сыйлы асгьапларына,
Яшына, уллусуна. [2, с. 159]

Пусть дудут приветствия –
Расулу, семье,
Святым сподвижникам,
Детям и взрослым.

В мавлиде Нажмутдина из Нижнего Каза-
нище повторяется:

Аллагь, языкъсын огъар –
Даим болуп Оьзю бар,
Къуршамагъа болмайгъан,
Язагъан малаиклер. [2, с. 192]

Аллах, смилуйся над ним –
Ты вечен,
Не могут объять,
Пишущие ангелы.

Как отмечает С. М. Хайбуллаев,: «…учё-
ные-поэты, соревнуясь друг с другом, созда-
вали свои произведения, как бы желая всеми 
возможностями закрепить в памяти совре-
менников и потомков свои идеи и идеалы, 
которые они обожествляли, перед которыми 
преклонялись, которым следовали. Хотя их 
творческая работа напоминала вышивание 
узоров по канве, ибо единым  был источник 
и жизненная основа, они в зависимости от 
степени дарования и профессионального 
мастерства создавали оригинальные про-
изведения, которые вошли в общий фонд 
духовной культуры народа» [5, с. 64]. Если 
рассмотреть содержание мавлидов, то в них 
можно встретить некоторые различия. На-
пример, в поэме «Вознесение» («Миъраж») 
Абдурашита Арсланмурзаева и «Новом мав-
лиде» («Янгы мавлид») Абусуфьяна Акаева 
говорится, что когда архангел Джабраил по 
велению Всевышнего подбирал бурак (ми-
фическое животное) для вознесения пророка 
Мухаммада, животное сначала противилось, 
а когда бурак узнал о цели выбора, постес-
нялся, вспотел и заплакал. 

В мавлидах Нажмутдина Гайдарбекова 
и Ибрагима из Эндирея говорится о том, что 
среди сорока тысячи бураков один бурак в те-
чении сорока тысяч лет ждал этого момента. 
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Он из любви к пророку Мухаммаду плакал в 
течение этого времени и с большой радостью 
согласился вознести его на небеса.

Эти и другие различия, встречающиеся в 
мавлидах, объясняются уровнем знаний ле-
генд и преданий о пророке каждого из авто-
ров, и тем, что каждый из них, делая общее 
дело, стремился дополнить другого. Это ещё 
раз подтверждает своеобразие и  оригиналь-
ность их произведений. 

В текстах мавлидов, т. к. в них речь ве-
дётся о пророке Мухаммаде, его сподвижни-
ках, о законах ислама, сохраняется огромный 
пласт арабской лексики, связанный с религи-
озными понятиями и терминами. В мавлидах 
Нажмутдина Гайдарбекова, Ибрагима из Эн-
дирея встречаются целые разделы, написан-
ные на арабском яыке. Есть произведения, 
полностью написанные на турецком языке 
(«Мадгьия», «Ай гьабиб Гьакъ Мугьаммад, я 
шапаат маъданы», А. Акаева), и многие дру-
гие. В качестве примера можно привести сле-
дующее четверостишие:

Сагьибу рридаъи, я шафиъи Мугьаммад;
Сагьибу ттажи, я гьабиби Мугьаммад;
Сагьибул мигъфари, я саййиду Мугьаммад;
Сагьибул ливаъи, я набиййи Мугьаммад. [2, с. 357]

(Ибрагим из Эндирея «Китабу жан Расул»)

Опора ты, о заступник Мухаммад;
Обладатель венца ты, о любимый Мухаммад;
Защитный шлем ты, о господин Мухаммад;
Обладатель знамени ты, о пророк Мухаммад.

Надо так же отметить, что в силу того, что 
многие мавлиды создавались до установле-
ния орфографических норм кумыкского язы-
ка (в кон. XIX – нач. XX вв.), в них отражены 
поэтические традиции того времени, особен-
но языка. По их текстам можно установить, 
на каком диалекте писал тот или иной автор. 
Например, Нухай Батырмурзаев, Абдурашит 
Арсланмурзаев, Магомед Казанбиев, Ибра-
гим из Эндирея создавали произведения на 
хасавюртовском диалекте; Шихаммат-кади 
из Эрпели, Абусуфьян Акаев, Нажмутдин 
Гайдарбеков – на буйнакском диалекте ку-
мыкского языка.

Таким образом, мавлиды дают полную ин-
формацию о жизни, деятельности, эпохе про-
рока Мухаммада, о зарождении, утверждении 
и распространении мусульманской религии, о 
своеобразии его мировосприятия, миропони-
мания, мировоззрения. Они исходят из кон-
кретных исторических и литературных памят-
ников, имеют свою систему изобразительно-
выразительных средств, своеобразие стиха, 
стилевую окраску и, на наш взгляд, оказали 
сильное влияние на развитие последующей 
кумыкской литературы.
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The article deals with some thematic peculiarites of E.-Kh. Galshiev’s work  “Beligei Toli” 
(the Mirror of Wisdom). Thanks to his analytical mind and the wisdom of the folk aphoristic poetry 
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«Хоер еhоной абаха, орхихые үгүүлэгшэ 
Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости, прини-
маемое и отвергаемое по двум законам») или 
«Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости») содер-
жит 1000 четырехстрочных назидательных ре-
чений, изложенных в стихотворной форме.

Главное своё усилие Э.-Х. Галшиев на-
правил на создание сводов правил житейской 
мудрости, традиционно разделяя их на «аба-
ха» (букв. принимать, принимаемое) и «орхи-
хо» (букв. оставить; отвергать, отвергаемое) 
в соответствии с двумя законами / тибетск. 
lugs-gnyis (два закона).

Следует отметить, что речения отличают-
ся адресной направленностью, поскольку все 
1000 строф поучений, как правило, обращено 

к определённому адресату: «Аяа нүхэд аа! 
(О, друзья!)…Обращение связано с началом 
общения, который выражается в адресации 
собеседнику, к своему современнику – буряту 
«…не знатному, не чиновному и не особенно 
грамотному человеку среднего достатка – это 
может быть крестьянин, торговец, начинаю-
щий предприниматель, который одной но-
гой стоит в все ещё недалеком феодально-
патриархальном прошлом, но готов бро-
ситься в борьбу за своё место под солнцем 
в условиях уже проникающих в бурятские 
улусы капиталистических товарно-рыночных 
отношений…» [1, c. 10]. Именно своим уважи-
тельным обращением к современнику автор 
сумел создать доверительный контекст уже в 
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самом начале речений. В данном случае про-
является мастерство Галшиева как знатока 
человеческой психологии. Автор, умело ис-
пользуя  психологический приём управления 
речевого этикета, оказал, во-первых, уваже-
ние к своему современнику: «Аяа, нүхэд аа!» / 
заметим, что не просто «нүхэд» /, а во-вторых, 
данным обращением вызвал чувства заинте-
ресованности, взаимного расположения у со-
временника. Безусловно, характерной чертой 
сочинения Галшиева является пронизываю-
щее тонкое авторское знание человеческой 
психологии [2, 181]. Он создал оригиналь-
ную жанровую форму назидательных рече-
ний – сургалов, способную вмещать глубину 
философской мысли и житейской мудрости, 
опираясь на свой аналитический ум, исполь-
зуя опыт народной афористической поэзии, 
демонстрируя  образцы « принимаемого» 
и  «отвергаемого» для уяснения и претворе-
ния их некоторыми людьми из мирян родной 
стороны. Его сургалы (поучения) учат житей-
ской мудрости, побуждая «принимать» или 
совершать хорошие поступки и  «отвергать» 
или воздерживаться от плохих поступков.  В 
частности,  в данном сочинении наибольший  
интерес представляет то, что автор советует 
своим соотечественникам совершенствовать 
свой быт, обычаи, нравы и повышать уровень 
знаний не столько с точки зрения ортодок-
сального буддизма, сколько с позиции чело-
века, имеющего кое-какое представление  о 
высокоразвитой цивилизации. [3].

По своей композиционной структу-
ре «Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости»)  
Э.-Х. Галшиева представляет оригинальное 
поэтическое произведение. Сочинение компо-
зиционно делится на восемь глав: первая гла-
ва – 137 четверостиший (строфы 1–137) – на-
зывается «Изложение, как беречь тело и имуще-
ство»; вторая глава 132 четверостишия (строфы 
138–270) – «Изложение, как совершенствовать 
разум»; третья глава – 137 четверостиший 
(271–408) – « Изложение, как действовать бди-
тельно»; четвертая глава – 128 четверостиший 
(409–537) – «Изложение, как вести себя по от-
ношению к близким и врагам»; пятая глава – 136 
четверостиший (538–674) – «Изложение, как в 
действиях  предусматривать далекое будущее»; 
шестая глава – 113 четверостиший (675–788) –  
«Изложение, как без хитрости и вреда другим  
действовать прямо»; седьмая глава – 71 четве-
ростишие (789–860) – «Как в действиях воздер-
живаться от прегрешений»; восьмая глава – 139 
четверостиший (861–1000) – «Изложение о тво-
рении добродетели».

Изучив содержание назидательных ре-
чений по данным главам, мы отмечаем, что 
тематика четверостиший  «Бэлигэй толи» 
(«Зерцало мудрости») весьма разнообразна.

В данной статье мы рассматриваем лишь 
некоторые основные тематические особенно-
сти данного нравоучительного памятника.

В речениях на тематику о соблюдении по-
рядка, чистоты в быту и ухода за телом и 
одеждой содержатся весьма конструктивные 
советы  практического характера. Например:

Орон хашаа, гэр байшангуудые 
Өөрын  нюур мэтэ сэбэрлэ.    
Арюун сэбэр байгаа hаа,   
Арбан зүгэй хүнүүд ерэжэ эдеэ эдихэ (2).*
(Следите за чистотой во дворе и ограде, в юрте и 

доме, / словно за   чистотой своего  лица. / Если будет по-
рядок и чистота, люди всех десяти сторон света / зайдут 
к тебе и отведают кушанья) *

Или за чистотой  посуды:  
Эдеэнэй hаба hуулгыешье
Yдэр бүри hайсаар угаа
Дээдэ  арюун еhотон
Эдеэ үмдыешни тэбшэхэгүй (5).
(Каждый день старательно мой / посуду для еды. / 

И высшие с чистоплотными привычками не побрезгуют 
принять у тебя пищу и питье). 

Или образцы примеров по уходу за телом 
и одеждой:  

Баhа үе үедэ
Бэе, хубсаhаа hайсаар угаа.    
Тэрэ хадаа хүнэй еhондо  
Арюун ябадалтнай еhо мүн (6).
(Также время от времени старательно / мой тело и 

стирай белье. / Такой обычай в быту – привычка людей, 
соблюдающих чистоту).  

Тут автор образно поясняет, что соблюде-
ние чистоты в быту, уход за телом и одеждой 
должен восприниматься не как что-то особен-
ное для «торжественных моментов», а как 
часть элементарной заботы о своём доме, о 
своей внешности и т. д.  

Культурный человек должен заботить-
ся о гигиене своего тела и одежде не только 
ради кого-то, а прежде всего потому, что это 
должно стать его внутренней потребностью. 
В речениях говорится о том, что в одежде, как 
и во всём, нужна мера. Например, насколько 
уместно одет человек, насколько чувствует и 
понимает ситуацию, в которой находится… 
«Хадамhаа ошоhон басаган мэтэ / Yдэр бүри 
бү гое…» (Каждый день не одевайся наряд-
но, как невеста к свадьбе…).  Или «Өөрынгөө 
зөөрийн хэмжүүрhээ үлүүгээр / Нэн гоежо бү 
хүрхыгты» (Не старайся чрезмерно принаря-
диться / сверх своих возможностей…).
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В советах о выборе одежды говорится о 
том, что она несёт очень значимую информа-
цию о своем хозяине. По утверждению авто-
ра одежда помогает создать определённый 
образ человека… 

Эдэйгээ хэмжүүртэй зохилдуулан,
Шэмэг хубсаhаа hайн тэдые үмдэ.
Хубсаhан эзэнтэеэ хамта түрэhэн мэтэ
Хүндэ сог ба hүр жабхалан оруулха (66).
(Сообразно с возможностями имущества/ надевай 

что-нибудь хорошее из выходной одежды./ Словно подо-
бранная при рождении такая одежда/ придает человеку 
уверенность и достойный вид). 

Хорошая, добротная одежда может при-
дать человеку уверенный вид. То есть, это 
суждение не столько об одежде, сколько о 
самом человеке. 

Почитание старших. Ряд речений про-
никнуто содержанием осознанной благодар-
ности  и почитании отцам и матерям, дедам, 
людям пре-клонного возраста…

Ашата эсэгэ эхэ хоерые         
Номой еhоор хүндэлэн аба.             
Энэ наhанда      
Амиды бурхан гэжэ юртэмсын зон хэлсэдэг (35).
(Благодетельному отцу и матери / воздавай  почет, 

согласно учению./ Все  земные говорят: они – живые во-
площения  богов в этой жизни);  

или
Yндэр наhатаниешье
Эсэгэ эхэ мэтэ хүндэлэн яба.
Наhанай саг ба хэшэг олохо гэжэ
Эртын зоной  хуушан  үгэ  бии (36). 
(Наравне с отцом и матерью/ воздавай почёт до-

стигшим преклонного возраста./ Старинное слово от 
прежних поколений гласит, / что этим обретают силу жиз-
ни и благополучие).   

Уместно напомнить, что нравственные 
законы бурят, калмыков и халхасцев имеют 
единые корни. Например, «В прошлом кал-
мыки, как и все монголоязычные народы и 
племена, воспитывали детей в духе уважения 
и беспрекословного подчинения родителям и 
старшим. Обычай обязывал как мужчину, так 
и женщину оказывать искреннее почтение и 
внимание старшим по возрасту и положению, 
держать себя при старших корректно, не вме-
шиваться в их разговоры, строго осуждалась 
развязность при обращении к старшим. Ни 
один молодой человек не осмеливался по-
просить у старших прикурить, тем более вы-
пить, не садился до тех пор, пока старший не 
скажет: садись (су) [4, c. 41].                

Также в «Монголын нюуса тобшо» (1240 г.) 
есть весьма содержательное выражение нра-
воучительного характера «Бэе тэригүү, дээл 

джаха туу», которое в таком значении употре-
бляется и  в современном бурятском языке 
«Хүн ахатай, дэгэл захатай», то есть означает 
человек имеет брата, а шуба – воротник. 

Буряты с уважением относились к стар-
шим, учили детей всегда оказывать почтение 
и внимание взрослым.

Именно они  являются не только храните-
лями народных традиций, мудрости, но и но-
сителями  нравственных  ценностей.  Поэтому 
в нравоучениях уделяется особое внимание  
правильной линии поведения по отношению 
к старшим. При этом поведение должно быть 
не  только правильным, не только разумным, 
но обязательно красивым. Некрасиво, ког-
да… «огторгой  өөдэ  хараад ябаха» ( зади-
раешь голову к небу), «газар руу хаража яба-
ха» (смотреть постоянно на землю), а также 
при встрече со старшими, знатными лицами 
«нюур ба толгойгоо бү эльбэ» (не поглаживай 
своё лицо и голову), хоер гараа бү мушха (не 
поглаживай свои руки), «нюдөө бэлтылгэжэ  
бү хара» (не выпучивай глаза )…

Ехэ хүнүүдээр  ушарха сагта
Нюур ба толгойгоо  бү эльбэ.
Тэрэ айжа  зүрхэсэжэ,
Аргаа мухардаhан дүрэ мүн (141).
(Когда встречаешься со знатными  лицами, /не по-

глаживай своё лицо и голову./ Это действия человека, /
оказавшегося в безвыходном тупике и в страхе). 

С точки зрения Галшиева воспитанный 
человек своё хорошее отношение к людям 
должен выражать красивыми формами по-
ведения: достоинством, спокойствием, при-
влекательными манерами. Именно воспи-
танность, культура поведения делают нашу 
жизнь удобной, разумной, красивой. 

Гостеприимство. У многих народов су-
ществует культ гостя.  Так, гостеприимство 
составляло узаконенное явление в жизни 
монгольских народов, которое стало  для них 
этической нормой. В частности, Ш. Р. Цы-
денжапов подчёркивает, что в старину при 
приёме гостя у бурят существовал целый 
ряд  обрядов:  айлшанай мори абаха «при-
нимать коня гостя»; хадаг бариха «дарить ха-
даг» (или  преподнести хадаг);  сагаан эдеэ 
бариха « угощение молочной пищей» (букв. 
белая еда) – по представлениям монгольских 
народов, белый  цвет  означал символ чи-
стоты, доброты и святости. Поэтому молоко, 
имеющее благородный цвет, подносилось го-
стю для питья, который мог его отведать или 
выпить до дна по своему усмотрению; по при-
глашению встречающих гость заходил в жи-
льё, хозяева говорили ему почтительные сло-
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ва «алад гарагты» (проходите дальше, букв. 
выходите мимо) «дээшээ hуугты» (займите 
почётное место, букв. садитесь повыше)… 
Затем он по предложению хозяев усаживал-
ся на почётной стороне помещения «хоймор 
түрүүн» (букв. во главе северной стороны). 
Потом гость и глава семьи обменивались но-
востями и взаимно угощали друг друга  нюха-
тельным  табаком  из своих табакерок. Такой 
обычай угощения называлось «тамхи залаха» 
(букв. направлять табак) и хамарай тамхин 
(букв. табак для носа); чтобы при чаепитии 
гость первым приступал к питью и еде, хозя-
ин обращался к нему со словами «Эдеэнэй 
дээжэhээ ама хүрэгты» (снимайте пенки или 
отведайте лучшую часть еды, букв. дотрагиги-
вайтесь ртом к лучшей еде) или «Табаг бариг-
ты» (ешьте букв. держите тарелку). Вместе с 
тем, человек, находящийся в гостях, со своей 
стороны, соблюдал определённые приличия. 
Он поднимал тосты за здоровье хозяев и вы-
сказывал им различные благопожелания. На-
пример, при совершении ритуала «сэржэм 
ургэхэ» (букв. поднимать подношение) гость 
разбрызгивал капли молочной водки кончи-
ком безымянного пальца правой руки во все 
стороны, совершая подношения духам для 
их задабривания божнице и совершал обряд 
богослужения «бурханда мүргэхэ» (молиться, 
букв. кланяться богу). При завершении за-
столья гость изрекал «Һархаг hаатаа, hабын 
эзэн  мүнхэрэг» (Пусть вечно живут хозяева 
закончившегося застолья ). 

Порядочные гости старались долго не 
засиживаться за обильным столом, чтобы 
не надоедать хозяевам своим длительным 
присутствием. Поэтому выражали: «Бууhан 
айлшан мордодог, ороhон бороо замхадаг» 
(Пришедший гость уходит, идущий дождь пе-
рестаёт), то есть гость, уважая хозяев, дол-
жен в соответствующей мере пользоваться 
их гостеприимством.

Кроме того, для обозначения некоторых 
вышеприведённых церемоний в бурятском 
языке употребляются выражения (фразео-
логизмы) «айлшан бууха» (прибыть гостю, 
букв. сходить гостю), «айлшан морилхо» 
(пожаловать гостю), төөлэй абаха «почёт-
ному гостю принимать сваренную баранью 
голову», «Ороhон айлшанда хатуу үгэ бү 
хэлэ» (Пришедшему гостю не говори жесто-
кие слова) и др. [5, с. 60–63]. Так, воспитан-
ный человек должен знать обычаи, уважать 
мудрость предков, заключенную в этих обы-
чаях, и выполнять традиционные нормы по-
ведения. 

По Галшиеву, правила поведения требу-
ют, чтобы гость жданный или нежданный был 
встречен приветливо…  

Хүнэй гэртэшни ерэхэ үедэ
Манайда морилhонтнай hайн гэжэ хэлэ.
Баясхалангай үгөөр угтадаг гээшэ
Мэргэн зоной ябадал мүн  (19).
(Когда люди зайдут к тебе в дом, /всегда говори, что 

рад их посещению./ Встречать со словами радости / это 
поступок людей мудрых).

Уместно отметить, что некоторые прави-
ла угощения в культуре  монгольских народов 
передаются из поколения в поколение вплоть  
до наших дней. Так, в речениях говорится, 
что в каждом бурятском аймаке (улусе) вам 
не только предложат пройти в дом, даже не 
спросив, кто вы и зачем пришли, но и напоят 
ароматным бурятским чаем и попросят отве-
дать  кушанья…                                           

Гэнтэ ерэhэн  айлшадта 
Ураг садандаа мэтэ эдеэ умда найруула.      
Тэрэ хадаа энэ ороной
Эртын hайн журам мүн (20). 
(Даже случайным посетителям готовь кушанье и 

питьё,/как своим родственникам. / Это – древний добрый 
обычай / нашего края)

При этом хозяин дома должен быть 
предупредительным – это значит заранее 
подумать чем угостить  своих гостей… «Айл-
шанда хүндэлэл хэхэдэ зохид/ Һайн эдеэ ба 
жэмэсые таhаралгүй хадагала…» (Всегда 
храни в запасе подходящую для угощения го-
стей/ добрую пищу и ягоды); …должен быть 
щедрым – это значит не жалеть для гостей 
угощения... «Эдеэнэй амтатайе /буса хүндэ 
хайрлангүй үгэ…» (Не скупись / и угости чу-
жих вкусной пищей …); …должен быть бес-
корыстным и  так тичным  – это значит не 
требовать благодарности за то, что вы сде-
лали для гостя, не жаловаться на трудности 
и заботы, связанные с его приходом... «Ута 
замай ябадалhаа эсэгшэдые / Хэзээдэшье бү 
үлдэгты…» (Никогда не выгоняй из дому тех, / 
кто устал с дальней дороги…). И наконец, 
быть воспитанным хозяином – это значит 
быть ровным и вежливым, и чтобы не случи-
лось, не показывать гостям недовольства…

Эдеэгээ харамнаашье бол,         
Баясхалангай дүрөөр айлшаниие хүндэлэ.
Хэзээдэ нэгэ тэрэнэй гэртэ
Орохын саг өөртэшни ерэхэ (22).              
(Если во время еды зайдёт чужой человек, / не 

сморщивай от жадности своё лицо./ Иначе другие с пре-
зрением отнесутся к тебе, / как к собаке, оскалившей  
зубы над пищей); или не показывать бессилия…)
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Бусадтай үгэ хөөрэлдэхын сагта
Һамганайнгаа нюур бү хара.     
Тэрээнhээшье айлшан шамайе          
Шадалгүй адаг эрэ гэжэ мэдэхэ (28). 
(Когда разговариваешь с другими, / не заглядывай 

в лицо жене. / И из этого гость может понять, что ты бес-
сильный, последний муж);        

или…          
Һамганайнгаа эдеэ найруулхада          
Нюдөөрөө дахин дахин бү хара.         
Тэрэ айлшан               
Шадалгүй  адаг эрэ гэжэ мэдэхэ (27). 

(Не смотри часто в сторону жены, / приготавливаю-
щей пищу. / Гость заметит, / что ты бессильный, послед-
ний муж).   

Автор считает, что между хозяином и хо-
зяйкой должна быть полная согласованность 
в действиях. Если хозяйка берёт на себя обя-
занность по угощению гостей, то хозяину сле-
дует прилагать усилия, чтобы их развлечь. То 
есть хозяин должен поддерживать общую бе-
седу, а не смотреть часто в сторону жены.

Таковыми, на наш взгляд, представляют-
ся лишь некоторые основные тематические 
разделы данного памятника. 
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Изучение проблем поэтики и стиля явля-
ется одной из важнейших задач современно-
го литературоведения. Особенно возрастает 
интерес к методике и методологии иссле-
дования художественного произведения – к 
структурным, семиотическим, вероятностно-
статистическим и другим вопросам поэтики. 
«Проблема, однако, стучится в дверь. Можно 
иронизировать над гуманитарием, кокетни-
чающим с математикой, можно (и нужно) по-
лемизировать с край ностями, но нельзя не 
видеть под этой пеной достаточно сильной 
струи, которая настойчиво рвется в обще-
ственные науки, и в частности – в литерату-
роведение, в поэтику. Вопросы структурализ-
ма, вопросы изучения искусства как знаковой 
системы занимают ныне философскую, эсте-
тическую мысль во всём мире ... Наступает, а 

вернее, уже наступил момент, когда наша те-
оретическая мысль дол жна сказать обо всем 
своё вразумительное слово» [4, с. 190].

Ещё в ранние века (от Аристотеля, Го-
рация и до теоретика клас сицизма Буало) 
термином «поэтика» обозначилось учение о 
сло весном искусстве в целом, то, что в насто-
ящее время называется теорией литературы. 
Позже, на протяжении последнего столе тия 
поэтикой (греч. poietike – поэтическое искус-
ство) стали назы вать раздел литературове-
дения, предмет которого – состав, строе ние и 
функции произведений, а также роды и жан-
ры литературы [31, с. 143].

В литературоведении обычно различают-
ся поэтики нормативные (ориентирующиеся 
на опыт одного из литературных направлений 
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и его обосновывающие) и общая поэтика, уяс-
няющая универсальные свойства словесно-
художественных произведений [27, с. 25–26].

Слово «поэтика» в сочетании с опреде-
лением «историческая» обрело дополни-
тельный смысл: «Это дисциплина в составе 
литера туроведения, предмет которой – эво-
люция словесно-художествен ных форм (об-
ладающих содержательностью), а также 
творческих принципов писателей: их эстети-
ческих установок и художественно го миросо-
зерцания» [31, с. 143–145, 172].

Начало истории поэтики обычно связы-
вают с исследованием древнегреческого фи-
лософа Аристотеля «Об искусстве поэзии» 
или «Поэтика», в котором рассматривались 
как природа творческого процесса вообще, 
так и природа различных форм литературных 
видов и жанров, как особенности поэтической 
речи, так и пробле мы стихосложения. Всё это 
непосредственно занимало и русское лите-
ратуроведение на протяжении всей истории 
его развития, на чиная с работ А. А. Потебни, 
у которого интерес к проблемам лин гвистики 
отличался такой же глубиной анализа и широ-
той охвата изучаемого материала, как и инте-
рес ко многим литературоведчес ким пробле-
мам. Так, в фундаментальных трудах «Мысль 
и язык», «Из лекций по теории словесности», 
«Из записок по теории словес ности», «Эсте-
тика и поэтика» А. А. Потебня излагает строй-
ную те орию слова и образа. «Поэзия, – писал 
он – есть преобразование мысли... посред-
ством конкретного образа, выраженного в 
слове» [22]. Данную теорию иносказательно-
сти не всегда правильно ин терпретировали, 
на что обратил внимание бурятский учёный 
С. Ш. Чагдуров, исследователь поэтики эпо-
са: «Поэтический образ каждый раз, когда 
воспринимается и оживляется понимающим, 
говорит ему нечто иное и большее, чем то, 
что в нём непосредственно заключе но. Таким 
образом, поэзия есть всегда иносказание ... в 
обширном смысле слова» [23].

Как справедливо заметил С. Ш. Чагду-
ров, анализируя эту ци тату, многие ученики 
и последователи А. А. Потебни видели сра зу 
же «нечто иное», а «нечто большее» не за-
мечали. Между тем именно это «большее», 
по мнению С. Ш. Чагдурова, было важно у 
А. А. Потебни, поскольку «смысловая реаль-
ность слова, благо даря условиям его функ-
ционирования в составе художественно ор-
ганизованного целого, очень часто включает 
многие дополни тельные смыслы, нюансы, 
различные ассоциативные наслоения... В 

условиях мастерства и шлифовки из формул 
вырастает не нечто иное, а нечто большее. 
Это не «преобразование», а обогащение 
мысли» [23].

Фундаментальные работы основопо-
ложника исторической по этики академика 
А. Н. Веселовского основываются на конкрет-
ном материале славянских и других языков 
и литератур, на данных фоль клора народов 
разных стран. В частности, он рассматривал 
исто рическую поэтику как «эволюцию поэти-
ческого сознания и его форм» [6].

Среди исследований, посвящённых из-
учению структуры форм художественного 
произведения, наиболее значительными по 
глу бине анализа и широте охвата материала 
представляются труды М. М. Бахтина «Во-
просы литературы и эстетики» (М., 1975), 
«Эстетика словесного творчества» (М., 1979), 
«Проблема текста» (Собр. соч. Т. 5. М., 1996. 
С. 306–326),  В. В. Виноградова «Стилистика. 
Теория поэтической речи. Поэтика» (М., 1963), 
«Поэтика русской литературы» (М., 1976), 
Н. К. Гея «Художественность литературы. По-
этика. Стиль» (М., 1975), В. М. Жирмунского 
«Теория литературы. Поэтика. Стилистика» 
(Л., 1977), Ю. Н. Тынянова «Поэтика. История 
литературы» (М., 1977), Д. С. Лихачёва «Поэ-
тика древне русской литературы» в книге «Из-
бранные работы» (Л., 1988), Ю. М. Лотмана 
«Лекции по структуральной поэтике» (Тарту, 
1964), «Структура художественного текста» 
(М., 1970), М. А. Ворониной «Поэтика клас-
сического японского стиха» (М., 1978), Я. Му-
каржовского «Исследования по эстетике и те-
ории искусства» (М., 1994), «Структуральная 
поэтика» (М., 1996) и др.

Также представляют несомненный ин-
терес монографические исследования, по-
свящённые поэтике отдельных поэтов и пи-
сателей – С. Бочарова «Поэтика Пушкина» 
(М., 1974), М. Бахтина «Пробле мы поэтики 
Достоевского» (М., 1972), В. Громова «Поэти-
ка М.Рыльского (1910–1929)» (Киев, 1972), 
А. Марченко «Ностальгия по насто ящему» (О 
поэтике А.Вознесенского) в журнале «Вопросы 
литературы» (М., 1978), Л. Тимофеева «О поэ-
тике Маяковского», «О поэтике Блока» в книге 
«Советская литература» (М., 1964), А. Чудако-
ва «Поэтика Чехова» (М., 1971) и др.

Прослеживаемая тенденция изучения 
проблем поэтики в тес ной связи с природой 
художественного творчества, методикой изу-
чения разных жанров и видов послужила 
основой для более широ кого рассмотрения 
исследуемых вопросов. Думается, что поэти-
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ка должна изучать не только структуру лите-
ратурных произведений разных жанров и си-
стему эстетически-изобразительных средств, 
используемых в этих произведениях: опреде-
ленные её достижения должны содейство-
вать развитию как художественного творче-
ства, так и литературного процесса в целом. 

И хотя объект изучения и грани поэтики 
понимаются исследо вателями по-разному, 
а сама наука отождествляется то с теорией 
литературы, то с теорией поэтической речи, 
несомненны и её тес ная связь с искусством 
слова, и её плодотворное влияние на разви-
тие изобразительных средств поэтической 
речи [21, с. 55].

Именно словесно-изобразительное ма-
стерство писателя является основным сред-
ством в создании литературных образов. 
«Литература, – писал А. М. Горький, – это ис-
кусство пластического изображения посред-
ством слова» [10, с. 387]. Отношение поэта 
к ок ружающему миру определяется через об-
разы в словесно-изобрази тельном (языковом) 
выражении. Средством выражения образно-
го мышления поэта является национальный 
язык, «творчески обрабо танный писателем» 
для его «авторских» замыслов.

Значимость именно слова в стихотворном 
тексте особо выде лял Л. Тимофеев: «В лири-
ке, где характер выступает в индивидуальном 
переживании, то есть в принципе и в особен-
ности с предельной напряженностью, это вы-
ражается и в особой экспрессивности речи, в 
«зычном голосе», в той весомости слова, ко-
торую мы ощущаем в стихе. Потому-то можно 
сказать больше, чем в прозе» [26, с. 62–63].

По В. В. Виноградову, «нет слов и языко-
вых словоформ, кото рые не могут стать мате-
риалом для образа. Необходимо лишь, что бы 
применение их в целях художественной об-
разности было сти листически и эстетически 
оправдано» [7, с. 119].

Итак, основной категорией художествен-
ного произведения яв ляется образ, в созда-
нии которого принимает участие язык – мате-
риал словесного искусства. Следовательно, 
могучая сила поэтичес кого слова выражается 
в его образности.

Образное слово – важнейшая проблема 
стилистики художе ственной речи как науки, 
которая изучает словесное мастерство писа-
телей, роль выразительных средств языка, 
«секреты» создания образно-художественной 
речи с помощью неистощимых и весьма изо-
бретательных приёмов употребления как кра-
сочных, так и сти листически нейтральных, 

лишённых этого качества речевых средств 
[7, с. 97]. И прежде всего в этом оформлении 
мы видим тесную связь стилистики (языка ху-
дожественной литературы) с поэтикой и тео-
рией поэтической речи.

Стилистикой художественной речи пло-
дотворно занимались такие известные уче-
ные, как Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, 
Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский, А. И. Ефи-
мов, Г. Н. Поспелов и др.

Проблемам, связанным с образными воз-
можностями слова в художественной литера-
туре, посвящена работа академика В. В. Ви-
ноградова «Стилистика. Теория поэтической 
речи. Поэтика» (М., 1963). По его мнению, 
образ, во-первых, может состоять из слова, 
сочетания слов; из абзаца, главы или цело-
го литературного произведения. Именно об-
раз является эстетически организованным 
элемен том стиля литературного произведе-
ния. Поэтому образы в художе ственном про-
изведении могут быть в определённой связи 
друг с дру гом, образуя как бы «сплав» обра-
зов или «многоплановый» образ. Во-вторых, в 
художественном произведении слово, с одной 
стороны, относится к общенародному языку, а 
с другой – к тому миру действительности, кото-
рый творчески создаётся или воссоздается в 
ху дожественном тексте. Именно слово являет-
ся строительным элемен том для построения 
художественного текста и соотнесено с други-
ми элементами его (текста – Т. Д.) конструкции 
или композиции. Его смысловая структура рас-
ширяется и обогащается теми художественно-
изобразительными «приращениями смысла», 
которые развивают ся в системе целого эсте-
тического объекта [7, с. 208].

В. Кожинов в работе «Художественный 
образ и действительность» (М., 1962) тоже 
учитывает эти два аспекта изучения образа 
и прихо дит, в частности, к заключению, что  
«... в художественном образе от ражается 
и претворяется объективная действитель-
ность» [18, с. 587].

Итак, «словесный образ» – это отдельное 
слово, сочетание слов, абзац, строфа, часть 
литературного произведения или даже целое 
художественное произведение как эстети-
чески организованный эле мент поэтической 
речи. Именно словесные образы наглядно 
пока зывают нам, как писатель видит и худо-
жественно воспроизводит окружающий мир, 
«одухотворяет» природу, отражает душевное 
состояние человека. Литературные образы и 
всё художественное произведение в целом 
создаются из словесных образов.
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Образное слово обладает не только 
смысловой, но и эстетичес кой функцией. 
Именно эстетические взгляды поэта находят 
отра жение в его стихотворениях. В частно-
сти, М. Б. Храпченко заклю чает, что «... сво-
еобразие творчества талантливого писателя 
как эстетической системы состоит в том, что 
каждое его новое произве дение несёт с собой 
образное раскрытие либо ещё не исследован-
ных художниками процессов жизни, духовно-
го мира человека, либо важных сторон тех яв-
лений, которые уже были объектами художе-
ственных обобщений» [33, с. 61].

Эстетическое воздействие поэтическо-
го слова в том, что оно творчески создается 
писателем и творчески воссоздаётся читате-
лем. Поэтический образ не только восприни-
мается, но и переживается. Читатель не толь-
ко читает писателя, но и творит вместе с ним, 
подставляя в его произведения всё новое и 
новое содержание. И в этом смысле можно 
смело говорить «о сотворчестве» читателя 
автору [7, с. 94–129].

Ю. Н. Тынянов видел одну из основных 
качеств художественного слова в том, что 
это слово характеризуется не определён-
ным (т. е. постоянным), а «колеблющимся» 
семантическим признаком. Эти колеблю-
щиеся признаки дают «слитный групповой 
смысл» – «подвижную» семантику связного 
текста. Неустойчивое по своему значению, 
гибкое художественное слово вступает в свя-
зи с разными рядами слов, благодаря чему 
возникают различные планы повествования: 
текст и подтекст (т. е. другое осмысление, 
скрытый смысл), которые взаимодействуют 
друг с другом, создавая выпук лый, «стерео-
скопический» образ. То есть слово образно 
определя ется Тыняновым как «... хамелеон, 
в котором каждый раз возника ют не только 
разные оттенки, но иногда и разные краски» 
[29, с. 292].

Главным является необычность, много-
плановость значений по этического слова, ко-
торые предоставляют благоприятную возмож-
ность «творчески» осмыслить, более того, вос-
создать образ наших представлений, вызывая 
соответствующие эмоции. Следовательно, ху-
дожественный образ в стихотворных произве-
дениях призван по мочь не только осмыслить, 
но и воссоздать душевное состояние, внутрен-
ний мир человека. В отличие от прозаическо-
го поэтический текст строго регламентирован 
строением строфы, рифмой, ритмом, разме-
ром и т. д. То есть слово в стихотворении не 
только содержит смысл, но и зависит от целого 

ряда формальных моментов. Поэтому основ-
ной целью поэта является то, чтобы читатель 
схватывал смысл обра за. «Читая (или слу-
шая) стихотворение, читатель одновременно 
вос принимает его логический смысл и магию 
его поэтической речи  ощущает различные, 
сменяющиеся оттенки его ритма, его языка 
и стиха, которые находятся в определённом, 
более или менее сложном взаимодействии со 
смыслом» [30, с. 18].

У каждого поэта есть свои излюбленные 
композиционные и стилевые приёмы. Так, 
монголоязычные, в частности, бурятские по-
эты искали в стихе прежде все го музыкаль-
ность. Это выражалось в плавных, напевных 
ритмах их лирики.

По М. М. Бахтину, «поэтика – это пре-
жде всего область эстети ческих исследо-
ваний» [5]. К поэтике относится и система 
эстети ческих, стилевых средств как отдель-
ного художественного произ ведения и автора, 
так и целого литературного направления. Под 
понятием «стиль», «стилистика» понималось 
своеобразие, художе ственная индивидуаль-
ность [19, с. 420].

В настоящее время понятию «стиль» 
дают следующее опреде ление: «Это эсте-
тическое единство всех сторон и элементов 
художе ственной формы, обладающее опре-
делённой оригинальностью и выражающее 
некое содержание... Художественная форма 
представ ляет собой не набор или конгломе-
рат отдельных приёмов, а содер жательно об-
условленную целостность; её выражением и 
является категория стиля. Слагаясь в стиль, 
все элементы формы подчиня ются единой 
художественной закономерности, обнаружи-
вают на личие организующего принципа. Он 
как бы пронизывает структу ру формы, опре-
деляя характер и функции любого её элемен-
та» [14, с. 352–354].

Именно в области поэтики интегрируют-
ся литературоведчес кий и лингвистический, 
эстетический (искусствоведческий) и сти-
листический подходы к изучению строения 
художественных произ ведений. Следова-
тельно, поэтика – связующее звено между 
лингви стикой и эстетикой слова, а творческий 
аспект языка неотделим от специфики нацио-
нальной культуры [11, с. 303].

Теория и методология, разработанные в 
русской стилистике, давно получили призна-
ние и в отношении других языков. Они име-
ют важное значение для развития поэтики, 
стилистики художественной речи монголоя-
зычных народов, изучение которых находит-
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ся ещё на началь ном этапе. Поэтому иссле-
дование опыта в использовании богатств 
языка монгольских народов для создания 
художественных образов, накоплен ного та-
лантливыми поэтами и прозаиками, является 
одной из основных задач современной бурят-
монгольской стилистики и по этики. 

Исследование проблем поэтики и стиля 
необходимо для рас крытия самобытности 
творчества любого поэта, для более глубо-
кого проникновения в его художественный 
мир, показа его твор ческих поисков и но-
ваторских приёмов и выявления его роли в 
истории литературы.

В национальных литературах в послед-
ние годы развивается наука о художественно-
эстетических средствах, языковых, компо-
зиционных, типовых структурах литератур-
ных произведений, о жанрах и формах лите-
ратуры.

В фундаментальных трудах известного 
башкирского учёного, академика Г. Б. Хусаи-
нова «Пути развития башкирской поэзии» 
(Уфа, 1968), «Эпоха. Литература. Писатель» 
(Уфа, 1978), «Башкирская со ветская поэзия» 
(М., 1983) последовательно рассматрива-
ются про блемы эволюции многообразных 
жанровых форм лирики, вопросы традиции 
и новаторства, национально-поэтического 
своеобразия башкирской литературы. Иссле-
дователь конструктивно анализиру ет вопро-
сы изучения поэтики художественного текста; 
язык и стиль известных башкирских поэтов: 
М. Карима, Н. Наджми, С. Кудаша и других, 
«владеющих тончайшим искусством совре-
менного психологического анализа, способ-
ностью аналитического исследования слож-
ных явлений действительности...» [35].

В работе К. Ахмедьянова «Теория лите-
ратуры» (Уфа, 1971) предпринята попытка 
изучения национального своеобразия жан-
ров (поэзии) на фоне общетеоретических по-
ложений [1].

В трудах М. Ф. Гайнуллина «Время. Кон-
фликт. Характер...» (Уфа, 1974) и А. Н. Ки-
реева «О жанровых особенностях эпиче-
ской поэзии башкирского народа» (1964) 
более обстоятельно освещает ся развитие 
жанрово-стилевых направлений фольклора и 
драматур гии [8, с. 114].

В содержательной монографии извест-
ного учёного Р. Н. Баимова «Судьба жанра» 
(Уфа, 1984) рассматривается процесс форми-
рования и эволюции жанров башкирской 
прозы, а конкретнее – романа [14]. Для нас 
в данной работе наибольший интерес пред-

ставляет глава «Стилевое многообразие и 
жанровое новаторство», где автор на высоком 
научно-теоретическом и методологическом 
уровне провёл анализ художественного тек-
ста и пришёл к выводу, что именно «плодот-
ворные поиски обогащают нашу литературу 
новыми характерами, новыми средствами вы-
разительности, мно гообразием стилей, в зна-
чительной степени определяют и эволю цию, 
степени развития башкирской прозы, уровень 
его творческо го мастерства» [2, с. 251–298].

Исследования по поэтике в бурятской гу-
манитарной науке в основном касаются фоль-
клора, эпоса «Гэсэр». Это труды С. Ш. Чагду-
рова «Поэтика Гэсэриады» (Иркутск, 1993), 
М. И. Тулохонова «Героический эпос бурят: 
вопросы поэтики и стиля» (Улан-Удэ, 1993), 
Е. О. Хундаевой «Бурятский эпос о Гэсэре: 
связи и поэтика» (Улан-Удэ, 1999).

Фундаментальное монографическое ис-
следование известного бу рятского учёного 
С. Ш. Чагдурова «Поэтика Гэсэриады» состо-
ит из пяти глав, последовательно связанных 
между собой единой методологической кон-
цепцией многопланового изучения эпоса бу-
рятского народа. В специальной главе даётся 
глубокая и разносторонняя ха рактеристика 
общих проблем поэтики и связи с возможно-
стями об разного слова и единством содержа-
ния и формы поэтики эпоса.

В отдельных главах исследованы си-
стемы поэтических идей, иносказательный 
образный строй, а также конкретные вопро-
сы, связанные с изучением гармонии стиха, 
напева, сюжетосложения и ком позиции. По 
мнению учёного, поэтику Гэсэриады удоб-
нее представ лять в двух частях, а именно, 
внутренней (содержательной): а) идея борь-
бы Гэсэра в защиту Человека; б) целостная 
система иносказаний: намеков, символов, 
аллегорий, гротесков, основанных на ассоци-
ативной сути образного мышления; и внеш-
ней (формальной): а) структура стабильных 
улигерных формул хэб, включающих в себя 
постоянные эпитеты и образные или экс-
прессивно окрашен ные имена, глаголы; 
б) силлабические формы улигерного стиха и 
со ответствующие им формы напева; в) архи-
тектоника текста.

В монографии отмечается, что природа 
эпоса Гэсэр является гимном Человеку, гим-
ном Земле – во имя спасения жизни на ней. 
Учёный видит основное её отличие от поэти-
ки остальных, более поздних письменных 
(монгольских, тибетских и др.) редакций в 
том, что бурятскими певцами – улигершинами 
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разработана своя систе ма иносказательных 
приёмов и традиций этого величественного 
эпического гимна: «... бурятская Гэсэриада 
своим идейным и образным содержанием и 
соответствующими ему единицами эпичес-
кой формы вносит свою определённую лепту 
в мировую народно поэтическую сокровищни-
цу» [36].

В монографии «Стихосложение Гэсэриа-
ды» С. Ш. Чагдуров на конкретном материале 
анализирует устоявшиеся законы эпической 
симметрии и формы народного ритма, об-
наруживая в них две сто роны одних и тех же 
древних художественных традиций [37].

В исследовании «Героический эпос бу-
рят: вопросы поэтики и стиля» М. И. Тулохо-
нов через комплекс изобразительно-вырази-
тельных средств и стилевых приёмов языка 
раскрывает всю полно ту и многообразие эпи-
ческой картины мира [28, с. 50].

Работа Е. О. Хундаевой «Бурятский эпос 
о Гэсэре: связи и по этика» посвящена про-
блемам поэтики бурятской и монгольской Гэ-
сэриады. При этом автор уделяет большое 
внимание лексическим, фразеологическим и 
грамматическим средствам бурятского языка 
при создании эпической образности. Также 
рассматривают ся вопросы фоноэстетических 
слов, гипонимии, конверсивов, своеобразных 
парадигматико-синтаксических отношений в 
эпосе о Гэсэре [34, с. 164].

Исследования по поэтике в бурятском ли-
тературоведении ни как не обходят стороной 
проблем стихосложения. В трудах А. М. Хам-
гашалова «Опыт исследования бурят-
монгольского стихосложения», Г. О. Туденова 
«Бурятское стихосложение», В. И. Золхоева 
«Средства ритмической организации бурят-
монгольского языка», И. А. Кима «О рифме 
в бурятской поэзии» на большом фактичес-
ком материале устанавливается ритмическое 
правило как фольк лорного (улигерного), так 
и современного стихосложения. Отметим да-
лее несомненную значимость трудов по сти-
хосложению не только бурятского, но и других 
монгольских народов. В частности, исследо-
ватель монгольского стиха Л. Г. Герасимович 
подчёркивает большой вклад бурятских сти-
ховедов в научный и систематический анализ 
метрики стиха монгольских народов и счита-
ет, что мно гие выводы обстоятельно аргумен-
тированы и интересны [9, с. 127].

По стилистике бурятского литературного 
языка имеются иссле дования, анализирую-
щие, в основном, язык и стиль писателей, их 
отдельные произведения [13; 32; 39; 24; 25].

Работа Л. Д. Шагдарова «Функционально-
стилистическая диф ференциация бурятского 
литературного языка» (Улан-Удэ, 1974) яв-
ляется первым монографическим исследо-
ванием функциональных стилей бурятского 
литературного языка. В данной монографии 
последовательно рассматриваются пробле-
мы развития бурятского литературного языка 
в стилистическом аспекте. В главах всесто-
ронне изучены стилистические возможности 
лексики и фразеологии, синтаксиса, морфо-
логии и словообразования бурятского языка. 
Автор приходит к выводу, что в становлении 
бурятского литературного языка, его стили-
стической системы приняли участие три са-
мостоятельные языковые системы: бурятский 
разговорный язык, и прежде всего хоринский 
диалект; старописьменный монгольский и 
русский языки.

По мнению учёного, в настоящее время 
в составе бурятского национального лите-
ратурного языка сформировались четыре 
раз новидности языка или функциональ-
ных стиля: 1) художественно-литературный, 
2 )  о б щ е с т в е н н о - п у бл и ц и с т и ч е с к и й , 
3) научно-педагогический (или учебный) и 
4) литературно-разговорный. Именно на ос-
но ве данных стилей автором выделяются 
многочисленные ре чевые стили, в том числе 
индивидуальные стили писателей [38, с. 242].  
Безусловно, это глубокое исследование из-
вестного бурятского учёного Л. Д. Шагдарова 
является серьезной основой в разработке 
сложных проблем стилистики не только бу-
рятского, но и монгольских языков.

В бурятском литературоведении име-
ется немало работ, посвящённых истории 
развития национальной поэзии. Моногра-
фия И. Л. Кима «Бурятская советская поэзия 
20-х гг.» [17], изданная в Улан -Удэ в 1968 г., 
была первой научной работой, обстоятель-
но и полно анализирующей историю станов-
ления поэтической культуры бурятского на-
рода. Исследователем проделана большая, 
кро потливая работа по собиранию и изуче-
нию произведений нацио нальных поэтов 
первых послеоктябрьских лет, опубликован-
ных в многочисленных источниках, газетах, 
литературно-художественных куриалах на бу-
рятском и русском языках: «Очин», «Yглөөнэй 
бүрүүл» ( Утренние сумерки), «Товарищ» и др. 
Тема работы требовала от автора хороших 
знаний монгольского, бурятского и русского 
языков. Следует отметить, что исследование 
велось автором на фоне общего литератур-
ного процесса, происходящего в труд ный пе-
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риод развития национальной поэзии. Иссле-
дователь, опи раясь на большой фактический 
материал, показывает зарождение бурятской 
советской поэзии, её истоки, опыт использо-
вания достижений устной народной поэзии, 
русской классической и советской литерату-
ры, дореволюционного рукописного периода 
развития национальной поэзии.

В монографии подробно рассматривают-
ся произведения Солбонэ Туя, Б. Барадина, 
Д.-Р. Намжилона, Ч.-Л. Базарона, X. Намса-
раева, Г.-Д. Нацова, Д. Дашинимаева, Б. Ба-
зарона, Ж. Балдан-Жабона, Б. Абидуева, 
Г. Дугарова, Мунко Саридака (Б. Найдаков) 
и других писателей. И. А. Ким, объективно 
рисуя картину развития бурятской поэзии 
20-х гг., умело показывает творческие пои-
ски, раскрывает неудачи и достоинства про-
изведений начинающих по этов. Он ведёт 
дискуссию с критиками, разбирает причины 
имев шихся недостатков в творчестве поэтов. 
В своей работе И. А. Ким поднимает, на наш 
взгляд, важную проблему бурятского литера-
туроведения, а именно – задачу изучения ин-
дивидуального стиля писателя, а разработка 
данной темы по-прежнему остаётся актуаль-
ной и в наши дни.

Монографические разделы «Истории бу-
рятской советской ли тературы» [15] и «Исто-
рии советской многонациональной литерату-
ры» [16], написанные известными учёными 
В. Ц. Найдаковым, И. А. Кимом, Г. О. Тудено-
вым, Ц.-А.Дугар-Нимаевым и А. Б. Соктое-
вым, обобщают многие стороны художествен-
ного творчества бурятских поэтов.

Особый интерес представляют содер-
жательные статьи ученых-литературове-
дов (В. Ц. Найдакова, Ц.-А. Дугарнимаева, 
И. А. Ки ма, Г. О. Туденова, С. Ж. Балданова, 
С. Ш. Чагдурова, Т. И. Очировой, М. М. Хам-
гушкеевой, Е. Е. Балданмаксаровой и др.), 
посвящённые проблемам развития бурятской 
поэзии.

Проблема традиции и новаторства до-
статочно широко изуче на в бурятском литера-
туроведении в монографии В. Ц. Найдакова 
«Традиция и новаторство в бурятской совет-

ской литературе» [20]. В ней обстоятельно 
прослеживается развитие бурятской литера-
туры, её приемы и традиции, при этом выде-
ляются элементы дорево люционной культуры 
бурятского народа, а также опыт и традиции 
русской культуры.

В содержательной монографии Е. Е. Бал-
данмаксаровой «Бурятская поэзия: традиции 
и новаторство (20–80-е гг.)» [3] рассматрива-
ется проблема взаимодействия национальных 
и инонациональ ных (русской, восточной) худо-
жественных традиций, новаторских исканий, 
определивших идейные, жанровые особенно-
сти бурятской поэзии 20–80-х гг. Вместе с тем 
в бурятской поэзии наименее исследованны-
ми остаются проблемы поэтики и стиля.

Можно назвать из числа имеющихся у 
нас работы автора дан ной статьи, специаль-
но посвященной поэтике, – «Поэтика Д. Ул-
зытуева», «Поэтика бурятского стиха» [12]. В 
них впервые в бурятском литературоведении 
даётся системный анализ художественно-
выразительных средств поэтики бурятского 
стиха. Творчество поэтов рассматрива ется в 
контексте достижений новаторских поисков, 
способствую щих развитию стилистики совре-
менного бурятского стиха.

Целью дальнейшего исследования долж-
но явиться создание особого научного направ-
ления в литературоведении монголоязычных 
народов – исследование проблем поэтики 
бурят-монгольского стиха, что обусловливает 
создание более полной картины поэзии мон-
гольских народов в русле выявления основ-
ных её стилевых направлений.

Развитие и обогащение современной по-
эзии монголоязычных народов должно быть 
непосредственно прослежено в его стилисти-
ческом проявлении, в ходе поисков основных 
направлений в развитии, а также его ве дущих 
жанрово-стилевых особенностей.

Значение исследования должно заклю-
чаться в том, что изучение проблем поэтики 
и стиля современной монголоязычной поэзии 
открывает возможности для создания особо-
го направления – поэтической стилистики ли-
тературы монгольских народов.
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историографический обзор источников «великой Ясы» чингисхана

В настоящей статье рассмотрены вопросы историографического исследования памят-
ника средневекового монгольского права «Их засаг». Подлинник памятника данного права, 
как известно,  до наших дней не дошел. О содержании закона и его структуре, как правового 
феномена, судят из косвенных по происхождению и в силу этого отрывочных сведений в 
письменных источниках, в которых упоминается  или описывается памятник монгольского 
права. В связи с этим актуальной задачей является критический анализ источников, содер-
жащих сведения о законе Чингисхана. Большое значение приобретает метод сопоставле-
ния сведений с известными историческими фактами, свидетельствующими об особенностях 
исторической эпохи, общественного устройства, политики монгольского государства.

Ключевые слова: Монголия, Их засаг, яса,  зарлик, памятники права, Сборник летопи-
сей, Сокровенное сказание монголов. 
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В истории монгольского права значитель-
ное место занимает «Великая Яса» Чингис-
хана, законодательный акт средневекового 
монгольского государства. Обращение ис-
следователей к истории монгольского права 
объясняется тем, что до сих пор в науке до 
конца не исследованы многие вопросы раз-
вития общественного строя, государства и 
права монголов. Из множества источников, 
содержащих сведения о  законе «Великая 
Яса» Чингисхана, большая часть представле-
на на персидском, арабском языках, в основе 
которых, по мнению монгольских исследова-
телей, лежат монгольские законодательные 
акты [11, с. 10]. Однако до наших дней ориги-
налы  законодательных актов в полном объ-
ёме не сохранились. Одной из  причин этого 
явления следует признать малочисленность 

сохранившихся письменных источников, соз-
данных монголами. Некоторые произведе-
ния были уничтожены в результате распада 
монгольской империи и установления господ-
ства династии Мин. Войска государства Мин 
руководствовались принципом: «Убивай та-
тар, уничтожай татарские книги!» [11, с. 11]. 
В 1410 г. войска императора государства Мин 
Юн Лэ подвергли разграблению г. Харахорум, 
в результате многие ценные монгольские кни-
ги были уничтожены. Монгольский учёный 
Бали, живший в период правления Тогон-
Тэмур-хагана, возвращаясь из китайской 
провинции Хэнань в Монголию в сопрово-
ждении сотни семей, был убит войсками Чжу-
Юань-Чжана. Его ценный груз – книги – были 
сожжены. Позже, согласно сведениям Дун-
хуа-лу, в периоды правления маньчжурских 
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императоров Юнчжэня и Цяньлуна получили 
распространение поддельные монгольские 
книги. По указу императоров Маньчжоу-го у 
монголов были изъяты старинные рукописи, 
взамен выдавались религиозные буддий-
ские книги [11, с. 12]. Об этом также писал 
П. К. Козлов, отмечая, что маньчжуры на про-
тяжении длительного периода времени уни-
чтожали старинные книги монголов [9, с. 124]. 
В результате целенаправленной политики на 
протяжении 200 лет большая часть древних 
книг была уничтожена маньчжурами, уцелев-
шая часть оказалась в чужих руках. Тем не 
менее, как гласит древняя поговорка: «Не 
исчерпаемо дно большой чаши», до наших 
дней дошли крупные летописные источники, 
содержащие  сведения о содержании «Вели-
кой Ясы».

Основными источниками древнего мон-
гольского права являются «Сокровенное ска-
зание монголов», «Чингисхан. История за-
воевателя мира», «История Абу Фараджи», 
«Сборник летописей»,  «История народа стре-
лочников», «История Юаньской династии», 
«Книга  государства  Гууль», «Хроники царей. 
Записи о государстве Иль-хана» [10; 6; 25; 17; 
1; 5; 21; 26]. Перечисленные источники были 
составлены в Монголии, в арабских государ-
ствах,  Китае, Корее. Данные произведения 
были написаны на основе документальных 
источников, официальных государственных 
актов, а также записей исследователей, сде-
ланных во время путешествий в Монголию. 
Они представляют ценный материал по исто-
рии средневекового монгольского общества, 
государства и права [3, с. 23–36]. Вместе с 
тем нельзя отрицать возможность искажения 
некоторых исторических фактов, в том числе 
вследствие субъективного восприятия со-
бытий, особенностей времени составления 
источников. Содержание более ранних ис-
точников отличается от написанных в после-
дующее время. Не исключено, что исследо-
ватели, описывая события, могли сократить 
содержание первоисточников или наоборот 
базироваться на новых открывшихся фактах.

«Сокровенное сказание монголов» – 
летописный источник периода правления 
Хубилай-хана – содержит ценные сведения 
об установлении правил поведения в мон-
гольском обществе. Так, слова «заса», «за-
саг», «хууль, зарлик», «зарга», «ёс», встреча-
ющиеся в «Сокровенном сказании монголов», 
сохранили своё значение  в современном 
монгольском языке. Однако нельзя утверж-
дать, что записи монгольской летописи «Со-

кровенного сказания» относятся к содержа-
нию «Великой Ясы». По мнению большинства 
исследователей, в том числе и зарубежных, 
«Сокровенное сказание» следует определить 
не только как исторический источник, но и как 
памятник права [11, с. 23; 19, с. 11; 24, с. 16]. 
Так, например, «Сокровенное сказание мон-
голов» содержит нормы о службе хэшигтэ-
нов, организации уртонов, военной службе, 
порядке наследования, браке и семье.

Одним из ранних источников по истории 
монгольской империи является произведе-
ние персидского историка Ала-ад-дин Ата – 
Малик Джувейни (1226–1283) «Чингисхан. 
История завоевателя мира». Произведение 
Джувейни основано на документальных ис-
точниках. Рукописи редакций книги хранят-
ся в научных библиотеках России, Франции, 
Англии, Ирана. Джувейни дважды посещал 
Монголию, имел личные встречи с великими 
хаганами. Находясь в Харахоруме в тече-
ние двух лет (1252–1253) начал писать свою 
работу, однако из-за занятости на государ-
ственной службе закончить работу не смог. 
Джувейни, живя среди монголов, выполняя 
дипломатические поручения, имел возмож-
ность лично ознакомиться со множеством 
государственных документов. Исследователи 
считают, что произведение Джувейни состоит 
из трёх больших глав: первоначально были 
составлены первые две, третья была допол-
нена позже. Первая глава посвящена описа-
нию истории жизнедеятельности монгольских 
хаганов: Чингисхана, Угэдэя, Гуюка, Хубилая, 
Бату, Чагатая. Первоначально книга была на-
звана «Ясагийн их дэвтэр» (Большая книга 
Ясы). Одна из глав книги была посвящена 
законодательству монгольской империи, в 
других главах также встречаются упоминания 
о некоторых нормах, установленных монголь-
ским государством [6, с. 30].

Cовременный исследователь памятника 
монгольского права,   израильский учёный 
Д. Айалон отмечал неточности, некоторую за-
путанность в изложении фактов в главе, по-
священной Ясе. По мнению Д. Айалона, Джу-
вейни не удалось объяснить значение слова 
«Яса». Возможно, Яса представляла собой 
секретный документ, недоступный для мно-
гих, вследствие чего Джувейни не смог более 
конкретно и чётко раскрыть его содержание 
[24, с. 67]. 

Исследователями разных времён одина-
ково определено понятие «эх сурвалж» (ис-
точник, подлинник) «Великой Ясы». Автор 
знаменитого произведения «История Абу Фа-
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раджи» Б. Хебраус родился в столице провин-
ции  Шарн в 1225 г. (1226?). Б. Хебраус в госу-
дарстве Иль-хана в период распространения 
христианства работал в качестве наставника 
местной христианской церкви. Он свидетель-
ствовал, что монголы не знали своей письмен-
ности. По указу Чингисхана детей монголов 
обучали книгам на уйгурском, подобно тому, 
как египтяне использовали греческий, а иран-
цы – персидский. Далее Б. Хебраус несколь-
ко раз отмечает, что по указанию Чингисхана 
был создан закон [25, с. 478]. Следует отме-
тить, что произведения Джувейни и Хебрауса 
были исследованы Г. В. Вернадским, в силу 
чего стали известны в России.

Книга средневекового персидского исто-
рика Рашид-ад-Дина (1247–1318) «Сборник 
летописей» является коллективным трудом, 
в его создании приняли участие монголь-
ский нойон Болд, который прибыл в Иран 
из Китая в 1286 г., арабский историк Абду-
лах Кашани, индийский лама из провинции 
Кашмир, двое китайских учёных и их секре-
тари, имена которых остались неизвестны-
ми. В основу книги положены ценные све-
дения летописных источников, в частности 
монгольского летописного источника «Алтан 
дэвтэр». Книга создавалась на протяжении 
длительного периода времени, была начата 
Рашид-ад-Дином в период (1298–1317), ког-
да он служил визирем  во дворце одного из 
потомков Чингисхана. В начале своей книги 
Рашид-ад-Дин восхваляет силу закона госу-
дарства, в результате действия которого на 
огромной территории  установлен мир и по-
кой [17, с. 32]. «Сборник летописей» Рашид-
ад-Дина, безусловно, представляет ценный 
источник по истории государства и права 
средневековой Монголии.

«История народа лучников» была напи-
сана Акнерци Григором (1271–1272) по указу 
настоятеля акант церкви Стефаноса. «Исто-
рия народа лучников» охватывает события, 
начиная с 1229 г., сорокачетырёхлетнего пе-
риода правления монголов. Автор, священ-
ник  церкви Акнери-ванк,  родился в 1250 г. и  
умер в возрасте 85 лет. В своей книге священ-
ник отмечает, что «Их засаг» имеет значение 
легенды, притчи. Так Акнерци Григор пишет 
следующее: «Дарованный волей Неба за-
кон – Яса – предписывал бережно относиться  
друг к другу, не совершать грешные действия, 
такие как кража, лживая присяга, предписы-
вал относиться с уважением к престарелым, 
с вниманием к бедным. В случае нарушения 
данных предписаний нарушителя приговари-

вали к наказанию» [1, с. 16]. Это произведе-
ние охватывает относительно короткий пери-
од истории Монголии, вместе с тем содержит 
интересные сведения о монголах.

По указу хагана государства Мин Жу – 
Юан Чжан  под руководством Сун Лянь 
(1310–1381) и Ван Вэя 16 китайских чиновни-
ков составили историю Юаньского государ-
ства – Юань-ши (Юань улсын судар). Во вре-
мена создания «Юань-ши» монгольское госу-
дарство Юань переживало период упадка. В 
это время усилились выступления китайских 
крестьян против монголов. Авторы «Юань-
ши» Сун Лянь и Ван Вэй отмечают особен-
ности политической обстановки, в условиях 
которых была создана книга: разрастание не-
довольства господством монголов, усиление 
выступлений против монгольских хаганов. 
Для отражения истории Юаньского государ-
ства в книге использован богатый материал 
по истории монгольской империи, приведён 
ряд статей «Их засаг», которые действовали 
в Юаньском государстве. «Юань-ши» содер-
жит тексты официальных донесений, пись-
менные послания хаганов Юаньской  импе-
рии иностранным государствам. Несомненно, 
«Юань-ши» является ценным источником  по 
истории монгольского законодательства. 

В главе, посвящённой биографии Тайц-
зун хагана, название закона  написано на мон-
гольском языке «Их засаг» (Великий закон). 
Следует отметить и другие источники, содер-
жащие сведения о «Великой Ясе». Например, 
в указе Хубилай-хана 1264 г. имеются строки: 
«Для распространения спокойствия и сча-
стья повелеваю повторно опубликовать за-
кон государства. Булга, Хуг, Тумэн, Ариг, Тогос 
за дезорганизацию моего государства будут 
наказаны согласно «Их засаг» Чингисхана»  
[5, с. 9]. Далее: «Мы следуем законам предков, 
мы не будем следовать законам других госу-
дарств. Во время войны не убивай простого 
человека (гражданское население). Следует 
наказывать смертью опасных преступников» 
[5, с. 15]. До наших дней дошло несколько ре-
дакций «Юань-ши». Учёные, исследовавшие 
содержание данного источника до сих пор 
обсуждают  недостатки вновь обнаруженных 
редакций «Юань-ши». История монгольского 
государства, составленная в течение 331 дня 
и охватывающая период времени начиная со 
времен Чингисхана до правления Тогонтумэр 
хагана (165 лет), была переведена  в начале 
XX в. (1917–1920, 1923–1918) монгольскими 
учёными  Дэмчигдоржем и Дандой. Рукопись 
перевода «Юань-ши» хранится в настоящее 
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время в национальной библиотеке Монго-
лии. «История» состоит из 210 глав, первые 
47 глав «Уг тэмдэглэл» (Бэнь-цзи) представ-
ляют «основные записи» о правлении мон-
гольских ханов, следующие 58 глав «Ойллого 
тэмдэглэл» (Чжи) – трактаты о деятельности 
государства, следующие 8 глав «Aйлтгал 
тэмдэглэл» (Бяо) – генеалогические таблицы,  
последние 97 глав «Шастир» (Чжуань) – жиз-
неописание знаменитых людей [11, с. 35].

По указу основателя государства Ли 
Сонгэ была начата работа по составлению 
«Книги корейского государства Гуль». Ранняя 
редакция «Книги» была составлена в 1395 г., 
автором признаётся Чон Дожон. В книге со-
бытия описываются с указанием года, меся-
ца, числа. По указу Тайцзун вана была начата 
работа по обновлению книги, в 1451 г. была 
составлена новая редакция «Истории корей-
ского государства». Книга  в переводе на мон-
гольский язык получила название «Гуулийн 
улсын судар» (История государства Гуль) 
[21, с. 232]. Книга содержит много сведе-
ний о жизнедеятельности монголов в XIII в., 
основанных на документальных источниках. 
Это обстоятельство актуализирует задачу 
историко-правового анализа содержания до-
говорных актов времён Чингисхана, приве-
дённых в «Книге государства Гуль». В книге 
приведены изречения Чингисхана об органи-
зации уртонов, введении должности дарагчи. 
Анализ содержания текстов изречений по-
зволяет предположить, что они могут быть 
связаны с законодательством монгольского 
государства. Кроме этого слова  «засаг», «да-
рагчи», часто встречающиеся в тексте, а так-
же перечень основных функций государства, 
приведённый в историческом трактате, могут 
быть взяты из текста «Их засаг». Между тем 
современные исследователи не признают 
данную книгу источником изучения «Их за-
саг». Кроме этого, в 2007 г. в Сеуле был издан 
текст сборника монгольских законов (дати-
руемый 1345 г.), обнаруженный  корейскими 
и японскими учёными в Корее. В настоящее 
время монгольский учёный Б. Сумьяабаатар 
работает над этимологическим исследовани-
ем монгольских слов, юридических понятий, 
встречающихся в тексте закона.

Далее в обзоре основных источников 
изучения Великой Ясы следует назвать ра-
боту ал-Умари (1330–1384) «Хроники царей. 
Записи о государстве Иль-хана», в которой 
автор провел анализ произведений Джувей-
ни «История завоевателя мира» и  Макризи 
(1364–1442) «Отражение Египта», в которых  

упоминаются статьи «Их засаг» [26, с. 111]. 
На основе выводов ал-Умари  группа учёных 
во главе с Д. Айалоном  заключила о том, что 
работа Макризи представляет собой копию 
произведения Джувейни [26, с. 138]. 

Ценными источниками, содержащими 
сведения об особенностях быта, традиций, 
культуры, обычаев средневековых монголов 
являются разнообразные записки путеше-
ственников. В связи с этим  интересны два ки-
тайских источника – «Записки о путешествии  
даосского монаха Чан Чуня в западные стра-
ны» [7],  «Мэн-да бэй-лу» [12], относящиеся к 
истории Великой монгольской империи, про-
изведения Плано Карпини (1245–47) «Путе-
шествия в восточные страны Плано Карпини 
и Рубрука», «История монголов» [8],  Гильома 
Рубрука «Путешествие в восточные страны» 
[18].  Хотя в путевых записях нет точных све-
дений о структуре, содержании закона «Их 
засаг», они содержат ценную информацию 
о государственном порядке, правилах пове-
дения, порядке наследования в монгольском 
обществе. В исследованиях, основанных на 
данных источниках, основными являются во-
просы об источниках, структуре и содержании 
«Великой Ясы». 

Среди трудов, посвящённых обзору ис-
следований «Великой Ясы», можно особо вы-
делить работу Пети де ла Круа, которая была 
начата в 1710 г. под названием «История 
Чингисхана. Великого, первого императора 
древних монголов и татар». В её основу была 
положена редакция книги на персидском язы-
ке, которую учёный обнаружил в библиотеке 
французского короля Луи XIV. В главе, посвя-
щённой «Их засаг», Пети де ла Круа отмечает, 
что слово «yasa»  из персидского источника 
на монгольском звучит как «засаг». «Засаг – 
сборник законов Чингисхана» [15, с. 12]. 

В 1826 г. Сильвестр де Саси, перевёл на 
французский язык работу Макризи с приме-
чаниями. Это первое исследование записей 
Макризи об «Их засаг». Сильвестр де Саси  
уточнил имя Ибн-ал-Бурхан, от которого, 
принято считать, Макризи получил сведения 
о монголах и о законе «Их засаг». Так С. де 
Саси отмечает, что Ибн-ал-Бурхан – реаль-
ная личность, полное имя которого звучит как 
Ахмад б. Мухаммед б. Исма׳ил б. Ибрахим 
б. ׳Абд ал-Рахман б. Юсуф б. Самир б. Ка-
зим Абу Хасим ал-Мисри ал Захири ал-Тями 
(Ahmad b. Muhammad b. Ismā׳īl, Ibrāhm b. ׳Abd 
al-Rahman b, Yūsuf b. Samīr b. Khāzim Abu 
Hāshim al-Mīşrī al-Zāhirī al-Gyamī), но он боль-
ше известен как Ибн-ал Бурхан. Он родился  
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в 1353 г., умер в  1405 г. Большую часть сво-
ей жизни он, будучи известным учёным, про-
вёл в Египте. Макризи и Ибн-ал-Бурхан были 
друзья ми [31, с. 160–164]. 

Исследование С. де Саси, с момента его 
опубликования, стало главным источником 
сведений о содержании Ясы, на который в по-
следующем опиралось в своих трудах боль-
шинство учёных. 

Д’Оссон изучил данные арабских и пер-
сидских источников о статьях «Великой Ясы» 
и издал в 1934 г. работу под названием «Исто-
рия монголов», в которой историю монголь-
ской империи описал в хронологической по-
следовательности, дал критическую оценку 
сведениям источников, сделал много новых 
выводов [14]. Благодаря его работе стали 
более доступными для последующих иссле-
дователей сведения арабских и персидских 
источников о Великой Ясе.

Следующей значимой в монголоведе-
нии работой явился труд Н. И. Березина, в 
котором собраны все статьи Ясы из араб-
ских, персидских, армянских источников, 
дано толкование статей. В своих выводах 
Н. И. Березин заключил, что слово «засаг» 
имеет значение «закон»,  а «Их засаг» яв-
ляется сводом правил о государственном 
устройстве [2, с. 36].

Выдающимся русским исследователем 
Великой Ясы является В. А. Рязановский, ко-
торый,  проделав большую работу,  свёл во-
едино 26 статей, обнаруженных Макризи, 10 
статей, упоминаемых в работах Мирховенда, 
Ибн Батуты, Вартана, всего 36 статей, назвал 
сборник статей оригиналом, подлинником 
текста закона «Великой Ясы» и в целом под-
держал выводы Н. И. Березина. Вместе с тем, 
нельзя согласиться с В. А. Рязановским, в той 
части, в которой он утверждает, что 36 ста-
тей, обнаруженных им, представляют собой 
новые, ранее не известные науке тексты, по-
скольку все они представляют собой сведе-
ния известных источников о законодательных 
велениях великого хагана [19, с. 34]. Тем не 
менее, работа В. А. Рязановского была высо-
ко оценена и продолжает оставаться ценным 
источником знаний о средневековом монголь-
ском государстве и праве.

В последующем издана работа Г. В. Вер-
надского, в которой впервые сделан право-
вой анализ статей Ясы [4]. Учёным проведе-
на классификация нормативного материала, 
представленного в различных сборниках и 
работах вышеперечисленных авторов. Сле-
дует отметить, что труд Г. В. Вернадского 

явился методологической основой при клас-
сификации норм «Великой Ясы» тайваньским 
учёным Ли Фен Че, а позже китайским учёным 
(Внутренняя Монголия) Сайшаялом.

Исследования Г. В. Вернадского, Б. Хе-
брауса, Джувейни по своему характеру пред-
ставляют три группы работ. Труды Б. Хебрау-
са и Джувейни основаны на одинаковых ис-
точниках в разных редакциях. В своей работе 
Б. Хебраус опирался на источник Великой 
Ясы, составленный в период, наиболее при-
ближенный по времени к его действию. В от-
личие от его работы исследования Джувейни 
основаны на более поздних редакциях памят-
ника права. Б. Хебраус знал уйгурскую пись-
менность, и на этом основании Г. В. Вернад-
ский предположил, что Б. Хебраусом могла 
быть найдена и изучена редакция «Их засаг» 
на уйгурском языке [4, с. 30]. 

Д. Айалон, изучивший работу Б. Хебрау-
са, отмечает в своей работе, что труд Б. Хе-
брауса был переведён Уильсом Буджем, кото-
рый утверждал, что Б. Хебраус хорошо знал 
уйгурскую письменность, более того, владел 
языком общения уйгуров [24, с. 101]. Из этого, 
Айалон предположил, что закон Чингисхана на 
самом деле действовал в устной форме, и был 
впервые облечён в письменную форму в виде 
уйгурской рукописи. В заключение Д. Айалон 
пишет, что теория У. Буджа и Г. Вернадского не 
имеет под собой основания, в виду отсутствия 
доказательств о знании и владении Б. Хе-
браусом уйгурской письменностью. Также, нет 
сведений, замечает он, о том, что текст «Их 
засаг» был переведён на уйгурский и другие 
языки. Кроме работы Джувейни нет трудов,  в 
которых был бы дан подробный анализ содер-
жания «Великой Ясы». У. Будж, Г. Вернадский 
в своих выводах следуют мнению Б. Хебрау-
са, который  в главе о «Ясе» пишет, что зарлиг 
Чингисхана был написан на уйгурском. При 
этом он не указывает ничего, что могло быть 
понято как факт того, что он видел текст Ясы 
или что им сделана копия текста закона. В 
заключительной главе Д. Айалон дал сравни-
тельный анализ источника, использованного 
Б. Хебраусом, и источника, на котором осно-
вана книга Джувейни. Сравнительный анализ 
источников позволяет утверждать, что текст 
закона в работе Б. Хебрауса является копи-
ей текста Джувейни. Между тем, редакция 
текста закона в работе Б. Хебрауса, по мне-
нию Г. В. Вернадского, отличается от текста 
источника Джувейни. Таким образом, вывод 
Д. Айалона опровергает основное заключение 
Г. В. Вернадского [24, с. 97–140]. 
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Основная заслуга Г. В. Вернадского, на 
наш взгляд, заключается, во-первых, в осу-
ществлении перевода «Великой Ясы» из тек-
ста Джувейни на английский и русский языки 
и, во-вторых, в том, что им сделан первый 
правовой анализ памятника монгольского 
права, дана классификация статей древнего 
нормативного правового акта.

А. Полиак в своем исследовании исто-
рии монгольского государства   отмечал, что 
устройство Мамлюкского государства претер-
пело влияние Ясы Чингисхана, включавшей 
в себя, по мнению польского историка, нор-
мы уголовного, гражданского права. «Вели-
кая Яса» определяла экономический строй, 
военную организацию, систему управления 
государства Мамлюков. В заключение А. По-
лиак делает вывод, что Яса представляла 
собой письменный свод законов, оказавший 
большое влияние на государство Мамлюк 
[28, с. 30]. И эта точка зрения несколько от-
личается от взглядов Ю. Тамуры, Д. Айалона, 
П. Рачневского.

Так, по мнению Ю. Тамуры  «Великая 
Яса» была большим законом и могла состо-
ять из четырёх частей: правила тысячников, 
хэшигтэнов, законов, учения – билика [11, 
с. 31]. Мнение Ю. Тамуры не получило под-
держки среди учёных. Хотя предположение 
о том, что «Великая Яса» могла состоять не 
только из юридических норм, в науке было не 
новым. 

Д. Айалон  в результате сравнительного 
анализа работ Макризи, ал-Умари и Джувей-
ни также пришёл к выводу о том, что работа 
Макризи написана на основе копии источника, 
использованного ал-Умари. А книга ал-Умари 
в свою очередь основана на произведении 
Джувейни. По мнению Айалона, основная 
задача исследования по истории «Великой 
Ясы» должна заключаться в установлении 
первоисточника,  который лежит в основе 
труда Макризи. Учёный полагает, что выводы 
исследователей «Великой Ясы» – Д׳ Оссона, 
С. де Саcи, К. Аллинге, Н. Березина, П. Попо-
ва, В. Бартольда, Б. Владимирцова, В. Ряза-
новского, Г. Вернадского сделаны на основе 
произведения Макризи, поэтому требуют 
уточнения [24, с. 127].

Позднее, в 1924 г., П. Рачневский сде-
лал новые выводы о законе «Их засаг». Им 
высказано предположение, что «Великая 
Яса» не является  законодательным актом, 
облечённым в письменную форму, установ-
ленным и принятым в определённый период 
времени. По его мнению, «Великая Яса» – 

это указы Чингисхана, принятые им в раз-
ные годы, объединённые в сборник  в период 
правления Угэдэй-хагана [29, с. 123–126]. Так 
и Г. Вернадский считал, что в большинстве 
случаях слово яаса/яасак (yasa/yasag) имеет 
значение зарлик [4, с. 32]. Однако Д. Морган 
критически отнёсся к выводам учёных о том, 
что «Великая Яса» – сборник законов и  вы-
сказал следующее. «Великая Яса» – сборник 
статей об опыте государственной организа-
ции, составленный после правления Чингис-
хана  [27, с. 24]. Д. Морган изучал историю 
Монголии на основе персидских источников, 
возможно, поэтому придерживался выводов 
Д. Айалона. Д. Морган считал, что главная 
суть исследования заключается не в установ-
лении степени надёжности сведений о Ясе, 
излагаемых Джувейни, поскольку, в его пони-
мании, упомянутые статьи о законах Чингис-
хана – не сборник письменных законов, а ука-
зы Чингисхана, изданные им в разное время 
правления.

Игор де Рахевильц на основе исследо-
вания китайских и монгольских источников 
пришёл к выводу о том, что «Великая Яса» 
состояла из двух частей: правил о военной 
организации, судопроизводстве, порядке раз-
деления трофеев; и основного, постоянно 
действовавшего закона (permanent institution) 
[30, с. 43]. Далее И. Рахевильц в результа-
те анализа содержания девяти статей «Со-
кровенного сказания монголов» установил 
соотношение  значения слова «Jasaү»  со 
значением слова «засаг» [30, с. 43]. Следу-
ет отметить, что работа И. Рахевильца по 
изучению «Сокровенного сказания монголов» 
внесла большой вклад в исследование Вели-
кой Ясы. 

Среди работ учёных из Китая (Внутрен-
няя Монголия) следует выделить монографию 
Х. Намжила «Засаг и билик Чингисхана», в 
которой дан подробный историографический 
обзор трудов по истории  монгольского пра-
ва. Х. Намжил посвятил свои исследования 
вопросам исторических условий и предпосы-
лок создания «Великой Ясы», влияния норм 
«Великой Ясы» в последующем на жизнедея-
тельность монголов. Китайский исследова-
тель разделил содержание «Великой Ясы» 
на девять частей, взяв за основу сведения 
о Ясе из «Сокровенного сказания», трудов 
Джувейни, Рашид-ад-Дина, Плано Карпини, 
В. Рубрука [13, с. 86].

Другой китайский учёный из Внутренней 
Монголии Цогт считает, что толкование со-
держания слова «yasa» до сих пор давалось  



210

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

на основе персидских и арабских источников. 
У монголов слово «засаг» не означало закон, 
монголы под словом «зарлик» понимали  указ, 
изданный хаганом или решение  принятое ха-
ганом для назначения наказания в случае со-
вершения лицом правонарушения. На основе 
этимологического анализа слова «yasa», упо-
минаемого в «Сборнике летописей», «Истории 
завоевателя мира», – произведениях, осно-
ванных на персидских источниках, и, с другой, 
в монгольском летописном источнике «Сокро-
венное сказание монголов» Цогт установил, 
что смысловое содержание слова «yasa» в 
персидских и монгольских источниках имеет 
существенные различия [22, с. 56]. Из чего 
учёный заключает, что сложно определить 
Великую Ясу лишь как законодательный акт. 
По мнению учёного в состав «Великой Ясы» 
входили не только юридические нормы, но и 
другие социальные нормы, не имеющие юри-
дического содержания.

Чигэ, ещё один китайский исследователь 
(Внутренняя Монголия), в работе «Памятник 
права древних монголов» исследовал вопро-
сы общественного, государственного устрой-
ства, условия создания и обнародования за-
кона, содержание статей уголовного права, 
порядка судопроизводства. Чигэ, раскрывая 
суть идеологии древних монголов – тэнгэриз-
ма, пишет, что основатель монгольской импе-
рии – сын Тэнгэри, рождённый по воле Неба. 
Правитель является представителем Тэнгэри 
на Земле, повелевающим в соответствии с 
предписаниями книги Тэнгэри. Согласно уче-
нию «тэнгэризма», Великая Яса, полагает он, 
должна  называться «Книгой неба» [23, с. 31].

Кардинально отличные от высказанных 
точек зрения мнение имеет русский учёный 
П. Попов, отвергавший представления о су-
ществовании «Великой Ясы» как письмен-
ного законодательного памятника. П. Попов 
считал, что Яса  была известна в устной фор-
ме и дошла до наших дней в описаниях пер-
сидских и арабских летописцев. Аргументи-
руя свой вывод, П. Попов писал, что, если бы 
«Великая Яса» была письменным сводом за-
конов, то позже, в  юаньский период, монголь-
ской империи, нормы  «Великой Ясы» вошли 
бы в состав законодательства Юаньской им-
перии. Так, в тексте закона «Юань Чао дянь-
чжан» 1320 г. встречаются только три статьи 
из «Ясы», одна из которых упоминается в ра-
боте Макризи [16, с. 23].

Т. Д. Скрынникова считает, что в Монго-
лии в период правления Чингисхана не было 

государственной организации, поэтому не 
могло быть и законодательства. Т. Д. Скрын-
никова признает не убедительными данные о 
Великой Ясе в разных контекстах «Сокровен-
ного сказания монголов». По мнению учёно-
го, слово «засаг» употребляется в летописи 
монголов в  значении, тождественном слову 
«зарлик», а не «закон» [20, с. 45].  Монголь-
ские учёные с выводами Т. Д. Скрынниковой 
не согласились, и во многих своих работах 
критикуют выдвинутые ею положения, ссыла-
ясь на сведения множества источников, а так-
же на вывод В. А. Рязановского, считавшего, 
что Яса Чингисхана не могла войти в состав 
законодательства Юаньской династии. «Чин-
гисхан не был императором Китая, и Яса была 
издана не для Китая, а для Монголии. В Китае 
же, в период правления династии Юань дей-
ствовало своё китайское право. Поэтому Яса 
Чингисхана не могла ни целиком, ни в основ-
ных своих частях быть представлена в кодек-
сах Юаньской дина стии» [19, с. 12].

Из  работ современных исследователей, 
посвящённых «Великой Ясе», следует упо-
мянуть книгу Чанг Ли, вышедшую в 1998 г., в 
которой высказана идея, что «Великая Яса» – 
не сборник законов,  а акт, закрепивший опыт 
организации государственного управления 
Чингисхана, составленный в период  после 
правления Угэдэй-хана во времена царство-
вания Хубилай- хана [11, с. 34].

В начале XXI в. японский учёный Уно Но-
бухиро в книге «Возвращаясь к вопросу об 
«Их засаг» Чингисхана, на основе критическо-
го анализа ранее проведённых исследований 
«Их засаг», сделал предположение о том, что 
в процессе создания «Их засаг» могло быть 
две стадии:

– издание указов, распоряжений Чингис-
хана;

– сведение указов в единый сборник.
У. Набухиро пишет, что сборник указов и 

распоряжений  включал в себя не только нор-
мы о военной организации, при этом подчер-
кнул, что в целом содержание статей носило 
нормативный характер. В заключение япон-
ский исследователь делает вывод о том, что 
«Их засаг» следует рассматривать как пись-
менный свод или собрание законов [11, с. 34]. 
Вывод Набухиро, в целом совпадает с более 
ранними выводами учёных о том, что Яса яв-
лялась законодательным актом (после иссле-
дования Д. Айалона большинство учёных при-
держивалось его мнения о том, что «Великая 
Яса» не была законодательным актом). 
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Таким образом, период конца XX и начала 
XXI вв. отмечен значительным повышением 
интереса к истории Монголии. Учёными, глав-
ным образом, монгольскими исследователя-
ми, написаны крупные работы, посвящённые 
истории средневековой Монголии, и в частно-
сти по истории Великой Ясы Чингисхана. Мето-
дологической основой исследований монголь-

ских учёных являются богатые исторические  
памятники. Главная их ценность заключается 
в том, что они составлены современниками 
монгольской империи, а также монгольскими 
авторами, и в силу этого позволяют просле-
дить эволюцию мировоззренческих устоев на-
рода – важной части истории Монголии.
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The article deals with the history and present state of reindeer breeding of Oka Soyots. 
Modern Soyots restored reindeer breeding 50 years after it had been concealed by the decision 
of the Government of Buryatia. The research of the reindeer breeding of the Sayan peoples was 
conducted previously. There are many works of anthropologists, historians, but the present state 
of reindeer herding of Oka Soyots has not yet been studied. Modern Soyots assimilated with the 
Buryats. Most of the appropriate vocabulary was rather Buryat than Turkic as the result of this 
process. Deer are used as a source of food, materials for making clothes, pack and riding means 
of transportation during hunting and moving. Soyots reindeer breeding is similar to Tsaatan of 
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Keywords: Oka Soyots, reindeer breeding, using reindeer in the life by Oka Soyots.

Современные сойоты являются вместе с 
бурятами основным населением долины реки 
Оки в Окинском районе Республики Бурятия. 
Хотя они долгое время официально считались 
исчезнувшими и полностью растворившимися 
среди бурятского этноса, в конце концов они 
были признаны самостоятельной народно-
стью с самоназванием «сойоты» и 24 марта 
2000 г. Правительство России Постановлени-
ем № 235 включило сойотов Бурятии в Еди-
ный перечень коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации [2, с. 168–169]. 
По данным микропереписи 2001 г. в Окинском 
районе всего насчитывалось 4615 человек, из 
которых 2002 сойота [Там же, с. 169].

В этнографическом плане сойоты до сих 
пор остаются почти не изученными, хотя в ли-
тературе сведения о них известны достаточно 
давно. Так, например, пожалуй, самые ранние 
упоминания о сойотах относятся к XVIII в. По 
свидетельству проф. Г. Д. Санжеева, в 1787 г. 
немецкий географ Антон Бюшинг опубликовал 
книгу «Описание земли», в которой писал и о 
тункинских сойотах, утверждая, что у них тюрк-
ский язык, причём совершенно такой же, как и 
у карагасов (современных тофаларов – И. Р.) 
Нижнеудинского уезда [9, с. 13–14].

В 20-е гг. XX столетия профессор Ир-
кутского госуниверситета Б. Э. Петри про-
вёл по заданию Комитета Севера специаль-
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ное этнографическое обследование сойо-
тов и опубликовал об этом научный отчёт  
[4, с. 13–19]. В 20-х же годах XX в. вышла 
статья и П. Г. Полтораднева [1929], который, 
как и Б. Э. Петри, писал о наличии оленевод-
ства у сойотов, о ведении ими особой фор-
мы кочевого охотничье-оленеводческого хо-
зяйства. Причём они отличали эту оленную 
группу сойотов от других их групп – от ското-
водческой группы, полностью перешедшей к 
скотоводству бурятского типа, и от группы с 
переходным хозяйством.

Об оленеводстве в Окинском районе как 
о ещё недавно бывшей устой-чивой отрасли 
животноводства упоминал известный иссле-
дователь оленеводства С. Б. Помишин, при-
чём писал буквально следующее: «Отрасль, 
как и всякая иная, культивируется не ради 
оленей, а в интересах людей – чем успешнее 
развивается оленеводство, тем лучше для 
тружеников таёжного хозяйства, и наоборот. 
Однако современное состояние оленевод-
ства оставляет желать намного лучшего. На-
пример, в Окинском районе в 1943 г. имелось 
567 оленей. Местные олени по росту и силе 
не уступали самым крупным в мире тофа-
ларским оленям и широко использовались 
на охотничьем промысле (как транспорт) 
и на мясо. В настоящее время домашние 
северные олени в Окинском районе полно-
стью изведены» [6, с. 12]. В другой работе  
[7, с. 17–19] сообщается об особенностях 
оленеводства в Окинском районе, причём 
не только у сойотов, но и у бурят, имевшем 
главным образом транспортное направление 
во время зимнего охотничьего промысла, да-
ётся также динамике численности оленей в 
разные годы (с 1935 по 1961 гг.), говорится и о 
причинах исчезновения оленеводства в Оке, 
связанных с волевым решением Правитель-
ства БурАССР, ликвидировавшим окинское 
оленеводство как якобы нерентабельную от-
расль животноводства.

Кроме Б. Э. Петри, никто из учёных-
этнографов не наблюдал на месте оленевод-
ство у сойотов и не оставил подробного и де-
тального описания характера ведения их оле-
неводческого хозяйства. Петри, проводя своё 
обследование общего состояния сойотов, не 
ставил перед собой задачи подробно изучить 
и описать их оленеводство во всех деталях и 
подробностях. К тому же в то время олене-
водство было традиционно сохраняющимся 
видом хозяйственной деятельности, и ничто 
тогда не предвещало его близкую утрату, поэ-
тому никто не торопился его изучать.

В настоящее время, когда сойоты полу-
чили вместе с признанием их этноса как са-
мостоятельного также и возможность к воз-
рождению традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности, наиболее рациональных 
сторон их традиционной материальной и ду-
ховной культуры, стремительно возрос инте-
рес и к оленеводству. Однако из-за того, что 
традиция оленеводства была искусственно 
прервана и достаточно долго отсутствовала, 
оленеводство в Оке пришлось возрождать 
при помощи соседних тофаларов, у которых 
было закуплено 60 оленей и которые на пер-
вых порах помогали сойотам заново обучать-
ся приёмам пастьбы оленей [8, с. 25–26]. О 
том, как это происходило и почему трудно воз-
рождается оленеводство в Оке, достаточно 
подробно и убедительно поведала Л. Р. Пав-
линская в своей монографии «Кочевники го-
лубых гор» [3, с. 98–102].

В связи с тем, что в этнографической ли-
тературе отсутствуют конкретные сведения о 
приёмах ведения оленеводческого хозяйства, 
хотелось бы здесь сообщить о некоторых чер-
тах оленеводства сойотов, как нам удалось 
их восстановить, опираясь на воспоминания 
пожилых сойотов, которые либо сами вели 
оленеводческое хозяйство, либо наблюдали 
его в детстве. Поскольку языком повседнев-
ного общения современных сойотов давно 
уже является местный бурятский говор, то 
вся терминология по оленеводству приво-
дится на бурятском языке. Итак, домашний 
северный олень называется сойотами сагаан 
(цагаан), иногда саган мал. На оленях езди-
ли верхом, используя облегчённое конское 
седло (эмээл) монголо-бурятского типа. Для 
перевозки вьюков применяли специальное 
вьючное седло янгарцаг. Малолетних детей 
перевозили на седлах особой конструкции 
с крестовидными луками. Эти седла носили 
название эрвээлъдж, а по-сойотски – эрнмэ-
эшь. Такие седла мы наблюдали у тофала-
ров и у цаатанов-уйгуров Монголии в 1989 г. 
Кроме вьючно-верхового использования оле-
ней, сойоты получали от своих оленей мясо, 
шкуры, сухожилия и камусы, а также молоко. 
Олени практически полностью обеспечивали 
жизнедеятельность сойотов в высокогорной 
тайге, заменяя им и лошадь, и корову, и овцу 
одновременно.

Олени круглый год паслись на подножном 
корму. Основным их кормом является ягель 
(олений мох), называемый сойотами саган 
хубхэ или сагаани хубхэ. Наиболее богатые 
ягельники были в местности Илъчир на водо-
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раздельном хребте, дающем начало рекам 
Иркут и Ока. Кроме того, олени любят и мох-
бородач, который сойоты называют модни 
хубхэ (древесный мох), а также хасуурни хуб-
хэ (еловый мох) или хушайн хубхэ (кедровый 
мох). Едят олени и траву. В августе пасутся 
на грибах, разбредаясь по тайге в их поис-
ках. Это самое трудное время для пастухов-
оленеводов.

В зависимости от сезона оленеводы пе-
регоняли свои оленьи стада либо в высоко-
горье на летний выпас на ягельники, либо в 
долины, где зимой охотились. Были и проме-
жуточные весенние и осенние кочевья.

По полу и возрасту, сойоты различают 
оленей следующим образом: общее назва-
ние оленёнка до года – индзаган (инзаган); 
телочка до года – балаган индзаган; бычок до 
года – зари индзаган; телка до двух лет – да-
спан (на сойотском тюркском языке тоже да-
спан); бычок до двух лет – мухатар; тёлка по 
третьему году – гуньджан цагаан; бычок по 
третьему голу – шудлэн; важенка, взрослая 
самка оленя (обычно 4-летняя) – улэгшэн, 
эмэ цагаан; бык-олень 4 лет (в этом возрасте 
его обычно приучают либо к верховой езде, 
либо к перевозке вьюков) – хизаалан; бык от 
четырёх до пяти лет – һоёолон; бык свыше 
пяти лет – һур һоёолон. Наиболее сильных 
и крупных быков оставляли производителя-
ми – этээр (на тюркском сойотском языке 
это этэр чары). Их обычно было немного. 
Остальных бычков, как правило, кастрирова-
ли. Бык-кастрат назывался зари и использо-
вался для езды верхом и перевозки грузов во 
вьюках. Вьюк (ашаан) состоял из двух пере-
метных сум (уута), связанных вместе специ-
альным ремнем тэгнээ. Вьюк располагался 
по обеим сторонам животного и укреплялся 
при помощи особой подпруги туртаг (по-
сойотски – тыртыг). Верховой олень назы-
вается унаха зари, сагаа унаа; вьючный – ход 
или ход саган.

Домашних оленей сойоты отличают от 
диких, которых называют ойн цагаан или 
гүрөөһэн цаган. Во время гона старались не 
подпускать диких быков к маточному стаду. 
Дело в том, что олени, родившиеся от диких 
быков, плохо поддаются или почти не подда-
ются приручению.

Прирученных ездовых и вьючных оленей 
в период их эксплуатации пасли, предвари-
тельно спутав. При спутывании оленей ис-
пользовали длинный повод (жолоо) оленьей 
узды (ногто), при помощи которого управляли 
оленем. Этот повод привязывали к одной из 

задних ног оленя, что не давало ему поднять 
голову и затрудняло передвижение. Поэтому 
спутанного так оленя легко было поймать. Та-
кой способ спутывания носит название борь-
бидхо и применяется только к оленям. Так 
спутывают оленей и все остальные саянские 
оленеводы – тофалары, тувинцы-тоджинцы, 
цаатаны.

Уход за оленями в принципе был не очень 
сложен, хотя требовал постоянного неослаб-
ного внимания к оленям, постоянной борьбы с 
хищниками – волками и орлами, особенно во 
время массового отела важенок в мае. Хищ-
ники наносят огромный урон оленьим стадам, 
если с ними не вести постоянную борьбу. 
Кстати, волки послужили одной из основных 
причин резкого уменьшения стада (с 60 до 12 
голов) возрождаемых ныне оленей у сойотов 
[3, с. 98].

Транспортное стадо, состоящее из 
быков-кастратов, которые обычно интенсив-
но использовались в период осенне-зимнего 
охотпромысла, выпасалось на дальних паст-
бищах. Маточное стадо, состоящее из важе-
нок и оленят, паслось неподалеку, на ближ-
них пастбищах, чтобы можно было регулярно 
подзывать матух для дойки. Оленят держа-
ли возле жилья на привязи, чтобы самки не 
уходили далеко. Для привязывания оленят и 
важенок во время дойки использовали спе-
циальную толстую жердь с проделанными 
в ней по всей её длине отверстиями, через 
которые производилось привязывание. Эта 
жердь носила название солбог (на тюркском 
сойотском языке – салбак). Чтобы оленёнок 
не высасывал молоко у матери до дойки, 
ему надевали специальный намордник, на-
зывавшийся по-сойотски мёнгий. Он имел 
снизу специальную палочку-шток согоног 
(по-сойотски согунак), которая и затрудняла 
сосание. После дойки намордник снимали и 
оленёнок досасывал остатки молока. 

Важенок по очереди. Например, в тече-
ние какого-то времени доили одну часть ма-
точного поголовья, а другая, отдыхающая от 
дойки, паслась вместе с оленятами, которые 
в это время свободно сосали матух и хорошо 
росли. Затем группы важенок менялись ме-
стами.

В летний период, когда в тайге особенно 
свирепствовал гнус, обычно сильно досажда-
ющий оленям, пастухи разводили специаль-
но для оленей несколько дымокуров, которые 
назывались туудэг. Густой дым от этих ко-
стров сдерживал гнус и в какой-то мере спа-
сал оленей от его укусов.
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Домашним оленям периодически давали 
соль, для чего их созывали особым криком 
hоог-hоог! Соль, даваемая оленям, облегча-
ла их привыкание к человеку.

Чтобы периодически собирать оленей, 
делать им осмотр, в советское время привив-
ки, пересчёт поголовья, его выбраковку и т. п. 
оленеводы в тайге строили из тонких брёвен 
специальные загоны для оленей – корали, 
которые сойоты называли сагаани хашаан. А 
чтобы олени не разбредались по тайге слиш-
ком далеко, местами возводились специаль-
ные изгороди хорёо. До сих пор в тайге можно 
видеть их остатки.

Проведённое нами сопоставительное ис-
следование основных характерных черт сой-
отского оленеводства с таковыми у тофаларов 
и цаатанов, а также изучение специальной эт-
нографической литературы о происхождении и 
типах оленеводства, например, исследование 
Г. М. Василевич и М. Г. Левина [1], привели нас 
к выводу, что оленеводство сойотов, как и цаа-
танов и дархатов Монголии, следует объеди-
нить с оленеводством тофаларов и тувинцев-
тоджинцев и включить их в так называемый 
Саянский тип оленеводства. К тому же все они 
разводят одну и ту же породу таёжных оленей, 
называемую карагасской [8, с. 27].
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methods of expressiveness strengthening of the context, such as phraseological units’ frequency, 
setting them into one context with units of one semantic field, with synonyms and phraseological 
units with another semantics and so on are shown. Phraseological transformation (ellipse, intro-
duction of additional units into a structure of phraseological units) are observed in the article. The 
results indicate that emphatic expressiveness of phraseological units contributes to effecting and 
suggestive functions.

Keywords: phraseological units, expressiveness, adherent, emphatic, setting into one con-
text, frequency, synonyms, semantic field, transformation, ellipse, introduction of additional units, 
effecting, suggestive.

Фразеология бурятского языка, относя-
щегося к группе монгольских языков, вызы-
вает всё больший интерес у исследователей. 
Но, несмотря на значительные достижения 
Т. А. Бертагаева, Ц. Б. Будаева, Ш-Н. Р. Цы-
денжапова, Г. Ц. Пюрбеева, Л. Д. Шагдарова 
и др., стилистический аспект бурятской фра-
зеологии все ещё требует дальнейшего углу-
бления изучения. 

Учёными справедливо отмечается, что 
«само существование фразеологических еди-

ниц в знаковых системах практически во всех 
языках мира является свидетельством необхо-
димости имплицитного воплощения в знаках 
вторичной и косвенно-производной номина-
ции тысячелетнего речемыслительного твор-
чества народа, его мировоззрения и культуры»  
[10, с. 6], ФЕ обладают огромным прагматиче-
ским потенциалом [9, с. 224;14, с. 285].

В отечественных исследованиях по фра-
зеологии отмечено, что в стилистических це-
лях авторы могут трансформировать струк-
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туру и семантику ФЕ для того, чтобы интен-
сифицировать образно-метафорическое и 
эмоционально-оценочное значение ФЕ, а так-
же конкретизировать фразеологическое зна-
чение применительно к теме, к уникальной 
ситуации. Так, языковое средство получает 
стилистическое значение в процессе образо-
вания с его участием стилистического приёма 
[4, с. 83–84].

Актуальность темы обусловлена наличи-
ем в лингвистике, начиная со второй полови-
ны XX столетия и по сегодняшний день, по-
вышенного интереса к эмоциональной сфере 
человека, к проблеме воздействующей силы 
слова, к возможности изучения личностных 
качеств коммуниканта по его речевой дея-
тельности, к вопросу взаимоотношений меж-
ду языковыми знаками и теми, кто ими поль-
зуется [8, с. 3]. 

Описание экспрессивного потенциала 
и художественно-изобразительных функций 
разноуровневых языковых средств, способов 
и приёмов их использования в бурятском язы-
кознании до сих пор не является достаточно 
полным и типологически исчерпывающим.

Исследование типологии этих средств 
представляется актуальным также для теории 
и практики художественного перевода, по-
скольку их некорректное, неадекватное при-
менение часто приводит к искажению замысла 
автора, нарушения коммуникативного процес-
са, в конечном счете, т. к. экспрессивность тес-
но связана с включением языковых средств в 
коммуникативный процесс [11, с. 172–183].

Теоретическая значимость разработки 
данного вопроса состоит в том, что его по-
ложения дополняют исследования проблемы 
и интенсифицируют анализ художественных 
текстов на бурятском языке, чьей стилевой 
спецификой является актуализация выра-
зительных средств языка. Анализ фразео-
логического материала демонстрирует на-
циональные особенности, характерные для 
бурятских экспрессивных средств, которые 
влияют на аспекты формирования и восприя-
тия бурятской языковой картины мира.

В данной статье мы делаем попытку выя-
вить способы создания экспрессивности речи 
посредством включения ФЕ на материале ху-
дожественного стиля бурятского языка, опре-
делить виды и свойства экспрессивности ФЕ.

Проблема экспрессивности как языко-
вого явления вызывает интерес лингвистов 
(Л. М. Васильев, В. Н. Гридин, С. А. Лукьянов, 
В. А. Маслова и др.), в связи с тем, что она 
связана с выражением субъективного отноше-

ния говорящего к предмету речи. В лингвисти-
ке при характеристике экспрессивности при-
меняются такие определения, как образная, 
увеличительная, ингерентная, адгерентная, 
контекстуальная, языковая, речевая, денота-
тивная, смысловая. Отметим, что из данных 
дефиниций равнозначными являются инге-
рентная и языковая, т. е. узуальная экспрес-
сивность, куда можно включить и образную, 
а адгерентная, контекстуальная, смысловая 
относятся к речевой экспрессивности, как 
часть к целому. А компоненты денотативного 
содержания, связанные с передачей эмоций, 
являются также частью языковой экспрессив-
ности. 

Известно, что языковая экспрессивность 
это «совокупность взятых внеконтекстуаль-
ных коннотаций языковых единиц. Речевой 
экспрессивностью называется особая орга-
низация языковых средств, которая создаёт 
общую окрашенность речи и определённую 
функциональную экспрессивность. Языковые 
средства выражения экспрессивности со-
ставляют экспрессивные средства, присущие 
самой системе языка и обладающие регу-
лярной воспроизводимостью. Под речевыми 
средствами выражения экспрессивности по-
нимаются экспрессивные средства, которые 
становятся такими лишь в контексте, при упо-
треблении в речи [4, с. 7].

В речевом плане экспрессивность зача-
стую рассматривается в связи с интенсифи-
кацией, усилением выразительности. 

Экспрессивность есть признак текста, 
его качественная характеристика. Экспрес-
сивность всегда соотносится с нейтральной 
формой изложения, вне этого соотнесения 
экспрессия немыслима. Усиленная вырази-
тельность, с другой  стороны, предполагает 
акт, процесс усиления, или интенсификации. 
Интенсификация как показатель степени уси-
ления есть количественная  характеристи-
ка качественной (экспрессивной) стороны 
речи, есть количественное отражение того, 
насколько экспрессивное возвышается над 
предметно-логическим содержанием выска-
зывания [15, с. 15].

Е. М. Галкина-Федорук считает, что «экс-
прессия – это усиление  выразительности, 
изобразительности, увеличение воздействую-
щей силы сказанного» [7, с. 107]. В. Н. Телия 
заключает, что «экспрессивность – это усиле-
ние восприятия за счёт эмоциональной реак-
ции, вызванной образностью» [14, с. 112].

Нам представляется наиболее целесоо-
бразной точка зрения на экспрессивность, 
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как на повышенную выразительность выска-
зывания, которая увеличивает его воздей-
ствующую силу, имея обобщающий, гиперо-
нимический характер по отношению к другим 
стилистическим параметрам, например, эмо-
тивности, оценочности, образности [7, с. 107], 
[5, с. 54–59], [13, с. 120]. 

Справедлива, на наш взгляд, также точка 
зрения, заключающаяся в том, что экспрес-
сивность связывается с интенцией говоряще-
го воздействовать на собеседника, а эмотив-
ность – с интенцией выразить себя [6, с. 646]. 

Одним из условий осуществления воз-
действующей функции художественного тек-
ста является подбор соответствующих эф-
фективных средств формирования его экс-
прессивного потенциала. В решении нашей 
задачи мы исходим из того, что фразеоло-
гическая экспрессивность, усиленная стили-
стической оппозитивностью ФЕ, взаимодей-
ствует с эмотивно-оценочными смыслами 
значения языковых единиц, поставленных в 
один контекст, и реализует коммуникативно-
прагматическую установку адресанта. Рас-
смотрение функционально-стилистических 
особенностей экспрессивных средств повлек-
ло привлечение приёмов функционально-
стилистического анализа текста. В анализе 
следуем мнению В. И. Шаховского, заключа-
ющегося в том, что стилистическая экспрес-
сивность – явление речевое, «сознательно 
формируемое автором с помощью системы 
экспрессивных языковых средств и стилисти-
ческих приёмов»  [17, с. 33].

Рассмотрим реализацию экспрессивных 
свойств ФЕ в бурятских художественных тек-
стах в аспекте адгерентной (по словарю линг-
вистических терминов О. С. Ахмановой, «экс-
прессивность, приобретённая словом только 
в данном речевом контексте», ингерентная 
экспрессивность, т. е. «внутренне присущая 
данному слову как единице языка»), речевой 
экспрессивности. 

Наблюдения показывают, что экспрес-
сивность ФЕ наиболее наглядно реализуется 
путём использования ФЕ одного семантиче-
ского поля (обширного объединения слов, 
связанных по смыслу, обусловливающих и 
предопределяющих значения друг друга, от-
ражающего связи и зависимости между эле-
ментами действительности – объектами, про-
цессами, свойствами): 

…Гэм зэмэтэмнай балшыса баригдаша-
бал! Мэхэнь мэнгээрhэн хоолойдоо торошо-
бо (Батожабай, 1981). – Виновный пойман с 
поличным! Сам от своего обмана подавился. 

ФЕ балшыса баригдаха ‘быть пойманным 
с поличным’, мэхэнь мэнгээрhэн хоолойдоо 
торошобо букв. ‘обман в дыхательном горле 
застрял’ ФЕ одного семантического поля «об-
ман». Здесь вторая ФЕ усиливает экспрессию 
яркой образностью – картиной задыхающего-
ся лгуна. 

А также Булхайшни булшангаараа бул-
тайхал байха. Шабар дээрэ шалд hуухадаа 
hанаа орохош! (Жимбиев, 1972). – Шила в 
мешке не утаишь. Сядешь в лужу, придешь 
в себя! Булхайшни булшангаараа бултай-
ха букв. обман твой через мышцы выйдет. 
ФЕ шабар дээрэ шалд hууха усиливает экс-
прессивность контекста, показывая плачев-
ный результат обмана. Нужно отметить, что 
образное воплощение  обжуливания, наду-
вательства, обмана в ФЕ характеризуется: 
1) привнесением нелепых, порой абсурдных 
изменений в субъекте – наборе необходимых 
ему вещей – hүүлээ шарбаха хвостом вилять, 
русск. пудрить мозги и т. д.; 2) созданием по-
мех для внешних органов чувств и соответ-
ственно перекрыванием доступа к истинной 
информации – нюдэ бүрлүүлхэ застить глаза; 
уhа булангиртуулха воду замутить и т. д.; 
3) нанесением вреда, ущерба субъекту – 
hолоомо хабшуулха букв. солому втиснуть, 
приврать, русск. пускать пыль в глаза и т. д. 

Цель использования экспрессивной ФЕ – 
воздействовать на собеседника или читателя, 
вызвать у них чувство негодования, порица-
ние по отношению к нарушителю каких-либо 
нравственных канонов поведения.

Включение ФЕ одного синонимического 
ряда способствует усилению экспрессивно-
сти своей яркой образностью:

…Арад зонойнгоо хүзүү мүлжэhэнтнай 
багадаад, шуhыень hорохоёо hанаа гүт? (Ба-
тожабай, 1981). – Мало того, что вы шею народ-
ную грызете, ещё захотели крови пососать? 

Здесь из двух синонимичных ФЕ хүзүү 
мүлжэхэ букв. шею грызть и шуhыень hорохо 
букв. кровь сосать, последняя ФЕ более экс-
прессивна (представляется, что потеря крови 
более опасна, чем покусанная шея). Здесь 
наблюдается функция синонимии, заключаю-
щаяся  и в уточнении.

Экспрессивность контекста увеличивает-
ся и за счёт того, что ФЕ включается в окруже-
ние с не синонимичными фразеологизмами: 

«Нэгэнтэл намда толгойгоо худалдаhан 
хадань энээнэй ами наhан минии гар соо хаям 
даа»… (Намсараев, 1990). – Раз однажды 
продался, жизнь его в моих руках… ФЕ тол-
гойгоо худалдаха и ами наhан минии гар соо 
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передают экспрессию размышлению говоря-
щего, возомнившего себя вершителем судеб 
других людей.

ФЕ ставятся в соседство с лексемами и ФЕ, 
не относящимся к одному семантическому полю, 
но также усиливающими, интенсифицирующи-
ми значение. Хэн нэгэнэй нялуунда таараагүйб/ 
Хүнэй бүгсэ тонгойжо байжа таалаагүйб (Хал-
занов, 1991). – Я не привык к приторно сладко-
му, не целовал, накло няясь, чужой зад. 

В приведённых поэтических строчках ав-
тор прибегает к некоему эпатажу, используя 
ФЕ бүгсэ таалаха букв. зад целовать ‘под-
лизываться, быть подхалимом’, что придает 
резкую экспрессию контексту. Экспрессивная 
ФЕ, отягчённая оценочностью и модально-
стью, является отметкой отчётливого присут-
ствия образа лирического героя, не терпяще-
го чрезмерного, до слащавости, проявления 
чувств, переходящих в подхалимство. Ис-
пользование экспрессивной ФЕ направлено 
на усиление контакта с читателем. Дееприча-
стия тонгойжо байжа ‘наклоняясь’, введён-
ные в состав ФЕ, придают иронию контексту. 

В данных случаях можно говорить о суг-
гестивной функции ФЕ, заключающейся в по-
буждении, в совете. В языкознании это явле-
ние отмечается как посткоммуникативное воз-
действие на читателя [12, с. 147]. Например:

…Түрэhэн эхэеэ хаяад, тархиингаа 
хазайhан тээшэ талиихам гэжэ hанана гүш? 
Годон гуталаа гозон толгойдоо бү үмдыш, 
энээнэй түлөө малгай гэжэ байдаг юм! (Ба-
тожабай, 1981). –  Бросив родную мать, дума-
ешь уйти, куда глаза глядят? Не надевай унты 
на свою голову, шапка существует на это! 

Вторая половина контекста придаёт 
сильную экспрессию всему высказыванию, 
объясняя неприемлемость поступка, намере-
ния через сравнение с нелепой картиной са-
пога на голове вместо шапки. Таким образом, 
ФЕ тархиингаа хазайhан тээшэ ≈ ‘куда глаза 
глядят’ и гозон толгой букв. одинокая голова 
≈ ‘бобыль‘ используется в целях убеждения 
одного персонажа другим, актуализируя зна-
чение ФЕ посредством включения её в более 
широкое метафорическое высказывание. 

Экспрессивно-впечатляющую силу увели-
чивает повтор ФЕ, участвующей в выражении 
связи с предшествующей репликой, что ха-
рактерно для диалогической речи: -Υтэлhэн 
үлэгшэн, үргөө хабша! – Хабшахагүйб! Бури 
бухалышни бултынь гаргахаб. …Энэтнай 
нюуртаа үhэтэй, нюдэндөө хоротой хүн. 
hайнда hайбар жороо, мууда модон мунса 
гээшэ. Тиигээд лэ мухар мунса гэжэ нэрэтэй 

ха юм!.. (Батожабай, 1981). – Старая волчи-
ца, челюсти сомкни! – Не сомкну! Всю твою 
подноготную выведу. …У него лицо заросло 
шерстью, а в глазах яд. Когда у кого-то все 
хорошо, и он хорошо относится, если у кого-
то плохи дела – он плохо относится. Поэтому 
и зовут его дубина стоеросовая!..

Здесь экспрессивность контексту прида-
ёт фразеонабор, начинающийся и завершаю-
щийся отрицательно-оценочными ФЕ, харак-
теризующими и разоблачающими персонажа. 
Субъективная информация (возмущение, 
пренебрежение и т. д.) передаётся посред-
ством повтора с трансформацией ФЕ (эллип-
тированием үргөө хабша → хабшахагүйб). 

Экспрессивность может быть усилена 
также и путём повтора компонента ФЕ в фор-
ме деепричастия: …hамгантаяа халбагаяа 
хахарангаа хахаржа, дача зуhаланайнгаа 
ойрошье ошохо эрхэгүй болошоо hэмнэй даа 
(Цыдендамбаев, 1989) – Разругавшись с же-
ной окончательно, потерял право и близко по-
дойти к даче. 

Яагааб теэд, хэлэ амаяа бүлюудэхэ зон 
бүлюудэжэ байг лэ даа…(Ябжанов, 1986). – 
Ну и пусть точат лясы, кто хочет точить…

Таким образом, экспрессивность, как 
лингвистическая категория, представляет со-
бой результат синтеза нескольких базовых 
коннотативных аспектов – оценочности, эмо-
циональности, образности, интенсивности, 
репрезентирующих субъективность содержа-
ния фразеологических единиц. 

Экспрессивность языка художественных 
произведений возникает в результате нео-
бычного стилистического использования ФЕ, 
интенсификации количественных или каче-
ственных аспектов обозначаемого, использо-
вания ассоциативных образов, вызывающих 
положительную или отрицательную эмоцио-
нальную оценку. 

Рассмотренный материал показывает, что 
воздействующей и суггестивной функции ФЕ 
способствует постановка ФЕ в один ряд с сино-
нимичными ФЕ или свободными словосочетани-
ями и словами одного семантического поля. Экс-
прессивность в языке достигается и с помощью 
повтора ФЕ, а также в диалогической форме 
представления художественной информации. 

Так, отмечается адгерентная, усилитель-
ная экспрессивность фразеологических еди-
ниц в рамках речевого функционирования в 
художественном стиле бурятского языка. Как 
языковая характеристика, экспрессивность 
художественного текста остается одним из 
актуальных вопросов в монголоведении. 



222

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

Список литературы

1. Алещанова И. В. Прагматические особенности цитации в газетном тексте: 
[на материале газ. «Financial Times»] // Лингвист. мозаика: наблюдения, поиски, от-
крытия : сб. науч. тр. / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 2001. Вып. 2. С. 4–14.  
URL : http://sor.volsu.ru/library/docs/00000415.pdf (дата обращения : 08.02. 2012).

2. Бертагаев Т. А. Об устойчивых фразеологических выражениях. На материа-
лах современного бурят-монгольского языка. Улан-Удэ : Тр. / НИИКиЭ БМАССР. 
1949. Вып. II. С. 64–119. 

3. Будаев Ц. Б. Фразеология бурятского языка. Улан-Удэ : БИОН БФ СО АН 
СССР, Бурятское кн. изд-во, отв. ред. Л. Д. Шагдаров, 1970. 88 с. 

4. Вахитова Г. В. Способы передачи внутренней экспрессивности текста : на 
материале юридической литературы на русском и английском языках : автореф. 
дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Башкир. гос. ун-т. Уфа, 2007. 22 с.

5. Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых 
единиц. М. : Наука, 1980. 237 с.

6. Гак В. Г. Языковые преобразования. М. : Школа «Языки русской культуры», 
1998. 768 с.

7. Галкина-Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке : сб. 
ст. по языкознанию. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова,  1958. С. 103–124. 

8. Губенко Н. В. Экспрессивность средств выражения утверждения и отрица-
ния в языке подлинника и переводов романов Э. М. Ремарка : дис. ... канд. филол. 
наук. Краснодар, 2006. 198 с. URL : http://www.dissercat.com/content/ekspressivnost-
sredstv-vyrazheniya-utverzhdeniya-i-otritsaniya-v-yazyke-podlinnika-i-perevod (дата 
обра щения : 10.02.2012).

9. Добрыднева Е. А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фра-
зеологии. Волгоград : Перемена, 2000. 224 с. 

10. Золотых Л. Г. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики : 
монография. Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. 265 с.

11. Подгорная А. Ю. Экспрессивность или импрессивность / Лингвист. мозаи-
ка: наблюдения, поиски, открытия : сб. науч. тр. / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград, 
2001. Вып. 2. С. 172–183 URL : http://sor.volsu.ru/library/docs/00000415.pdf (дата об-
ращения : 08.02. 2012).

12. Русский язык : энциклопедия. М. : Институт русского языка АН СССР. Со-
ветская энциклопедия, гл. ред. Ф. П.Филин ; ред. колл.: Р. И. Аванесов, В. И. Бор-
ковский, Т. А. Ганиева и др., 1979. 723 с.

13. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики языковых сущностей и её 
роль в формировании смысла предложения / Всесоюз. науч. конфер. «Коммуника-
тивные единицы языка» : тезисы докладов. М., 1984. С. 120.

14. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и линг-
вокультурологический аспекты. М. : Языки русской культуры, 1996. 285 с. 

15. Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в английском 
языке : монография. М. : Высшая Школа, 1990. 173 с.

16. Шагдаров Л. Д. Функционально-стилистическая дифференциация бурят-
ского литературного языка. Улан-Удэ : БФ БИОН СО АН СССР, Бурятское кн. изд-
во, отв. ред. В. И. Рассадин, 1974. 346 с. 

17. Шаховский В. И. Экспрессивность и оценка – компоненты детонации // Об-
разные и экспрессивные средства языка. Ростов н/Д : РГПУ, 1986.

источники примеров

18. Батожабай Д. Б. Зүжэгүүд. Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1981. 223 с.
19. Жимбиев Ц-Ж. Гал могой жэл. Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1972. 272 с.
20. Халзанов Б. Хээрын шулуун. Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1991. 75 с.
21. Цыдендамбаев Ч. Холо ойрын түрэлнүүд. Улаан-Үдэ : Буряад. ном. хэблэл, 

1989. 288 н.
22. Ябжанов Б. Эртын шүүдэр. Улаан-Үдэ : Буряадай номой хэблэл, 1986. 336 н.



223

востоковедение

Spisok literatury

1. Alewanova I. V. Pragmaticheskie osobennosti citacii v gazetnom tekste: [na 
materiale gaz. «Financial Times»] // Lingvist. mozaika: nabljudenija, poiski, otkrytija : sb. 
nauch. tr. / Volgogr. gos. ped. un-t. Volgograd, 2001. Vyp. 2. S. 4–14. URL : http://sor.
volsu.ru/library/docs/00000415.pdf (data obrashchenija : 08.02. 2012).

2. Bertagaev T. A. Ob ustojchivyh frazeologicheskih vyrazhenijah. Na materialah 
sovremennogo burjat-mongol'skogo jazyka. Ulan-Udje : Tr. / NIIKiJe BMASSR. 1949. 
Vyp. II. S. 64–119. 

3. Budaev C. B. Frazeologija burjatskogo jazyka. Ulan-Udje : BION BF SO AN 
SSSR, Burjatskoe kn. izd-vo, otv. red. L. D. Shagdarov, 1970. 88 s. 

4. Vahitova G. V. Sposoby peredachi vnutrennej jekspressivnosti teksta : na 
materiale juridicheskoj literatury na russkom i anglijskom jazykah : avtoref. dis. ... kand. 
filol. nauk : 10.02.20 / Bashkir. gos. un-t. Ufa, 2007. 22 s.

5. Vinokur T. G. Zakonomernosti stilisticheskogo ispol'zovanija jazykovyh edinic. 
M. : Nauka, 1980. 237 s.

6. Gak V. G. Jazykovye preobrazovanija. M. : Shkola «Jazyki russkoj kul'tury», 
1998. 768 s.

7. Galkina-Fedoruk E. M. Ob jekspressivnosti i jemocional'nosti v jazyke : sb. st. po 
jazykoznaniju. M. : MGU im. M. V. Lomonosova,  1958. S. 103–124. 

8. Gubenko N. V. Jekspressivnost' sredstv vyrazhenija utverzhdenija i otricanija 
v jazyke podlinnika i perevodov romanov Je. M. Remarka : dis. ... kand. filol. nauk. 
Krasnodar, 2006. 198 s. URL : http://www.dissercat.com/content/ekspressivnost-
sredstv-vyrazheniya-utverzhdeniya-i-otritsaniya-v-yazyke-podlinnika-i-perevod (data 
obrashchenija : 10.02.2012).

9. Dobrydneva E. A. Kommunikativno-pragmaticheskaja paradigma russkoj 
frazeologii. Volgograd : Peremena, 2000. 224 s. 

10. Zolotyh L. G. Kognitivno-diskursivnye osnovy frazeologicheskoj semantiki: 
monografija. Astrahan' : Izdatel'skij dom «Astrahanskij universitet», 2007. 265 s.

11. Podgornaja A.Ju. Jekspressivnost' ili impressivnost' / Lingvist. mozaika: 
nabljudenija, poiski, otkrytija : sb. nauch. tr. / Volgogr. gos. ped. un-t. Volgograd, 2001. Vyp. 
2. S. 172–183 URL : http://sor.volsu.ru/library/docs/00000415.pdf (data obrashchenija : 
08.02. 2012).

12. Russkij jazyk : jenciklopedija. M. : Institut russkogo jazyka AN SSSR. Sovetskaja 
jenciklopedija, gl. red. F. P.Filin ; red. koll.: R. I. Avanesov, V. I. Borkovskij, T. A. Ganieva 
i dr., 1979. 723 s.

13. Telija V. N. Konnotativnyj aspekt semantiki jazykovyh suwnostej i ejo rol’ v 
formirovanii smysla predlozhenija / Vsesojuz. nauch. konfer. «Kommunikativnye edinicy 
jazyka» : tezisy dokladov. M., 1984. S. 120.

14. Telija V. N. Russkaja frazeologija. Semanticheskij, pragmaticheskij i 
lingvokul'turologicheskij aspekty. M. : Jazyki russkoj kul'tury, 1996. 285 s. 

15. Turanskij I. I. Semanticheskaja kategorija intensivnosti v anglijskom jazyke: 
monografija. M. : Vysshaja Shkola, 1990. 173 s.

16. Shagdarov L. D. Funkcional'no-stilisticheskaja differenciacija burjatskogo 
literaturnogo jazyka. Ulan-Udje : BF BION SO AN SSSR, Burjatskoe kn. izd-vo, otv. red. 
V. I. Rassadin, 1974. 346 s. 

17. Shahovskij V. I. Jekspressivnost' i ocenka – komponenty detonacii // Obraznye 
i jekspressivnye sredstva jazyka. Rostov n/D : RGPU, 1986.

Istochniki primerov

18. Batozhabaj D. B. Zүzhjegүүd. Ulaan-Үdje : Burjaadaj nomoj hjebljel, 1981. 223 s.
19. Zhimbiev C-Zh. Gal mogoj zhjel. Ulaan-Үdje : Burjaadaj nomoj hjebljel, 1972. 272 s.
20. Halzanov B. Hjejeryn shuluun. Ulaan-Үdje : Burjaadaj nomoj hjebljel, 1991. 75 s.
21. Cydendambaev Ch. Holo ojryn tүrjelnүүd. Ulaan-Үdje : Burjaad. nom. hjebljel, 

1989. 288 n.
22. Jabzhanov B. Jertyn shүүdjer. Ulaan-Үdje : Burjaadaj nomoj hjebljel, 1986. 336 n.

 Статья поступила в редакцию 18 февраля 2012 г.



224

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

© А. А. Хасавнех, 2012

УдК 17.82.10
ббК 83.3(2)

Алсу Ахмадулловна Хасавнех, 
кандидат филологических наук, 

Центр Письменного и музыкального наследия, 
Институт языка, литературы и искусства 

Академии наук Республики Татарстан 
(Казань, Россия), e-mail: alise_12345@mail.ru 

религиозные мотивы в произведениях татарского поэта-суфия 
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В статье на основе текстологического анализа рукописных произведений освещаются 
религиозно-этические мотивы в творчестве татарского поэта-суфия XIX века Абульманиха 
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Накшбандийского тариката. При рассмотрении сюжетов из жизни пророков и мусульман-
ских святых, включенных в книгу А. Каргалый “Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви әс-
Сәгыйди” (“Переводы хаджи Абульманиха ал-Бистави ас-Сáиди”), проводятся аналогии с 
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ется оригинальная авторская интерпретация некоторых коранических сюжетов (например, 
эпизоды, связанные с жизнью пророков Йусуфа и Йакуба), ввод автором фантастических 
элементов (повествование о городе Саба). Философия терпения, нашедшая широкое осве-
щение в творчестве поэта, рассматривается в контексте мусульманской и тюркской литера-
тур. Выявляется позиция А. Каргалый как представителя умеренного суфизма, призываю-
щего соблюдать во всем “золотую середину” и избегать крайностей.
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Religious Motives in the works of the 19th century’s 
tatar Sufi-Poet Abulmanikh Kargaly

The article deals with religious and ethical motives in oeuvres of the 19th century Tatar sufi-
poet Abulmanikh Kargaly on basis of manuscript’s textual analysis; the poet’s meanings of al-
legorical images and peculiarities of creative thinking were disclosed; his active life position, as 
a supporter of Naqshbandi Tariqah was shown. When considering the life stories of the prophets 
and Muslim saints included in the book of A. Kargaly «Tardjimai Hadji Abulmanih al-Bustavi as-
Sagidi» («Translation of al-Hajji Abulmaniha Bistavi as-Saagidi») analogies with verses from the 
Koran, hadithes and works of other Tatar poets were drawn; herewith the original author’s inter-
pretation of some Qur’anic ayats (for example, episodes connected with the life of prophets Yusuf 
and Yakuba) and introducing fantastic elements by the author (the story of the city of Saba) were 
marked. The philosophy of patience, which found extensive coverage in the poet’s work, was 
considered in the context of the Muslim and Turkic literature. The position of A. Kargaly as a rep-
resentative of moderate Sufism, who was calling to stick to «the golden mean» in everything and 
to avoid extremes was revealed.

Keywords: Qur’anic stories, «the beautiful» in Sufism, philosophy of patience, prophet Mu-
hammad in the Sufi works, symbolic meaning of the word «dust», moderate Sufism.

Суфизм как религиозно-философское те-
чение в литературе сыграл огромную роль в 
формировании философской мысли народов 
Поволжья и Приуралья, а также в сохранении 
религии ислама и национального самосознания 
в сложные периоды жизни татарского народа. 

Главная особенность тариката Накшбан-
дия, который был широко распространён в 
Волго-Уральском регионе, состояла в том, 

что он был единственным из всех тарикатов, 
который призывал к сотрудничеству с правя-
щими кругами. Поэтому приверженцы этого 
учения занимали в общественной жизни ак-
тивную позицию. По-другому и быть не могло, 
ведь в сложные, переломные моменты исто-
рии предпочтительнее было бы идти на ком-
промисс с властью, нежели принимать сторо-
ну конфронтации. “Со времен Ходжи Ахрара 
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Накшбандийа так и осталось единственным 
братством, которое считало не только допу-
стимым (как, например, Сухравардийа), но и 
обязательным вступать в контакт с властями, 
чтобы, “завоевав их души”, влиять на их поли-
тику в отношении народных масс” [4, с. 188]. 
Отсюда и объясняется та степень политиче-
ской активности, которая была свойственна 
суфизму Волго-Уральского региона.  

Однако идеологические и психологиче-
ские предубеждения, методологические сте-
реотипы, сложившиеся за годы советской 
власти по отношению к исламу, окончатель-
но не преодолены и сегодня. К сожалению, в 
научно-исследовательской литературе до сих 
пор ещё бытует противопоставление суфиз-
ма, как “течения, свойственного  средневеко-
вому феодальному обществу”, прогрессив-
ным и просветительским идеям. Так, напри-
мер, ведя речь о творчестве поэтов-суфиев, 
некоторые авторы объясняют суфийскую на-
правленность их деятельности веянием эпо-
хи, сложившейся исторической обстановкой и 
т. д., и тут же, как бы в оправдание, выделяют 
и “прогрессивные” стороны их произведений. 
Такой подход в корне неверен, так как суфизм 
как религиозно-философское течение в лите-
ратуре сыграл огромную роль в формирова-
нии философской мысли народов Поволжья 
и Приуралья, а также в сохранении религии 
ислама и национального самосознания в 
сложные периоды жизни татарского народа. 
Бытует также мнение, что суфизм представ-
ляет себой пассивное учение, призывающее 
к аскетизму (“тарк ад-дунйа1”). Это также про-
тиворечит истине, т. к. мотив “тарк ад-дунйа” 
ставит приоритет духовных ценностей над 
материальными. Исходя из этого, одной из 
актуальных задач современной татарской 
литературоведческой науки является пере-
смотр и адекватное освещение творчества 
поэтов суфиев именно с этих позиций. 

В татарской литературе XIX в. богат име-
нами таких поэтов-суфиев, как: Габдрахим 
Утыз Имяни (1754–1834), Абульманих Карга-
лый (1782 – после 1833), Хибатулла Салихов 
(1794–1867), Шамсетдин Заки (1825–1865), 
Гали Чокрый (1826–1889), Ахметзян Тубыли 
(1825–189?) и др. В этой яркой плеяде та-
лантливых мастеров пера имя А. Каргалый 
(Габдессалямов Абульманих Абульфаиз угы-
лы)  занимает видное место.

“Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних әл-Бистәви 
әс-Сәгыйди” (“Переводы хаджи Абульманиха 

1 Тарк ад-дунйа – оставление, пренебрежение зем-
ного мира.

ал-Бистави ас-Сáиди”) – одна из немногих со-
хранившихся на сегодняшний день книг поэта. 
Она состоит из десяти  рассказов о жизни му-
сульманских святых, которые являются поэти-
ческими переводами из книг “Тәфсире кәбир” 
(“Большой тафсир”) и “Мишкател әнвар” (“Ис-
точник лучей”) имама ал-Газали. К сожалению, 
творчество суфийского поэта А. Каргалый на 
сегодняшний день малоизучено. 

Әй, ничә мәгънәдә улан кур вә кәр!
Җан илә җәмгъ әйләюбән сим вә зәр,
Хак өчен вирмәя коругъ наныны,
Кәндүя даккан мөхибләр намыны!
Баглаюбән ишекене бәрк идәр,
Әнбияләр сөннәтене тәрк идәр [7, с. 93]. 

О, насколько глухи, слепы поколения людей!
Душой и телом предаваясь накопительству злата- серебра,
Не дав и корки хлеба на подаяние Бога ради
Они навешали на себя святые имена!
Закрывши плотно двери домов своих,
От сунны отошли они пророка2. 

Эти строки татарского поэта по смыслу 
созвучны кораническим аятам: “Глухие, не-
мые, слепые! Они не вернутся на прямой 
путь” (2;18). “Te, кoтopыe нe вepyют, пoдoбны 
тoмy, кoтopый кpичит нa тex, чтo нe cлышaт 
ничeгo, кpoмe зoвa и пpизывa: глyxи, нeмы, 
cлeпы, – oни и нe paзyмeют!” (2, с. 171). Сло-
ва “глухие”, “немые”, “слепые” в Священной 
Книге мусульман встречаются много раз – 
это суть неверующие, они глухи (к истине), 
немы (чтобы говорить правду), слепы (что-
бы видеть ясные доказательства). А. Карга-
лый в вере большое значение придаёт бла-
гим деяниям, служению ближним. Поэтому 
в стихах, включённых в сборник, превалиру-
ет этическое содержание; они призваны на 
примере жизнеописаний пророков и святых 
воспитать в людях лучшие качества, научить 
их стойко переносить любые испытания, со-
храняя при этом верность своим идеалам.  В 
этом смысле татарский поэт является ярким 
приверженцем умеренного суфизма. Как мы 
знаем, суфизм достаточно разнолик. Если, 
скажем, иранский суфизм носит оппозици-
онный характер, арабский суфизм регламен-
тирован, так как склоняется больше к рели-
гии, то волго-уральское мистическое учение 
занимает в этом триединстве аристотелев-
скую “золотую середину”. “Тарикате игтида-
лэ” (умеренный тарикат), который есть путь 
сунны и избегания религиозных крайностей, 
был привнесён из духовных центров Средней 
Азии (Бухары и Самарканда). В основу этого 
учения легли взгляды учёного ханафитского 

2 Здесь и далее: подстрочный перевод автора.
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мазхаба – Ходжи Ахрара (҅Убайдуллы Ход-
жи Ахрара) (1404–1490). Он говорил: “Будь в 
том, что велено тебе, непреклонен и непоко-
лебим! Соблюдай во всем умеренность”.

Творчество суфийского поэта А.Каргалый 
включает в себя немало коранических сюже-
тов, связанных с жизнью великих пророков:

Хәзрәти Ягъкуб галәйһе-с сәлам
Кем намаз укыр икән, әндәр кыям
Күз очыйлә Йосфа андәк нәзар
Әйләде бер көнне ул хәйре-л бәшар.
Хак Тәгалә әйләде ул дәм хитаб,
Ягъни Исраилә әзруй гыйтаб:
“Бәндин үзгәя мәхәббәт мәйлене
Кыйлдыгың чөн мөбтәля идәм сәне!
Бу сәбәптин күзләреңне кур итәм,
Фиркате Йосыф илә мәһҗүр итәм!” [7, с. 94].

Хазрат Якуб, мир ему,
В то время, как свершал молитву он,
Краем глаза взглянул на сына своего, Йусуфа –
Так поступил лучший из людей.
В тот же миг Всевышний с речами обратился 
К Израилю, в лицо ему упрек Он бросил:
“За то, что в любви своей ты предпочел меня другому
Тебя на бедствия Я обрекаю!
По причине этой сделаю тебя незрячим,
С Йусуфом также разлучу тебя Я”.

Здесь автор концентрирует внимание 
читателя на двух основных эстетических ка-
тегориях суфизма: прекрасном (ал-джамал) 
и любви (ал-махабба). Представления о 
прекрасном  всех теоретиков суфизма, на-
чиная с Газали (1059–1111) и кончая Руми 
(1207–1273) и Джами (1414–1492), основаны 
на идее мистического познания Бога, ведь 
прекрасное – это проявление Божественного 
совершенства. И в стихе у А.Каргалый Аллах 
взывает с упрёком к Своему пророку Якубу: 
“За то, что в любви своей ты предпочёл меня 
другому”, ведь Йусуф удивительно красив, и 
он – любимый сын. Однако абсолютной красо-
той обладает только Бог, и, согласно мусуль-
манской этике, не позволительно во время 
намаза, когда душа молящегося сближается 
со Всевышним, отвлекаться на посторонние 
вещи. Далее автор подытоживает эту мысль, 
обращаясь уже на примере пророка Якуба к 
простым людям, своим современникам:

Мондыйн отры улачак билә гыйтаб,
Хәлемез гайне хараб, әндәр хараб!
Нәчә күрә күземез дидарыны?!
Җан(у) деллә сәүәрез әгъярыны.
Ике сөюкү чөнки җәмгъ улмаз бәһәм,
Дип боермыштыр рәсуле мөхтәрәм [7, с. 94].

Сильнее этого (во сто крат) 
 гнев Господа выльется на нас,
Тяжка участь наша, ох тяжка!
Ужель достойны узреть мы Божий лик?!
Мы, что душой и телом врага Его взлюбили.
Истинно, двум любовям вместе не бывать, – 
Так заповедал благословенный наш пророк.

Как видим, А. Каргалый оригинальным 
образом интерпретирует коранический сюжет 
о пророке Якубе. 

В Священном Писании мусульман при-
водятся множество рассказов, повествующих 
о некогда процветавших народах, но по при-
чине их грехопадения и ослушания пророков, 
которые ниспосылались к ним с проповедя-
ми, были погублены и стёрты с лица Земли. 
Так произошло с народами Нуха, Худа, Сали-
ха и др. В “Хикәяте сәлис” (Третьем рассказе) 
А. Каргалый рассказывается о городе Саба и 
его жителях. Конечно, сюжет не взят напря-
мую из Корана, к тому же в нём много фанта-
стических элементов. Так, например,  воздух 
в этом городе излечивает от всех болезней, 
где врачи уже бессильны; женщины при ро-
дах засыпают и не чувствуют боли; одежда 
даётся людям от рождения и увеличивается 
в размере по мере роста. Однако со време-
нем жители этого города встают на греховный 
путь, к ним ниспосылается пророк, который 
призывает поклоняться единому Богу, жить 
праведной жизнью. После непослушания на-
роду Сабы ниспосылаются разные беды, но 
люди остаются непреклонны даже после уве-
щеваний их пророка. И логическим заверше-
нием этой истории становится гибель Сабы и 
всех его жителей. То есть сохраняя структуру 
коранических рассказов, автор оригинальным 
образом интерпретирует сюжет повествова-
ния, вводя дополнительные фантастические 
сюжеты, вследствие чего рассказ о городе 
Саба являет собой некую утопию. 

Влияние религии ислам на суфийскую 
литературу было бесспорным фактом, и ска-
залось оно прежде всего на приливе огромно-
го количества коранических слов в произве-
дения поэтов-суфиев. В этом смысле творче-
ство А.Каргалый не является исключением.

Ни царствование Искандера (Александра 
Макед.), ни усердие в возведении города ко-
лонн  (Ирам зат ал-҅Имад) народом племени 
҅Ад1, ни несметные богатства Сулеймана не 
могли привести их к желаемому. 

Шәркъә-гарбә эстәеб абы хәят,
Һәм Искәндәр кәтде нә морад.
Җәһд илә япуб Ирәм багыны Гад,
Бер дәм анда ултырыб улмады шад.
Гәр Сөләйман җаһы улырса нәсыйб,
Гакыйбәт, – кабрә кереп, улмак гариб [7, с. 108]. 

1 Племя ҅Ад народ, живший на территории совр. 
Йемена, который за безбожие и грехи был стерт с лица 
Земли.
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(Завоеватель) Востока и Запада в поисках живой воды,
Искандер1 покинул мир, так и не достигнув цели.
С усердием воздвигнув город из колонн Ирам, адиты
И на мгновенье не вкусили радость.
И Сулейман, хотя возвышен был среди людей,
А что в итоге, – в могиле странником он стал.

По мнению автора, только благодаря 
терпению и смирению избранники Господа 
достигали своих целей. А. Каргалый подыто-
живает эту мысль четверостишием:

Лик әксәре дөньяда әһле бәла
Ула килмеш әнбия вә әүлия.
Сабр илә ахырда мансур улдылар,
Гамь китеп, галәмдә мәсрур улдылар... [7, с. 108]

Но большая часть мучеников в этом мире –
Из пророков и посланников.
Терпеньем вооружась, в конце обрели они победу,
Ушла тоска и горести, радость к ним пришла...

Нужно отметить, что в творчестве А. Каргалый, 
как и у многих других татарских поэтов-суфиев, 
терпение – одна из центральных проблем. 

Суфизм придаёт огромное значение 
терпению, ведь терпение делает человека 
возвышенным, тогда он стремится к самосо-
вершенствованию, т. е. к единению, слиянию 
с Богом. Терпение в суфийском понимании 
подразумевает под собой “стойкость в беде 
при наличии в человеке высоких моральных 
качеств, и угасание в несчастье без проявле-
ния какой- либо жалобы” [10, с. 54].

Люди терпения проходят три макамы:
1. Отказ от жалоб [тарк аш-шакуа] – это 

ступень покаявшихся и ступивших на правед-
ный путь;

2. Довольство своей участью [ар-рида] – 
это ступень набожных и воздержанных;

3. Любовь [ал-махабба], т. е. любовь ко 
всему, что совершает в тебе Бог. Это – сту-
пень верных и стойких [10, c. 86].

Смысл понятия “терпение” наиболее полно 
раскрыт в священной Книге  мусульман — Ко-
ране, где слово “терпение” [ас-сабр] встречает-
ся множество раз. “А сколько сражалось про-
роков, с которыми было много поклоняющихся 
Господу. Не пали они сердцем из-за того, что 
приключилось с ними на пути Аллаха; и не 
ослабли они, и не унизились, а Аллах любит 
твердых!” (3:146). “И ищите помощи в терпении 
и молитве, и тяжко это, кроме как для смирен-
ных” (2:45) (8; 543). Немалое место отводится 
теме терпения и в хадисах. “Тот, кто смиряет 
себя ради Аллаха, будет Им превознесён, он 
мал в глазах своих, но велик в глазах народа 

1 По одной из легенд, Александр Македонский всю 
свою жизнь искал живую воду, дающую бессмертие. И 
вот однажды, когда он, наконец, обнаружил источник жи-
вой воды в Аравийской пустыне, к нему подошел пророк 
Хидр и отговорил его обречь себя на бессмертие.

своего, а те, кто горделив и высокомерен, воз-
дастся им от Бога презрением...” [3, c. 97]. “Ал-
лах открылся мне, говоря: “Выкажите смире-
ние, чтобы никто не возвысился над иными, не 
возгордился пред ними”[3, c. 194]  и т. д. 

В тюркских литературах философии тер-
пения отводится огромное место. Автор пер-
вой тюркской ренессансной поэмы “Наука быть 
счастливым” Юсуф Баласагунский (XI в.) рас-
сматривает “терпение” в плане стремления че-
ловека к благу, т. е. к счастью. Эта тема широко 
освещена в народных псалмах. Так, например, 
в одном из них  сказано: “Сабырлыктыр – иман 
башы, Сабырлыктыр –  гамәл башы.”, т. е. “Тер-
пение –  источник веры, Терпение – начало 
дела” [9, с. 67]. Ну и, пожалуй, наиболее ярко 
тема терпения отображается  в легендарной 
поэме Кул Гали “Кыйссаи Йусуф” (нач. XIII в.). 
Начиная с Кул  Гали в татарской литературе это 
понятие  начинает рассматриваться в плане ду-
ховной и нравственной красоты человека.

Также и А. Каргалый обращается к кора-
ническму сюжету о Йакубе и его сыне Йусу-
фе, демонстрирующему величайший пример 
терпения и смирения:

Хәзрәти Йакуб фиракның дәрд илә
Кур улып күзләре, улды ибтиля.
Гакыйбәт, кур күзләре булып гөшад,
Васлы Йосыф берлә булды фәрх-у шад... [7, с. 108]

Хазрат Якуб, кручинясь от разлуки,
Ослеп от горя и страданий.
Но после вновь прозрел он,
Когда Йусуф вернулся – был весел он и рад...

Понятие “терпение” поэт связывает с 
именами других пророков: Мусы и ҅Исы. Не-
мало страданий выпадало на их долю, но все 
испытания они выдерживали со стойкостью и 
смирением:

Кобтыйлардин хәзрәти Муса дәхи,
Чикүбән гүя газабы дүзәхи,
Гакыйбәт мансур улыб, ул заты пакъ
Җөмлә әгдъдаэләрене кыйлды һәлак.
Хәзрәти Гайсә, кем ул кяне вафа,
Хәддин әфзун чигеп әнваг бәла,
Михнәтен чигеп яһүднең шәб-у-руз,
Асмәнә гакыйбәте кыйлды хоруҗ [7, с. 108–109].

Хазрат Муса, от коптов2 
Премного испытал страданий,
Но после одержал победу, насколько чист он был,
Сразив врагов всех наповал.
Хазрат Иса3, что верен был,
Сколь разных бед он испытал, не счесть,
Страдал и днем, и ночью – от иудеев,
Но после спасся, поднявшись в небеса4.

2  Муса – библейский пророк Моисей; копты – хри-
стиане Египта.

3 ҅ Иса – библейский Иисус.
4  Согласно Священному Писанию мусульман, про-

рок Иса не был распят, а, подобно проку Ильясу (библ. 
Илия)  был спасен и поднят на небеса.
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“Третий рассказ” заканчивается пове-
ствованием о “Печати пророков” (Хатим ал-
анбийа), благородном пророке Мухаммаде, в 
этом смысле автор приводит рассказ к логи-
ческому завершению:

Һәм Мөхәммәд рәсүлуллаһыный
Мәккәдән ихраҗ идеп у шаһыный,
Дашлар илә кем мөбарәк сакларын
Орубән кан итделәр аякларын...
Гакыйбәт ул әнбияләр сәрвәри
Носрәт илә дотды һөб бәхр-у бәри [7, с. 109].

И Мухаммад посланник Аллаха – 
(Врагами) изгнан был из Мекки правитель (мусульман),
Побит камнями благословенный
И ноги до крови отбиты у него…
Но после возвысился он до предводителя пророков всех
С победным (знаменем) пройдя чрез суши и моря.

Упоминание имени пророка Аллаха Му-
хаммада в суфийских произведениях встре-
чается довольно часто. По мнению некоторых 
учёных, установка этих произведений, связан-
ных с образом Мухаммада, имели конечную 
цель – приближение человека к самому Алла-
ху. Поэтические творения, где восхвалялись 
личностные качества пророка, принадлежали 
перу самых талантливых поэтов – достойных 
из достойных. Такие произведения носят на-
звание “На҅т-и шариф” [8, с. 138]. 

Суфии основываются  на том, что Мухам-
мад – любимый, и он – первый луч. “От него 
испокон веков исходят лучи пророчества и 
проистекают тайны красоты” [10, с. 14]. “Фи-
лософия света нашла отражение и в Коране, 
где говорится что “Аллах нур”, “свет земли и 
неба” (24–35). Светоносны в Исламе и проро-
ки. Искра божественного света таится в каж-
дом человеке” [1, с. 15]. Образ пророка Му-
хаммада, окутанный лучами света, встреча-
ется во многих стихотворных произведениях 
А.Каргалый. Так, например, в  “Мәдх-е рәсүл” 
поэт пишет:

Зи сәгадәт, сөрүре галәм, хәбибе кибрия!
Ай нәҗм-ү көн, кәвакиб алды нурыңдан зыя!
Халкы дәйҗүре галәмдән кортараң, багыйс булып,
Килмәяйдең – улмаз ирде әнбия вә әүлия.
Сәндин үгрәнде әдәп гыйльмен  каму халкы җиһан,
Зирә сәнсен, дәр хакыйкать, мәгъдәне хилме-хәя!
Гыйззәтең белеп, фәләкләрдә мәләкләр гаскәре
Хаке паең күзләренә әйләделәр тутыя [7, с. 130].
Мира земного счастье, радость и великая любовь!
О, звезда дневная, свет твой ярче и скоротечней света 
всех планет!
Ради тебя сей мир избавлен был от мрака небытия,
Ради тебя (Господь) послал к народам пророков и святых.
Ты научил нас всех адабу1,
Ибо, поистине, ты есть источник милосердия и блага!
Узнав о величии твоем, войско ангелов на небесах
Из пыли, где нога твоя ступала, снадобье для глаз
                                                                          сготовило.

1  Адаб – мусульманская наука об этике и нрав-
ственности.

Символический образ [хаке пай; гъубар] 
(прах; пыль) встречается в произведениях и 
многих других тюркских и татарских поэтов-
мистиков. Так, в стихотворении “Мәфхаре 
җөмлә җиһанның” (“Гордость мира всего”), 
восхваляющем пророка Мухаммада, татар-
ский поэт-суфий Ахметзян Тубыли  (1825–
189?) настолько охвачен любовью к послан-
нику Аллаха, что ради него готов протереть 
своё лицо пылью, что покоится под ногами:

Жаниб Хакъ йә, рәсүл
Сән бәшәрат кыл бәңа.
Ул гъубари хаке пайа
Баш ийеб, йөз сөрмәгә [5, с. 45а–45б].

Находясь рядом с Богом, о, пророк,
Ты пришли мне радостную весть.
Пылью, что лежит под ногами
Я протру лицо, склонив низко голову свою.

Тем самым поэт как бы показывает свою 
полную беспомощность перед всемогуще-
ством Всевышнего. Герой одного из стихот-
ворений Шамсутдина Заки (1825–1865)  неу-
станно готов умолять Всевышнего о пощаде:

Акызып күз яшеме, дәргяһа сөрсәм башымы,
Дәм дә дәм сәңа ялынсам, – үзгә кярем калмады [6, c. 178].

Слёзы проливая, возложу я голову на порог твоей двери, 
Неустанно буду умолять, не осталось дела до себя. 

По поводу этого двустишия татарский ли-
тературовед К. С. Давлетшин  замечает, что 
“с одной стороны поэт подчёркивает свою ни-
чтожность перед Богом, ту громадную про-
пасть, которая их разделяет, с другой стороны, 
он считает себя капелькой божественного моря, 
которая ищет единства с этим морем, стремит-
ся к духовному равенству с ним” [2, c. 15]. Ещё 
Ахмад Ясави (1103–1166) сказал в одном из 
своих стихотворений: “Туфрак булгыл, галәм 
сиңа басып үтсен” (Будь горстью земли, Пусть 
мир пройдётся по тебе) [2, c. 15].

Таким образом, суфии, развивая мотив 
своего бессилия перед всемогуществом Бога, 
не  случайно вводят образ земли (туфрак, 
тин) или пыли (гъубар, тузан). К своей первой 
сущности (земле) человек возвращается, ког-
да кончается срок его жизни, а дух, который 
вдохнул в него Всевышний, – вечен. 

Немало в книге А. Каргалый и нарицатель-
ных персонажей, взятых из Корана. В “Хикәяте 
әүвәл” (Первом рассказе) речь идёт о Каруне, 
одном из самых богатых представителей в 
истории сынов Израиля, и фараоне Египта, 
правившем во времена пророчествования 
Мусы, которых в конечном итоге и сгубила их 
непотребная страсть к богатству и власти:
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Сәгъләбия нәтде дөнья кәсрәте?
Нәйләде Карунны дөнья дәүләте?
Дәхи фиргвенә бу дөнья кәсрәте
Әйләде дәгъваи олуһияте [7, c. 109].

Не коварны ль богатства мира, как лиса?
Что сделала с Каруном власть над миром?
Фараона ж несметные сокровища земли
(Затмили разум), внушив ему, что Бог он.

Рассказы, включённые в сборник 
“Тәрҗемәи хаҗи Әбелмәних...”, отличаются 

своей неординарностью, яркостью повество-
вания, лаконичностью, способностью воз-
действовать на воображение читателя свои-
ми выразительными эпизодами. Рассказы 
А. Каргалый написаны на основе религиозно-
мифических сюжетов, и проблемы, подня-
тые  в них, звучали злободневно в XIX в., не 
потеряли они своей актуальности  и в наше 
время.
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современным и старым монгольским административным названиям. Имена собствен-
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некоторых выдающихся бурятских деятелей, монгольских ханов, теонимами, мифонимами, 
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The article deals with the onomastic vocabulary representation in the National Russian dic-
tionaries of the Mongolian languages published during the second half of the 20th century. The 
research showed that in most dictionaries proper names are represented as appendices of geo-
graphical names to the language corpora. The structure and content of these lists are different in 
each dictionary: the most extensive list is given in the Big Academic Mongolian-Russian dictionary, 
which has several columns devoted to the general geographic names: modern and old Mongolian 
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in the modern Mongolian lexicography there are two ways to present onomastic vocabulary: in the 
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В российской практической лексикогра-
фии, особенно в двуязычной, ономастиче-
ская лексика традиционно располагается в 
конце корпуса словаря в приложении в виде 
списка географических названий, а другие 
разряды онимов остаются за пределами вни-
мания словаристов. «Именам собственным 
(в дальнейшем – ИС) всегда уделялось недо-
статочное внимание в лингвистических сло-
варях – как двуязычных, так и одноязычных. 
В частности, в русской лексикографии ИС, как 
правило, не включаются в словники толковых 
словарей (за исключением, в некоторых слу-
чаях, апеллятивировавшихся мифологиче-
ских и фольклорных ИС). По умолчанию чи-

тателей отсылают к справочникам энциклопе-
дического характера. Эта практика базирует-
ся на трактовке ИС как единиц, обладающих 
лишь энциклопедическим значением, и хотя 
сегодня такая трактовка разделяется далеко 
не всеми исследователями, в лексикографии 
она сохранила сильную инерцию» [7, с. 64].

В новейшей национально-русской мон-
гольской лексикографии лишь три словаря 
имеют списки географических названий – 
это «Калмыцко-русский словарь», «Русско-
монгольский словарь» под редакцией Ц. Лув-
санвандана и «Большой академический 
монгольско-русский словарь». «Краткий 
бурят-монгольско-русский словарь», относя-



231

востоковедение

щийся к более раннему периоду, также имел 
в своём составе переводной список геогра-
фических названий [4, с. 761–770], но при до-
работанном переиздании его в 1973 г. список 
был удалён. Русско-монголоязычные словари 
содержали в своей структуре примерно такие 
же переводные списки географических назва-
ний (см.: [9; 10]).

В «Калмыцко-русском словаре» (Элиста, 
1977) «Список географических названий» за-
нимает 12 страниц и имеет такие рубрики, как 
«Условные сокращения», «Общие географиче-
ские названия» и «Основные географические 
названия Калмыцкой АССР» [8, с. 715–726]. 
Принцип, по которому отбираются географи-
ческие названия в словари, очень часто не 
ясен, и это касается не только упомянутого 
словаря, но и любого другого. В списки общих 
географических названий включаются в сло-
варях советского периода названия союзных 
и автономных республик СССР и их столиц, 
иностранных государств и их столиц, крупных 
рек, гор и др. Этот принцип подрывается тем, 
что упускаются некоторые названия из ряда 
однотипных объектов.

В. П. Берков по поводу формирования 
списков географических названий пишет: 
«Условимся, что в список городов будут вклю-
чены названия всех столиц мира (это стало 
традицией для переводных словарей) и наи-
более крупных городов “третьих” стран (т. е. 
не тех стран, в которых говорят на данных 
двух – входном и выходном – языках сло-
варя)» [2, с. 58–59]. Но и это положение не 
решает проблемы отбора названий и строй-
ности этих списков.

В монографии «Вопросы двуязычной 
лексикографии (Словник)» этот же автор за-
являет: «Родно-иностранный словарь должен 
включать в себя все собственные имена, ко-
торые по критерию употребительности при-
знаются важными для общения данных двух 
языковых коллективов» [2, с. 101]. Критерий 
употребительности, о котором здесь говорит-
ся, так же ненадёжен. Насколько известно, 
ещё не проведены лингвостатистические ис-
следования, выявляющие частотность упо-
требления имён собственных ни для одного 
языка. Вследствие этого возникает опасность 
проявления субъективизма со стороны соста-
вителя или составителей словарей.

В четвёртом томе «Большого академиче-
ского монгольско-русского словаря» помещён 
наиболее объёмный список географических 
названий [1, с. 471–493], распределённый по 
четырём рубрикам: I. Газар зүйн ерөнхий нэр. 
Общие географические названия; II. Монгол 
орны газар зүйн нэр. Географические назва-
ния Монголии; III. Монгол улсын өнөөгийн 

засаг захиргааны нэр. Административные 
названия современной Монголии: А. Аймаг 
сумны нэр. Названия аймаков и сомонов; 
Б. Аймаг сумын төв, суурин газрын нэр. На-
звания аймачных и сомонных центров и на-
селенных пунктов; IV. Монгол улсын засаг 
захиргааны хуучин нэр. Административные 
названия старой Монголии.

Такая рубрикация, несомненно, прогрес-
сивное явление. В рубрике «Общие геогра-
фические названия» самые разнообразные 
названия: государств, городов, гор, рек, озёр, 
морей, материков, островов, полуостровов 
и т. п. Здесь система отбора не прослежива-
ется. Но более всего притягивают внимание 
другие три рубрики, в которых приведены 
переводы названий практически всех сравни-
тельно крупных аймаков, сомонов, городов, 
населённых пунктов, географических объ-
ектов. Кроме того, в четвёртой рубрике «Ад-
министративные названия старой Монголии» 
приведены 115 аймаков и хошунов. Эти на-
звания, как новые, так и старые, – прекрас-
ный материал для переводчиков не только 
общественно-политической, публицистиче-
ской литературы, но и художественной, осо-
бенно исторической.

Все это касается переводных списков гео-
графических названий, но в данном случае 
остаются за бортом другие разряды онимов, 
прежде всего, антропонимы. Говоря об антропо-
нимах относительно проблем лексикографии, 
следует сказать, что имеются ввиду единичные 
антропонимы в противопоставлении к антропо-
нимам множественным [7, с. 64; 2, с. 107].

Кроме антропонимов, заслуживают пра-
ва быть включёнными в словари, в частности 
двуязычные, мифонимы, названия крупных 
фольклорных и литературных произведе-
ний, исторических мест, областей и ряд дру-
гих. Эта традиция применялась в российской 
тюркской лексикографии, и «в отдельных 
словарях личные имена, представленные в 
фольклоре по традиции, идущей от Радлова, 
демонстрируются в одном ряду с нарицатель-
ными именами» [11, с. 93]. Действительно, 
этот разряд онимов необходимо включать в 
словарь, поскольку они участвуют в создании 
культурного и исторического фона в языке.

Из современных национально-русских 
словарей монгольских языков только в двух-
томном «Бурятско-русском словаре» в слов-
ник вошли некоторые онимы, хотя их количе-
ство нам кажется все ещё недостаточным, и 
есть ещё возможность расширить перечень 
имён собственных в последующих изданиях.

Итак, в БРС вошли имена исторических 
деятелей прошлого, мифонимы, теонимы, на-
звания некоторых исторических географиче-
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ских областей и др. Кроме того, в лексической 
части словаря даны энциклопедические све-
дения об исторических событиях, объектах. 
В пояснениях и справках даётся не только 
языковое или дескриптивное значение, но и 
очень краткая энциклопедическая информа-
ция. Хотя, как пишет Д. И. Ермолович: «Для 
целей коммуникации не нужно, чтобы значе-
ние таких ИС (единичных – Б. Ц.) включало 
обширные энциклопедические сведения о 
референте. Это значение поддаётся опи-
санию краткой определённой дескрипцией. 
Логично сделать вывод, что такая дескрип-
ция должна лечь в основу словарной дефи-
ниции ИС в лингвистическом словаре. <…> 
Языковое значение – это абстракция, выде-
ляющая лишь самое существенное в этом 
содержании, или “формальное понятие” об 
объекте <…>. В этом ключ к специфике линг-
вистического лексикографического описания 
ономастической лексики в отличие от энци-
клопедического описания» [7, с. 65].

Вернёмся к именам собственным в БРС. 
Из исторических персонажей бурятского на-
рода сюда включены имена Бадана Туракина, 
Доржи Банзарова:

бадан тураахин (Хориин 11 эсэгын 
галзууд эсэгын зайһан; Хориин 11 эсэгын 
түлөөлэгшэдые толгойлон, хазаар морёор 
Москва хото ошожо, Нэгэдүгээр Петр хаа-
ниие бараалхахадань, хаан 1703 оной мар-
тын 22-то зарлиг гаргажа, хори буряадна-
рай Монгол орон хүрэтэр нютаглажа һууха 
газарые заажа үгэһэн юм) Бадан Туракин 
[БРС I, С. 102].

банзаров доржо (1822 ондо түрэһэн; 
1855 ондо, 33-тайдаа наһа бараа; арбан жэл 
һуража, Хяагтын ород-монгол һургуули, ти-
игээд Казаниин гимнази, һүүлээрнь универси-
тет дүүргээ; гол зохёолнуудынь: «Монгол-
шуудай харын шажан гү, али бөө мүргэл», 
«Сагаан һара – монголшуудай шэнэ жэлэй 
һайндэр», «Чингис хаанай аша Исунке тай-
жын хүшөө дээрхи монгол бэшэгэй тайлба-
ри г. м.) Банзаров Доржи (первый бурятский 
учёный) [Там же, с. 113].

барадин: барадин базар (1875–1939; 
буряад хэлэ, Түбэдэй хойто хиидүүдые гол 
түлэб шэнжэлһэн профессор; уран зохё-
олшо; Буряад-Монголой АССР-эй гэгээрэ-
лэй түрүүшын нарком; хамалганда абтажа 
хороогдоһон, һүүлдэнь сагааруулагдаһан) 
Барадин Базар (бурятский учёный, монголо-
вед, тибетолог) [5, с. 116].

Как мы здесь видим, к этим ИС даны до-
статочно краткие, но ёмкие энциклопедиче-
ские сведения. Вызывает сожаление лишь то, 
что эти сведения даны только на входном – 
бурятском – языке, а на русском лишь очень 

краткие справки – Базар Барадин (бурятский 
учёный, монголовед, тибетолог), а имя Ба-
дан Тураахин совсем лишено пояснения на 
русском языке. К семантизации, т. е. «перево-
ду», второго антропонима имеется минималь-
ное пояснение, которое мало о чём говорит – 
первый бурятский учёный. По-нашему, здесь 
в «русской» части как раз и следовало дать 
больше информации, оптимальным в данном 
случае был бы перевод бурятского описания.

Ещё один момент, о котором приходится 
сожалеть, – это то, что на этом заканчивают-
ся ИС исторических деятелей. Этот перечень 
могли бы пополнить такие имена, как Цыбен 
Жамцарано, Гомбожаб Цыбиков, Петр Бад-
маевы, Галсан Гомбоев, имена бурятских ле-
тописцев и т. д. 

В БРС также включаются имена и других 
исторических личностей, живших в гораздо 
более ранне вермя, например:

барга-баатар (энэ хадаа түмэдэй хаанай 
нэгэ ноёниинь байһанаа, тэрэ хаанай доторой 
дай үүсхэхэдэнь, Бүртэ-Шоно гэжэ хүбүүень 
абаад тэрьедэжэ, Байгал шадар ерэжэ, тэрэ 
хүбүүниинь хаан, харин Барга-баатар тэрэ-
нэй ноёниинь болоо гэһэн түүхэтэй. Зарим 
ном бэшэгтэ хэлэгдэһээр, хориин арбан нэ-
гэн эсэгын эхи табигша Хори-мэргэн Барга-
Баатарай хүбүүн байжа, тэндэхи бэдэ зоной 
басаган Баргажан-гуа гээшые һамга аба-
жа, тэрээнһээ Алан-гуа гараһан, харин Ша-
ралдай, Нагатай гэжэ хоёрдохи, гурбадахи 
хатадһаань хориин 11 эсэгэдэ нэрэ үгэһэн 
хүбүүд түрэһэн байгаа) ист. Баргу-батор 
(первопредок бурят) [Там же, с. 117].

баргажан-гуа («Нюуса тобшодо» 
бэшэгдэһэн ёһоор, Баргажан-гуа Барга-
баатарай басаган, Хори-мэргэнэй һамган бай-
гаа, харин тэрээнһээ Алан-гуа түрэһэн гэхэ. Он-
доо түүхэнүүдтэ Баргажан-гуа бэдэ зоной баса-
ган байгаа гэдэг) ист. Баргуджин-гоа [Там же].

чагатай (Сагадай; Чингис хаанай хоёр-
дохи хүбүүн) Чагатай [6, с. 591].

Значительная по объёму статья посвя-
щена основателю Великого монгольского го-
сударства Чингисхану:

чингис хаан (Тэмүүжэн; 1155–1227 ону-
удта ажаһууһан. Монгол угсаатаниие удаа 
дараагаар нэгэдүүлэн, Хэрлэн мүрэнэй эрьедэ-
хи мүнөөнэй Хэнтэйн аймагай Хүдөөгэй арал 
гэжэ газарта 1189 ондо хаан гэжэ тунхаглан 
соносхогдоһон, харин 1206 ондо, Онон мүрэнэй 
эрьедэ Монгол уласай (империин) агууехэ 
хаан болоһон. Чингис хаанай үедэ Хойто Хи-
тад, Солонгос – Корей, Си-Ся гэдэг тангад 
гүрэн Түб ба Дунда Азиин газар оронууд, За-
кавкази, Иран болон Афганистан эзэлэгдэһэн 
Чингис хаанай дайлалганууд хүн түрэлтэнэй 
түүхэдэ ехэ доһололто дорьболто боложо, 
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хүгжэлтэдэнь түргэдхэхы нүлөө үзүүлһэн гэжэ 
тоолоод, ООН Чингис хааниие 2-дохи мянган 
жэлэй хүн гэжэ соносхоһон байна. Чингис хаа-
най түрэхые бүри Будда Шигэмүни уридшалан 
мэдэжэ хэлэһэн юм гэһэн домог бии. Олон мон-
гол түүхэ домогуудта Чингис хаанай түрэһэн 
газарынь Дэлюун болдог гэжэ бэшэһэн байдаг. 
Харин энэнь, монгол эрдэмтэдэй һанамжаар, 
Хэнтэй аймагай мүнөөнэй Дадал гэжэ сомон-
до оршодог. Буряад газарташье, Онон мүрэн 
шадар Дэлюун болдог гэжэ газар бии. Чингис 
хааниие хүдөө табиһан газарые олохо гэжэ 
шэнжэлэгшэдэй хэды оролдобошье, тэрэ 
олдоодүй юм. Рашид-ад-дин гэдэг эртэ үеын 
түүхэшэнэй бэшэһээр, хаан Бурхан Халдун 
гэжэ хадада оршуулагдаа. Теэд тон энэ хада 
Бурхан Халдун гээшэ гэжэ хэлэхэ баримта 
үгы) Чингисхан (великий монгольский полко-
водец, объединитель монгольских племён и 
основатель монгольской империи, провозгла-
шён ООН человеком тысячелетия); чинги-
сэй һадаһад чингисиды (потомки Чингисхана, 
правящие династии, основанные его сыновья-
ми: Джучи, Джагатаем (Чагатанды), Угедеем, 
Толуем; внуками: Томудеи; внуками: Хулагу-
ханом (Хулагуиды) и др.). 

Исторический топоним Баргуджин-Токум 
широко известен благодаря историческим 
исследованиям, публикациям и фильмам о 
Чингисхане. В БРС этому топониму посвяще-
на следующая статья:

баргажан-түхэм (Буряад арадай элин-
сэгэй эртэ урда сагта һууһан, Байгал нуу-
рые тойрон шадарлаһан нютаг. Тэндэ хори-
түмэд, барганар гэхэ мэтэ угсаатан һуудаг 
байгаа. Тэдэнэй баруун хүршэнэр ойрадууд, 
мүн зарим баяд, мэргид, тайчуудтай хамта 
тэдэнэр «ойн иргэн» (зон) гэжэ нэрлэгдэдэг 
байһан гэдэг) ист. Баргуджин-Токум (регион 
вокруг Байкала, где в древности проживали 
предки бурят) [Там же, с. 117].

Здесь также был бы желателен перевод 
всей энциклопедической информации с бу-
рятского – входного, на русский – выходной 
язык.

Мифонимы в бурятско-русском словаре 
представлены в гораздо меньшем количе-
стве, нежели теонимы. К мифонимам отно-
сятся имена шаманских духов, например: 
зүүнэй 44 тэнгэри ’44 восточных тэнгрия’. 
К этому мифониму даются пояснения – об-
ширные на бурятском языке (эдэ хадаа 
Буддын шажанай ойлгомжоор, баруунай 
баатар хаан тэнгэринүүдтэй тэмсэлдэг-
шэ хара балар тэнгэриин дошхон дүрэнүүд 
болоно. Атаа тэнгэри – зүүн эзэн, зүрхэн 
толгой тэнгэри, тэдэнэй аха захань; Хэдэ 
дошхон тэнгэри – хэрүүлэй, Хадарга боом 
тэнгэри – хараал зүхэлиин, Хан хара тэн-

гэри – тойн хубарагые үзэн ядадаг, Дошхо-
ной асари тэнгэри – хурмаста тэнгэритэй 
тэмсэлдэгшэ, Зүрхэн тэнгэри – зүүн зүгэй 
зүрхэнэй, шэрэм 9 тэнгэри – шарга ямаа 
хүллэһэн шэрэмэй гэхэшэлэн 44 тэнгэринэр 
гэхэ – Дагбад.), более скромные – на рус-
ском: (тэнгрий – дух-небожитель, самый 
высокий ранг почитаемых духов бурят, 
которые обитают на самом высоком ме-
сте – на небе; эти духи-гении подразделя-
ются на 55 западных и 44 восточных духа, 
враждующих между собой; из них восточ-
ные тэнгрии оказывают отрицательное 
влияние на жизнь людей) [5, с. 419].

К теонимам даются обширные, до поло-
вины страницы, комментарии на бурятском и 
русском языках. В ряду теонимов не только 
имена буддийских, но и некоторых христиан-
ских и исламских божеств. Рассмотрим пода-
чу буддийского теонима Бадмасамбава:

бадмасамбава, лобон бадмажуунай 
(Буддын шажанай Түбэдтэ дэлгэржэ эхилээд 
байхада, Энэдхэгһээ тэндэ ошожо, шойжон 
сахюусаниие, мүн сам бии болгоһон. «Бад-
махатан» гэжэ намтарынь, «Табан сэсэн 
үгэ» гэжэ номынь хуушан монгол хэлэндэ 
оршуулагдажа, түрүүшынхинь модон бара-
ар хэблэгдэнхэй) будд. Падмасамбхава (ин-
дийский учёный 8 века, основатель школы 
ньингмапа, способствовал проникновению 
в Тибет ваджраяны, ввёл мистерию цам и 
создал комментарий на тему «Книги мёрт-
вых») [5, с. 103].

Помимо приведённых выше разрядов 
онимов, в БРС довольно широко представ-
лены этнонимы – названия монгольских на-
родов и племён: барга, дагуур, ойрад, хор-
шон, ордос и т. д. К этнонимам так же, как и к 
другим видам онимов, даны комментарии на 
входном и выходном языках с вариациями по 
объёму. Например:

барганар, барга зон (мянга гаран жэлэй 
урда Байгал шадар байһан, мүн бүрилдэжэ 
эхилһэн буряад арадай ехэхэн хубинь болоһон 
гэдэг; табан зуугаад жэлэй саана зарим бар-
ганар Үбэр-Монгол нүүһэн байгаа. Хэлэндэнь 
буряадта дүтэрхы зүйл олон дээрэһээнь 
зарим эрдэмтэд тэрэниие барга-буряадай 
нютаг хэлэн гэдэг байгаа. Мүнөө олонхид 
тэрэниие монгол хэлэнэй диалект гэжэ тоо-
лодог) этн. баргуты (одно из монгольских 
племен, ныне проживающих в районе озера 
Кулун-Буир) [5, с. 117].

Национально-русские словари монголь-
ских языков различаются в части включения 
ономастической лексики. В «Большом ака-
демическом монгольско-русском словаре» и 
«Калмыцко-русском словаре» в приложениях 
даны списки географических названий, тог-
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да как «Бурятско-русский словарь» не имеет 
такого списка. В последнем сделана попытка 
включения в словник ономастической лексики 
в составе некоторых топонимов, антропонимов 
(имён исторических деятелей), мифонимов, 
теонимов и этнонимов. В БАМРС также даны 
некоторые этнонимы с энциклопедической ин-
формацией на выходном – русском – языке.

В БАМРС также даны некоторые мон-
гольские этнонимы, сопровождаемые краткой 
энциклопедической информацией на выход-
ном – русском – языке, например: ордоС I 
ордоссы, ордосцы (монгольское племя в Юж-
ной Монголии) [1, т. II, с. 489]; этнонимы, став-
шие названиями административных районов: 

Хорчин хорчины (название шести хошунов 
Джиримского сейма во Внутренней Монго-
лии) [1, т. IV, с. 117] и т. д. 

Монгольская лексикография в основном 
пошла по традиционному пути в деле отра-
жения в словарях ономастической лексики. 
Первый, наиболее распространённый – спи-
ски географических названий в качестве при-
ложения к основному корпусу словаря. Вто-
рой путь, по которому пошли составители 
двухтомного «Бурятско-русского словаря», 
заключается во включении имён собственных 
непосредственно в корпус словаря с одно-
временным снабжением их краткими или от-
носительно обширными энциклопедическими 
справками.

Список литературы
1. БАМРС – Большой академический монгольско-русский словарь : в 4 т.  М. : 

Academia,  2004.
2. Берков В. П. Двуязычная лексикография. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Астрель ; 

АСТ ; Транзиткнига, 2004. 236 с.
3. Берков В. П. Вопросы двуязычной лексикографии (Словник). Л. : Изд-во ЛГУ, 

1973. 192 с.
4. БМРС – Бурят-монгольско-русский словарь. М., 1951. 852 с.
5. БРС I – Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Буряад-ород толи. Бурятско-русский 

словарь : в 2 т. Т. I. А-Н. Улан-Удэ : Республиканская типография, 2006. 636 с.
6. БРС II – Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Буряад-ород толи. Бурятско-русский 

словарь : в 2 т. Т. II. О-Я. Улан-Удэ : Республиканская типография, 2008. 707 с.
7. Ермолович Д. И. Ономастическая лексика как объект двуязычной лексико-

графии // Вопросы филологии. 2004. № 2. С. 64–70.
8. КРС – Калмыцко-русский словарь. М. : Русский язык, 1977. 768 с.
9. РБМС – Русско-бурят-монгольский словарь. М.: ГИИНС, 1954. 750 с.
10. РМС – Монгольско-русский словарь / под ред. А. Лувсандэндэва. М. : ГИ-

ИНС, 1957. 716 с.
11. Юлдашев А. А. Принципы составления тюркско-русских словарей. М. : На-

ука, 1972. 416 с.

Spisok literatury
1. BAMRS – Bol'shoj akademicheskij mongol'sko-russkij slovar' : v 4 t.  M. : 

Academia,  2004.
2. Berkov V. P. Dvujazychnaja leksikografija. 2-e izd., pererab. i dop. M. : Astrel' ; 

AST ; Tranzitkniga, 2004. 236 s.
3. Berkov V. P. Voprosy dvujazychnoj leksikografii (Slovnik). L. : Izd-vo LGU, 1973. 

192 s.
4. BMRS – Burjat-mongol'sko-russkij slovar'. M., 1951. 852 s.
5. BRS I – Shagdarov L. D., Cheremisov K. M. Burjaad-orod toli. Burjatsko-russkij 

slovar' : v 2 t. T. I. A-N. Ulan-Udje : Respublikanskaja tipografija, 2006. 636 s.
6. BRS II – Shagdarov L. D., Cheremisov K. M. Burjaad-orod toli. Burjatsko-russkij 

slovar' : v 2 t. T. II. O-Ja. Ulan-Udje : Respublikanskaja tipografija, 2008. 707 s.
7. Ermolovich D. I. Onomasticheskaja leksika kak ob#ekt dvujazychnoj leksikografii // 

Voprosy filologii. 2004. № 2. S. 64–70.
8. KRS – Kalmycko-russkij slovar'. M. : Russkij jazyk, 1977. 768 s.
9. RBMS – Russko-burjat-mongol'skij slovar'. M.: GIINS, 1954. 750 s.
10. RMS – Mongol'sko-russkij slovar' / pod red. A. Luvsandjendjeva. M. : GIINS, 

1957. 716 s.
11. Juldashev A. A. Principy sostavlenija tjurksko-russkih slovarej. M. : Nauka, 1972. 416 s.

 Статья поступила в редакцию 6 февраля 2012 г.



235© М. Н. Ахметова, В. С. Литавор, 2012

ПроФеССионаЛьное обраЗование
VOcAtIONAL edUcAtION

УдК 371.385
ббК 370

Мария Николаевна Ахметова, 
доктор педагогических наук, профессор,

Забайкальский государственный университет 
(Чита, Россия), e-mail: galia.akhmetova@gmail.com

Вероника Сергеевна Литавор, 
аспирант Забайкальского государственного университета; 

Забайкальский аграрный институт, филиал Иркутской 
государственной сельскохозяйственной академии

(Чита, Россия), e-mail: karpusha76l@mail.ru

версионная идея интегративного «соединения» 
разных технологических систем образования

Статья ставит проблему системного подхода на современном этапе как новой стадии 
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ми учебными действиями студентов, сформированными на разных этапах системы. Дано 
определение интегративности как единства и взаимосвязь систем, где в центре внимания 
образовательная ситуация и ее технологические решения в построении «живого» знания. 
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метам «русский язык» и «литература». Основной вывод: интегративность как целостность, 
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The article deals with the problem of system integrative approach on the modern stage as 
a new stage of development. The aim of the work is the examination of peculiarities of integra-
tive approach as a new field of activity in conditions of rapprochement and connection of different 
technologies and unity of educational situations. From methodological point of view a new field 
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of activity of educational polysubjects as metaobjective was examined promoting to “living” of 
valuable relations. The main method is stages projection of a logical sign model. The result of the 
work is represented by universal students’ training actions, formed on different system stages. The 
definition of integrity as unity and correlation of systems was given; educational situation and its 
technological decisions in making “live” knowledge are at the centre of attention. The field of using 
of the research results may be educational approaches including work systems on the subjects 
“Russian” and “Literature”. The main conclusion is that integrity as continuity and generalization 
brings together and binds separate parts and functions of different systems by means of common 
educational situation.

 Keywords: integrity of system approach, projection of educational situations, “emotional fore-
seeing of actions”, logical or sign model, universal training actions.

 Как показывают исследования, на совре-
менном этапе системный подход переживает 
новую стадию развития – интегративную. О 
выработке новой стратегии как потребности 
«в системной организации целенаправленно-
го научного поиска» пишет Д. И. Фельдштейн 
[8, с. 35–44]. Поставлена проблема системно-
го подхода как интегративного в «реализации 
идей проектов синтеза противоположностей 
субъективного и объективного», как «воспро-
изводство развивающейся искусственной свя-
зи со средой» (В. И. Залунин) [3]. О. Н. Кры-
лова представила интегративный системный 
подход как проблему усвоения методологии 
познания, оценочных рефлексивных знаний 
метапредметного характера [5]. Целостную 
теорию и практику интеллектуально развива-
ющего обучения в современной высшей шко-
ле США исследовала И. Н. Лазарева [6].

 В течение ряда последних лет в системе 
образования российской школы, в том чис-
ле высшей, идея интегративного системного 
подхода разрабатывалась на концептуальном 
уровне поиска «соединения» разных техноло-
гических систем посредством проецирования 
образовательной ситуации как креативной, 
выражающей способность порождать необыч-
ные цели, отклоняясь от традиционных схем 
в результате преобразования на основе вооб-
ражения. Единая для ряда психологических 
систем и в то же время ориентированная на 
поиск внутренних ресурсов улучшения каче-
ства посредством метапредметной деятель-
ности, «живого» знания в условиях «опере-
жающего» обучения, формирования универ-
сальных учебных действий, образовательная 
ситуация приобретала черты интегративно-
сти. Это обусловливало самореализацию по-
тенциала школьников и студентов, единство 
интеллекта, мировоззренческих начал ста-
новления личности, «построение реального 
или воображаемого образа изучаемой или 
изученной формы деятельности» [4], решало 
проблему «личного пространства» обучаемо-

го (Научная школа «Проектирование педаго-
гических технологий». ЗабГГПУ, г. Чита). [2]. 
Если учебная ситуация – это совокупность 
условий, складывающихся при выполнении 
действий, связанных с усвоением знаний и 
умений, то образовательная ситуация – это 
«проектив», являющийся ситуативным про-
ектированием, построением (моделировани-
ем) ситуации как креативной, выражающей 
способность порождать необычные цели, от-
клоняясь от традиционных схем в результате 
преобразования на основе воображения. Об-
разовательная ситуация как «проектив» – это 
«определённый временной и пространствен-
ный элемент педагогического процесса, вы-
полняющий функции стимула и условий соз-
дания обучаемыми образовательной продук-
ции (идей, проблем, предположений, текстов, 
опытов, схем, интерпретаций и т. п.)» [1, с. 11]. 
Смысл образования сегодня воспринимается 
как развёрнутое человековедение. Интерпре-
тация студентами научного (учебного, педа-
гогического) или литературного текста – это 
функция, как показали наши исследования, 
обеспечивающая встречу с неожиданностью 
и вырабатывающая отношение к ней. В силу 
этого складываются условия «переноса» но-
вых идей в проблемное пространство техно-
логических решений. Образовательная си-
туация становится «живой встречей с другим 
субъектом» (Г. С. Батищев), моментом вза-
имного приятия сотворчества. Только в един-
стве с переживанием деятельность оказыва-
ется системой эмоционального восприятия, 
мышления и действия, источником «живых» 
знаний субъектов, «работает» на преобразо-
вание внутреннего мира человека (Ф. Е. Ва-
силюк). В сопереживании (сопричастности) 
человек обогащает пространство своей субъ-
ектности (С. Л. Рубинштейн). Переживание – 
это форма эмоционально-значимого общения 
(К. Роджерс), форма события (В. И. Слобод-
чиков), где естественно и гармонично разви-
ваются чувства и интеллект. Наше исследова-
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ние показало, что связанность отдельных ча-
стей и функций системы в целое, сближение 
и связи разных технологий, а следовательно, 
преодоление устоявшихся правил и принци-
пов отдельной образовательной системы, где 
невозможен переход границ традиционности, 
реализуется в условиях интегративности. 
Так, эвристические технологии строятся на 
смысло-образах и предполагают проблемно-
поисковые подходы, которые в свою очередь 
ориентированы на ассоциативные техноло-
гии. Ассоциативное образовательное поле 
есть у каждого человека. Оно своеобразно 
и предполагает чувствительность к фоно-
логическому и синтаксическому пониманию 
слова-стимула, что является необходимым в 
технологии драматизации и сценарного обо-
снования при модернизации «образа-схемы» 
(термин А. А. Леонтьева). Эту цепочку взаи-
мосвязей технологий можно продолжать, но 
главное условие такого взаимодополнения 
и взаимосвязи – интегративность (интегра-
ция – процесс сближения, взаимного приспо-
собления; интегральный – единый, обоб-
щённый; интегрировать – объединять части 
в одно целое).

Образовательная ситуация не случайное 
событие, а продукт «разумных действий», как 
показал в своих исследованиях О. К. Тихо-
миров [7, с. 73–79]. Поисковая деятельность 
предполагает раскрытие смысловой сторо-
ны изменения ситуации, прогнозирование её 
смысла.

Система взаимосвязанных технологий 
есть способ реализации идей, раскрытие «по-
таённого, в которое вовлечён и сам человек» 
(М. Хайдеггер), процессуально представлен-
ное единство образовательных ситуаций как 
основы логической, знаковой модели. Этапы 
модели становятся возможными, поскольку со-
поставимыми оказываются содержание техно-
логии, методы обучения, формы и средства.

Так, на первом этапе  проектирования 
модели ключевой компетенцией является 
организационно-коммуникативная: а) в со-
вместных действиях студенты учатся вос-
принимать и анализировать ситуации, опре-
делять совместные действия по выделению 
ведущих проблем (что именно должно стать 
с ситуацией в процессе активности); б) са-
мовыдвижение реализуется в построении 
«живого» знания проблемы единства бытия 
человека и мира. В дискурсивном общении 
происходит непрерывный переход «внутрен-
него» во «внешнее». И наоборот.

Интегративность системного подхода 
способствует замене определённого «со-
перничества» парадигм, их значительности 
в отличительных характеристиках взаимо-
действием, при котором проблемы решаются 
успешнее благодаря единству интеллекта, 
мировоззренческих начал становления лич-
ности, «построению реального или вообра-
жаемого образа» изучаемой или изученной 
формы деятельности [4]. Образный эмоцио-
нальный отклик коммуникативных субъек-
тов должен сопутствовать творческой дея-
тельности, иначе этот феномен обратится 
творческой неудачей [9, с. 191]. Решением 
проблемы становится проектирование у бу-
дущих специалистов готовности к сознатель-
ным экспериментальным действиям, твор-
ческим открытиям или изобретению нового, 
попытке предпринять ранее не испытанное. 
Студенты гуманитарных вузов обращаются 
к творчеству в области литературы и рус-
ского языка, интерпретации текста «живой» 
поэзии и современной прозы. Педагогиче-
ская технология осмысливается как вариа-
тивная образовательно-воспитательная си-
стема взаимосвязанного содержания, ме-
тодов, средств, форм обучения, личностно-
ориентированная на развитие обучаемого, и 
целенаправленный процесс развертывания 
субъект-субъектного продуктивного взаимо-
действия полисубъектов. Таково наше пони-
мание. Главное в нём то, что проектируемая 
система подвижна, имеет тенденцию к пере-
ходу в динамичный процесс. Именно в про-
цессе образовательные ситуации проециру-
ются как ситуации «духовного самостроения» 
и творчества. Так, образовательная ситуация 
становится связующим звеном. Соотносят-
ся её составляющие (содержание, методы, 
средства), что позволяет конструировать, пе-
рестраивать образовательную ситуацию как 
«живое» знание «опережающего» обучения. 
Ключевая компетенция первого этапа систе-
мы проектирования универсальных учебных 
действий студентов в образовательном про-
странстве – проявлять терпимость, готов-
ность к смене «ролей», перемене деятельно-
сти (адаптивные УУД). Универсальное – это 
категория, обозначающая многомерность, 
присущую отдельному явлению, способность 
единичного поворачиваться разными граня-
ми. Это не общее, присущее многим предме-
там, но многое, присущее одному предмету 
(определение М. Эпштейна) [10, с. 163].

 Сложные системы стандартов обра-
зования предполагают сочетание теории 
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и гуманитарных технологических средств, 
метапредметный подход как ведущий. Ме-
татекстовой, метапредметный подходы рас-
сматриваются в качестве методологического 
повода к сближению целого ряда педагогиче-
ских явлений проецируемых образователь-
ных ситуаций на втором этапе построения 
логической, знаковой модели.  Ключевыми 
предпосылками УУД на втором этапе явля-
ются конструктивно-проектировочные. Обра-
зовательное пространство учебного занятия, 
в основе которого частично-поисковая, твор-
ческая деятельность, «догадка» (интуиция), 
порождает «пиршество вариантов», версий, 
способствует становлению эвристической 
ситуации. Однако отыскивание смысла, ис-
тины ведёт к перестраиванию ситуации как 
ситуации критичности, интеллектуального за-
труднения проблемного характера. Эвристи-
ка становится наукой о творчестве вообще, 
где предметный мир взаимодействует с чув-
ственным восприятием. Такое соединение 
значений расширяет возможности форми-
рования УУД. Сначала это а) умения изна-
чально изложить своё мнение, суждение или 
предположение по всякому важному вопросу; 
б) затем формируются умения сопоставлять 
свои версии с научными, давать личностную 
оценку; в) наконец, рефлексивное осознание 
новой проблемы на уровне эстетического чув-
ства и метапредметности. Так образователь-
ная ситуация становится критичной, приоб-
ретает проблемный характер. Формируются 
УУД более высокого порядка: а) умение за-
полнить ситуацию примерами, положениями, 
фактами, информацией из разных областей 
знаний, чтобы «войти» в проблемное образо-
вательное пространство; б) умение создать 
«поле» практических действий, поле обще-
ния, поле доказательства.

 При этом предметный мир взаимодей-
ствует с чувственным восприятием. Отсюда – 
метафоричность дискурсивного диалога: не 
просто проектив, схема, а «образ-схема», ко-
торый рождается в проблемно-эвристическом 
когнитивном поле студентов. В логической, 
знаковой модели эвристически значимая ин-
формация в дискуссионно-диалогическом 
общении организуется в виде задач, про-
блем, парадоксов, методологических колли-
зий. Завязываются смысловые отношения на 
уровне мировоззренческого комплекса идей. 
Деятельностный фрейм как возможная со-
ставная часть модели включает вопросы о 
неизвестном человечеству, науке, культуре и 
т. д. знании, что способствует формированию 

системы универсальных учебных действий 
высокого уровня. Таков третий этап систе-
мы проектирования УУД студентов в образо-
вательном пространстве. Предпосылкой УУД 
являются социально-личностные ключевые 
компетенции. Воспитательное пространство 
в единстве с информационным предстаёт как 
развивающее, духовное, творческое.

 Трансляция социального опыта от поко-
ления к поколению происходит в коммуника-
тивной деятельности и общении, где духов-
ные способности обучающихся (способности 
к самопознанию, самосознанию, сопере-
живанию, соотнесенности «личного» про-
странства и образовательного, себя и мира) 
возвышаются до творчества, поиска условий 
самовыражения себя. Проблема-версия спо-
собствует формированию следующих УУД: 
а) осознание и выбор своих философско-
мировоззренческих идей; б) обнаружение но-
вого ракурса видения явлений, способность к 
их возможной интерпретации на основе сопо-
ставления различных точек зрения и позиций; 
в) собственного доказательного понимания 
справедливости своего подхода к решению 
проблемы на основе философского знания; 
г) понимание связи новых знаний с традици-
ями прошлого, того, что устремлено в буду-
щее, перспективно и закономерно; д) освое-
ние творческой деятельности и творческих 
отношений, в становлении которых важную 
роль играют «эмоциональные предвосхище-
ния действия», как замечает О. Л. Тихоми-
ров. Именно эмоциональный опыт определя-
ет в большей мере направленность поиска, 
влияет «на переконструирование ситуаций» 
[7, с. 108]. В так называемые «ценностные 
мосты» взаимоотношений обучаемых в про-
цессе интегративности системного подхода 
предполагают включение в понятие «струк-
тура деятельности» типа эмоциональной ре-
гуляции, что установлено исследованиями. 
Отсюда механизмами эмоциональной регу-
ляции О. К. Тихомиров считает эмоциональ-
ное закрепление, эмоциональное поведение, 
эмоциональную коррекцию [7, с. 112]. Таково 
содержание понятия «эмоциональные пред-
восхищения действия».

Как показало наше исследование, по-
нятие интегративности системного подхода, 
представляющего особенность современного 
образовательного процесса, можно опреде-
лить как единство и взаимосвязь систем, где 
в центре внимания образовательная ситуа-
ция и её технологические решения в построе-
нии «живого» знания.
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В статье рассматривается и анализируется совокупность требований к современно-
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ми образования, с проблемами качества высшего образования. Автор приходит к выводу, что 
перестройка экономико-политических отношений в России не могла не сказаться на системе 
высшего образования, которая работает в двух «режимах» – функционирования и развития – 
и на которую оказывают влияние две глобальные тенденции в образовании – прагмати ческая 
(узконаправленная) и фундаментальная (широкопрофиль ная). Проблема обеспечения ка-
чественной профессиональной подготовки специалистов диктует вузам обязательность со-
гласования структуры и содержания обучения специалистов с требованиями общемировых 
стандартов и процедурами обеспечения качества высшего профессионального образования. 
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Society Requirements to the Competitive Expert and its Professional Alternatives

This article discusses and analyzes a set of requirements for a modern competitive expert, 
allowing him/her to implement professional creativity, knowledge, skills, abilities, values to ensure 
convertibility and reliability of his/her vocational training within and beyond the state. The expert’s 
competitiveness is some kind a quality indicator of high school vocational training and possibility 
of realization of professional and personal graduate’s qualities for the benefit of the society and 
manufacture and in his/her own interests. It is impossible to solve the problem of professional 
competence and competitiveness as a national personnel selection problem clearly, without hav-
ing coordinated it with global problems of education, with problems of quality of higher educa-
tion. Reorganization of economic-political relations in Russia has affected the system of higher 
education which works in two «modes»: functioning and development, and which is influenced by 
two global tendencies: pragmatic tendency (narrow-directed) and fundamental (wide-profile). The 
problem of maintenance of qualitative vocational specialist training dictates obligation of structure 
coordination and maintenance of specialist training at higher schools according to requirements of 
universal standards and procedures of maintenance of quality of the higher vocational training. 

Keywords: competitive specialist, professional alternatives, higher vocational training, educa-
tional environment and its qualities.

Для формирования мирового образова-
тельного пространства необходимо вырабо-
тать единые стратегии в оценке качества об-
разовательных услуг, предлагаемых высшей 

профессиональной школой и формирующих 
профессиональную компетенцию специали-
стов в различных областях знаний и практи-
ческой деятельности.
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Под высшим профессиональным обра-
зованием понимается организованная, име-
ющая определённую последовательность 
(с выраженными или подразумевающимися 
целями) и обладающая преемственностью 
коммуникация (это означает, что процесс про-
фессионального обучения характеризуется 
элементами длительности и непрерывности), 
преследующая как цель обучения и форми-
рования профессиональной компетенции 
специалистов, так и цель подготовки специа-
листов к их последующему взаимодействию.

Чтобы организовать процесс, ориентиро-
ванный на развитие профессиональной ком-
петенции, необходимо оценить качества об-
разовательной среды, формируемых внутри 
неё знаний, навыков и умений, а также воз-
можный результат такого обучения, соотноси-
мый с моделью будущего (конкурентоспособ-
ного) специалиста в определённой области 
профессиональной деятельности.

Образовательная среда представляет со-
бой совокупность внешних условий, в которых 
протекает повседневная жизнедеятельность 
индивида, рассматриваемая под углом зрения 
имеющихся в ней возможностей для его раз-
вития как личности. Образовательная среда, 
с одной стороны, включает комплекс образо-
вательных услуг, реально доступных членам 
данной территориальной общности, с другой – 
совокупность социальных, экономических, 
культурных и иных обстоятельств, в которых 
совершается учебная деятельность [7, с. 152].

В мире наблюдается тенденция к глоба-
лизации профессий, и проблема обеспечения 
качественной профессиональной подготовки 
специалистов диктует вузам обязательность 
согласования структуры и содержания обу-
чения специалистов с требованиями обще-
мировых стандартов и процедурами обеспе-
чения качества высшего профессионального 
образования.

Сегодня не менее важно, чтобы наряду 
с академическими успехами, специалисты 
обладали целым рядом качеств – профес-
сиональных и социально-культурных: имели 
хорошо, устойчиво сформированные навыки 
устной и письменной коммуникации; владе-
ли навыками работы с информационными 
технологиями, понимали основы математики 
и естественных наук, критически мыслили; 
ощущали потребность в непрерывном об-
разовании; умели работать в коллективе, в 
группах; были творческими и инициативными, 
способными к постоянной работе, требующей 
значительных усилий; получали удовлетво-

рение от работы в условии здоровой конку-
ренции; демонстрировали свою культурную 
восприимчивость; были ориентированы на 
результаты деятельности и не боялись при-
нимать самостоятельные решения. 

Для современного общества нужны все-
сторонне развитые люди, профессионалы, 
не нуждающиеся в постоянном руководстве, 
способные действовать в условиях неопреде-
лённости, вести самостоятельный поиск ре-
шения сложных проблем.

Для формирования квалифицированного 
специалиста требуются особые условия. Эти 
условия мы называем качествами образова-
тельной среды (формальной, неформальной, 
внеформальной). Качество высшего профес-
сионального образования – это интегральная 
характеристика процесса подготовки буду-
щего специалиста и результатов этой подго-
товки; характеристика, выражающая меру их 
(результатов) соответствия распространён-
ным в обществе представлениям о том, ка-
ким должен быть названный процесс и каким 
целям он должен служить. В свою очередь, 
под профессиональным выбором понимает-
ся деятельность личности по принятию или 
непринятию одной из возможных альтерна-
тив будущего профессионального развития 
как одного из результатов процесса профес-
сионального самоопределения. В профес-
сиональном выборе условно выделяются два 
этапа: этап предварительного выбора и этап 
практического принятия решения о выборе 
профессии.

Этап предварительного выбора профес-
сии охватывает весь подростковый период 
и часть юношеского возраста. На этом этапе 
разные виды деятельности «сортируются» 
подростком и оцениваются вначале с точки 
зрения собственных интересов («люблю», 
«нравится»), затем с точки зрения способ-
ностей («у меня хорошие отметки по матема-
тике», «есть успехи в русском языке, не за-
няться ли его более глубоким изучением») и 
с точки зрения системы ценностей субъекта 
выбора («хочу воплотить свою мечту»).

Интерес к определённому виду дея-
тельности стимулирует учащегося больше 
заниматься этим видом деятельности: сле-
довательно, развиваются его способности: 
последние же, повышая успешность учёбы и 
принося признание окружающих, подкрепля-
ют интерес и мотивацию [3, с. 12].

Профессиональные альтернативы срав-
ниваются как по параметрам соответствия 
собственным способностям, возможностям 
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и профессиональным требованиям, так и 
по параметрам соответствия содержания 
конкретной профессии профессиональным 
идеалам личности. Готовность к профессио-
нальному выбору рассматривается как вну-
тренняя убеждённость личности и осознан-
ность ею правильности выбора. Выделяются 
следующие компоненты готовности к выбору 
профессии:

– мотивационно-ценностный компонент – 
формирование мотива выбора, мотивов цен-
ностей;

– личностный компонент – развитие ком-
плекса качеств, адекватная самооценка лич-
ностью качеств, важных для профессии, фор-
мирование индивидуального стиля решения;

– волевой компонент – стремление уча-
щегося к самовоспитанию, саморазвитию 
в себе профессионально важных качеств и 
способностей;

– операционный компонент – знание о 
мире профессий, знание профессиональных 
требований интересующей профессии, зна-
ние о развитии собственных способностей, 
навыков и умений и их соответствии требова-
ниям профессии [см.: 5]. 

Конкурентоспособность специалиста – 
это своего рода показатель качества вузов-
ской профессиональной подготовки и воз-
можности реализации профессиональных и 
личностных качеств выпуск ника вуза в инте-
ресах общества и производства и в собствен-
ных интересах. Понятие «конкурентоспособ-
ность» долгие годы бытовало в сфере про-
изводства, экономики, коммерции как пока-
затель качества продукции, уровня развития 
промышленности, общества. 

Оно до сих пор используется в следую-
щих «неблагоприятных» контекстах. Кон-
курентоспособность российской экономики 
примерно в 100 раз ниже конкурентоспособ-
ности Японии и США; «Россия обладает 28 % 
мировых запасов минеральных ресурсов, 
12 % учёных, однако на «выходе» мы име-
ем 0,3 % мирового производства наукоёмкой 
продукции; российская производительность 
труда в 10 раз ниже, чем в ведущих странах, 
а наша доля в мировой торговле едва превы-
шает 1 %. Следуя логической цепочке, такая 
конкурентоспособность страны объясняется 
низкой конкурентоспособностью субстанции 
первичного звена развития страны –  систе-
мы образования...» [6, с. 18].

В настоящее время понятие «конкурен-
тоспособность», которое стало обиходным в 
исследованиях задач высшего образования 

за рубежом, входит в российскую деловую 
и учебно-научную литературу по проблемам 
образования. 

Будучи далёкими от мысли приравни-
вать качества образования и качества това-
ра, вспомним тем не менее, что закон конку-
ренции – объективный процесс «вымывания» 
с рынка некачествен ной продукции. Не вызы-
вает сомнений то, что работа по подготовке 
кадров будущих специалистов должна быть 
не просто «качествен ной, как всегда» (т. е. 
сохраняющей существующий уровень подго-
товки, деятельности научно-педагогических 
кадров высших школ; поддерживающей рей-
тинг наработанных методик и профессио-
нальных связей), но и развивающейся, инно-
вационной.

Есть слабые места в подготовке россий-
ских специалистов, которые, впрочем, акту-
альны для других стран мирового сообще-
ства. Так, зарубежную научно-педагоги ческую 
общественность волнует слабая подготовка 
гуманитари ев, недостаточно продуктивное 
владение иностранными языка ми, неполная 
подготовленность к самостоятельной работе, 
сла бая правовая, экономико-управленческая 
под готовка будущих специалистов.

В целом характер образования, который 
по преимуществу научно-ориентирован, дол-
жен от одной образовательной ступе ни к дру-
гой становиться всё более профессионально-
ориентированным. Понятно, что чётко и ясно 
решать проблему профес сиональной компе-
тенции и конкурентоспособности как пробле-
му национальной кадровой политики нельзя, 
не согласовав её с глобальными задачами об-
разования, с проблемами качества высшего 
образования. Вместе с тем это проблема, над 
решением которой работают исследовате-
ли многих национальных профессионально-
образовательных систем.

Перестройка экономико-политических 
отношений в России не могла не сказаться на 
системе высшего образования, которая рабо-
тает в двух «режимах» – функционирования и 
развития – и на которую оказывают влияние 
две глобальные тенденции в образовании – 
прагмати ческая (узконаправленная) и фун-
даментальная (широкопрофиль ная). Кроме 
того, учебный процесс в высшей школе – это 
слож ная система взаимодействия и движе-
ния «информационных по токов», которые 
создаются научными и научно-практическими 
областями знаний.

Если система работает только в режиме 
функционирования, но не развития (и кон-
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троллинга), если не учитывает состояние, за-
кономерности и тенденции в научном знании 
и способы их передачи учащимся, если не 
выявляет формы своего обновле ния и обога-
щения, пути использования образовательно-
го опыта – отечественного и зарубежного, – то 
такая система «обречена» на «выживание», 
на выпуск специалистов низкой конкуренто-
способности.

Конечно, пути к позитивным переме-
нам всегда находятся. Дело тут не только в 
улучшении состояния российской экономики. 
Перемены сразу же дадут о себе знать, если 
будут сбалансиро ваны в полной мере все 
стороны подготовки специалистов, если бу-
дут созданы, к примеру, центры и националь-
ные регистры сертификации специалистов. 
Работа центров могла бы выявлять более 
квалифицированных, элитных из них, спрос 
на которых всегда существенно выше. Вме-
сте с тем, сформировать таких специалистов, 
руководствуясь только требованиями соот-
ветствующих государственных стан дартов 
высшего профессионального образования, 
невозможно.

Высказываются мнения о необходимости 
создания модели конкурентоспособного вы-
пускника российского вуза. Более того, уже 
предложена такая, несколько обобщённая 
модель начинающего (молодого) специали-
ста, в которой в качестве базовых эле ментов 
представлен ряд профессиональных и лич-
ных качеств.

Под моделью в данном случае следует 
понимать мысленно представляемую и / или 
материально реализованную систему, кото-
рая отображает, воспроизводит социальный 
объект исследования и способна замещать 
его так, что её изучение даёт нам новую ин-
формацию об объекте. Одно из основных 
требований, предъявляемых к модели, тре-
бование адекватности, т. е. соответствие мо-
дели реальной действительности по основ-
ным, существенным признакам. Количество 
моделей столь же велико, как и велико раз-
нообразие объектов реальной действитель-
ности, например, можно составить модель 
должности, модель принятия решения и т. д. 
Модель вы пускника-специалиста – это харак-
теристика существенных личных и професси-
ональных качеств, знаний, навыков и уме ний, 
необходимых для выполнения типовых про-
фессиональных задач после окончания вуза.

Для конкурентоспособного молодого 
специалиста важны профессиональные ка-
чества, формируемые на основе профессио-

нального мышления (позволяющего прони-
кать в суть научно-педагогическтих явлений и 
принимать оптимальные, в том числе нестан-
дартные решения стратегических и тактиче-
ских вопросов), эмоционально-волевые про-
явления (эмоции, чувства, высокоразвитое 
нравственное сознание, профессиональная 
чувствительность, волевые акты, способы их 
выражения и дос тижения, характерные для 
данной деятельности и конкретного сообще-
ства), способы деятельности и поведения 
(педагогиче ская и методическая культура, 
умения, навыки, приёмы, стиль поведения, 
оптимальные и значимые для реализации 
личностных и общественных ценностей в 
данном обществе и в данное время), цен-
ности и ценностные ориентации, принятые, 
доми нирующие и зарождающиеся на опреде-
лённом историческом эта пе традиции, нор-
мы, связанные с историческими способами 
жизнедеятельности человека, семьи, сооб-
щества, государства (от ношение к труду, лю-
дям, самому себе и др.), глубокие и разносто-
ронние знания (факты, закономерности, зако-
ны в общегуманитарной, естественнонаучной 
и профессиональной областях, обеспечиваю-
щие принятие оптимальных решений), опыт 
решения общечеловеческих и профессио-
нальных проблем (отечественный и зарубеж-
ный, современный и исторический).

И личностные качества: психологические 
(эмпатия – способность к сопереживанию, эмо-
циональность, аутентичность, открытость – по 
отношению к другим и к новому; терпимость, 
развитость интуиции, восприимчивость, опти-
мизм как фило софия жизни), мыслительные 
(аналитичность, рефлексивность, быстрота 
реакции, креативность, наблюдательность, 
кри тичность мышления, цельность мышле-
ния), поведенческие (коммуникативность, ини-
циативность, предприимчивость, спо собность 
к импровизации, способность к релаксации, 
способность руководить и подчиняться, ответ-
ственность) [см.: 4].

Вместе с тем было бы ошибочно по-
лагать, что в каждой кон кретной профессии 
существует один-единственный стандартный 
образец специалиста, соответствующего тре-
бованиям данной профессии, или что к это-
му стандарту следует «подгонять» каждого 
учащегося вуза: внутренние условия форми-
рования личности, её психические качества 
нестандартны. Поэтому, очевидно, помимо 
модели выпускника, нужно иметь широкую 
обзорную ориентировку в том, как развивает-
ся человек в мире конкретной и смежных про-
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фессий, нужно более глубоко постигать про-
фессиональные, педагогические, социальные 
и другие требования человека и общества к 
профессии, как и психологиче ские требова-
ния конкретной профессии к человеку.

Модель конкурентоспособного специали-
ста не может создаваться и изучаться вне 
системы, включающей модель подготовки 
специалиста и модель деятельности спе-
циалиста. При этом под моделью подготовки 
специалиста понимается реализация целей 
и задач высшего профессионального обра-
зования. Модель же деятельности специа-
листа предполагает анализ сферы конкрет-
ной профессиональной деятельности (цель, 
пред мет, средства, способы деятельности), 
анализ профессиональ ных функций, анализ 
наиболее часто встречающихся затруднений 
и ошибок в профессиональной деятельности, 
анализ про гноза развития сферы деятельно-
сти (перспективы отрасли в целом и возник-
новение, а также развитие новых технологий, 
средств и объектов деятельности).

В любой современной профессии обнару-
живается несколько профессио нальных сфер, 
в которых проявляются во взаимодействии 
те или иные профессионально-личностные 
свойства и компетенции специалиста. Так, 
успешность научно-исследовательской 
деятельности зависит и от уровня сформи-
рованности научно-исследовательской ком-
петенции, а именно:

• от индивидуально-творческого мышле-
ния и инициатив ности;

• от теоретических склонностей;
• от наличия мотивации и целевой осно-

вы научно-исследо вательской деятельности;
• от организованности мышления, умения 

использовать эвристический потенциал науч-
ного знания в конкретных об стоятельствах;

• от умения генерализовать новые идеи, 
от открытости опыту;

• от большой степени активизации позна-
вательных спо собностей: это касается пра-
вильного выбора направления ис следования, 
уяснения цели, умения предусмотреть полез-
ность исследования для совершенствования 
профессиональной – на учной и производ-
ственной – сферы;

• от умения увязывать все уровни ис-
следования: фундаментальный, прикладной, 
экспериментальный.

Успешность профессионально-
педагогической деятельности зависит от 
дидактических, академических, перцептив-
ных, экспрессивных умений, знаний, способ-

ностей (т. е. от взаи мосвязанной совокуп-
ности общепрофессиональной, собствен-
но-профессиональной, общегуманитарной, 
социально-комму никативной компетенции), а 
именно:

• от умения применять фундаментальные 
идеи, концепции, закономерности педагоги-
ческих явлений в конкретных услови ях пе-
дагогического взаимодействия; от глубокого 
знания предмета, умения привлечь учащих-
ся своими знаниями и профессиональным 
совершенством; от высокого уровня общей 
культуры и эрудиции;

• от умения поддерживать свой «инфор-
мационный тонус»;

• от умения управлять познавательной 
деятельностью уча щихся, умения пробуждать 
в учащихся самостоятельные мыслительные 
и познавательные интересы;

• от тонкой наблюдательности, позволяю-
щей понимать лич ность учащегося; способ-
ности проникать во внутренний мир учаще-
гося, адекватно воспринимая и понимая его 
психологию;

• от умения устанавливать доброжела-
тельные взаимоотно шения с учащимися на 
основе их индивидуального опыта и возраст-
ных способностей;

• от способности ясно и чётко выражать 
свои мысли, зна ния, убеждения; демонстри-
ровать свои умения (профессиональ ное ма-
стерство) с помощью речи, кинесики и т. д.;

• от наличия педагогического такта: уме-
ния находить наи более эффективные спо-
собы воздействия на учащихся, соблюдать 
педагогически целесообразную меру, учиты-
вая конкретную педагогическую задачу, осо-
бенности личности учащегося, осо бенности 
ситуации;

• от способности создавать коллектив 
учащихся, сплачивать его для решения обра-
зовательных задач, правильно планировать, 
контролировать и корректировать собствен-
ную работу;

• от способности предвидеть результаты 
собственной дея тельности, от умения проек-
тировать профессионально-педагогическую 
деятельность – свою и учащегося, умения 
предвидеть его реакцию в различных учебно-
научных и учебно-производственных ситуа-
циях;

• от способности, выражающейся в це-
леустремленности, трудолюбии, настойчиво-
сти, от умения владеть собой; от спо собности 
распределять внимание одновременно меж-
ду несколь кими видами деятельности.
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организационно-конструкторский тип 
деятельности включает умения и способно-
сти, связанные с искусством направлять усилия 
учащихся к нужным для учебного коллектива 
целям. Этот тип деятельности характеризуется 
следующими умениями: анализировать выпол-
нение учебных планов и программ, продумывать 
и планировать все стороны образовательной 
дея тельности; организовывать академическую, 
методическую, воспита тельную работу, опреде-
лять рациональные и эффективные приёмы в 
деятельности коллег; использовать инновации 
в содержании образования и в педагогических 
технологиях; постоянно повышать собствен-
ную квалификацию и за интересованность в 
высоком профессионализме трудового кол-
лектива; выявлять скрытые профессионально-
производственные резервы, а также несовер-
шенства и недостатки образователь ного процес-
са; конструировать научно-исследовательскую 
деятельность коллектива.

Проективно-деловой тип деятельно-
сти связан с оценкой, анализом, проектиро-
ванием, внедрением традиций и достижений 
высшего профессионального образования в 
конкрет ную профессиональную область. Эта 
деятельность предусматри вает не только учёт 
интересов будущего специалиста, учебного 
заведения, но и государственных интересов. 
Она (деятельность) складывается из следую-
щих ориентаций, умений, способностей:

• нахождение оптимального соотноше-
ния между образова тельными возможно-
стями высшего учебного заведения и потен-
циальными потребностями общества, госу-
дарства;

• своевременный анализ эволюции про-
фессионального «рынка», информирование 
об этом коллектива и вне дрение в процесс 
целесообразных инноваций;

• глубокий структурный, содержатель-
ный и функциональ ный анализ конкретной 
профессионально-научной и производствен-
ной сферы, а также возможностей её модифи-
кации и расширения (с описанием оптималь-
ных решений, с точным расчётом затрат);

• организация комплекса прогнозных 
исследований ситуации в зарубежном выс-
шем образовании и ситуации на рынке 
труда для выработки профессионально-
образовательной перспективы;

• постоянная забота об имидже профес-
сии и формирование интереса к ней через 
научные публикации, научные форумы, че рез 
структуры связи с общественностью и другие 
каналы.

Таким образом, для реализации своего 
профессионально-творческого потенциала у 
конкурентоспособного специалиста должны 
быть сформированы знания, навы ки, уме-
ния, способности, ценности, позволяющие 
обеспечить конверти руемость и надёжность 
его профессиональной подготовки внутри го-
сударства и за его пределами, а именно он 
должен:

• обладать концептуальными знаниями, 
т. е. знать то, что составляет основу профес-
сиональной практики (это могут быть теоре-
тические основы и основы профессиональ-
ных знаний);

• иметь специальную подготовку, которая 
позволяла бы выполнять основные задания, 
связанные с профессиональной практикой, 
деятельностью;

• обладать способностью к обобщению, 
что позволяло бы выпускнику объединять тео-
рию с практикой и знать, какие тео ретические 
положения применимы к решению конкрет-
ных задач и проблем;

• владеть контекстуальными знаниями, 
позволяющими различать и учитывать осо-
бенности социальной, экономиче ской, куль-
турной и экологической среды профессио-
нальной деятельности;

• обладать адаптивными способностями, 
т. е. умением пред видеть изменения в обще-
стве, в технологии и адаптироваться к ним;

• обладать навыками межличностного 
общения – уметь общаться в устной и пись-
менной форме;

• профессионально определиться, опре-
делить свою про фессиональную роль;

• знать профессиональную этику и уметь 
принимать эти ческие принципы и нормы про-
фессионального поведения в практической 
деятельности;

• уметь доказать свою нужность на рын-
ке труда, т. е. не только отвечать основным 
требова ниям, предъявляемым к профессио-
нальной деятельности (иногда для этого нуж-
но пройти процедуру лицензирования или 
сертификации – процедуру допуска), но и 
уметь доказать свою конкурентоспособность 
как претендента на должность;

• обладать стремлением к повышению 
научного уровня и быть готовым к участию 
в исследованиях или других видах на учно-
исследовательской деятельности;

• обладать мотивацией к непрерывному 
образованию – заниматься активными поис-
ками возможностей повышения уровня про-
фессиональных знаний.
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Помогут ли тесты решить проблему оптимизации и качества 

обучения русскому языку?
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ности как суммы коммуникативных либо предметных знаний и умений. В этой связи возника-
ет задача создания комплексных тестов, проверяющих многокомпетентностную подготовку 
иностранных учащихся в области русского языка (языковая, речевая, социокультурная, со-
циальная, стратегическая, предметная и др. компетенции). Обращение к точным методам, 
имеющемуся опыту, инновациям в контрольно-оценочных процессах позволит разрабаты-
вать индивидуальные программы обучения, преодолевать низкую объективность и прогно-
стичность контроля, формировать реальную систему управления качеством обучения ино-
странцев русскому языку.

Ключевые слова: контроль, тесты, качество обучения и управления процессом обуче-
ния, педагогические измерения, тесты, портфолио, компетентностные тесты, on-line тесты.

Tatyana Mikhailovna Balyhina,
Doctor of Pedagogy, Professor, academician of IASP,

 Peoples’ Friendship University of Russia
 (Moscow, Russia), e-mail: balykhinatm@mail.ru

will tests Help to Solve the Problem of Optimization and Quality 
of training the Russian Language?

The article deals with reliability and a validity (adequacy) of tests as means of estimation 
of communicative and subject and professional competence. Questions of alternative forms of 
pedagogical, linguistic didactics measurements are considered: a portfolio, case measuring in-
struments, competence tests, on-line tests, etc. The typology of a portfolio existing to the present 
moment testifies to a systematic character of information collection about trainee. Experimentally 
and in real educational process the motivating role of case measuring instruments is proved. Ap-
plication of competence tests in teaching Russian to foreigners is interfaced to impossibility of 
treatment of competence as the sums of communicative or subject knowledge and abilities. In this 
connection there is a problem of creation of the complex tests checking polycompetence prepa-
ration of foreign pupils in the field of Russian (language, speech, sociocultural, social, strategic, 
subject and other competences). The appeal to the exact methods, available experience, innova-
tions in control and estimative processes will allow us to develop individual programs of training, 
to overcome low objectivity and a control predictability, to form a real control system of quality of 
teaching Russian to foreigners.

Keywords: control, tests, quality of training and management of training process, pedagogical 
measurements, tests, portfolio, competence tests, on-line tests.

Исторический путь развития педагоги-
ческих измерений, в том числе измерений в 
лингводидактике, и его анализ, представлен-
ный нами в монографиях «Основы теории 
тестов и практика тестирования (в аспекте 

РКИ)», «Лингводидактическая теория ошиб-
ки: пути преодоления ошибок в речи ино-
странных учащихся», «От методики к этноме-
тодике. Обучение китайцев русскому языку: 
проблемы и пути их преодоления», «Словаре 
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терминов и понятий тестологии», свидетель-
ствует, что время преимущественной ориен-
тации на традиционные методы контроля и 
оценки учебных достижений учащихся (уст-
ный экзамен – письменные задания) отчасти 
уходит в прошлое. Во всём мире в образо-
вании расширяется сфера применения со-
временных форм и средств измерений. Для 
российского преподавателя русского языка 
как иностранного стало очевидным, что те-
сты, которые сравнительно недавно, но ши-
роко и в основном органично, целесообразно 
используются в образовательном процессе, 
служат лишь одним из средств формирова-
ния достоверной информации о качестве об-
учения учащихся. Можно сказать, что с нача-
ла 1990-х гг. – на фоне усиления связи между 
обучением и контролем   – наблюдается на-
растание роли тестов во входном, текущем, 
итоговом контроле. Преобразуется в целом 
и переосмысливается контрольно-оценочная 
система в образовании. Тесты всё в большей 
степени направлены на то, чтобы индивидуа-
лизировать обучение, отказаться от ставшей 
традиционной ориентации на гипотетическо-
го среднего учащегося.

Преподавателю русского языка особенно 
важно иметь данные текущего контроля, кото-
рый даёт возможность с помощью диагности-
ческих и корректирующих тестов либо выяс-
нить пробелы в изучаемом материале, либо 
выявить причины систематических затрудне-
ний учащихся и оперативно внести индивиду-
альные поправки, коррективы в учебный про-
цесс. Если при этом тесты сопровождаются 
использованием компьютерных технологий, 
то они становятся ещё и эффективным сред-
ством формирования навыков самоконтро-
ля и самооценки. То есть с помощью метода 
тестов обучение переходит от статического 
оценивания уровня владения языком к дина-
мическому оцениванию и оценкам. Именно 
систематические лингводидактические изме-
рения на протяжении определённого отрезка 
времени показывают скорость, прочность, ав-
томатизм, гибкость в применении учащимся 
формируемых навыков и умений. В этом, воз-
можно, и состоит не осознаваемая до конца 
инновационность контроля в форме тестов. 

Вместе с тем, несмотря на важность ко-
личественных измерений, основанных на 
тестировании, несмотря на определённые 
успехи в развитии теории тестов и практики 
тестирования, идея измерений учебных до-
стижений обучаемых тестовым методом не 
всегда находит поддержку у педагогов. Более 

того, педагогическая общественность всех 
стран не во всех случаях принимала тесты 
однозначно позитивно. 

Одной из причин споров о пользе тестов 
являются неизбежные трудности, характер-
ные для измерений продуктивных видов рече-
вой деятельности, латентность переменных 
измерения, что приводит к неоднозначной 
интерпретации данных тестирования и росту 
сомнений в объективности тестов. Согласим-
ся отчасти, что тесты имеют по отношению к 
разным аспектам овладения языком ограни-
ченные возможности в оценивании и уместны 
не всегда. Интерпретация результатов тести-
рования без опыта общения с испытуемым, 
без учёта предыстории и истории обучения 
студента русскому языку может привести к 
неверным выводам о степени подготовленно-
сти обучаемого и его способности к дальней-
шему обучению. 

В измерениях необходимы инновации, 
которые позволят совершенствовать сами 
измерители, внедрять в учебный процесс всё 
более надежные и валидные технологии оце-
нивания и шкалирования данных в условиях 
сопоставимости результатов лингводидакти-
ческих, шире – педагогических измерений, 
предоставлять динамическую оценку учеб-
ных достижений, способную обеспечивать 
мониторинг качества обучения языку. Если 
же основываться лишь на количественных 
показателях сформированности навыков и 
умений, например, в области фонетики, грам-
матики, лексики, различных видов речевой 
деятельности и не учитывать в совокупности 
качественные показатели умения общаться 
на русском языке: например, умение слушать 
в нужном темпе, инициировать общение, про-
гнозировать ситуацию либо содержание вос-
принимаемой информации и т. д.,  – то оценка 
накопления практического языкового опыта 
может оказаться формальной. Даже грамотно 
разработанные оценочные шкалы, содержа-
щие понятную для педагога и учащегося ин-
формацию, как-то: умение выразить нужный 
смысл (интенцию) грамматически, лексиче-
ски, интонационно правильно и т. д. – не мо-
гут позволить определить с точки зрения ка-
чества продуктивность речи, «движение» по 
уровню владения языком. Поэтому, несмотря 
на определённый «триумф» тестов, следует 
помнить, что не одни они способны повысить 
эффективность обучения языку и оптимизи-
ровать управление этим процессом. 

Отметим, что среди новых измерителей, 
активно входящих в учебный процесс в ка-
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честве полноправных оценочных средств, 
устойчивые позиции предполагает занять 
портфолио. Именно этот способ оценива-
ния позволяет проанализировать достижения 
учащегося на протяжении длительного вре-
мени. Портфолио – это целевая подборка ра-
бот учащегося, раскрывающих его успехи, до-
стижения, неудачи, проблемы в одной или не-
скольких учебных дисциплинах. Если в адрес 
традиционных тестов высказываются заме-
чания о немалой доли случайности в выборе 
испытуемым правильного ответа, о неудачах 
в выполнении теста, вызванных психологиче-
скими причинами, стрессовыми ситуациями 
и др., то эти критические оценки в меньшей 
степени распространяются на портфолио.

В идее портфолио многие педагоги, избе-
гающие количественных методов измерения, 
видят альтернативу тестам. Это не вполне 
корректная точка зрения, поскольку портфо-
лио в том виде, в котором они вошли в учеб-
ный процесс во многих странах, могут вклю-
чать те же самые тесты. Ещё раз подчеркнем, 
что в противоположность тестам портфолио 
позволяют собрать информацию об учебных 
достижениях учащихся за длительный пе-
риод времени, сосредоточить внимание на 
контроле навыков творческой деятельности, 
выполнении самостоятельных задач в про-
цессе общения и др. Подборка материалов, 
информирующих об эффективной работе 
учащегося, может содержать как его начина-
ния, так и лучшие работы, свидетельства са-
мостоятельной учёбы, опыты практического 
использования языка, сопроводительные до-
кументы, отражающие достижения и возмож-
ные неудачи в овладении предметом. 

Портфолио ценно не только в плане 
своего систематизирующего характера, но и 
как средство, позволяющее учащемуся без 
посторонней помощи осознать уровень соб-
ственных достижений, зафиксировать пробе-
лы, проблемы в обучении благодаря тому, что 
портфолио динамично, во времени фикси-
рует учебный путь обучаемого.

Существующая к настоящему моменту 
типология портфолио свидетельствует о си-
стемности и систематичности сбора инфор-
мации об обучаемом. Так, в задачи рабочего 
портфолио входит подбор работ за опреде-
лённый период времени, способных показать 
происходящие в навыках, умениях, компетен-
циях перемены.

Протокольное портфолио может со-
держать любые работы, отражающие все 
виды учебной деятельности: черновики, эссе, 

конспекты, записи семинарских занятий, вы-
писки из учебной литературы и т. д. Главное 
при этом соотнести оцениваемые умения и 
цели обучения языку на конкретном уровне.

Процессное портфолио отражает дости-
жения по фазам обучения. итоговое – даёт 
возможность получить суммарную оценку по 
той или иной учебной программе: програм-
ме обучение языку повседневного общения, 
языку с учётом будущей специальности и др. 
Видеоматериалы, электронные версии, фото-
графии, аудиосредства – возможные формы 
представления сделанного обучающимися.

В отечественной образовательной прак-
тике функционально различают портфолио 
документов, портфолио работ, портфолио 
отзывов. При выявлении итоговой оценки со-
бранные в них данные дополняют друг друга.

Для разработки портфолио важно со-
блюдать следующие этапы: определить 1) 
цели составления портфолио, 2) его статус, 
3) средства мониторинга и оценки учебных 
достижений учащихся, 4) перечень необходи-
мых для выводов материалов и результатов 
учебной деятельности, 5) источники сужде-
ний и мнений относительно успешности обу-
чения. Целесообразно включать в портфолио 
метакогнитивные суждения студентов в виде 
записей, высказываний, размышлений о по-
ложительных и отрицательных моментах в 
организации учебного процесса. Сюда могут 
включаться также оценочные характеристи-
ки, которые даны конкретному учащемуся его 
соучениками, преподавателями разных дис-
циплин, не только языка. В последнее время 
разрабатываются on-line портфолио, кото-
рые позволят не только накапливать матери-
алы для их оценивания преподавателем, но и 
иметь собственную постоянную web-страницу 
для сбора информации и постоянной работы 
с ней при усвоении изучаемого языка. 

Преимущества портфолио видятся нам 
в том, что процесс оценивания превращает-
ся из перманентного в непрерывный; оценка, 
полученная таким способом, многомерна, по-
скольку отражает различные стороны и до-
стижений учащихся в обучении. Оценочные 
суждения возникают в ходе совместной дея-
тельности обучающегося и обучающего, не 
исключают при этом права учащихся на са-
мооценку, метакогнитивный анализ.

Вместе с тем портфолио нуждаются в 
детальной разработке критериев для объ-
ективного оценивания, например, навыков и 
умений устного общения и др. 
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Еще одним новым средством в педа-
гогических измерениях являются кейс-
измерители. В них в электронном или тексто-
вом виде формируется модель, имитирующая 
коммуникативную или профессиональную 
ситуацию. Совокупность таких ситуаций и на-
зывается кейсом. Учащемуся предлагается 
осмыслить предложенную ситуацию / ситуа-
ции, актуализировать нужные практические 
знания, навыки, умения, необходимые для 
решения поставленной проблемы. Работа 
может вестись учащимся как самостоятель-
но, так и в сотрудничестве с педагогом либо 
другими учащимися. Экспериментально и в 
реальном учебном процессе доказана мо-
тивирующая роль кейс-измерителей, побуж-
дающих к самостоятельному обучению, при-
обретению знаний, умений, развивающих 
способность перерабатывать информацию, 
совершенствовать речевые и активно задей-
ствовать мыслительные механизмы обучаю-
щегося на неродном для него языке. Сопоста-
вить результаты педагогических измерений 
такого рода можно с помощью созданных для 
лингводидактических тестов шкал, в которых 
отражены следующие параметры оценки ка-
чества речевого продукта: адекватность ре-
шения коммуникативной, профессионально-
коммуникативной задачи, соответствие рече-
вого продукта поставленной в общении цели, 
логичность и последовательность в решении 
коммуникативной задачи, адекватный выбор 
информационного, языкового, этикетного ма-
териала и т. д. 

Сравнительно новым видом измерите-
лей считаются компетентностные тесты. В 

обучении иностранцев русскому языку, как 
и в образовании в целом, они представляют 
собой многоплановые и многоструктурные 
характеристики качества подготовки обучаю-
щихся, которые трудно стандартизировать в 
полной мере. Трудность здесь видится в том, 
что компетентность нельзя трактовать как 
сумму коммуникативных либо предметных 
знаний и умений. Это приобретаемые в ре-
зультате обучения новые способности, в том 
числе способности применять полученные 
знания и умения в решении разнообразных 
практических задач в динамично изменяю-
щихся ситуациях повседневного или профес-
сионального общения. В этой связи возникает 
задача создания комплексных тестов, прове-
ряющих многокомпетентностную подготовку 
иностранных учащихся в области русского 
языка (языковая, речевая, социокультурная, 
социальная, стратегическая, предметная и 
др. компетенции).

В наши дни, когда очевидна взаимос-
вязь качества подготовленности выпускников 
учебных заведений с требованиями рынка 
труда, состояние в сфере контроля и оценки 
качества российского образования все ещё 
противоречиво. В то же время обращение к 
точным методам, имеющемуся опыту, инно-
вациям в контрольно-оценочных процессах 
позволит разрабатывать индивидуальные 
программы обучения, преодолевать низкую 
объективность и прогностичность контроля, 
формировать реальную систему управления 
качеством обучения иностранцев русскому 
языку.
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Как известно, одним из основных на-
правлений методики РКИ является создание 
учебных словарей для студентов, имеющих 
различный уровень подготовки. Актуальную 
задачу учебной лексикографии составляет 
создание синтаксических словарей, отсут-
ствие которых сказывается в  практике обуче-
ния русскому языку.

Одним из  «участков» языковой систе-
мы, вызывающих значительные трудности у 
иностранных учащихся, изучающих русский 
язык, является конструкция сложноподчинён-
ного изъяснительного предложения, которая, 
прежде всего, предназначена для эксплика-

ции речи, мысли, восприятия и чувства и т. п., 
и потому является  очень частотной в языке. 
Проблемы в использовании изъяснительного 
сложноподчинённого предложения (СПП) (ко-
торые используются иностранными студен-
тами крайне редко) обусловлены, во-первых, 
сложным  явлением лексико-синтаксической 
координации, т. е. взаимозависимостью лек-
сической и грамматической составляющих 
конструкции сложноподчиненного предложе-
ния [2], и, во-вторых, чрезвычайным разноо-
бразием структур, на основе которых стро-
ится подобное высказывание в речи (около 
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3000).  Все это приводит к необходимости 
словарного описания данного феномена СПП 
в учебных целях. 

Создание учебных словарей подобного 
типа стало возможным в связи с созданием в 
2007 г. в РГПУ им. А. И. Герцена под руковод-
ством проф. С. Г. Ильенко общего «Лексико-
синтаксического словаря русского языка», объ-
ектом описания которого стали модели слож-
ноподчиненного изъяснительного предложе-
ния, которые характеризуются специфическим 
структурообразующим ядром, состоящим из 
контактного слова главной части, обладающе-
го определённым лексическим значением (ви-
деть, говорить, знать, понимать, утверждать 
и др.) и изъяснительного союза придаточной 
части (что, чтобы, будто, якобы, как бы, ког-
да и др.).  Именно это структурообразующее 
ядро  и обеспечивает  возможность структу-
рирования изъяснительного СПП.

Следует отметить,  что грамматические 
пометы,  обычно используемые в толковых 
словарях для характеристики глаголов  речи, 
мысли, эмоции, которые и выступают чаще 
всего в роли  контактного слова главной ча-
сти, как правило, ориентированы только на 
простое предложение, а ещё точнее – на сло-
восочетание (приводятся указания на специ-
фику управления). Так, например, при слове 
бояться  широко используются пометы «кого-
чего»: бояться высоты, бояться плавать. 
Однако пометы, характеризующие жизнь сло-
ва в рамках сложного предложения, как пра-
вило, отсутствуют. Представляется, что при 
глаголе бояться  актуальной была бы поме-
та о его связи с изъяснительными союзами: 
что, как бы как бы не: бояться, что соседи не 
придут; бояться, как бы не пришли соседи; 
бояться, не заболели ли соседи.  

В статье проф. С. Г. Ильенко, посвящён-
ной методике преподавания синтаксиса в 
школе, ещё в 1973 г. было предложено по-
нятие контактной рамки [1], включающей 
лексический компонент (контактное слово в 
главной части) и  грамматический компонент 
(союз) в придаточной части СПП: знать, что; 
сомнение, что:

Она знала, что это неправда. 
У друзей появилось сомнение, что они 

встретятся.
Лексико-обусловливающие  контактные 

слова (т. е. первый компонент контактной 
рамки)  своим лексическим значением  мо-
тивируют возможность отнесения к себе той 
или иной придаточной части. Для того, чтобы 
контактное слово могло вступать в связь с 
придаточной частью, формируемой изъясни-
тельными союзами (что, будто, чтобы и др.), 
оно должно принадлежать к одной из следую-

щих тематических глагольных групп (переда-
чи информации, мысли, чувства; созерцания; 
волеизъявления).

Вторым компонентом контактной рамки 
является изъяснительный союз. Его выбор 
зависит от лексического значения контактно-
го слова, модальной характеристики прида-
точной части, от значения самого союза.

Так, например, наиболее специализиро-
ванным является союз чтобы (который упо-
требляется главным образом при глаголе во-
леизъявления и в отрицательных конструкциях  
(Я умоляю ее, чтобы она приютила меня. Я не 
ждал, чтобы он так расположился ко мне).

Союзы будто, якобы, ли употребляются 
в придаточных предложениях, обладающих 
косвенной (предположительной и вопроси-
тельной) модальностью (Девушки шепта-
лись, будто у молодожёнов сложные отно-
шения. Я беспокоился, придет ли на доклад 
Михаил Федорович), в то время как наиболее 
распространённый союз что употребляется в 
придаточных прямой модальности (Я видел, 
что Наденька его сторониться) и т. д. 

Т. о., «Лексико-синтаксический сло-
варь» не только заполнил лакуну в описа-
нии синтаксической системы русского языка, 
т. е.позволил представить корпус лексико-
синтаксических моделей СПП  русского язы-
ка, но и создал базу для разработки слова-
ря учебного типа, предназначенного для 
студентов-иностранцев, изучающих русский 
язык.

Учебная лексикография, ориентирован-
ная на учебный процесс в иностранной ауди-
тории, отражает проблематику научного на-
правления «русский язык как иностранный», 
поэтому она базируется не только на общих 
дидактических принципах, но и на принципах,  
являющихся исходными  для всех исследова-
ний данного направления.

В соответствии с  принципами доступ-
ности и последовательности  планируется 
создание двух выпусков учебного лексико-
синтаксического словаря,  которые будут 
рассчитаны  на начальный  и продвинутый 
этапы обучения русскому языку.  На осно-
вании принципа компрессии и минимизации 
языка предполагается сокращение количе-
ства словарных статей ориентировочно до  
300–400 (для продвинутого этапа) и   100 (для 
начального уровня владения языком). Количе-
ство словарных статей для начального этапа 
обучения русскому языку было установлено с 
опорой на «Лексический минимум по русско-
му языку как иностранному: 1 сертификацион-
ный уровень» (2000),  в котором  зафиксиро-
вано 102 лексемы, выступающих в качестве 
лексического компонента контактных рамок 
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СПП в общем «Лексико-синтаксическом сло-
варе русского языка». Количество словарных 
статей  для словаря,  предназначенного для 
продвинутого этапа обучения,  установлено с 
опорой на «Лексический минимум по русско-
му языку как иностранному: 2 сертификаци-
онный уровень» (2009), в котором зафиксиро-
вано более 200 лексем, выступающих в каче-
стве лексического компонента контактных ра-
мок СПП в общем  «Лексико-синтаксическом 
словаре русского языка». Это количество 
глаголов было дополнено за счёт наиболее 
частотных и употребительных.

Содержательно и структурно  словар-
ная статья учебного словаря будет опирать-
ся на концепцию словарной статьи общего 
«Лексико-синтаксического словаря русского 
языка» и, соответственно, будет включать 
опорную лексему (контактное слово) с толко-
ванием её лексического значения; собствен-
но лексико-синтаксическую модель сложно-
подчиненного предложения, представленную 
контактной рамкой (с соответствующими 
грамматическими и стилистическими поме-
тами); зону иллюстрирования, содержание 
которой будут составлять краткие речения (в 
словаре для начального этапа) и цитаты, из-
влеченные из оригинальных русскоязычных 
текстов ХIХ–ХХ вв. (для продвинутого этапа). 
Однако  учебная направленность  создавае-
мого словаря и его ориентированность на 
формирование коммуникативной компетен-
ции иностранных учащихся требует некото-
рых изменений в содержании ряда сегментов 
и зон словарной статьи. 

Важный вопрос, связанный  с формиро-
ванием лексической компетенции в учебном 
словаре, касается приёмов толкования, свя-
занных с проблемой адекватного восприятия  
сложных языковых единиц. 

Разработанные в общей лексикографии 
приёмы толкования, по мнению методистов, 
не решают всех вопросов, связанных с про-
блемой учебного толкования, призванного 
способствовать наиболее эффективному 
усвоению слова иностранными студента-
ми и направленного на формирование у них 
лексической компетенции. Как уже отмеча-
лось выше, конечной целью обучения ино-
странных студентов, находящихся на про-
двинутом этапе обучения, а также студентов-
филологов, на которых, в первую очередь, 
будет ориентирован второй выпуск лексико-
синтаксического словаря, является формиро-
вание языковой компетенции, сопоставимой 
с языковой компетенцией носителей русского 
языка. В связи с этим   в толковании значения 
слов по возможности должна быть отражена 
«действительная лексическая компетенция 

носителей русского языка». Такой подход к 
понятию лексической компетенции  предпо-
лагает, что учебное толкование должно быть 
ориентировано на отражение  гораздо боль-
шего числа сем, всесторонне характеризую-
щих объект номинации, чем это происходит в 
общих толковых словарях русского языка.

Как известно, реальные признаки предме-
тов и явлений, закреплённые в слове в виде сем, 
обладают разной значимостью – одни более, 
другие менее существенны.  В учебном толко-
вании слова должны быть отражены не только 
основные, ядерные, но по возможности все «яр-
кие» и «коммуникативно-релевантные» семы, 
т. е. реальный объём значения-компетенции 
нередко оказывается шире того, который пред-
ставлен в общих словарях.

В работе над учебным лексико-
синтаксическим словарем предполагается 
расширение объёма толкования опорного 
слова за счёт увеличения его семантиче-
ской ёмкости, т. е. за счет включения  боль-
шего числа сем (расширения набора диф-
ференциальных признаков), отражения 
коммуникативно-значимых элементов семан-
тического объёма, например:

ВОРЧАТЬ – Говоря раздражённым тоном, 
негромко и неотчётливо выражать неудо-
вольствие, досаду и т. п. (общий словарь).

ВОРЧАТЬ – На протяжении какого-то 
промежутка времени выражать недоволь-
ство чем-либо или кем-либо, говоря негром-
ко и монотонно и ни к кому конкретно не об-
ращаясь (учебный словарь).

ХВАСТАТЬСЯ – Говорить о чем–л.  
(о своих поступках, достоинствах и т. п.)  
с хвастовством (общий словарь).

ХВАСТАТЬСЯ – Говорить обычно с пре-
увеличениями о чем-то особенном, что го-
ворящий или кто-то из его близкого круга 
имеет или сделал, считая, что собеседник 
будет лучше о нём думать, или же давая вы-
ход самодовольству (учебный словарь).

Следует отметить, что дополнительные 
семантические признаки, использованные в 
тексте учебных толкований, были взяты из 
материалов «Нового объяснительного сло-
варя синонимов русского языка», созданного 
под общим руководством Ю. Д. Апресяна.

Таким образом, если в первых толкова-
ниях отражены в основном ядерные семы, то 
в толковании, предлагаемом в качестве учеб-
ного, зафиксированы и «не основные» семы, 
являющиеся, однако, отражением лексиче-
ской компетенции носителей русского языка. 

Антропоцентрическая установка учебно-
го словаря, его направленность  на формиро-
вание коммуникативной компетенции, требу-
ет включения в словарную статью  учебного 
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лексико-синтаксического словаря  следую-
щих характеристик, отражающих различные 
уровни коммуникативной компетенции: син-
таксическую (с помощью включения  при-
меров типичных моделей СПП), граммати-
ческую (в виде  присловных грамматических 
помет),  фонетико-акцентологическую (с 
помощью постановки ударения), лексическую 
(в виде расширенного толкования, включаю-
щего большее число сем), стилистическую 
и ситуативную (в виде функционально-
стилистических помет, отражающих спец-
ифику речевой ситуации), энциклопедиче-
скую (страноведческую) и национально-
культурную (с помощью введения культу-
роинформативного и тематически ценного 
иллюстративного материала). 

1-ый и 2-ой выпуски учебного словаря  
будут различаться и подходом к организации  
материала: если в словаре для начального 
этапа будет использован алфавитный прин-
цип (как и в общем лексико-синтаксическом 
словаре), то при создании учебного словаря 
для продвинутого этапа предполагается ис-
пользование идеографического подхода.

Корпус лексико-синтаксических конструк-
ций отображает внутренний мир человека, 
представляющий собой чрезвычайно слож-
ное и неоднозначно интерпретируемое ан-
тропоцентрическое пространство. В самом 
широком обобщении в нём можно выделить 4 
обширные тематические группы: ЛС-модели, 
отображающие мыслительную, познаватель-
ную деятельность человека; ЛС-модели, 
отображающие речевую деятельность; ЛС-
модели, отображающие эмоциональный мир 
человека; ЛС-модели, отображающие пове-
дение и волеизъявление человека.

Однако данная классификация является 
явно недостаточной для учебных целей, по-
скольку не позволяет дифференцировать важ-
ные аспекты деятельности, поведения и вну-
треннего мира человека. Задача дальнейшей 
тематической дифференциации выделенных 
основных групп лексики, обусловленная учеб-
ной направленностью словаря, может быть ре-
шена  с опорой на концепцию «Русского семан-
тического словаря (толкового словаря, систе-
матизированного по классам слов и значений)»  
под общей редакцией Н. Ю. Шведовой [6].

Корпус отобранных для учебного словаря 
лексических единиц включён в словаре в сфе-
ру  бытийных глаголов  и попадает в много-
численные  тематические группы и подгруппы,  
детально отражающие сложный  внутренний 
мир человека. С учётом данной классифика-
ции представляется возможным предложить 
следующую тематическую структуру для учеб-
ного лексико-синтаксического словаря:

1. Мысль. Внимание. Память.
Мысль (думать, соображать). Вооб-

ражение, мечта (вообразить, выдумать, 
чудится). Догадка, предположение, сомне-
ние (догадаться,  подозревать). Познание, 
осведомленность (знать,   соображать). 
Понимание (вникнуть,  понять). Внимание 
(заметить, отметить). Интерес (инте-
ресоваться, заинтересоваться). Память 
(вспомнить,  забыть). Вера, убеждённость, 
надежда (верить, надеяться).

2. Чувства, эмоции. Нравственные со-
стояния.

Общие обозначения (чувствовать,  воз-
будиться). Удивление, недоумение (изу-
миться, поразиться). Восторг, радость (вос-
хищаться,  радоваться). Сочувствие, жа-
лость (жалеть,  сожалеть). Нравственные 
страдания (мучиться, страдать). Страх, 
беспокойство (беспокоиться, бояться). Оби-
да (обидеться, досадовать). Гнев, злоба 
(злиться, негодовать). Печаль, уныние (го-
ревать, грустить). 

 3. Воля. Желание.
Требование (приказать, велеть). Реше-

ние, намерение (решить, рассудить). Со-
гласие (согласиться, признать). Желание, 
стремление (желать, хотеть). Терпение, 
выдержка (терпеть, стерпеть).

4. Поведение.
Насмешка, подшучивание (дразнить,  

потешаться). Надменность, апломб (гор-
диться, кичиться). Лицемерие, скрытность 
(скрыть, утаить). Надоедливость, навяз-
чивость (пристать). Робкое, стеснительное 
поведение (смущаться, стесняться). Осто-
рожность (бояться трепетать). Жалоба 
(жаловаться, плакаться).

5. Информация.
5а. Передача информации
Сообщение (передать, сообщить). Пу-

бличное, официальное осведомление, огла-
шение (вещать, публиковать). Шумное 
оглашение (раскричаться, растрезвонить). 
Повторение, подтверждение (повторять, 
твердить). Добавление, попутная инфор-
мация (добавить, дополнить). Попутная 
информация, отход от основной темы (вста-
вить, обмолвиться). Характеристика, описа-
ние (описать). Акцентирование (отметить, 
подчеркнуть). Молчание, прекращение пере-
дачи информации (молчать, недоговорить). 
Вопрос, опрос (спросить, узнать). Ответ на 
вопрос (ответить, подсказать). Разговор, 
беседа, спор  (болтать,  спорить).

5б. Устная речь, говорение
Общие обозначения (болтать, гово-

рить). Короткая речь (выпалить, пикнуть). 
Длинная речь (разглагольствовать). Бы-
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страя речь (тараторить). Медленная речь 
(жужжать). Эмоциональная речь (охать,  
разохаться). Красноречивая, торжественная 
речь (вещать, изречь). Ласковая, нежная 
речь (журчать, щебетать). Сердитая, не-
довольная речь (ворчать, шипеть). Громкая 
речь (галдеть, голосить). Тихая, невнятная 
речь (бурчать, шептать). Искаженная речь 
(заикаться, картавить).

5в. Чтение, письмо
Чтение (дочитать, читать). Письмо 

(писать, черкануть). Передача и прием со-
общения при помощи специальных устройств 
(звонить).

5г. Информация, характеризуемая по со-
держанию

Предупреждение, предостережение (пред-
уведомить, предупредить). Предсказание 
(предсказать, пророчить). Совет, пожелание 
(желать,  советовать). Уверение, уговоры 
(заверять,  убеждать). Просьба (молить, про-
сить). Возражение, отказ (возразить, отго-
вориться). Обещание (гарантировать, обе-
щать). Хвала, лесть (льстить). Хвастовство 
(хвалиться, хвастать). Доверительная, ис-
кренняя речь (исповедоваться, открыться). 
Признание, покаяние (каяться, сознаться). 

Резкая речь (отрезать). Шутливая, ирониче-
ская речь (острить, шутить). Неуместная, 
необдуманная речь (брякнуть, сморозить). 
Разглашение, огласка (выболтать,  прогово-
риться) Болтовня, пустословие  (городить, 
трепаться). Осуждение, критическая оценка 
(бранить, ругать) Брань (клясть, ругать). 
Ошибочная, неуместная речь (обмолвиться, 
оговориться). Слухи, сплетни (сплетничать). 
Ложь, обман (врать, лгать).

Детальная тематическая классификация 
глаголов, мотивирующих возможность отне-
сения к себе той или иной придаточной ча-
сти, является наименее противоречивой и по-
зволяющей наиболее объективно эксплици-
ровать  в учебных целях различные оттенки 
мысли, чувства, поведения человека, переда-
ваемые сложноподчинённым предложением.

Представляется, что учёт перечислен-
ных условий создания учебного словаря по-
зволит создать комплексный учебный сло-
варь активного типа, имеющий выраженные 
антропоцентрические характеристики и на-
правленный на формирование комплексной 
коммуникативной компетенции иностранных 
студентов различного уровня языковой под-
готовки.

Список литературы

1. Ильенко С. Г. О лингвистических основах школьного курса синтаксиса  // Об-
учение русскому языку в 7–8 классах / под ред. С. Г. Ильенко. М. : Просвещение,  
1973. С. 6–36.

2. Ильенко С. Г. , Левина И. Н. Лексико-синтаксический словарь русского язы-
ка. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 237 c.

3. Лексический минимум по русскому языку как иностранному, 1 сертификаци-
онный уровень. Общее владение. М. ; СПб. : Златоуст, 2000. 169 с.

4. Лексический минимум по русскому языку как иностранному, 2  сертификаци-
онный уровень. Общее владение. СПб. :  Златоуст, 2009. 162 с.

6. Русский семантический словарь / под ред. Н. Ю. Шведовой ; РАН, Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова. М., 2007. Т. 4.  800 с.

Spisok literatury

1. Il'enko S. G. O lingvisticheskih osnovah shkol'nogo kursa sintaksisa  // Obuchenie 
russkomu jazyku v 7–8 klassah / pod red. S. G. Il'enko. M. : Prosvewenie,  1973. 
S. 6–36.

2. Il'enko S. G. , Levina I. N. Leksiko-sintaksicheskij slovar' russkogo jazyka. SPb. : 
Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2007. 237 c.

3. Leksicheskij minimum po russkomu jazyku kak inostrannomu, 1 sertifikacionnyj 
uroven'. Obwee vladenie. M. ; SPb. : Zlatoust, 2000. 169 s.

4. Leksicheskij minimum po russkomu jazyku kak inostrannomu, 2  sertifikacionnyj 
uroven'. Obwee vladenie. SPb. :  Zlatoust, 2009. 162 s.

6. Russkij semanticheskij slovar' / pod red. N.Ju.Shvedovoj ; RAN, Institut russkogo 
jazyka im. V. V. Vinogradova. M., 2007. T. 4.  800 s.

Статья поступила в редакцию 17 марта 2012 г.



256

Гуманитарный вектор. 2012. № 4 (32) 

© Т. М. Иванова, 2012

УдК 372.881.161.1
ббК 74

Татьяна Митрофановна Иванова, 
кандидат педагогических наук, 

Забайкальский государственный университет 
(Чита, Россия), e-mail: ivanovaTchita@mail.ru 

Система принципов и приёмы обучения лексико-грамматическим 
явлениям русского языка как иностранного на основном этапе 

изучения рКи (на примере словообразования)

Статья посвящена особенностям обучения лексико-грамматическим явлениям на 
основном этапе изучения РКИ. Актуальность и новизна исследования связаны с тем, что 
на примере одного из разделов языкознания выявлены принципы отбора, организации и 
обучения данному языковому материалу с позиций системно-деятельностного подхода. 
Важным принципом в преподавании русского языка как иностранного в методике препода-
вания является системность организации учебного материала. Системность языка в целом, 
отдельных его уровней и подсистем является общепризнанным фактом. Автор приходит к 
выводу, что язык относится к системным образованиям, поэтому для преподавателя осо-
бенно важным является умение творчески интерпретировать уже разработанные в методи-
ке принципы и приёмы обучения, учитывая конкретный учебный материал и особенности 
студентов иностранцев. Системный принцип подачи материала не может быть реализован 
без анализа взаимодействующих систем языка. 

Ключевые слова: принципы обучения, системно-деятельностный подход, лексико-
грамматический материал, система, учебный процесс, формирование, языковые явления, 
системность языка, русский язык как иностранный, языковая компетенция, дидактический 
принцип обучения.

Tatyana Mitrofanovna Ivanovа, 
Candidate of Pedagogy, 

Zabaikalsky State University (Chita, Russia), 
e-mail: ivanovaTchita@mail.ru

the System of Principles and Methods of training 
Lexical Grammatical Phenomena of Russian as a Foreign Language 
at the Main Stage of teaching (on the example of word-formation)

The article is devoted to the peculiarities of teaching lexical grammatical phenomena at the 
main stage of studying Russian as a foreign language on the example of one of linguistics sections. 
The principles of selection, organization and training of the linguistic material from the system-
activity approach point of view in teaching Russian as a foreign language are revealed. According 
to the research a foreign language is first of all an educational discipline, and it is necessary to 
develop technologies of foreign language teaching. Integrative trends increasingly reflected in 
the methodological concepts of teaching Russian as a foreign language are of great importance. 
An essential principle in teaching Russian as a foreign language is a systematic organization of 
educational material. Systematic character of the language as a whole and its individual levels 
and subsystems is a generally recognized fact. The author comes to the conclusion that language 
belongs to the systematic formation, therefore it is very important for teachers to interpret existing 
methodology of the principles and techniques of education, taking into account specific training 
material and peculiarities of foreign students. Systematic character principle of the material cannot 
be implemented without the analysis of interacting systems of the language.

Keywords: principles of training, system activity approach, lexical and grammar material, 
system, educational process, forming of language phenomena, systematic language, Russian as 
a foreign language, language competence, didactic principle of learning.

Обучение любому языку как иностранно-
му имеет свои особенности, отличающие его 
от обучения родному языку. Они связаны с 
невозможностью опоры на навыки практиче-

ского владениям родным языком. По мнению 
учёных, иностранный язык – это прежде всего 
образовательная дисциплина, и необходимо 
разрабатывать технологии обучения ему. Ин-
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тегративные тенденции всё больше находят 
отражение в методических концепциях, а ин-
тегративные знания – это обобщённые зна-
ния из совокупности учебных дисциплин, об-
ладающих общностью понятийного аппарата, 
образующих целостную систему и имеющих 
междисциплинарную структуру. В результате 
этого первостепенное значение приобретает 
разъяснение функциональной стороны язы-
ковых явлений при имеющихся межъязыко-
вых различиях. Учебный процесс строится не 
от практики к теории, а от теории к практике. 
Важным принципом в преподавании русско-
го языка как иностранного в методике препо-
давания является системность организации 
учебного материала. «Всякая методика пре-
подавания хотя и является наукой, но отнюдь 
не теоретической; она не занимается вопро-
сом, как и почему именно так протекает то или 
иное явление, но ведущим местом является 
вопрос, как надо поступать для достижения 
того или иного определённого результата» [7, 
с. 319]. Данное определение Л. В. Щербы яв-
ляется для нашего исследования актуальным 
и достаточно значимым, т. к. современное об-
учение русскоязычной речевой деятельности 
строится на принципах дидактики, среди ко-
торых важны системность, научность, созна-
тельность, творческая активность обучаемых. 
При изучении русского языка как иностран-
ного в пределах языковых тем соблюдается 
наибольшая системная организация языко-
вых материалов, допустимая на разных эта-
пах обучения, поскольку системное представ-
ление материала способствует его лучшему 
восприятию и запоминанию. Учебный пред-
мет «русский язык как иностранный» наце-
ливает студентов-иностранцев не столько на 
владение суммой знаний о языке, сколько на 
овладение коммуникативной деятельностью 
на русском (иностранном) языке, поэтому для 
него особенно актуален принцип системности. 
Системность трактуется как внутренне орга-
низованная совокупность различных элемен-
тов (единиц) языка, связанных устойчивыми 
отношениями, свойственными данному языку 
и определяющими построение речевых вы-
сказываний [1, с. 412]. Принцип системности 
призван обобщить языковые единицы, при-
вести их в порядок, придать им стройность, 
определить закономерности функциониро-
вания языковых единиц различных уровней. 
Принцип системности реализуется в несколь-
ких направлениях. Применительно к объекту 
усвоения – русскому языку – он смыкается с 

принципом лингвистической системности и 
научности; применительно к построению си-
стемы работы, где предусматривает упоря-
доченность различных элементов процесса 
обучения: целей, содержания, приёмов и спо-
собов преподавания и обучения; примени-
тельно к конкретному языковому материалу – 
лексическому – определяет его комплексно-
коммуникативную организацию.

Системность языка в целом, отдельных 
его уровней и подсистем является общепри-
знанным фактом. «Системность является важ-
нейшей характеристикой языка. Можно считать 
установленным, что язык относится к систем-
ным образованиям. Однако термины «систе-
ма» и «системный» в разных работах понима-
ются по-разному [6, с. 12]. «Закону» системно-
сти подчиняются все основные единицы языка 
и категории. В этой связи язык справедливо 
называют системой систем. Однако систем-
ность языка не следует абсолютизировать, 
«потому что в любом языке, его норме можно 
обнаружить факты системные (структурные) и 
асистемные (деструктурные)» [4, с. 134]. Кроме 
того, свойство системности на разных уровнях 
языка и применительно к отдельным его под-
системам отличается качественным и количе-
ственным своеобразием. Поскольку «система 
принципов обучения является открытой, допу-
скающей включение новых принципов обуче-
ния и переосмысления уже существующих» [8], 
для преподавателя особенно важным является 
умение творчески интерпретировать уже раз-
работанные в методике принципы и приёмы 
обучения, учитывая конкретный учебный ма-
териал и особенности студентов-иностранцев. 
Системный принцип подачи материала не мо-
жет быть реализован без анализа взаимодей-
ствующих систем языка.

В целях поэтапного формирования язы-
ковой компетенции и развития речи студен-
тов, изучающих русский язык как иностран-
ный, грамматический материал необходимо 
представлять в единстве с соответствующим 
лексическим материалом и текстом, иллю-
стрирующим представляемый грамматиче-
ский и лексический материал. Также необхо-
дима большая точность характеристики язы-
ковых явлений. Отсюда важность при обуче-
нии иностранному языку теоретических ком-
ментариев, объяснение грамматической и 
лексической семантики, необходимость бо-
лее точных формулировок ориентиров, при-
ведение непродуктивных явлений и лексиче-
ского наполнения не только в качестве при-
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меров, но и с полным охватом. Теоретическая 
грамматика как раздел лингвистики, исследу-
ющий систему языковых норм и категорий, 
стремится к максимально полному и разно-
стороннему описанию типов образования 
слов (префиксальный, суффиксальный), сло-
восочетаний, предложений. Эти описания, 
безусловно, используются в методике. Вме-
сте с тем практика обучения актуализирова-
ла вопрос создания не просто практической 
грамматики, а грамматики педагогической, 
которая учитывает психологические законо-
мерности процесса усвоения нового языка, 
стадии формирования речевых умений и на-
выков, проблемы интерференции. Методика 
проводит и собственное описание языкового 
материала, но цель этих описаний иная. С 
одной стороны, перед методистами стоит за-
дача выделить общий корпус тех грамматиче-
ских явлений, которые необходимы для овла-
дения устной и письменной речью на русском 
языке в пределах целей и задач конкретного 
этапа обучения, уровня владения языком 
(это – задача отбора грамматического мате-
риала). С другой стороны, в общем корпусе 
отобранного материала каждое явление 
должно быть проанализировано с точки зре-
ния трудностей, заключающихся в нём для 
определённого контингента учащихся. Грам-
матика, выделенная и описанная в методиче-
ских целях (как объект усвоения), и составля-
ет учебный грамматический материал. Грам-
матический материал на начальном этапе 
обучения организован по формально-
структурному принципу. При этом объясняет-
ся как формальная, так и функционально-
семантическая сторона грамматических яв-
лений, в случае имеющихся межъязыковых 
различий, иногда и лексическая семантика 
(наречия, частицы, союзы). Морфологиче-
ские явления даются на синтаксической осно-
ве. Последовательно вводятся структуры 
простых и сложных предложений: варианты 
грамматические (предложения повествова-
тельные, вопросительные; полные и краткие 
ответы), коммуникативные (отличающиеся 
порядком слов и интонацией), необходимые 
и возможные распространители, приводятся 
соответствующие предложения-модели. При-
водимый соответствующий учебный матери-
ал иллюстрирует использование данного 
грамматического и лексического материала и 
отражает определённую речевую тему. Такое 
единство языковых средств различных уров-
ней обеспечивает поэтапное формирование 

языковой и речевой компетенции студентов-
иностранцев. При расположении языкового 
материала следуем в основном логике рус-
ского языка, учитывая сложность материала, 
его коммуникативную значимость, необходи-
мость для формирования речевой компетен-
ции. Однако при организации материалов в 
пределах отдельных языковых подсистем 
предпочтение отдаётся сопоставительному 
аспекту, реализуемому имплицитивно. На 
основании характера межъязыковых соотно-
шений определяется степень лёгкости, труд-
ности данного языкового материала для 
определённой языковой аудитории. Более 
лёгким будет сходный (известный) материал, 
более трудным ─ различный (менее извест-
ный). Соблюдая дидактический принцип обу-
чения ─ от более лёгкого к более трудному, ─ 
считаем целесообразным в первую очередь 
представлять более понятный и доступный 
материал. Постепенно полнота системно 
представляемых тем расширяется, т. е. реа-
лизуется принцип последовательности от 
простого к сложному. Реализация этого прин-
ципа заключается в такой организации мате-
риала, при котором в каждом изучаемом бло-
ке словосочетания располагаются от простых 
к сложным. Данный принцип опирается на ди-
дактический принцип систематичности и по-
следовательности, учитывающий поэтап-
ность формирования знаний, умений и навы-
ков, а также усвоение в определённой логи-
ческой связи [2]. При большем различии соот-
ветствующих систем и многообразии в систе-
ме русского языка более простые системы 
представляются вначале лишь схематично, и 
к полному её охвату студенты подводятся по-
степенно через длительное изучение её ком-
понентов, например (предложно-падежных 
форм существительных, если в родном языке 
учащихся они отсутствуют). На среднем эта-
пе обучения, когда студенты имеют опреде-
лённые представления об общей системе 
русского языка и обладают навыками его 
усвоения, становится возможным изучать 
комплексно и более сложные темы (парадиг-
мы склонения имён прилагательных, образо-
вание и значение видов глаголов; языковой 
материал, организованный по функционально-
семантическому принципу). В системе необ-
ходимо представить те явления русского язы-
ка, смысловые аналоги которых в исходном 
языке менее дифференцированы (два буду-
щих времени глагола, степени сравнения 
прилагательных). Их единичное представле-
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ние и размежевание во времени привело бы к 
распространению на их изолированно пред-
ставленный компонент значения функции не-
изученных компонентов, т. е. к возникновению 
ложных ассоциаций, которые к моменту пред-
ставления всех компонентов системы с тру-
дом поддаются корректированию. В рассма-
триваемые системы включены также те фак-
ты русского языка, которые связаны с каждой 
из них только в силу того, что их корреляты 
входят в корреспондирующую систему исхо-
дного языка. Необходимо системно вводить и 
словообразование. Данный раздел в языкоз-
нании считается одним из наиболее трудных 
для иностранцев в грамматике русского язы-
ка, а его усвоение порождает значительное 
количество ошибок как в устной, так и пись-
менной речи учащихся. В настоящее время 
методическая наука располагает недостаточ-
ным объёмом учебного материала по словоо-
бразованию для иностранцев, в то время как 
проблема понимания производных слов всег-
да будет для них одной из самых важных. 
Студент-иностранец, который может объяс-
нить механизм возникновения значения про-
изводного, пусть даже с прозрачной внутрен-
ней формой, уже сделал качественный рывок 
вперёд в изучении русского языка. Это озна-
чает, что он вышел на уровень понимания, 
шагнув за рамки уровня механического заучи-
вания слов, что в скором времени позволит 
ему начать чувствовать язык и постепенно 
развивать эту способность. Слово как основ-
ная единица языка в центре лексической си-
стемы, кроме функционально-семантического 
плана, подлежит рассмотрению и с точки зре-
ния его морфологического строения и законо-
мерностей в словообразовании. Морфологи-
ческое строение слова ─ это результат взаи-
модействия вошедших в его структуру мини-
мальных значимых частей морфем, которые 
в процессе словообразования составили 
«морфемный комплекс». Этот морфемный 
комплекс, с одной стороны, позволяет вклю-
чать данное слово в словосочетание путём 
подбора конкретного словоизменительного 
элемента, создающего нужную форму данно-
го слова, а с другой ─ обеспечивает при не-
обходимости возможность создания новых 
слов за счёт подключения новых словообра-
зовательных элементов (формантов). С опо-
рой на системно-деятельностный подход в 
обучении РКИ нами была применена система 
принципов и приёмов, обеспечивающая эф-
фективное усвоения учащимися основных 

разделов словообразования.. Эта система 
включает основные этапы деятельности сту-
дентов при изучении данного раздела, а так-
же принципы расположения (организации) 
языкового материала, принципы обучения 
языковому материалу. Принципы отбора ма-
териала. Отбор языкового материала опира-
ется на принцип мимизации материала в 
учебных целях. На первом этапе работы сту-
денты знакомятся с базовыми словообразо-
вательными понятиями, знание которых не-
обходимо для усвоения материала ─ произ-
водное и производящее слово, мотивирован-
ное и мотивирующее слово, однокоренные 
слова, приставка (префикс), корень, суффикс, 
окончание, постфикс, словообразовательная 
цепь и др. Следующий этап ─ анализ произ-
водной лексики. Лексический состав русского 
языка, как и любого развитого языка, состав-
ляет огромный многоаспектный языковой 
пласт. Изучение состава слова предваряем 
информацией о том, что в русском языке ча-
сти речи и их формы, как правило, характери-
зуются своими формальными признаками. 
Эта информация особенна важна для студен-
тов, в языке которых части речи могут не 
иметь формальных различий (английский 
язык). Для других же языков, например китай-
ского, изучение морфем представлено кор-
несложением (самый распространённый и 
самый продуктивный способ словообразова-
ния, например, летать + машина = самолёт 
или вздыхать + дым =курить). Аффиксация в 
китайском языке играет меньшую роль, чем 
корнесложение. Поэтому мы считаем, что при 
изучении состава слова (как и любой учебный 
материал) следует подавать в соответствии с 
системными принципами. Понятие основа и 
окончание желательно вводить при изучении 
темы «Род имён существительных». Важно 
отметить, что существительные с конечным 
согласным (твёрдым или мягким) состоят 
только из основы. Если существительное 
оканчивается на гласную, то эта гласная яв-
ляется окончанием, а предшествующая 
часть ─ основой. При ознакомлении сту-
дентов-иностранцев со спряжением русских 
глаголов важно обратить внимание на основу 
настоящего времени, получаемую отсечени-
ем окончания настоящего времени (я 
чита- → ю → чита-, я пиш-у → пиш-), и осно-
вы прошедшего времени или инфинитива, 
получаемой отсечением суффикса –ть инфи-
нитива, или суффикса –л формы мужского 
рода прошедшего времени (писа-ть ─ писа-, 
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писа-л → писа-). При изучении отдельных 
групп глаголов приводим соотношение их 
основ: -ова- / -ева- ─ -у-/-ю- (рисова- ─ рису-) 
и другие. Необходимо дать точные правила, 
от каких основ образуются отдельные гла-
гольные формы; от основы настоящего вре-
мени: настоящее время, повелительное на-
клонение, деепричастие несовершенного 
вида, причастие настоящего времени, отгла-
гольное существительное; от основы прошед-
шего времени: прошедшее время, дееприча-
стие совершенного вида, причастие прошед-
шего времени. Необходимо приучить студен-
тов к тому, что при образовании любой гла-
гольной формы выделять не только оконча-
ние, но и мотивирующую основу. Использова-
ние неправильной основы (образование 
форм прошедшего времени от основы насто-
ящего времени) приводит к ошибкам. Умение 
выделять основу и осознавать основу слов 
имеет большое значение для правильного 
словоизменения и словообразования. При 
определении морфемы корня знакомим уча-
щихся с типичным для русского языка явле-
нием ─ чередованием согласных и гласных. 
При изучении морфемы окончания передаём 
орфографически: а, я, о, е. На начальном эта-
пе обучения не принимаем во внимание не-
соответствие орфографической и звуковой 
реализации флексий. Объясняем, что йоти-
рованные гласные и гласная и указывает на 
мягкость последнего согласного основы, поэ-
тому отсутствует мягкий знак: словарь ─ сло-
вари. Значительные трудности возникают при 
выяснении окончаний существительных с [j] в 
последнем слоге основы: фамилия, упражне-
ние, друзья. В орфографической передачи [j] 
объединяется с окончанием, а непосред-
ственно показывается в форме с нулевым 
окончанием, часто при наличии беглой глас-
ной: фамилий, друзей. В учебном процессе 
правила образования форм даются парал-
лельно с объяснением их грамматического 
значения. Момент, способ и полнота объясне-
ния зависят от характера межъязыковых от-
ношений. Введение падежных форм пред-
ставляем подробной информацией о понятии 
падежа и склонения, если таковые отсутству-
ют в языке учащихся, и далее сообщаем о зна-
чении каждого падежа. Поэтому необходимо 
выработать умения, по определению рода су-
ществительного по окончанию, где род суще-
ствительных можно заменить личным местои-
мением, например: Это ручка. Она красного 
цвета.

В отличие от начального этапа обучения 
(где работа по словообразованию должна 
быть связана с чтением текста и знакомство 
с новыми производными словами происходит 
на лексическом уровне) на продвинутом эта-
пе эта работа существенно расширяется, так 
как словообразовательный материал даётся 
и подводит учащихся к возможности творче-
ски использовать его в учебном процессе. Как 
показывает опыт, наиболее сложным и трудо-
ёмким является префиксальный способ (осо-
бенно для студентов-китайцев). Для работы 
над префиксальным словообразованием вы-
деляются наиболее продуктивные приставки, 
имеющие широкое распространение в основ-
ных сферах языкового общения. В процессе 
работы над приставочными глаголами мож-
но расширить знания студентов о наиболее 
продуктивных словообразовательных типах 
(схемах, моделях). После анализа значения 
приставочного глагола, мотивированного гла-
голом смотреть даем парадигму глаголов 
с аналогичным значением приставки. Такая 
форма работы поможет студента расширить 
свой лексический запас и научить узнавать 
значение производных глаголов без обраще-
ния к словарю. Например: лексически неогра-
ниченная группа глаголов с приставкой до- 
обозначает «доведение действия до конца, до 
определённой границы)» (дочитать, дописать, 
дослушать, доделать, дожить, долечиться и 
др.). В процессе обучения словообразованию 
на занятиях по русскому как иностранному не-
обходимо уделять внимание не только префик-
сальным глаголам, но и производным словам, 
образованным суффиксальным способом. 
Однако важно помнить, что материал по этой 
теме следует подавать в соответствии с си-
стемными принципами. Учащиеся должны по-
знакомиться с наиболее распространёнными 
суффиксами и их значениями. Целесообразно 
подавать материал в соответствии со словоо-
бразовательными значениями производных 
слов, образованных суффиксальным спосо-
бом. Это поможет достичь одной из главных 
целей ─ системного представления о произво-
дной лексике русского языка. Позднее, когда 
оно сформируется, можно переходить к более 
сложным случаям.

Следующий лингвометодический прин-
цип организации учебного языкового материа-
ла ─ принцип стилистической дифференциа-
ции, отражающий распределение изучаемых 
лексико-грамматических конструкций, отра-
жающий распределение изучаемых данных 
конструкций по стилям и жанрам (напр.: озна-
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комиться с содержанием, оказать услуги, по-
сетить научного руководителя ─ сочетания, 
типичные для речевых жанров научного и 
публицистического стиля). Изучение данного 
раздела  в языкознании основано на общих 
методических принципах: принципе коммуни-
кативной значимости изучаемого материала 
и принципе разграничения языкового мате-
риала, предназначенного для продуктивного 
и рецептивного усвоения. Реализация дан-
ной системы принципов осуществляется в 
комплексе упражнений, который строится со-
гласно четырёхэтапной схеме формирования 
и развития речевых грамматических навыков, 
включающий в себя ориентировочную, стан-
дартизирующую, варьирующую и творческие 
стадии. Эта схема, получившая распростране-
ние в методической литературе [5], может быть 
использована и на основном этапе изучения 
языка с целью совершенствования речевых 
лексико-грамматических навыков, с учётом 
характеристик, связанных со спецификой изу-
чаемого материала и с психологическими осо-
бенностями его усвоения. Первый этап мы со-
относим с ориентировочной и стандартизиру-
ющей стадиями совершенствования речевых 
лексико-грамматических навыков. Он связан 
с систематизацией и углублением знаний об 
изучаемых лексико-грамматических конструк-
циях. Основная методическая задача на этом 
этапе ─ выявление специфических признаков 
языкового явления и осознание учащимся па-
радигматических связей между лексическими 
единицами, в данном случае ─ между частями 
слова в словосочетании и предложении. Это 
осуществляется с помощью принципа нагляд-
ности в подаче материала. Принцип нагляд-
ности в подаче материала ─ традиционно при 
изучении грамматики осуществляется виде 
схем, таблиц, моделей, что особенно важно 
на основном этапе изучения русского языка 
как иностранного, когда студентам необхо-
дима осознанная систематизация усвоенных 
знаний. На первом этапе совершенствования 
лексико-грамматических навыков, помимо 
кратких теоретических сведений, необходимо 
использовать систему языковых упражнений, 
составленную с учётом возможных ошибок и 
направление на их предупреждение. Важно, 
что такая система, ввиду особенностей изуча-
емого материала, должна быть направлена на 
предупреждение не только грамматических, но 
также лексических и лексико-грамматических 
ошибок. На втором этапе необходимо создать 
прочные динамические стереотипы путём про-
ведения интенсивной и многократной речевой 

тренировки. В системе упражнений отраже-
на последовательность усвоения языкового 
материала учащимся. Эта цель реализуется 
на основе системы упражнений, условно-
речевого характера, которые включают упраж-
нения разной степени сложности. К нашему 
сожалению, из-за объёма материала статьи 
нет возможности подробно представить ме-
тодический материал, который используется 
нами в процессе работы, поэтому приведём 
некоторые примеры таких упражнений. 

1. Прочитайте предложения. Выпиши-
те производные слова со значением лица, 
совершающего действия. Выделите суф-
фиксы, приставки.

1. Юрий Гагарин ─ советский лётчик-
испытатель, совершивший первый полёт в 
космос. 2. Л. Н. Толстой ─ великий русский 
писатель, произведения которого известны 
во всём мире. 3. На стройплощадку прибыла 
бригада строителей. 4. Магазину бытовой тех-
ники требуется продавец с опытом работы.

2. Используя материал для справок, дай-
те определения следующим существитель-
ным с нулевым суффиксом.

Экскурсовод, тугодум, жизнелюб, домо-
сед, землекоп, жизнелюб, бракодел.

Материал для справок: тот, кто ловит 
птиц; тот, кто копает землю; тот, кто сидит 
дома; тот, кто думает (медленно, с трудом 
думает), тот, кто любит жизнь; тот, кто водит 
экскурсии; тот, кто делает брак.

Принцип учёта индивидуально-
психологических особенностей учащихся 
проявляется в разнообразии предлагаемых 
заданий: необходимо использовать работу в 
парах, учитывать степень сложности дидак-
тического материала, так как уровень подго-
товки студентов в одной и той же группе мо-
жет отличаться.

Третий этап ─ творческий ─ предлагает 
дальнейшее развитие речевых умений, пере-
нос приобретённых знаний, навыков, умений 
в различные ситуации учебного и внеучебно-
го характера. На этом этапе используются за-
дания, предлагаемые для развития устной и 
письменной речи: устный рассказ, дискуссия, 
написание сочинений на заданные и свобод-
ные темы.

Данная система принципов и приёмов 
обучения лексико-грамматическим особен-
ностям русского языка апробирована на за-
нятиях по русскому языку как иностранному 
и является одной из форм повышения моти-
вации обучения русскому языку студентов-
иностранцев.
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Концептосфера «игра», «творчество», «искусство» 
в обучении иностранных студентов

Необходимость интенсификации процесса овладения русским языком как иностран-
ным с целью расширения концептуальной системы личности за счет постижения смыслов 
другой культуры, делает возможным пересмотр существующих тенденций в обучении ино-
странному языку (русскому). На первый план в проектировании процесса обучения выходят 
понятия «концептосфера» и «концепт». Проведенный в работе анализ понятия «концепт» 
позволил определить лингвистическую, психологическую и культурологическую стороны в 
содержании данного понятия. В статье приводятся способы введения концептов в языковую 
практику студентов-иностранцев. Также в статье рассматривается определение понятия 
«концептосфера», анализируется место и роль концептосферы в процессе преподавания 
русского языка как иностранного.  В работе сделана попытка охарактеризовать игру, искус-
ство, творчество как концептосферы, необходимые для продуктивного усвоения не только 
лингвистического материала, но и для постижения «чужой» культуры.
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conceptospheres «Game», «Art», «creation»  
in Foreign Students teaching

The necessity to intensify the process of mastering Russian as a foreign language in order 
to expand the conceptual system of an individual at the expense of understanding the mean-
ings of another culture makes it possible to review current trends in learning a foreign language 
(Russian). At first such notions as “conceptual sphere” and “concept” appear in the projection of 
the teaching process. The analysis of the notion “concept” that was made in this work, allowed 
determining the linguistic, psychological and cultural view of the content of this notion. The paper 
presents methods for introducing concepts in the language practice of foreign students. The defini-
tion of “conceptual sphere” is also discussed in this article, the role and place of conceptosphere 
are analyzed here and they are suitable for the process of teaching Russian as a foreign language. 
In this work the game, art, creation are shown as conceptospheres which are necessary for pro-
ductive learning not only the linguistic material but also for understanding “foreign” culture.

Keywords: conceptual sphere, concept, game, language game, creation, art.

В настоящее время транскультурное 
обучение русскому языку как иностранному 
является наиболее перспективным в совре-
менной методике преподавания. Обучение 
иностранному языку (русскому) в контексте 
культуры представляет собой сложную много-
компонентную систему. В рамках транскуль-
турной системы обучения овладение языком 
достигается не столько путём традиционного 
изучения фонетики, грамматики, лексики, а 
путём усвоения языка «чужой» культуры че-
рез концепты. «Погружение» языкового со-
знания иностранных студентов в концептос-

феру русского языка, а также в моделирова-
нии у них целостных этнокультурных знаний о 
русской культуре и русском языке с помощью 
преобразования в когнитивную целостность 
уже имеющихся, но все же разрозненных 
представлений, становится одной из задач 
процесса обучения. 

Как указывают в своей статье Э. В. Ми-
наева и Т. А. Понаморева, «в процессе взаи-
модействия разных культур (русской культу-
ры и культуры-иностранца) посредством их 
концептосфер возникает диалог культур и их 
концептосфер. Это даёт студенту понимание 
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того, что культура, познаваемая через язык, 
и язык, изучаемый через культуру, не суще-
ствуют изолированно от его родных языка и 
культуры» [6, с. 105]. Таким образом, можно 
говорить с одной стороны, о необходимости 
включения в процесс обучения иностран-
ных студентов таких элементов, которые бы 
способствовали  интенсификации процесса 
обучения с учётом культурных особенностей 
двух стран, такими элементами могут являть-
ся собственно концепты; с другой стороны, 
концепты не должны существовать изолиро-
ванно друг от друга, следовательно, их необ-
ходимо помещать в соответствующие концеп-
тосферы, имеющие свою иерархию.

На первом этапе возникает необходимость 
определить содержание понятия «концепт» и 
его составляющие с тем, чтобы в дальнейшем 
на этой основе стало возможным говорить о 
концептосфере применительно к обучению 
русскому языку как иностранному.

В современной научной литературе кон-
цепт – один из наиболее популярных и наи-
более многозначно дефинируемых терминов. 
Содержание понятия «концепт» рассматри-
вается учёными через такие понятия, как 
«деятельность» и «мышление»; «культура» 
и «картина мира»; «словарное значение», то 
есть, понятие концепт связано и с лингвисти-
кой, и с психологией, и с культурологией.

В определениях, даваемых Д. С. Лихаче-
вым, а вслед за ним и Ю. В. Суржанской четко 
прослеживается лингвистическая сторона дан-
ного понятия. Д. С. Лихачев считает, что концепт 
возникает не непосредственно из значения сло-
ва, а является результатом столкновения сло-
варного значения слова с личным и народным 
опытом человека [5, с. 4]. Также Д. С. Лихачев 
акцентирует внимание  на том, что концепт су-
ществует не для самого слова, а во-первых, 
для каждого основного (словарного) значения 
слова отдельно, а во-вторых, концепт своего 
рода «алгебраическое» выражение значения, 
которым мы оперируем в своей письменной и 
устной речи, ибо охватить значение во всей его 
сложности человек просто не успевает, иногда 
не может, а иногда по-своему интерпретирует 
его (в зависимости от своего образования, лич-
ного опыта, принадлежности к определённой 
среде и т. д.) [5, с. 4]. Ю. В. Суржанская счита-
ет, что концепт в отличие от понятия не свя-
зан с четким определением слова [10, с. 75]. 
Обобщая лингвистические представления 
о концепте, можно считать, что концепт яв-
ляется словесным отражением наших пред-
ставлений, концепт можно определить как 

сочетание семантики слова  с тем содержа-
нием, которое мы дополнительно вкладыва-
ем в слово, исходя из личного опыта, знаний, 
представлений и т. д. 

Связь содержания понятия «концепт» с 
культурологией прослеживается в определе-
ниях, даваемых Ю. С. Степановым, Ю. Ларс-
сон, Г. А. Крюковой. По мнению этих ученых, 
концепты являются своего рода ключевыми 
номинациями фактов культуры [3, с. 132]. 
Концепты связаны с картиной мира в созна-
нии человека; определяют концепт как сгусток 
культуры в сознании человека, как то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир че-
ловека [9, с. 40]. Концепт – это совокупность 
разноуровневых элементов, объединённых 
для обозначения определённых фрагментов 
картины мира, устойчиво реализуемых в об-
щении представлений тех или иных культур 
[4, с. 27]. При таком подходе к понятию «кон-
цепт», можно считать, что концепт – это эле-
менты культуры, отражённые в сознании че-
ловека и связанные с представлениями чело-
века об этом мире, являющиеся основой для 
создания целостной картины мира в рамках 
бытия человека.   

Учитывая, что концепт связан как с со-
знанием человека, так и с его речевой дея-
тельностью, становится возможным интер-
претировать концепт с позиций психологии, 
обобщая определения, существующие в этом 
направлении, можно указать на то, что кон-
цепт будет являться фундаментальной и ис-
ходной формой мышления, мыслительной 
единицей деятельности сознания человека 
[3, с. 132]. 

Проведённый анализ показывает, что в 
понятии «концепт», а, следовательно, и в его 
содержании следует выделять три стороны: 
лингвистическую, культурологическую и психо-
логическую. Эти стороны определяют основ-
ные компоненты концептов: понятийный или 
фактуальный компонент, который хранится в 
вербальной словоформе в сознании, ценност-
ный, образный (эмоционально-чувственный и 
образно-метафорический) [3, с. 132]. 

Рассматривая содержательную сторону 
концепта с точки зрения возможности вне-
дрения в педагогическую практику, можно 
отметить, что педагогический концепт имеет 
многозначную структуру: 1) включает содер-
жательную часть обучения и технические ре-
шения, в том числе и метапредметный под-
ход; 2) это проект, моделирование содержа-
ния и технологий; 3) выражение мировоззрен-
ческих предпочтений автора, его личностной 
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оценки действительности, это деятельность 
индивида, представленная как личный опыт 
(проектирование этого опыта).

Выделение данных компонентов в со-
ставе педагогического концепта не противо-
речит содержанию самого понятия концепт, 
и, следовательно, в педагогической практике 
преподаватель, вводя те или иные концепты 
в процессе обучения, сам будет использовать 
педагогические концепты и концептосферы, 
то есть совокупности концептов.

Если рассматривать способы введения 
концептов в языковую практику иностранных 
студентов на занятиях по русскому языку, то 
следует выделить ряд ключевых моментов.

1. В процессе обучения русскому языку 
как иностранному некоторый смысл, который 
передаётся студенту, должен быть введён в 
ассоциативно-вербальную сеть, соотнесён 
с концептами «своей» и «чужой культуры». 
Ассоциативно-вербальная сеть предполагает 
подбор синонимов и антонимов к понятиям, 
определение сочетаемости с прилагательны-
ми и глаголами, выявление словообразова-
тельных возможностей.

2. Необходимо предъявлять слова-
понятия в широких контекстах с целью форми-
рования не только понятийного, но и эмоцио-
нального образа. Желательно, чтобы в про-
цессе восприятия и усвоения понятия были 
задействованы различные органы чувств.

3. Выявление образных признаков кон-
цепта.

На занятиях по русскому языку как ино-
странному введение общих концептов (музы-
ка, искусство, красота, творчество и др.) по-
зволяет расширить и углубить представления 
иностранных студентов о русской культуре, 
через концепты происходит непосредствен-
ное усвоение русского языка и особенностей 
его функционирования.

Введение концептов в сознание учащих-
ся возможно через концептосферы – совокуп-
ности концептов, существующих в виде мыс-
лительных картинок, схем, понятий, фрей-
мов, сценариев. Концептосферы необходимо 
выстраивать в рамках образовательного про-
странства занятия.  Концептосферами обра-
зовательного пространства могут выступать 
«игра», «творчество», «искусство».

Если учитывать мнение Хёйзинга относи-
тельно содержания понятия «игра», а именно 
то, что игра предшествует культуре, то можно 
предположить, что в рамках занятий по русско-
му языку как иностранному построение  концеп-
тосферы игра имеет особое значение [12, с. 26]. 

Во-первых, посредством игры возможно 
вхождение в «чужую» культуру и сопоставле-
ние её со «своей» культурой.

Во-вторых через концептосферу «игра» 
становится возможным построение других 
концептосфер, имеющих важное значение 
для усвоения русского языка как иностранно-
го, а именно, концептосферы «искусство», а 
через него и концептосферы «творчество». 
В каждой из трёх названных концептосфер 
будут существовать и функционировать куль-
турные концепты, отражающиеся в сознании 
студентов и влияющие на процесс освоения 
русским языком как иностранным.

В-третьих, являясь наиболее ёмкой ка-
тегорией, концептосфера «игра» является 
сквозной и накладывает отпечаток на функ-
ционирование и реализацию концептосфер  
«искусство» и «творчество». 

Как указывает Й.Хёйзинга, игра – это 
функция, которая исполнена смысла [12, 
с. 23]. В своих наиболее развитых формах 
игра пронизана ритмом и гармонией. Связи 
между красотой и игрою прочны и многооб-
разны [12, с. 30]. В характеристиках, данных 
Й.Хёйзнгой, прослеживается связь игры с ис-
кусством и творчеством.

Концептосферы «искусство» и «творче-
ство», применительно к образовательному 
пространству на занятиях по русскому языку 
как иностранному, могут пониматься следую-
щим образом:  «Творчество» – сценарный 
концепт. Обязательные компоненты сцена-
рия творчества выражены в виде понятий-
ных признаков: «субъект» (творец), «объект» 
(результат творения), «предикат» (действие, 
деятельность, процесс деятельности, способ-
ность, умение). Факультативные компоненты 
сценария выражены образными и символиче-
скими признаками [2, с. 81]. 

Один из способов категоризации творче-
ства связан не со стихийным процессом, а с 
действием, деянием человека. Это ориента-
ционные метафоры: созидание, свершение, 
произведение. Здесь и процессуальное зна-
чение, и движение «изнутри» [2, с. 68]. 

Во многом концептосфера «творчество» 
будет соприкасаться с концептосферой «ис-
кусство». Концептосфера «искусство»,  имеет 
межкультурную значимость, поскольку вклю-
чает знания об эстетической деятельности,  
важной как для  всеобщей культуры, так и для 
национальных культур. Концепт «искусство» 
имеет: а) понятийный слой; б) предметный 
слой; в) образный слой; г) ценностный слой. 
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Искусство, таким образом, представляет со-
бой многослойный концепт синтетического 
характера.

Включение одной концептосферы в дру-
гую, или параллельная работа в них на за-
нятиях по русскому языку как иностранному, 
позволяет формировать у учащихся картину 
мира русской культуры в тесной связи со зна-
нием русского языка. 

Обобщая материал, представленный в 
статье, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, в рамках предмета русский 
язык как иностранный необходимо формиро-
вать у обучающихся не понятия, а концепты.

Во-вторых, концепты, формируемые на 
занятиях, необходимо формировать в обра-
зовательных концептосферах.

В-третьих, наиболее приемлемые кон-
цептосферы, ориентированные на систему 
транскультурного образования – это концеп-
тосферы «игра», «искусство», «творчество».

В-четвёртых, связь концептов и концеп-
тосферы может быть отражена следующим  
образом: 

Концептосфера

Концепт

игра творчество

В процессе преподавания русского язы-
ка как иностранного преподавателю необ-
ходимо учитывать возможности концептов 
и концептосфер в формировании картины 
мира у студентов-иностранцев, обучающих-
ся в России.
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guage (RaFL) are considered. The main difficulties discussed are the combination of transition to 
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texts of visual arts in teaching RaFL. The disproportional usage of the classical works of visual arts 
is proved in the article. It is the disproportional usage which is the main reason to extend the exist-
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Время меняется, и мы меняется вместе 
с ним. Естественно, что в соответствии с пре-
образованиями в обществе должны транс-
формироваться и цели, которые преследуем 
при обучении. Оказывается, что одной пере-
дачи знаний и умений недостаточно. Про-
странство, в котором живём, стало настоль-
ко разнообразным, что поиск ориентиров, 

нравственных и духовных образцов может 
показаться слишком сложной задачей. Не 
трудно сбиться с пути, заблудиться. Поэто-
му неудивительно, что в образовательном 
процессе ищем новые пути, которые должны 
привести наших студентов к более критиче-
скому отношению к окружающей нас реаль-
ности, а также, к переоценке нашего прошло-
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го. Единственным достойным материалом 
для достижения этих целей могут служить 
тексты художественной культуры. В данной 
работе внимание сосредоточено на текстах 
изобразительного искусства и их месте при 
обучении РКИ в Словакии. Акцентируется 
в ней значение произведений соц-арта как 
прецедентного источника информации о не-
давнем прошлом России, объясняется роль 
данных артефактов при формировании кри-
тического мышления. В работе представлен 
конкретный пример работы с визуальным 
текстом соц-арта – объектом Леонида Сокова 
«Хрущёв-неваляшка». 

Слова Е. И. Пассова совершенно спра-
ведливо определяют задачи современного 
образовательного процесса: «Единственной 
достойной целью, которую необходимо пре-
следовать в любом образовательном учреж-
дении, является homo moralis – человек ду-
ховный, ибо духовное богатство – итоговая 
характеристика индивидуальности» [4, с.11]. 
Средством, которое должно содействовать 
воспитанию такой личности, должна служить 
культура (прежде всего культура элитарная) c 
её достоинствами: духовностью, нравствен-
ностью, свободой и ответственностью, твор-
ческой деятельностью.

В словацкой русистике прошли уже почти 
два десятка лет с момента, когда заговорила 
о себе культурологическая концепция пре-
подавания русского языка как иностранного. 
Появились новые учебники русского языка 
(Встречи с Россией1), в которых доминирую-
щее место принадлежит текстам художе-
ственной культуры. В отличие от традици-
онной модели, господствующей практически 
до половины 1990-х гг. ХХ в., в ней важную 
роль играет не только литература, но также 
другие виды искусства, среди которых вполне 
справедливо выделено особое место произ-
ведениям изобразительного искусства. Это, 
несомненно, позитивное явление, однако, 
оно связано и с целым рядом проблем, между 
которыми следует выделить недостаточную 
подготовку преподавателей к работе с текста-
ми изобразительного искусства. Культуроло-
гическая концепция преподавания русского 
языка предполагает наличие определённой 
модели культуры народа. В данном случае это 
модель русской культуры. Так как изучение 

1  Kollárová Е., Trušinová L. B. Встречи с Россией. 
Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník stredných škôl. Bratislava, 
1996; Kollárová Е., Trušinová L. B. Встречи с Россией. 
Ruský jazyk pre 3. a 4. ročník stredných škôl. Bratislava, 
1998.

культуры любого народа опирается на знания 
нескольких научных дисциплин (философия, 
этнография, история искусства, история, пси-
хология и пр.), при культурологической кон-
цепции требуется от преподавателя  опреде-
лённый уровень владения этими знаниями.  
Здесь уже недостаточно быть хорошим пе-
дагогом, лингвистом, преподаватель должен 
быть культурологом: «Но единство во множе-
стве есть лишь абстракция понятия целого; 
культура есть целое; Ницше понял культуру 
как стиль; культуролог должен схватывать 
целое многообразия проявлений культуры; он 
должен и видеть и слышать в стремительных 
переплетениях линий культуры – то целое, ко-
торое не отольется в понятье о нем. Потому-
то подлинными философами культуры были 
те люди, в которых существовало сплетение 
редко сплетаемых линий: поэзии, философии, 
истории, этнографии; собственно: и не было 
философов культуры в обычно понимаемом 
смысле» [1, с. 32–33]. Тексты изобразитель-
ного искусства представляют один из важней-
ших пластов культуры любого народа и, как 
упоминается выше, они стали неразрывной 
частью культурологической концепции препо-
давания русского языка в Словакии. Поэтому 
нашей целью должно быть воспитание нового 
поколения преподавателей, способных ори-
ентироваться и передавать свои знания уча-
щимся. Изобразительное искусство есть тем 
весьма любопытным материалом, в котором 
соединяется не только эстетическая функ-
ция, способность мотивировать учащихся, но 
также богатый информационный потенциал.  
Здесь можно опереться на слова Л. Ходяко-
вой: «Живопись – часть культуры народа. И 
в этом плане использование в процессе обу-
чения репродукций произведений живопи-
си является мощным источником получения 
культуроведческой информации, духовного 
обогащения и эстетического воспитания. Жи-
вописное полотно, воздействуя на чувства 
учащихся яркими запоминающимися образа-
ми, способствует развитию у них мышления 
и речи, причём духовно-ориентированного 
мышления, обогащению и «возвышению» 
словарного запаса» [6, с. 3]. Ходякова ори-
ентируется исключительно на произведения 
классической живописи. Однако в практике 
обучения русскому языку, русской культуре 
нельзя ограничиваться только этими произ-
ведениями. Опыт работы с произведениями 
классической живописи можно использовать 
и при текстах современного русского искус-
ства. Ними ведь значительно расширяется 
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диапазон культурологической информации, 
и заполняются так называемые белые места 
в словацко-русских культурных отношени-
ях. Как доказывает Э. Колларова,  их до сих 
пор немало:  «К белым местам принадлежит, 
несомненно, русский модерн, творчество 
Малевича, Кандинского, Гончаровой, Ларио-
нова, Родченко, Татлина, Н. Габо, Шагала, 
Машкова, Серебрьяковой…» [8, с. 68] Учеб-
ник Э.Колларовой, действительно, заполнил 
белые места, однако, в нём практически нет 
авторов и произведений, творчество которых 
немаловажно для понимания современно-
го художественного процесса, современной 
русской культуры и общества в целом. За 
исключением традиционных произведений 
Эрнста Неизвестного (иллюстрации и скуль-
птурные работы), в нём оказалась всего 
лишь инсталляция Леонида Сокова «Мать и 
дитя». Тем не менее, она также не является 
типичным примером современного русского 
искусства, так как пересмотру в ней подвер-
гается вовсе не новейшая история России, и 
язык этого произведения, если не учитывать 
его коллажность, стоит немного в стороне от 
знаковых произведений новейшего русского 
искусства.  В творчестве Сокова, посвящён-
ном проблемам истории и культуры России 
второй половины ХХ в., она предстаёт скорее 
исключением. Это и есть важнейшая причи-
на рассмотрения в данной работе другого, 
более типичного в творчестве автора произ-
ведения – «Хрущёв-неваляшка». Именно оно 
может служить примером соц-арта, который 
наряду с московским концептуализмом, впол-
не оправданно считается важнейшим направ-
лением русского искусства второй половины 
ХХ в. Его место важно ещё и по той причине, 
что он стал источником дальнейшего разви-
тия русского искусства. Методы работы соц-
артистов заметны в творчестве целого ряда 
ныне выставляющихся художников.

В педагогической практике важно, пре-
жде всего, отличие  произведений современ-
ного искусства (соц-арта в том числе) от клас-
сической живописи. Язык современного ис-
кусства использует одинаковые или близкие 
по своей форме приёмы и средства и в итоге 
оказывается гораздо более привлекательным 
для молодого поколения. Игривый характер 
современного искусства свойствен и объекту 
Леонида Сокова «Хрущев-неваляшка». 

Леонида Сокова (р. 1941), как уже было 
сказано выше, обычно относят к значитель-
нейшим представителям соц-арта. Тенден-
ция характеризовать Сокова как соц-артиста 

связана, главным образом, с его творчеством 
70-х – начала 80-х гг. ХХ в., когда наряду с 
В. Комаром и А. Меламидом, А. Косолаповым 
и др. он стоял у истоков этого своеобразного 
художественного направления. Его трехмер-
ные объекты 70-х и 80-х гг. были пародией, 
демифологизацией «икон», нарративов со-
ветского культурного и политического дискур-
са. Созданное официальной культурой про-
странство представляло собой набор легко 
узнаваемых и воспринимаемых символов, 
языковых единиц (указов, запретов, лозунгов, 
образцов и «икон»), которые в произведениях 
соц-артистов, войдя в чужой им контекст, при-
обретают новое смысловое значение. Типич-
ным можно считать, например, произведение  
«Хрущёв-неваляшка» (1983). Именно такого 
рода работы лучше всего отражают главный 
замысел анализируемого Леонида Сокова: 
исследование взаимосвязей изображаемого 
объекта и зрителя, объекта и пространства, 
в которое оно, в данном произведении, впи-
сывается. Томаш Гланц1 так определяет цель 
Сокова: «Для Сокова важно отношение об-
раза, предмета или явления к его обществен-
ной среде и идеологической коннотации…» 
[7, с.235] 

В большинстве работ Сокова несложно 
обнаружить типичные для его творчества 
приёмы:

• коллаж – соединение разнообразных 
визуальных знаков («Сталин и Марилин»; 
«Встреча двух скульптур. Ленин и Джакомет-
ти» и пр.).

• присутствие элементов народного 
или старшего русского искусства («Хрущёв-
неваляшка»);

• использование готовых произведений 
искусства (уже упомянутые работы «Сталин 
и Марилин», «Встреча двух скульптур. Ленин 
и Джакометти»)  

«Хрущёв-неваляшка» Сокова, так как це-
лый ряд работ художника, является постмо-
дернистской деконструкцией, предлагающей 
неопределимое количество интерпретаций. 
Произведения, которые аппроприирует Со-
ков, связаны обычно с конкретным контекстом 
(галерея или музей, историко-культурный кон-
текст их создания, текстовое пространство их 
интерпретаций и пр.), в котором их обычно 
декодируют. В коллажах (двухмерных и про-
странственных) художника попадают в совер-
шенно другое пространство, в котором, хотя и 
не теряют своё исходное значение, приобре-

1  Томаш Гланц – один из важнейших чешских ис-
следователей авангарда, неоавангарда и постмодерниз-
ма в русской литературе и изобразительном искусстве.
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тают и значения новые. Именно их совмеще-
ние в композиционном плане коллажа позво-
ляет по-другому смотреть не только на сами 
произведения, но и на Россию, её культуру, 
которую эти произведения представляют. 
Благодаря деконструкции Сокова, они пере-
стают быть музейным экспонатом, красивы-
ми предметами, которые, по сути, уже давно 
перестали вызывать интерес зрителей. Они 
вновь приобретают утерянный статус худо-
жественного произведения, требующего пе-
реосмысления, перекодировки визуального 
текста в текст вербальный. 

Работа с произведением «Хрущёв-
неваляшка» предполагается в рамках про-
граммы предмета «История и культура Рос-
сии» – после завершения исторического экс-
курса от древнейших времен вплоть до конца 
второй половины ХХ в. Такая предпоссылка 
позволяет ссылаться на уже заложенные в 
студентов знания, даёт возможность вер-
нуться в прошлое русской культуры и в итоге 
искать и находить ответы на затронутые ав-
тором вопросы.

«Хрущёв-неваляшка» – инсталляция 
1983-го г., которая сразу после своего появ-
ления вызвала в круге представителей нео-
фициального искусства оправданный восторг 
и вошла в число наиболее знаковых произ-
ведений соц-арта. Из воспоминаний И. Каба-
кова узнаем, что: «Освобождающий, катар-
тический смех (почти точно по Бахтину) – 
стоял возле объектов Сокова» [3, с.106].

Метафорическое изображение тогда уже 
бывшего первого секретаря ЦК КПСС в виде 
неваляшки точно указывало на суть его по-
литической деятельности (нерешительность, 
колебания, непродуманные решения и пр.). 
Простая соц-артовская игра совмещения, ка-
залось бы, несовместимого, раскрывает на-
стоящую природу Хрущёва, но также вызыва-
ет любопытство по отношению к неваляшке. 
Она, наряду с более известной матрёшкой, 
стала наиболее популярной в советские вре-
мена игрушкой. Отождествляется с архетипи-
ческим восприятием русских иностранцами. 
В  итоге выходит, что это произведение во-
все не только ироничная политическая кри-
тика, значение его намного шире:  «Хрущёв-
неваляшка» является путём к русской исто-
рии и культуре. 

На этот раз в центре внимания стоят во-
просы народной культуры (или скорее псев-
донародной), представленные неваляшкой, 
и картина политической жизни конца 60-х – 
первой половины 70-х, представителем кото-

рой был Никита Сергеевич Хрущёв. Работа с 
такого рода произведением в другом культур-
ном пространстве (хоть и в близком русско-
му – словацком пространстве) угрожает мно-
гими  затруднениями. То, что в русской куль-
турной среде легко воспринимается, в ино-
язычном культурном пространстве нередко 
встречается с непониманием. Выстраивается 
барьер, основа которого лежит в неспособно-
сти декодирования простейших для русского 
человека знаков. Неваляшка – известнейшая 
детская игрушка, которая стоит в одном ряду 
с другими произведениями русского народ-
ного искусства (напр.: упомянутая выше ма-
трёшка), может оказаться для представителя 
другой культуры совершенно неизвестной. 
Вопреки тому, что название работы Леонида 
Сокова «Хрушёв-неваляшка» прямо называ-
ет обе ипостаси одного и того же персонажа, 
их смысл может остаться перед зрителем 
скрытым именно по причине неспособности 
соединить с ними – именами – определён-
ную сумму коннотаций. Чем дальше уходим 
от определённого исторического отрезка, тем 
сложнее оказывается процесс его восстанов-
ления. В Словакии этот процесс сложнее ещё 
и потому, что многое в словацко-русских от-
ношениях было утеряно в течение последних 
20-ти лет. Как ни печален этот факт, образо-
вание в Словакии пошло по пути, в котором 
русской культуре и истории предназначено 
весьма незначительное место. Не менее 
важно отметить и тот факт, что информация, 
передаваемая ученикам, далеко не объек-
тивная. Позитивные моменты русской исто-
рии вытеснила острая критика или даже от-
крытое негодование по поводу места русских 
в мировой истории (тому соответствует и вы-
бор конкретных моментов русской истории, 
среди которых относительно позитивное вре-
мя правления практически Хрущёва не появ-
ляется). Образование в вузах, по этой причи-
не, встречается с ситуацией, в которой образ 
России приходится строить заново. Возникает 
вопрос, какой метод для образования более 
объективного образа России выбрать. Если 
признать, что наша жизнь протекает, преиму-
щественно, в визуальном мире, то выбор про-
изведения изобразительного искусства, как 
некой отправной точки, импульса для даль-
нейшего исследования истории и культуры, 
кажется естественным. В одном только про-
изведении Л. Сокова «Хрущев-неваляшка» 
прячется хоть и не долгий, но с точки зрения 
воздействия на культурную жизнь страны 
значительный отрезок истории. Перед нами 
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стоит задача объяснения значения двух клю-
чевых для понимания данного произведения 
знаков, смысл сочетания которых даёт в ито-
ге интерпретацию самого объекта, позволяет 
открыть культурно-политический контекст, 
сопровождающий это произведение. Работу 
с этим произведением предлагаем начать с 
визуального ознакомления с произведением 
«Хрущёв-неваляшка». Его составной частью 
будут вопросы, ведущие к познанию, насколь-
ко студентам известны звучащие в названии 
объекта Сокова персонажи. После информа-
ции об авторе, контексте создания данного 
объекта и краткой информации о соц-арте, 
как политически ангажированном направле-
нии в русском искусстве последней четверти 
ХХ в., студентам предлагаем тщательно по-
добранный текстовый материал. Студентов 
разделим на две группы, которые будут ра-
ботать с двумя различными текстами. Первая 
группа, на основе текста о неваляшке, знако-
мится с историей игрушки, её местом в исто-
рии русского прикладного искусства, а также 
с её восприятием в народе. Благодаря этому 
тексту студенты данной группы знакомятся с 
типичными знаками этой игрушки. Немало-
важной для понимания объекта Сокова пред-
ставляется и информация о трансформации 
неваляшки в советские времена. Именно 
снабжение неваляшки погремушкой или, поз-
же,  электрическим прибором, включающимся 
после перехода неваляшки из горизонталь-
ного в вертикальное положение, прямо свя-
зано с объектом Сокова. Составной частью 
работы с текстом является поэтому и набор 
послетекстовых упражнений, обращающих 
внимание студентов на явления, которые в 
дальнейшем могут помочь при интерпретации 
произведения Сокова. Вторая группа студен-
тов работает с текстом, посвящённым лич-
ности и политической деятельности Никиты 
Сергеевича Хрущева. В тексте должно быть 
подчеркнуто противоречие его политических 
решений, неоднозначность восприятия его 
роли в истории Советского союза во второй 
половине ХХ в. Внимание мы должны обра-
тить на важнейшие исторические моменты 
его правления, в которых это противоречие 
наиболее ярко проявилось: ХХ съезд КПСС; 
фестиваль молодёжи в Москве; разгром но-
вого искусства в Манеже 1962-го г.; Кубин-
ский кризис; попытка наладить корректные 
отношения с Югославией; издание «Одного 
дня Ивана Денисовича»; запрет на принятие 
нобелевской премии Борисом Пастернаком; 
план реформы сельского  хозяйства; начало 
экономического кризиса; полёт первого чело-

века в космос и пр. Послетекстовые упраж-
нения должны быть построены по принципу, 
ведущему к созданию пар антагонистичных 
решений Хрущёва.

В итоге получается набор фактов об обе-
их ипостасях объекта Сокова. Дальше работа 
студентов продолжается следующим обра-
зом: первая группа строит на основе ответов 
из послетекстовых упражнений суму вопро-
сов, которую задаёт студентам второй груп-
пы. В них закодированы знаки общие для не-
валяшки и Хрущева:

• Почему колебание неваляшки отождест-
вляется с Хрущёвым?

• Как связан с Хрущёвым факт, что звук в 
неваляшке включается всегда при переходе из 
горизонтального положения в вертикальное?

• Как связана сама форма неваляшки с 
Хрущёвым? 

• Существует ли связь между фактом, 
что неваляшка всегда возвращается в верти-
кальное положение с политической деятель-
ностью Хрущёва? 

• Как связан фольклорный характер не-
валяшки с Хрущёвым?

• Неваляшка – любимая в советском про-
странстве игрушка. Какое было отношение 
народа к Хрущёву во время его правления 
страной?

• Сама неваляшка заимствована из дру-
гой культуры. Можно говорить о заимствова-
нии и введении элементов другой культуры 
в советском пространстве в годы правления 
Хрущёва? И пр.

Именно благодаря этим вопросам мы 
способны назвать типичные черты Хрущева 
и определить характер его политической дея-
тельности, на которые намекает в своем объ-
екте Леонид Соков. После ответа на вопросы 
первой группы все студенты пишут собствен-
ную интерпретацию произведения Сокова. Ей 
предшествует дополнительная информация из 
прочитанных текстов студентами обеих групп.

Наряду с произведениями Сокова в об-
разовательном процессе может быть исполь-
зован целый ряд других произведений совре-
менного искусства. Они ведь открывают не 
только главы культурной жизни России, но од-
новременно предлагают и весьма любопыт-
ный материал для  рассмотрения её истории, 
политики, общественной и экономической 
жизни. Притом, что немаловажно, это образ, 
лишенный утопизма, открытый для любого 
прочтения. Рассеивает догматическое вос-
приятие окружающего нас мира, ставит под 
сомнение идеологические дискурсы, как со-
ветские, так и любые другие. 
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ственно возможной целостной и антропоцентричной коллекцией текстов. Следовательно, 
автор делает вывод, что при применении корпусов текстов в обучении языку необходимо 
учитывать, что чрезмерное использование корпусного подхода для изучения языка в ущерб 
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The article considers issues related to use of text corpora in teaching foreign languages. 
While potential methods of using corpora for teaching foreign languages can be classified into 
two groups: illustrative-reference (non-heuristic) and research (heuristic), an opinion dominates 
among researchers that the research component of operating with corpora constitutes the great-
est value being a means to establish facts of language independently. Since no national corpus 
may, by definition, claim to be correlated with the language experience of every native speaker of 
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В ходе интеграции современных инфор-
мационных технологий в различные аспекты 
обучения языку и исследования языка зако-
номерно возрастает популярность примене-
ния корпусов текстов и корпусного подхода 
в целом при обучении языку. Целью данной 
статьи является попытка описать модели 
применения корпуса текстов в обучении язы-
ку, указать на методологические свойства и 
параметры, определяющие в таком случае 
исследовательский характер научения языку.

Корпусы текстов и корпусная лингвисти-
ка продолжают оставаться достаточно «моло-

дой» отраслью. При этом само определение 
корпуса текстов, как коллекции отобранных 
по определённой методике и представлен-
ных в электронном виде текстов, не вызыва-
ет существенных разногласий среди исследо-
вателей. Из числа дискуссионных на данный 
момент вопросов можно отметить жанровую 
полноценность национальных корпусов тек-
стов. Так, В. В. Рыков указывает, что «корпус 
текстов может рассматриваться как доста-
точно сложно организованная онтология ре-
чевой деятельности, отражающая в себе всё 
жанровое разнообразие представленного в 
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нём рода словесности (например – устную, 
письменную или печатную речь), и занимает 
промежуточное положение между реальными 
коммуникативными процессами в обществе, 
которые он представляет, и формализован-
ной лингвистической теорией, для которой он 
является источником для исследования» [2]. 

В ряде случаев может возникать жанро-
вый дисбаланс корпуса текстов, претендую-
щего на отображение всего богатства упо-
требления языка за определённый период 
времени, который оценивается составителя-
ми и аналитиками как некоторая данность. В 
стремлении за размером корпуса, составите-
ли жертвуют «неудобными» или «затратны-
ми» жанрами, методами сбора материала. 
Кроме того, наблюдается отсутствие единоо-
бразия классификации жанров, перекрещи-
вание различных категорий между собой, а 
также «выпадение» определённых вариантов 
наличия/отсутствия жанрообразующего при-
знака, которое автоматически приводит к не 
включению того или иного жанра в корпус.

Таким образом, полемика относительно 
жанровой сбалансированности корпуса тек-
стов имеет своей первопричиной стремление 
к максимальной репрезентативности корпу-
са, что, в свою очередь, как раз и необходимо 
для того, чтобы корпус текстов заслуживал 
статус «организованной онтологии речевой 
деятельности» (жанрово-полноценный кор-
пус → репрезентативный корпус → адекват-
ное отражение онтологии)

Несмотря на отсутствие единства мне-
ний относительно критериев качества ре-
презентативности корпусов текстов, вполне 
очевидно, что уже достигнутые практические 
результаты деятельности по составлению на-
циональных корпусов текстов могут и должны 
применяться в обучении иностранным язы-
кам, поскольку представляют собой не только 
аутентичный, структурированный и организо-
ванный, но также легко доступный языковой 
материал [1; 3; 4; 5]. Перечислим некоторые 
конкретные способы применения корпусов в 
обучении. 

В концепции Дж. Лича, всё разнообразие 
способов использования корпусов в обучении 
языку распадается на 2 группы: прямые или 
эвристические методы изучения/исследования 
языка и косвенные или не-эвристические [8]. 
Первая группа подразумевает изучение языка 
через его неопосредованное исследование, в 
англоязычном мире известное как data-driven 
learning (DDL), вторая – путём косвенного при-
менения, а именно – в качестве источников хо-
роших примеров из реальной речи.

Авторский коллектив Британского нацио-
нального корпуса [7] полагает, что корпус мо-
жет и должен применяться в качестве:

• справочного материала для учителя;
• в качестве учебного пособия в классе;
• для замены/дополнения языковой ин-

туиции учителя;
• для того, чтобы поставить в равные 

условия учителей – носителей и не носителей 
языка;

• в качестве учебного пособия для само-
стоятельных занятий;

• для самостоятельного изучения фактов 
языка/культуры;

• проверка гипотез;
• создание гипотез;
• для оспаривания фактов, предложен-

ных преподавателем.
Рекомендуется использовать корпус тек-

стов для решения следующих задач:
• подготовка информативных материа-

лов: разъяснения значений на материале 
корпусов;

• подготовка иллюстративных материа-
лов: примеры из корпуса, например, конкор-
дансы;

• разработка заданий и упражнений на 
основе корпусов (в бумажном и электронном 
виде);

• применение корпусов в качестве осно-
вы для правки результатов работы учащихся 
и для обратной связи с ними.

Виды деятельности, которые целесоо-
бразно осуществлять с применением корпу-
сов текстов:

• контрастивный анализ (лексико-
грамматические исследования);

• виды деятельности, связанные с изуче-
нием словоформ (data-driven learning);

• виды деятельности, направленные на 
исследование значения (значение отдельных 
слов, синонимия, семантическая акцентуа-
ция, культурные ассоциации);

• виды деятельности, направленные на 
развитие определённых навыков (например, 
разработка стратегий чтения);

• справочная деятельность (корпус как спра-
вочное пособие по литературному письму);

• исследовательская деятельность (ис-
следование вариативности, лингвокультур-
ные исследования, Предметно-Языковое Ин-
тегрированное Обучение – CLIL).

Нетрудно заметить, что и эта подроб-
ная классификация способов применения 
корпусов текстов учителем и обучающими-
ся по-прежнему укладывается в дихотомию 
Дж. Лича: 
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Прямые / эвристические методы / 
виды деятельности

Непрямые / не-эвристические методы / 
виды деятельности

корпус как справочный материал для учителя, само-
стоятельное изучение фактов языка/культуры (проверка 
и создание гипотез), оспаривание данных преподавателя, 
использование корпусов в качестве основы для правки и 
обратной связи, контрастивный анализ, изучение слово-
форм, исследование аспектов значения, исследование 
вариативности, лингвокультурные исследования

в качестве учебного пособия в классе для замены/до-
полнения языковой интуиции учителя, компенсации её не-
достаточности, подготовка информативных материалов: 
разъяснения значений на материале корпусов, подготовка 
иллюстративных материалов: примеры из корпуса, разра-
ботка заданий и упражнений на основе корпусов

Одной из сложностей, связанных с при-
менением прямых (эвристических) методов, 
является превращение процесса обучения 
языку из научения от языковой компетенции 
человека или группы людей в процесс линг-
вистического исследования. В современных 
публикациях эти два вида деятельности, на 
наш взгляд, недостаточно разграничены, хотя 
имеют существенные методологические раз-
личия.

Например, для «обучения через иссле-
дование» (data-driven learning) предполагает-
ся применение корпусов  «для установления 
отношения форма – содержание… Обучение 
языку можно рассматривать как индуктивный 
процесс, связывающий значение с формой… 
Учащийся, использующий корпус, каждый раз 
не просто находит информацию, но и прини-
мает самостоятельное и ответственное реше-
ние, как её трактовать и классифицировать. В 
этом смысле корпус является не источником 
примеров для подражания, но инструментом 
для построения выборок языковых данных 
для исследования… В конкордансах учащиеся 
обнаруживают новые, неизвестные и интерес-
ные им слова и структуры, которые увлекают 
их дальше в корпус, каждого своим собствен-
ным, уникальным путём. Изучающий язык ста-
новится исследователем, первооткрывателем, 
которому в ходе путешествия приходится ре-
шать бесконечное множество задач» [6, цит. 
по неопубл. переводу на сайте НКРЯ].

Ср. также: «использование аутентичного 
материала корпусов позволяет исследовате-
лям, не владеющим изучаемым языком, вы-
двигать свои собственные предположения и 
гипотезы, находя для них достоверные обо-
снования, самостоятельно делать выводы и 
обобщения, не обращаясь к знаниям и язы-
ковой интуиции носителей английского язы-
ка» [9, с. 8]. Также: «основная цель данного 
подхода – научить учащихся самостоятельно 
извлекать из аутентичного материала раз-
личного рода лингвистическую информацию 
об особенностях его употребления. Студен-

ты, как правило, работают индивидуально в 
компьютерном классе, используют специаль-
ные компьютерные программы и без помощи 
преподавателя анализируют интересующие 
их лингвистические явления. Согласно этому 
подходу учащемуся следует развивать уме-
ние учиться, он должен выступать в роли ис-
следователя, самостоятельно решать задачи, 
связанные с осознанием языковой формы» 
[4, с. 65]. 

Помимо обеспечения инновационных 
способов понимания смысла, обучение язы-
ку с помощью корпусов призвано расширить 
границы языковой нормы: «Корпус – это не 
навязывание нормы, а наоборот, своего рода 
прививка против некритичного принятия язы-
ковых явлений и относящихся к ним форму-
лировок» [6].

На практике это означает, что человек, 
не имеющий ещё достаточной языковой 
компетенции даже в пределах языкового 
кода, должен превратиться в исследовате-
ля и первооткрывателя, готового, несмотря 
на недостаточное знание языка, на серьез-
ные аналитические усилия, характерные для 
исследователя-лингвиста. Что может заста-
вить изучающего язык выбрать этот путь? 

Неочевидность ответа на этот вопрос по-
нятна и авторам рекомендаций от Британско-
го национального корпуса. Они признают, что 
поскольку изучающие язык – не лингвисты, то 
задачей при использовании корпуса текстов 
в обучении не может быть полное описание 
данных или максимально возможное обоб-
щение выводов / степень абстракции. Напро-
тив, предполагается, что задачей корпуса яв-
ляется дать студентами полезные частичные 
(неполные) обобщения, создать запоминаю-
щийся исследовательский опыт и повысить 
их энтузиазм в изучении языка. Иначе говоря, 
утверждают представители Британского на-
ционального корпуса, ученик должен извлечь 
из корпуса нечто, характеризуемое как реле-
вантное, легко запоминающееся, характер-
ное для языка и не слишком абстрактное.
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Отклоняясь от темы нашего рассужде-
ния, следует отметить, что определённый 
энтузиазм наиболее вероятно возникает за 
счёт иллюзии конечности языка, оформлен-
ного в корпус, и иллюзии «управляемости». 
Поскольку в соответствии с популярным со-
временным принципом менеджмента «управ-
лять можно только тем, что можно измерить», 
ощущение относительной конечности, пред-
сказуемости, просчитываемости языка не мо-
жет не повышать самооценку изучающего.

Таким образом, среди мнений авторов 
рекомендаций по применению корпусов в об-
учении языку прослеживается определённое 
диалектическое противоречие: с одной сто-
роны, изучающий язык человек не является 
исследователем и не должен решать задачи 
исследовательского характера. С другой сто-
роны, определённая степень исследователь-
ского подхода к языку при его обучении может 
быть полезной. Вполне понятно, что одно-
значного ответа на вопрос о том, где находит-
ся «золотая середина», нет и быть не может. 
Гораздо больший интерес для нашего иссле-
дования представляет проблема того, поче-
му, собственно, такая диалектическая связь 
возникает именно применительно к корпусно-
му материалу, и каковы её методологические 
предпосылки. 

Дело в том, что, во-первых, каждый но-
ситель определённого языка не может не 
являться членом некоторой группы – «дис-
курсивного сообщества» по Дж. Суэйлзу [10]. 
Во-вторых, в течение срока своей жизни каж-
дый такой носитель порождает сам и высту-
пает реципиентом определённого количества 
текстов. Таким образом, можно утверждать, 
что в течение жизни каждого носителя языка 
образуется два подкорпуса текстов: 1) корпус 
порождённых текстов (всё сказанное или на-
писанное индивидом за срок жизни); 2) кор-
пус воспринятых текстов (все фактически 
услышанные или прочитанные за срок жизни 
индивида тексты). Оба подкорпуса возникают 
именно в том дискурсивном сообществе или 
сообществах, участником которых является 
носитель языка. Назовём это сочетание двух 
подкорпусов «органическим корпусом тек-
стов».

С онтологической точки зрения, органи-
ческий корпус текстов выступает единствен-
но возможной целостной и антропоцентрич-
ной коллекцией текстов, не нуждающейся в 
каких-либо внешних критериях целостности, 
и свободной от любых количественных и ста-
тистических категорий. Идеальным бесконеч-

но великим национальным корпусом является 
совокупность органических корпусов текстов 
всех носителей данного языка.

Следовательно, ни один национальный 
корпус текстов не может, по определению, 
претендовать на соотнесённость с языковым 
опытом каждого из носителей данного язы-
ка. В противоположность органическому, т. е. 
естественному корпусу текстов, любой наци-
ональный корпус является статистическим, 
т. е. с точки зрения носителя языка – неесте-
ственно деперсонифицированным. 

При кажущейся общности используемо-
го языкового кода, различные дискурсивные 
сообщества будут различаться структурой 
ценностей, предметной релевантностью об-
ластей общения и способами использования 
языка. Из этого следует два принципиально 
важных вывода относительно использования 
корпусов в обучении языку. 

Во-первых, являясь статистическим про-
дуктом, национальный корпус текстов дей-
ствительно способен точно указать на теку-
щее состояние развития тех или иных синтаг-
матических отношений в изучаемом языке в 
виде «среза» по обширному диапазону дис-
курсивных сообществ. Синтагматические от-
ношения следует понимать широко: это могут 
быть любые просчитываемые и линейные 
параметры, как самого языкового кода, так и 
индивидуально обусловленные модели его 
использования, т. е. грамматические явления 
и устойчивые варианты сочетания смыслов.

Во-вторых, попытки использовать корпус 
для анализа значений как элементов пара-
дигматических структур неизбежно приводят 
к контекстуально-травматичным ситуа-
циям, которые эквивалентны попаданию 
человека в неожиданную коммуникативную 
ситуацию в пределах неизвестного дискур-
сивного сообщества. Эти попытки требуют от 
пользователя корпуса существенных и необо-
снованных усилий на временную адаптацию к 
дискурсивному сообществу и интерпретацию 
контекста высказывания. Иначе говоря, язы-
ковые усилия на герменевтическое толкова-
ние смысла в обрывках контекста, который, 
как правило, весьма трудноуловим в рамках 
корпуса, идут вопреки принципу языковой 
экономии, и не компенсируются ценностью 
полученного результата. При прочих равных 
слагаемых, в бытовой ситуации изучения 
иностранного языка для интерпретации зна-
чения будет гораздо более целесообразно 
обратиться к опосредованной языковой ком-
петенции – т. е. к словарю, чем предпринять 
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трудоёмкую операцию по интерпретации 
ряда контекстов и, в лучшем случае, достиг-
нуть равного результата.

Аналогичным вопросом задаются соста-
вители Британского национального корпуса: 
нужно ли получать ценой исследовательских 
усилий ту информацию, которая, по сути, до-
ступна в формате словаря? Возможно, согла-
шаются они, однако корпус даёт:

• больше информации о частности/дис-
трибуции явлений;

• больше примеров;
• доступ к более широким контекстам;
• практические навыки самостоятель-

ного поиска ответов на вопросы о языке 
(выделение наше – А. М.);

• случайные интересные находки.
«Корпус призывает к непредвзятости – вы 

регулярно находите ответы не на те вопросы, 
с которых вы начинали поиск … однако в про-
цессе вы много чему учитесь» [7].

Параллельно с этим, единственной онто-
логически обоснованной моделью освоения 
языка является научение от определённого 
индивида или их группы, однако всегда в пре-
делах некоторого одновременно допустимого 
числа языковых сообществ. Если речь идёт 
о первичном научении языку – это семья, 
круг сверстников в институтах социализации, 
региональное/социальное дискурсивное со-
общество. В случае научения языку как ино-
странному – это более широкий, однако так-
же вполне определённый круг дискурсивных 
сообществ, который определяется форматом 
и целью обучения, возрастом и т. д.

Эти наблюдения подводят нас к выво-
ду о недостаточно чёткой дифференциации 
двух видов деятельности: собственно обуче-
ния языку и изучения (исследования) языка. 
Первый заключается в приобретении языко-

вой компетенции в пределах языка онтоло-
гически обусловленного круга языковых со-
обществ, тогда как второй – это осознанное 
и мотивированное наблюдение того или ино-
го языкового явления на «срезе» множества 
усреднённых дискурсивных контекстов. При 
этом второй вид деятельности объективно не 
может предшествовать первому.

Граница между применением корпусов 
в обучении языку и для исследования языка 
характеризуется нестабильностью и субъек-
тивностью. При этом прослеживается сле-
дующая тенденция – чем более активный ис-
следовательский подход занимает человек, 
изучающий язык, к процессу изучения, тем 
на более раннем этапе возможно включение 
в структуру обучения языку исследователь-
ских, не-иллюстративных и «прямых», по Дж. 
Личу, корпусных методов.

Таким образом, при применении корпу-
сов текстов в обучении языку необходимо 
осознавать необходимость в определённой 
«прагматической гигиене». Это означает, что 
неотъемлемым свойством работы с корпу-
сом, в том числе с целью изучения языка, яв-
ляется неопосредованный контакт с большим 
числом неестественных для изучающего язы-
ка человека языковых сообществ. В то вре-
мя как успешное решение соответственных 
задач исследовательского характера может 
благоприятно сказываться на мотивации к 
изучению языка, следует понимать, что чрез-
мерное увлечение такими способами изуче-
ния языка в ущерб опосредованным языко-
вым компетенциям (языковой опыт препода-
вателя, словарь и т. д.) может сопровождать-
ся синдромом «прагматической травмы», т. е. 
дискомфорта от необходимости реализации 
неоправданно большого герменевтического 
усилия для установления языковых фактов.
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Появление страшных историй в процес-
се коммуникации между подростками учтено 
ещё «фольклорным человеком», который, 
однако, не мог принять окончательное реше-
ние об их праве жизнь в детском коллективе. 
Сегодня внимание ряда учёных привлечено 
этим определенно провоцирующим мироощу-
щение малышей жанром.

Анализируя сочиняемые и распростра-
няемые детьми истории, болгарская исследо-
вательница Елена Савова разграничивает не-
сколько подвидов: страшные истории; крими-
нальные истории; суеверные истории. Автор 
обращает внимание на специфику в их рас-
пространении в соответствующих возрастных 
группах: суеверные и криминальные истории 
могут быть записаны и у взрослых, а страш-
ные истории бытуют в детском коллективе (6–
16 лет). С помощью студентов она проводит 
исследование среди самых активных их носи-
телей – учеников прогимназиального курса. Её 
мнение, что в дошкольном возрасте страшные 
истории не рассказываются. Без опроверже-

ния её утверждения, мы подчеркнем, что их 
бытование в этом возрастном отрезке являет-
ся фактом, хотя страшные истории в детском 
саду иногда являются гиперболизированными 
действительными случаями, в которых дети 
являются участниками. Другая их часть не пре-
тендует на достоверность, а является пере-
сказом фильмов ужасов; компиляцией между 
услышанным и увиденным на телевизионном 
экране; фантазии, которые не основываются 
на достоверном переживании.

В принципе «пугливые истории» редко 
разделяются с представителями других воз-
растных групп. Обычно дети дошкольного 
возраста рассказывают их только ровесникам 
и очень редко – родителям или учителю, кото-
рому доверяют. Исследователь прослушивает 
такие рассказы на кассетной записи, которой 
предшествует предварительная подготовка, 
осуществляемая в нескольких этапах:

– беседа о страхе после прослушивания 
сказки «Молодец, который не знал, что такое 
страх» в обработке Н. Райнова;



281

Профессиональное образование

– индивидуальные разговоры с детьми, 
которые делятся, как испытывают страх;

– приглашающая и предрасполагающая 
реплика: «Расскажи мне о своём страхе, и я 
тебе расскажу о моём”;

– констатация наличия страшных исто-
рий в репертуаре конкретных детей;

– их записывание с чётким согласием ре-
бёнка.

Осуществленные записи мы публикуем 
после устранения языковых и стилистических 
неточностей, сохраняя логическую непосле-
довательность в изложении. Из соображений 
этичности будем отмечать только пол ребен-
ка (М) и (Ж), а также и его возраст – 6 лет; 6,5 
лет; 7 лет.

№ 1 Ж  6,5 лет. Я был на прогулке со 
своей собакой. На нас напали четыре волка 
и собаку съели, а меня отвезли в одну па-
латку и там меня съели. Было очень страш-
но. Мама меня искала. Она пошла в лес и на 
неё напали пять волков… и съели ее. И по-
том ничего не осталось от моей семьи. И 
тогда пошли съесть других, потому что 
пищи им не хватила. Остался только один 
маленький волчонок, который был голоден. 
Он пошел искать пищу, но пошел прямо к 
одной собаке. Собака стала лаять на него 
и съела его.

№ 2 М 6 лет. Жил когда-то один ске-
лет, у которого глаза горели, как искры. Из 
его рта выходил огонь. Сказав одни волшеб-
ные словечки, он  завораживал людей своими 
глазами. Потом они целиком внутри превра-
тились в огонь, превратились в скелеты. И 
животные стали скелетами. И весь город 
превратился в сотни скелетов. Немного 
осталось людей в домах. Завороженные хо-
дили искать людей и люди прятались, а уви-
дев их, умирали со страху.

№ 3 М 6 лет. Я смотрел два фильма, 
которые очень напугали меня. Первый с од-
ним внеземным с палкой, которая обладает 
магическими способностями. Село это вне-
земное на человеческую планету, направило 
палку на одного человека, и он испарился. 
Потом услышало это одно радио и решило, 
что музыка ему нравится. Вошло в радио и 
пустило эту музыку.

№ 4 Ж 7 лет. Я раньше, когда спала, мне 
приснилось, что на нашей террасе есть 
какой-то дух, который был настоящим – бе-
лого цвета, с черными глазами (отказывает-
ся продолжить рассказ).

№ 5 М 6,5 лет. Мне страшно, когда я 
играю в гонки с братом. Стараюсь, чтобы 

он ко мне не прикоснулся, потому что всё 
равно, что какое-то чудовище преследует 
меня. Чудовище как вампир – с большими зу-
бами, пьёт кровь.

№ 6 М 6,5 лет. Мне снилось, что я в 
одной большой тёмной комнате и там есть 
духи. Там были и разные призраки, чудовища.

Мне снилось, что я в одном страшном 
селе. Там живут только чудовища. Они 
пришли ко мне, и я испугался. Они прикосну-
лись ко мне, и я превратился как они. Потом 
встал и стал ходить по сёлам искать кого-
то помочь мне. Никто не смог помочь мне, 
и я пошел в горы. Там увидел один дворец. 
Он был окружен водорослями, возле него ле-
тали летучие мыши. Войдя туда, я увидел 
чудовища, которые танцевали.

… Мне страшно одному ходить в туа-
лет.

Не пробуя рассказывать, другие дети де-
лились своими страхами от плохих мутантов; 
от драконов «любого вида»; запертой двери; 
темноты; пустой квартиры; человека в маске; 
хищного медведя; злой собаки; вампира, «ко-
торый приходит выпить кровь бабушки» … 
Учителя, делающие записи, регистрируют и 
другую важную особенность: часто предмет 
разговора оставляет отпечаток на их поведе-
нии – они говорят быстрее обычного, крутят 
пальцы на своих руках, дышат учащённо, из-
меняют свою интонацию. Эти рассказы суще-
ственно отличаются от «настоящих» страш-
ных историй, как «Женщина в перчатках», и 
с методической точки зрения мы позволяем 
себе предложить классификацию, которая 
даёт возможность сгруппировать их следую-
щим образом:

1. В зависимости от объекта, который 
провоцирует страх:

а) пугливые истории о животных – о вол-
ке, о собаке;

б) пугливые истории о темноте, которая 
«материализуется»;

в) пугливые истории о демонологических 
существах – о вампирах, духах;

г) пугливые истории с «продуктами» бо-
лее нового времени – внеземные, мутанты.

2. В зависимости от источника страха:
а) личное переживание;
б) фильм ужасов;
в) услышанная от ровесника история.
3. В зависимости от авторской инвенции:
а) репродуктивными являются рассказы  

под влиянием увиденного по телевидению и 
услышанного от других детей;
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б) «оригинальными» и «достоверными» 
являются рассказы о собственных пережива-
ниях, где иногда ребёнок допускает преувели-
чения.

В созданных старшими детьми страшных 
историях, согласно определению Е. Савовой, 
«совершители являются продуктом фантазии. 
В их основе лежат метафора и синекдоха» [3, 
с. 141]. В этом смысле к ним больше всего 
приближается история № 2, а остальные как 
будто имеют смысловую нагрузку, навеянную 
суеверными и криминальными мотивами. Нам 
не следует, однако, забывать, что 6–7-летний 
возраст не является продуктивным периодом 
для создания страшных историй, а является 
временем их распространения среди малы-
шей, которые являются воспринимающими, а 
не авторами этих историй.

Наверное, психологи поищут в страшных 
историях признаки зоофобии, клаустрофобии 
и других отклонений, наблюдаемых у детей 
дошкольного возраста. Некоторые педагоги-
теоретики, вероятно, обнаружат связь между 
этими историями танато-играми, где отда-
ётся почет погибшим домашним и уличным 
любимцам путём особенных ритуалов, к ко-
торым взрослый не допускается. Толкования 
З. Фрейда о сне тоже могут стать отправной 
точкой интересных исследований, которые, 
однако, остаются за пределами нашего ис-
следования. Собирая, возможно, самым де-
ликатным образом необходимый нам эмпи-
рический материал, мы предлагаем систему 
словесных способов преодоления негатив-
ных реакций, вызванных восприятием страш-
ных историй в дошкольном возрасте. 

Наблюдательность педагога помогает 
ему установить их наличие в коммуникацион-
ном обмене группы. В дальнейшем у него три 
возможности выбора: сделать «табу» теме; 
игнорировать её, пробуя показать, что не за-
мечает существование страшных историй и 
их распространение среди детского коллекти-
ва; поискать причину их появления и по воз-
можности локализировать её. Современный 
учитель не обладает «комплексом страуса», 
поэтому он вряд ли обойдёт страшные исто-
рии. С другой стороны, половинчатость при 
втором выборе тоже делает его позицию не-
удовлетворительной. В большинстве случаев 
он выбирает негласно третий подход. 

Иногда семейное неблагополучие рефлек-
тируется ребенком и находят отражение в его 
поведении. Его психическая установка помога-
ет допустить в своё сознание страшные исто-
рии и стать их распространителем. Учитель мо-
жет занять его внимание и воображение далеко 
более безопасными проявлениями. 

Телевизионные фильмы и видеокассеты 
часто ускользают от родительского контроля. 
Дети дошкольного возраста получают доступ 
к фильмам ужасов, делая их лабильными, 
подрывая их хрупкое психическое равнове-
сие, вызывают страх или агрессивность. На 
самом деле, этот процесс является неуправ-
ляемым, несмотря на смехотворные утверж-
дения распространителей о чётких указаниях 
на возраст воспринимающих на обложках 
кассет. До этого момента нет санкциониро-
ванных кабельных каналов, которые вещают 
неподходящие для детей фильмы в ранние 
послеобеденные часы и таким образом пре-
вращают их в свою невольную аудиторию. 

Даже, если остановится на этом, педагог 
уже сориентировался в индивидуальной про-
блеме заторможенного или перевозбуждён-
ного ребёнка, возможно, он дал совет родите-
лям обратиться за помощью к специалисту. У 
него, однако, прекрасная возможность взять 
всё в свои руки, пользуясь своими интуицией и 
знаниями. Средство для преодоления страха 
следует искать в самом детском фольклоре. 
антипугливые истории успешно выполняют 
эту роль, вызывая детский смех, по причине 
комического несоответствия между страшно 
подводящим началом и развлекательной кон-
цовкой. Таким образом, ситуацией овладели, 
а страх отправлен в самый кромешный уго-
лок детской души, где скрывается и выжидает 
удобного случая, чтобы появиться снова. 

Преодоление детского страха постигается 
и через народную игру «чёрный человек». 
Дети выбирают «чёрного человека» и «мать». 
«Мать» посылает их в подвал взять что-то, и 
они сталкиваются с ним, получая конкретную 
угрозу – «чёрный человек» придёт съесть 
их  в назначенный час. Все держат себя за 
руки и скандируют: «Один час прошёл, чёр-
ного человека нет, два часа прошли…». При 
назывании назначенного часа пускают свои 
руки и бегут, а «чёрный человек» преследует 
их. Схваченный ребёнок должен выполнить 
какое-то желание.

Джанни Родари в своей «Грамматике 
фантазии» разрабатывает целую систе-
му убавления агрессии предметом путём 
произвольной представки. Смехотворные 
сочетания предрасполагают детей к добро-
желательному настроению: мини-собака, 
полу-привидение, заместитель вампира. 
Уменьшительные имена имеют тот же эф-
фект: волчонок, душок, скелетик. По идее сту-
дентов в больших группах проводится игра 
«охотники духов» – охотник стремится пой-
мать маленьких духов, которые при следую-
щем выполнении превращаются в охотников. 
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Игра продолжается, пока будет пойман и по-
следний маленький дух. Хорошо знакомого 
и симпатичного детям персонажа из анима-
ционного фильма – маленького духа Каспер, 
можно вводить в ряд ситуаций, что позволяет 
варьировать способ «введение героя».

Наряду с некоторыми нестандартными 
способами, которые педагог применяет в та-
ких случаях, он спокойно может оперировать 
классическими методами и формами органи-
зации работы в группе. При выборе произ-
ведения с тематикой, связанной со стра-
хом – например, «Страх» И. Буржева, «Мо-
лодецкий рев» В. Ив. Стоянова и других – он 
проводит беседу о страхе: чего и почему бо-
ятся дети, должны ли они стыдиться этого и т. 
д. По ходу ситуации с подобной ориентацией  
успешно применяется и комментарий после 
наблюдения иллюстрации – например, жен-
щина, запертая в клетке, обращается спиной 
ко льву, но кричит от страха при виде мыши.

Подходящими для «приземления» страш-
ных историй и их пародий являются книги Ро-
альда Даля («Ведьмы», «Г. Д. В»), а также 
и «Маленький Вампир» А. Зомера – Боден-
бурга, которые через подобранные отрывки 
могли бы иметь позитивное воздействие на 
детей дошкольного возраста. Через них учи-
тель может объяснить, что чудовища, духи, 
привидения и другие являются детьми  чело-
веческого воображения и ими когда-то пугали 
детей, чтобы были послушными, не уходили 
далеко от дома.

Индивидуальные разговоры, вниматель-
ное выслушивание заторможенного от страха 

ребёнка, деликатные советы помогают преодо-
лению состояния тревожности. Они являются 
мостом к взаимному пониманию между педа-
гогом и воспитанником. Родителей тоже следу-
ет приобщить к усилиям учителя использовать 
детскую энергию и желание творчества, кото-
рую можно направить на более продуктивные 
и стоимостные жанровые формы. [5]

Предложенные нами способы и приёмы 
применяются не комплексно, а вариативно. 
Их выбор полностью зависит от педагога, от 
его оценки состояния ребёнка – является ли 
он «заложником страха», или его интерес к 
страшным историям является  выражением 
обычного любопытства. На плечи учителя 
ложится огромная ответственность восстано-
вить хрупкое душевное равновесие малыша 
и приобщить его к более жизнерадостным 
проявлениям детского коллектива, которые 
доставляют ему эстетическое наслаждение и 
моральное удовлетворение.

Наша исследовательская работа позво-
ляет сформулировать следующие выводы:

1. Страшные истории имеют право на 
жизнь в дошкольном возрасте, но учителю 
нельзя допускать их «чрезмерных доз» в ре-
пертуаре ребёнка, потому что это приведёт 
к его затормаживанию и к состоянию перма-
нентной тревожности.

2. Через систему хорошо обдуманных 
приёмов он может использовать в нерегла-
ментированных ситуациях страшные истории 
как стимул для развития детской речи в на-
правлении её эмоциональной выразительно-
сти и семантического обогащения.
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В декабре 2011 г. на филологическом фа-
культете Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского состоялась ежегод-
ная IV Международная научная конферен-
ция. Конференция традиционно собирает 
большое количество участников, поскольку 
привлекает не только филологов, но также 
историков, философов, культурологов. Кро-
ме того, в конференции принимают участие 
писатели, критики и журналисты.

В этом году конференция собрала более 
ста участников из нескольких стран мира (Рос-
сия, Чехия, Болгария, Канада, КНР). Учёные 
из десятков вузов прислали свои научные ста-
тьи (Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Ка-
зань, Саратов, Тверь, Новосибирск, Екатерин-
бург, Челябинск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, 
Якутск, Пермь, Архангельск, Благовещенск, 
Липецк, Томск, Улан-Удэ, Мценск, Владиво-
сток, Уфа, Ростов-на-Дону, Кемерово, Мур-
манск, Иркутск, Нижний Новород и др.).

В сборнике материалов конференции, 
изданном к началу её работы, опубликова-
ны статьи докторов наук, среди которых: 
М. Н. Ахметова (г. Чита), С. М. Аюпов (г. Уфа), 
А. Б. Бушев (г. Тверь), И. А. Голованов (г. Че-
лябинск), Е. И. Голованова (г. Челябинск), 
К. Д. Гордович (г. Санкт-Петербург), Л. М. Го-
родилова (г. Хабаровск), И. В. Ерофеева 

(г. Чита), Н. Н. Ефремов (г. Якутск), С. Ю. Ле-
пехов (г. Улан-Удэ), А. П. Майоров (г. Улан-
Удэ), Е. Ю. Ольховская (г. Чита), чл.-корр.  
САН ВШ М. В. Пименова (г. Кемерово), 
Л. В. Рацибурская (г. Нижний Новгород), 
А. В. Рогова (г. Чита), И.Рычлова (г. Прага), 
М. Терзиева (г. Бургас).

Прислали свои статьи писатели и поэты 
Литературного института им. А. М. Горького: 
поэт, преподаватель кафедры литературного 
мастерства С. С. Арутюнов; писатель, про-
фессор кафедры литературного мастерства 
А. Е. Рекемчук.

 В работе конференции приняли также 
участие аспиранты из России и КНР, маги-
странты из КНР, четверо студентов (г. Чита, 
г. Казань).

Научные направления, представленные 
на конференции, разнообразные. Интерес 
участников вызвали секции «Художествен-
ный текст: восприятие, анализ и интерпре-
тация», «Поэтика художественного текста», 
«Типы внутринациональных речевых культур 
и построение текста». Методический аспект 
интерпретации текста привлёк учителей и 
специалистов по методике преподавания 
русского языка и литературы: «Филологиче-
ский анализ художественного текста в вузе и 
школе», «Текст и контекст в методике препо-
давания русского языка и литературы в вузе 
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и школе», «Текстовая деятельность языко-
вой личности в обучении русскому языку и 
литературе», «Интерпретация текста при 
изучении русского языка как иностранного», 
«Национально-региональный лингвокульту-
рологический компонент образования в вузе 
и школе: содержательный и методический 
аспекты».

Работали и другие научные направле-
ния: «Анализ дискурса современной массо-
вой коммуникации», «Языковая личность и 
языковая картина мира», «Тексты региональ-
ной письменности как лингвистический источ-
ник», «Современное состояние регионально-
го типа народно-речевой культуры».

В рамках конференции состоялись лек-
ции для студентов и преподавателей. Про-
фессор, переводчик из Карлова университета 
(г. Прага, Чехия) Ивана Рычлова прочла лек-
цию о постановке русских пьес в Чехии. Для 
современной русской драматургии характер-
ны два модуса: 1) условно-метафорический, 
2) гиперреалистический. Второй термин за-
имствован у У. Эко. В Чехии популярны пье-
сы Е. Гришковца («Как я съел собаку»), Оли 
Мухиной («Таня-Таня», «Ю», «Летит»). Для 
пьесы «Летит» (2005 г.) характерны чехов-
ские реминисценции (ностальгия, любовь). 
В пьесе нет реальной жизни, нет сюжета. Ис-
пользуются фотографии, рисунки. Перевод 
пьесы А.Сеплярского «Третий Рим» был осу-
ществлен Иваной Рычловой. Перевод пьес 
Н. Коляды был сделан студентами – под ру-
ководством Иваны Рычловой. Российская но-
вая драма представлена также В. Сигаревым 
(«Черное молоко», «Пластилин»), К. Дра-
гунской («Ощущение бороды»). Оба автора 
объединены в проект студентов театральной 
академии «Мы – дети Чехова». Проект «Небо 
не принимает» представлен театральной 
группой «Летит». Этот спектакль интерак-
тивный, состоит из пяти частей: 1) electronic 
love, 2) business class, 3) «Я в Праге, печень в 
Лондоне», 4) Hallo, what?, 5) «Пух». В нацио-
нальном театре Праги идёт спектакль Леоша 
Яначека (1854–1928) «Катя Кабанова». Пре-
мьера состоялась в июне 2010 г. Это опера 
в трёх действиях по пьесе А. Н. Островского 
«Гроза». Петер Лебл (1965–1999) поставил в 

1994 г. «Чайку», в 1996 г. – «Иванова» и «Дядю 
Ваню». «Чайка» получила премию Альфреда 
Радока.

Лекция Иваны Рычловой сопровожда-
лась презентацией.

Профессор из Северо-Западного инсти-
тута печати Санкт-Петербургского государ-
ственного университета технологии и дизай-
на К. Д. Гордович читала лекцию о творче-
ской индивидуальности писателя. Речь шла 
о жанрах, в которых авторская личность про-
является в наибольшей степени. Это дневник 
писателя, авторская сказка, сатира, малые 
жанры. Подробно, со многими примерами, 
были проанализированы названные жанры. 
Дневники Е. Шварца и А. Блока. Авторские 
сказки Л. Петрушевской и В. Пелевина. Сати-
ра А. Платонова.

Обе лекции вызвали интерес у слуша-
телей. Задавались вопросы, состоялась не-
большая дискуссия о проблемах современной 
русской литературы – о традициях, о новых 
языковых и жанровых явлениях, о писателях.

Профессора привезли для библиоте-
ки университета свои книги: Ivana Ryčlova 
«Ruské dilema» (Brno: CDK. 2006. 221 s.); Гор-
дович К. Д. «Современная русская литерату-
ра» (СПб.: Петербургский институт печати, 
2007. 312 с.); Гордович К. Д. Русские писатели 
XIX–XX веков» (СПб.: Издательство «Петро-
ний», 2011. 496 с.). Выставка-продажа книг 
дала возможность участникам конференции 
приобрести сборники материалов предыду-
щих конференций, книги учёных ЗабГГПУ, на-
учные и литературно-художественные журна-
лы, издаваемые в ЗабГГПУ.

Для гостей конференции была ещё и 
культурная программа: посещение музеев, 
театра, ботанического сада, экскурсия по го-
роду, а также поездки в Агинский дацан и на 
«Высокогорье».

Ивана Рычлова дала небольшое интер-
вью журналистам пресс-центра универси-
тета, в котором рассказала о себе, о своих 
впечатлениях. Ивана много путешествует, но 
в Забайкалье была впервые.

Следующая конференция планируется в 
нашем университете через год.
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Летние научные лингвистические Школы 
под руководством чл.-корр. САН ВШ, д. ф. н., 
проф. М. В. Пименовой проводились на тер-
риториях двух стран – России и Украины: В 
Кемерово (в 2006 и 2009 гг. – на базе Кеме-
ровского государственного университета), 
в Севастополе (2009 г. – на базе Севасто-
польского городского гуманитарного универ-
ситета), в Омске (2010 г. – на базе Омского 
государственного университета). V Междуна-
родная Летняя научная Школа «Русский мир 
и восточнославянская ментальность: когни-
тивная лингвистика и концептуальные иссле-
дования» прошла на базе Горловского госу-
дарственного педагогического института ино-
странных языков. Эта Летняя Школа – первое 
в истории института научное мероприятие 
такого уровня. Оно проходило на террито-
рии спортивно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» в поселке Юрьевка Першотравне-
вого района Донецкой области с 3 по 12 июля 
2011 г. Соруководителем Летней Школы 
стал проректор по научной работе ГГПИИЯ, 
д. ф. н., проф. В. И. Теркулов, активно раз-
вивающий свою научную школу лингвальной 
когнитологии. 

Звёздным был уже сам состав лекторов. 
Это известные ученые-лингвисты России и 
Украины, за каждым из которых стоит своя 
научная школа: д. ф. н., проф. В. М. Брицын 
(зам. директора по научной работе Института 

языковедения им. А. А. Потебни, Националь-
ная Академия Наук, Украина), д. ф. н., проф. 
С. Г. Воркачев (зав. каф., Краснодарский госу-
дарственный технический университет, Рос-
сия), д. ф. н., проф. И. М. Зайцева (директор, 
Украинский центр оценивания качества обра-
зования), д. ф. н., проф. В. М. Калинкин (До-
нецкий национальный университет, Украина), 
д. ф. н., проф. В. И. Карасик (зав. каф., Вол-
гоградский государственный педагогический 
университет, Россия), д. ф. н., проф. Г. Н. Ма-
наенко (Ставропольский государственный пе-
дагогический институт, Россия), д. ф. н., проф. 
М.Вас.Пименова (зав. каф. ВГГУ, Владимир-
ский государственный гуманитарный универ-
ситет, Россия), чл.-корр. САН ВШ, д. ф. н., 
проф. М.Влад.Пименова (зав. каф., Кемеров-
ский государственный университет, Россия), 
д. ф. н., проф. В. И. Теркулов (проректор по 
научной работе, Горловский государствен-
ный педагогический институт иностранных 
языков, Украина), засл. деятель науки РФ, 
д. ф. н., проф. А. П. Чудинов (проректор по 
научной работе, Уральский государственный 
педагогический университет).

Как отметили слушатели Школы, всем им 
понравились свободная атмосфера интел-
лектуального обмена, интересные лекции, 
их высокий научный уровень, обсуждение 
разнообразных тем, великолепный состав 
лекторов, возможность общения с лекторами 
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и коллегами, сама идея совмещения интел-
лектуальной работы, общения с коллегами 
и отдыха, возможность приобрести научную 
литературу, отличная организация Школы, 
удобное расписание занятий, удачное место 
и время проведения Школы, возможность 
полемики и индивидуальных научных кон-
сультаций, огромное количество полученной 
электронной информации, доброжелатель-
ность организаторов и лекторов, замечатель-
ный концерт В. И. Теркулова, свежий воздух, 
солнце и море. Данные анкетирования (каж-
дому слушателю было предложено несколь-
ко ключевых вопросов, призванных отразить 
впечатления и пожелания относительно фор-
мы и содержания проведения Школы) под-
твердили высокий уровень подготовки и про-
ведения этого глобального мероприятия.

Вот некоторые отзывы слушателей школы.
«Школа удалась на славу! Я хоть и пер-

вый раз был, но был и остаюсь в восторге!!! 
Спасибо организаторам! :) Все было на выс-
шем уровне! :) Ждём новую школу в следую-
щем году!!! (В Киеве. :)))».

«Огромное спасибо за полезно и приятно 
проведённое время! Не могла раньше и пред-
положить что такое официальное мероприя-
тие может пройти так по-домашнему тепло! 
Школа была просто супер! Очень информа-
тивна и интересна! Я узнала много нового и 
полезного для себя. Хочу поблагодарить Ма-
рину Владимировну и Вячеслава Исаевича 
за отличную летнюю школу, оргкомитет за хо-
рошую организацию и всех-всех-всех за соз-
дание неповторимой дружеской атмосферы! 
Следующей школе быть!!!!!».

«Огромное спасибо всему оргкомитету, а 
особенно Пименовой Марине Владимировне 
и Теркулову Вячеславу Исаевичу за велико-
лепную идею организовать Летнюю школу на 
берегу Азовского моря и за большую (и такую 
нелегкую) организационную работу!! Как это 
здорово учиться и отдыхать! Слушать лекции 
и «вживую» общаться с теми, чьи имена на 
обложках многих книг! Обмениваться мнени-
ями с коллегами и общаться с лингвистами 
разных возрастных групп! Спасибо за заботу 
и тёплый прием, за море, за радость профес-
сионального общения!».

«Хотелось бы сказать огромное спасибо 
всем: орг.комитету и его председателям – Ма-
рине Владимировне и Вячеславу Исаевичу, 
лекторам и слушателям конечно! Все мы внес-
ли свой вклад в это мероприятие, и именно 
поэтому оно было таким интересным и запо-
минающимся! Думаю, не найдется ни одного 

разочарованного, каждый смог получить то, 
что хотел. Мы прослушали очень интересные 
лекции, пообщались с исследователями из 
разных стран, покупались в море, загорели 
и открыли для себя много нового! Огромное 
спасибо и низкий поклон! С нетерпением жду 
новой летней школы!!!».

«Хочется поблагодарить Вячеслава 
Исаевича Теркулова и его команду за 
огромную и нелёгкую работу, которую они 
проделали. Я была на двух школах и не знаю, 
доведётся ли мне побывать на следующих 
школах, но я точно знаю, что благодаря этим 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ людям я всегда буду 
вспоминать дни, проведенные на V школе с 
теплотой и благодарностью!».

«В первую очередь хочу поблагодарить 
организаторов Школы Марину Владимировну 
Пименову, Вячеслава Исаевича Теркулова, 
кафедру языкознания и русского языка Гор-
ловского государственного педагогического 
института иностранных языков за ПОЛЕЗНОЕ 
и приятно проведённое время на берегу Азов-
ского моря. Для меня важно было услышать 
лекции учёных, руководителей научных Школ 
по проблемам когнитивной лингвистики и со-
временных концептуальных исследований. 
Спасибо всем лекторам за то, что не просто 
излагали материал, а делились опытом ис-
следовательской работы и давали консуль-
тации практически каждому слушателю!  Мы 
учились, отдыхая!!!».

«Сердечное спасибо организаторам шко-
лы: Марине Владимировне и Вячеславу Иса-
евичу за замечательные денёчки в Юрьевке! 
Так и тянет туда вернуться!!! Чудесный кли-
мат, теплое море соединились с интеллек-
туальным общением, вниманием к каждому 
участнику, доброжелательностью и заботой! 
Преподавателям кафедры языкознания и 
русского языка Горловского пединститута 
особый поклон за их труд и терпение! Хоро-
шего вам отдыха!!!».

«Дорогие коллеги!!! Думаю, что все пом-
нят ласточкино гнёздышко, свитое под кры-
шей нашего кафе. Это не простые ласточки. 
Вместе с «вкусной и здоровой пищей», ко-
торую им поставляли их родители, птенчи-
ки внимательно слушали лекции известных 
учёных, познавали сущность когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии, а иногда, 
как настоящие студенты, озорничали ))))). К 
концу школы птенцы повзрослели и вылете-
ли из родительского гнезда. Представляете, 
какими умными они стали!!! Таким же теплым 
и уютным было и наше «гнёздышко» – наша 
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Летняя школа. И теперь мы, её слушатели, 
разлетевшись по домам, будем долго вспо-
минать ту атмосферу радушия, доброжела-
тельности, теплоты и заботы, которая царила 
на Школе. Спасибо огромное организаторам 
Летней школы – Марине Владимировне Пи-
меновой, Вячеславу Исаевичу Теркулову, 
лекторам, коллегам из оргкомитета, а также 
всем слушателям Школы и участникам кон-
ференции!!!».

«Бесконечно благодарна организаторам 
V Школы когнитивной лингвистики – Марине 
Владимировне Пименовой, её аспирантам и 
докторантам, Вячеславу Исаевичу Теркулову 
и сотрудникам кафедры языкознания и рус-
ского языка Горловского педагогического ин-
ститута иностранных языков за невероятный 
труд. Так тепло действительно мало где при-
нимают (а, может быть, и нигде не принима-
ют)… Открытия: 1) неподражаемый энтузиазм 
и энергетика М.Вл.Пименовой – это и сейчас 
продолжается, например, в виде рассылки 
фотографий; 2) афоризм В. И. Теркулова  
«В споре не рождается истина, а оттачивает-
ся аргументация» представляется мне истин-
ной правдой:)… Огромное спасибо всем при-
ехавшим лекторам, ведь именно из-за Вас я 
приезжала в Юрьевку!!! Всем лекторам и слу-
шателям Школы желаю научных открытий и 
простого человеческого счастья!»

В рамках Летней Школы была проведе-
на IV Международная научная конференция 
«Молодёжь России и славянского мира: но-
вые парадигмы и новые решения в когни-
тивной лингвистике» продолжает традиции 
международных научных конференций, по-
свящённых русско-славянским концептуаль-
ным системам, которые проводились в 2006, 
2009, 2010 гг. На конференции были обсужде-
ны такие вопросы, как теоретические аспекты 
когнитивных и концептуальных исследова-
ний; лингвальная перспектива когнитологии; 
концептосфера и ментальность народа; язы-
ковая, обыденная (наивная), индивидуально-
авторская картины мира; концептосфера и 
язык; сопоставительная концептология; кон-
цепт и культура; методика исследования и ти-
пология концептов; лингвокультурная теория 
дискурса; лингвистическая персонология; 
лингвокультурная концептология; проблема 
структуры сознания и структуры языкового 
сознания; языковое сознание и ментальный 
лексикон; экспериментальные методы иссле-
дования языкового сознания. 

На пленарном заседании конференции 
выступили: сопредседатель оргкомитета, 

проректор по научной работе Горловского 
государственного педагогического института 
иностранных языков, доктор филологических 
наук, профессор В. И. Теркулов, сопредседа-
тель оргкомитета член-корреспондент САН 
ВШ, доктор филологических наук, профессор 
М. Влад. Пименова, заместитель директора 
по научной работе Института языковедения 
им. А. А.Потебни НАН Украины, доктор фило-
логических наук, профессор В. М. Брицын, 
доктор филологических наук, профессор Вла-
димирского государственного государствен-
ного гуманитарного университета М.Вас.
Пименова, доктор филологических наук, 
профессор Уральского государственного пе-
дагогического университета А. П. Чудинов, 
профессор Центра русских исследований в 
Индии Панде Хем Чандра.

В работе конференции приняли участие: 
очное – 98 человек, заочное: 80 человек. Из 
них 52 зарубежных учёных и 116 ведущих 
российских специалистов и молодых учёных 
в области когнитивной лингвистики и концеп-
туальных исследований.

Среди участников V Международной 
Летней научной Школы «Русский мир и вос-
точнославянская ментальность: когнитивная 
лингвистика и концептуальные исследова-
ния» и IV Международной научной конферен-
ции «Молодёжь России и славянского мира: 
новые парадигмы и новые решения в когни-
тивной лингвистике» были представители 
из таких российских вузов, как Армавирская 
государственная педагогическая академия, 
Астраханский государственный универси-
тет, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Белгородский государственный 
университет, Борисоглебский государствен-
ный педагогический институт, Владимирский 
государственный гуманитарный университет, 
Воронежский государственный университет, 
Волгоградский государственный педагоги-
ческий университет, Забайкальский государ-
ственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет им. Н. Г.Чернышевского, Иркутский 
государственный лингвистический универ-
ситет, Казанский федеральный университет, 
Калмыцкий государственный университет, 
Кемеровский государственный сельскохо-
зяйственный институт, Кемеровский инсти-
тут (филиал) Российского государственного 
торгово-экономического университета, Кеме-
ровский государственный университет, Ку-
банский государственный технологический 
университет, Кузбасская государственная 
педагогическая академия, Курский государ-
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ственный университет, Магнитогорский госу-
дарственный технический университет, Меж-
дународный университет природы, общества 
и человека «Дубна», Мичуринский государ-
ственный аграрный университет, Мордовский 
государственный университет, Московский 
педагогический государственный универси-
тет, Нижегородский государственный линг-
вистический университет им. Н. А.Добро-
любова, Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия, Ново-
сибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, Омский 
государственный  университет им. Ф. М. До-
стоевского, Омский государственный техни-
ческий университет, Омский государствен-
ный педагогический университет, Пермский 
государственный университет, Пятигорский 
государственный лингвистический универси-
тет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Саратовский государственный 
университет, Саратовская государственная 
академия права, Северодвинский филиал 
Поморского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Северо-Осетинский 
государственный университет им. К. Л. Хета-
гурова, Смоленский гуманитарный универси-
тет, Сочинский государственный университет 
туризма и курортного дела, Ставропольский 
государственный педагогический институт, 
Тамбовский государственный университет им. 
Г. Р. Державина, Удмуртский государствен-
ный университет, Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького, Уральский го-
сударственный педагогический университет, 
Челябинский государственный университет, 
Чеченский государственный университет, Чи-
тинский государственный университет, Ша-
дринский государственный педагогический 
институт, Южный федеральный университет.

В работе конференции приняли участие 
ведущие специалисты таких научных цен-
тров, как Институт Языкознания РАН (г. Мо-
сква), Институт языковедения им. А. А. Потеб-
ни Национальной Академии Наук (Украина) и 
Институт искусствоведения, фольклористики 
и этнологии НАН Украины.

Среди зарубежных участников междуна-
родной конференции были представители из 
таких вузов Белоруссии, как Витебский госу-
дарственный университет им. П. М. Машеро-
ва, Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины, Запорожский национальный 
университет, Украины – Горловский государ-
ственный педагогический институт, Донецкий 

национальный университет, Запорожский на-
циональный университет, Запорожский юри-
дический институт, Ивано-Франковский наци-
ональный университет нефти и газа, Киевский 
национальный педагогический университет 
им. М. П. Драгоманова, Луганский националь-
ный университет им. Тараса Шевченко, Мели-
топольский государственный педагогический 
университет им. Б. Хмельницкого, Одесский 
национальный университет им. И. И. Мечни-
кова, Славянский государственный педагоги-
ческий университет, Сумский государствен-
ный университет, Харьковский национальный 
экономический университет, Харьковский 
национальный педагогический универси-
тет имени Г. С. Сковороды, Черкасский на-
циональный университет, Черниговский на-
циональный педагогический университет 
им. Т. Г. Шевченко, Казахстана – Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 
Павлодарский государственный университет 
имени С.Торайгырова, Южно-Казахстанская 
государственная фармацевтическая акаде-
мия, Польши – Варминско-Мазурский уни-
верситет, Индии – Университет имени Джава-
харлала Неру, Китая – Сямыньский государ-
ственный университет.

К началу работы Летней Школы были 
подготовлены 4 сборника научных трудов: 

15-й выпуск сборника из научной серии 
«Концептуальные исследования», 

6-й выпуск сборника из научной серии 
«Славянский мир» (отв. ред. Обоих сборни-
ков – М. Влад. Пименова; они вышли под эги-
дой Института Языкознания РАН и СПбГУ), 

1-й и 2-й выпуски сборника «Знак-Сознание-
Знание» (отв. ред. В. И. Теркулов), издаваемого 
в Горловском государственном педагогическом 
институте иностранных языков. 

Авторы статей в сборниках – слушатели 
Летней Школы и участники IV Международ-
ной научной конференции.

Во время работы Школы прошла пре-
зентация двух новых научных изданий, непо-
средственно связанных, кстати, с горловской 
научной школой. Во-первых, это научная се-
рия «Концептуальный и лингвальный миры», 
ответственными редакторами которой ста-
ли профессоры М. В. Пименова (Кемерово), 
В. В. Колесов (Санкт-Петербург) и В. И. Терку-
лов (Горловка), а во-вторых, – сборник научных 
трудов «Знак-Сознание-Знание» под редакци-
ей проректора Горловского государственного 
педагогического института иностранных язы-
ков В. И. Теркулова. Издание этого сборника – 
зона ответственности именно нашего инсти-
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тута. В редколлегию вошли такие известные 
филологи России, Украины и Белоруссии, как 
В. М. Брицын, М. В. Пименова, В. А. Маслова, 
В. И. Карасик, А. Р. Габидуллина, А. А. Загнит-
ко, С. А. Кочетова, Н. А. Тупикова, Т. М. Мар-
ченко, И. А. Герасименко.

Во время работы Школы и конферен-
ции можно было познакомиться с печатной 
продукцией – научными трудами лекторов и 
участников Школы. «Бестселлерами» стали 
следующие издания: М. В. Пименова «Язы-
ковая картина мира». В. В. Колесов, М. В. Пи-
менова «Языковые основы русской менталь-
ности». В. И. Теркулов «Номинатема: опыт 
определения и описания». В. И. Теркулов 
«Его величество сон (сборник текстов пе-
сен)». М. В. Пименова, О. Н. Кондратьева 
«Концептуальные исследования. Введе-
ние». О. А. Алимурадов «Красота в языке». 
Т. М. Сукаленко «Метафоричне вираження 
концепту жінка в українській мові». И это да-
леко не полный перечень ценных научных и 
художественных трудов, представленных на 
данной выставке.

По результатам работы V Международ-
ной Летней Школы слушателям торжественно 
вручили удостоверения о повышении квали-
фикации.

Слушатели школы стали одной семьёй. 
Прощание с Юрьевкой и Горловкой для них – 
одна из самых больших «жизненных траге-
дий»! Первый блин не был комом. Школа 
удалась. Научные Школы будут продолжать 
свою работу и в следующем году. Идеология 
школы предполагает смену места. В феврале 
(со 2 по 11) 2012 г. будет проведена VI Зимняя 
Школа «Когнитивная лингвистика и концепту-
альные исследования. Она будет организова-
на на базе Института Языкознания РАН (со-
руководители Зимней Школы: директор ИЯ 
РАН д. ф. н., проф. В. А. Виноградов и чл.-
корр. САН ВШ, д. ф. н., проф. М. В. Пимено-
ва). В июле (со 9 по 19) под эгидой Института 
Языкознания Украины в Киеве планируется 
проведение VII Международной Летней на-
учной Школы «Восточнославянские языко-
вые картины мира в их лингвокультурных и 
исторических реалиях: когнитивная лингви-
стика и концептуальные исследования» (со-
руководители Летней Школы: зам. директора 
Института Языковедения им. А. А. Потеб-
ни Национальной академии наук Украины, 
д. ф. н., проф. В. М. Брицын, чл.-корр. САН 
ВШ, д. ф. н., проф. М. В. Пименова, д. ф. н., 
проф. Д. С. Бураго).
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К юбилею Сергея игнатьевича бернштейна

 Статья посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося филолога Сергея Игна-
тьевича Бернштейна, который известен также как библиограф и теоретик театра. Основные 
научные интересы С. И. Бернштейна были сосредоточены в области изучения фонетики 
поэтической речи. В 20-е годы прошлого столетия С. И. Бернштейн произвёл записи чте-
ния стихов Блоком, Гумилёвым, Ахматовой, Маяковским, Есениным, Сологубом, Белым, 
Ходасевичем и другими менее известными поэтами. Коллекция записей Бернштейна яв-
ляется уникальной. Голоса некоторых поэтов известны нам только по его записям. Среди 
поэтов Бернштейн различал тех, для кого фонетическое воплощение их стихов является 
единственно возможным (чаще это собственная декламация поэта), и тех, кто допускал 
разные способы прочтения своих стихов. Бернштейн одним из первых обратил внимание 
на возможность использования русской рифмы как источника сведений о произношении 
прошлого. Бернштейн выступал за чистоту устной речи, много сотрудничал с работниками 
радио. Велик его вклад в создание «Словаря языка Пушкина». Бернштейн был блестящим 
педагогом, многие выдающиеся филологи второй половины XX века были его учениками.

Ключевые слова: рифма, поэтическое произношение, фонетика, фонология, фонема, 
декламация.
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to Sergey Ignat’yevich bernstein’s Jubilee

The article is dedicated to the 120th birthday anniversary of an outstanding philologist Sergey 
Ignat’yevich Bernstein who is famous as a bibliographer and a theatre theorist. The main scientific 
interests are concentrated on the studying of poetic speech phonetics. In 1920s  S. Bernstein re-
corded poems recited by Block, Gumilev, Akhmatova, Mayakovskii, Yesenin, Sologub, Bely, Kho-
dasevich and other not so prominent poets. Bernstein’s collection of records is unique. We know 
the voices of some poets only due to his records. Among poets Bernstein recognized those for 
whom their own recitation was the only right variant   and those who admitted different ways of 
reciting their poems.  Bernstein was the first who paid his attention to the use of Russian rhymes 
as a source of information about the pronunciation of the past. Bernstein spoke in support of the 
purity of oral speech, collaborated much with broadcasters. He made a great contribution to the 
creation of the Dictionary of Pushkin’s Language. Bernstein was a brilliant educator and many 
outstanding philologists of the second half of the XX century were his followers.

Keywords: rhyme, poetic pronunciation, phonetics, phonology, phoneme, rant.

14 января 2012 г. исполнилось 120 лет 
со дня рождения выдающегося филолога, 
библиографа, теоретика театра Сергея Иг-
натьевича Бернштейна. Он родился в Тиф-
лисе в семье инженера. В 1916 г. окончил 
историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета. Среди его учи-
телей были такие выдающиеся лингвисты, 
как И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, 
Л. В. Щерба. Свои первые студенческие рабо-
ты С. И. Бернштейн посвятил библиотекове-
дению и истории русского театра второй поло-
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вины XIX в. Опубликованные им в 1911–1915 
гг. работы по библиотечному делу и по истории 
театра подписаны большей частью псевдони-
мом Вас. Досужев. Когда его интересы окон-
чательно сосредоточиваются в сфере лингви-
стики и поэтики, то он начинает подписывать 
работы своей настоящей фамилией.

После окончания университета 
С. И. Бернштейн работает в Институте исто-
рии искусств. Институт был основан в 1912 г. 
графом В. П. Зубовым в собственном особ-
няке на Исаакиевской площади. После рево-
люции институт был передан государству. В 
его стенах работали такие блестящие фило-
логи, как Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, 
В. М. Жирмунский. 

В 1923 г. С. И. Бернштейн создаёт Каби-
нет изучения художественной речи, который 
просуществовал до 1930 г. Кабинет занимал-
ся весьма конкретными исследованиями. Он 
был открыт в то время, когда филология ис-
пытывала огромный интерес к поэтическому 
языку. Здесь в качестве исследователей вы-
ступали не только профессиональные учё-
ные и критики, но и сами поэты. Например, с 
1916 по 1925 гг. – время расцвета знаменито-
го ОПОЯЗа (Общество изучения поэтическо-
го языка), в работе которого активное участие 
принимают многие поэты.

Особое значение в наследии С. И. Берн-
штейна имеет статья «О методологическом 
значении фонетического изучения рифм.  
(К вопросу о пушкинской орфоэпии)» (1922). 
В этой статье Сергей Игнатьевич закладыва-
ет основы изучения рифмы как лингвистиче-
ского источника для суждения о произноше-
нии. С одной стороны, он опирается на ра-
боты своих предшественников (Е. Ф. Будде, 
В. И. Чернышева, Р. И. Кошутича, Ф. Е. Кор-
ша), с другой – он значительно углубляет 
понимание проблемы. Позднее рифму как 
лингвистический источник примут на воору-
жение такие выдающиеся лингвисты, как 
С. П. Обнорский, С. И. Ожегов, М. В. Панов 
и др. Действительно, рифма помогает часто 
услышать то, о чем написание не сообщает 
никаких сведений. Так, без показания рифмы 
мы не можем узнать, как А. С. Пушкин про-
износил слово рев ([р’оф] или [р’эф]). Риф-
ма однозначно указывает на второй вариант. 
Пушкин это слово рифмует со словами лев, 
присмирев, гнев.  

О произношении окончаний прилагатель-
ных С. И. Бернштейн пишет: «Изучение рифм 
позволяет также решить вопрос о твёрдом 
или смягчённом произношении конечного 

заднеязычного согласного основы в им. п. 
ед. ч. муж. р. имен прилагательных (тип  ве-
ликий, отлогий, тихий). Некоторые поэты на-
шего времени систематически обнаруживают 
в рифмах книжное – смягчённое – произно-
шение этих основ…» [1, с. 336]. Приводятся 
примеры рифм поэтов начала XX в. типа пыл-
кий – бутылки, колкий – ёлки. Чтобы пары 
этих слов составили полноценную рифму, при-
лагательные надо произнести как пыл[к’и]й, 
кол[к’и]й. Пушкин и другие поэты его времени 
явно предпочитали произношение с твердым 
согласным в основе, о чём говорят рифмы по-
веса пылкой – бутылкой и тому подобные.

К важным достоинствам работы С. И. Берн-
штейна следует отнести то, что он стремится 
последовательно противопоставлять «произ-
ношение поэтического языка и произношение 
языка литературно-разговорного – речь обра-
зованных классов общества» [1, с. 341]. Рас-
хождение между этими двумя типами произ-
ношения крайне трудно зафиксировать, если 
этому не благоприятствуют какие-то особые 
обстоятельства. Действительно, стихи Пушки-
на рассчитаны на произношение [р’эф]. Но кто 
поручится за то, что, играя со своими детьми, 
он не произносил [р’оф]? Крайне интересно 
свидетельство о расхождении между поэтиче-
ским произношением и бытовым у Гумилёва. 
Разбирая произношение окончаний прилага-
тельных, Бернштейн замечает, что «Н. С. Гу-
милёв даже в тех случаях, где он, в силу лите-
ратурной традиции, рифмовал это окончание 
с несмягчённым заднеязычным согласным, 
произнося свои стихи, часто выговаривал 
основу прилагательного с смягчением (Засви-
детельствовано фонограммой, хранящейся в 
Фонетической Лаборатории Живого Слова)» 
[1, с. 336]. К сожалению, Бернштейн не привёл 
примеров из творчества Гумилева, но легко 
понять, о чем идёт речь. В известном стихот-
ворении «Наступление» есть, например, такие 
строки:

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Рифма подсказывает произношение го-
лос ди[къ]й, при написании стихотворения 
Гумилёв в данном случае ориентировался на 
традиционное для того времени поэтическое 
произношение. Но в его обычной речи, скорее 
всего, уже было произношение ди[к’и]й, кото-
рое он и мог употребить, когда читал своё 
произведение (сказалось волнение перед 
фонографом?).
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Когда писалась статья, цитаты из кото-
рой мы приводили, фонология ещё не сфор-
мировалась в особую науку. Вместе с тем 
Бернштейн высказывает мысли, касающиеся 
и этой тогда только формирующейся науки. 
Фонология изучает способности звуков языка 
противостоять друг другу. Это открытие было 
сделано Л. В. Щербой, работы которого были 
хорошо известны Бернштейну. С позиций фо-
нологии, к примеру, разные оттенки звука [э] 
представляют одну фонему. Бернштейн при-
водит примеры поэтических текстов, в кото-
рых поэты явным образом учитывают кон-
трасты между различными видами [э]. «При-
ведённые примеры побуждают признать, что 
стихотворная речь, в отличие от практиче-
ской, способна различать оттенки фонемы е, 
противопоставляя то широкий оттенок сред-
нему (тип  блаженство – равенство), то узкий 
среднему (тип  велѣли – похорошѣли), то 
узкий широкому (тип  петли – нѣтъ ли) как две 
самостоятельные фонические единицы…» [1, 
с. 348]. Здесь крайне важной является идея о 
необходимости создания особой фонологии, 
описывающей именно природу поэтическо-
го текста. Идея в полной мере до сих пор не 
реализована. 

20-е гг. XX в. – это время плодотворно-
го сотрудничества между исследователями 
и поэтами. Об этом свидетельствует ста-
тья С. И. Бернштейна «Стих и декламация» 
(1927). В статье речь идёт о проблеме, кото-
рая до сих пор вызывает споры. Одни фило-
логи утверждают, что стихотворный текст под-
лежит полноценному изучению только в его 
звуковом виде, другие настаивают на том, что 
иногда можно ограничиться преимуществен-
но письменным текстом. С. И. Бернштейн по-
казывает, что правы и те, и другие. Его выво-
ды построены на общении с самими поэтами. 
Среди них были Блок, Гумилёв, Ахматова, 
Сологуб, Белый, Ходасевич и другие. Инте-
ресно то, что в некрологе, опубликованном в 
1971 г. в «Известиях Академии наук СССР», 
упоминаются только три поэта, записи кото-
рых делал Бернштейн: Блок, Маяковский и 
Есенин [см.: 6, с. 103]. Конечно же, А. А. Леон-
тьев, написавший некролог, прекрасно знал, 
каких ещё поэтов записывал Бернштейн, но 
упоминать их имена лишний раз, вероятно, в 
то время не рекомендовалось. 

Обстоятельства записи могли быть са-
мыми различными. Не так давно о том, как 
был записан Гумилёв, поведал Л. А. Шилов: 
«И как-то мне Сергей Игнатьевич Бернштейн 
рассказывал: выполняя трудовую повинность 

(они чистили снег), Бернштейн попросил Гу-
милёва зайти в лабораторию для читки, что-
бы представить свой голос науке. И профес-
сор Гумилёв зашёл, и поэтому тоже сохрани-
лась запись Гумилёва. Это всё очень успешно 
развивалось в 20-е годы. Но в 30-е годы всё 
было прекращено, потому что пришли чи-
стить институт представители завода «Крас-
ный треугольник», это, кажется, резиновые 
калоши. И нашли, что профессор Бернштейн 
делает всё неправильно, потому что он гово-
рит, что существуют общие законы для читки 
буржуазных и пролетарских поэтов» [5]. 

Конечно, нет и не может быть поэтов, ко-
торые были бы безразличны к звуку. Но пол-
ное фонетическое воплощение стихов явля-
ется непременным не для всех поэтов. Самым 
«буквенным» поэтом из тех, что были изуче-
ны С. И. Бернштейном, оказался А.Блок. Из-
вестно, что некоторые из своих стихов Блок 
категорически отказывался читать вслух, но 
внимательно прислушивался к тому, как те же 
его стихи читают другие. Он просто не знал, 
как должны звучать написанные им стихи. В 
отличие от Блока большинство поэтов – «зву-
ковики»: «гораздо чаще можно наблюдать 
противоположный тип творчества: у многих 
поэтов творческий процесс необходимо свя-
зан с произнесением создаваемого текста» 
[4, с. 15]. Для них стихи полноценно вопло-
щаются именно в декламации. Среди поэтов 
есть и такие, кто только своё собственное 
исполнение стихов считает правильным: «Гу-
милев говорил, что для своих стихов он не 
признаёт возможности иного произнесения, 
кроме своего собственного» [4, с. 27]. Разде-
ление поэтов по описанному С. И. Бернштей-
ном признаку приводит его к своеобразному 
разграничению фонетики и фонологии. Для 
поэтов, которые не мыслят свои стихи без 
звукового воплощения, на первом месте на-
ходится фонетика: каждый звуковой оттенок 
для них имеет значение. Для поэтов типа 
Блока важны только главные признаки звуко-
вых единиц, их фонематический каркас, что 
касается полного воплощения в звуках язы-
ка, то для них это на втором плане. «Поэты, в 
творчестве которых преобладает недеклама-
тивная тенденция, не располагая произноси-
тельными представлениями слов, оперируют 
не материальными звуками, а фонемами или 
эквивалентными им фоническими элемен-
тами – абстрагированными и обеднёнными 
по сравнению с материальным звучанием 
представлениями… Поэтому слушатели, вос-
питанные в иной декламационной традиции, 
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воспринимали произнесение Блока как  бе-
лый или  гладкий голос» [4, с. 24–25]. Напро-
тив, декламационные манеры Гумилёва или 
Мандельштама были ярко своеобразны. Об-
щий вывод С. И. Бернштейна благоприятен 
для декламаторов: «мы вправе утверждать, 
что «закон исполнения» в стихотворении не 
заложен; и даже более того, что нет единого 
закона исполнения какого бы то ни было сти-
хотворения: для всякого стихотворения мыс-
лим целый ряд несовпадающих между собой 
и в то же время эстетически законных декла-
мационных интерпретаций» [4, с. 40]. Вывод 
важный и интересный, но, соглашаясь или не 
соглашаясь с его рассуждениями, мы должны 
быть бесконечно благодарны ему за то, что 
голоса многих поэтов сохранились именно в 
записях, сделанных им ещё на очень прими-
тивной звукозаписывающей аппаратуре.

Условно поэтов можно разделить на тех, 
для которых полное фонетическое воплоще-
ние их стихов – непременное условие их су-
ществования, и тех, для кого полная звуковая 
реализация стихотворного текста не является 
непременным условием бытования стиха.  

После того, как возникли сложности с ра-
ботой в Ленинграде, в 1931 г. С. И. Бернштейн 
переезжает в Москву, где занимается языком 
радио в различных учреждениях. Он публикует 
целый ряд статей в журнале «Говорит СССР», 
в которых обсуждает проблемы литературного 
произношения на радио. Вот названия некото-
рых статей: «Устная публичная речь и пробле-
мы ораторской радиоречи», «В чём сущность 
художественного чтения?», «Маяковский – 
чтец», «О произношении в стихах Пушкина», 
«Проблема русского произношения».

С 1935 г. Бернштейн работает профес-
сором различных московских вузов: Москов-
ского государственного педагогического ин-
ститута им. В. П. Потёмкина, Московского 
государственного педагогического института 
иностранных языков, Московского государ-
ственного педагогического института им. В. 
И. Ленина, филологического факультета МГУ. 
С начала 50-х гг. он старший научный сотруд-
ник Института языкознания АН СССР, где был 
одним из составителей Словаря языка Пуш-
кина [см.: 6, с. 102].

Работы С. И. Бернштейна в области фо-
нологии не получили признания со стороны 

представителей основных фонологических 
школ нашей страны (Ленинградской фоноло-
гической школы – ЛФШ и Московской фоно-
логической школы – МФШ). С. И. Бернштейн 
пытался синтезировать достижения отече-
ственных фонологических школ, предлагая 
различать фонемы трёх степеней, а также 
противопоставлять звуки речи и звуки языка. 
«Моя попытка синтеза двух фонологических 
концепций создателями обеих синтезируе-
мых теорий была принята в штыки. Ни ту, ни 
другую сторону не удовлетворял плюрализм 
в определении фонемы – замена единой 
«фонемы» системой фонологических еди-
ниц. Л. В. Щерба, приняв участие в обсужде-
нии моего доклада, резко критиковал и меня, 
и «новомосковскую школу». Что же касается 
моих московских оппонентов, то возможно, 
что сейчас некоторые из них отнеслись бы 
к изложенной мною концепции более тер-
пимо» [2, с. 63]. Бернштейн оказался прав: 
дальнейшее развитие МФШ было связано 
с возникновением многоуровневой фоноло-
гии, пионером которой, бесспорно, являлся 
Сергей Игнатьевич. В 1956 г. Р. И. Аванесов 
предлагает различать фонемы и фонемные 
ряды, в 1967 г. М. В.Панов противопоставля-
ет синтагмо-фонемы и парадигмо-фонемы. 
Попытки построения многоуровневой фоно-
логии продолжаются и сегодня. Начало этим 
идеям было положено в работах С. И. Берн-
штейна.

Огромен вклад С. И. Бернштейна в на-
писание статей в первом и втором изданиях 
«Большой советской энциклопедии». Для этих 
изданий им были написаны такие статьи, как 
интонация, конвергенция, речевой такт, син-
тагма, синтаксис, синхрония, сказуемое, слог, 
сонорность, темп речи, фонема, фонетика, 
фонетические законы, фонология и др. 

В 1954 г. Сергей Игнатьевич по состоя-
нию здоровья ушёл на пенсию, но продолжал 
активно работать. Многие его работы, к сожа-
лению, до сих пор не опубликованы. Не так 
давно вышел «Словарь фонетических терми-
нов» [3], другие работы (в том числе и весьма 
объёмные) ждут своего часа.

Сергей Игнатьевич Бернштейн много сде-
лал для развития филологии в нашей стране, 
его имя достойно представляет отечествен-
ную лингвистическую мысль XX в.



295

Юбилей

Список литературы

1. Бернштейн С. И. О методологическом значении фонетического изучения 
рифм. (К вопросу о пушкинской орфоэпии) // Пушкинский сборник памяти профес-
сора Семёна Афанасьевича Венгерова. Пушкинист IV. М.-Пг., 1922. С. 329–354.

2. Бернштейн С. И. Основные понятия фонологии // Вопросы языкознания. М., 
1962. № 5. С. 62–80.

3. Бернштейн С. И. Словарь фонетических терминов. М. : Восточная литера-
тура, 1996. 176 с.

4. Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь / под ред. Л. В. Щербы. 
Новая серия. Вып. I. Ленинград, 1927. С. 7–41.

5. Гордон А. Голоса… URL : http://ralimurad.narod.ru/lib/gordon/voices/index.html 
(дата обращения : 15.12.11).  

6. Леонтьев А. А. Памяти Сергея Игнатьевича Бернштейна : некролог // Изве-
стия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. М. : Изд-во АН СССР, 
1971. Т. XXX. Вып. 1. С. 102–103.

Spisok literatury

1. Bernshtejn S. I. O metodologicheskom znachenii foneticheskogo izuchenija rifm. 
(K voprosu o pushkinskoj orfojepii) // Pushkinskij sbornik pamjati professora Semjona 
Afanas'evicha Vengerova. Pushkinist IV. M.-Pg., 1922. S. 329–354.

2. Bernshtejn S. I. Osnovnye ponjatija fonologii // Voprosy jazykoznanija. M., 1962. 
№ 5. S. 62–80.

3. Bernshtejn S. I. Slovar' foneticheskih terminov. M. : Vostochnaja literatura, 1996. 
176 s.

4. Bernshtejn S. I. Stih i deklamacija // Russkaja rech' / pod red. L. V. Werby. Novaja 
se-rija. Vyp. I. Leningrad, 1927. S. 7–41.

5. Gordon A. Golosa… URL : http://ralimurad.narod.ru/lib/gordon/voices/index.html 
(data ob-rawenija : 15.12.11).  

6. Leont’ev A. A. Pamjati Sergeja Ignat’evicha Bernshtejna : nekrolog // Izvestija 
Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i jazyka. M. : Izd-vo AN SSSR, 1971. T. XXX. 
Vyp. 1. S. 102–103.

Статья поступила в редакцию 18 января 2012 г.



296

требованиям к статьям, публикуемым  
в научном журнале «Гуманитарный вектор» 

Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объёмом до 1 п.л. (40 000 зна-
ков с пробелами), выполненные в жанрах:

жанр минимальный объем

статья (теоретического и эмпирического харак-
тера, содержащая основные научные результа-
ты, полученные автором)

0, 5 п.л. (20 000 знаков)

научные сообщения, доклады 0, 3 п.л. (12 000 знаков)

научные обзоры, рецензии 0,2 п.л. (8 000 знаков)

в редакцию необХодимо ПредСтавить:
Печатный и электронный вариант статьи на CD и других носителях. В имени файла и на 

электронном носителе указывается фамилия автора и название статьи. Печатный вариант статьи 
обязателен (белая бумага, формат А 4). Распечатка рукописи должна быть полностью идентична 
электронному варианту.

Договор на оказание услуг – в 2 экземплярах.
Рецензия на статью – внешний отзыв, заверенный печатью.
Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если ав-

тор статьи – аспирант, соискатель учёной степени кандидата наук.
Личная карточка автора – сведения об авторе /авторах.

Структура статьи, представаляемой в редколлегию журнала
отрасль науки (рубрика журнала)
Код: УДК и ББК
инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языкt. Количество соав-

торов в статье может быть не более 4.
Город
Страна
название статьи приводится на русском и английском языке строчными буквами (не заглав-

ными).
аннотация (объём – 100–200 слов) на русском и английском языке. Текст аннотации должен 

включать основные результаты статьи. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
Ключевые слова или словосочетания (5–7) отделяются друг от друга запятой. Приводятся 

на русском и английском языке.
основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники.
Список литературы даётся в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Если в список 

входит литература на иностранных языках, она следует за литературой на русском языке.

Правила оформления статьи
общие требования: формат А 4, ориентация книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2,5. Шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный. Отступ первой строки 1,25. Текст без переносов, выравнивание 
по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи представить их в редакцию.
Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывается, что «ста-

тья публикуется впервые», ставятся дата и подпись.
Рабочие языки: русский и английский.
Список литературы  оформляется согласно ГОСТу Р. 7.0.5 – 2008.  Для каждого источника 

обязательно указывается место и год издания, общее количество страниц или номера страниц 
интересующего материала источника.

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера и стра-
ницы: [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг о друга точкой с запятой [1; 3; 4].

Комментарии и пояснения даются в виде сносок (постранично). Маркер сноски – арабская 
цифра.



297

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения:
Слова на латинице набираются курсивом.
Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.
Делать чёткое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву «и») 

и т.д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную ну-

мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Содержание таблиц не должно дублировать текст. 
Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть  расставлены перено-
сы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

черно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотографии) 
со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо (например:  
рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) отдельными файлами с 
указанием его порядкового номера, фамилии автора/ авторов и названия статьи. Размер рисунка 
170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрису-
ночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объем рисунков не должен превышать Ľ объёма статьи.

материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

материалы публикуются в авторской редакции. За точность содержания цитат и ссы-
лок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, 
отсылается по адресу:

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, для «Объединённой редакцион-
ной коллегии научных журналов ЗабГГПУ».  



редактор И. А. Романов
Переводчик: Л. А. Павлова, Г. В. Алфимова

дизайн обложки: А. А. Михалёв
верстка: М. Р. Коптелова

Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 
Гарнитура «Arial». 

Подписано в печать 15.12.2012
Усл. печ. л. 17,3. Уч-изд. л. 37,3. 
Заказ № 14612. Тираж 1000 экз.

Забайкальский 
государственный университет

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129

Managing editor I. A. Romanov
translators: L. A. Pavlova, G. V. Alfimova

cover design: A. A. Mikhaylov
Make-up: M. R. Koptelova

Format 60×84 1/8. Offset paper
Headset «Arial»

Signed to print 15.12.2012
Conv. quires 17,3.  Ed.-print quires. 37,3.
Order № 14612.  Circulation 1000 copies.

Zabaikalsky 
State University 

672007, Chita, 129 Babushkin St. 


	4
	Гумвектор 4-32

