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РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
RUSSIAN PHILOLOGY

УДК 882
ББК Ш 5(2=Р)7–09

Галия Дуфаровна Ахметова,
доктор филологических наук, профессор, 

Забайкальский государственный университет 
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30)

e-mail: galia.akhmetova@gmail.com

Эсхатологические традиции в современной русской прозе1

В статье раскрывается проблема эсхатологических традиций в современной русской прозе. 
Эсхатологическая тема связана с проблемой танатогенеза. Исследование выполнено в рамках 
стилистики текста, что обусловило научную новизну, хотя в целом эта работа не языковая, а 
именно филологическая. Такой подход позволяет анализировать индивидуальный стиль 
писателя. Автор подробно анализирует роман С. Есина «Соглядатай», написанный в 1989 году. 

Таким образом, намечаются линии традиций, направленные не только в прежние 
литературные эпохи (М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов и др.), но и в эпоху начала XXI века 
(З. Прилепин). В статье даётся подробный анализ языковых процессов, нашедших отражение 
в романе. Исследователь приходит к выводу, что языковые процессы представляют собой 
развитие языковых традиций. В духовном пространстве текста происходит их взаимодействие 
друг с другом. Эсхатологические традиции в русской прозе продолжаются.

Ключевые слова: эсхатология, традиции, языковые процессы, роман «Соглядатай», ин-
дивидуальный стиль.

Galiya Dufarovna Akhmetova,
Doctor of Philology, Professor,

Transbaikal State University
 (30 Alexandro-Zavodskay St., Chita, Russia, 672039), 

e-mail: galia.akhmetova@gmail.com

Eschatological Traditions in the Modern Russian Prose1

The problem of eschatological traditions in the modern Russian prose is revealed in the ar-
ticle. The eschatological subject is connected with a problem of Thanatos. The research is done 
within the text stylistics that caused scientific novelty, though as a whole this work is not linguistic, 
but philological. Such approach allows to analyze individual style of the writer. The author ana-
lyzes in detail S. Yesin’s novel the “Observer” written in 1989. 

Thus, the lines of traditions, directed not only during former literary eras (M. Yu. Lermontov, 
A. P. Chekhov, etc.), but also during an era of the beginning of the XXI century (Z. Prilepin) are 
outlined. The detailed analysis of the language processes which have found reflection in the novel 
is given in article. The researcher comes to a conclusion that language processes represent de-
velopment of language traditions. In spiritual space of the text there is their interaction with each 
other. Eschatological traditions in the Russian prose are carried on.

Keywords:  eschatology, traditions, language processes, novel “Observer”, individual style.

1 Работа выполнена при финансировании темы в рамках государственного задания вузу (№ 6. 3652. 2011) 
1 The work is performed with funding from the state task to the higher education institution (№ 6. 3652. 2011)

Роман С. Есина «Соглядатай» (1989 г.) 
имел первоначально другое название – «Бег 
в обратную сторону, или Эсхатология». Об 
этом напоминает эпиграф, взятый из «Со-

ветского энциклопедического словаря»: «Раз-
личается индивидуальная эсхатология, т. е. 
учение о загробной жизни единичной челове-
ческой души, и всемирная эсхатология, т. е. 
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учение о цели Космоса и истории и их кон-
це». Напоминают о первоначальном заглавии 
и эсхатологические традиции, проходящие 
через весь роман. Одна из таких традиций 
лежит буквально на поверхности – это назва-
ние романа, повторяющее название повести 
В. Набокова «Соглядатай» (1930 г.), главный 
герой которой кончает жизнь самоубийством. 
Но сознание умершего человека остается жи-
вым и продолжает исследовать мир. Не все 
так просто и однозначно в повести В. Набо-
кова, но мы сейчас не занимаемся сопостав-
лением двух произведений. Само слово «со-
глядатай» имеет неодобрительное значение 
и употребляется для обозначения человека, 
тайно наблюдающего за кем-нибудь или за 
чем-нибудь.

Проблемы эсхатологии волнуют писате-
лей, поэтов, философов, ученых. С. Казначе-
ев, исследуя творчество Ю. Кузнецова, пишет: 
«Практически любой поэт, а тем более – рус-
ский, не проходит в своём творчестве мимо 
темы эсхатологии. Важно пояснить, что речь 
идёт здесь не о конкретной, личной смерти 
(об этом думает каждый человек, даже если 
он не имеет отношения ни к творчеству, ни к 
философии), а о предстоящей гибели всего 
человечества – своего рода Армагеддоне, 
конце света, Страшном Суде» [5, с. 208].

Защищены кандидатские диссертации по 
проблемам эсхатологии. Например, анализи-
руя современную мифологию, об эсхатологи-
ческом образе мира пишет М. В. Ахметова [1]. 
И. А. Бессонов посвящает свою диссертацию 
анализу русской эсхатологической леген-
ды [2]. Можно назвать и другие работы, но, 
пожалуй, нет исследований, посвященных 
стилистическому аспекту эсхатологических 
русских традиций в современной прозе.

Можно согласиться с мнением, что роман 
С. Есина – это книга о страхе. Главный герой 
романа режиссер Сумаедов в своем страхе 
отрекается от репрессированного отца, за-
бывает историю собственной семьи: «А как  
робок был он в том, что сам делал в искусстве! 
А чего, спрашивается, боялся, где сейчас эти 
вершители судеб художников и их ра бот?» 
[13, с. 597]. Но ведь в то же время он является 
соглядатаем, то есть тайно наблюдает, изуча-
ет все вокруг, в том числе и нелюбимого отца, 
отношение к которому противоречивое, бо-
лезненное. И уже на первой странице романа 
появляется река и фантастический кинокадр с 
Хароном. И словно уже теперь видит он лица 
своих родных. Автор (или сам герой, близкий 
автору) обращается к Сумаедову: «Отмотаем 
пленку, Сумаедов. Назад пошла лодка с пере-

возчиком, в обратную сторону махает веслом 
гребец, вспять течет вода. Как давно стали 
посещать тебя античные кошмары? Ты ведь, 
как и положено, в соответствии с учебником 
психологии пережил «страх смерти», то ли в 
десять, то ли в двенадцать лет, так чего опять 
жмешься к покойникам, вспоминаешь былое 
и даже на чинаешь вести какие-то немысли-
мые записки» [13, с. 486]. Наверное, пленка 
в этом романе является неким символом, она 
обозначает и пленку фильма, и пленку жизни. 
Синяя лента жизни со всеми своими кадрами 
движется без остановок. С. Есин пишет в ро-
мане: «Воистину – судьбы наши лежат в ту-
мане» [13, с. 515]; «<…> клочки жизненного 
тумана <…>» [13, с. 518].

Роман «Соглядатай», как и все романы 
писателя, отличается философской глуби-
ной, некоторой отстраненностью от действи-
тельности в сочетании с реалистичностью по-
вествования. Писатель не раз возвращается 
к этой теме в романе: «Можно ли в собствен-
ном сознании отделить правду от видений?» 
[13, с. 518]. Но, пожалуй, наиболее явно в 
романе развивается эсхатологическая тема. 
Н. Цветова пишет: «Мотив смерти – консти-
туциональный знак мировой литературной 
традиции, ключевой философско-символиче-
ский мотив для русской прозы, содержание и 
художественная форма воплощения которого 
позволяют судить о литературной ситуации, 
складывающейся под воздействием системы 
объективных причин и влияний» [9].

Классические традиции проявляются 
в романе появлением межтекстовых лите-
ратурных образов. Включение в компози-
ционное развертывание текста виртуальных 
романных образов способствует усилению 
«литературности», «романности» повество-
вания, в котором объединяются реальные и 
ирреальные сюжетные линии. Эсхатология, 
как явление книжное, проявляет себя в этих 
сюжетных переходах: «Того подвело вечное 
любопытство пишущего человека к новизне 
человеческого состояния – а вдруг пригодит-
ся? Коробков такой: мать будет помирать – 
приглядит за агонией: нельзя ли какую-ни-
будь детальку вставить потом в сцена рий?» 
[13, с. 508]. Подобная сцена появляется и в 
романе С. Есина «Имитатор».

Автор-писатель намеренно проявляет 
себя в романе, он направляет повествова-
ние: «Значит, направление сюжета в сторо-
ну, уже разработанную классиками. Каковы 
были побудительные мотивы у Смердякова? 
О, счастливые классики, творящие на вечной, 
общечеловеческой основе. <…> Но что же 
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мешало уничтожать эти письма совсем? Ну, 
сжечь, как положено в классических романах, 
было достаточно трудно. Только в романах 
всегда под рукой растопленный камин или 
тлеющие угли» [13, с. 489]. Через образ Смер-
дякова проявляются в романе более ранние 
традиции (тема отношений  отца и сына; 
тема сожженных писем), в том числе эсхато-
логические. Т. Н. Сморжко, исследуя художе-
ственную эсхатологию в романах Ф. М. До-
стоевского, пишет: «Обращаясь к творчеству 
Ф. М. Достоевского, мы оказываемся в хри-
стианской традиции, следовательно, выби-
раем определенный тип эсхатологического 
сознания.  Библейская эсхатологичес кая тра-
диция, включая и тексты ветхозаветных про-
роков, и евангельские речи Иисуса Христа, 
и высказывания апостолов из новозаветных 
Посланий, сконцентрирована, прежде всего, 
в “Откровении Иоанна Богослова”, которое 
завершает Новый Завет и Библию в целом. 
Хорошо известен интерес Достоевского к 
этой книге» [8, с. 5].

Авторская оценка, авторское «вмеша-
тельство» в литературный процесс написа-
ния романа является классической тради-
цией. Такое построение текста отличает ро-
манный стиль С. Есина: «В этом-то и особен-
ность художественного мировосприятия, что-
бы суметь поставить себя на место другого 
и чужие страхи, стыд и сомненья пропустить 
через свою кровь» [13, с. 664].

Тема сожженного письма также является 
довольно традиционной в русской литерату-
ре. В какой-то мере сожжение письма тоже 
можно назвать эсхатологическим мотивом, 
как, например, в стихотворении А. С. Пуш-
кина «Сожженное письмо»: «Готов я; ничему 
душа моя не внемлет. / Уж пламя жадное ли-
сты твои приемлет... / Минуту!.. вспыхнули... 
пылают... легкий дым, / Виясь, теряется с мо-
лением моим». Для творчества А. С. Пушкина 
эсхатологические мотивы не были настолько 
характерны, как, например, для поэзии и про-
зы М. Ю. Лермонтова, однако дальнейшее 
развитие традиций (Пушкин – Лермонтов) 
нельзя отрицать.

Ирреальность повествования в романе 
«Соглядатай» поддерживается вводом мон-
тажного приема построения текста в его пря-
мом, кинематографическом значении: «Но 
если этот рассказ строить по законам кино, по 
законам драматургии, то здесь уместна была 
бы трехкратная просьба и трехкратный отказ. 
Ритм кадров с молодым и старым лицом» [13, 
с. 494]; «В то время он, Сумаедов, придавал 
этой сцене смыслоорганизующее фильм на-

чало. Тонкая рука… пейзаж… ровный… ров-
ный бег коней… судьба… и тонкие бронзовые 
зубчики, терпеливо перемалывающие и пре-
вращающие былое в воспоминания <…>» 
[13, с. 523]; «Он, сам Сумаедов, виноват, что 
не получился третий, более полный план или 
что недопроявился, оказалось, сдернута на-
водка с первого, общего плана» [13, с. 536]; 
«<…> Через полуоткрытые глаза Сумаедов 
видел замедленные, как при специальной 
съемке, движения» [13, с. 537]; «Но дальше 
все очень резко: крупный план-портрет, бати-
стовая белая блузка, кожаная комиссарская 
куртка. Потом на среднем плане женщина 
улыбается <…>» [13, с. 623].

Именно этот прием монтажа является 
важным в художественной организации глав-
ного героя – режиссера Дениса Сумаедова: 
«Потом он, Сумаедов (нет, герой, от лица ко-
торого идет киноповествование), сходит вниз 
по трапу самолета» [13, с. 669]; «В сегодняш-
нем условно-кинематографическом перело-
жении этот диалог звучит почти героически 
<…>. И не было бы фильмов, фестивалей, 
зарубежных стран, славы, орденов, премий, 
удовлетворенного тщеславия, падения, по-
зора… Ничего бы не было. «Пустота, летите 
в звезды врезываясь?» О слава тебе, жизнь, 
любая, лишь бы существовать, дышать и 
вновь подняться…» [13, с. 493].

Произведения прошлых лет, прочитан-
ные заново, открывают исследователю но-
вые традиционные связи. Так, например, тра-
диции поэтического авангарда начала XX в.  
(в том числе и поэзия В. Маяковского) продол-
жаются в русской рок-поэзии. Эсхатология в 
поэзии В. Маяковского проявляется в про-
странстве города, в то же время теперь пи-
шут о космогоничности произведений поэта. 
Д. Ю. Шалков, обращаясь к библейским мо-
тивам и образам в творчестве В. Маяковско-
го, отмечает: «Вырабатывая «технические» 
приемы интегрирования культурно-историче-
ской памяти в художественный текст, автор 
«Войны и мира» и «Мистерии-буфф» в опре-
деленной мере оказался предтечей эсхато-
логического и космогонического мифотворче-
ства, предпринятогопоэтами, творившими не 
только в эпоху Серебряного века, но и в пер-
вые десятилетия после Октябрьского перево-
рота» [10, с. 219].

Герой романа в своих внутренних изнури-
тельных спорах с отцом часто обращается к 
ирреальному постижению действительности. 
В то же время такое познание мира являет-
ся для С. Есина характерным – при всей его 
явной реалистичности. В этом и заключается 
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тайна творчества: «Так, может быть, все же 
не исчезает душа? Ее нерастворимый оста-
ток, основа летают где-нибудь в эфире неви-
димыми бабочками сгустков энергии, и каж-
дая душа – эдакое закрученное в восьмерку 
и излучающее благоухание электрополе. Или 
это электрические невидимые электроленты, 
которые плывут в эфире, словно водоросли в 
океане. <…>. Ну что же, папочка, продолжим 
счеты?» [13, с. 500]; «Так может быть, фото-
графическая карточка способна консервиро-
вать взгляд, материализовать и нести его че-
рез европейско-российскую географию <…>» 
[13, с. 529].

В романе «Маркиз» писатель вновь воз-
вращается к неразгаданной теме души чело-
века, к образу бабочки в полете. Но то, что 
сейчас, почти в середине XXI века, уже не 
является запретной темой, в 80-е годы еще 
только робко и слабо нащупывалось писате-
лями и оставалось часто неразгаданным ни 
читателями, ни критиками.

Вряд ли бы наш анализ, наша попытка 
интерпретации оказалась бы полной и объек-
тивной, если бы мы не обратились к языку ро-
мана, в котором также продолжаются тради-
ции. Например, в сравнениях часто проявля-
ется именно реалистичность повествования, 
скрывается внутренняя авторская усмешка, 
тонко маскирующая философичность текста, 
«прикрывающая» ранимый внутренний мир 
от чужого взгляда: «И что он мог противо-
поставить их мнению, тихой, как шуршание 
клопов, кабинетной работе, справкам, их бо-
гатой интуиции?» [13, с. 504]; «Он уже устал 
от своей вечной улыбки на лице, от безотказ-
ной, как канализация, доброжелательности» 
[13, с. 662]; «<…> он не задал ей простень-
кого, как мычание, вопроса <…>» [13, с. 680]. 
Сравнения в романе нечасты, они носят 
обычный характер, не отличаются излишней 
метафоричностью, но употребленные с ними 
рядом «живые» метафорические определе-
ния придают тексту истинную образность: «И 
вот из-под уставной косынки ненароком вы-
бивается нежный, как весенний подснежник, 
испуганный завиток <…>» [13, с. 525]; «<…> 
чуть мигающий, будто вздохи, электрический 
свет в настольной лампе <…>» [13, 670]. Ан-
тропоцентричность метафоры в современ-
ной прозе стала наиболее популярным при-
емом повествования, но С. Есин пользуется 
этим приемом осторожно, как и положено в 
классической литературе, традиции кото-
рой мы наблюдаем в романе: «<…> водка в 
графине притворялась беззащитной водой и 
водичкой <…>» [13, с. 534]; «<…> бутсы ле-

жали на полу возле двери комнаты брезгли-
вой кучкой <…>» [13, с. 607]; «<…> и даже 
дворничья метла еще не скребла утреннюю 
болезненную тишину» [13, с. 654]. Сравнения 
в сочетании с повторами во многом формиру-
ют монтажное повествование, придавая ему 
лиричность, столь редкую в прозе С. Есина: 
«Смутно Сумаедов помнит – а может быть, 
конструирует в своей памяти? – другие свето-
вые состояния за итальянским окном: серый 
мрак и изморось, серый мрак и крупные, как 
клочья мокрой шерсти, хлопья снега, сполза-
ющие по стеклу, тусклое падение дня и жел-
тый лист, будто прильнувший к теплому окну, 
желтый осенний лист…» [13, с. 532]. Спра-
ведливо отмечает в своем диссертационном 
исследовании Е. Р. Боровская, хотя диссерта-
ция автора не языковая, а литературоведче-
ская: «Справедливости ради нужно сказать, 
что в современной критике произведения 
В. Крупина, С. Есина имеют определенный 
резонанс, только этиписателизатрагивают 
темы настолько актуальные, что в прессе в 
первую очередь обращается внимание не 
на художественные особенности их новых 
романов и повестей, а на их проблематику» 
[3, с. 25]. В языковом плане исследовала про-
зу С. Есина В. Г. Глушкова. Отметим вывод, 
к которому пришел исследователь: «В худо-
жественной прозе С. Н. Есина эпитет семан-
тически и эстетически взаимодействует не 
только с микроконтекстом, непосредственно 
его окружающим, но и с макроконтекстом, 
более того, с идеей художественного целого. 
Особенно это проявляется в романе «Согля-
датай», в котором именно эпитеты создают 
мощныйподтекстовый слой, регулирующий 
восприятие текста в целом» [4, с. 168].

Композиционно-стилистической особен-
ностью современного русского текста можно 
назвать резкую смену грамматического вре-
мени повествования (прошлое – будущее) – 
при этом может появиться в сюжете романа 
эсхатологический мотив. Данный приём по-
зволяет наиболее ярко, наиболее выпукло 
создать образность повествования, не при-
бегая к традиционным приемам – метафоре, 
сравнению: «В вестибюле кинулась к нему че-
тырнадцатилетняя девчонка Зойка, сводная 
сестра, ровесница его собственного сына. 
<…>. Еще щелкнет, как затвор фотоаппарата, 
десять с небольшим лет, умрет сравнитель-
но молодой Олька, выживет после операции 
отец <…>» [13, с. 506].

Межтекстовые связи, межтекстовые об-
разы органичны в романе. Именно этот меж-
текстовый план повествования чаще всего 
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уходит в русские классические традиции. 
Как и в романе «Имитатор», появляется в 
«Соглядатае» межтекстовая перекличка с 
К. Бальмонтом – и неназванная, не озвучен-
ная эсхатология проникает в повествование, 
усиливая вечную русскую тоску: «О, мой брат, 
о бедный страдающий брат. Коробков не во-
шел в прихожую, он упал в объятия Сумае-
дова» [13, с. 513]. Дословные межтекстовые 
вставки в романе часто являются самостоя-
тельными предложениями и не всегда выде-
ляются кавычками («Но пораженье от побе-
ды…»; Что ему Гекуба; «Будут внуки, потом 
все опять повторится сначала»; «О, если на-
веки так было!»; В Москву, в Москву!). Но это 
может быть и часть авторского предложения, 
что придает повествованию иной раз юмори-
стический оттенок: «Из глубины сибирских 
руд тоже, в свою очередь, поступали письма» 
[13, с. 573]; «В Москву, в Москву, но сначала – 
в Хабаровск!» [13, с. 635]; «Плюньте на все, 
берите билет и прямо сейчас…  в Москву, в 
Москву» [13, с. 637]. Межтекстовые связи 
иногда превращаются в межтекстовые наме-
ки, происходит контаминация стилей двух ав-
торов: «О, Горацио, сколько, оказывается, за-
нятного в этом мире, что и в страшном сне не 
могло присниться всем нашим мудрецам!..» 
[13, с. 601]; «<…> чтобы мальчик мог наблю-
дать вечно разнообразный пейзаж: улица, 
фонарь, перебегающая дорогу курица, апте-
ка, куст сирени» [13, с. 634]; «<…> тайно лю-
бовалась мальчиком в матроске и дышащей 
духами молодой дамой» [13, с. 636]. Межтек-
стовая вставка может остаться недоговорен-
ной: «Ведь из всех искусств наиболее важ-
ным для нас является…» [13, с. 662]; «Что за 
комиссия, создатель!» [13, с. 683]. В романе 
М. Шишкина «Венерин волос», написанном 
много лет спустя после романа С. Есина «Со-
глядатай», подобный прием превращается в 
пастиш: «На старт, внимание, марш! И вот он 
бежит, а его бьют. Помилосердствуйте, брат-
цы. Он бежит, а его бьют. Помилосердствуйте, 
братцы. Всё, не может больше бежать. Упал».

Авторство включенных в текст рома-
на межтекстовых вставок почти никогда не 
указывается: романы С. Есина отличаются 
литературностью повествования, они пред-
назначены для подготовленного читателя, 
как и проза В. Дегтева, например, в которой 
межтекстовые связи отражают особенность 
индивидуального стиля писателя.

Афористичность – важная композици-
онно-языковая особенность романов, ори-
ентированных на «литературность» пове-
ствования: «Сейчас бы все это он сделал 

по-другому, но ведь в искусстве с мудростью 
уходит и свежесть» [13, с. 523]; «В природе 
творческого человека есть еще и некий мо-
мент самовнушения» [13, с. 589]; «Но в при-
роде творческого человека есть еще и некий 
душевный холодок, который позволяет ему 
жить в двух плоскостях сразу» [13, с. 589]; 
«Искусство всегда над жизнью, но питается, 
как ни странно, оно ее навозом» [13, с. 647]; 
«Важнее не то, что ты скажешь, а что подума-
ют, как определят мотивы твоих речей» [13, 
с. 663]; «Судьба обычно дает людям возмож-
ность развязаться с земными делами» [13, 
с. 679]. Наряду с афористичностью в романе 
встречаются вечные философские вопросы: 
«А все очень просто: реализуется ли до кон-
ца человеческая жизнь или не реализуется?» 
[13, с. 562]; «И должно ли искусство быть так 
автобиографично?» [13, с. 614]; «Разве ис-
следование прошедшего не есть забота о бу-
дущем?» [13, с. 642]; «Время не воронка ли, 
в которую Харон сыплет мусор жизни, чтобы 
на дне сосуда получить субстанцию тяжелее 
всего святого?» [13, с. 643]; «Или в несовер-
шенной природе человека эта боязнь – как 
изначальное основополагающее чувство?» 
[13, с. 661]. Встречаются философские умо-
заключения-наблюдения: «Все-таки очень 
доброму, не желающему никому зла и очень 
порядочному человеку масть иногда идет в 
руку. Господь простирает над ним свою ох-
раняющую длань» [13, с. 568]; «С возрастом 
все отчетливее чувствуешь одиночество, все 
больше хочешь опереться на ближних, иллю-
зии становятся ближе и ближе. Выясняется 
даже, что привязанность и любовь – не со-
всем пустые звуки <…>» [13, с. 586]; «Но ведь 
по миру ведет нас рука божья, хорошо, назо-
вем это случаем. Но только безумец считает, 
что случай случаен» [13, с. 622].

Синтаксическая несочетаемость компо-
нентов предложения – это одна из языковых 
особенностей современной прозы. Употре-
бляется этот прием главным образом при 
описании портрета героя или персонажа. На-
пример, у С. Шаргунова («Книга без фотогра-
фий»): «Через год после того, как останки у 
нас появились, к нам (и сейчас помню, в силь-
ный дождь) пришла Жанна, француженка-ди-
пломат, розовое простое крестьянское лицо». 
Или же прием используется при простом опи-
сании предмета, как у А. Рекемчука («Трид-
цать шесть и шесть»): «Еще тут было два сту-
ла с клеенчатыми сиденьями и клеенчатыми 
спинками, медные граненые головки гвоздей 
по краешку обивки». В самое последнее вре-
мя вместо запятых стали употреблять тире 
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в подобных описательных контекстах. Тире 
увеличивает необходимую в данном случае 
паузу. В прозе С. Есина уже встречается по-
добное написание: «Случай величествен уже 
тем, что познакомил его – легкий полупоклон, 
улыбка – с Лией Исааковной» [13, с. 633].

Для языка прозы С. Есина характерно 
такое построение субъективированного по-
вествования, в котором происходит синтакси-
ческое сгущение в единстве с синтаксической 
несочетаемостью компонентов предложения 
друг с другом и с явлениями субстантива-
ции. Это позволяет проникнуть в тонкие де-
тали, разглядеть то, что скрыто от глаз – как 
у В. Ф. Одоевского в «Городке в табакерке»: 
«Мама подносила часы к уху сына, и он, ско-
сив глаза, слушал, как внутри стеклянного 
домика кто-то бил молоточком и тряс крошеч-
ные серебряные бубенчики.

Потом за ручку – медная кнопочка – 
мама открывала ящичек, стеклянная дверка 
поворачивалась <…>. Какая удивительная 
картинка: движущееся живое и движущееся 
неживое» [13, с. 523]. В сказке В. Ф. Одоев-
ского также представлено субъективирован-
ное повествование – точка зрения мальчика: 
«С этими словами папенька поднял крышку 
на табакерке, и что же увидел Миша? И ко-
локольчики, и молоточки, и валик, и колеса… 
Миша удивился: «Зачем эти колокольчики? 
зачем молоточки? зачем валик с крючка-
ми?» – спрашивал Миша у папеньки». К обра-
зу городка в табакерке писатель обращается 
в последующем повествовании: «Но самое 
поразительное, что в этом механическом аду 
циклопических шестеренок и осей каждый 
раз Сумаедов во сне видит и себя. Это как 
бы кадр из детского приключенческого филь-
ма. Мальчик из города «Динь-динь», паренек 
из музыкальной табакерки» [13, с. 538   –539]. 
Явление субстантивации является в совре-
менной прозе активным языковым явлением, 
иногда даже авторы переигрывают, исполь-
зуя эти формы. В прозе С. Есина происходит 
органичное объединение новых языковых 
явлений на фоне классических традиций – 
именно такое построение текста создает его 
динамичность и способствует развитию лите-
ратурного языка. Примеры субстантивации 
нечасты: «А коридор существовал привыч-
ным <…>» [13, с. 612]; «Некое напоминание 
о том, как живое, прыгающее, любящее и пи-
щащее переходит в мертвое и неотзывающе-
еся» [13, с. 636].

Мы уже писали о сравнениях в романе. 
Приведем пример сравнения, в котором со-
четается явная межтекстовая традиция с от-

тенком юмористичности и некоторой отстра-
ненности от классического образа, создан-
ного А. П. Чеховым: «<…> луна, как осколок 
ресторанной бутылки, лузгает в окно <…>» 
[13, с. 612]. Это вечное «горлышко разбитой 
бутылки» встречается и у М. Шишкина в «Ве-
нерином волосе»: «На плотине, видите, бле-
стит горлышко разбитой бутылки».

Современная проза отличается словот-
ворчеством. Но, как и другие языковые про-
цессы, словотворчество также представлено 
у современных авторов слишком активно, 
что снижает образность. Новые слова в ро-
мане С. Есина встречаются – но, в согласии с 
классическими традициями, таких новообра-
зований не слишком много (предскандалье; 
нечестничать; заколдовье; оракулует; пред-
сюжет; предсценарий).

Примеров виртуального произношения 
(они сочетаются с графической маркирован-
ностью) тоже не слишком много: «Как? Та-
ко-е ему? Предлагать» [13, с. 551]; «<…> он 
получил твердое указание – ни-ко-му!» [13, 
с. 607]. Приведём еще пример: «В то время 
он, Сумаедов, оперировал такими всеобщи-
ми дефинициями, как “ндра” и “не ндра”» [13, 
с. 613]. Подобным образом используется в 
современной молодежной речи сокращение 
«нра» – от «нравиться»: «Мне это больше 
нра»; «Это не пиар, мне правда нра»; «Мне 
это не нра»; «А мне нра это слово»; «Раньше 
мне нра».

Привлекает внимание такой достаточно 
традиционный, но по-прежнему действенный 
прием, как игра с фразеологизмами. Юмори-
стический эффект достигается, в частности, и 
этим приемом: «<…>  Зойка почувствовала это 
и, пряча не очень ловкие психологические кон-
цы в воду, сразу сменила тактику» [13, с. 589].

Даже такой краткий обзор языковых яв-
лений романа позволяет сделать вывод о 
разнообразии языкового пространства. И это 
языковое пространство ориентировано во 
многом на эсхатологические традиции рус-
ской литературы.

Герои романов С. Есина – Сумаедов, Се-
мираев – в чем-то похожи между собой, и мы 
отметили уже точки пересечения в построе-
нии этих образов. Отмечают эту особенность 
и критики. Например, Е. Щеглова отмечает: 
«Его художник Семираев (“Имитатор”), ре-
жиссер Сумаедов («Соглядатай», он же «Бег 
в обратную сторону»), журналист и редактор 
Пылаев («Временщик и временитель», он 
же «Гладиатор») – типичные середнячки, не 
более того» [11]. Тема героя в русской лите-
ратуре становится в последнее время наи-
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более актуальной. А для индивидуального 
стиля писателя характерно обращение к из-
бранному им герою, которого он постигает, 
изучает, сравнивает. Именно об этом пишет 
И. Лобановская о героях романов С. Есина: 
«Взгляд прозаика беспощаден и проникает в 
самую суть души человеческой, вытаскивая 
ее тайное тайных на свет Божий и высвечи-
вая, словно ярчайшим прожектором, подлин-
ное, настоящее, поворачивая характер героя 
самыми разными сторонами. И неожиданно, 
в непредвиденный момент писатель дает 
им, своим героям, маленький, крохотный, 
пусть незначительный, но очевидный шанс 
на покая ние, на изменение и спасение. Вдруг 
нечаянно прорывается нескрываемая нота 
жалости, сочувствия к ним, погрязшим во 
всех грехах. И мы понимаем: перед нами ис-
конно русская, именно наша, родная, россий-
ская, психологическая проза с ее богатейшим 
наследием Достоевского и Гончарова, призы-
вающая к всепрощению и милосердию, к со-
страданию и пониманию с ее часто надрыв-
ной интонацией и определенной стилистикой. 
И смысл такого покаяния у писателя – воз-
вращение героя к самому себе, к своей душе, 
давно забытой и затоптанной. Порой такое 
возвращение у Есина совершенно непред-
сказуемо и фантастично» [7].

Герои С. Есина падают, чтобы подняться. 
Может быть, именно в глубинах этой прозы 
формируется новый герой – человек обык-
новенный? Надо очень внимательно читать 
прозу С. Есина, чтобы сквозь горькие эсхато-
логические строки разглядеть и услышать ше-
лест крыльев за спиной: «Может быть, в этом 
падении его, Сумаедова, взлет. Взлетим! Он 
чувствует уже шелест крыльев за своею спи-
ной. Белоснежное, мощное оперение музы. 
<…> Жизнь продолжалась. И сразу же перед 
глазами Сумаедова возникли: эпизод из буду-
щей картины, видение, кадр… Седобородый 
Харон медленно, как гондольер в Венеции, 
напрягает весло…» [13, с. 518]. Потом, позже, 
в романе «Твербуль, или Логово вымысла» 
эта тема полета продолжится.

Эсхатологическая тема связана с про-
блемой танатогенеза, о чем пишет в своей 
книге М. Лаврентьев: «Поэтические произ-
ведения, тематически обращенные к смерти, 
принято объединять понятием «эсхатологи-
ческая лирика». <…> Танатогенез – процесс 
наступления смерти, динамика умирания. 
Задача настоящего исследования заключа-
ется в том, чтобы на нескольких достаточно 
известных интересующемуся читателю при-
мерах продемонстрировать, как отражается 
процесс наступления смерти в поэтическом 
тексте, а также предложить свое истолкова-
ние этого феномена» [6, с. 5]. С. Есин в ин-
тервью 2001 г. («В зоне Танатоса») размыш-
лял: «В нашей жизни нет ничего случайного. 
<…> …зона Танатоса охватывает всех вокруг. 
Она действует по-разному – через ум, через 
эмоции. Уйти от нее, вырваться – невозмож-
но» [12]. Обе эти проблемы пересекаются с 
духовным знанием. Духовное пространство 
текста открыто для эсхатологического фено-
мена. Духовное пространство романа С. Еси-
на открыто для читателя: энергия духовного 
пространства является живой: «Значит, дух 
первичен! Иначе откуда тело брало бы энер-
гию, чтобы выжить и жить?» [13, с. 760]; «Бес-
сонница для творческого человека – ниспос-
ланное сверху состояние, предшествующее 
откровению. Дух, как голубь, нисходит из ноч-
ной тьмы» [13, с. 676]; «Но, видимо, человек, 
как храм, стоит, пока свеча теплится на алта-
ре» [13, с. 676]; «И все же истинный творец 
предчувствует каждый виток самой голово-
кружительной фабулы» [13, с. 682].

Эсхатологические традиции продолжа-
ются в современной русской прозе. Ярко 
проявилась эсхатологическая тема в романе 
З. Прилепина «Обитель».

Наверное, жизнь наша в какой-то мере 
является задуманной Богом игрой, и мы пред-
чувствуем ее завершение, и в какие-то мину-
ты земного существования смотрим на себя 
со стороны. Роман заканчивается вопросом 
умирающего сознания: «А может быть, это 
тоже из будущего фильма?»
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Народный юмор в пьесах А. Платонова1

В статье раскрываются особенности образной и смысловой организации  драматических 
произведений А. Платонова, восходящие к традициям народного юмора. Метатекстовая 
природа платоновских произведений подразумевает извлечение смысла не только из 
«написанного» и не только «между строк», но и из сопряженных с его творчеством текстов 
и явлений культуры. На примере двух пьес – сатирической драмы «Дураки на периферии» 
и трагедии «14 Красных избушек» – исследователь показывает, что для писателя значимы 
традиции русской народной драмы. Комическое в  творчестве А. Платонова связано не 
с шутовством и весельем, а необходимо для «просвечивания идеала», для утверждения 
гармонии и света. Смех писателя «обнажает» действительность, выявляя в ней оборотную 
сторону. Ориентируясь на А. С. Пушкина, Платонов вводит в текст пьес фрагменты песенного 
фольклора, обращается к народно-поэтическим образам и мотивам, благодаря чему возникает 
новая художественная парадигма русской литературы. Именно специфический народный 
юмор в сочетании с универсальными фольклорными образами и мотивами становится ключом 
к многомерной концептуальной организации анализируемых произведений, проясняет глубоко 
скрытые в них особенности авторского мировидения. 

Ключевые слова: юмор, комическое, А. Платонов, художественный текст, фольклорный 
образ, мотив. 
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Folk Humor in A. Platonov’s Plays2

In article features the figurative and semantic organization of drama by A. Platonov, going 
back to traditions of folk humor. The metatext nature of Platonov’s works means sense extraction 
not only from “written” and not only “between lines”, but also from the texts interfaced to his creativ-
ity and the culture phenomena. On the example of two plays – the satirical drama “Fools on the 
Periphery” and the tragedy “14 Red Huts” – the researcher shows that the traditions of the Russian 
national drama are significant for the writer. Comic in A. Platonov’s creativity is connected not with 
a buffoonery and fun, but it is necessary for “ideal raying”, for the statement of harmony and light. 
Writer’s laughter “exposes” the reality, revealing it downside. Focusing on A. Pushkin, Platonov 
introduces in plays text some fragments of folk song, poetic images and motives, so there is a 
new artistic paradigm of the Russian literature. Specific folk humor in combination with universal 
folklore images and motives becomes a key to the multidimensional conceptual organization of 
analyzed works, clears up features of an author’s deeply hidden worldview. 

Key words: humor, comic, A. Platonov, art text, folklore image, motive. 

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации 
(проект «Трансформация жанров в русской литературе и фольклоре: коммуникативный и когнитивный аспекты»), № 2014/396.

2 The research is performed within the State task of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 
(Project “Genre Transformation in the Russia Literature and Folklore: Communicative and Cognitive Aspects”), № 2014/396.

А. Платонов не только глубоко воспринял 
и осознал природу народного юмора, но и су-
мел выразить его особенности в своем твор-
честве. В основе платоновского понимания 
этого феномена лежит представление о том, 
что народ производит светоносную энергию. 
Писатель словно опровергает широко рас-
пространенное мнение, что уделом народа 

и народного творчества является «грубый», 
«низший» или «внешний» комизм. Самобыт-
ный русский ум, по его мнению, горазд и на 
едкую насмешку, и на добродушную улыбку, 
поэтому сводить народный юмор к низменно-
комическому – упрощение и заблуждение.

Рассуждая о роли А. С. Пушкина в рус-
ской литературе, о его пророческом даре 
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(«Пушкин и Горький», 1937) и умении выра-
зить душу народа, А. Платонов акцентирует 
внимание на способности великого русского 
поэта проникнуть «в тот, пусть еще более уда-
ленный, тайник народа, в котором хранится 
и действует прогрессивная, счастливая сила 
жизненного развития» [10, с. 107]. Платонов 
утверждает, что «народ живет особой, само-
стоятельной жизнью», обладает скрытыми 
«секретными средствами для питания соб-
ственной души <…>. В народе своя политика, 
своя поэзия, свое утешение и свое большое 
горе…» [10, с. 91]. Так характеризуя народ, 
его предназначение, А. Платонов проясняет 
свое понимание взаимоотношений народа и 
писателя. 

Метатекстовая природа платоновских 
произведений (см. об этом: [5]) подразуме-
вает извлечение смысла не только из «на-
писанного» и не только «между строк», но и 
из сопряженных с его творчеством текстов, 
явлений культуры и реальной общественной 
жизни 1920–1930-х гг. Обратимся с этих пози-
ций к своеобразию отражения юмора в двух 
пьесах писателя – «Дураки на периферии» 
(1928) и «14 Красных избушек» (1933). 

Ключевыми в интерпретации комическо-
го в системе кодов и смыслов драмы «Дураки 
на периферии» являются вопросы: кого писа-
тель называет дураками? в чем их дурость? 
чем они так не похожи на «нормальных»? И 
отсюда – в чем состоит норма, от которой «от-
клонились» «периферийные дураки»? Отве-
ты на эти вопросы, по платоновской традиции 
(«и так, и обратно»), сложны, неоднозначны. 
Простых ответов для художника вообще не 
существовало, как и сама жизнь той эпохи не 
могла быть измерена «одним аршином». 

 По Платонову, «дураки» – те, кто живет 
«первой функцией жизни человека», не со-
знанием, а половой страстью, стремлением к 
продлению жизни [10, с. 12]. Об этом он неод-
нократно высказывался в начале 1920-х гг. в 
своих публицистических статьях и литератур-
ной критике. Молодой писатель-публицист 
размышлял о смысле человеческого суще-
ствования в новых условиях победившей дик-
татуры пролетариата и ждал, даже – требовал 
освобождения от власти прежних буржуазных 
ценностей, где мерилом блага человеческого 
были явления и качества, которые в своей ху-
дожественной концепции А. Платонов считал 
проявлением неразвитости сознания, бессоз-
нательной жизни, подобно животным («Куль-
тура пролетариата», 1920) [10, с. 19]. 

Таким образом, героев пьесы драматург 
называет дураками не потому, что отказывает 
им в уме, считает их глупыми, тупыми, непо-
нятливыми или безрассудными. В бытовом 
смысле они, скорее, умники (ср. у В. И. Даля: 
умный – «смышленый; понимающий и заклю-
чающий здраво, прямо, верно» [7, с. 405]). 

Хотя о генетической зависимости «дура-
ков» в  художественном сознании автора от 
сказочных дурачков и глупцов говорить с аб-
солютной уверенностью вряд ли возможно, 
но типологическая их близость для нас оче-
видна. Словно сказочные дурни, члены ко-
миссии охматмлада («охраны матерей и мла-
денцев») страдают за свои поступки: жены 
решили с ними развестись, подозревая, что 
ребенок, которого они защищают, им «не чу-
жой», что они имеют «принадлежность к от-
цовству». «Но сказочные дураки обладают 
одним свойством: они жалостливы», – писал 
В. Я. Пропп [6, с. 141]. А герои пьесы, скорее, 
из разряда дураков, которых «заставь богу 
молиться, они и лоб расшибут»: в бюрократи-
ческом упоении властью доводят все до аб-
сурда, до нелепости, что рождает у писателя 
и читателей не смех, а горькую усмешку, со-
жаление об утраченных надеждах. 

«Комизм уже без всякой примеси грусти, 
а наоборот, с некоторой долей злорадства 
получается в тех случаях, когда человеком 
руководят не просто маленькие житейские, 
а эгоистические, ничтожные побуждения и 
стремления; неудача, вызванная внешними 
обстоятельствами, в этих случаях вскрывает 
ничтожество устремлений, убожество чело-
века и имеет характер заслуженного наказа-
ния» [6, с. 115]. Объясняется это тем, что в 
фольклоре, как замечает В. В. Блажес, «точ-
ность социальной, классовой, национальной 
позиции выражена настолько предельно, что 
у современного читателя может вызвать ино-
гда недоумение» [1, с. 6]. Развивая эту мысль 
далее, исследователь указывает: «Пропп по 
этому поводу очень правильно сказал, что 
народ или любит, или ненавидит, средних 
чувств в его поэзии не бывает» [1, с. 7].

«Евтюшкин и Лутьин сидят рядом на сто-
ле и тоскуют. 

Евтюшкин. Мы по закону поступили или 
нет?

Лутьин. По закону-то по закону, а полу-
чается одна слитная тьма» [9, с. 35].

Одним словом, тьма кромешная или то-
ска смертная. Именно так Д. С. Лихачев опре- Лихачев опре-Лихачев опре-
делил особенность смехового мира Древней 
Руси, назвав его недействительным, «кро-
мешным» [4]. Подобный смех раздваивает, 
«обнажает» действительность, выявляет в 
ней оборотную сторону. Но Платонов не от-
деляет себя от этой действительности, он 
часть ее, а значит, выставляет на посмешище 
и самого себя. О такой направленности  на-
родного смеха на себя писали М. М. Бахтин, 
П. Г. Богатырев, Д. С. Лихачев и В. Я. Пропп. 

События вокруг семьи Башмаковых на-
рушили обычный ход жизни в периферийном 
уездном городишке: разрушились привычные 
отношения и связи, перестали быть нормаль-
ными, стали смешными. 
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Нелепы и смешны страхи Евтюшкина и 
Лутьина по поводу развода, они уже «приме-
ряют» на себя роль «великомучеников»: 

Лутьин. А твоя баба как?
Евтюшкин. Да как и твоя – вторую ночь 

здесь от нее спасаюсь.
Лутьин. Неужели разведутся?
Евтюшкин. Факт – разведутся. Вбить им 

в голову сочувствие власти никак не возмож-
но. Это же империалистические существа.

Лутьин. А моя пятый день даже не ру-
гается – вот что самое паршивое [9, с. 35]. 

Ащеулов, «выдвиженец в начальники», 
боится потерять должность и все преимуще-
ства городской жизни: «Все-таки лучше за 
власть держаться, чем за бабу. Баба дело те-
кущее. <…> Все-таки выгодней алименты пла-
тить, чем в низовую деревню возвращаться, 
там одни массы, а более ничего» [9, с. 35].

В городе суматоха, напоминающая мир 
гоголевского «Ревизора» или «Мертвых 
душ»: Ащеулов. <…> Что в городе произво-
дится – уму не понять!.. Нас все за разбойни-
ков считают и даже за хороших людей, как мы 
на сторону принципиально деньги жертвуем. 
А зеленей не топчем. Очень большие в горо-
де разногласия… [9, с. 37]. 

В словах «зеленей не топчем» содержит-
ся авторская аллюзия на свадебную песню о 
сватах, в которой зеленую травушку повытоп-
тали, например: «У ворот трава шелковая: 
/ Кто траву топтал, / А кто травушку вы-
топтал? / Топтали травушку  / Все боярские 
сватья, / Сватали за красную девушку».

Однако эта песня неуместна в ситуации, 
которая описывается устами героев пьесы: 
Ащеулова. <…> Сказывают у нас в деревне, 
будто мой-то в компании с жуликами разбой 
учинил, – будто втроем они одну бабочку 
оскоромили, – и будут платить за это боль-
шие деньги… [9, с. 38].

Так в пьесе тема разбойников из важной, 
характеризующей социальную дисгармонию 
в городе Переучетске преобразуется в разго-
вор о действительности, где все переверну-
лось, встало с ног на голову, превратившись в 
своеобразный ярмарочно-карнавальный мир 
городского праздника. Возникает ощущение 
языческого антимира, в котором нет Христа:

Ащеулова. Ну спаси те Христос.
Ащеулов. Какой Христос? – Бога теперь 

нет.
Ащеулова. Как нет? А где же он?
Ащеулов. Не знаю. Только нет.
Ащеулова. Это почему ж такое?
Ащеулов. А потому, что я есть, иначе б 

меня не было… [9, с. 39].
В IV акте создание этого смехового анти-IV акте создание этого смехового анти- акте создание этого смехового анти-

мира завершается с репликой странника: «Да 
пришел осмотреть ваши достижения. Сказы-
вают, здесь мужики женщинами стали» [9, 
с. 45]. Перед нами события, соотносимые с 

календарно-обрядовым действом, дающим 
выход, выплеск хаотических, природных, жи-
вотных сил: мужики стали бабами, и наобо-
рот. Не случайно Марья Ивановна заявляет: 
«Я не баба, я атаман», на что странник только 
и смог ответить: «О?»

Мотив «превращения» мужиков в баб 
встречается в широко известной народной 
песне, возникшей на основе стихотворения 
Д. Н. Садовникова (1847–1883). В ее сюже-
те Стенька Разин возвращается из похода с 
плененной персиянкой-«княжной»: «На пе-
реднем Стенька Разин, / Обнявшись с своей 
княжной, / Свадьбу новую справляет / И ве-
селый, и хмельной».

Народная свадьба – обрядовое действие, 
где через веселье, смеховое начало виталь-
ные силы побеждают мир хаоса (антимир) и 
проецируют благополучие молодой семьи. 
Очередная свадьба С. Разина («свадьба но-
вая») – это перевертыш, злая усмешка судьбы 
над планами хмельного атамана. Песенный 
атаман забыл о своих соратниках, о своем 
предназначении, и потому казаки-разбойники 
насмешливо «шепчут»: «Ишь ты, братцы, 
атаман-то / Нас на бабу променял! / Ночку с 
нею повозился – / Сам наутро бабой стал…»

Герою песни народ дал возможность 
одуматься, вернуться к своим товарищам, но 
персонажам Платонова – членам комиссии – 
одуматься не дано. В его драме тема «воль-
нолюбивых и благородных» разбойников 
травестийно оборачивается своей противо-
положностью – ярмарочной потехой всех над 
всеми.

Обращение Платонова к народно-по-
этическим образам и мотивам оказывается 
не столько переосмыслением либо разво-
рачиванием определенной фольклорной ме-
тафоры или темы, сколько созданием новой 
художественной парадигмы для советской, 
а в известной мере – для русской литерату-
ры. Он с горечью писал: «… некая «великая 
существенность», именно – происхождение 
русского рабочего класса и родство его с обе-
здоленным большинством крестьянства – 
осталось для многих русских писателей не-
видимым» [10, с. 106]. Не всем русским пи-
сателям было дано осознать тайны народной 
философии жизни, раскрыть для себя «образ 
мыслей и чувствований» народа, «мысль на-
родную». В этом движении к соединению со 
своим народом А. С. Пушкин по-прежнему 
для Платонова ориентир и образец. 

Вслед за Пушкиным, обладающим «уни-
версальным, творческим сознанием», А. Пла- Пла-Пла-
тонов шутит, но «эта шутка не забавна», а 
«утомительна и печальна» [10, с. 79]. Писа-
тель не одномерно подходит к сущности че-
ловека, не соглашаясь с выводом, извлечен-
ным из «главнейших работ Достоевского», о 
том, что «человек – это ничтожество, урод, 
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дурак, тщетное, лживое, преступное суще-
ство, губящее природу и себя» [10, с. 79]. Ему 
ближе «универсальная, мудрая и мужествен-
ная человечность» в пушкинском понимании: 
ничто не должно мешать «человеку изжить 
священную энергию своего сердца, чувства и 
ума» [10, с. 83].

В 1937 году в статье «Общие размыш-
ления о сатире – по поводу, однако, частно-
го случая» писатель замечает: «Забавность, 
смехотворность, потеха сами по себе не могут 
являться смыслом сатирического произведе-
ния, нужна еще исторически истинная мысль 
и, скажем прямо, просвечивание идеала или 
намерения сатирика сквозь кажущуюся суету 
анекдотических пустяков» [10, с. 165]. Таким 
образом, А. Платонов вновь утверждает не-
обходимость юмора и сатиры не ради ве-
селья и шутовства (как говорили в Древней 
Руси – глумления), а ради гармонии и света. 

В сатирической драме «Дураки на пери-
ферии» и трагедии «14 Красных избушек» 
просвечивание идеала невозможно для писа-
теля без «мысли народной», которая обнару-
живается в фольклорных аллюзиях и реми-
нисценциях, и не только. «Истинная мысль» 
автора раскрывается в этих пьесах через об-
разы и мотивы, многие из которых содержат в 
своей семантике иронию и самоиронию. 

Теме разбойников принадлежит ключе-
вая роль в развитии сюжета драмы «Дураки 
на периферии», что прямо подчеркнуто ав-
тором через включение в текст мотивов уда-
лой разбойничьей песни «Из-за острова на 
стрежень…». Эта тема контрастирует здесь 
с реализацией гоголевских мотивов мертвен-
ности мира, который существует по нормам и 
правилам чиновников и бюрократов, а также 
мотивов «духоты» (по Ф. М. Достоевскому), 
«внутренней несвободы», экзистенциального 
одиночества и тупика. 

Общая картина неблагополучия жизни 
подчеркнута судьбой главной героини – Ма-
рьи Ивановны: «Уйду я от вас, чертей, в раз-
бойники, в леса, в атаманы, в батьки и матки» 
[9, с. 17]. Слова об уходе в разбойники – лейт-
мотив всей пьесы, ритмически организующий 
ее действие, только ритм этот не приводит к 
возникновению марша жизни, а сродни по-
хоронному маршу: хоронят мечты, надежды 
людей, которые погрязли в «болоте» быта, и 
в конце концов похоронят и будущее – родив-
шегося ребенка. 

Анализ пьесы подводит к мысли, что для 
А. Платонова значимы традиции русской на-
родной драмы («Лодка», «Шайка разбойни-
ков» и др.). В соответствии с фольклорным 
сюжетом, но в «снятом», юмористическом, 
ироническом виде перед зрителем и чита-
телем предстают атаман Евтюшкин – пред-
седатель комиссии охматмлада, его непре-
менный 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 – первопричина всех 
описываемых событий, ее реплики-вздохи 
служат фоном для разворачивающихся дей-
ствий. Образ Марьи Ивановны – сложный, 
понять его можно лишь в многоаспектном 
комплексе мифологических универсалий, 
литературных архетипов и фольклорных кон-
стант, во взаимодействии смыслов языче-
ской, христианской и авторской мифологии: 
Марья Ивановна – это и архетип Хаоса, и 
Мать-сыра земля, и Богородица. 

Кажется, что в пьесе сатирически «обыгры-
вается» христианский миф о непорочном зача-
тии, но упреки в неверности отсутствуют, со-
итие Марии со многими, по Платонову, не блуд, 
а поиск гармонии в разъятом, разрушенном 
мире. «Старая» семейная мораль разрушена, 
а «новая» (по А. Коллонтай) не прижилась, так 
как противоречит изначальной сути русской 
женщины, предназначение которой – быть не 
просто женой, подругой, но прежде всего ма-
терью. Напомним, что в русском фольклорном 
сознании сформировалось два типа женских 
персонажей: в текстах волшебных сказок это 
Василиса Премудрая и Елена Прекрасная. 
Но Платонову важна не абсолютная мудрость 
(пусть даже царственная – как у Василисы) и 
не идеальная красота (как у Елены), а способ-
ность быть (бого)матерью (Марией). 

Писатель вводит в текст пьесы строки 
из известной народной лирической песни:  
«Э-эх, ва субботу, да в день ненастный, нель-
зя в поле работать…», что позволяет ему вы-
разить «мнение народное» о ситуации в горо-
де, а через нее и в стране в целом. Русская 
народная песня у А. Платонова ассоциирует-
ся со стихийным началом, с хаосом и эпохой 
бессознательности: «Теперь русский народ 
в ногу со всем человечеством переходит из 
царства стихии, песни и бессознательности 
в царство сознания, в мир мысли и точных 
форм», а возникает она (песня) из «тысяче-
летней неизбывной тоски» [10, с. 36]. 

В одном из вариантов текста этой песни 
есть значимый фрагмент, где звучит осужде-
ние поступков молодца и девицы: «Не про нас 
ли, друг мой милый, / Люди бают, эх, / Люди 
бают, говорят? / Тебя, молодца, ругают, / 
Меня, девицу, эх, / Меня, девицу, бранят?..»

Именно о таком типе народного юмора 
пишет В. В. Блажес в своей книге «Сатира 
и юмор в дореволюционном фольклоре ра-
бочих Урала», когда «веселость, или шутли-
вость» становится «результатом горестной 
жизни, предельной бедности и неустроен-
ности – испытав это, русский человек зача-
стую обретает беззаботность, доходящую 
до бесшабашности». Такой веселости, ука-
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зывает автор, соответствуют поговорки типа 
«и то смешно, что в животе тощо», «и смех, 
и горе». «Смех бедного, неимущего, иногда 
просто голодного человека сопряжен с печа-
лью, с горькой усмешкой, это народный “смех 
сквозь слезы”» [1, с. 8].

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 зеленый сад», 
где им будет петь соловей – в фольклоре не 
только певец любви, но и вестник разлуки. 
Отметим, что и «зеленый сад» в народной 
лирике – тоже амбивалентный образ, это не 
только символ радости и счастья, но и печа-
ли, будущего расставанья (ср. сад – досада). 

От частного случая автор через песню 
поднимается до обобщения: неустроенность 
жизни героев связана с нерешенностью про-
блем семьи и брака в советском обществе 
1920-х годов. Мы понимаем, что Платонов 
явно выражает прежнюю, так называемую 
«крестьянскую мораль» и традиционное 
представление о семье и противопоставляет 
свою художественную позицию новой мора-
ли, идеологами которой были А. Коллонтай и 
М. Горький [9, с. 687 –688]. 

Платонов следует художественному 
закону, по которому сатирическое нельзя 
противопоставлять трагическому и возвы-
шенному. Созвучны смыслу платоновских 
пьес размышления В. Я. Проппа: «Крушение 
каких-нибудь великих или героических начи-
наний не комично, а трагично. Комична будет 
неудача в мелких, житейских человеческих 
делах, вызванная столь же мелкими обстоя-
тельствами» [6, с. 114].

Финал пьесы «Дураки на периферии» 
трагичен: пока все «судили-рядили», кому за-
брать ребенка, с кем будет жить Марья Ива-
новна, оказалось, что «мальчик мертв». Все 
комиссии-суды, разговоры-споры бессмыс-
ленны и никчемны, если утрачен ребенок. Мо-
тив смерти в творчестве А. Платонова воссоз-
дается и интерпретируется и как философская 
(онтологическая), и как аксиологическая про-
блема. Факт смерти героя часто ставит точку в 
размышлениях автора и читателя о сути про-
исходящего, «по плодам» мы постигаем ис-
тинный смысл существования этого мира. 

В пьесе «14 Красных избушек» тема раз-
боя и разбойников позволяет драматургу вы-
сказать свое мнение «о времени и о себе» 
в ключевых, полных абсурда, сатирического 
алогизма словах новой эпохи (где «банти-
ки» – это белогвардейские антиколхозники), а 
также по-новому подойти к традиционной для 
художника метафизической теме смерти и 
мифологеме жертвы ради возрождения всего 
человечества. 

В народном сознании у разбойника два 
пути: вечная благодарная память тому, кто 
был «народным заступником», «благород-
ным» разбойником, либо проклятие в ве-
ках, страшные посмертные мучения. Иногда 
оценка того или иного разбойника, бунтов-
щика в фольклоре двоится – в силу противо-
речивости дел и их последствий. Бунт плато-
новского героя Ашуркова спровоцирован, но 
он от неосознанности, от непонимания того, 
что происходит.

Важным для определения действительно-
го отношения автора к происходящему оказы-
вается линия Суенита – Ашурков, председа-
тель колхоза и бандит, разбойник. В этимоло-
гии фамилии героя, как это традиционно для 
платоновского текста, скрыт двойной смысл, 
который неоднократно уже возникал в творче-
стве писателя (подробнее см.: [2; 3]). В русских 
диалектах ошур, ошурок означает «остатки, 
вытопки, крошки, лоскутки, обрезки» [8, с. 87]. 
Прозвищем Ашур могли назвать и последне-
го ребенка в крестьянской семье («поскребы-
ша») [11], с ним связана в тяжелую эпоху идея 
будущего возрождения, тем самым подчерки-
вается особость, избранничество героя, т. е. 
опять «высокое» и «низкое», комичное и тра-
гическое оказываются рядом. 

Первоначальное умаление, «приземле-
ние» сказочного персонажа в фольклористи-
ке получило название низкий герой. Это са-
мый обездоленный, приниженный герой, со-
вершающий несуразные поступки (отсюда – 
Иванушка-дурачок в волшебной сказке), но 
впоследствии именно с ним в фольклорной 
традиции связан благополучный исход – вос-
становление социальной справедливости. 

В ходе «расследования» в пьесе «14 Крас-
ных избушек» выясняется, что Федора Ашур-
кова подговорил к налету «премированный 
ударник» колхозного труда Ф. Вершков. Иначе 
говоря, выясняется, что истинный классовый 
враг не тот, кто таковым кажется, а тот, кто 
жульничает, надевая личину. Таких Ксения – 
подруга Суениты – называет «колхозными 
притворщиками»: «Уж, по-моему, бантик и то 
лучше. Его арестуй, он и рабо тает. Да ей-ей 
как!» [9, с. 185]. 

Суенита возглавляет погоню за парусни-
ком, на котором «бантики» увезли награблен-
ный хлеб и овец и случайно – младенцев, де-
тей Ксении и Суениты. К Федору Ашуркову она 
относится милосердно, прощает его – в соот-
ветствии с народной пословицей:«Кающегося 
разбойника Спаситель помиловал». Трагико-
мично данное ею описание: «А ребятишки 
наши, мой и Ксюшин, в трюме лежали, их сам 
Ашурков нянчил и плакал по ним, когда его 
арестовали…» [9, с. 183]. По ее логике, если 
он и совершил проступок, то поправимый: 
«А Федьку Ашуркова я велела ГПУ простить 
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и дать мне на воспитание, я из него колхоз-
ника-ударника сделаю, он годится лучше на-
ших, я знаю! Он кроткий будет!» [9, с. 183]. 

В заключение отметим, что именно 
специ фический народный юмор в сочетании 
с универсальными фольклорными образами 
и мотивами становится ключом для понима-
ния многомерной концептуальной организа-
ции рассмотренных драматургических про-

изведений А. Платонова, проясняет глубоко 
скрытые в них особенности авторского миро-
видения. По мнению писателя, сатира долж-
на вызывать у читателей ненависть, «хотя 
бы печаль или содрогания», но при этом она 
«должна остаться великим искусством ума и 
гневного сердца, любовью к истинному чело-
веку и защитой его» [10, с. 186].
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О православной доминанте в творчестве О. Димова
В статье впервые раскрывается творчество забайкальского писателя Олега Димова 

с позиций духовного реализма. Через наиболее характерные черты духовного реализма 
просматриваются последние работы писателя. Контекстом художественного творчества 
О. Димова становится его духовная биография, обозначенная как путь к Богу. В бытие 
забайкальского писателя всегда включено бытие забайкальского читателя, поэтому творчество 
Димова востребовано и актуально. Региональный текст О. Димова может быть интересен 
и российскому читателю, т. к. он органичен православному контексту русской культуры. 
Писатель использует в своих художественных произведениях цитаты, образы, символы, 
реминисценции из библейского текста. Доказывается, что димовский текст христоцентричен, 
энергия его духовных смыслов направлена на восстановление духовных традиций народа. 
Писатель органично включает в свои произведения ценности метода духовного реализма как 
удивлённого и радостного способа познания окружающего мира. Его персонажи – это герои 
нашего времени, которые в хаосе современного постмодернизма выглядят непривычно, но 
именно они, сердечные и мужественные, трогают сердца читателей. В статье обращается 
внимание на особый диалог в димовском тексте, который носит не прикладной характер, 
а именно характер духовной сопричастности мыслей, слов, ритмов и интонаций автора 
и читателя друг другу. Делаются выводы о православной доминанте в художественном и 
публицистическом творчестве забайкальского писателя.
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On the Orthodox Dominant in the Works by O. Dimov
The article firstly disclosed creativity of Transbaikalian writer Oleg Dimov from the standpoint 

of spiritual realism. The latest works of the writer are considered through the most characteristic 
features of the spiritual realism. His spiritual biography becomes an artistic context of creation by 
O. Dimov, and is designated as a path to God. A being of transbaikalian reader is always included 
in the transbaikalian writer’s being, so Dimov’s creativity is vital and interesting. Regional O. Di-
mov’s text may be interesting to the Russian reader, because it is organic to Orthodox context 
of the Russian culture. In his works the writer uses of art quotes, images, symbols, allusions to 
the biblical text. It is proved that the texts by Dimov are «centered-to-the-Christ», the energy of 
his spiritual meanings aimed to restoring the spiritual traditions of the peoples. Writer organically 
includes in his works values   of the method of spiritual realism as a surprised and joyful way of 
world investigation. His characters are the heroes of our time that in the chaos of contemporary 
postmodern are look unusual, but they, having courageous heart, touched the hearts of readers. 
The article draws the attention to the special dialogue in Dimov’s text, which is not of applied na-
ture, but the nature of the spiritual communion of thoughts, words, rhythms and intonations of the 
author and the reader with each other. There are some conclusions about the dominant Orthodox 
in artistic and journalistic works of transbaikalian writer. 

Keywords: spiritual realism, spiritual biography, Christocentrism, regional text, the Russian 
culture.

Памяти писателя

Среди многочисленных методов в лите-
ратуре по-прежнему главным остаётся ре-
ализм. Реализм возник ещё в Античности, в 
культуре Древнего Рима и Древней Греции, 

трансформировался в эпоху Средневековья 
и дожил до наших дней. В словарях и энци-
клопедиях реализму отводится много места. 
Пик славы русского реализма пришёлся на 
XIX в. Тогда же были определены и уточне- в. Тогда же были определены и уточне-
ны нюансы реалистической культуры. Это 
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были реализмы различных направлений 
в искусстве: символический (у Тургенева), 
фантастический (у Гоголя), мифологический  
(у Гончарова), утопический (у Чернышевско-
го), метафизический (у Лермонтова), роман-
тический (у Некрасова), социалистический  
(у Маяковского) и т. д. В недрах разрушитель-
ного постмодернизма в последней четверти 
ХХ в. стал зарождаться, так называемый, ма-
гический реализм (предтеча – Достоевский, в 
ХХ в. – Мамлеев) и параллельно ему, проти-
воположный ему по ощущениям, появляется 
духовный реализм.

Понятие духовного реализма ввёл в рус-
скую культуру А. М. Любомудров [2]. Духов-
ный реализм прижился. Его стали употре-
блять по отношению к духовным сторонам 
культуры. Например, в современной русской 
культуре есть группа художников, которые 
позиционируют себя как православные ху-
дожники, а о своём творчестве говорят как 
о реализме духовном. Это такие живопис-
цы, как И. С. Глазунов, В. И. Нестеренко, 
Ф. А. Москвитин, П. В. Рыженко, К. В. Кисе-
лёв, Ю. П. Пантюхин и многие другие. Несте-
ренко расписывал Храм Христа Спасителя, 
его картины висят в залах кремлёвских за-
седаний и встреч. В классической литерату-
ре метод духовного реализма стали распро-
странять на творчество таких писателей, как 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. С. Шме-
лёв, Б. К. Зайцев. Из современных писателей 
можно назвать В. Н. Ганичева, В. В. Личути-
на, Л. И. Бородина, В. Н. Крупина, О. А. Ни-
колаеву и др. В авторской песне творчество 
иеромонаха Романа, И. Талькова, В. Цыга-
новой, С. Копыловой также рассматривают в 
русле духовного реализма.

Несомненно, последние художественные 
работы недавно ушедшего из жизни забай-
кальского писателя О. А. Димова принадле-
жат этому новому для ХХI в.  способу освое-I в.  способу освое- в.  способу освое-
ния реальной действительности – духовному 
реализму.

Что же включает в себя метод духовного 
постижения реальности. Во-первых, способ-
ность удивляться миру, его загадочности, 
неисчерпаемости. Тексты древнерусской ли-
тературы XI–XVII вв. наполнены именно та-XI–XVII вв. наполнены именно та-–XVII вв. наполнены именно та-XVII вв. наполнены именно та- вв. наполнены именно та-
ким удивлением: «О светло-светлая и красно 
украшенная земля Русская! И многими красо-
тами дивишь ты: озёрами многими, дивишь 
ты реками и источниками местночтимыми, 
горами крутыми, холмами высокими, дубра-
вами частыми, полями дивными, зверьми раз-
личными, птицами бесчисленными, городами 
великими, сёлами дивными, садами мона-

стырскими, домами церковными и князьями 
грозными, боярами честными, вельможами 
многими – всего ты исполнена, земля Русская, 
о правоверная вера христианская»! [9, с. 195]. 
Так удивляется неизвестный древнерусский 
автор XIII в. А вот как удивляется современ-XIII в. А вот как удивляется современ- в. А вот как удивляется современ-
ный забайкальский автор, восхищаясь своей 
землёй: «Если смотреть на мир с вершины 
этой сопки, кажется, что именно отсюда сте-
кает, образуясь, лесистое всхолмленное За-
байкалье. Расплёскивается во все стороны 
высокими волнами хребтов, между которых, в 
затишках, укрылись покойные степи на юге, а 
на севере – елани да мари. Ближний север – 
малый, а ведь спрячь там какую-нибудь стра-
ну Лапландию вместе с её оленным народом 
лопарями, и не найдёшь днём с огнём. Вот 
они какие, Тунгиро-Олёкминские дали <…> 
А если исполниться дерзости и шагнуть ещё 
севернее, где зелёные волны тайги уже не 
катятся вольно и широко, образуя горы и до-
лины, а взметнулись и застыли валами хреб-
тов, на которые тайга уже не в силах взойти, 
там совсем погибнешь, не телом, но сердцем, 
потому что потеряешь его навсегда. Ум, со-
крушённый невиданной красотой каньонов 
и водопадов, ледниковых озёр и альпийских 
лугов, ослеплённый сиянием снегов на вер-
шинах, неверяще воскликнет: ужель и это – 
Забайкалье»? [8, c. 218–219]. Удивление 
перед красотами забайкальской земли Олега 
Димова сродни удивлению древнерусского 
книжника. Они удивляются в одной тонально-
сти, в одних интонациях и ритмах.

Вместе с удивлением, духовный реализм 
древнерусской литературы включал и ра-
дость. Русские писатели не уставали радо-
ваться Божьему устроению. Радость являет-
ся ценностью идеационального искусства, в 
котором Бог – определяющая доминанта. Ис-
точник такой радости передаётся, например, 
в жанре многочисленных акафистов. Радост-
ная ментальность обозначается многократно 
повторяющимся словом «Радуйся», она опре-
деляет не только отношения между Небом 
и Землей, но и отношения на земле между 
людьми. Эта радость сродни удивлению,она 
есть неисчерпаемый источник и процесс по-
знания. Поэты называют такое ощущение 
радости вдохновением. Акафист как жанр  
представляет собой праздничную, хвалебную 
песню, церковный гимн, славословие Творцу 
за красоту Русской земли. В акафисте нет 
рассудочных построений и убеждений. Цель 
гимна – радостно удивиться Божественной 
Красоте, вызвать у читателя чувство сопри-
частности ей. Творчество О. Димова вполне 
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вписывается в метод духовного реализма и с 
этой необходимой его чертой. Он органично 
включает в свои произведения ценности по-
добного удивлённого и радостного способа 
познания окружающего мира. В книги «Даур-
ское чудо», «Рождение человека», «После 
Крещения» он включил рассказы о забай-
кальской природе, которые сродни жанру 
акафиста. Среди многочисленных рассказов 
писателя, в которых он славит свою малую 
(да не такую уж и малую) родину. Удивлён-
но-радостно звучит его «Слово о земле». Это 
восторженный гимн земле за Байкалом: «Что 
тебе швейцарские Альпы, известные на весь 
мир, спрячь их на севере Забайкалья между 
вершинами Кодара – и не найдёшь. Зате-
ряются в гранитных объятиях горных отрогов 
невыразимой крепости <…>. Это вам не Кав-
каз, сложенный жалкими аргелитами. Дерзкий 
оскал гольцов на тёмном лице Забайкалья 
неподвластен никаким стихиям» [8, c. 217]. 
Забайкальский писатель создаёт хвалебную 
песнь, словословие Творцу за Красоту земли 
на русском Востоке. В тексте О. Димова, как 
и в текстах древнерусских авторов, нет рас-
судочных построений, убеждений, только ра-
дость и удивление Божьей Красоте, которой 
он хочет сделать сопричастным и читателя: 
забайкальского, русского, иностранца – все 
должны восхититься забайкальской землёй.

Центральной чертой духовного реализма 
является кардиогнозис. Это особая культура 
чтения, которая преподавалась ещё в древ-
нерусских школах. Чтение сердцем – это не 
праздная выдумка, это сосредоточенность и 
ответственность в выборе добра, целостное 
восприятие духовного смысла текста именно 
сердцем, душой, а не рациональным позна-
нием. На кардиогнозис духа указывают рабо-
ты Л. И. Мерцаловой, С. А. Чурсанова [3; 4]. 
О. Димов выводит в своих рассказах людей 
запутавшихся, потерявших пути истинные, 
однако сохранивших доброту, милосердие, 
ответственность перед Богом. Надо заме-
тить, что среди многочисленных персонажей 
писателя почти нет откровенно отрицатель-
ных типов. Редкие подлецы лишь мелькают 
на страницах его книг, как тени, призраки, из 
чуждого писателю мира, а потом исче зают, 
поглощаясь огромной массой любимых ге-
роев, стойких, мужественных, спокойно-со-
зерцательных. Его персонажи – это герои 
нашего времени, которые, конечно, в хаосе 
современного постмодернизма выглядят не-
привычно, но именно они, сердечные и муже-
ственные, трогают наши сердца. В последнем 
романе «Из жизни в жизнь» О. Димов рисует 

целую плеяду «сердечных» героев – корен-
ной культурный тип забайкальца. Главной те-
мой романа становится тема любви, сердеч-
ных близких отношений, мерцание сердца и 
жертвенное дарение своего сердца ближне-
му. Герой любит безнадёжно, проносит чув-
ство любви к ближнему – любимой девушке, 
потом замужней женщине – через всю свою 
жизнь, и, когда ей понадобилось новое серд-
це, потому что старое износилось от болей и 
страданий, то герой, не раздумывая, уходит 
из жизни, чтобы отдать своё сердце на опера-
ционный стол для любимой. Кардиогнозис от 
сердца к сердцу включает безвозмездное да-
рение себя людям. Подари сердце людям – 
афористический мотив романа О. Димова 
«Из жизни в жизнь».

Духовный реализм опирается и на такое 
культурное явление, как непротиворечивый 
диалог. Раскрытию диалога в культуре посвя-
тил свой труд М. М. Бахтин [1]. Учёный под-
чёркивает мысль о подлинном диалоге, ко-
торый всегда искренний, адресован другому, 
которому автор уделяет много места и време-
ни своей сердечности, автор живёт в интере-
сах читателя. Как писатель О. Димов всегда 
жил для своего читателя. Его творчество не 
эгоцентрично, не индивидуализировано и не 
экспроприировано в свой личный интерес. 
Он весь обращён к сердцу читателя с целью 
передать духовный смысл своего творчества. 
Отношения в димовском диалоге носят не 
прикладной, не ролевой характер, а именно 
характер духовного общения, сопричастно-
сти мыслей, слов, ритмов и интонаций друг 
другу. Восхищение забайкальской природой, 
героизмом предков, мужеством современных 
таёжников, охотников, рыболовов – все эти 
отношения не содержат чувства враждебно-
сти. И писатель, и читатель знают то главное, 
что они должны понять, осмыслить, положить 
в своё сердце. 

О. Димов создаёт открытый текст в за-
байкальской словесной культуре, этот текст 
не завершён и никогда не может быть завер-
шённым, пока он соотнесён с мирами других 
забайкальцев, причастных этому миру. Текст 
Димова всегда предполагает другого, к кото-
рому писатель относится как к ближнему сво-
ему. В бытие забайкальского писателя всегда 
включено бытие забайкальского читателя.

Конечно, книги О. Димова будут интерес-
ны любому читателю, но именно во взаимо-
отношениях сопричастности друг другу, при-
роде, Творцу более всего исчезает изоляция, 
отчуждённость между автором и читателем, 
когда их диалогическое существование при-
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сутствует в забайкальском контексте. Автора 
О. Димова и забайкальского читателя объ-
единяют любовь к Забайкалью, духовное от-
ношение к его истории, природе, землякам. 
Димов не навязывает свою духовную точку 
зрения читателям, но под магическим воздей-
ствием его словесного искусства читатель 
сам освобождается от хаоса лоскутного, пё-
строго постмодернистского мировоззрения и 
структурирует свои мысли и чувства к гармо-
ническому целостному мировосприятию про-
шлого, настоящего и будущего Бытия.

Контекстом духовного реализма в идеа-
циональной культуре является духовная био-
графия писателя. С конца 1980-х гг. учёные 
заговорили о том, что писатели, прошедшие 
сложный духовный путь исканий Бога через 
своё художественное творчество, вполне 
могут претендовать на так называемую ду-
ховную биографию. Гоголевские искания за-
вершались тем, что он собирался отказать-
ся от художественного творчества и уйти в 
монахи; жизнь Ф. Достоевского, Н. Лескова, 
Л. Толстого проходила рядом с монастырями, 
скитами. И. Шмелёв и Б. Зайцев, находясь в 
эмиграции, посвятили свои писательские тру-
ды Русской православной церкви. Шмелёв 
умер в монастыре на юге Франции. Духовная 
биография как путь к Богу становится контек-
стом художественного творчества писателя 
О. Димова. Его герои проходят путь духов-
ного становления от неверия к сомнению и 
твёрдой вере в Бога. Примером может слу-
жить цикл православных рассказов О. Димо-
ва «Рождение человека» [7; 6]. Название цик-
ла не случайно, он структурирован образом 
почти маргинального героя, который попал в 
страсть алкогольного опьянения, «ушёл» от 
мира в запой, потерял работу, семью, дру-
зей. Его пронизывает чувство отчуждения от 
окружающего мира, ненависть к людям, зло-
ба на себя. Автор через принципы духовного 
реализма, через контекст своей непростой и 
в чём-то  похожей на жизнь героя биографии, 
показывает путь духовного очищения лич-
ности от грехов гордыни, самонадеянности, 
самоуверенности, лености, тотального рав-
нодушия к себе, ко всему и всем. Духовное 
очищение героя сопровождается нарождени-
ем новых и давно забытых качеств души: за-
боты, ответственности, милосердия и любви. 
Наконец, наступает день, когда добрые каче-
ства личности, как на весах, начинают пере-
тягивать, переполнять душу героя, и он обре-
тает силы к новому рождению. Рождество че-
ловека О. Димов сопоставляет с рождением 
Вселенной. Он включает в свой текст цитат-

ный слой Библии. Как из Всемирного Потопа, 
по замыслу Творца, начинает показываться 
Земля и на ней вновь наступает торжество 
жизни, так и в духовном мире отягощённого 
грехами человека, под воздействием любви, 
прорастают ростки нового, неведомого досе-
ле, духовного бытия.

Свои рассказы О. Димов расположил та-
ким образом, что каждая последующая цепоч-
ка событий жизни героя становится ступенью 
его духовной Лествицы. В его культурный мир 
входит младенческая вера (рассказ «Остро-
вок»). Мальчик Темака с рассуждениями о 
вере и Вечности – это отражение внутреннего 
духовного состояния главного героя рассказа. 
Следующей ступенью становится постижение 
молитвы (рассказ «Девяностый»). Опасный 
таёжный случай, когда жизнь героини висела 
на волоске, неожиданно разрешился каким-то 
мистическим, загадочным для всех образом. 
Герой находит объяснение только в духовной 
силе 90-го псалма, который спасает от смер-
ти. Словесная сила сакрального текста при-
ковывает героиню к скале, тем самым спасая 
ей жизнь. Духовное восхождение героя про-
должается через знакомство с монахом-стар-
цем, который на глазах у всех творит чудеса: 
предсказывает шторм, потоп и гибель людей 
(рассказ «Новый год»). Он просит остановить 
распутство в окружающем мире, именно оно, 
по его мнению, является причиной надвигаю-
щегося гнева Божьего. Люди не верят своему 
пророку. О. Димов соткал рассказ из библей-
ских смыслов: Россия – остров, Корабль спасе-
ния, Ноев Ковчег во время Потопа. Всё живое 
на земле гибнет, затем на земле произрастает 
новая жизнь. Вновь человеческое бытие впи-
сано в жизнь Вселенной. Новая жизнь нарож-
дается высоко в горах, в монастыре, с моля-
щимися чистыми и мужественными людьми. 
Автор православного цикла рассказов вместе 
со своим героем поднимается по ступеням 
духовного познания. Следующая ступень ду-
ховной Лествицы привела автора и героя к 
простой до гениальности мысли – во всех жиз-
ненных встречах и разлуках нет случайностей 
(рассказ «Монастырский сосулечник»). Каж-
дая встреча человека с человеком – это «на 
роду написанный», предопределённый факт. 
На первый взгляд кажется всё неожиданным 
и случайным. В творчестве О. Димова ставит-
ся не проблема рока, судьбы, как это нередко 
можно встретить к классической литературе, 
а проблема веры и безверия. Вера в Бога, по 
мнению автора, делает личность устойчивой, 
прозорливой, уверенной в правильности про-
исходящего.
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Наконец, духовный реализм художествен-
ного творчества О. Димова выводит его на 
высшую духовную ступень Лествицы жизни – 
постижение смысла жизни. Два последних 
рассказа О. Димова, «Хищники» и «История 
с зелёным луком», написанных незадолго до 
смерти, посвящены результату духовного по-
иска. Герой, а вместе с ним и автор, неожидан-
но постигают смысл жизни через весёлого, лу-
чистого безрукого мальчика, преисполненного 
счастья. Автор и его герой приходят к простой 
мысли о том, что наука, создав прогресс жиз-
ни, цивилизацию для человечества, так и не 
ответила ни на один вопрос о чудесах в жиз-
ни, которые происходят почти каждый день: 
и грядка с побитым морозом луком, вопреки 
здравому смыслу, в оттепель опять зазеле-
неет, в отличие от деревянных столбов, 
вбитых в забор. Так и человек, в свой час, во-
йдя в мерзлоту, как корень лука, воскреснет 
в Царствии Небесном [6, с. 62]. 

Размышлениями о духовном смысле жиз-
ни завершил своё художественное творчество 
забайкальский писатель О. А. Димов. Его ду-
ховный путь к Богу, который составил его ду-
ховную биографию, явился контекстом духов-
ного реализма его православных рассказов и 
повестей. Свою духовную биографию он откор-
ректировал и подвёл её итог в романе-жизнео-
писании, или, как сам автор назвал свой жанр, 
«художественных записках о жизни», – послед-
ней книге «Из жизни в жизнь». Соответственно 
принципам духовного реализма, писатель вво-
дит своего читателя в контекст истории жизни 
предков, которая органично вписана в историю 
Российского государства и локально в героиче-
скую историю Забайкалья времён гражданской 
войны и Русского исхода [5].

Подтекстом сюжетной линии жизни ге-
роя опять же являются намёки из духовной 
биографии автора текста. Духовный смысл 
последнего романа О. Димова выявляется 
и через художественный язык произведе-
ния, авторский стиль, манеру повествова-
ния, восторженно-удивлённый, радостный 
ритм набегающих предложений, риториче-
ски-вопросительных забайкальских интона-
ций, мужественно-подвижнических жестов 
и умолчаний. Общекультурным контекстом 
и подтекстом творчества О. Димова являет-
ся религиозное, летописное и фольклорное 
творчество русского народа, классическая 

русская литература, живой разговорный язык 
забайкальцев. Соответственно историческо-
му социокультурному процессу меняются 
позиции и духовные смыслы русского бы-
тия. Сталкиваются духовные смыслы веры 
и рациональные принципы идеологий. Обо-
стряются конфликты между истинами веры и 
идеи, гибнут люди, перестраивается образ го-
сударства. Однако духовные смыслы бытия 
на родной забайкальской земле неразрывно 
связаны для О. Димова с духовным смыслом 
веры, жизнью в лоне Русской православной 
церкви внутри маленького острова – Забай-
калья, который выдвигается из воды, как Ко-
рабль спасения, как Ноев Ковчег в Русском 
мире Вселенной, с красотой которого не срав-
нится ни одна земля мира. 

Русский православный контекст является 
одновременно подтекстом большого Забай-
кальского текста, созданного художествен-
ным талантом О. Димова. Писатель делает 
Забайкальский текст христоцентричным, спо-
собным преобразить душу читателя в транс-
цензусе сопричастности с Духом Творца, 
духовного преображения и духовного совер-
шенствования личности в рамках очевидного 
религиозного опыта. 

Духовные смыслы автора и героя онто-
логичны, они присутствуют в культурном вре-
мени текста. Духовный смысл может в любое 
время репрезентироваться из культурной 
памяти авторского текста. Духовные смыслы 
Забайкальского текста О. Димова могут быть 
освоены каждым новым поколением для по-
знания духовного смысла своего социокуль-
турного бытия как в малой родине – Забайка-
лье, так и в общей для всех Родине – России.

О. Димов передаёт духовную истину За-
байкальского текста через энергию духовного 
смысла для восстановления духовных тради-
ций Бытия народа, для сопричастности удив-
лению, радости, сердечности и любви – всего 
того, что составляет метод его художествен-
ного видения – духовный реализм. Христиан-
ское сознание и духовная биография писате-
ля в сочетании с избранным им направлением 
духовного реализма создают православную 
доминанту в художественном и публицисти-
ческом творчестве забайкальского писателя 
Олега Димова. В ней весь христианский опыт 
души писателя, с ней соот носится вся димов-
ская антропология.
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Кинотекст в кругу смежных понятий

Активный интерес к произведениям кинематографа в психологии, философии, социо-
логии и лингвистике привел к различным научным интерпретациям понятия «кинодискурс» и 
ряда смежных понятий. В данной статье предлагается обзор современных подходов к лингвис-
тической трактовке кинодискурса и кинотекста, производится анализ содержания связанных с 
ними понятий «кинодиалог» и «кинообраз». Автор утверждает, что большинство исследовате-
лей рассматривают кинотекст и кинодискурс как часть и целое, при этом для языковедов наи-
более значимым понятием является кинотекст, поскольку в нем сходятся все уровни анализа 
кинопроизведения. Кинотекст представляет собой сложное взаимодействие вербальных и не-
вербальных компонентов и организуется в соответствии с замыслом коллективного автора. 
В качестве разновидностей кинотекста можно рассматривать жанры киноповести, кинорома-
на, киноновеллы. За героями кинотекста, как правило, стоят идеализированные образы, вы-
ражающие социально-групповые ценности, убеждения и интересы, которые раскрываются в 
кинодиалогах. Особый интерес для исследователя представляют кинодиалоги, выступающие 
способом вербализации в кинотексте образов профессионалов: в них используются не только 
специальные термины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, но и общеупо-
требительная лексика, особым образом отобранная и маркированная.
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Film Text in the Field of Related Concepts

Active interest to cinema works in psychology, philosophy, sociology and linguistics led to 
various scientific interpretations of the concept “film discourse” and a number of adjacent con-
cepts. In this article the review of modern approaches to linguistic treatment of a film discourse 
and the film text is offered, the analysis of the content of the related concepts “film dialogue” and 
“film image” is made. The author claims that the majority of researchers is considered the film text 
and film discourse as a part and whole, thus for linguists the most significant concept is the film 
text as in it all levels of the analysis of film work meet. The film text represents difficult interaction 
of verbal and nonverbal components and will be organized according to a plan of the collective 
author. As kinds of the film text it is possible to consider genres of film story, film novel, film short 
story. As a rule there are the idealized images expressing social-group values, belief and interests 
behind film characters, which are revealed in film dialogues. The film dialogues acting in the way 
of verbalization in the film text of images of professionals are of special interest for a researcher: 
not only special terms, professionalisms and professional jargons are used in them, but also the 
common lexicon in a special way selected and marked.

Keywords: film text, film discourse, film dialogue, film image. 

Большой интерес к исследованию про-
изведений киноискусства с позиций разных 
наук: психологии, философии, социологии, 
лингвистики – породил множество смежных 
понятий. В настоящее время учеными ак-
тивно используются такие понятия, как кино-
текст, кинодискурс, кинодиалог. С их помо-
щью ведутся исследования на основе семио-
тического, культурологического, когнитивного 

и других подходов. В сфере семиотики фунда-
ментальные работы принадлежат Ю. М. Лот-
ману, Ю. Г. Цивьян, Ю. В. Сургай, Я. Линц-
баху, А. Хельману, У. Эко, значительный 
вклад в изучение продуктов кинотворчества 
внесли российские лингвисты Г. Г. Слышкин, 
М. А. Ефремова, А. Н. Зарецкая, Е. Б. Ива-
нова, И. Н. Лавриненко, С. С. Назмутдинова, 
Т. А. Винникова, Л. В. Цыбина. 
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Наиболее всеобъемлющим при анализе 
произведений кинематографа выступает тер-
мин кинодискурс. С. С. Назмутдинова подразу-
мевает под ним «семиотически осложненный 
динамичный процесс взаимодействия авто-
ра и кинореципиента, протекающий в межъ-
языковом и межкультурном пространстве с 
помощью средств киноязыка, обладающего 
свойствами синтаксичности, вербально-визу-
альной сцепленности элементов, интертексту-
альности, множественности адресанта, кон-
текстуальности значения, иконической точно-
сти, синтетичности» [11, с. 7]. Исследователь 
обращает внимание на то, что кинодискурс 
создается полифоничным автором (киносце-
наристом, режиссером, актерами, редактора-
ми, операторами) [12, с. 86]. 

И. Н. Лавриненко интерпретирует кино-
дискурс как «поликодовое когнитивно-ком-
муникационное образование, сочетание раз-
личных семиотических единиц в их нераз-
рывном единстве, которое характеризуется 
связностью, цельностью, завершенностью, 
адресностью. Кинодискурс выражается при 
помощи вербальных, невербальных (в том 
числе кинематографических) знаков в соот-
ветствии с замыслом коллективного автора 
<…>; он зафиксирован на материальном но-
сителе и предназначен для воспроизведения 
на экране и аудиовизуального восприятия ки-
нозрителями» [9, с. 5].

А. Н. Зарецкая под кинодискурсом пони-
мает «связный текст, являющийся вербаль-
ным компонентом фильма, в совокупности 
с невербальными компонентами – аудио-
визуальным рядом этого фильма и другими 
значимыми для смысловой завершенности 
фильма экстралингвистическими фактора-
ми, т. е. креолизованное образование, обла-
дающее свойствами целостности, связности, 
информативности, коммуникативно-праг-
матической направленности, медийности и 
созданное коллективно дифференцирован-
ным автором для просмотра реципиентом 
сообщения (кинозрителем)» [6, с. 32]. Автор 
обращает внимание на то, что хотя киноди-
скурс – отсроченная коммуникация между 
коллективным автором и зрителем, он всегда 
направлен на зрительское восприятие. 

Наряду с термином кинодискурс в ис-
следованиях широко используется понятие 
кинотекст. Отметим, что подход к кинопро-
изведению как к тексту имеет давнюю тра-
дицию. В частности, Ю. М. Лотман указывал, 
что фильмы являются текстами наряду с по-
эмами и симфониями [10, с. 14]. Ю. Г. Цивьян 

определяет кинотекст «как дискретную после-
довательность непрерывных участков текста 
<…>, цепочку ядерных кадров» [15, с. 109]. 

Большинство исследователей рассма-
тривают кинотекст и кинодискурс как часть 
и целое. Например, А. И. Казакова предла гает 
следующее определение: «Кинодискурс – это 
кинотекст <…>, а также сам кинофильм, ин-
терпретация фильма кинозрителями и тот 
смысл, что вложили в него создатели кино-
фильма, режиссеры и сценаристы» [7, с. 10].

М. Б. Ворошилова, М. А. Ефремова и 
Г. Г. Слышкин трактуют кинотекст как медиа-
текст и креолизованный текст, т. е. текст, об-
ладающий как вербальными, так и невербаль-
ными составляющими [1; 14]. Под кинотекстом 
М. А. Ефремова и Г. Г. Слышкин подразумева-
ют «постановочный кинофильм или, в наивной 
классификации, художественный фильм, за 
исключением тех случаев, когда особо огово-
рено, что речь идет о любом виде кинотекста» 
[14, с. 21–22]. По мнению авторов, кинотекст 
представляет собой «связное, цельное, завер-
шенное сообщение, выраженное при помощи 
вербальных (лингвистических) и невербаль-
ных (иконических и/или индексальных) знаков, 
организованное в соответствии с замыслом 
коллективного функционально дифференци-
рованного автора при помощи кинематогра-
фических кодов, зафиксированное на матери-
альном носителе и предназначенное для вос-
произведения на экране и аудиовизуального 
восприятия кинозрителями» [14, с. 37]. 

С. С. Зайченко отмечает сложность струк-
туры кинотекста, ее открытость и взаимодей-
ствие с другими кинотекстами; кинотекст, по 
мнению исследователя, является саморазви-
вающейся и самоорганизующейся системой 
[4, с. 6]. Кинодискурс при этом рассматрива-
ется С. С. Зайченко как «совокупность кино-
текстов, выступающих результатом взаимо-
действия коллективного авторского замысла, 
сложного комплекса возможных реакций ки-
нозрителя и кинотекста, выводящего киноди-
скурс в пространство семиосферы» [5, с. 69]. 

Учёные отмечают, что кинотекст «состоит 
из образов, движущихся и статических, речи, 
устной или письменной, шумов, музыки, осо-
бым образом организованных и находящихся 
в неразрывном единстве» [14, с. 21–22]. В 
соответствии с таким подходом при исследо-
вании кинотекста неизбежным оказывается 
анализ кинообразов. 

По мнению В. Конецкой, кинообраз – это 
«единица, специфическая для кино, не имею-
щая аналога в вербальной коммуникации», 
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«передающая в общеобразной форме смысло-
вую и оценочную информацию о персонажах и 
их отношениях, о Времени и идеях, об обще-
стве и социальных ценностях». Исследователь 
подчеркивает, что «эта информация интерпре-
тируется адекватно лишь на фоне всего филь-
ма, хотя формально складывается из инфор-
мации эпизодов <…> по принципу концентра – 
повторяемости при помощи различных комму-
никативных и выразительных средств кино».  
Важно отметить, что кинообразы, по В. Конец-
кой, могут служить определенным стереотипом 
поведения и оценки людей, в чем заключается 
их социальная значимость [8, с. 93]. 

В соответствии с этой точкой зрения ки-
ногерой (киноперсонаж) служит конкретным 
воплощением идеализированного кинообра-
за. Например, киногероем сериала «Личное 
дело следователя Савельева» является Ни-
колай Васильевич Савельев, который олице-
творяет собой образ современного средне-
статистического следователя. Полагаем, что 
в каждом художественном фильме персона-
жи (и не только главные герои фильма) вы-
ступают представителями определенных 
профессий, а значит, выражают социально-
групповые ценности, взгляды и убеждения.

С. С. Зайченко считает, что «предмет, 
который становится кинообразом, обладает 
такими свойствами, как единообразие и де-
терминированность» [4, с. 99]. По мнению 
В. Е. Горшковой, кинематографический образ 
включает в себя три сферы: образ-смысл, 
образ-время и образ-движение. При этом ис-
следователь обращается к понятию кинодиа-
лог, который понимается ею как «вербальный 
компонент гетерогенной системы – фильма, 
смысловая завершенность которого обеспе-
чивается видеорядом последнего» [2, с. 52]. 
Ею даётся ещё одно определение кинодиало-
га: «вербальный компонент художественного 
фильма, включающий как звучащий текст, так 
и вкрапления письменного текста в виде раз-
личного рода вывесок или указателей, запи-
сок или писем, страницы которых отобража-
ются видеорядом фильма» [3, с. 179]. 

Таким образом, можно утверждать, что в 
ряду понятий кинодискурс, кинотекст, кино-
образ и кинодиалог значимое место занимает 
понятие кинотекста, поскольку именно в нем 
сходятся все уровни анализа кинематографи-
ческого произведения. 

Проиллюстрируем соотношение на-
званных понятий на примере китайского ки-
нофильма «Двойная рокировка» (Гонконг, 
2002). В качестве главного кинообраза этой 
картины выступает образ полицейского, кото-
рый раскрывается через кинотекст, вербаль-
ными составляющими которого являются 
термины, профессионализмы, жаргонизмы 
и общеупотребительные единицы (ими ак-
тивно оперируют как сами полицейские, так 
и другие персонажи). Особенностью речевой 
коммуникации полицейских, помимо употре-
бления профессиональной лексики, оказыва-
ется активное использование заимствований 
из языка преступного мира: «хозяин», «босс», 
(о начальнике), «брат», «братва» (по отноше-
нию к коллегам), «внутренний черт», «связ-
ной» (об агенте), «присматривать за птичкой, 
объектом» (следить за кем-либо), «бить во-
робья», «убирать черта» (атаковать), «дуть 
ветер» (отступать), «товар» (наркотики). 

Лингвистический интерес представляет 
словесное оформление вертикальных и гори-
зонтальных отношений между китайскими поли-
цейскими, показанное в фильме. К начальнику 
полицейский обязан обращаться по фамилии и 
должности: «комиссар Ван». Вышестоящий по 
должности при адресации к подчиненному мо-
жет использовать его личный номер (например, 
27149, 4927), позывной (Слон), название долж-
ности и фамилию или уменьшительное имя 
(Младший Сяо). В общении равных использу-
ются полные имена, краткие варианты имени 
(Младший Ван, Старый (Старший) Лю), а так-
же прозвища (Голова) [13]. 

Образ полицейского, созданный в данном 
кинотексте, соотносится в целом с трактовкой 
его в китайском кинодискурсе, однако имеет и 
некоторые отличия, связанные с полнотой и 
характером отражения речевого облика пред-
ставителя правоохранительных структур. 

В заключение еще раз подчеркнем, что 
центральным в кругу рассматриваемых смеж-
ных понятий является кинотекст, который вы-
ступает составляющей кинодискурса и вы-
полняет значимую роль в передаче замысла 
коллективного автора. Разновидностями ки-
нотекста как родового понятия служат жанры 
киноповести, киноромана, киноновеллы, а 
важной частью кинотекста является кинодиа-
лог, с помощью которого создаются кинообра-
зы произведения. 
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Специфика вербализации концепта в песенном дискурсе

Статья посвящена особенностям репрезентации концепта в песенном дискурсе. В 
качестве центрального объекта исследования выступает концепт «война», обладающий 
особой значимостью в русской лингвокультуре. Автор утверждает, что данный концепт получил 
многообразное отражение в песнях ХХ века, вокруг него группируется целый пласт произведений 
с общей тематикой и национальным звучанием. Песенный дискурс рассматривается в статье 
как часть художественного дискурса, в нем получают своеобразное отражение значимые 
для этнокультурного сознания представления, смыслы и коллективные оценки. На примере 
песенных текстов о войне показывается, что в художественном дискурсе актуализируется прежде 
всего образное содержание концепта. Песенный образ не только отражает, но и обобщает 
действительность, раскрывая в единичном сущностное, благодаря чему война в песне предстает 
как социально-личностное событие. Цельность и внутреннее единство песенного образа 
обеспечивают его воспроизводимость и интенсивность эмоционального воздействия. В песне 
литературного происхождения могут воплощаться особенности индивидуально-авторского 
сознания, народные песни – это отражение коллективного, надындивидуального знания, в нем 
кристаллизуется то, что важно для представителей этнической общности в целом. Если авторы 
песни чутко улавливают и талантливо передают настроения и потребности большинства людей, 
она фольклоризируется, становится частью народного песенного дискурса. В результате анализа 
автор приходит к выводу, что в отечественном песенном дискурсе выделяется устойчивый набор 
образов, эксплицирующих концепт «война». Эти образы составляют ядро русской песенной 
поэтики и характеризуются культурологической ценностью, узнаваемостью и актуальностью для 
всего лингвокультурного сообщества.  

Ключевые слова: концепт, образ, песенный дискурс, художественный дискурс, вербали-
зация.
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Specificity of Verbalization of the Concept in Song Discourse
The article is devoted to the peculiarities of representation of the concept in the song dis-

course. As the central object of research the concept of “war” has special significance in the 
Russian linguistic culture. The author asserts that this concept was reflected in the diverse songs 
of the twentieth century, which are grouped around it by stratum of works with a common theme 
and national colors. In this article song discourse is considered as a part of the artistic discourse, 
it produced a kind of reflection of the significant ethnic and cultural consciousness of notions, 
evaluation and collective meanings. On the example of song texts about war the author shows 
that in the artistic discourse, the figurative meaning of the concept is primarily actualized. Song 
image not only reflects, but also summarizes the reality, revealing in a single an essential, so that 
the war in the song appears as a social and personal event. Inner unity of song image ensures 
reproducibility and intensity of his emotional impact. In the song of the literary origin individual 
author’s consciousness may be implemented, in folk songs it is a reflection of the collective, under-
individual knowledge, they crystallize what is important for members of the ethnic community as 
a whole. If the authors of the songs sensitively catch and skillfully convey the mood and needs of 
most people, it becomes folkloric and a part of the discourse of folk song. As a result of analysis, 
the author concludes that in the national song discourse a stable set of images stands out and it 
explicates the concept of “war”. These images form the core of the Russian song poetics and are 
characterized by cultural value, recognizability and relevance for all linguistic cultural community.

Keywords: concept, image, song discourse, artistic discourse, verbalization.

Понятия «концепт» и «дискурс» как клю-
чевые понятия современной полипарадиг-
мальной лингвистики находятся в отноше-

ниях взаимосвязи и взаимообусловленности. 
С одной стороны, конкретный тип дискур-
са предопределяет особенности языковой 
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объек тивации концепта, полноту эксплика-
ции заключенных в нем знаний об объектах 
окружающего мира, их связях и отношениях 
(к тому же само содержание концепта в раз-
личных видах дискурса структурируется по-
разному [4, с. 5]). С другой стороны, некото-
рые концепты выступают основой формиро-
вания дискурса, являются дискурсообразую-
щими.

Рассмотрим эти положения на примере 
вербализации концепта «война» в песенном 
дискурсе. Выбор названного концепта обу-
словлен его особой значимостью в русской 
лингвокультуре: опыт, пережитый людьми в 
периоды тяжелых испытаний, позволяет со-
хранять общенациональные чувства и пере-
живания (см. об этом: [2]). 

В ХХ в. концепт «война» стал органи-
зующим началом для возникновения и функ-
ционирования в отечественном песенном 
дискурсе целого пласта произведений с об-
щей тематикой. Война в них предстает как 
«социально-личностное событие» [6, с. 66]. 
Тексты песен – и литературного, и фольклор-
ного происхождения – в художественной 
форме транслируют знания о событиях воен-
ных лет через призму национальных ценно-
стей, через особенности русского понимания 
и интерпретации мира. 

Песенный дискурс является частью худо-
жественного дискурса и поэтому своеобразно 
отражает значимые для этнокультурного со-
знания представления, смыслы и коллектив-
ные оценки. Как указывает М. С. Каган, «дея-
тельность человека реализуется в четырех 
основных формах: в познании действитель-
ности, в ее ценностном осмыслении, в её 
преобразовании, материально-практическом 
и проектно-идеальном, и в общении людей 
в процессе их совместной жизни и деятель-
ности» [3, с. 14]. Художественное освоение 
действительности, по словам ученого, «но-
сит синкретический характер, то есть в нем 
сливаются воедино, взаимно отождествля-
ясь, все четыре исходных вида деятельно-
сти; формой этого слияния является художе-
ственный образ» [там же]. 

Следовательно, художественный дискурс 
предстает специфической сферой человече-
ской активности, имеющей образную приро-
ду. Именно образы выступают единицами ху-
дожественного мышления и репрезентируют 
сложное и многомерное содержание культур-
ных концептов. В соответствии с таким пони-
манием суть песенного образа состоит в том, 
что он «не просто отражает, но и обобщает 
действительность, раскрывая в единичном, 
случайном сущностное, неизменное, общее» 
[1, с. 44]. В отличие от расчлененного, рацио- с. 44]. В отличие от расчлененного, рацио-с. 44]. В отличие от расчлененного, рацио- 44]. В отличие от расчлененного, рацио-44]. В отличие от расчлененного, рацио-
нально-логического знания, представленного 
в понятии, образ обладает целостностью и 
внутренним единством. 

Если в литературном образе воплоща-
ются особенности индивидуально-авторского 
сознания, а также характерные для конкрет-
ного художественного направления, школы 
и, наконец, национальной культуры, в рамках 
которой создается произведение, стереоти-
пы, аллюзии и реминисценции, то фольклор-
ный образ – это отражение коллективного, 
надындивидуального знания, в нем кристал-
лизуется то, что важно, значимо для предста-
вителей этнической общности как целого. 

В случае, когда авторы песни чутко улав-
ливают и талантливо передают настроения и 
потребности большинства людей, она фоль-
клоризируется, становится частью народного 
песенного дискурса. Этот процесс затронул 
многие авторские песни военных и послево-
енных лет.

Важно подчеркнуть, что ассоциации, свя-
занные с войной в сознании человека, имеют 
не только негативную окраску (кровь, разру-
шения, страдания, смерть), но и, безуслов-
но, положительную: герой, солдат, верность, 
честь, память, Родина, фронтовик, вете-
ран, Победа. Все это так и или иначе репре-
зентировано в рассматриваемом дискурсе. 

В целом в отечественном песенном дис-
курсе выделяется устойчивый набор образов, 
эксплицирующих концепт «война». Эти обра-
зы составляют ядро русской песенной поэтики 
и характеризуются следующими свойствами: 
культурологической ценностью, возобновляе-
мостью, узнаваемостью, актуальностью для 
всего лингвокультурного сообщества. 

Как показывает анализ, в содержании 
концепта «война» в песенном дискурсе акту-
ализируются три смыслообразующих оппози-
ции, соотносимые с важнейшими категория-
ми человеческого бытия: жизнь – смерть, 
любовь – разлука, верность – предатель-
ство. Покажем значимость этих оппозиций 
на примере традиционных образов, верба-
лизующих содержание концепта. Обращает 
на себя внимание, что в них проявляются все 
возможные измерения войны: физическое, 
социальное, этическое, психологическое, ми-
фологическое.

В подавляющем большинстве песенных 
текстов война актуализируется через изобра-
жение огня, горящих домов, дыма пожарищ 
или пепелищ. Огонь здесь выступает пре-
жде всего как олицетворение смерти, бес-
численных трагедий и испытаний. Ср.: Через 
реки, горы и долины, / Сквозь пургу, огонь и 
черный дым / Мы вели машины. / Объезжая 
мины, / По путям-дорогам фронтовым (До-
рожка фронтовая); Эх, тридцатьчетверка и 
грозный КВ, / Как брат и сестренка, идут 
по траве, / Сквозь темные чащи, сквозь 
пламя идут, / Забытое счастье планете 
несут (Сердце танкиста); С «лейкой» и блок-
нотом, / А то и с пулемётом / Сквозь огонь 
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и стужу мы прошли (Песенка военных кор-
респондентов); Вьется пыль над сапогами – 
степями, полями, / А кругом бушует пламя / 
Да пули свистят (Дороги); Дымилась роща 
под горою / И вместе с ней горел закат… / 
Нас оставалось только трое / Из восемнад-
цати ребят (На безымянной высоте); Горит 
и кружится планета. / Над нашей Родиною 
дым (Нам нужна одна победа); Пылают го-
рода, охваченные дымом, / Гремит в седых 
лесах суровый бог войны (Песня артиллери-
стов); Помним грохот огня, помним дальние 
страны, / Каждый год, каждый день, опален-
ный войной, / Не стареют душой ветераны 
(Не стареют душой ветераны).

Противоположным огню с его символи-
кой смерти в песнях выступает образ земли 
как витального начала. В условиях войны че-
ловек особенно отчетливо осознавал свою 
связь с землей: Мне не думать об этом нель-
зя, / И не помнить об этом не вправе я, / Это 
наша с тобою земля, / Это наша с тобой 
биография! (Наша биография); Здесь птицы 
не поют, / Деревья не растут. / И только 
мы плечом к плечу / Врастаем в землю тут 
(Нам нужна одна победа); Здравствуй, мама, 
возвратились мы не все… / Босиком бы про-
бежаться по росе! / Пол-Европы, прошагали, 
полземли, / Этот день мы приближали, как 
могли (День Победы).

Образ земли в песнях многогранен: это 
и территория родной страны, и плодородный 
слой, и планета в целом. В контексте песни 
солдат нередко выступает как труженик, па-
харь: Мы так давно, мы так давно не от-
дыхали. / Нам было просто не до отдыха 
с тобой. / Мы пол-Европы по-пластунски 
пропахали (Последний бой); Нежные речи, 
девичьи плечи / Помним в страде боевой 
(Синий платочек); Была война, но мы пришли 
живыми, / Чтоб новой жизни сеять семена, / 
Вы в битве Родину спасли, / Преодолели все 
преграды… / Спасибо вам от всей земли, / 
За все спасибо вам, солдаты (Спасибо вам, 
солдаты).

Значительную часть песенного дискурса 
о войне составляют тексты с глубоко нацио-
нальным образом дороги – символом судь-
бы: До свиданья, города и хаты, Нас дорога 
дальняя зовет, Молодые, смелые ребята, 
На заре уходим мы в поход (До свиданья, 
города и хаты); Бой жестокий и победа – 
впереди / Сколько дорог нам осталось – / 
Огненных – прошагать! (Путь солдата); Эх, 
дороги… / Пыль да туман, / Холода, трево-
ги, / Да степной бурьян. / Снег ли, ветер / 
Вспомним, друзья. / … Нам дороги эти / По-
забыть нельзя (Дороги); Эх, дорожка фрон-
товая. / Не страшна нам бомбежка любая. / 
Помирать нам рановато / Есть у нас еще 
дома дела (Дорожка фронтовая). 

Одним из самых значимых образов в рус-
ском песенном дискурсе является образ дру-
га и обобщенный образ военного братства: 
Играй, мой баян, / И скажи всем друзьям, / 
Отважным и смелым в бою, / Что, как подру-
гу, / Мы Родину любим свою (Играй, мой баян); 
Ты помнишь, друг? / Ты помнишь все, сол-
дат! / Мы всю войну прошли в боях с тобой… 
/ Живых и павших помним мы ребят, / Нет 
крепче нашей дружбы фронтовой (В День 
Победы нам встретиться надо); В битвах за 
друга всю душу / Смело положат друзья. / Ни 
расколоть, ни нарушить / Дружбы военной 
нельзя! (Только на фронте); Об огнях-пожа-
рищах, о друзьях-товарищах / Где-нибудь, 
когда-нибудь мы будем говорить (Давай за-
курим); Майскими короткими ночами, / От-
гремев, закончились бои / Где же вы теперь, 
друзья-однополчане, / Боевые спутники 
мои? (Где же вы теперь, друзья-однополча-
не?); Мне часто снятся все ребята, / Друзья 
моих военных дней <…> Как много их, друзей 
хороших, / Лежать осталось в темноте / У 
незнакомого поселка, / На безымянной высо-
те (На безымянной высоте).

Традиционно в лирических песнях о 
вой не используется образ дома, актуализи-
рующий «свое», привычное, «близкое» про-
странство: В атаку стальными рядами / Мы 
поступью твердой идем. / Родная столица 
за нами, / За нами родимый наш дом (Песня 
защитников Москвы); Пробьет победы час, 
придет конец похода, / Но прежде, чем уйти 
к домам своим родным… (Песня артиллери-
стов); С войной покончили мы счеты… / Бери 
шинель, пошли домой (Бери шинель, пош-
ли домой); Еще немного, еще чуть-чуть, / 
Последний бой, он трудный самый. / А я в 
Россию, домой хочу. / Я так давно не видел 
маму (Последний бой). 

Вместе с домом типичными персонажа-
ми песенного дискурса о войне выступают 
мать, жена, любимая: За них, родных, / Же-
ланных, любимых таких, / Строчит пуле-
метчик за синий платочек, / Что был на пле-
чах дорогих! (Синий платочек). Гармоничный 
семейный мир образует оппозицию разруши-
тельному пространству войны: Темная ночь, / 
Только пули свистят по степи, / Только ве-
тер гудит в проводах, / Тускло звезды мер-
цают. / В темную ночь / Ты, любимая, знаю, 
не спишь, / И у детской кроватки тайком 
ты слезу утираешь. Воспоминания о доме и 
близких согревают лирического героя песен, 
воплощают в его представлении идеализиро-
ванную модель нормы и порядка: Радостно 
мне, я спокоен в смертельном бою, / Знаю, 
встретишь с любовью меня, / Что б со мной 
ни случилось (Тёмная ночь).

Слёзы в песенных текстах становятся 
выражением неизбывных страданий людей 
в годы войны: Это радость со слезами на 
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глазах (День Победы); Повстречали – огнем 
угощали. / Навсегда уложили в лесу. / За ве-
ликие наши печали, / За горючую нашу сле-
зу (Ой, туманы мои, растуманы); Я на подвиг 
тебя провожала, / Над страною гремела 
гроза. / Я тебя провожала / И слезы сдер-
жала, / И были сухими глаза (Я на подвиг 
тебя провожала); Бьет фашистский сброд 
Украина-мать / Партизанкою по Днепру, / 
Скоро выйдет вновь сыновей встречать, / 
Слезы высохнут на ветру (Песня о Днепре).

В ряде песен о войне актуализирует-
ся образ тишины – как воплощение мирной 
жизни, противопоставленный грохоту орудий, 
скрежету танков, свисту пуль и треску пуле-
метов: На границе тучи ходят хмуро, / Край 
суровый тишиной объят. / У высоких бере-
гов Амура / Часовые Родины стоят (Марш 
танкистов); Хотят ли русские войны? / Спро-
сите вы у тишины, / Над ширью пашен и по-
лей, / И у берез, и тополей (Хотят ли русские 
войны?). Об актуальности образа тишины в 
рассматриваемом дискурсе свидетельствует 
одна из относительно новых песен о войне – 
«Пропавшим без вести» (муз. В. Кубышко, сл. 
А. Вулых): Теплый дождь моросит весной, / 
Пряча слезы в закат. / До утра в тишине 
ночной / Наши вдовы не спят. В этом тек-
сте использованы традиционные песенные 

символы:птицы, земля, мать, небо, дождь. 
Повторяющийся в припеве фрагмент: Мы не 
погибли, мы просто ушли, / Просто ушли в 
небеса. / На безымянных высотах земли / 
Наши слышны голоса – связывает эту песню 
с известным текстом «На безымянной высо-
те» из кинофильма «Тишина». Упоминание о 
птицах, поднимающихся над рекой, вызывает 
ассоциацию с другой песней о войне – «Жу-
равли». Все три текста посвящены памяти о 
неизвестном солдате, благодаря чему обра-
зуют единый художественный контекст. 

Как видим, в дискурсе военных песен 
весьма широко используется традиционная 
песенная символика, в том числе архетипи-
ческие образы. Как писал К. Г. Юнг: «Тот, кто 
говорит архетипами, глаголет как бы тысячей 
голосов <…>. Он подымает изображаемое им 
из мира единократного и преходящего в сфе-
ру вечного» [7, с. 37]. 

Таким образом, можно заключить, что 
концепт в песенном дискурсе репрезенти-
руется через разветвленную систему худо-
жественно-образных средств. Благодаря 
синтезу в песне музыкального и вербально-
го компонентов эти образы воспринимаются 
и переживаются как глубоко личные, но при 
этом они неотделимы от представлений об 
общей судьбе. 
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Малые жанровые формы в корпусе современной англоязычной литературы о природе: 
вопрос разграничения жанров

Целью данного исследования является уточнение границ таких жанровых форм, как 
очерк, рассказ и эссе, а также анализ особенностей современных англоязычных произведений 
о природе. Автор статьи ставит перед собой следующие задачи: дать общую характеристику 
особенностям литературных произведений о природе малых жанровых форм; выявить 
различия между очерком, рассказом и эссе путём их сравнительного анализа; рассмотреть 
понятие «биорегиональная литература» и выделить характерные черты данной литературы. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешить существующие 
разногласия исследователей в области изучения малых жанров. Материалом исследования 
служат произведения Джеймса Гальвина (1951 г. р.), Элис Манро (1931 г. р.), Гэри Снайдера 
(1930 г. р.)  и Маргарет Этвуд (1939 г. р.), известных американских и канадских авторов. Всех 
этих авторов объединяет внимательное отношение, привязанность к регионам их проживания, 
что находит выражение в их произведениях. Несмотря на широкое признание произведений 
данных авторов за рубежом, российской аудитории они почти неизвестны. Новизна данной 
работы заключается в материале исследования и в подходе к нему. В работе применяется 
метод компаративного анализа, а также элементы композиционного анализа, которые 
позволяют точно определить жанровые черты анализируемых произведений. Используемый 
культурно-исторический метод позволяет выявить сходства и отличительные черты литературы 
о природе, создаваемой в разных культурно-исторических условиях. 
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Short Literary Compositions in the Body of Nature Prose in English:  
the Problem of Genre Division

The purpose of this research is to explore the borders of such genres as the sketch, the 
short story and the essay and to analyze the peculiarities of the contemporary literary works about 
nature. The author of the article sets the following tasks: to give general characteristics of short 
literary works about nature; to point out the differences between the sketch, the short story and the 
essay by the way of their comparative analysis; to define the notion of bioregional literature and to 
single out its peculiar features. The topicality of this research results from the necessity to conform 
existing contradictory views on the nature of short prose genres. The author of the article analyses 
James Galvin’s (b. 1951), Alice Munro’s (b. 1931), Gary Snyder’s (b. 1930) and Margaret Atwood’s 
(b. 1939) works. The common feature of all these famous American and Canadian writers is their 
attentiveness and attachment to the regions of their living which are expressed in their works. De-
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spite the popularity of their works abroad, they stay practically unknown to the Russian audience. 
The novelty of this research is provided by the material of the research and the approach to it. The 
author of the article uses the methods of comparative and compositional analysis which helps to 
define precise generic features of the analyzed works. The author also uses cultural and historical 
method which helps to find common and differing features of literature about nature created under 
different cultural and historical conditions.

Keywords: bioregional literature, genre, sketch, short story, typification, essay. 

Сравнительный анализ жанровых осо-
бенностей очерка, рассказа и эссе представ-
ляется актуальным. Несмотря на повышен-
ный интерес к малым жанрам в последнее 
время, о чём, например, свидетельствует 
вручение в 2013 г. Нобелевской премии по 
литературе мастеру жанра рассказа Элис 
Манро, в России существует небольшое ко-
личество работ по теории литературы, в ко-
торых поднимается проблема определения 
границ этих жанров путём их сравнительно-
го анализа. Заслуживает внимания работа 
Е. Г. Местергази по разработке теории лите-
ратуры с главенствующим документальным 
началом. Существует ряд значительных ра-
бот, посвящённых рассмотрению особенно-
стей в отдельности каждого из этих жанров. 
Отметим вклад в развитие теории жанра эссе 
Л. Г. Кайды, М. Н. Эпштейна, Ю. В. Чудино-
вой, вклад Н. И. Глушкова, В. Я. Канторович 
и В. П. Рослякова в развитие теории жанра 
очерка, а также работы В. И. Тюпы в развитии 
теории жанра рассказа. Наша работа прово-
дится на новом для российского литературо-
ведения материале, а именно произведениях, 
которые можно отнести к биорегиональной 
литературе, т. е. литературе, отличающейся 
повышенным вниманием к биологической си-
стеме региона. 

Изучение жанров – задача сложная, по-
скольку категория жанра многоаспектна. 
Профессор И. В. Силантьев утверждает, что 
«в отечественном литературоведении сло-
жились два различных подхода к изучению 
жанра – типологический и историко-генети-
ческий» [14, с. 166]. Первый, типологический, 
подход основан на принципе нахождения 
обобщающего признака. Поспелов, напри-
мер, считает, что в основание типологии жан-
ров можно положить категорию жанрового со-
держания – типологический, исторически по-
вторяющийся аспект проблематики произве-
дений [13, с. 96]. Типологический подход, по 
мнению Силантьева, необходимо сочетать с 
историко-генетическим, поскольку «не всякое 
сочетание обобщающих признаков является 
собственно жанром, даёт «результирующую» 
в виде реального жанра» [14, с. 167]. Д. С. Ли-
хачёв, например, утверждает, что для точного 

и безошибочного восприятия художествен-
ного произведения «надо знать, кем, как и 
при каких обстоятельствах оно создавалось» 
[6, с. 205]. Чтобы точнее провести межжан-
ровые границы между анализируемыми про-
изведениями, нам потребуется обратиться к 
определению жанров и анализу признаков, 
на основании которых исследователи пред-
лагают различать жанры. 

В. И. Тюпа в статье «Коммуникативная 
стратегия анекдота и генезис литературных 
жанров», опираясь на выдвинутую Бахтиным 
концепцию «речевых жанров», определяет 
жанр как взаимную условленность обще-
ния, некоторую коммуникативную стратегию, 
объединяющую субъектов и адресатов вы-
сказываний в их отношении к предмету речи 
[14, с. 172]. Любой речевой жанр, по мнению 
Тюпы, характеризуется объектной референ-
цией (типовой картиной мира и жанровым 
«типом героя»), формой авторства (типом ре-
чевой маски субъекта) и концепцией адреса-
та [там же, с. 172]. 

М. М. Бахтин отмечает, что «для каждой 
эпохи, для каждого литературного направле-
ния и литературно-художественного стиля, 
для каждого литературного жанра в преде-
лах эпохи и направления характерны свои 
особые концепции адресата литературного 
произведения, особое ощущение и понима-
ние своего читателя, слушателя, публики, на-
рода» [1, с. 204]. А. Б. Есин в свою очередь 
отмечает, что поэтика определённых жанров 
связана с поэтикой ситуации, под которой 
можно понимать «исходную «расстановку 
сил», те взаимоотношения характеров и об-
стоятельств, которые художественно осмыс-
ляются в произведении, прежде всего посред-
ством определённого сюжетного построения» 
[3, с. 120]. Сюжетная ситуация, по мнению 
Есина, лежит в основе произведения и ока-
зывает влияние на развитие сюжета и ком-
позиционное построение произведения [2, 
с. 120–121] имеет объективно-субъективный 
характер. Специфической для очерка «рас-
становкой сил» Есин считает определённые 
отношения между объектом изображения и 
повествующим о нём субъектом. Исходная 
ситуация очерка – отсутствие сколько-нибудь 
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полной и достоверной информации о пред-
мете изображения [там же, с. 133]. Образ 
повествователя в очерке переходит от иро-
нически-простодушного комментатора к пер-
сонажу, рассказывающему о своих впечатле-
ниях, переживаниях и т. п. Таковым является, 
например, образ автора в очерке Василия 
Пескова «Речка моего детства». 

В эссе можно выделить следующую 
сюжетную ситуацию: существует некая ин-
формация об объекте изображения, но она 
являет ся либо неполной, либо неверной. 
Автор – уникальная индивидуальность, кри-
тично относящаяся к создавшемуся мнению 
о рассматриваемом объекте. Эссе возникает 
из-за трения между внутренним миром авто-
ра и внешним миром. Возникающие при тре-
нии вопросы порождают цепь размышлений, 
ассоциаций, выводов, которые автор пытает-
ся нам передать в диалогической форме, т. е. 
в виде беседы с читателем. Таковы произве-
дения основателя жанра, М. Монтеня.

Немало внимания уделяется изучению 
жанров очерка и эссе исследователями в об-
ласти журналистики. Авторы учебника «Ри-
торические основы журналистики» относят 
очерк и эссе к жанрам художественно-публи-
цистическим, основной целью которых явля-
ется, по их мнению, оказание эмоциональ-
но-образного воздействия на читателя или 
слушателя [10, с. 206–207]. Отмечается, что 
очерк сближается с рассказом, но в отличие 
от рассказа в очерке точное время и место 
действия, реальные имена людей, факты со-
четаются с анализом [12]. 

Помимо общих черт с рассказом очерк 
имеет много общего и с эссе. Некоторые 
исследователи, в том числе В. Е. Хализев, 
считают оба жанра внеродовыми формами. 
Хализев отмечает, что, несмотря на сосредо-
точение внимания автора на внешней реаль-
ности, дающее некоторое основание ставить 
жанр очерка в ряд эпических жанров, в очерке 
«событийные ряды и собственно повествова-
ние организующей роли не играют: домини-
руют описания, нередко сопровождающиеся 
рассуждениями» [11, с. 355]. Большая часть 
исследователей, среди них А. Я. Эсалнек и 
Г. Н. Поспелов, относят очерк, по указанной 
Хализевым причине, к эпическим жанрам 
[5, с. 708; 9]. Очерк близок жанру рассказа [9], 
поскольку описание явлений сохраняет худо-
жественную образность. Момент повествова-
ния в очерке, как правило, отделён по време-
ни от описываемых в нём событий, что харак-
терно для эпики. Эссе, по мнению Хализева, 
тоже не вписывается в общепринятую триаду 

родов литературы, однако он указывает на 
близость этого жанра лирике [там же, с. 356]. 
Эссе сближается с лирикой из-за ярко выра-
женного «я» писателя в теле произведения. 

В англоязычном литературоведении про-
блемой разграничения жанров очерка и эссе 
занимаются исследователи, знакомые с рус-
ской литературой. Так, например, С. А. Сычов 
в своей диссертации о русском литературном 
эссе утверждает, что одним из отличитель-
ных свойств очерка от эссе является идеоло-
гически ограниченное сознание его автора, а 
другим – прорисовывание в очерке типичных 
черт объекта [30, с. 21–22]. С этой точкой зре-
ния можно согласиться. Например, в очерке 
Паустовского «Письмо из Тарусы», где, по 
утверждению самого автора, город Тарус Ка-
лужской области взят в качестве типического 
примера, автор поднимает проблему малень-
ких городов, говоря о скрытых возможностях 
этих городов, которые можно реализовать, 
прислушавшись и присмотревшись к месту, к 
городу, внимательно. 

Похожий по идейному содержанию очерк 
есть в творчестве Гэри Снайдера, американ-
ского писателя, обладателя Пулитцеровской 
премии, сторонника философии биорегио-
нализма. В произведении «Киткитдиззе» 
Снайдер рассказывает о месте своего про-
живания, уделяя внимание таким деталям, 
как растительность, почва, животный мир, и 
размышляет о возможностях согласованного 
существования человека с природой, частью 
которой человек является. Снайдер говорит 
о необходимости восстановления биологи-
ческого равновесия и мудрого использова-
ния ресурсов природы, указывая на то, что 
его место проживания – лишь небольшой 
узел в развёртывающейся сети биорегио-
нальных земельных наделов Северной Аме-
рики [19, с. 237]. Автор в небольшом по объ-
ёму произведении, насыщенном описаниями 
определённого места, происходивших там 
событий, реализует характерную для очерка 
задачу типизации своего объекта за счёт не-
посредственного его изучения и сравнения со 
схожими объектами. 

Очеркисты, как правило, детально опи-
сывают рассматриваемый объект произве-
дения. Авторы-биорегионалисты описывают 
конкретное место, регион. Биорегион – это 
территориальная единица, границы кото-
рой определяются природными факторами. 
Биорегионализм – это направление эколо-
гической философии и в то же время соци-
альное и политическое движение. Участники 
движения предлагают реформировать обще-
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ство людей, формы производства и культуру 
[32, с. 131]. Сторонники биорегионализма 
отмечают важность гармоничных взаимоот-
ношений с природой и необходимость инте-
грации человека в естественную экосистему. 
Оптимальной организацией жизни людей 
биорегионалисты считают жизнь в неболь-
ших сообществах, которые, однако, не долж-
ны быть изолированными друг от друга. 

Понимание места, чувство принадлежно-
сти к этому месту, региону, по мнению биоре-
гионалистов, может возникнуть при изучении 
его животного и растительного мира, геоло-
гических черт строения, культуры людей на-
селявших и населяющих регион, его истории. 
Чувством принадлежности к конкретному 
региону пропитаны произведения писате-
лей-биорегионалистов. Одни писатели, такие 
как Гэри Снайдер, активно занимаются про-
движением философии биорегионализма в 
жизнь не только с помощью своих литера-
турных произведений, другие причисляют-
ся к биорегионалистам в силу проявления 
их сильной привязанности к определённому 
месту в тексте произведений. О решаемых 
писателями-биорегионалистами задачах в 
книге «Биорегиональное воображение. Ли-
тература, экология и место» (The Bioregional 
Imagination. Literature, Ecology and Place) 
говорится, что писатели-биорегионалисты 
запечатлевают пейзажи, которые могут впо-
следствии застроить, истребляемых живот-
ных, которые могут быть в будущем забыты; 
писатели-биорегионалисты занимаются про-
светительской деятельностью, рассказывая 
жителям региона об их месте проживания, 
ритуалах, возникших в этом месте, возмож-
ных путях гармоничного сосуществования 
человека с остальным природным миром 
[31, с. 118–119]. Следует выделить черты био-
региональной литературы.

Во-первых, в произведениях, относя-
щихся к биорегиональной литературе, дей-
ствие, как правило, разворачивается в одном 
определённом месте, регионе. Например, 
действия в произведениях Тима Уинтона, ав-
стралийского романиста и эссеиста, разво-
рачиваются, как правило, лишь на побережье 
Западной Австралии. 

Во-вторых, автор прорисовывает особен-
ности региона, даёт его «портрет», снабжая 
текст подробными описаниями местности. Из-
вестно, что литературный регионализм суще-
ствует в США с XIX в. Однако, если раньше 
внимание в литературе уделялось, например, 
местному диалекту, особым обычаям, то сей-
час уделяется внимание пейзажу, истории ре-

гиона, его особенностям, тем чертам, внима-
ние к которым обусловливает возникновение 
чувства принадлежности человека к региону, 
а не только к социуму, проживающему в нём. 

В-третьих, в произведениях биорегио-
нальной литературы широко используются 
метафоры для выражения идеи взаимосвязи 
человека с местом проживания, фольклор-
ные мотивы, мифы, истории, рассказанные 
коренными жителями [16, c. 18]. В-четвёртых, 
отдельные писатели пытаются придумать но-
вое название своему региону, используя язык 
автохтонного населения, в случае с американ-
ской литературой – язык американских индей-
цев. Гэри Снайдер, например, именует место 
своего проживания «Киткитдиззе», названием 
низкорослого кустарника, которое он позаим-
ствовал из диалекта индейцев племени винту. 

Сравнивая черты жанров, отметим, что 
авторское «я» играет организующую роль как 
в очерке, так и в эссе. В англоязычном слова-
ре литературоведческих терминов эссе опре-
деляется как «любое короткое сочинение в 
прозе, в котором предпринимается попытка 
обсудить какой-либо предмет, выразить точ-
ку зрения, убедить читателя в чём-либо или 
просто развлечь. Эссе отличается от тракта-
та или диссертации отсутствием претензии 
на систематичность и полноту освещения и 
своей обращённостью к обычной, а не под-
готовленной аудитории. Как результат, пред-
мет обсуждается доступным языком, часто 
используются анекдоты, неожиданные ил-
люстрации и юмористические зарисовки для 
подтверждения мнения» [18, с. 103]. 

Необходимо отметить, что в эссе ком-
ментарии и ассоциации автора занимают 
больший, чем в очерке, удельный вес от все-
го произведения; мысль автора, его сознание 
превалирует над объектом исследования 
(именно поэтому чувствуется сближение эссе 
с философией). В очерке, напротив, глав-
ное – объект, его свойства. Интерес в эссе, 
в отличие от очерка, представляет не выяв-
ление типичных черт объекта, а угол зрения 
автора на него. Проводя параллель между 
изобразительным искусством и литературой, 
можно сказать, что очерк представляет собой 
натуралистическое, фактографически точное 
изображение, а эссе – импрессионистское. 

По утверждению М. Н. Эпштейна, эссе по-
стоянно пересекает границы других жанров, 
сближаясь, например, с автобиографией, днев-
ником, исповедью, романом [15, с. 338–340]. 
Л. Г. Кайда подобрала удачный термин для обо-
значения этого свойства эссе – «подвижность 
жанровых границ» [4, с. 23]. Некоторые зару-
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бежные исследователи, М. Абрамс, например, 
отмечают схожесть эссе, написанного в  офи-
циальном стиле (the formal essay) с присущей 
ему объективностью с трактатом или научной 
работой [18, с. 103]. Таковым видом эссе, на-
пример, является произведение Гэри Снайдера 
«Место, регион и общинные земли» (The Place, 
the Region, and the Commons). Для создания 
эффекта объективности автор употребляет в 
подавляющем большинстве случаев неопреде-
лённо-личные или безличные конструкции, од-
нако обозначает и своё «я», дважды используя 
местоимение «I» [29, с. 25–26]. 

Эссе разделено на четыре части, каждая 
из которых носит своё название. Первые три 
части носят теоретический характер, а чет-
вёртая отличается лиричностью. В ней автор 
рассказывает о своём родном биорегионе 
[там же, с. 47]. Расширившееся до мировых 
пределов в предыдущих частях эссе про-
странство сужается до пределов одного ме-
ста, одного региона. Локальность и в то же 
время широкая перспектива – это характер-
ная черта биорегиональной литературы, ко-
торая является частным проявлением основ-
ной черты жанра эссе – перехода от частного 
к общему и от общего к частному. Задача эс-
сеиста – раскрыть тему не за счёт глубокого 
её изучения, а за счёт расширения перспек-
тивы при одновременном вовлечении чита-
теля в своеобразный диалог, который может 
быть откровенным или сдержанным. Эссеист 
вовлекает читателя в свои размышления, за-
давая ему вопросы. Снайдер, например, за-
даёт следующие вопросы.

М. М. Бахтин говорил о существовании 
фамильярных речевых жанров, отличаю-
щихся специфической откровенностью речи, 
доходящей иногда до цинизма. «В фами-
льярной речи, благодаря отпадению речевых 
запретов и условностей, возможен особый, 
неофициальный, вольный подход к  действи-
тельности», который позволил фамильярным 
жанрам «сыграть большую и положительную 
роль в эпоху Возрождения в деле разруше-
ния официальной средневековой  картины 
мира; и в другие периоды, когда стоит зада-
ча разрушения традиционных официальных 
стилей и мировоззрения» [1, с. 202]. Эссе, 
на наш взгляд, можно отнести к фамильяр-
ным жанрам. Так американский исследова-
тель Г. Д. Аткинс указывает на секулярность 
эссе, являющуюся продуктом эпохи Возрож-
дения [20, с. 153]. Именно «фамильярность» 
как основную черту эссе выделяют некото-
рые исследователи в области журналистики: 
специфика жанра эссе, по их мнению, «тре-

бует  прямого  контакта  с  личностью» [12]. 
Эссе – это непринуждённая беседа с читате-
лем, где мнение не навязывается автором, а 
предлагается как нечто альтернативное дру-
гим существующим точкам зрения. Как спра-
ведливо отмечено в англоязычном «Словаре 
литературных и тематических терминов», 
автор эссе «не стремится сказать последнее 
слово по поднимаемой теме, он скорее ста-
рается выразить свои личные размышления»  
[17, с. 146; 5, с. 1247]. 

Особым вопросом является целевая 
установка произведений. В эссе автор соот-
носит личное содержание, понимание пред-
мета с общественным [27, с. 110]. Целью та-
кого соотнесения, как правило, является же-
лание убедить читателя в своей точке зрения. 
Другой важной целью эссе, по утверждению 
В. Вульф, является доставление наслажде-
ния читателю [33].

В очерке ведущей целью является по-
казать основные черты предмета или лица, 
описать его, не делая акцент на развитии 
действия или характера. В англоязычном ли-
тературоведении очерку соответствует поня-
тие ‘sketch’, подразумевающее прозаическое 
произведение меньшего по объёму, чем рас-
сказ, имеющее нарративный или описатель-
ный характер  [23, с. 238]. Интересным явля-
ется замечание зарубежного исследователя 
М. Лаустер о том, что очерковая традиция 
лежит у истоков когнитивистики, представляя 
собой форму социального знания. Представ-
ляя в своём исследовании очерки XIX в., она 
утверждает, что жанр очерка может служить 
посредником для социального знания, а так-
же формировать его [26, с. 19]. 

Не всегда можно однозначно отнести 
произведение к тому или иному жанру. Со-
гласимся с замечанием И. В. Силантьева о 
том, что «литературное произведение далеко 
не всегда развивается в своём окончатель-
ном статусе до уровня собственно жанрово-
го состояния, что характерно для древних, 
средневековых литератур, а также для лите-
ратуры нового времени» [14, с. 170]. На наш 
взгляд, в современной англоязычной литера-
туре о природе существует ряд произведе-
ний, занимающих промежуточное, межжан-
ровое, положение. Примером может служить 
произведение «Настоящий мир» (The Real 
World) Джеймса Гальвина (James Galvin), 
американского поэта и прозаика. «Настоящий 
мир» сочетает в себе признаки очерка, эссе 
и рассказа. В этом произведении есть и фак-
тографическое описание, характерное для 
очерка, и размышления писателя, влияющие 
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на композицию произведения, его личный 
взгляд, не претендующий на догматичность, 
характерные для эссе, и, что особо примеча-
тельно – повествование, ведущееся рассказ-
чиком, обладающее достаточно выраженным 
сюжетом, имплицитной оценкой, что харак-
терно для рассказа. 

В основе произведения лежит сюжет-
ная линия, жизнь Лайла, человека, почти 
полностью слившегося с природой: «He lived 
so close to the real world it almost let him in» 
[19, с. 70]. Происходящие с этим человеком 
события мы видим глазами автора. Пове-
ствование сопровождается размышления-
ми автора, однако их удельный вес невелик  
[там же, с. 69]. 

Оценка в произведении Гальвина им-
плицитна, что является отличительной чер-
той рассказа, но не очерка или эссе. Оценку 
в произведении Гальвина можно обнаружить 
при анализе композиции. Автор намеренно из-
меняет последовательность событий: сначала 
он говорит о лете, когда Лайл умирает, а потом 
вставляет эпизод, когда Лайл жив. Жизнь и 
смерть рядом: люди, являясь частью природы, 
умирая физически, остаются в природе. Они 
не исчезают, но сливаются с природой, давая 
возможность существовать другим. 

Природа в произведении Гальвина – жи-
вое существо, по сосудам которого течёт 
кровь [19, с. 80]. Повествование о жизни 
человека не является ведущим, оно равно-
значно по объёму и значимости природным 
зарисовкам. Автор намеренно выстраивает 
произведение таким образом, чтобы пока-
зать, что люди и природа сосуществуют, а 
настоящая жизнь представляет собой непре-
рывное течение, одна форма жизни, исчезая, 
порождает другую. Писатель задаётся вопро-
сом, нужны ли мы природе, как наблюдатели 
и как те, кто пользуется ею. В таком человеке, 
скорее всего, природа не нуждается. Как ут-
верждает Лихачёв: «Человек – часть приро-
ды, и отсутствие в природе духовного челове-
ка, представляющего как бы «самосознание 
вселенной», лишает смысла существования 
не только человека, но и всё сущее, всё ми-
роздание» [6, с. 98]. Человеку необходимо 
выстраивать свои культурные традиции в со-
ответствии с особенностями природы, а не 
вразрез им. 

На вопрос, относится ли «Настоящий мир» 
к жанру рассказ, можно дать скорее отрица-
тельный ответ, чем положительный. В произве-
дении «Настоящий мир» внешняя реальность 
носит невымышленный характер. В словарях 
отмечается, что события в рассказе вымышле-

ны [17, с. 387; 27, с. 276]. Однако Е. Г. Местерга-
зи в своей диссертации говорит о возможности 
выделения особого типа литературы – литера-
туры с главенствующим документальным на-
чалом, под которой она понимает художествен-
ную прозу, повествующую о реальных событиях 
и лицах с привлечением документальных сви-
детельств (как официальных документов, так 
и записей устных рассказов, невымышленных 
повествований писателей) [8, с. 47]. Местергази 
разделяет данные тип литературы на «чистые» 
(первичные) и «сложные» (вторичные) жанры, 
взяв за основу классификацию жанров Бахти-
на. К первичным Местергази относит письма, 
мемуары, биографию, автобиографию, очерк, 
эссе и некоторые другие жанры. Невыдуман-
ный рассказ, документальную повесть и доку-
ментальный роман она относит к группе вто-
ричных жанров [7, c. 8–9]. 

В зарубежном литературоведении также 
рассматривается вопрос о том, насколько до-
пустим вымысел в документальной литера-
туре [32, с. 38]. Правомерность выделения 
литературы нон-фикшн как отдельного вида 
литературы вызывает сомнения у некоторых 
зарубежных исследователей. Эссе близко к 
понятию «документальная литература», по-
скольку автор эссе анализирует свой опыт. 
Эссе считают надёжным источником инфор-
мации, ему доверяют, а вот рассказ считают 
вымыслом [20, с. 148]. В эссе личное «я» пи-
сателя и рассказчик – одно лицо. Несмотря 
на то, что материал в эссе неизбежно подвер-
гается обработке, жанр эссе, как правило, от-
носят к литературе нон-фикшн. В эссе автор 
поясняет сказанное, а в рассказе большая 
часть интерпретации производится читате-
лем [там же, с. 148]. Эссе занимает проме-
жуточную позицию между документальной 
литературой и литературой вымысла, хотя 
имеет общие черты и с тем, и с другим. 

Мы не можем отнести произведение Галь-
вина «Настоящий мир» к жанру эссе, поскольку 
соотношение различных компонентов (опыта ав-
тора, сюжетного развития событий, природных 
зарисовок) сбалансировано, композиция произ-
ведения не полностью зависит от потока мыс-
лей писателя, его ассоциаций, хотя очевидно, 
что восприятие действительности субъективное. 
На субъективность высказывания указывают, по 
большей части, грамматические конструкции.

В произведении Гальвина есть много 
сравнений, помогающих создать запоминаю-
щиеся образы, целью которых является эмо-
циональное воздействие на читателя: «The 
first light hits the meadow and the kitchen window, 
and it’s like Christmas lights going on» [19, с. 71]; 
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«White as death and twice as cold, mathematical, 
it offers itself as a symbol of all stillness» [там же, 
с. 72]. Такая целевая установка характерна как 
для очерка, так и для эссе. 

Повествование о жизни человека 
сочетает ся с природными зарисовками в 
виде вставных конструкций, отделённых от 
повествования о Лайле. Можно найти такое 
описание природы: «In spring the new grass 
grows in standing water. At sunset the white 
mirror-light shines through the grass. That’s 
when the beaver ponds light up, too, and the 
rising trout make bull’s eyes on the surface» 
[19, с. 75]. Внимательное отношение к месту, к 
природе, которая вместе с Лайлом и рассказ-
чиком выступает действующим лицом, позво-
ляет утверждать, что произведение Гальвина 
относится к биорегиональной литературе. В 
произведении утверждается, что территория 
штатов Орегон, Айдахо, Невада и Юта явля-
ется сердцем Америки [там же, с. 76]. Под-
чёркивание большого значения определённо-
го места в жизни страны, в жизни всей пла-
неты, подчёркивание связи культуры людей 
с местом их проживания является одной из 
ключевых черт биорегиональной литературы.

Зарубежные исследователи литературы 
о природе, подчёркивают, что,  хотя именно 
биорегиональная литература уделяет особое 
внимание конкретному месту, создание всех 
текстов в той или иной мере зависит от ре-
ального географического места [31, с. 120]. 
Прекрасным примером такого рода зависимо-
сти могут служить произведения Элис Манро. 
Маргарет Этвуд, канадская писательница 
и литературный критик, отмечает, что образ 
округа, создаваемого Манро в своих произ-
ведениях, можно сравнить с Йокнапатофой 
Фолкнера, настолько мастерски этот образ 
прорисован [22]. Манро пристально всматри-
вается в канадскую местность, пытается уло-
вить связь человека с природой, проанализи-
ровать характер этой связи. Её произведения 
относятся к биорегиональной литературе. 

Переходя к более тщательному рассмо-
трению жанра рассказ и его отличий от очерка 
и эссе, стоит сказать, что под рассказом обыч-
но понимают малый прозаический эпический 
жанр, оформившийся в XIX в. [5, с. 857]. В од-XIX в. [5, с. 857]. В од- в. [5, с. 857]. В од-
ном из зарубежных словарей отмечается, что 
рассказ – это вымышленное повествование, 
объём которого, как правило, не превышает 
20 000 слов. При этом в рассказе может быть 
два или три действующих лица, а сюжет мо-
жет быть сосредоточен вокруг определённого 
события, внезапного разоблачения, открытия 
[17, с. 387]. Рассказ, по мнению Тюпы, отли-

чается имитацией изустного (непосредствен-
ного) общения, а также взаимодополнитель-
ностью диаметрально противоположных ин-
тенций жанрового мышления – притчевой и 
анекдотической, двух разнородных коммуни-
кативных стратегий [14, с. 180]. Н. Л. Лейдер-
ман считает, что «в рассказе и даже повести 
‘‘целый мир’’ существует ‘‘как некое предпо-
лагаемое, интуитивно ощущаемое единство 
действительности’’, а в романе это единство 
подвергается изучению» [там же, с. 185]. 

Элис Манро считают одним из самых 
выдающихся современных  англоязычных 
писателей, работающих в жанре рассказа 
[24, с. 165]. Её рассказы напоминают романы 
в миниатюре, отличаются глубиной и сложно-
стью характеров, особой психологичностью. 
Таковыми, например, являются рассказы 
«Страсть», «Побег», «Лес».

Как правило, её зрелые произведения 
включают различные версии одного и того 
же события [там же, с. 176]. Например, в 
рассказе Манро «Советы туристу в глуши»  
(A Wilderness Station) представлены различ-
ные версии смерти одного из героев рассказа. 
Рассказ «Советы туристу в глуши» – это по-
следовательность писем и других документов, 
написанных различными людьми об одном и 
том же событии. Такой приём позволяет вве-
сти большее количество героев и представить 
различные точки зрения на событие. Читате-
лю приходится возвращаться к ранее прочи-
танным письмам, чтобы разгадать загадку: чья 
версия происшедшего является достоверной. 
Согласно сюжету, два брата Саймон и Джордж 
Херрон решают уехать в отдалённый уголок 
Канады. Саймон пишет письмо в приют и про-
сит подобрать девушку, которая смогла бы 
выйти за него замуж и уехать жить на север 
Гурон. Ему подбирают девушку Анни МакКил-
лоп, которую после свадьбы Саймон забира-
ет с собой. Находясь на заимке, Анни готовит 
для братьев, убирается, стирает. Однажды 
при рубке деревьев Саймон умирает. Что ста-
ло причиной смерти – вопрос, на который чи-
татель не получает однозначного ответа, он 
должен сам разобраться, чья версия событий 
наиболее правдоподобна. Начало рассказа – 
письмо, написанное смотрительницей приюта, 
датировано 1852 г. Второй документ – газет-
ная статья, представляющая воспоминания 
Джорджа, датирован 1907 г. За статьёй сле-
дует письмо священника Уолтера МакБейна, 
датированное вновь 1852 г. и т. д. Таким обра-
зом, рассказ, хотя и сосредоточенный вокруг 
основного события – смерти Саймона – насы-
щен второстепенными событиями и героями, 
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представляет различные точки зрения. Чётко 
выраженный сюжет, наличие различных точек 
зрения, имплицитная оценка являются черта-
ми, позволяющими отделить жанр рассказа от 
очерка или эссе.

Переходя к особенностям изображения 
природы в произведениях Манро, можно отме-
тить, что природа в них – одновременно и место 
спасения, и место эксплуатации, страха, наси-
лия. Когда Саймон умирает, Анни, спасаясь от 
Джорджа, убегает в лес. Однако там она не при-
живается и идёт в тюрьму, заявляя, что это она 
убила Саймона. В одном из писем, адресован-
ном своей подруге из приюта, Анни признаётся, 
что, когда она жила с Саймоном и Джорджем 
Херрон, они смотрели на неё недобрым взгля-
дом, заставляя её опасаться за свою жизнь:  
«I dreamed nearlay every night that one or other of 
them came and chased me with the axe» [28]. На-
ходясь на лоне природы, у одних героев возни-
кает агрессия, у других – страх. Образ природы 
имеет двойственный характер.

Противоречивый взгляд на природу харак-
терен для канадской литературы [24, с. 92]. 
Отвечая на вопрос, что становится причиной 
такого восприятия природы, сама реальность 
или писатели, исследователи отмечают, что во 
многом сами писатели конструируют восприя-
тие конкретных географических мест людьми 
[там же, с. 93]. Не последнюю роль в созда-
нии определённого образа природы в Канаде 
играют произведения Маргарет Этвуд. 

В рассказе Этвуд «Советы туристу в глу-
ши», хотя природа и рассматривается как не-
что святое, она не только оскверняется, но 
и является местом возникновения чувства 
ненависти, раздора. Джордж, главный герой 
рассказа, изменяет своей жене Порции, чья 
чистота и непорочность ассоциируются с 
природным началом. До женитьбы Джордж 
встречается с сестрой Порции – Пру, кото-
рую, однако, отвергает ради осуществления 
желания прикоснуться к чистому, природному 
началу: «He didn’t want to desecrate Wacousta 
Lodge: he wanted to marry it» [21]. После же-
нитьбы Джордж изменяет Порции и с третьей 
сестрой – Памелой. 

Брат сестёр, Роланд, уважает и любит 
природу. Он ненавидит Джорджа, дельца, 
который, по его мнению, способен только на 
эксплуатацию природы, извлечение выгоды 
из неё. Роланд мысленно представляет убий-
ство Джорджа, которого он считает её осквер-
нителем: «Down comes his axe on the head of 
George, which splits in two» [там же].

Порция, жена Джорджа, человек с выра-
женным природным началом, не знает нена-

висти: «She isn’t sure what real hatred would feel 
like» [там же]. Данной чертой Этвуд наделяет 
Порцию для подчёркивания мысли о том, что 
природе несвойственна ненависть и насилие. 
Природа обладает исцеляющим действием. 
Например, когда Порция, помышляя о само-
убийстве после измены мужа, погружается в 
озеро, обладающее очищающим действием, 
то чувствует себя молодой и беззаботной. Та-
ким образом, в рассказе Этвуд, также как и в 
рассказе Манро, реализуется два различных 
представления о природе: как места уедине-
ния и успокоения, и как места, где реализуется 
противостояние, жестокость и насилие. 

Наличие двух современных признанных 
во всём мире мастеров рассказа в Канаде 
(Манро и Этвуд) говорит о высокой популярно-
сти этого жанра в стране. Литература США от-
личается тяготением к жанру эссе, что говорит 
об интересе к фактам. Американскую и канад-
скую литературы, однако, объединяет интерес 
к биорегиональным произведениям в целом.

В очерках, рассказах и эссе, относящих-
ся к биорегиональной литературе, реализу-
ются следующие общие черты: повышенное 
внимание к истории определённой местно-
сти, её географическим, биологическим ха-
рактеристикам, к связанным с этой местно-
стью мифам и рассказам, к культуре, которая 
возникает в этой местности. Как правило, ав-
торов интересует взаимовлияние местности 
и человека. Природа уже не является чем-то 
безмолвным, скорее это активное начало, по-
рождающее жизнь, обладающее голосом. 

Ещё одним выводом является то, что, 
несмотря на схожие черты, малые прозаиче-
ские жанры обладают своими уникальными 
характеристиками. В очерке эпическое начало 
выражено сильнее, чем в эссе, хотя оба ха-
рактеризуются особой художественной образ-
ностью, использующейся автором для убеж-
дения читателя в своей точке зрения. Очерк 
близок рассказу описательностью и наличием 
сюжета, хотя и неявно выраженным. В эссе, 
в отличие от очерка, выражено лирическое 
начало. Эссе тяготеет к философским произ-
ведениям, поскольку удельный вес размыш-
лений автора довольно велик. Жанры очерка 
и эссе, на наш взгляд,  позволяют авторам в 
большей степени, чем в рассказе, раскрыть 
особенности какого-либо региона, как и своё 
видение поднимаемых в произведениях про-
блем. Сочетание краткости, документально-
сти, и художественной образности очерков и 
эссе привлекает многих читателей современ-
ной англоязычной литературы. Однако жанр 
рассказа позволяет достигнуть высокой степе-
ни психологичности, а значит – воздействия. 
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The paper provides a linguistic study of German political metaphor in the cognitive aspect. 
The author presents an overview of the current political linguistic research and describes the fea-
tures specific to the cognitive linguistic approach to analyze the ways knowledge and experience 
are conceptualized through signs of a language culture. Metaphor, being a cognitive mechanism 
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Изучение различных языковых и рече-
вых особенностей политических текстов в 
современном языкознании является одним 
из приоритетнейших направлений, которое 
оформилось как комплексная междисципли-
нарная наука – политическая лингвистика 
(полит(о)лингвистика). Она объединяет в 
себе в настоящее время всевозможные под-
ходы языковедческого анализа вербализо-
ванной области политической коммуникации 
как объекта или материала исследования, в 

которых уделяется внимание семантической 
и лексической, грамматической, лингвостили-
стической и риторической, прагматической, 
дискурсивной, коммуникативно-речевой и 
семиотической сторонам данного явления  
[см., например: 2; 5; 7; 12; 13].

При этом политлингвистические изыска-
ния в полной мере проявляют также и мето-
дологическую вариативность, поскольку со-
временные учёные по максимуму используют 
весь методический и методологический арсе-
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нал лингвистических дисциплин и смежных 
наук для описания актуальных явлений поли-
тического сегмента общественной массовой 
коммуникации.

Наиболее востребованным в этом ряду 
предстаёт лингвокогнитивный взгляд на функ-
ционирование и экспликацию вербализован-
ного знания, так как именно когнитивная па-
радигма и концептуализм (как частный случай 
его реализации) предоставляет современным 
исследованиям широчайшие возможности для 
комплексного анализа не только формальной, 
но также и содержательной стороны языково-
го знака с учётом экстралингвальных факто-
ров, влияющих на его узуальные особенности 
и потенциальную речевую дистрибуцию [см., 
например, работы: 3; 9; 11].

Одним из наиболее важных когнитивных 
механизмов познания, структурации и отра-
жения социальной реальности в мышлении и 
языке выступает метафора, которая позволя-
ет упорядочивать новый опыт через призму 
уже известного, сопоставлять различные по-
литические объекты, конструировать и пере-
концептуализировать социальную действи-
тельность в той мере, как это обусловлено 
интересами правящей политической элиты 
в соответствующих общественно-социаль-
ных и экономических условиях данного госу-
дарства [1; 4; 14]. Концептуальная метафора 
всегда культурно и национально специфична, 
поскольку она вбирает в себя и отражает не 
только собственно структурные характери-
стики языковых единиц, но и их понятийное 
содержание, репрезентирующее наивные 
взгляды и научные представления данного 
общества на реляции окружающего мира. 

Лингвокогнитивный подход к рассмотре-
нию процесса метафоризации делает возмож-
ным использование комплексной методики 
языковедческого анализа на разных уровнях 
лингвальной внутренней и внешней системы и 
моделирование механизмов экспликации ло-
гико-прагматических смыслов в дискурсивном 
пространстве общественной коммуникации, с 
учётом всех возможных разноуровневых реля-
ций, имеющих языковую природу. 

На материале современного немецкого 
языка проводились некоторые изыскания, за-
трагивающие проблемы политической лексики 
немецкого языка [6] и метафорические концеп-
тосистемы социально-политической комму-
никации современной единой Германии [7; 8;  
9; 10]. Социоморфная понятийная сфера-ис-
точник вторичных номинаций оперирует по-
нятиями разных социально значимых и про-
фессиональных аспектов человеческой жизне-

деятельности, среди которых доминирующее 
место по показателям частотности и продуктив-
ности занимает спортивная метафорика. 

Особая популярность этой тематики в 
общественной коммуникации объясняется не-
сколькими факторами, в том числе тем, что 
немецкая нация является активной как в во-
просах физической культуры, массового спор-
та и здорового образа жизни, так и в области 
профессионального спорта, где у Германии 
имеются победные традиции в зимних и лет-
них видах спорта, в том числе в настоящее 
время там особо популярны футбол, авто-
гонки, велоспорт, гандбол, биатлон, разные 
лыжные дисциплины. Второй важный фактор, 
тесно связанный с первым, состоит в том, что 
данная сфера очень хорошо знакома каждо-
му немцу, что способствует возможности сво-
бодно оперировать соответствующими терми-
нопонятиями спортивной сферы в процессе 
общественной коммуникации, и все подобные 
образы без особых трудностей воспринимают-
ся и дешифровываются реципиентами.

Большую часть номинативного простран-
ства фрейма «Спортсмены и состязания» со-
ставляют креативные (индивидуально-автор-
ские) образы и традиционные (для лингваль-
ной и/или политической культуры) символы.

Данный фрейм представляет соревную-
щихся спортсменов, соперничающие коман-
ды и их предстартовый статус в качестве фа-
ворита или аутсайдера, а также этапы (старт, 
финиш) и итоги (победители, чемпионы, про-
игравшие) спортивного состязания. Сюда же 
относятся наименования спортивных снаря-
дов (инвентарь, мячи) и спортивных соору-
жений (спортивное поле), где про водятся пу-
бличные спортивные состязания.

Номинации игроков и команд в метафо-
рическом смысле в немецком политическом 
дискурсе актуализируются как в специальных 
сферах, связанных с конкретными видами 
спорта, так и посредством обобщённых наи-
менований, безотносительно конкретных ви-
дов спорта и спортивных развлечений (охота, 
рыбалка, туризм, азартные игры).

Из наименований спортсменов и спор-
тивных команд наиболее частотными яв-
ляются: не ассимилированное в немецком 
языке английское словосочетание „global 
player(s)“ в единственном и множественном 
числе (в первом случае – артикль мужского 
рода) («глобальный/мировой игрок») и редко 
встречающаяся соответствующая немецкая 
калька „der Spielmacher“ («игрок; делающий 
игру»), а также заимствованное из английско-
го языка слово „das Team“ («команда»).
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Выражение „der (die) global player(s)“ (как 
правило, закавыченное в тексте-оригинале 
политического выступления) подчёркивает 
процессы глобализации в мировой экономике 
и отражает необходимость крупных предпри-
ятий и фирм выходить на новые рынки сбыта 
и действовать во всём мире, опережая своих 
конкурентов, например:

• „Denn ansonsten gehen diese Leute ins 
Ausland, ansonsten muß der Fiskus das fest-
stellen, was schon heute bei den global  players, 
den Großunternehmen, dieses Landes festzu-
stellen ist“ [25, S. 8].

• „Der Erfolg und die Überzeugungskraft der 
EU hängen nicht zuletzt davon ab, die Kräfte zu 
bündeln und als "global player“ im internationa-
len Wettbewerb mitzuhalten“ [22, S. 17].

• „Ich sehe die große Gefahr auf dem Ar-
beitsmarkt, daß er dreigespaltet wird. Die eine 
Gruppe bilden diejenigen, die ich die Global 
players nennen möchte, die mithalten können, 
die es allein schaffen, die uns nicht brauchen“ 
[1, S. 7].

Соответствующее немецкое слово „der 
Spielmacher“ отражает в большей степени  
(в том числе в зависимости от контекста) 
творческую, созидательную составляющую 
в осуществлении изменений в мировой и не-
мецкой экономике: „Dabei setzen wir auf die 
vielen tausend Frauen und Männer, die in die-
sen Berichten engagiert tätig sind. Sie sind die 
Spielmacher des Wandels“ [37, S. 22].

Спортивное понятие «команда» („das 
Team“, „das Forschungsteam“, „die Regierungs-“, „das Forschungsteam“, „die Regierungs-das Forschungsteam“, „die Regierungs-“, „die Regierungs-die Regierungs-
mannschaft“) метафорически представляет 
собой в политике груп пу единомышленников, 
которые должны совместно решать постав-
ленные задачи, развивать своё дело, двигать 
прогресс и т. п.

• „Die Schröder‘sche Regierungsmann-
schaft erweckte den Eindruck, dass sie gewillt 
war…“ [27].

• „Bundeskanzler Gerhard Schröder will 
sich und seine Regierungsmannschaft aber an 
spürbaren Erfolgen bei der Arbeitsmarktpolitik 
messen lassen – so war es lediglich eine Frage 
der Zeit, wann neue Reformvorschläge auf den 
Tisch kommen“ [16].

• „Wo alle ein Team sind, da schaffe der Be-
triebsrat nur eine künstliche Spaltung, von der 
niemand etwas habe“ [31, S. 242].

• „Zentrale neue Fragen und Chancen lie-
gen zwischen den traditionellen Disziplinen und 
Branchen: So müssen sich Forschungsteams 
und Kooperationen nun bevorzugt interdiszipli-
när und branchenübergreifend zusammenfin-
den“ [18, S. 68].

Помимо этого, из английского языка в 
немецкий было заимствовано слово „das 
Teamwork“, имеющее прямое значение: «кол-“, имеющее прямое значение: «кол-
лективная игра; коллективные действия» как 
спортивный термин и, как метафорическое 
развитие основного значения, «коллективная 
работа; коллективное достижение».

Достичь наибольших успехов (прежде 
всего – в экономике) можно, играя только в 
высшем дивизионе, в элитной лиге, как это 
объективировано в следующем контексте: 
«Wer in der Spitzenliga der Industrienationen 
mitspielen will, der sollte nicht versuchen, mit 
Niedriglöhnen zu operieren“ [32, S. 299] (букв.: 
«Тот, кто хочет играть в высшей лиге про-
мышленных стран мира, не должен пытать-
ся оперировать низкими зарплатами»).

Номинация „die Weltklasse“ представляет 
усечённый вариант выражения „ein Sportler 
von Weltklasse“ («спортсмен международно-“ («спортсмен международно-
го класса»), которым в спорте обозначают 
достигших определённых высоких результа-
тов, в том числе – на международной арене, 
спортс менов. На выборах в бундестаг 1998 г. 
партия ХДС позиционировала (в том числе 
и в официальной предвыборной рекламе) 
своего кандидата Гельмута Коля (на тот мо-
мент – действующего федерального канцле-
ра Германии), помимо прочего, и как «спортс-
мена мирового класса», то есть как такого 
политика, который достиг больших результа-
тов как во внутренней, так и во внешней по-
литике Германии, к которым, помимо прочего, 
относятся объединение ФРГ и ГДР в 1990 г., 
создание ЕС в 1992 г., вывод российских  
войск из Германии в 1995 г. и т. д., ср.:

• „Sehen Sie, auch das ersparen Sie mir 
jetzt nicht: Wenn Sie Helmut Kohl als Weltklasse 
plakatieren und ihn zum Stabilitätsanker erklä-
ren, dann möchte ich sagen: Kohl muß weg. (…) 
Herr Solms hat vorhin geklatscht, Herr Geißler 
hat das wenigstens nicht getan, als sie gesagt 
haben, Helmut Kohl sei der Fels in der Bran-
dung. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf 
der einen Seite den Rücktritt von Helmut Kohl 
fordern und ihn auf der anderen als Weltklasse 
und als Fels in der Brandung feiern, dann muß 
ich sagen, daß das irgendwie nicht zusammen-
paßt“ [24, S. 5–6].

• „Wenn das die Weltklasse ist, von der die 
CDU/CSU-Plakate künden, dann sagen die Leu-
te draußen zu Recht: Nein, danke, Herr Kohl, es 
reicht!“ [20, S. 10].

В политике и экономике, как и в спорте, 
есть преуспевающие и всегда есть отстаю-
щие („die Außenseiter“): „Es liegt in der para-(„die Außenseiter“): „Es liegt in der para-
doxen Logik der Gegenwart, dass wir zwar an-
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geblich auf Zukunft und Wachstum ausgerichtet 
sind, dass sich aber gleichzeitig diejenigen, die 
sich trauen und zutrauen, ein Kind oder gar 
mehrere Kinder zu erziehen – und damit eben 
auch unser aller Zukunft sichern, – heute oft als 
gesellschaftliche Außenseiter und ökonomische 
Idioten vorkommen müssen“ [30, S. 82].

Некоторые выражения акцентируют 
преимущество одних спортсменов над 
другими в процессе соревнований, как, 
например, это может быть в футболе, если 
«игра идёт в одни ворота»: „auf ein Tor spie-игра идёт в одни ворота»: „auf ein Tor spie-»: „auf ein Tor spie-
len“ – „das Spiel so überlegen führen, dass sich 
der Gegner ganz auf die Verteidigung beschrän-
ken muss“ [41].

Виртуальные чемпионы и неудачники как 
в политике, так и в экономике, как правило, 
определяются чисто субъективно, с учётом 
личных или партийных интересов. «Чемпио-
ном» („der Champion“) в экономике считается 
та страна, у которой высокие показатели ро-
ста или производительности („der Produktivi-der Produktivi-
tätschampion“). ФРГ входит в этом отношении 
в когорту сильнейших стран мира: „Die Volks-: „Die Volks-
wirte der Deutschen Bank bezeichnen deshalb 
die heimische Industrie als neuen Produktivitäts-
Champion. (…) Die Dresdener Bank spricht vom 
Produktivitäts champion“ [35, S. 8].

«Чемпионами» являются также и извест-
ные фирмы с мировым именем: „Die deut-
schen Champions, von denen „Financial Times“ 
schreibt, müssen ja nicht auf Dauer versteckt 
werden“ [32, S. 297].

Германия постоянно входит также в чис-
ло крупнейших экспортёров мира, что отра-
жается в таких номинациях: „der Exportwelt-der Exportwelt-
meister“ («чемпион мира по экспорту») и „der 
Export-Vizeweltmeister“ («вице-чемпион мира 
по экспорту»):

• „Niemand lebt so stark von der Globalisie-
rung wie die deutsche Wirtschaft. Die Tatsache, 
dass wir seit 50 Jahren Exportweltmeister sind, 
ist eine Folge zunehmender Globalisierung“  
[33, S. 598–599].

• „Unsere Position auf den Weltmärkten als 
Export-Vizeweltmeister, das Qua lifikationsniveau 
unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die Vielzahl der bei uns entwickelten Verfahren 
und Patente und die gute Infrastruktur sind Stär-
ken, die wir weiter entwickeln müssen, um auch 
in Zeiten ungünstiger Welt konjunktur bestehen 
zu können“ [37, S. 12–13].

Немецкие граждане являются самым 
путешествующим народом в мире, что дало 
повод федеральному президенту ФРГ Й. Рау 
(1999–2004) гордо назвать их «чемпионами 
мира по путешествиям» („die Weltmeister im  

Reisen“): „Die Deutschen reisen immer noch 
gern. Manche bezeichnen uns als „Weltmeister 
im Reisen““ [29, S. 95].

Антиномия «победитель» – «проиграв-
ший» („der Gewinner/Sieger“ – „der Verlierer“) 
реализуется по принципу получения или не-
получения тех или иных выгодных условий 
для осуществления определённой деятель-
ности (как правило – хозяйственно-экономи-
ческой):

• „Mir fällt auf, hier ist immer nur von Eigen-
schaften die Rede im Passiv. Wer in Zukunft Ge-
winner sein soll, der soll flexibel sein – gegen-
über welchen Zwängen eigentlich?“ [33, S. 197].

• „Wir können und wir müssen fragen: Wer 
sind – bisher – die Gewinner, wer sind – bisher – 
die Verlierer der Globalisierung?“ [33, S. 347].

• „Mittelstand und Handwerk sind Gewinner 
der Reform, so wie sie Gesetz ge worden ist“ [26].

• „Wir haben also die Aufgabe dafür zu sor-
gen, dass es in der Welt der Globalisierung kei-
ne „Verlierer“ und keine „Sieger“ gibt, sondern 
alle Völker dieser Erde eine faire Chance zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung bekommen“ [38].

Ситуацию «победы» / «поражения» эксп-
ли цируют также соответствующие глаголы 
„gewinnen“ / „verlieren“ и глагол „verspielen“ 
(«проиграть (что-либо)»): „Nach dem, was ge-проиграть (что-либо)»): „Nach dem, was ge- (что-либо)»): „Nach dem, was ge-что-либо)»): „Nach dem, was ge--либо)»): „Nach dem, was ge-либо)»): „Nach dem, was ge-)»): „Nach dem, was ge-
schrieben wurde – ich habe es mir angeschaut –, 
mache ich mir Sorgen, dass in den nächsten Ta-
gen und Wochen nicht mehr über das Gesetz, 
sondern nur noch über die Frage, wer bei der 
Abstimmung im Bundesrat gewinnt oder nicht, 
geredet wird. Das würde dem Gesetz nicht  
gerecht werden. (…) Ich fände es aber falsch, 
wenn die Wirksamkeit dieses Gesetzes, das ich 
in des Wortes wahrster Bedeutung für notwendig 
halte, davon abhinge, wer bei der Abstimmung 
im Bundesrat als Person gewinnt“ [34].

Итогом игры обычно является выигрыш 
какой-либо стороны, как и, со ответственно, 
политическое решение представляется вы-
годным для одной из сторон, либо для всех 
участников, например: „Für die Europäischen 
Union, da bin ich sicher, wäre ein Beitritt Maltas 
ein Gewinn“ [32, S. 256].

Глагол „verspielen“ в переносном зна- „verspielen“ в переносном зна-м зна-
чении имеет негативную коннотацию,  акту-,  акту-акту-
ализируя внимание на лёгкую, бездарную 
потерю тех достижений, которые были до-, которые были до-которые были до-
стигнуты ранее: „Durch Haushaltsdisziplin und 
weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen hat 
es die Bundesregierung geschafft, dass die 
Neuverschuldung des Bundes im letzten Jahr 
rund sechs Milliarden Euro niedriger lag, als in 
der Endphase der Regierung Kohl. Diesen Er-
folg dürfen wir nicht leichtfertig verspielen“ [26].
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В любом виде деятельности, по анало-
гии со спортом, выделяют «старт», «основ-
ную дистанцию» и «финиш». «Старт» – соб-
ственно, и начало состязания, и возможность 
оценить предстартовую расстановку сил и 
свои собственные силы, причём в контекстах 
представлены как немецкое слово „der Start“ 
(«старт»), так и английское „Start-Up“ («стар-Start-Up“ («стар--Up“ («стар-Up“ («стар-“ («стар-
тующие (люди, проекты, фирмы и т. п.)»):

• „Sichtbarer Ausdruck dieses Vertrauens 
ist das deutsche Engagement bei der politischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung Mexikos, zum 
Beispiel beim Deutschen Haus in Santa Fé, das 
kleinen und mittleren Unternehmen beim Start in 
Mexiko helfen wird“ [38].

• „Die ostdeutschen Sparkassen bieten 
den Unternehmen kompetente Beratung, und 
sie fördern Unternehmergeist – nicht zuletzt als 
Partner des bundesweiten Existenzgründerwett-
bewerbs StartUp, dessen Schirmherr der Bun-
despräsident ist“ [33, S. 432].

• „Da wird vom „multiplen Selbst“ geredet, 
einer Art Patchwork-Biographie, die angesichts 
der immer kürzeren Verfallszeiten des vorhande-
nen Wissens ein ständig „geupdatetes“ Wissen 
braucht. Dann werden Hochschulaufenthalte nur 
noch „Boxenstopps“ für immer neue Blitzkarrie-
ren und „Start-ups““ [33, S. 197].

Чтобы достичь в своём деле положитель-
ного результата, нужно выходить на старт при 
благоприятных условиях, поэтому увеличива-
ют шансы на успех хорошая «стартовая пози-
ция», а также расчёт «собственных сил»:

• „Dass das Lernen heute das ganze Le-
ben begleitet, betrifft alle, die Menschen in Ost 
wie in West – und nicht nur die Menschen in 
Deutschland. Die neuen Länder haben dabei 
keine schlechte Startposition: Beim Angebot für 
die Kinder- und Ganztagsbetreuung an Schulen, 
bei der Versorgungsquote mit Krippen- und Hort-
plätzen ist die Situation in Ostdeutschland bes-
ser als in den alten Ländern“ [19, S. 13].

• „Die Startchancen müssen auch für Stu-
dentinnen und Studenten sozial gerecht sein: 
Der Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung 
darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“ 
[19, S. 17].

Первоначальные действия по ре ше-
нию какой-либо проблемы именуются 
соответственно как «стартовая программа» 
(„das Programm“): „Im “Startprogramm“ steht 
die nebulöse Idee von internationalen Überein-
künften in allen möglichen Bereichen“ [40, S. 4].

В сфере экономической деятельности 
ситуация «старта» актуализиру ется такими 
понятиями, как «стартовый (т. е. начальный) 
капитал» („das Startkapital“ (� „ursprüngliches-das Startkapital“ (� „ursprüngliches-“ (� „ursprüngliches-ursprüngliches-üngliches-ngliches-
Kapital“)) и «стартовая помощь» („die Starthil-
fe“), то есть свой собственный капитал, необ-“), то есть свой собственный капитал, необ-

ходимый для начала торгово-экономической 
деятельности, и поддержка извне (финансо-
вая, политическая, законодательная) в самом 
начале какого-либо нового проекта:

• „Die Ostdeutschen wollten den Neubeginn 
im Zeichen von Demokratie und sozialer Markt-
wirtschaft, sie erkämpften sich beides in der 
friedlichen Revolution, und sie waren dankbar 
für die unverzichtbare Starthilfe aus dem We-
sten“ [30, S. 396].

• „Dennoch plädiere ich dafür, dass die In-
stitutionen Konzepte erarbeiten, die ge rade den 
jungen Unternehmern, die ihre pfiffige Idee als 
Startkapital haben, sach gerechte Unterstützung 
bieten“ [29, S. 159].

«Стартовый выстрел» („den Start-den Start-
schussgeben“) выражает момент начала той 
или иной деятельности:

• „Am 30. März 1997 fiel unter Anwesen-
heit der Außenminister aller zehn Kandidaten 
aus Mittel- und Osteuropa sowie Zyperns der 
Startschuß für den eigentlichen Beitrittsprozeß“  
[22, S. 16].

• „Ich stelle mir vor, daß wir in Köln den 
Startschuß geben für eine neue Regierungskon-
ferenz, die um das 2001 zusammentreten könn-
te“ [23, S. 15].

• „Auch deswegen siedeln sich ja immer wie-
der neue Unternehmen an: Erst Anfang Mai fiel 
der Startschuss für eine weitere Grоßinvestition 
dieser zweiten Investitionswelle seit 1990“ [33, 
S. 429].

Удачный старт создаёт наибольшие 
предпосылки для достижения больших 
результатов: „Ich freue mich darüber, dass auch 
deutsche Experten daran mitgearbeitet haben. 
Nur dem Realitätssinn und der Kompromiss-
bereitschaft derer, die unterdrückt waren, ist 
es zu danken, dass diese Verfassung verab-
schiedet werden konnte. Das hat dem Land 
den Start in eine gute Zukunft möglich gemacht“  
[33, S. 68].

Однако в сфере политики и экономики 
чаще всего описывается ситуация неблаго-
приятных стартовых условий, трудного стар-
та, а также возникнове ния препятствий сразу 
после старта, ср.:

• „Die Bedingungen, unter denen wir an den 
Start gehen, sind alles andere als günstig. Ent-
gegen dem, was gelegentlich von der Oppositi-
on im Haus verbreitet wird, hat uns die alte Bun-
desregierung keineswegs ein bestelltes Haus 
hinterlas sen“ [36, S. 6].

• „Manchmal bekomme ich zu diesen Brie-
fen auch eine Unternehmenschronik. Wenn man 
darin blättert, kann man viel lesen über die Start-
schwierigkeiten, die es gegeben hat, über die 
Hürden, die die Unternehmer früher überwinden 
mussten“ [33, S. 459].
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• „Heute stehen Existenzgründer vor an-
deren Schwierigkeiten: Wo finden sie geeigne-
te Räume, wer finanziert den Start, welche öf-
fentlichen Stellen passen, welche sind nützlich, 
wie überwindet man die Hürden auf dem Weg 
zu den nötigen Genehmigungen, ohne zu strau-
cheln, wie und wo findet man Kunden und Ab-
nehmer“ [29, S. 90].

Неудовлетворительное (с точки зрения 
оратора) начало какой-либо дея тельности 
представляется как «фальстарт» („der Fehl-der Fehl-
start“):

• „Andere Kommentatoren sprachen von ei-
nem „Fehlstart“ der neuen Regierung“ [36, S. 5].

• „Wo stünden wir denn heute, wenn wir Ih-
ren Vorstellungen gefolgt wären? Selbst als die 
Diskussion um den blauen Brief schon einge-
setzt hatte, hat es Herr Stoiber bei seinem klas-
sischen Fehlstart fertig gebracht, zu erklären, es 
gebe doch zwischen 2,7 und drei Prozent noch 
eine Marge, die ein zusätzliches Programm zu-
lasse“ [21].

Неудачно складывающийся ход состяза-
ний можно исправить финишным спуртом. В 
следующем случае реализуется развёрнутый 
метафорический образ, эксплицированный 
преимущественно терминами автоспортив-
ной сферы, где каждый фрагмент объективи-
рует конкретную социальную ситуацию: «за-
тор/пробка» означает приостановление ка-
кой-либо деятельности, «извилистая дорога/
дистанция» – это осуществляемый процесс и 
преодоление различных трудностей, которые 
требуют большой затраты сил, а «финишный 
рывок (спурт)» – принятие решений в уско-
ренном режиме: „Wir haben eine historische 
Chance, ein Problem, das sich über Jahrzehnte 
aufgestauthat, einer vernünftigen Lösung zu-
zuführen. Wir dürfen diese historische Chance 
nicht versäumen; denn sie wird so schnell nicht 
wieder kommen. Hinter uns liegt eine kurvenrei-
che Strecke. Wir sind jetzt in der Zielgeraden. 
Ich bitte Sie einfach um Verständnis dafür, dass 
dieser Endspurt unter den Bedingungen, unter 
denen dieses Gesetzgebungswerk zustande ge-
kommen ist, nicht vermeidbar war“ [34].

Помимо этого, этапы соревнования могут 
быть манифестированы номинацией „die Run-die Run-
de“ («круг, этап, раунд, тур и пр.»), которая в 
составе соответствующих узуальных устойчи-
вых выражений актуализирует сценарий пре-
одоления неких препятствий, трудностей, ср.:

• „über die Runden kommen“ – „mit sei-
nen (finanziellen) Mitteln auskommen; Schwie-
rigkeiten meistern, überwinden“ [41]: „Er muss 
im Monat mindestens 5000 Mark einnehmen, 
wenn er halbwegs über  die  Runden  kommen   

will“. „Immer mehr Berliner Familien kommen 
mit ihrem Geld nicht mehr aus ... Die Familien 
verdienen zu wenig, um über die Runden zu 
kommen, aber zu viel, um staatliche Förderung 
in Anspruch nehmen zu können“ [39]. „Das In-
solvenzgeld umfasst das letzte Nettogehalt mit 
allen Zuschlägen. Gezahlt wird es aber erst 
ab dem Tag nach Eröffnung oder Ablehnung 
des Insolvenzverfahrens. In der Zwischenzeit 
muss der Arbeitnehmer selbst über die Runden  
kommen“ [16].

• „etwas über die Runden bringen“ – „etwas 
trotz Schwierigkeiten zustande, zu einem guten 
Ende bringen“ [41];

• „j-n über die Runden bringen“ – „j-m hel-
fen, etwas durchzustehen“ [41].

К этапам соревнований можно отнести 
и ситуацию совершения хода: „jemand ist am 
Zuge“ – „jemand muss handeln, etwas unterneh-
men“ [41]: „Bei den Wirtschaftsbossen ist kein 
Umdenken erkennbar. Deshalb ist nun Bundes-
kanzler Schröder am Zuge. Kann er den Herren 
nicht klar machen, was ihre Blockade für das An-
sehen Deutschlands und die Interessen seiner 
Wirtschaft bedeutet, bleibt wohl nur eine Geset-
zesänderung – zum Beispiel die, den Beitrag der 
Wirtschaft zwangsweise einzutreiben“ [28].

Образное переосмысление получило 
описание «затягивания времени»: „auf Zeit 
spielen“ – „das Spieltempo absichtlich ver-
zögern, um das Ergebnis zu halten“ [41]: „Die 
Regierung will nun Schulden über 38 Milliarden 
Dollar mit inländischen Banken und Pensions-
fonds neu verhandeln, um die Zinslast zu sen-
ken. Von Inländern erwartet sie mehr Entge-
genkommen, und das Ausland würde nicht ver-
prellt. Das Problem wäre vertagt. Die Regierung 
spielt auf Zeit. Sie hofft, dass die Wirtschaft trotz 
Steuererhöhung und Ausgabenkürzung bald  
anspringt...“ [16].

Спортивные аксессуары в современном 
немецком политическом языке представлены 
номинациями: „das Inventar“ («инвентарь») и 
„der Spielball“ («игровой мяч»).

Слово „das Inventar“ имеет значение, по-das Inventar“ имеет значение, по-“ имеет значение, по-
мимо прочего, „das Vermögen“, то есть опре-das Vermögen“, то есть опре-ögen“, то есть опре-gen“, то есть опре-“, то есть опре-
делённые наличествующие материальные 
средства («имущество»). Так, например, по 
мнению Й. Рау, немецкие журналисты – «соб-
ственность Германии», соответственно, не-
мецкие печатные издания должны работать, 
в первую очередь, на благо своей страны и 
немецкого общества, а потом уже ради сво-
ей собственной выгоды: „Sie alle – Journali-Sie alle – Journali- – Journali-Journali-
stinnen und Journalisten – gehören eben – und 
Sie werden mir den saloppen Ausdruck nachse-erden mir den saloppen Ausdruck nachse-
hen – zum „Inventar der Republik““ [29, S. 232].
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Лексема „der Spielball“ в переносном зна-der Spielball“ в переносном зна-“ в переносном зна-
чении характеризует ситуацию беспомощно-
сти кого-либо/чего-либо в определённых слу-
чаях и жизненных коллизиях: „Person oder Sa-Person oder Sa-
che, die j-m oder einer Sache machtlos ausge-, die j-m oder einer Sache machtlos ausge-die j-m oder einer Sache machtlos ausge--m oder einer Sache machtlos ausge-m oder einer Sache machtlos ausge-
liefert ist“ [42] (ср. в рус. яз.: «игрушка в руках 
судьбы» и т. п.). Таким образом, описы вается 
беспомощность политиков и государства в 
целом в некоторых негативных условиях, в 
которые они попадают по своей собственной 
вине, ср.:

• „Die Geschäftsgrundlage für den parla-
mentarischen Umgang miteinander darf nicht 
zum Spielball aktueller Parteiinteressen werden. 
Es liegt auf der Hand, daß dieses Ansinnen der 
CDU/CSU-Fraktion abgelehnt gehört“ [17, S. 4].

• „Das vereinte Europa richtet sich nicht ge-
gen freien Handel. Es geht für Europa um nicht 
mehr, aber auch um nicht weniger als darum, 

ob wir ein starker und gleichberechtigter Partner 
unter den „global players“ bleiben oder ob wir 
zum Spielball weltweiter Uniformierung werden“ 
[33, S. 296].

В заключении следует отметить, что 
спортивная метафорика обладает лексиче-
ской мультивалентностью, в окказиональных 
контекстах расширяя свой концептуально-се-
матический потенциал. Фрейм «Спортсмены 
и состязания» оперирует преимущественно 
именно креативными образами, хотя узуаль-
ные выражения также находят перманентную 
дискурсивную экспликацию, постоянно ре-
продуктируясь в речевых процессах социаль-
но-политической коммуникации современной 
ФРГ, что способствует, в том числе, их посте-
пенной трансформации и переходу в разряд 
традиционных немецкоязычных лингвокуль-
турных символов.
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Экологические послания канадской литературы для юношества  
и их переводная рецепция в Болгарии

Проекция лучших завоеваний западноевропейской литературы для юношества в 
экологическом направлении осуществлена в бывших метрополиях, где утверждаются 
европейские языки и налицо не только конкретное экономическое и политическое, но и 
культурное влияние, составной частью которого является экологический пласт.

Примером этого является канадская литература для юношества, которая считается 
ведущей в двух тематических направлениях – анималистическо-экологическом и в фантастике. 
Первое – это ее «визитная карточка», которой она легитимируется в мире более века. Из ее 
классического периода, безусловно, самым ярким именем является Эрнест Сетон-Томпсон 
(1860–1946), а во второй половине ХХ века среди самых известных имен находим имя Фарли 
Моуота (1921–2014). Мы проследили ее переводную рецепцию в Болгарии в ХХ веке.

Книги Эрнеста Сетон-Томпсона переводятся на болгарский язык с 1906 г., но экологическая 
тема представлена односторонне  –  не хватает научно-популярных произведений, адресован-
ных скаутам. В 20–30-е гг. прошлого столетия отрывки из них представлены в детско-юношеской 
периодической печати. Фарли Моуот – наиболее часто переводимый писатель в 80–90-е гг., 
причем, большую популярность имела его книга «Не плачь, волк». В произведениях обоих 
авторов тенденциозность и дидактизм игнорируются за счет альтруистических посланий.
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Ecological Messages in the Canadian Literature for Young People  
and their Translation Reception in Bulgaria

The projection of the best achievements of western literature for young adults in ecological 
aspect is occurred in the former dominions where the European languages became official and 
there was not only a certain economic and political but also a cultural influence, a major part of 
which was the ecological element.

An example of this is the Canadian literature for young adults, which has had a leading role in 
two thematic aspects: the animalistic ecological and science fiction. The first is its “ID card” that it 
has been recognized for in the world for over a century. In its classical period the most prominent 
name was undoubtedly Ernest Thompson Seton (1860–1946) and in the second half of the 20th 
century one of the most famous writers was Farley Mowat (1921–2014). We studied the reception 
of their translated works in Bulgaria in the 20th century.

Ernest Thompson Seton’s books have been translated into Bulgarian since 1906 but the 
ecological topic has been presented one-sidedly: they do not include the popular scouting fiction. 
In the 1920s and 1930s only part of it was published in children’s and young adults’ periodicals. 
Farley Mowat was mostly translated in the 1980s and 1990s, his book Never Cry Wolf gaining the 
greatest public acclaim. In both writers’ works tendentiousness and didacticism was ignored to 
give room to altruistic messages.

Keywords: Canadian literature for young people, translation reception. 

Экологическая тематика присутствует 
в литературе для юношества еще в пери-
од зарождения индустриального общества 
в Западной Европе, но вначале она не не-
сет  в себе элементов критики и стремления 

к утопии. Забота о природе, которую человек 
несознательно, но с ужасающей систематич-
ностью и последовательностью уничтожает, 
улавливается еще в первом современном 
романе, названном специалистами путевы-
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ми заметками-сказками – «Чудесное путе-
шествие Нильса Хольгерссона по Швеции»,  
носителя Нобелевской премии в области ли-
тературы Сельмы Лагерльоф (1906–1907). 
Делая акцент на социальную сторону жизни 
и угрозу мирового военного конфликта в этот 
период, авторы литературы для юношества 
отправляют гуманистические послания, в 
которых почти нет места для связки чело-
век-природа, потому что основным конфлик-
том является человек-человек / человек-об-
щество.

Во второй половине XX в. бурное раз-XX в. бурное раз- в. бурное раз-
витие экологии как науки и последствия от 
появившегося в высокоразвитом индустри-
альном обществе экологического кризиса 
подталкивают авторов к этой проблематике, 
но преимущественно в качестве радетелей 
за охрану природы от последствий разруши-
тельной деятельности человека. И если все-
таки речь идет о приоритетном присутствии 
экологической темы, то обычно это выражено 
отчетливо дидактично или завуалировано в 
виде сказки. Отсутствие практицизма и реа-
листической прозы по проблеме становится 
«патентом»  сравнительно молодой нацио-
нальной литературы в странах на других кон-
тинентах. В этом смысле проекция лучших 
завоеваний западноевропейской литературы 
для юношества в экологическом направле-
нии была осуществлена в бывших метропо-
лиях, где утверждаются европейские языки и 
налицо не только конкретное экономическое 
и политическое, но и культурное влияние, со-
ставной частью которого является экологиче-
ский пласт.

Примером этого является канадская ли-
тература для юношества, которая  не пора-
жает исключительными завоеваниями, но яв-
ляется ведущей в двух тематических направ-
лениях – анималистическо-экологическом 
и в фантастике. Первое – это ее «визитная 
карточка», котой она легитимируется в мире 
более века. Из ее классического периода, 
безусловно, самым ярким именем является 
Эрнест Сетон-Томпсон (1860–1946), а в наши 
дни среди самых известных имен находим 
имя Фарли Моуота (1921–2014).

Эрнест Сетон-Томпсон (известен и как 
Томпсон-Сетон) – англичанин  по рождению, 
но истинный космополит, еще в молодые 
годы был признан художником дикой приро-
ды. Будущий писатель проводит сотни часов 
в американском музее естественной истории. 
Он готовит «Художественную анатомию жи-
вотных», для этой цели едет в Париж, чтобы 

усовершенствовать свой стиль. В 1891 г. его 
картина  «Спящий волк» выставлена в Па-
рижском салоне. Озабоченный воспитанием 
самых маленьких, разносторонне одаренный 
творец организует мюзикл «Дикие животные 
играют для детей» (1900).

Самым существенным его культурологи-
ческим вкладом, однако, несомненно,  явля-
ется вклад  в сферу художественной  и на-
учно-популярной литературы, где он умело 
контаминирует путевые заметки, ботаниче-
ское описание, пластический рисунок, чтобы 
раскрыть красоту девственных лесов и их 
обитателей. С точки зрения экологического 
воспитания, неоценимой остается его идея 
подготовить молодое поколение самостоя-
тельно ориентироваться в незнакомой горной 
местности, «читать» азбуку природы, чтобы 
выжить, не нарушая равновесия в окружаю-
щей их среде. Тысячи юношей и девушек бла-
годаря ему узнают, что враждебный и дикий 
мир растений и животных может превратить-
ся в их естественного союзника, в место их 
обитания и средство пропитания.

 Исследователи утверждают, что Эрнест 
Сетон-Томпсон является автором прибли-
зительно десяти тысяч научно-популярных 
статей и очерков, в которых отстаивает свои 
взгляды защитника природы. В 1910 г. он из-
бран председателем фонда американских 
бойскаутов и пишет первое руководство для 
них. В своем имении в Санта Фе популярный 
писатель лично обучает девушек и юношей 
умению выживать в лесу. Для них он пишет 
«Руководство: как вести себя в лесу; развед-
ка и умение выживать» (1910), «Рольф в ле-
сах» (1911),  «Умение индейцев жить в лесу» 
(1912), «Руководство индейцев: как справить-
ся в лесу» (1915), «Руководство: выживание  
в лесу для юношей» (1916), «Руководство: 
выживание в лесу для девушек» (1917), «Ин-
дейская хижина самых маленьких девочек-
скаутов» (1921), «Как маркировать тропинки 
в лесу» (1928) и др. Факт, что в США и Канаде 
они переиздаются уже много лет и являются 
настольной книгой многочисленных скаутских 
организаций, еще раз показывает их актуаль-
ность и значимость.

В Болгарии его книга, впервые изданная 
в 1906 г.,  «Жизнь серого медведя» (перев. 
С.  Андрейчина). В болгарской библиографии 
находим более 20 заглавий произведений ка-
надского автора, некоторые из них много раз 
переиздавались. Среди переводчиков видим 
С. Велчева, Е. Андрейчина, М. Катранову, 
М. Никова, К. Калчева, Б. Дамянова, С. Фло-

54

Гуманитарный вектор. 2014. № 4 (40) 



рина, С. Стефанову. Однако среди его пере-
водов нет книг о скаутах, что делает рецеп-
цию его творчества в Болгарии в известной 
степени односторонней.

Свой вклад для полноценного восприя-
тия Эрнеста Сетон-Томпсона внесла и крити-
ка, которая его не игнорирует, хотя, в общем, 
приравнивает к приключенческим авторам. 
Еще в 1906 г. в своей статье  «Какая есть и 
какой должна быть наша детская литерату-
ра» педагог Коста Домусчиев, утвердивший-
ся переводчик и автор книг для детей, пишет: 
«Возьмите рассказ о дикой лошади. Как все 
лошади позволили повелителю-человеку 
поймать себя, приручить и использовать их 
труд, только старый  конь не думал об этом. 
Наконец, поднявшись на высокое место, бро-
сился вниз – предпочел умереть, быть при-
мером прирученным лошадям, чем пожерт-
вовать своей свободой!». Эта оценка, хотя 
и не имеет нужной критической глубины и 
остроты, подсказывает, как учительство охот-
но воспринимает предложенную воспита-
тельную модель из анималистической прозы 
Э. Сетон-Томпсона для дидактических целей.

В Болгарии произведения Эрнеста Се-
тон-Томпсона находят радушный прием, и их 
идеи становятся достоянием детско-юноше-
ской аудитории благодаря многочисленным 
переводам и публикациям в детско-юноше-
ской периодической печати, в основном в 
20–30-е гг. прошлого века – «Свежий букет» 
(1905–1907), «Венок» (1911–1943), «Детский 
мир» (1921–1943), «Дикая герань» (1921–
1923), «Юношеское чтиво» (1924–1932). К 
сожалению, и критики, и авторы литерату-
ры для детей и юношества у нас оценивают 
только его научно-популярные произведения 
и подражают ему в этом направлении, а се-
годня, с дистанции времени, мы оцениваем в 
основном как культурно-исторический факт, а 
не как литературный феномен.

Во второй половине XX в. экологическая 
тематика в канадской литературе для детей и 
юношества отстаивает свои художественные 
традиции, но также стремится к введению 
актуальных  проблем, продиктованных обще-
ственно-историческим развитием страны. 
Это «наступление» цивилизации на все еще 
неизученные районы  Арктики, защита ред-
ких растительных и животных видов, послед-
ствия человеческой небрежности, ведущие к 
экологическим катастрофам и т. п. 

Автобиографический  роман Фарли Мо-
уота «Не плачь, волк» (1963, перев. 1981 
С. Кынева и Пл. Вылкова) раскрывает любовь 

к миру животных, которую будущий автор не-
сет с детских лет. «Волчий проект» является 
его первой научной задачей как молодого 
биолога. Установившись в Арктике, Моуот на-
блюдает за волчьими логовами, охотничьими 
тропами, мечеными территориями прайда, 
«складами» для припасов. Он начинает ими-
тировать поведение волков, пробовать их 
еду; делает открытие, что выражение «пока 
смерть нас не разлучит» является иллюстра-
цией отношений между моногамными волчьи-
ми парами. История его двухлетнего пребы-
вания среди диких зверей в Арктике вначале 
планировалась как фон для разоблачения 
«Его Величества бюрократа», но постепенно 
волк «оккупирует» сюжет и книга превращает-
ся в призыв к его сохранению.

Книга Моуота показательна и в другом 
отношении – она раскрывает как общение с 
«диким», неприрученным влияет на совре-
менного человека, чьи чувства пресыщены 
информационным потопом, который нас за-
ливает, а его физическое состояние является 
неудовлетворительным: индивид не борется 
за свое выживание и постепенно притупил 
свои инстинкты к самосохранению, что может 
иметь гибельные последствия для него. По 
мнению автора, эта неспособность человека 
адаптироваться к природной среде и его не-
истовое желание изменить ее (иногда даже 
ценой уничтожения), в сущности, являются 
своего рода саморазрушением человеческой 
личности.

Творчество Фарли Моуота для детей и 
юношества отмечено престижными нацио-
нальными и международными отличиями. 
Среди них есть и награды за его детское твор-
чество. Он является носителем Награды ас-
социации детских библиотекарей за 1957 г., а 
в 1965 г. он включен в почётный список  IBBY  
награды «Ганс Кристиан Андерсен».

«Не плачь, волк» и остальные книги 
Фарли Моуота:   «Неисправимая собака» 
(перев. 1990 г. Ю.Черневой), «Лодка, которая 
не хотела плыть» (перев. 1980 г.  В. Ганева 
и Цв. Ганевой), «Убейте кита» (перев. 1989 г. 
В. Ганева) – переведены на десятки языков 
и утверждают его репутацию писателя-путе-
шественника. Они, однако, являются ценным 
вкладом в природозащитное движение, кото-
рое превратилось в актуальную проблему и 
на территории Арктики.

Анализируя достижения обоих канад-
ских авторов, мы можем сделать следующие 
обобщения: 
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• детско-юношеская литература – в том 
числе и канадская – создается писателями, 
сочетающими энциклопедизм ученого, та-
лант рассказчика и образовательный потен-
циал педагога. Они игнорируют тенденциоз-
ность и дидактизм за счет альтруистического 
послания. 

• экологическая тема в  произведениях 
для юношества, которая продолжает быть 
актуальной и в начале XXI в., должна найти 
в любой национальной литературе творцов 
ранга Э. Сетон-Томпсона и Фарли Моуота, ко-
торые вдохнули бы жизнь значимым экологи-
ческим посланиям, а их произведения будут 
воспитывать в пиетете перед природой.
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Перцептивизация как элемент переводческой тактики

В фокусе сопоставительного исследования – тактические приемы двух русских 
переводчиков, интерпретирующих текст повести П. Л. Трэверс о Мэри Поппинс и, в частности, 
фрагменты, сопряженные с  детским  восприятием сюжетных событий. Подбор общеперцеп-
тив ной и частноперцептивной лексики для перевода ярких, необычных и забавных эпизодов, 
«подключение» дополнительных перцептивных каналов (слухового, вкусового, тактильного) 
к визуальному, творческое воспроизведение сравнений, звукоподражаний и аллитераций – 
все решения М. Литвиновой и Б. Заходера свидетельствуют об учете фактора адресата: оба 
переводчика ориентируют текст на невзрослого читателя, по-разному эксплицируя авторскую 
стратегию формирования фантастического, порой алогичного, но смешного мира повести. В 
русских переводах творчески воплощен оригинальный прием перцептивизации – создания 
насыщенного изобразительного плана текста с помощью лексики с семантикой восприятия 
цвета, света, звука, вкуса, запаха. Частноперцептивные значения слов получают в переводах 
различную интерпретацию, актуализирующую эмотивные семы, поддерживаемую звукописью. 
В некоторых случаях восприятие реальности в переводе конкретизируется с опорой на тот или 
иной перцептивный канал. Наконец, визуализация образов повести при помощи нестандартных 
сравнений также оказывается сферой творческого поиска переводчиков.
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тей, адресат.

Anastasia Victorovna Urzha,
Candidate of Philology,

Lomonosov Moscow State University 
(GSP-1, Leninskye Gory, Moscow, 119991)

e-mail: English2@yandex.ru

Perceptivisation as an Element of the Interpreter’s Tactics

The article concerns interpretation of perceptive passages in translation for children. The 
tactic devices employed in two translations of the novel “Mary Poppins”, carried out by Boris 
Zakhoder and Marina Litvinova, are in the focus of the comparative research. Both translators 
offer creative ways of verbalizing child perception in the text, using words connected with visual 
perception and adding lexis denoting auditory, tactile and even gustatory perception. Emotive 
connotations and intensifiers are also employed here, so the images of the fantastic world created 
in the novel appear to be colorful and convincing. Translators interpret unusual comparisons con-
nected to the visual images so that they could be both understandable and funny. Some of such 
comparisons are based on idioms appealing to the child’s knowledge of the language and culture. 
Onomatopoeia and alliterations also contribute to the verbalization of “live” pictures aimed to im-
press the addressee and reflect author’s strategy in Russian translation.

Keywords: perception, semantics, visualization, interpretation, translation for children, 
addressee.

Увеличение количества слов с перцептив-
ной семантикой является одним из приемов, 
акцентирующих присутствие наблюдателя в 
тексте. Наглядная картинка становится более 
выразительной, привлекает внимание чита-
теля (как невзрослого, так и взрослого), он во 
всех подробностях следит за действием вме-
сте с персонажами. «Наблюдаемое событие, 
происходящее в материальном мире, может 
выражаться в языке тремя способами: обще-

перцептивным, частноперцептивным, интер-
претационным» [5, с. 8]. Общеперцептивная 
лексика основана на зрительном восприятии 
как основном канале получения информации 
об окружающей нас действительности, она 
формирует наше видение события в целом 
(Девушка шла по коридору; Петя пишет за 
столом), тогда как частноперцептивная лек-
сика актуализирует определенный канал вос-
приятия в соответствии с коммуникативным 
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намерением автора (например, вкусовой, 
частнозрительный (световой, цветовой), а 
также тактильный или слуховой: Девушка цо-
кала каблуками по коридору; Петя скрипит 
карандашом за столом). «При интерпрета-
ционной номинации к наблюдению добав-
ляется эмоционально-оценочная реакция, 
осмысление события, включение его в при-
чинно-следственные связи, что уводит нас от 
непосредственной наблюдаемости в область 
трактовок, догадок, выводов» [2, с. 425]: Де-
вушка спешила на свидание; Петя сочиняет 
стихи. Если перцептивная лексика пред-
ставляет сферу реализации репродуктивного 
(изобразительного) когнитивного регистра, то 
интерпретационная лексика ведет нас в об-
ласть информативного регистра: от восприя-
тия – к выводному знанию [1, с. 349]. В проти-
воположность интерпретации – естественной 
попытке объяснить воспринимаемое (экспли-
цировав причину события, намерение субъ-
екта) и оценить его (выразив свое отношение 
и эмоции, вызванные происходящим), в худо-
жественных текстах существует и обратное 
явление – перцептивизация – «усиление, ак-
центирование, обогащение изобразительного 
плана путем замены общеперцептивного вы-
ражения на частноперцептивное» [4, с. 171].

Именно перцептивизация используется 
рядом авторов как осознанный прием лока-

лизации точки зрения наблюдателя в хроно-
топе происходящего (см. примеры из М. Бул-
гакова, описанные М. Ю. Сидоровой: «Мыш-
лаевский… зашлепал шпорами из гостиной» 
или «Прибежала, шурша, Елена»). Учитывая 
фактор адресата в организации текста, отме-
тим, что такой прием обеспечивает подклю-
чение к данной точке зрения и читателя: тот 
словно сам видит, слышит, ощущает происхо-
дящее в сюжетном времени.

Неудивительно, что прием перцептиви-
зации оказывается задействован при пере-
воде художественных произведений: нередко 
в интерпретированном тексте события при-
обретают больше перцептивных признаков, 
чем в оригинале. Русские переводы повести 
П. Л. Трэверс «Мэри Поппинс», адресован-
ной невзрослым читателям, представляют в 
данном случае показательный материал. Со-
поставив варианты Б. Заходера1 и М. Литви-
новой, мы выделили три следующие группы 
случаев, сопряженных с перцептивизацией.

1. Различная интерпретация оригиналь-
ной частноперцептивной лексики в вариантах 
перевода.

2. Добавление переводчиками частно-
перцептивной лексики и активизация вос-
прия тия через разные каналы.

3. Визуализация образа при помощи обще-
перцептивной лексики и наглядных сравнений.

1 Учитывая, что переводы Б. Заходера являются 
достаточно свободными и иногда приближаются к пере-
сказу [7, с. 4; 3, с. 45], отметим, что в выбранных нами 
контекстах его вариант полностью сопоставим с ориги-
налом и с переводом М. Литвиновой.

I. Различия в интерпретации частноперцептивной лексики

Оригинал Б. Заходер М. Литвинова

The watching children heard a terrific 
bang, and as she landed the whole 
house shook

Весь дом так и задрожал, когда она 
приземлилась!

Стук раздался такой, что затрясся 
весь дом

She wore so many brooches and neck-
laces and earrings that she jingled and 
jangled just like a brass band

Она носила столько ожерелий и се-
рёг, что вся звенела и гремела, как 
полковой оркестр

Она носила так много брошек, ожере-
лий и серег, что ее движения сопро-
вождались звяканьем и звоном

В первом фрагменте, описывающем при-
бытие Мэри Поппинс в дом на Вишневой 
улице, мы видим, что для интерпретации 
частноперцептивной лексики (a terrific bang, 
the whole house shook) переводчики выбира-
ют глаголы, обозначающие разную степень 
интенсивности тактильного ощущения (дом 
задрожал – дом затрясся), М. Литвинова 
использует глагол затрясся, и этот вариант 
производит на читателя более сильное эмо-
циональное впечатление (в оригинале его 
вызывает интенсификатор terrific). Сюда же 
подключается и обозначение слухового вос-
приятия стук раздался (в соответствии с ан-
глийским оборотом heard a bang), которого 
нет в переводе Б. Заходера. Местоимение 

такой вводит придаточное меры и степени, 
также добавляя эмоциональную окраску и 
интенсификацию в перевод М. Литвиновой. А 
вариант Б. Заходера так и задрожал призван 
воздействовать на читателя в другом плане: 
он усиливает наглядность события, эффект 
соприсутствия наблюдателя.

Во втором фрагменте, описывающем 
внешний вид миссис Ларк, оба переводчика 
демонстрируют иронию повествователя по 
отношению к героине, но по-разному ее ин-
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терпретируют (она… звенела и гремела, как 
полковой оркестр – ее движения сопрово-
ждались звяканьем и звоном). Использование 
Б. Заходером сравнительного оборота де лает 
перевод более точным (like a brass band – как 
полковой оркестр). При этом Б. Заходер упо- Заходер упо-Заходер упо-
требляет слова в переносном значении по от-

ношению к субъекту действия (она… звенела 
и гремела), что делает перевод ярче, образ-
нее и понятней для невзрослого читателя. 
Важно заметить наличие в тексте оригинала 
аллитерации (she jingled and jangled just like 
a brass band), которую отчасти воспроизвела 
М. Литвинова (звяканьем и звоном).

Оригинал Б. Заходер М. Литвинова

Then, with a long, loud sniff that seemed 
to indicate that she had made up her 
mind, she said: «I’ll take the position» 

Наконец она громко засопела, что, 
как видно, свидетельствовало о том, 
что она приняла решение, и сказала:
– Я принимаю ваше пред ложение

Затем она громко, протяжно фыр-
кнула, что, по-видимому, означало – 
жребий брошен. И громко сказала:
– Я остаюсь

В данном фрагменте переводчики прибе-
гают к разным вариантам интерпретации ан-
глийского глагола sniff. Б. Заходер выби рает 
приставочный глагол засопела, обозначаю-
щий начало длительного гомогенного дей-
ствия, а М. Литвинова – глагол фыркнула со 
значением мгновенного действия. Но основ-
ное различие здесь не в базовой семантике, 
а в коннотациях глаголов. В русских текстах 

люди сопят, когда они обижаются, глубоко за-
думываются или, например, важничают. Фыр-
кая, человек выражает другие эмоции – не-
одобрение или насмешку. Учитывая контекст 
ситуации (Мэри Поппинс принимает решение 
остаться в доме Бэнксов), можно допустить 
как «важничание» героини, так и ее насмеш-
ливость (обе черты неоднократно проявля-
ются далее). Однако от выбора переводчика 
зависит, какая черта будет здесь выделена.

Оригинал Б. Заходер М. Литвинова

…(he)… had suddenly risen from the 
floor and was swooping through the air, 
roaring with laughter

…(он)…тоже взлетел и понёсся по 
воздуху, заливаясь смехом

…(он)…тоже полетел, сотрясаясь 
от громоподобного хохота

He was ramping up and down in his 
cage, coughing, and blowing his nose, 
and spluttering with rage

(И действительно, это был Адмирал 
Бум). Он носился взад и вперёд по 
всей клетке, кашляя, сморкаясь и 
брызжа слюной от ярости

(Это действительно был их сосед 
Адмирал Бум). Он бегал и прыгал по 
клетке, кашлял и сморкался, бурля от 
ярости

Можно сказать, что представленные 
фрагменты – это своего рода кульминации, 
яркие события в жизни невзрослых персона-
жей романа, поражающие их воображение. В 
первом отрывке, описывающем необычное 
чаепитие в доме у дядюшки Мэри Поппинс, 
в оригинале мы видим сочетание roaring with 
laughter, для интерпретации которого пере-
водчики выбирают разные каналы воспри-
ятия. Б. Заходер, используя русский фразе- Заходер, используя русский фразе-Заходер, используя русский фразе-
ологизм заливаясь смехом, активизирует у 
читателя слуховое восприятие, тем самым 
заставляя “слышать” этот задорный смех. 
М. Литвинова выбирает выражение сотряса-
ясь от громоподобного хохота, сочетая обо-
значение слухового восприятия с визуальным 
и приближая интенсивность впечатления к 
той, что представлена в оригинале.

В переводе второго фрагмента Б. За- За-За-
ходер удачно использует фразеологический 
оборот «брызжа слюной от ярости», который 
может быть истолкован не только как обозна-
чение эмоций персонажа, но и буквально – 
как его конкретное, наблюдаемое действие 
(не забудем, что адмирал Бум, помещенный 
в клетку, напоминает детям животное, дикого 
зверя). Таким образом создается наглядная, 
«звучащая» картинка.

Немалую роль в создании эффекта со-
присутствия при описании наблюдаемых со-
бытий играют звукоподражания. Воспроиз-
веденный звук локализуется в определенной 
точке сюжетного хронотопа, тогда как упоми-
нание о звуке вносит в изложение событий 
элемент интерпретации.

Оригинал Б. Заходер М. Литвинова
“Hsssst!” The snakes, with a soft hissing 
sound, were rising up on end and 
bowing to something behind Jane and 
Michael

Все змеи, негромко шипя, приподня-
лись на хвостах, кланяясь кому-то, 
кто был позади Джейн и Майкла

– Ш ш ш, с с с, – свистели и шипе-
ли змеи, вставали на хвосты и кла-
нялись кому-то, стоявшему позади 
детей
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Ономатоп Hsssst! в оригинале, вероятно, 
образован от английского глагола to hiss – 
шипеть, при этом звукоподражание намерен-
но сопровождается словами с соответствую-
щей аллитерацией: snakes with a soft hissing 
sound. Мы видим, что только М. Литвинова 
использует в переводе данный прием, ис-
пользуя согласные звуки ш и с, которые при 

произношении создают звук, подобный ши-
пению, а также сопровождает звукоподража-
ние аллитерацией (свистели и шипели). Эта 
тактика, выбранная автором, замеченная и 
сымитированная переводчиком, представ-
ляется крайне важной в произведении для 
детей, ведь оно предназначено в том числе и 
для чтения вслух.

II. Добавление частноперцептивной лексики, активизация разных каналов восприятия

Оригинал Б. Заходер М. Литвинова

A delicious taste ran round his mouth. 
He turned his tongue in it

Восхитительно! Он проглотил лекар-
ство и чмокнул языком

Ух, какая сладость! Он пошевелил 
во рту языком и проглотил

He was heaving and trembling and 
bursting with laughter at the thought of 
Aunt Emily’s umbrella

И, сам того не замечая, он уже тряс-
ся от смеха. Он фыркал и задыхал-
ся, вспоминая зонтик тётушки Эмили

Не успел он закрыть рта, как опять 
заколыхался от смеха: надо же – 
спасли зонтик!

The bus roared on, wildly lurching and 
bounding

Автобус несся вперёд, ревя мото-
ром и покачиваясь

Автобус ехал и ехал, бешено тря-
сясь и подпрыгивая

Переводчики по-разному конкретизируют 
описываемые события, вводя частноперцептив-
ную лексику. В вариантах, предложенных Б. За- За-За-
ходером, активизируется слуховой канал: чмок-
нул языком; фыркал; ревя мотором, а в перево-
де М. Литвиновой – вкусовой и тактильный (сла-
дость, пошевелил во рту языком и проглотил, 
бешено трясясь и подпрыгивая). Можно пола-
гать, что использование в переводе Б. Заходера 
слова чмокнул, отсутствующего в оригинале, 
было вызвано стремлением максимально при-
близить читателя к происходящему действию, 
заставить «услышать» реакцию Майкла и пред-
ставить, каким же все-таки восхитительным ока-
залось «лекарство». Слово сладость, выбран-
ное Литвиновой, тоже отсутствует в оригинале, 
но в плане предпочтения перцептивного канала 
соответствует обороту a delicious taste, конкре-
тизируя его так, чтобы было понятно ребенку: 
сладко – это, конечно, вкусно.

Во фрагменте, описывающем поездку 
главных персонажей на автобусе, Б. Заходер 
и М. Литвинова используют глаголы разной 
степени интенсивности тактильного ощуще-
ния (у М. Литвиновой переданное ощущение 
опять гораздо интенсивнее, ср. покачиваясь 
и бешено трясясь и подпрыгивая). Глагол 
движения у Б. Заходера (нёсся) указывает на 
стремительность действия, а вариант М. Лит- Лит-Лит-
виновой ехал и ехал подчеркивает его про-
должительность (дети, уставшие за полный 
удивительных приключений день, могут вос-
принимать поездку домой и таким образом). 
При этом оба переводчика формируют пред-
ставление о движении автобуса, опираясь на 
свою трактовку частицы on. Что касается сло-
ва roar, то слуховое восприятие события на-
ходит отражение только у Б. Заходера (ревя 
мотором).

III. Визуализация образа при помощи общеперцептивной лексики и наглядных сравнений

Наглядное сравнение – это явление, 
возникающее «на границе» нескольких ког-
нитивных контекстов. С одной стороны, оно 
вызывает в сознании адресата конкретную 
«картинку», с которой ему предлагается ас-
социировать описываемое явление. С другой 
стороны, подобная ассоциация действенна 
только тогда, когда у читателя есть предше-
ствующий опыт восприятия вводимого для 
сравнения элемента, есть определенные 
впечатления, а иногда даже эмоции и оценки, 
им вызванные. Наконец, автор рассчитывает 

в результате сравнения вызвать сходное впе-
чатление у всех читателей, то есть ориенти-
руется на общечеловеческий опыт. Используя 
классификацию коммуникативных регистров 
Г. А. Золотовой, противопоставляющую кате-
гориальные типы отражения действительно-
сти, можно сказать, что наглядное сравнение 
может возникнуть в контексте репродуктив-
ного, информативного и даже генеритивного 
регистра [1, с. 355], однако основная сфера 
его функционирования – это репродуктивный 
(изобразительный) регистр речи.
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Оригинал Б. Заходер М. Литвинова

For Miss Persimmon, quite against her 
will, was off the ground and was stum-
bling through the air, rolling from side to 
side like a very thin barrel, balancing the 
tray in her hand

Увы, ноги мисс Персиммон, совер-
шенно против её воли, оторвались от 
пола, и она заковыляла по воздуху, 
переваливаясь с боку на бок, словно 
очень тоненький бочонок, с трудом 
балансируя своим подносом

Да, мисс Эйми Персиммон, вопреки 
себе, оторвалась от земли и, качаясь, 
полетела по воздуху, как узкий длин-
ный воздушный шар, изо всех сил 
жонглируя подносом

Сравнительный оборот like a very thin bar-
rel в переводе Б. Заходера скопирован (слов-
но очень тоненький бочонок), но с добавле-
нием уменьшительного суффикса к прилага-
тельному и модифицирующего – к существи-
тельному (бочонок действительно меньше 
бочки). Создаётся образ с одной стороны фа-
настический, гротескный (бочонок может быть 
узким, но не «очень тоненьким»), но с другой 
стороны юмористический (даму сравнивают 
с бочонком) и нестрашный (уменьшительные 
суффиксы нивелируют резкость сравнения). 
Вспомнив о том, что диминутивы характерны 
для детской речи, предположим, что необыч-
ное сравнение мисс Персиммон с тоненьким 
бочонком могло возникнуть как раз в вообра-
жении детей: Джейн и Майкла. М. Литвинова 
меняет визуальный образ для сравнения, 
здесь незадачливая мисс похожа на узкий 
длинный воздушный шар. Нельзя не согла-
ситься с тем, что такой наглядный объект го-
раздо более знаком и понятен современному 
ребенку, однако там, где у Б. Заходера фан- Заходера фан-Заходера фан-
тастика сочетается с комизмом (бочонок «ко-
выляет по воздуху», «переваливаясь с боку 
на бок»), у М. Литвиновой остается только 
фантастика (мисс-воздушный шар «летит»). 
Слово балансируя передает смысл оригина-
ла более точно (миссис Персиммон старает-
ся не уронить поднос и не упасть, а вовсе не 
развлекает детей), но слово это менее зна-
комо детям, чем цирковое жонглировать. В 
итоге Б. Заходер создает более сложный, но 
и более яркий, запоминающийся гротескный 
образ, тогда как М. Литвинова прежде всего 
стремится сделать картинку узнаваемой, по-
нятной невзрослому читателю.

Таким образом, каждый из переводчиков 
во всех трех рассмотренных ситуациях реа-
лизует обдуманную тактику [6, с. 199], в кото-

рой учет фактора адресата играет решающую 
роль. И Б. Заходер, и М. Литвинова вдумчиво 
интерпретируют оригинал, поддерживая ав-
торские приемы визуализации сюжетных со-
бытий вкраплениями колоритной частнопер-
цептивной лексики, эмотивами и интенсифи-
каторами, специфическими синтаксическими 
конструкциями с выделительным значением. 
При этом оба переводчика активно задей-
ствуют помимо зрительного слуховой канал 
восприятия, а М. Литвинова – еще и так- Литвинова – еще и так-Литвинова – еще и так-
тильный. В ее варианте действия предстают 
более интенсивными, а звукоподражания и 
аллитерации обязательно воспроизводятся. 
Можно сказать, что переводчица стремится 
удивить невзрослого читателя, создать запо-
минающиеся визуальные образы. Б. Заходер 
мастерски использует другой аспект воздей-
ствия на адресата – он читателя смешит, его 
картинки (в особенности наглядные сравне-
ния) необычны, а вводимые в контекст рус-
ские идиомы (заливаться смехом), напротив, 
узнаваемы. Переводчик даже обыгрывает 
буквальные «визуальные» значения слов в 
идиомах: например, мистер Паррик говорит 
детям, что для того, чтобы перестать смеять-
ся и вернуться из-под потолка на пол, им нуж-
но «упасть духом», и в итоге им приходится 
«спуститься с небес на землю».

Обе выбранные тактики представляют-
ся удачными, более того, каждая из них по-
своему отражает элементы стратегии ориги-
нального текста: визуальные образы в нем 
ярки, их проявления интенсивны, они необыч-
ны, порой алогичны (ведь мы имеем дело с 
английской авторской сказкой) и по большей 
части забавны. Внимание к фактору адреса-
та становится основой для переводческого 
решения, сочетающего корректную интерпре-
тацию оригинала с творческим поиском.
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Лингвокультурное пространство поэзии Лариссы Андерсен

Данная статья посвящена анализу лингвокультурного пространства поэзии Ларисcы 
Андерсен, одной из ярких представительниц восточной ветви Русского Зарубежья. 
Исследование наследия Русского Зарубежья даёт уникальную возможность для осмысления 
индивидуальной, языковой, культурной картины мира русских эмигрантов сквозь призму иной 
культуры, для постижения всех тех результатов, которые оставили неизгладимый след и в 
истории и культуре России, и в истории и культуре тех стран, где волею судьбы оказались 
русские эмигранты. Актуальность данной темы обусловлена, в первую очередь, ценностью 
интерпретации поэтических текстов Лариссы Андерсен в рамках изучения творчества 
представителей русских эмигрантов в Китае, а также в рамках преподавания русской культуры в 
китайской аудитории. Объектом исследования явилось творчество Лариссы Андерсен, русской 
поэтессы и балерины, начавшей свою литературную деятельность в Харбине. Предметом 
исследования выступили лингвокультурологические особенности поэзии Лариссы Андерсен 
(на материале стихотворений сборника «Одна на мосту»). Лингвокультурологический анализ 
стихотворений Лариссы Андерсен, выступивший в качестве цели исследования, позволил ярче 
представить образ одной из представительниц восточной ветви русского зарубежья в Китае, а 
также способствовал более глубокому представлению о жизни и быте, о культурных исканиях 
представителей российской эмиграции в Китае, об их замыслах и их судьбах. Прежде всего, 
в данном исследовании использовались культурологический, лингвокультурологический и 
литературоведческий подходы к изучению творчества Лариссы Андерсен. В качестве ведущих 
методов применялись анализ и синтез исторических, биографических (в т. ч. архивных), 
культурологических материалов по теме исследования. Ценность исследования объясняется 
возможностью использования его результатов в практике преподавания таких дисциплин, как 
«Теория межкультурных коммуникаций в языке и литературе»; «Когнитивная лингвистика»; 
«Теория метафоры»; «Образ автора в поэтических текстах» в русской и китайской аудитории.

Ключевые слова: лингвокультурное пространство, поэтические тексты, лингвокультуро-
логический анализ, образы, символы, природная метафора.
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Linguistic-Cultural Space of Poetry by Larissa Andersen

This article is devoted to the analysis of linguistic and cultural space of the poetry by Larissa 
Anderson, one of the brightest representatives of the Eastern branch of the Russian Diaspora.  
The study of the heritage of the Russian Diaspora provides a unique opportunity for understand-
ing the individual, linguistic, cultural picture of the world of Russian immigrants through the lens 
of another culture, to comprehend all the results that have left an indelible mark in the history and 
culture of Russia, and in the history and culture of countries where fate turned out to be Russian 
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immigrants. The relevance of this topic is due, first of all, the value of the interpretation of poetic 
texts Larissa Andersen in the study were created by representatives of Russian emigrants in 
China, as well as through the teaching of Russian culture in the Chinese audience. The object 
of the study is the work of Larissa Andersen, Russian poet and dancers, who began her literary 
career in Harbin. The subject of the study is linguistic and cultural peculiarities of poetry by Lar-
issa Andersen (based on the poems in the collection “One on the bridge”). Linguistic and cultural 
analysis of poems by Larissa Andersen, speaking as a purpose of the study, allowed to introduce 
brighter the image of one of the representatives of the eastern branch of the Russian Diaspora 
in China, and also contributed to a deeper understanding about life, about the quest for cultural 
representatives of the Russian emigration in China, about their intentions and their fates. First of 
all, this study used cultural, linguistic and cultural and literary approaches to the study of creativity 
Larissa Andersen. As the leading methods used analysis and synthesis of historical, biographical 
(including archives), cultural materials relating to the study. The value of the study is explained with 
the ability to use its results in the practice of teaching subjects such as “The theory of intercultural 
communication in language and literature”; “Cognitive Linguistics”; “The theory of metaphor”; “The 
image of the author’s poetic texts” in Russian and the Chinese audience.

Keywords: linguistic-cultural space, poetic texts, linguistic and cultural analysis, images, 
symbols, natural metaphor.

История русской эмиграции в Китае, как 
известно, пережила три этапа: первый этап 
приходится на конец XIX – середину XX вв., и 
именно он связан со строительством КВЖД и 
города Харбина. Второй этап занимает 1926–
1935 гг. Третий этап: 1936–1945 гг. Одними из 
главных причин эмиграции в Китай являются: 
постройка КВЖД, гражданская война, коллек-
тивизация сельского хозяйства, сталинские 
репрессии. Среди многочисленных русских 
эмигрантов в Китае оказалось немало пред-
ставителей российской интеллигенции: писа-
телей и поэтов, учёных и педагогов, музыкан-
тов, артистов и художников. В Китае они про-
должали заниматься литературной, научной, 
образовательной, культурной деятельностью, 
создавая разные школы, сообщества, кружки. 
Например, одним из известных литературных 
кружков был кружок молодых литераторов в 
Харбине «Чураевка»; кроме того, известны и 
печатные издания, такие как харбинские жур-
налы «ХСМЛ», «Рубеж» и др. 

Одной из ярких представительниц Русско-
го Зарубежья в Китае была русская поэтесса 
и танцовщица Ларисса Николаевна Андерсен. 
В октябре 1922 г. после взятия власти боль-
шевиками в г. Владивостоке её семья отпра-
вилась в эмиграцию в г. Харбин. Здесь прошли 
детство и юность Лариссы, здесь она окончи-
ла школу и именно здесь начала свою твор-
ческую деятельность. Поэзия и балет – два 
увлечения Лариссы Андерсен, которым она не 
изменяла всю свою жизнь. И сегодня, читая её 
биографию, её письма и воспоминания и, ко-
нечно, её стихи, нельзя ответить однозначно, 
что для неё стояло на первом месте: поэзия 
или балет. В одном из документов её личного 
дела пишется: «По профессии танцовщица. 
Также занимается литературным трудом, со-
трудничает в газетах и журналах» [7].

Первым результатом литературной дея-
тельности Лариссы Андерсен  является 
сборник стихотворений «По земным лугам», 
изданный в Шанхае в 1940 г. тиражом все-
го 100 экз. Поэтому сегодня эта книга – би-
блиографическая редкость. Именно об этом 
сборнике Александр Вертинский напишет в 
одном из своих писем Лариссе: «Мой доро-
гой друг! Я хочу поблагодарить Вас за Ваши 
прекрасные стихи. Они доставили мне совер-
шенно исключительное наслаждение. Я пью 
их медленными глотками, как драгоценное 
вино. В них бродит Ваша нежная и терпкая 
печаль «Levintriste», как говорят французы. 
Жаль только, что их так мало... Впрочем, Вы 
вообще не расточительны. В словах, обра-
зах, красках. Вы скупы – и это большое до-
стоинство поэта...» [5]. Другая книга Лариссы 
Андерсен – «Одна на мосту» – выходит в 
2006 году в московском издательстве «Рус-
ский путь» тиражом две тысячи экземпляров, 
в ней представлены её письма и воспомина-
ния, статьи и стихи. Такой перерыв в сорок 
с лишним лет она объясняет так: «И всё же, 
я думаю, главная причина моего молчания в 
том, что я потеряла нужную атмосферу. Пи-
сать стихи на русском, живя среди иностран-
цев (а я всю жизнь пишу только на родном 
языке), – это то же самое, что танцевать при 
пустом зале…С волнением и надеждой воз-
вращаюсь на родину… своими стихами. Они, 
так распорядилась судьба, писались на про-
тяжении всей жизни вдали от России, но всег-
да по-русски. И поэтому, хочется верить, всё 
же найдут отклик в родной душе...» [5].

В анкете с биографическими сведения-
ми, заполненной 29 декабря 1939 г., есть при-
мечания следователя: «Развитая, вдумчивая, 
спокойная. Держит себя скромно, даёт ис-
черпывающие ответы. Одета очень скромно, 
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но чисто и аккуратно. Выше среднего роста, 
тёмная шатенка, гладкая причёска, космети-
ка отсутствует» [1]. 

Данные воспоминания, письма, свиде-
тельства помогают представить нам образ 
грациозной, лёгкой, нежной, умной, притя-
гательной, талантливой личности. Читая же 
стихи Л. Андерсен, убеждаешься в правдиво-
сти созданного образа и представляешь тот 
мир, в котором она творила, и тот мир, кото-
рый творил в её душе.

В сборнике «Одна на мосту» можно вы-
делить несколько наиболее ярких тем: любви, 
дружбы, жизни, счастья, родины и др. Ещё од-
ной не менее интересной и загадочной высту-
пает тема гадания, колдовства, волшебства. 
Ей посвящены такие стихотворения, как «Кол-
дунья», «Гадание», «Заклятье», «У гадалки», 
«Вы на Святках не гадали?», «Колдовство» 
и др. В этих стихотворениях основными об-
разами выступают колдунья, девушка, произ-
носящая заклинание, дьявол. Присутствуют и 
образы-стихии, которые являются ключевы-
ми в ритуальных заговорных текстах: ветер, 
море, огонь, вода, звёзды, ночь, луна, месяц, 
солнце и т. д. В качестве колдовских действий 
можно увидеть: обращение к звёздам, начер-
тание ритуального кольца, смывание нажи-
ти, гадание у ворот, по зеркалу, на кофейной 
гуще, на картах, в Святочную неделю, в кре-
щенскую ночь, зажигание свечей и др. Клю-
чевой лексикой в стихотворениях выступают 
слова: колдунья, колдовать, тайна, очертить 
кольцо, гадание, пророчество, околдованная 
мгла, мерцание свечей, заклятье, проклясть, 
проклятье, гадалка, дьявол, чёрт, пророчить, 
судьба, колдовство, нашёптывать, святки.

В одном из её «колдовских» стихотво-
рений «Заклятье» описывается ритуал про-
клятия. Эпиграфом к нему служат строки из 
норвежской сказки: «И прокляла девушка 
лодку его, и вёсла, и снасти…». В стихот-
ворении повествуется о том, как девушка на-
сылает проклятие на своего возлюбленного, 
который, по всей видимости, её разлюбил. 
Парень отправляется в море ловить рыбу, 
но, несмотря на то, что он опытный и сме-
лый рыбак, и шхуна крепка, его преследуют 
неприятности. Вместо рыбы его сети вылав-
ливают только тину и траву. И море неспо-
койно: ему кажется, что оно вот-вот затянет 
его в пучину, во мрак: «Только беда, – что 
ни кинет сети – // Тина… Трава…// Да вни-
зу, под этим, // Странно шипя, шевелится 
мрак…». Рыбак думает: «Почему меня пре-
следуют непонятные беды: ведь мать благо-
словила в дорогу, а на моём теле есть крест». 

Оказывается, морская стихия взбунтовалась 
неслучайно: девушка читает слова заклятия. 
«На воде ли, на суше – // Вспомнишь ещё, как 
из-за шёлка девичьих щёк // Девичье сердце 
шутя ломать!» [5].

Ларисса Андерсен уделяла большое 
внимание и морской теме в своих стихотво-
рениях. Наверное, немалую роль сыграло 
и её имя, которое в переводе с греческого  
larissa означает «чайка», «морская птица», 
и которое подарило ей любовь к морю. Она 
писала: «…море было первой сказкой и на-
всегда остался след, // меня прозвали «водо-
лазкой», когда мне было восемь лет…» [5].
Можно сказать, что именно море в её стихах 
помогает нам лучше понять и представить 
образ самой поэтессы. 

На морскую тему написаны такие стихи, 
как «Море», «Ракушка», «Парус», «Пароход 
сумасшедший, пароход пьян…», «Рыбак», 
«Первое было море…» и многие др. В «мор-
ских» текстах Андерсен мы встречаемся с 
чайками, белыми птицами, ракушками, ко-
раллами, парусниками, маяком, звёздами… 
В этих текстах море «разворачивает свой 
сине-зелёный свиток», взволнованный ве-
тер, «о чём-то крича, за кормою плывёт 
вразмашку», ракушка «шумела на ухо, вздо-
ха тише», пароход «с маху тычется в воду 
носом», маленький свет маяка «в пустынном 
дыму тумана вкраплён», а сама Ларисса 
«распахнёт калитку и в белом белой пти-
цей взметнётся на утёс», и всем становит-
ся ясно, что «море нельзя из жизни изъять: 
в играх, в счастье ли, в горе без моря про-
жить нельзя…» [5].

Таким образом, море для автора – это 
бесконечная красота и спокойное счастье, 
свободное и лёгкое чувство, море символизи-
рует свободу, простор, полёт, лёгкость, красо-
ту и покой. Море – это родная стихия автора.

Также хотелось обратить внимание на те 
её стихотворения, в которых, как нам кажет-
ся, наиболее ярко показан мир чувств автора, 
отражённый через природу.

Стихотворение «Яблони цветут» очень 
мелодичное, тонкое, воздушное. Мы сразу об-
ращаем внимание на строки, рисующие раз-
ные образы: «месяц всплыл на небо, золотея, 
парус разворачивает свой», «разговор таин-
ственный затеял ветер с потемневшею ли-
ствой», «только май, верхушки яблонь вспе-
нив, лепестками белыми кружит», «месяц по 
стеклу оранжереи расплескал хрустальный 
образ свой», «маленькие эльфы пляшут, рея 
над росистой, дымчатой травой»… [5].
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В стихотворении автор использует разно-
образные стилистические приёмы – метафору, 
сравнение, олицетворение, метонимию и т. д. 
Например, «Разговор таинственный затеял 
ветер с потемневшею листвой…» – олице-
творение. «Сердце словно распахнуло двери в 
ожиданье света и тепла!» – сравнение. «Ме-
сяц – парус, небо – звёздный пруд» – метафора.

Автор через это стихотворение выражает 
свои чувства: печали и надежды. Мы это мо-
жем увидеть в строках «Говорят, что если 
ждать и верить, – то достигнешь. Вот и 
я ждала…», «Всё как прежде…// Шевелятся 
тени, // Платье, зря пошитое, лежит…», «И 
никто не знает, // Как мне больно  оттого, // 
Что яблони цветут» [5].

Вспоминая «Яблони цветут», поэтесса 
утверждает, что оно вполне могло быть напи-
сано какой-нибудь романтической девушкой 
прошлого века в благополучном уединении 
поместья, и в нём не обязательно видеть 
эмигрантскую трагедию: может быть, девуш-
ку просто не пригласили на бал.

Интересно, на наш взгляд, стихотворение 
«Нарцисс», посвящённое китайской девушке 
Шу-хой: «Шуй-сен хуа – цветок нарцисса. //
Это значит – водяная нимфа. // Одинокий, 
молчаливый символ».

В этом стихотворении сравнение является 
смыслообразующим приёмом. Во-первых, де-
вушка-китаянка сравнивается с цветком нар-
цисса. Автор представляет образ девушки че-
рез образ цветка: «словно стебли, ваши паль-
цы гибки», «гладкая головка», «запах слад-
кий», «вкрадчивое пенье», «мерцающий во 
тьме», «перламутровые краски». Кроме того, 
используются такие сравнения, как: «тонкой 
струйкой вьётся запах сладкий», «словно 
чьё-то вкрадчивое пенье», «словно стебли, 
ваши пальцы гибки» и т. д. Такая рифма, как 
«гибки», «сказки», «краски», «рыбки» даёт 
ощущения нежности, ласки, добра. Автор на-
зывает нарцисс загадочным, сказочным цвет-
ком и наделяет образ девушки с этим именем 
лёгкостью, нежностью, добротой и загадоч-
ностью: «Словно чьё-то вкрадчивое пенье, // 
Уводя меня в туман загадки // По мерцающим 
во тьме ступеням, // Где поёт, колдуя, запах 
сладкий…»; «По атласу платья бродят сказ-
ки»; «Ждёт загадочный цветок нарцисса» [5].
Недаром китайцы называют цветок нарцисса 
«водяным волшебством». 

В стихотворении «Осень» автор переда-
ёт ощущение осени через глаголы «шуршит», 
«зябнет», «ёжится», «прячется», «копошит-
ся». В этом стихотворении используются мета-
форы: «осень шуршит по чужим садам, // зяб-
нет у чьих-то ржавых заборов…»; «небо про-
тёрлось и там, и тут, – // лезут в прорехи на 

холод звёзды…»; «окна уставились жёлтым 
взором»; «темень свивает вороньи гнезда»; 
«вздрогнув, попятилась тьма к забору» и  др. 
А также олицетворения: «только одна в пу-
стоте простора // ёжится, ку таясь в дым, 
звезда»; «счастье-то… // спряталось в дом 
украдкой» и т. д. Поэтесса делает противопо-
ставление между осенью и счастьем, говорит 
нам, что такое счастье – свет, сладко, радуш-
ное кресло, печь, мохнатый большой халат, 
добрая мама, белая скатерть, чай с молоком. 
А осень – это зябко, пустота, темень, тьма, 
вороньи гнёзда и одиночество: «А теперь, 
копошась в саду, // Темень свивает вороньи 
гнёзда. // Небо протерлось и там и тут, – // 
Лезут в прорехи на холод звёзды…» – «Очень 
радушное в доме кресло. // Счастье с ногами 
в него залезло, // Счастье в мохнатом боль-
шом халате…// Там добрая мама… // И белая 
скатерть…// И чай с молоком» [5].

Тема родины в поэзии Л. Андерсен  для 
нас самая притягательная, поскольку вопрос 
«Что для автора Россия?» как нельзя глубин-
нее раскрывается в её стихах. В подборку 
данной темы можно включить такие стихотво-
рения, как «Я думала, Россия – это книжки…», 
«Бьётся колокол медной грудью…», «Капли», 
«Пьяная, жестокая, шальная…», «Я замол-
чала потому…», «Эмигрантская Берёзка», 
«Карусель», «Это просто минуты покоя…», 
«Пляшет содовый бисер в стакане…», «На 
мосту», «Я едва пробиваюсь тропинкою уз-
кой…», «На французском чердаке».

Через ключевые символы родины-Рос-
сии: берёзки, тополя, колокольный звон, ико-
ны, купола, молитвы, Пречистую деву-Мать, 
яблони, свет окна, русские песни, васильки – 
Ларисса Андерсен воссоздаёт образ Рос-
сии, той, которая запомнилась ей, которую 
она покинула и которой никогда не увидела 
более. Она пишет, что родина для нас – это  
«…память. Не только наша – память ма-
тери и отца…» («Эмигрантская берёзка»), 
родина – это сказки, это песни, это книжки. Но 
боль за свою родину, тоска по России слыш-
ны во всех её стихотворениях, посвящённых 
родине: «Россия – вздох. // Россия – в горле 
камень. // Россия – горечь безутешных слёз» 
(«Я думала, Россия – это книжки»), «Что ищу 
я, о чём тоскую, // Я сама не могу понять, // 
Но простишь ли меня такую // Ты, Пречи-
стая Дева-Мать?» («Бьётся колокол мед-
ной грудью…»), «С тоской последнего бес-
силья // Всё чаще задаю вопрос, // Всё чаще 
думаю: Россия» («Я замолчала потому…»), 
«Наша родина…// Это грусть о каком-то 
доме, // Что остался среди берёз, // Где «всё 
было»…наверно, // Кроме этих маминых ча-
стых слёз…» («Эмигрантская берёзка») [5].

66

Гуманитарный вектор. 2014. № 4 (40) 



Пожалуй, одним из ключевых стихотво-
рений о России является самое короткое: 
«Пьяная, жестокая, шальная, // Истерзан-
ная, бедная, больная моя страна, // Которой 
я не вижу, – // Как я люблю тебя! // Как нена-
вижу…» [5].

Таким образом, мелодия стихов Ларис-
сы Андерсен строится с помощью природной 
метафоры: через тонкие образы цветов, ра-
кушек, осени, моря нам открывается внутрен-
ний мир девушки, балерины, поэтессы Ларис-
сы – морской птицы, парящей над волнами 
моря, лёгкой, грациозной, свободной.

Стихи Ларисы Андерсен пронизаны жен-
ственностью, чистотой, задумчивостью, гру-
стью, болью о Родине. Эти стихи – как лёгкая, 
воздушная русская шаль-паутинка. Сплетены 
очень искусно, с любовью, с заботой, с же-
ланием не просто высказаться, но и расска-
зать своим близким, что такое жизнь, любовь, 
Родина, друзья, увлечения, природа. А глав-
ное – что такое счастье: «Счастье? // Тише. // 
К счастью надо красться, // Зубы сжав и 
притушив огни, // Потому что знает, знает 
счастье, // Что всегда гоняются за ним» [5].
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О возможных путях исследования текстов русских старожилов Байкальской Сибири

Издание «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири», созданного 
Г. В. Афанасьевой-Медведевой, сподвижником собирательского дела и лексикографической 
науки, открывает возможность изучения  картины мира, вербализованной в речи русских ста-
рожилов, населяющих Байкальскую часть Сибири. Поскольку грамматика сибирских говоров 
остается малоизученной, особенно в части синтаксической, а текстовой уровень  не был пред-
метом исследования ни одной научной работы, актуальность текстового анализа иллюстра-
тивного материала Словаря представляется очевидной. Это интереснейший лингвистический 
материал, который должен быть тщательно изучен и описан, поскольку является частью вер-
бализации уникальной картины мира наших предков.

Воссоздание ценностной картины мира должно осуществляться посредством привлечения 
дискурс-анализа. Он отвечает полипарадигмальной установке в изучении языка и позволяет 
учесть различные подходы к анализу текстов русских старожилов Байкальской Сибири, 
позволяет рассмотреть тексты с точки зрения выраженной в них идеологии, неотъемлемую 
часть которой составляют ценностные смыслы. 

Наиболее адекватным для достижения поставленной цели представляется полипарадиг-
мальный подход, соответствующий современным тенденциям и определяющий модель поста-
новки проблемы и ее решений. 

Объективное существование в современном русском языке разноуровневых единиц со 
сходным аксиологическим значением позволило представить аксиологическую оценку в ка-
честве семантико-функциональной (содержательной) основы функционально-семантического 
поля (ФСП) оценки, семантика которой интегрирует средства разных уровней языка – фоне-
тические, лексические, морфологические, синтаксические – в сложный оценочный комплекс 
и  находит свое полное воплощение в тексте. 

Ключевые слова: «Словарь русских говоров старожилов Байкальской Сибири», подходы 
к изучению,  текстовой уровень, картина мира, дискурс-анализ, ценностные смыслы.
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On Possible Researching Ways of the Baikal Siberia Old-Timers’ Texts 

The edition of “the Russian dialects dictionary of Baikal Siberia old-timers”, written by 
G. V. Afanasyeva-Medvedeva, the associate of database compiling and lexicographical science, 
opens the possibility of studying the world building, verbalized in speech of the Russian old-timers, 
living around Baikal Siberia. Since the Grammar of Siberian dialects remains poorly understood, 
especially in terms of syntax, and since the textual level has not yet been the subject of any sci-
entific work, the relevance of textual analysis of the Dictionary material is obvious. It is the most 
interesting material of linguistic study to describe, as it is the part of the unique world building of 
our ancestries. 
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The re-creation of value world building requires the involvement of discourse analysis. It 
meets the requirements of multi-paradigmatic installation in learning the language and allows con-
sidering different approaches to the texts analysis of Baikal Siberia old-timers, it also allows us to 
consider the ideology expressed in the text, which constitute an integral part of value meanings. 

The most relevant way of reaching the goal appears to be the poli-paradigmatic approach, 
which meets the modern tendencies and determines the problem statement ant its solution. 

The objective being of the split-level units with the same axiological meaning in the language 
gives the opportunity of rendering the axiological assessment as the semantic and functional 
(substantial) base of the assessment functional-semantic field (FSF), the semantics of which inte-
grates the means of different language levels – phonetic, lexical, morphological, syntactical – in a 
multiple evaluating complex that founds its objectification in the text. 

Keywords: “Russian dialects dictionary of Baikal Siberia old-timers”, study approaches, text 
level, worldview, discourse analysis, axiological meanings.

Научная проблема описания вербальной 
культуры русских старожилов Байкальской 
Сибири, на решение которой должны быть 
направлены усилия многих лингвистов, пред-
ставляется чрезвычайно важной. В рамках 
исследования интерес представляет карти-
на мира, вербализованная в речи русских 
старожилов, населяющих Байкальскую часть 
Сибири. Научная проблема может решаться 
на основе богатейших материалов «Словаря 
говоров русских старожилов Байкальской Си-
бири», созданного Г. В. Афанасьевой-Медве-
девой, сподвижником собирательского дела и 
лексикографической науки [5].

Байкальская Сибирь – это не только гео-
графическое понятие, но место  жизни реги-
ональной русской культуры. Словарь содер-
жит тексты, поразительно разнообразные по 
тематике, отражающие традиции земледе-
лия, охоты, рыболовства, рисующие свойства 
пространства, его природное богатство, устои 
нравственности и добропорядочности.

Таков иллюстративный материал Слова-
ря к описанию значения слова или фразео-
логизма – именно такая цель преследуется 
Словарем. В этих текстах передан дух на-
рода, его менталитет, формировавшийся ве-
ками и передававшийся от отца к сыну, вну-
ку, правнуку. Словарь представляет собой и 
документ времени, поскольку в речи русских 
старожилов нашли отражение нравственные 
понятия, этические и эстетические представ-
ления, нашли отражение этапы истории госу-
дарства.

Огромный интерес вызывает возмож-
ность анализа социокультурных, психолинг-
вистических свойств менталитета народа, 
чья речь представлена в Словаре. Его куль-
турное  наследие, так многообразно зафик-
сированное Словарем, не может оставить 
равнодушным специалистов-русистов.

Отсутствие до сих пор фиксированных 
текстов, отражающих речь русских старожи-
лов Байкальской Сибири, послужило объек-

тивной причиной образования определенной 
лакуны в русистике: нет изысканий лингви-
стического, культурологического и социаль-
ного характера, способствующих осмысле-
нию вербальной культуры русских старожи-
лов Байкальской Сибири как части духовной 
культуры русского народа с точки зрения со-
временных научных тенденций. Этим опреде-
ляется актуальность исследования.

Издание словаря дает возможность изу-
чать  тексты, в которых отражается самобыт-
ность русских старожилов Байкальской Сиби-
ри, уникальность языковых картин мира (об-
раз мира в слове «явленный»), отечественная 
история как процесс развития российского 
общества. Спецификой русских старожилов 
Байкальской Сибири является их взаимодей-
ствие с различными этносами, исторически 
населяющими данный регион, который разви-
вался как полиэтнический. Взаимодействие 
различных культур, нашедшее свое отраже-
ние в речи русских старожилов Байкальской 
Сибири, представляет собой одну из актуаль-
ных задач современной науки. Реконструк-
ция языковой картины мира также составляет 
одну из важнейших задач современной линг-
вистической семантики. Понятие языковой 
картины мира включает идею о том, что в 
речи русских старожилов Байкальской Сиби-
ри  изображены образы общества и культуры, 
индивидуальности и природы, составляющие 
вкупе культурную идентичность индивидуума 
и направляющую его жизнь. Поскольку язы-
ковая картина мира – это продукт сознания, 
который возникает в результате взаимодей-
ствия мышления, действительности и языка,  
необходимо тщательное изучение этих про-
цессов взаимодействия для более полного 
понимания своей культуры, культуры других 
наций, себя, своего места в мире языков и 
культур.

Описание вербальной культуры старожи-
лов предполагает изучение  в первую очередь 
тех уровней языка, которые  кладом «лежат» 
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в иллюстративном материале лексического 
значения слов – свойств текстового уровня. 
Поскольку  в Словаре ставится задача фик-
сации семантики тематических разрядов 
лексики (лексика природы, лексика собира-
тельства, лексика строительства и др.), без 
должного внимания остаются фонетический, 
грамматический уровни языка, текстовые же 
особенности речи старожилов Байкальской 
Сибири не анализируются даже в малой сте-
пени. Актуальность текстового анализа иллю-
стративного материала Словаря представля-
ется очевидной.

В настоящее время лингвистика пережи-
вает  смену научных парадигм, однако изуче-
ние русских народных говоров остается  акту-
альной проблемой. Современный этап разви-
тия русского языка характеризуется широким 
воздействием средств массовой информации 
на языковое сознание диалектоносителей, 
что неминуемо ведет к глубинным изменени-
ям в структуре говора. Но территориальные 
диалекты не умирают, трансформируясь в 
особые новые формы разговорной речи, в ко-
торой утрачиваются многие архаичные черты 
и развиваются новые особенности  В связи с 
этим исследования, опирающиеся на матери-
ал, собранный в полевых условиях,  приоб-
ретают важное значение. В настоящее время 
особую роль приобретает региональная лек-
сикография: диалектные словари, сохраняя 
уже утраченные элементы живой речи, «обо-
гащают национальный духовный потенциал, 
общий культурный фонд народа» [2, с. 4–12].

За последние годы было создано и вы-
шло в свет более десяти сибирских регио-
нальных словарей, наиболее значительными 
из них являются: «Словарь русских старо-
жильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби» (Томск, 1967), «Словарь просторе-
чий русских говоров СО АН СССР; «Словарь 
русских говоров Забайкалья» (М., 1980);  
«Иркутский областной словарь» (Иркутск, 
1973–1979, т. 1–3), «Словарь говоров Сред-
него Приобья» (Томск, 1977),  «Словарь рус-
ских говоров Новосибирской области» (Ново-
сибирск, 1979), «Словарь говоров старооб-
рядцев (семейских) Забайкалья»  (Институт 
филологии СО РАН,  Новосибирск, 1999), 
«Словарь русских говоров Алтая»,  «Сло-
варь старожильческих говоров средней части  
бассейна р. Амура», «Словарь говоров рус-
ских старожилов Байкальской Сибири» (Ир-
кутск, 2007).

Тем не менее, в русистике отмечается 
недостаточная изученность особенностей 
русского языка в Сибири. 

О лексике и фонетических свойствах 
русских сибирских говоров написано много 
статей, несколько монографий. Обзор пред-
ставлен в [1].      

Грамматика же Сибирских говоров  оста-
ется малоизученной, особенно в части син-
таксической, а свойства диалектной речи на 
текстовом уровне  не были предметом иссле-
дования ни одной научной работы, поэтому 
вовсе не описаны.

Анализ речи старожилов Байкальской 
Сибири относительно функционирования 
в ней различных структур текста показал, 
что в жанре рассказа, зафиксированного в 
Словаре, как и в литературном языке, ис-
пользуются все  типы текста [4]. В большей 
степени применимы тексты повествования, 
рассуждения, характеризующие тексты. Та-
кая разновидность  описательного текста, как 
визуальное описание, находит свое место в 
редких случаях, обусловленных требования-
ми предметной ситуации. Я где бы ни жила – 
чистота такая!...Зайду в телятник – что в 
горницу. Полы всегда вымыты, стаечки все 
выбелены, всё везде порядок [6, с. 167]. Зато 
описание-характеристика включено, можно 
сказать, в каждый повествовательный текст: 
Если потерялся в лесу, по деревьям надо, по 
сосне можно определить. Ну, северная сто-
рона не загорает как бы, мох даже бывает 
на ней, на коре мох, и синяя цветом, синева-
тая цветом. А с южной стороны краснова-
то, от солнца загорает как бы, и сучья на-
правлены, толстые сучья, на юг [6, с. 170].  
Речь идет не о конкретной сосне. Здесь пере-
числяются свойства типичные для обобщен-
ного понятия «сосна», для всех сосен, что 
свойственно  характеристике как типу текста.

Говорящий стремится поведать свою 
историю, а разглядывание отдельных пред-
метов, перечисление их признаков приоста-
навливает развитие  сюжета, хотя конкре-
тизирует ситуацию: Я так плакала, шла по 
берегу, каменистое место-то, мошка, ко-
мары, пауты, жаркие дни… [6, с. 93].

Чаще свойства предмета речи номиниру-
ются отдельными словами/словосочетания-
ми: «Пришел прохожий, старичонка, невысо-
кого росту» [6, с. 108].

Как правило, описание-характеристика  
используется с прагматической наполненно-
стью, ярко эмоционально  и оценочно:  Мо-
лодежь так не ругалась раньше, как сейчас. 
Счас-то вот просто бы не знай, куда девал 
за это всё! И стариков уважали. А как ува-
жали, Боже мой! Чтобы ты сказал там на 
кого-то «да не ври», да тебя застыдят! Не 
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дай Боже, чё будет! А счас чё делатся?! Они 
не понимают ни старого, ни малого, валят 
маты, и ваших нет. Да куда дело годится? 
До чего дошло-то? Куда государство смо-
трит, а? [6, с. 193].

Тексты говоров русских старожилов пол-
ны примерами выражения жизненного опыта, 
проявления традиционного уклада жизни, 
нравоучений и рецептов. Вот как изготовля-
ли холстину: С Покрова пять недель он мок, 
тридцать – сорок дён, надо быть. А потом 
выташшат, зимой, привезут домой, по два 
воза, у нас их больше было, дак семья была 
же. И вот потом разоставят везде его, воз-
ле огородов, куда можно было, чтоб скот не 
лез, да и все к солнышку ближе… [6, с. 159–
160]. Рецепт оформлен повествовательным 
типом текста: одно действие должно сменять-
ся другим, что имеет свой способ выражения 
грамматическими формами предикатов.

Тексты Словаря говоров русских старожи-
лов Байкальской Сибири представляют собой 
неизученный с точки зрения структуры и се-
мантики пласт текстовых конструкций и дают 
интереснейший лингвистический материал, 
который должен быть тщательно изучен и опи-
сан, поскольку является частью вербализации 
уникальной картины мира наших предков.

Чрезвычайный научный интерес вызы-
вает область прагматики, когнитологии, 
социо логический и психолингвистический 
аспекты речи русских старожилов Байкаль-
ской Сибири. Эти научные направления 
представ ляют собой «белые пятна» на карте 
языковой картины мира, воспроизведенной в 
речи сибирских старожилов. Изученность на-
званных направлений на настоящий момент, 
можно сказать, нулевая.

Одной из целей изучения вербальной 
культуры русских старожилов Байкальской 
Сибири является воссоздание ценностной 
картины мира. Наиболее адекватным для дос-
тижения поставленной цели представляет ся 
полипарадигмальный подход, соответству-
ющий современным тенденциям и опреде-
ляющий модель постановки проблемы и ее 
решений. Данная модель включает три со-
ставляющие: установочно-предпосылочную 
(предполагающую наличие признанных на-
учным обществом предшествующих знаний), 
предметно-познавательную (определяю-
щую область исследования) и процедурную 
(Т. Кун, Е. С. Кубрякова) – и учитывает, таким 
образом, следующие параметры исследова-
ния: антропоцентризм, экспансионизм, не-
офункционализм, экспланаторность. Антро-
поцентризм и экспансионизм проявляют себя 

в ряде дисциплин, таких как лингвогносео-
логия, лингвоаксиология, социолингвисти-
ка, психолингвистика, лингвокультурология, 
социокультурология и др.: в центре лингви-
стических координат помещается человек; 
язык, соответственно, изучается по роли его 
в жизнедеятельности человека, что расши-
ряет область языкового исследования. Нео-
функционализм ориентирован на разработку 
исходного набора, классификаций функций 
языковых единиц, что требует изучения тек-
ста. Экспланаторность позволяет объяснить 
язык в человеке и мир человека (внутренний 
и внешний) благодаря междисциплинарности 
исследования.

Аксиологическая оценка (значения 
«хорошо»/«плохо»), выявляющая ценност-
ную картину мира как индивидуума, так и 
целого этноса,  одна из основополагающих 
антропоцентрических категорий языка, име-
ющая достаточно полное освещение в науке 
(А. Айер, Н. Д. Арутюнова, В. В. Бабайцева, 
З. Вендлер, Е. М. Вольф, Г. Х. фон Вригт, 
О. П. Ермакова, А. А. Ивин, Е. В. Клобуков, 
Н. А. Лукьянова, Т. В. Маркелова, Дж. Мур, 
Н. П. Ноуэлл-Смит, Я. В. Олзоева, В. К. Хар-
ченко, Т. В. Шмелева, А. Н. Шрамм и др.). 
Аксиологическая оценка представляет собой 
ценностное отношение к кому/чему-либо, ос-
нованное на признании или, наоборот, отри-
цании достоинств и положительных качеств 
объекта, когда выявляется его положитель-
ное либо отрицательное значение для оцени-
вающего субъекта [3].

Описание языка в рамках функциональ-
ного подхода, основанного на учении о со-
отношении понятийных и грамматических 
категорий, ориентировано на семантику: 
объективное существование в современном 
русском языке разноуровневых единиц со 
сходным аксиологическим значением позво-
лило представить аксиологическую оценку в 
качестве семантико-функциональной (содер-
жательной) основы функционально-семан-
тического поля (ФСП) оценки, наряду с ФСП 
модальности, темпоральности, персональ-
ности, посессивности, субъектности и т. д. 
(А. В. Бондарко, Т. В. Маркелова, Я. В. Олзое-
ва). Важным представляется положение о 
том, что ценностное отношение как особый 
тип лексического значения коррелирует с 
оценочным значением семантической струк-
туры высказывания, цель которого состоит в 
выражении ценностного отношения субъек-
та к объекту – одобрения или неодобрения, 
угрозы, похвалы и т. п. Необходимо, однако, 
подчеркнуть, что семантика аксиологической 
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оценки, интегрирующая средства разных 
уровней языка – фонетические, лексиче-
ские, морфологические, синтаксические – в 
сложный оценочный комплекс, находит свое 
полное воплощение в тексте. Для наиболее 
адекватного описания ценностных ориен-
таций (как личностных, так и социальных) 
представляется необходимым привлечение 
дискурс-анализа как целостного комплекса, 
включающего в себя прежде всего философ-
ские предпосылки о роли языка в социаль-
ных структурах мира. Такой анализ отвечает 
полипарадигмальной установке в изучении 
языка и позволяет учесть различные подходы 
к анализу текстов русских старожилов Бай-
кальской Сибири. С точки зрения дискурса, 
в тексте обнаруживаются различные пласты 
информации о мире, в котором живет чело-
век: общественные ожидания, общественные 
практики, различные ценности и установки 
(M. A. K. Halliday). Подобное рассмотрение 
восходит к французским структуралистам и 
постструктуралистам, прежде всего М. Фуко. 
Исследователя интересуют конкретные раз-
новидности дискурса, задаваемые широким 
набором названных параметров и описыва-
емые под знаком двух вопросов: какой или 
чей дискурс, в рамках которого порождает-
ся текст (в данном случае – тексты русских 
старожилов Байкальской Сибири). Так, соци-
окультурный подход, в рамках которого объ-
ект исследуется как целостный, позволяет 
рассмотреть тексты русских старожилов Бай-
кальской Сибири с точки зрения выраженной 
в нем идеологии, неотъемлемую часть кото-
рой составляют ценностные смыслы.

Приведём ход примерного анализа одно-
го из текстов: А ачеульских-то здесь много 
кого кулачили  <…>. Кто работал, того и... 
А кто ничем-то, ну, счас Пётр Констинти-
нович, вот у них дедушка, мало-малошки 
ладно живут, а рядом, может, или через до-
рогу, совсем ничего нету. Так же и мы. Вот 
мы ладно жили быдто бы раньше, а рядом 
жили – одна коровёночка у них, и то хрома, 
брать-то нечего у него! Но которы малень-
ко получше жили, и уже:

– Оне куркули. Оне такие, оне сякие! 
Оне плохие. Их надо подровнять!

И началося кулаченье. И говорят:
– Надо подровнять, чтоб ровно жили.
Ну и подровняли мужикох, самых рабо-

тяшших подровняли. А оне с рассвета до па-
ута работали! Коней кормить в обед едут с 
поля (перед обедом мошка же), а дедушка был 
Платон, царство небёсно, он токо встаёт, 
вылазит из своёй халупы (против Вары жили):

– Так-то так! А подровнять-то надо!
Он выспался. А мужики наработалися, 

едут!– А подровнять-то надо!
Ну, вот таки-то были лени, которы 

лезли в верхушку-ту.
– Так-то, – говорит, – так, а подровнять-

то надо! У него поросёнок худой, вот таким 
калачиком бегат по ограде, а у нас ходят 
вот таки свиньи – в воротах не пролазят! 
Или тама-ка тоже коровёнка одна всего 
была, и та всяко-разно! Худа! Домишко без 
ворот. Затворят потом ворота, а их нету! 
Ленивый был. Чужу работу работали, а свою 
не работали <…>. И теперь так же. Теперь 
тоже так <…>. На чужое идут, своё броса-
ют! (записано от Мавры Сергеевны Толмаче-
вой, 1924 г. р., проживающей в дер. Толмачево 
Качугского района Иркутской области).

Общая оценка события (т. е. раскулачи-
вания) отрицательная, однако в тексте мож-
но отметить только несколько номинаций 
(лексический уровень), которые выражают 
аксиологическую оценку: Ленивый был; <…> 
вылазит из своёй халупы <…>. Оценочное 
значение апеллирует к понятию нормы – нор-
мативными являются действия, в которых 
проявляют себя усердие и трудолюбие, нару-
шением нормы является отвращение от уси-
лий (проще говоря, лень):

А оне с рассвета до паута ра-
ботали! – положительная оценка; 
Коней кормить в обед едут с поля (перед 
обедом мошка же), а дедушка был Платон, 
царство небёсно, он токо встаёт, вылазит 
из своёй халупы – отрицательная оценка.

Норма как таковая составляет фактуаль-
ный слой информации в тексте (И. Р. Галь-
перин). С точки зрения социальной практики 
в духе П. Бурдье, в тексте отчетливо про-
слеживается неприятие социальной акции, 
входящее в конфликт с традиционными цен-
ностями: А ачеульских-то здесь много кого 
кулачили <…>. Кто работал, того и...; Чужу 
работу работали, а свою не работали <…>. 
И теперь так же. Теперь тоже так <…>. 
На чужое идут, своё бросают! Подобный 
конфликт чреват, по образному выражению 
Ф. Фукуямы, «концом истории».

Материалы исследования могут быть 
использованы в качестве теоретико-мето-
дологической базы по целому ряду научных 
направлений в области описания вербальной 
культуры русских старожилов Байкальской 
Сибири; также могут найти широкое приме-
нение в базовых и инновационных учебных 
курсах и дисциплинах, входящих в социогу-
манитарный блок учебных (диалектология, 
языковая семантика, культурология и др.).
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Медиалингвистика в контексте трансформирующихся медиа

Статья посвящена анализу основных тенденций трансформации современных медиа, 
оказывающих влияние на предмет и методы медиалингвистики: интеграции разных медиа-
платформ и вхождению национальных медиа в мировое медиапространство, системной 
трансформации структурных компонентов медиасистемы, институционализации медиа. По 
мнению автора, эти процессы меняют привычные модели медиакоммуникации и имеют своим 
следствием фундаментальные изменения в конструкциях медиатекстов. Среди этих измене-
ний выделяются: существенное усложнение смысловой нагрузки каждого текстового элемен-
та, оперативность и визуальность. 

В статье представлен анализ коммуникационных матриц, используемых для конструи-
рования медиатекстов. Показано, что речь идет о таких лингвистических характеристиках со-
временных медиа, как упрощение контента в расчете на восприятие его широкой целевой ау-
диторией; структурно-композиционная простота текстов, обусловленная тем, что потребитель 
контента должен принять решение о желательности для себя той или иной информации в 
результате одного взгляда на нее; трансформация языка коммуникаций, повлекшая за собой 
снятие целого ряда лингвистических норм, особенно это касается интернет-коммуникаций. В 
частности, речевые дефекты перестают быть коммуникативными ошибками, а становятся ре-
сурсом формирования авторской индивидуальности.
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Media Linguistic in the Context of Transforming Media

The article analyzes main trends in the transformation of modern media that influence the 
subject and methods of media-linguistics. It examines integration of different media platforms and 
integration of the national mass media into the sphere of global mass media; transformation of 
structural components of mass media system, and institutionalization of mass media. According to 
the author, these processes change the traditional model of mass media and causes fundamental 
changes in the structure of media texts. Among these changes are a significant complication of the 
semantic load of each text element; responsiveness; and visuality. 

The article presents the analysis of communication matrix used to construct media texts. It 
is shown that we talk about such linguistic characteristics of modern media, as a simplification of 
the content based on the perception of editorial boards target audience; structural-compositional 
simplicity of the media texts, due to the fact that members of audience must decide on the desir-
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ability for themselves certain information in a single glance at it; the transformation of the language 
of communication, which entailed the removal of a large number of linguistic norms, especially for 
Internet communications. In particular, incorrect speech transforms from a communication error 
into the source of creating distinctive author’s individuality.

Keywords: media, media-linguistic, social institutions, communication institutions, journalist’s 
professional culture. 

После появления работ Т. Г. Добросклон-
ской [10; 11] стало развиваться самостоятель-
ное научное направление – медиалингвисти-
ка, в рамках которой предлагается системный 
комплексный подход к изучению языка СМИ. 
На наш взгляд, дальнейшее развитие этого 
направления предполагает анализ некоторых 
малоисследованных аспектов масс-медиа, 
понимание которых открывает новые грани 
проблематики, изучаемой специалистами в 
области медиалингвистики.

1. Интеграционные процессы 
в мировом медиапространстве

Чрезвычайно важным аспектом интегра-
ции масс-медиа следует считать формирова-
ние глобальных медиасетей, или – в других 
терминах – формирование нового глобаль-
ного медиапорядка, в «пространство» ко-
торого включено относительно небольшое 
число экономических субъектов. Речь идет о 
таких транснациональных корпорациях, как, 
например: Time Warner, Sony Corporation, 
Matsushita Electric Industrial, News corporation, 
Bertelsman, RAI, Walt Disney Company и др. 
Глобализация интенсивно меняет не только 
экономический и политический ландшафты 
планеты, но и воздействует на картину ком-
муникационных отношений. Люди оказыва-
ются встроенными во все более всеохватную 
и быстродействующую коммуникационную 
сеть, располагая все меньшей возможностью 
лично влиять на объем циркулирующей в ней 
информации или темп быстродействия, не го-
воря уж о том, чтобы их контролировать. Ско-
рее наоборот: наша жизнь все существеннее 
определяется глобальной коммуникацией. 

2. Системная трансформация  
структурных компонентов медиасистемы

Интеграционные процессы в масс-медиа 
приводят к нескольким важным последствиям.

Меняется аудитория. Во-первых, по-
явился принципиально новый феномен ме-
диа-активности аудитории, который получил 
наименование «многозадачность». «Медий-
ная многозадачность часто воспринимается 
как нечто само собой разумеющееся, однако 
на самом деле эта особенность самым глу-

боким образом меняет способность потре-
бителя воспринимать и помнить однажды 
увиденный контент и рекламные сообще-
ния», – подчеркивает Дебра Аго Уильямсон, 
старший аналитик eMarketer и автор доклада 
«Многозадачные потребители: есть ли на са-
мом деле с ними связь?» [37]

Во-вторых, вместе с наступлением новой 
эпохи – постиндустриальной – резко увеличи-
лось количество «не средних» потребителей 
(т. е. тех, кому нужны специфические формы 
коммуникации).

В-третьих, аудитория продолжает сегмен-
тироваться и дифференцироваться по новым 
и новым основаниям, причем по собственной 
инициативе, а не под влиянием медиа.

Меняется вся система авторства. 
Институт авторства с расширением виртуаль-
ного пространства преобразовался. Обсуждая 
вопрос о роли автора в новых медиа, А. Миро-
шниченко пишет о радикальной смене культу-
ры публичного авторства. Ведь Интернет дает 
право публичного авторства каждому жела-
ющему. Огромные массивы частных мнений 
начинают переплетаться и подстраиваться, в 
них созревает феномен самоорганизации. Без 
посредников, без медиаторов – без медиа. Это 
феномен называется «вирусным редактором». 
Случайно наты каясь на интересное сообще-
ние, случайный юзер перепечатывает, ком-
ментирует, что-то добавляет, что-то убавляет. 
При этом юзер не только распространяет, но 
и редактирует сообщение, стараясь заразить 
других юзеров интересом. Если получается, 
если число перепостов достигает какого-то по-
рогового значения, начинается тематическая 
эпидемия. Пройдя сотни или тысячи частных 
микроредактур, сообщение кристаллизует 
свою значимость. Вирусный редактор рабо-
тает без денег, без центра управления. Он не 
имеет воли. Вместе с тем, он создает социаль-
ную значимость лучше и быстрее профессио-
нальных СМИ. Вирусный редактор, а вовсе не 
замена носителя, – вот угроза не просто для 
газет, но для журналистики вообще. Вирусный 
редактор убивает профессию репортера, по-
тому что блогер всегда оказывается на месте 
событий раньше репортера. Уже сегодня даже 
сами СМИ используют сообщения блогеров 
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вместо собственных запаздывающих репорта-
жей. Вирусный редактор обладает очевидца-
ми и экспертами любой компетенции по любой 
теме. Они вскладчину добавляют знания, тут 
же разносят информацию об итогах своей экс-
пертизы. При этом производится много шума, 
но множество фильтров все-таки отбирает 
главное. Именно так вирусный редактор рож-
дает альтернативную журналистику и новую 
демократию [20].

От обратной связи через интерак-
тивность к диалогу. В начале 1990-х 
интернет-сайты СМИ, как и сами СМИ, не 
предоставляли, по сути, никакой обратной 
связи для читателя или зрителя. Единствен-
ной формой обратной связи и возможностью 
крайне ограниченно влиять на содержание 
СМИ были письма в редакцию, на которые ре-
дакция, впрочем, не была обязана отвечать. 
В середине девяностых начали развиваться 
возможности и услуги индивидуальной на-
стройки и индивидуального вмешательства 
пользователя в содержание СМИ (возмож-
ность оставить комментарий на сайте, напи-
сать отзыв на статью, проголосовать за ма-
териал, отправить закладку другу и т. д.), а с 
другой стороны – интерактивными становят-
ся традиционные СМИ. 

В настоящее время СМИ начинают от-
вечать на потребность аудитории более не 
быть пассивным созерцателем, а стать актив-
ным пользователем. Интернет-сайты радио-
станций все чаще и чаще используются для 
поддержания прямой связи с потребителями, 
для обсуждения в реальном времени опре-
деленных тем и переориентации дискуссий. 
При этом некоторые радиостанции на основе 
запросов пользователей, высказываемых че-
рез Интернет, меняют тему дискуссии, вводят 
новых героев. Появляются услуги голосова-
ния через мобильный телефон, чаты со зри-
телями, переписке с читателями и зрителями 
стали уделять особое внимание и т. д. 

Наиболее современная тенденция – не 
просто интерактивный контент (контент, ко-
торый можно «организовывать под себя»), а 
размещение на сайтах традиционных СМИ 
площадок для общения и дискуссионных 
клубов сотрудников редакции с читателями 
(блогов), а также постепенное разбавление 
материалов, подготовленных профессио-
нальными журналистами, так называемым 
user generated-контентом, то есть контентом, 
созданным самими пользователями и при-
сланным в редакцию. Сюда могут входить 
фотографии, сделанные мобильным телефо-
ном, любительское видео, личные дневники 

пользователей (блоги). По сути мы наблю-
даем процесс постепенного стирания грани 
между «профессиональной журналистикой» 
и «непрофессиональной журналистикой», 
что, безусловно, не может не вызывать споры 
и беспокойство журналистского сообщества.

Диалогический дискурс медиатекста ха-
рактеризуется типичными чертами: знаниями 
говорящего о ценностном мире, об эмоцио-
нальных состояниях адресата и о способах 
их вербального манифестирования (связан-
ных с обозначением действия, ситуации, 
мнения, установки, интенции, эмоции и оцен-
ки относительно самого себя и относительно 
партнера); учет знаний о себе, мнений о себе 
и т. д. у адресата; ориентацию на социальные 
роли и статус адресата в соотнесении с соб-
ственными ролями и статусом. 

Современное медиапространство в 
значительной степени меняет особенности 
диалоговой коммуникации: временные, про-
странственные, языковые рамки стираются. 
Между тем определяющей становится общая 
система ценностей коммуникантов, которая 
сегментирует коммуникативное простран-
ство, определяет выбор партнера и отноше-
ние к нему, продолжительность контакта, го-
товность предоставить информацию, успеш-
ность решения коммуникативных задач. 
Можно констатировать, что диалоговая стра-
тегия – определяющая и наиболее перспек-
тивная форма коммуникации в современном 
медиапространстве [26]. 

Таким образом, сущность понятия «инте-
грированность» означает: во-первых, комму-
никационную многомерность, которую можно 
определить как принципиальную возмож-
ность одновременного получения пользова-
телем информации о событии, явлении и/или 
персоне из различных источников и освеща-
ющих запрашиваемое явление с различных 
сторон и в различных ракурсах; и, во-вторых, 
принципиальную возможность для пользова-
теля принять участие в процессе создания 
информации по широкому спектру вопросов. 
При этом специфика контента в самом общем 
виде заключается в том, что текст, создан-
ный профессионалами, но циркулирующий 
в системе интегрированных коммуникаций, 
перестает быть «индивидуально-авторским» 
в традиционном смысле этого слова, а стано-
вится «коллективно-соавторским», поскольку 
допускает как минимум комментирование (ко-
торое нередко бывает не менее информатив-
ным, чем основной текст) и как максимум – 
вмешательство в собственно содержание 
первоначального текста [5, с. 69].
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3.  Институционализация медиа
Не отрицая правомерности филологиче-

ских подходов к массовой коммуникации, все 
большее количество специалистов склоняет-
ся к мысли о том, что массовая коммуника-
ция есть специфический социальный (обще-
ственный) институт. Самое широкое и наи-
более удачное определение институтов дают 
Дж. Марч и Й. Олсен: «Институт – это относи- Марч и Й. Олсен: «Институт – это относи-Марч и Й. Олсен: «Институт – это относи- Олсен: «Институт – это относи-Олсен: «Институт – это относи-
тельно устойчивый, встроенный в структуры 
смыслов и средств набор правил и органи-
зованных практик, который обладает относи-
тельной независимостью от смены персона-
лий и относительной сопротивляемостью к 
специфическим индивидуальным предпочте-
ниям и ожиданиями, а также к меняющимся 
внешним обстоятельствам» [39, с. 3]. Соот-
ветственно, неиституциональные явления – 
все отношения, явления социальной жизни, 
под это определение не подпадающие.

По мнению Э. Остром, описание инсти- Остром, описание инсти-Остром, описание инсти-
тутов как системы правил может быть пред-
ставлено следующим образом:

• позиционные правила определяют на-
бор позиций (статусов в обществе) и число лю-
дей, которые могут занимать каждую позицию;

• ограничительные правила устанав-
ливают, как люди занимают и оставляют эти 
позиции;

• правила сферы влияния указывают, на 
что может оказывать влияние деятельность того 
или иного лица, каковы стимулы и/или издержки 
достижения определенных результатов;

• правила управления диктуют набор 
действий, которые может осуществлять лицо 
на определенном посту;

• правила агрегирования детализируют, 
каким образом действия лица на определен-
ном посту преобразуются в промежуточные 
или окончательные результаты;

• информационные правила регули-
руют способы обмена информации между 
должностными лицами, язык и формы комму-
никации между ними [40, с. 3–25].

Реализация институциональных функций 
в современном сложном обществе требует 
специального  организационного оформ-
ления. Организации – это целесообразно 
сконструированные образования, предназна-
ченные для осуществления определенных 
функций. Можно сказать, что организация – 
это та конкретная форма, которую каждое 
данное общество находит для соответ-
ствующего социального института. 

Анализ коммуникационнных институтов 
показывает, что мы имеем дело со сложной, 
многоуровневой системой. На самом верху 

пирамиды находятся такие мегаинституты, 
как масс-медиа, реклама, PR, литература и 
искусство и др., которые обслуживают все 
общественные процессы. Этажом ниже на-
ходятся институты, обеспечивающие комму-
никацию крупных сфер общественной жизне-
деятельности: политической, экономической, 
социальной и культурной. Разумеется, эти 
сферы соприкасаются и взаимодействуют, 
что приводит к возникновению гибридных 
коммуникационных институтов. Еще ниже 
размещаются институты, которые регулиру-
ют коммуникационнные процессы в конкрет-
ных отраслях человеческой деятельности [8].

Все сказанное выше позволяет сформу-
лировать важный для дальнейшего изложе-
ния вывод о том, что коммуникации – это 
довольно жесткая система правил, норм, 
общественных ожиданий, в соответствии с 
которыми должны осуществляться профес-
сиональные действия. Эти правила, нормы, 
ожидания формализуются в определенный 
статус людей, обеспечивающих функцио-
нирование системы коммуникаций, а так-
же в роли, исполнение которых возлагается  
(а иногда навязывается) на людей, ассоции-
рующихся с данным институтом.

Являясь частью институциональной си-
стемы общества, коммуникационные инсти-
туты взаимодействуют с другими социаль-
ными институтами, создавая вместе с ними 
институциональную матрицу, определяющую 
способы жизнедеятельности людей. Инсти-
туциональные матрицы всегда привязаны к 
определенному социальному или географи-
ческому ареалу, то есть имеют свое простран-
ство, в рамках которого действуют опреде-
ленные императивы. Другими словами, речь 
идет о некой реальной или виртуальной тер-
ритории, население которой признает власть 
определенной матрицы.

Множество различных коммуникацион-
ных матриц, используемых для конструирова-
ния медиатекстов, можно свести в три основ-
ные группы: вертикальные, горизонтальные и 
гибридные матрицы.

Вертикальная матрица:
• субъекты коммуникации распределяют-

ся по вертикали (родители – дети; начальни-
ки – подчиненные; государство – подданные); 

• государство играет доминирующую роль 
в большинстве коммуникационных процессов;

• доступ к информации затруднен множе-
ством специальных нормативных актов; 

• право на свободное выражение соб-
ственного мнения закреплено только за ста-
тусными индивидами.
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Горизонтальная матрица:
• существуют партнерские отношения 

между субъектами коммуникации;
• отлажен механизм обратной связи;
• законодательно закреплено и реализу-

ется право на свободный доступ к информа-
ции, на выражение собственного мнения, на 
личный выбор каналов коммуникации.

Гибридная матрица:
• распределяет субъектов коммуникации 

по кластерам, группам, внутри которых суще-
ствуют горизонтальные отношения, а между 
которыми – вертикальные;

• обеспечен частичный доступ к различ-
ным информационным массивам, однако до-
ступ к значительной части информационных 
ресурсов требует специального разрешения;

• круг субъектов, обладающих правом и 
возможностью выражать свое мнение, не-
сколько шире, чем в рамках вертикальной 
матрицы, но существенно уже горизонталь-
ной матрицы [9]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что деятельность работников медиа-органи-
заций осуществляется в рамках культурно 
и исторически обусловленного социального 
института медиа (масс-медиа), представляю-
щего собой механизм социальной регуляции 
журналистики как вида деятельности. Через 
этот социальный институт, предъявляющий 
устойчивые требования к целям, задачам, 
функциям профессиональной деятельности, 
процесс и результаты ее реализации приво-
дятся в соответствие с определенными об-
разцами и стандартами [6].

В ответ на эти социальные регулятивы 
профессиональное сообщество вырабаты-
вает комплекс принципов, норм и правил, 
которые целесообразно обозначить поняти-
ем «профессиональная культура». Профес-
сиональная медиакультура – это не толь-
ко способы деятельности, схемы професси-
онального поведения, но и специфические 
способы межличностных профессиональных 
отношений, принятые модели мироосмыс-
ления, профессиональные обряды, ритуалы 
(вроде клятвы журналиста) и т. п. Другими 
словами, профессиональная культура есть 
тот механизм, посредством которого склады-
вается и самоосознается профессиональное 
сообщество как система взаимодействующих 
и взаимообусловленных профессиональных 
групп.

Следует заметить, что живой мир про-
фессиональной культуры − это не только ти-
пичные формы деятельности, не только хра-
нилище стандартов и стереотипов профес-

сионального поведения, не только «память» 
профессионального сообщества, но и инди-
видуальное своеобразие, творческое вопло-
щение и развитие форм профессиональной 
деятельности. 

При вхождении в профессиональную 
среду начинающий работник вступает в мир 
ценностей, охраняемых и поддерживаемых 
системой социальных норм, предписаний, за-
претов, санкций, которые обеспечивают ста-
бильность профессионального сообщества. 
В ходе общения, сотрудничества и совмест-
ной деятельности происходит все более глу-
бокое усвоение профессиональных стандар-
тов и ценностей данной профессиональной 
среды.

В результате глубинного усвоения и мно-
гократного применения исходных професси-
ональных принципов, простых и всеобщих 
норм профессиональной деятельности фор-
мируются стереотипы профессионального 
поведения, которые не осознаются как про-
фессионально нормированные, так что во-
прос «правильно ли я действую?» обычно и 
не возникает. Принятый образ деятельности, 
став привычным, становится потребностью.

Однако сама сущность медийного произ-
водства такова, что часто ставит профессио-
нала в нестандартные ситуации, требующие 
нестандартных действий. И здесь возникает 
проблема поиска нестандартных решений, то 
есть проблема творчества. 

Таким образом, институционализация 
представляет собой процесс определения и 
закрепления социальных норм, правил, ста-
тусов и ролей, приведение их в систему, ко-
торая способна действовать в направлении 
удовлетворения некоторой общественной 
потребности, а творчество представляет 
собой спонтанное и экспериментальное по-
ведение, в процессе которого отыскиваются 
и апробируются эффективные схемы и моде-
ли, которые впоследствии станут элементами 
инс титута.

Есть еще одна грань поднимаемой про-
блемы, на которую стоит обратить внимание. 
Результаты деятельности, их новизна и цен-
ность, взятые сами по себе, еще не объяс-
няют логики поведения субъекта медийной 
деятельности. Ибо человек творит не ради 
одной лишь полезности результатов труда, но 
и для того, чтобы осуществить себя в твор-
честве. Творчество имеет место там, где ин-
дивид не только действует в соответствии с 
внешней необходимостью, но одновременно 
выявляет и развивает свои индивидуальные 
способности. Творчество, следовательно, мо-
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жет быть раскрыто как единство социального 
и индивидуального в деятельности челове-
ка. В процессе деятельности он преобразует 
окружающий мир, но вместе с тем реализует 
свою индивидуальность, творит себя. В свою 
очередь, проявляя собственную индивиду-
альность, реализуя свои способности, он тем 
самым преобразует, творит окружающий мир. 
Преобразование окружающего мира в отрыве 
от характера деятельности человека не обра-
зует творчества, как не составляет его само-
утверждение индивида само по себе. Сведе-
ние творчества только к проявлению инди-
видуальных способностей личности лишает 
его объективного основания и придает ему 
субъективистский, индивидуалистический ха-
рактер. Не объясняет творчества и противо-
положная позиция, выводящая его всецело 
из общественной обусловленности деятель-
ности человека, так как при этом в стороне 
остается его носитель. Выражая единство ин-
дивидуального и социального в преобразова-
тельной деятельности индивида, творчество 
выступает тем самым и как нравственная ка-
тегория, тесно связанная со смыслом жизни, 
с предназначением человека.

Особую значимость эта проблема-
тика приобретает в связи с переходом 
нашего общества из индустриальной в 
постиндустриаль ную фазу развития. В инте-
ресующем нас аспекте главной особенностью 
индустриальной фазы (эпохи модерна) было 
(и до сих пор есть) формирование целостно-
го субъекта, активно самоопределяющегося 
в посюстороннем мире, стремящегося к вы-
страиванию своего «большого Я»-центра, 
который придает субъекту целостность и 
иерархию, подчиняет и контролирует весь 
набор ролей и языков, в которые он вовле-
чен. В индустриальном мире все процессы, 
структуры и отношения можно рассматривать 
в свете одного начала, одного принципа. На 
любой вопрос существует только один пра-
вильный ответ. Для решения любой ситуации 
существует только один, наилучший путь. 
Мышление пропитано принципом бинаризма: 
добро – зло, должное – сущее, добродетель – 
порок, аскетизм – гедонизм, альтруизм – эго-
изм, коллективизм – индивидуализм и т. п. 

В XX веке идея человеческой личности, 
центрированной вокруг «большого Я», потер-
пела крах. Личность рассыпалась на множе-
ство «маленьких Я», которые обеспечивают 
исполнение противоречивых социальных 
ролей и находятся друг с другом в сложных 
и противоречивых отношениях. Эти «ма-
ленькие Я» принципиально неполноценны и 

фрагментарны, они подсказаны индивиду из-
вне, заимствованы им из окружающего мира. 
В проблему превратилась даже собственная 
идентичность. Человек не может однозначно 
ответить на вопрос, кто он такой. Регулярно 
проводимое автором статьи тестирование 
студентов старших курсов с использованием 
нестандартизированного самоописания (тест 
«Кто Я?») показывает, что тестируемые ука-
зывают свои самые общие социальные или 
гендерные характеристики: «я – человек», 
«я – девушка» – и затем переходят к пере-
числению своих «достоинств»: «я умная», «я 
красивая», «я хорошо учусь» и др. Из опыта 
использования этого теста известно, что от-
сутствие в представленном списке социаль-
ных ролей при наличии индивидуальных ха-
рактеристик может говорить о кризисе иден-
тичности или инфантильности личности. 

Самую большую сложность для тести-
руемых представляет задание иерархизиро-
вать самохарактеристики или выделить одну 
главную. И понятно почему. Исследователи 
уже констатировали, что современный инди-
вид децентрировался и его «маленькие Я» 
неспособны сложиться в иерархию. Ни одна 
из принятых им на себя социальных ролей 
не достойна того, чтобы стать сердцевиной 
личности. «Современная личность существу-
ет лишь как формальная точка пересечения 
определенного набора социальных ролей и 
функций, – или, другим языком, точка встречи 
нескольких разнородных дискурсов, позволя-
ющая наладить между ними символический 
обмен. Индивид здесь является чем-то вроде 
тамагочи. Все его свойства и атрибуты, как 
внешние так и внутренние, – это атрибуты его 
функции, маски, они и воспринимаются как 
атрибуты маски, и изменить что-либо он не в 
состоянии» [16]. 

В этом новом мире перед личностью, са-
мореализующейся в сфере коммуникации, 
возникает непростая этическая и профес-
сиональная задача: как реализовать свою 
потребность выразить себя в медиа и не по-
пасть под каток социальных репрессий. Что 
касается этического аспекта, то чаще всего 
принимается модель поведения отказа от 
личной ответственности за что бы то ни было. 
Ответственность перекладывается на власть, 
бизнес, обстоятельства и т. п. 

Профессионально-творческий аспект 
медийной деятельности все чаще начинает 
связываться с эпатажем публики, демонстра-
цией своей неадекватности, поиском соци-
альных дефектов, того, что на языке профес-
сионалов называется сенсацией, «жареными 
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фактами». Чтобы быть замеченной, медий-
ная личность должна либо связать себя с 
каким-либо социальным дефектом, изъяном, 
разломом традиционных представлений и 
отношений, либо выделиться особым взгля-
дом, подходом к освещаемым событиям. И 
чем более странным кажется окружающим 
используемый дефект, тем более значитель-
ной представляется и себе, и окружающим 
личность, отождествившая себя с этим де-
фектом. Например, художник, бегающий го-
лышом по улицам; или другой, прибивающий 
себя к Красной Площади; или Пусси Райт…

Выводы.
Интеграционные процессы в медиапро-

странстве, системная трансформация струк-
турных компонентов медиасистемы, институ-
ционализация медиа имеют своим следстви-
ем фундаментальные изменения в схемах, 
моделях, конструкциях медиатекстов. 

Прежде всего, следует указать на суще-
ственное усложнение смысловой нагруз-
ки каждого элемента любого послания: в ус-
ловиях революционного увеличения объемов 
информации аудитория требует включать в 
минимальный объем максимум смысла. Про-
исходит переход от локальных, линейных 
смыслов к многомерным смыслам, требую-
щим от адресата коммуникации умения мыс-
лить в нескольких пространствах сразу. В ка-
честве метафоры здесь может быть исполь-
зовано сравнение прямой асфальтированной 
дороги – линейный смысл и системы подзем-
ных пещер, блуждание в которых не всегда 
завершается выходом на поверхность, – мно-
гоуровневый смысл.

Оперативность. Если раньше выпуски 
новостей и комментариев готовились часами и 
передавались несколько раз в день, то теперь 
аудитория требует информацию из разных то-
чек постоянно, каждую минуту, 24 часа в сутки.

Визуальность. Во второй половине 
ХХ века активное развитие телевидения, его 
переход на цвет привели к росту визуальной 
составляющей в других СМИ. В частности, 
большое распространение получили раз-
личные иллюстрированные журналы (так 
называемые «глянцевые»). Принципиально 
изменилась роль дизайна в печатных СМИ. 
Дизайн и инфографика теперь позволяют ви-
зуализировать то, что раньше было текстом – 
цифры, диаграммы, графики, показатели, 
хронологию событий, схемы местности и т. д. 

Индивидуализированность. На протя-
жении ХХ века мы наблюдаем тенденцию ин-
дивидуализации медиапотребления. Очень 
ярко это видно на прослушивании музыки. В 
начале века ее слушали сообща в гостиных 
перед роялем, затем на его место встал па-
тефон и фонограф, позднее – катушечный 
магнитофон, а еще позднее – музыкальный 
центр. С появлением плейера и воспроиз-
водящих музыку мобильных телефонов этот 
процесс стал полностью индивидуальным. 
Сегодня эта тенденция распространилась и 
на телевидение: пассажиры метро, автотран-
спорта, пригородных поездов могут смотреть 
телевизионные новости на своих мобильных 
телефонах по пути на работу.

Скорость потребления. Сегодня бо-
лее половины жителей крупных городов яв-
ляются так называемыми «сверхзвуковыми 
читателями», то есть читают газеты крайне 
нерегулярно, не каждый день и очень выбо-
рочно. Нынешний пользователь медиа имеет 
в своем арсенале устройства, которые помо-
гают ему потреблять информацию буквально 
налету (карманные компьютеры, смартфоны, 
ноутбуки, мобильные телефоны, iPad). Кроме 
того, это потребление максимально связано 
с тем, что его бюджет времени ограничен, и 
поэтому он при помощи новых мобильных 
устройств заполняет максимально свое сво-
бодное время (во время поездки в транс-
порте, в магазине, стоя в очереди на кассу, 
во время прогулки по улице) медиапотребле-
нием, то есть новостями.

Что касается лингвистической составля-
ющей современных медиа, то здесь необхо-
димо отметить такие характеристики, как:

• упрощение контента в расчете на вос-
приятие его широкой целевой аудиторией;

• структурно-композиционная просто-
та текстов, обусловленная тем, что потре-
битель контента должен принять решение о 
желательности для себя той или иной инфор-
мации в результате одного взгляда на нее;

• трансформация языка коммуника-
ций, повлекшая за собой снятие целого ряда 
лингвистических норм, особенно это касается 
интернет-коммуникаций.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что современной медиалингвистике пред-
стоит взять на себя тяжелую ношу осмысле-
ния языка и речевых процессов, происходя-
щих в трансформирующихся медиа.
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Правда и истина в пространстве медиатекста:  дихотомия справедливости
Статья содержит концептуальный анализ конструктов истина и правда в контексте их 

объективации в современном пространстве медиатекста. Автор предлагает обоснование 
ментальной востребованности и актуальности данных концептов для языковой личности автора 
медиатекста и его потребителя. Представлен обзор смысловых схем концептов в разрезе 
эволюции русского языка. Концепт истина отражает постоянную субстанцию, нечто вечное 
и неизменное, закон, начерченный человеку извне. Концепт правда – категория изменчивая, 
земная,  демонстрирует личностные побуждения человека, символизирует внутренний закон и 
предполагает возможный плюрализм мнений.

Сценарий развертывания концептов правды и истины относительно достоверности, 
фактологичности, правильности имеет особое значение в медиатворчестве. Ключевыми 
компонентами указанного сценария являются: дихотомический вектор правды; новое 
осмысление пространства и времени; многоуровневый – стереоскопический взгляд на фактуру; 
центрирование текста информационной повесткой дня; наличие внешних акторов; особый 
хронотоп СМИ; виртуальная сущность медиатекста; параллельная репрезентация концептов 
(языковой личностью медиатекста, предлагающей субъективное отражение объективного 
мира,  и языковой личностью адресата текста, дешифрирующего предлагаемый образ мира). 
Профессиональная деятельность автора медиатекста в системе корпоративных и ценностных 
координат также измеряется конструктами правда, справедливость, истина.
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Subjective Truth and Objective Truth in Space of Media Text: Dichotomy of Justice
The present study provides a conceptual analysis of the constructs ‘objective truth’ (istina) 

and ‘subjective truth’ (pravda) in the context of their objectivization in modern space of the media 
text. The author offers justification of a mental demand and relevance of these concepts for the 
linguistic personality of the author of the media text and its consumer. The review of semantic 
schemes of these concepts in terms of the Russian language evolution is presented. The concept 
‘objective truth’ (istina) represents constant substance, something eternal and invariable, a law 
given to the person from the outside. The concept ‘subjective truth’ (pravda) is a changeable, 
terrestrial category which shows personal motives of the person, symbolizes the internal law and 
reflects possible pluralism of opinions. 

The continuity of the concepts ‘objective truth’ (istina) and ‘subjective truth’ (pravda) concern-
ing reliability, fact presentation, and correctness is of particular importance in the media creativity. 
The key components of this continuity are a dichotomizing vector of the subjective truth; new judg-
ment of space and time; a multilevel – stereoscopic view of the pattern; centering of the text by 
information agenda; presence of external factors; a special chronotope of the mass media; virtual 
essence of the media text; a parallel representation of the concepts (by the linguistic personality 
of the media text offering subjective reflection of the objective world and the linguistic personality 
of the text addressee decoding the offered image of the world). Professional activity of the media 
text author in the system of corporate and valuable coordinates is also measured by constructs 
‘subjective truth’, justice, and ‘objective truth’. 

Keywords: media text, subjective truth, objective truth, justice, concept, dichotomy, 
chronotope, virtuality. 

Творческая самореализация журнали-
ста объединяет два лика воплощения. Фун-
даментом, из которого произрастают зёрна 
повествования и рассуждений, является на-

циональное лоно культуры, в рамках которо-
го родился и был воспитан автор. Яркость, 
необычность, игра художественных красок 
и смыслов медиатекста проистекает из лич-
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ностного багажа журналиста – его внутрен-
него мира, скованного или обогащённого 
индивидуальной психологией, видом и уров-
нем образования. Подобный подход к оценке 
процесса и результата (продукта) творчества 
позволяет обнаружить не только своеобра-
зие творческой лаборатории журналиста, но 
и выявить основные закономерности журна-
листики как специфического способа духов-
ного производства и формы познания мира. 
Концептуальная схема конструктов правда и 
истина, представленная в информационном 
пространстве, демонстрирует один из вари-
антов детализации указанного подхода.

Конструкты правда и истина являют-
ся ядерными, основополагающими в карти-
не мира человека – носителя российского 
менталитета. Н. Бердяев писал, что «муже-
ственный дух потенциально заключен в Рос-
сии пророческой, в русском странничестве и 
русском искании правды» [3, с. 36]. На своем 
жизненном пути русский человек находится в 
постоянном поиске жизненного идеала, пре-
бывает в сомнениях, ошибках и духовном 
движении под знаменем истины и правды. 
Звенящая струна нашей души предрекла 
популярность известной фразы главного ге-
роя фильма «Брат» Данила Багрова: «В чем 
сила, брат?... А я вот думаю, что сила в прав-
де. У кого правда, тот и сильнее».

Особая ценность праведности для наше-
го соотечественника закреплена в многочис-
ленных русских паремиях: «Правда светлее 
солнца», «Правда дороже золота (хлеба)», 
«Правда груба, да богу люба», «Простота, чи-
стота, правота – наилучшая лепота» и др.

Трихотомия «правда – истина – справед-
ливость» структурирует мотивы, действия и 
мечты носителя российского менталитета. 
Самоотверженная борьба за единственно 
верную справедливость стала трагическим 
парадоксом русской истории, который вылил-
ся в кровавые революции ХХ в. и разруше-
ние СССР. Талантливые, яркие представите-
ли нации во имя правды и интересов народа 
«разрушали мир до основанья», на камено-
ломнях которого было нестерпимо трудно за-
ниматься благостроительством. «Желаемое 
добро на крови, привело к потокам крови без 
добра», – отмечает Н. Жевахов [11, с. 92].

Устоявшиеся в русском языке словосоче-
тания «искать правду», «постоять за правду» 
репрезентируют мотивационную основу по-
ступков русского человека. Истина и правда – 
слова, одновременно связанные воедино и 
противопоставленные друг другу. Благодаря 

данным конструктам, пишет Ю. С. Степанов, 
«в русской культуре концептуализирована 
своеобразная духовная ценность» [12, с. 455].

Другие европейские народы способны 
вместить разноликие семы и коннотации в 
одно слово: англ. «truth», фр. «Verite», нем. 
«Wahrheit». У нас чёткое разделение кате-
горий закрепилось во время существования 
Древней Руси. Но именно в имперской Рос-
сии семантические сдвиги ядерных понятий 
были особенно знаменательными. 

В своем словаре В. И. Даль определяет 
истину как противоположность лжи, это всё, 
что верно, подлинно, точно, справедливо – 
это то, что способно «стоять перед вами и 
существовать». Истина коррелирует с объек-
тивностью и законностью, она – субстанция 
земная, преходящая, является плодом раз-
ума и ума человека. Старославянское ИСТЪ 
соответствует латинскому IÛSTUS – «спра-
ведливый, добросовестный, честный». Имен-
но поэтому Владимир Иванович относит к 
умственному истину и ложь, а к нравственно-
му – добро и зло. Добронравный и доброде-
тельный человек обладает честным и чистым 
сердцем, живет в гармонии с совестью и за-
конами правды.

Согласно всё тому же словарю, правда 
стоит в одном когнитивном слое с высшей 
правдой и правосудием, эта справедливость, 
данная небесами и воплощающая божествен-
ный нравственный закон. Правда символизи-
рует благостный дар, добро и устремление 
к любви, божественному нраву и его воле. 
Правда древнерусским человеком воспри-
нималась как чистая и святая связь с Богом, 
ассоциатами которой становились обет, обе-
щание, заповедь, договор. Правда сближа-
лась с благодатью. Прилагательное «правЪ» 
отражает прямую, правильную нить судьбы, 
её праведное наполнение. Древнерусское 
«пьрвЪ» кристаллизуется семой «первый», 
«морально-образцовый» – тот, за которым 
могут следовать другие, так как именно он во-
площает норму бытия. Именно данные смыс-
лы поэтически обыгрывает Ю. М. Лермонтов 
в поэме «Демон»: «Клянусь позором престу-
пленья И вечной правды торжеством».

В результате справедливость становится 
денотативный почвой, в которой переплета-
ются право как условие, правда как причи-
на и праведность как цель. Ю. С. Степанов 
относит представления о справедливости к 
этике крестьянства, выступившего «опреде-
лённым сословием для русских как этноса» 
[12, с. 456]. Указанная этика формировалась 
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в лоне Православия, для которого традици-
онным идеалом справедливости могла быть 
лишь одна правда – правда Божия («Правда 
живет у Бога»). Лексико-фразеологическое  
поле Библии и дальнейшее цитатное варьи-
рование фокусировалось в той же семантиче-
ской плоскости: «Праведный судья одесную 
от спасителя стоит», «В боге нет неправды», 
«За правду бог и добрые люди», «Правда 
свята, а мы люди грешные» и т. д. 

В эпоху имперской России произошло 
смещение смысловых доминант в семантике 
слов. Истина преобразилась в вечное и неиз-
менное, стала олицетворять объективный за-
кон мироздания – закон извне, начерченный 
человеку Богом. Конструкт истина прочно за-
крепился в сфере религии (Бог есть Истина, 
и Добро, и Красота). В философии различные 
ветви гностицизма подчёркивали идею опре-
делённого порядка в мире, согласно которо-
му есть единая и неделимая истина, как пра-
вило, недоступная для обычных людей, но 
для избранных обретение гносиса (тайного 
знания) само по себе было спасительным.

В современном языковом пространстве 
подобная ядерная градация сохранилась, 
но динамика развития языка, секуляризация 
жизни способствовали зарождению прагма-
тического контекста существования смыс-
ловых полей конструктов истина и правда, 
которые сублимировали в, соответственно, 
нравственные и социальные категории, ре-
гламентирующие нравственный и социаль-
ный порядок. Истина и правда стали мерилом 
отношения человека к объектам и субъектам 
мира, позволяющим оценить их духовную 
сущность, подлинность и фактологичность.

Так, И. М. Дзялошинский отмечает, что 
«существует только одна истина, недоступ-
ная нашему пониманию. И есть множество 
реальностей… Наша реальность – результат 
наших коммуникаций… у каждого свои связи 
и своя реальность» [7, с. 279–280]. Видение 
окружающего мира – не более чем сумма 
интерпретаций человека, различных уров-
ней восприятия и осознания им этого мира. 
Спектр ощущений и толкований обусловлен 
уровнем интеллекта, степенью развитости 
воображения, темпераментом, характером, 
мировоззренческими позициями, в том числе 
таким преходящим фактором, как настрое-
ние. Объективный мир находится за предела-
ми окна моей комнаты до тех пор, пока я не 
посмотрел в это окно и не увидел дорогой и 
близкий моей модели мира гештальт (целост-
ный образ определённого среза бытия). 

В статье «Конструкт и гештальт – нео-
инструментальные средства гуманитарной 
науки» доктор биологических наук В. Н. Бо-
чарников задается вопросом: материальна 
или идеальна информация [5, с. 151]. Чело-
век, конечно, познает мир, но он и живёт в 
нём, выстраивает свою персональную реаль-
ность. Мы обречены программировать окру-
жающую действительность инструментарием 
личностных приоритетов и конструктов, сфо-
кусированных в нашей картине мира. «Лю-
бое представление будет моделью, – пишет 
В. Н. Бочарников, – … сам человек является 
такого рода сущим, где встречается субъек-
тивное и объективное, познавательное и цен-
ностное, фантастическое и действительное, 
теоретическое и практическое» [5, с. 156].

Именно концепт правда демонстрирует 
личностные побуждения человека. Правда 
замкнута на субъекте речи, в отличие от исти-
ны, которая отсылает к внешнему миру. Прав-
да в современном русском языке символизи-
рует внутренний закон, поэтому ассоциирует-
ся с земным, социальным и изменчивым. В 
данном контексте возникает особое ощуще-
ние справедливости, которое открывает чув-
ственную, практическую истину поведения 
человека. Справедливость кристаллизуется 
в деятельный образ, подкрепляется делом и 
поступком, имеет свою историю и базируется 
на рациональных закономерностях: юриди-
ческой и философской. Правда – критерий 
суждений личности о событиях и фактах. 
Каждый конкретный случай можно оценить в 
разрезе человеческого правосудия: «творить 
суд и правду», «стоять за правду».  

Не случайно аксиома англосаксонской 
журналистики «Факты священны, комментарии 
свободны» естественно вписалась в информа-
ционную политику российских СМИ. Но, сле-
дует подчеркнуть, что адаптация правила шла 
с учётом нашего дихотомического ментали-
тета, не предполагающего наличие середины 
между полюсами [см.: 8]. Поиск своей правды 
в медиа тексте разворачивался в пространстве 
сосуществования параллельных моделей: 
коллективизм / индивидуализм; духовность / 
прагматизм; аскетизм / потребительская фило-
софия; слава / успех; труд / лень и т. д. 

Игра с законами правды в постпе-
рестроеч ный период, да и сегодня, в эпоху 
третьей информационно-психологической 
войны, обнажила «страшную свободу духа 
русского человека» (Ф. М. Достоевский). В 
информационном поле, с одной стороны, 
закрепляются идеи о великой культуре и 
силе Русского мира, однозначности резуль-
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татов Отечественной войны 41–45 гг., с дру-
гой стороны, сыпется град псевдорефлек-
сий: «Мы – матрёшки в камуфляже… гроб 
с гниющими потрохами» (Виктор Ерофеев.
Как тут жить дальше?); «Я ненавижу патрио-
тизм, я с ним борюсь, он не воспитывает ни-
чего кроме агрессии и невежества» (Ксения 
Ларина); «Нужно ли было сдать Ленинград, 
чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» (канал 
«Дождь»).«Русь святая имела всегда обрат-
ной своей стороной Русь звериную», – писал 
Н. Бердяев [2, с. 44]. Тем не менее, поляр-
ность взглядов, подкреплённая соответству-
ющими аргументами и контраргументами, 
составляет стержень качественного и свобод-
ного контента современных СМИ.

Правда, в силу своей субъективности, 
предполагает плюрализм мнений, что верба-
лизирует и паремиологический комплекс рус-
ского языка: Истина одна, а правд  много; Ис-
тина для всех одна, а правда у каждого своя; 
У всякого Павла своя правда. В современ-
ном секуляризированном мире божеский за-
кон сменила научная истина, претендующая 
на свою единственность, но и она способна 
быть представленной как субъективная прав-
да учёного, наблюдателя, очевидца. 

Неоднозначность восприятия правды об-
условлена, по мнению А. И. Редель, тем, что 
житель России, оценивая окружающий мир, 
пытается, в первую очередь, быть справедли-
вым, простым и при этом он ориентируется на 
идею равенства [10]. Многие исследователи 
также отмечают, что именно по этой причине 
закон занимает подчинённое положение по 
отношению к справедливости [см.: 6]. Дух рус-
ского человека предпочитает оценивать нор-
мы общежития исключительно с точки зрения 
нравственности, вбирающей родственные ис-
тину и правду. Скепсис к суду и закону нашел 
яркое отражение в лексико-фразеологиче-
ском поле русского языка: Судью подаришь, 
правду победишь; Пред богом с правдой, а 
пред судьей с деньгами; Поп ждет покойника 
богатого, а судья тягуна тороватого; В суд но-
гой – в карман рукой; Пред богом ставь свеч-
ку, перед судьей мешок и т. д. 

Правовой  нигилизм  во  многом  происте-
кает из ментальной схемы миромоделирова-
ния русского человека, для которого законом 
может быть исключительно совесть: Правда 
суда не боится; Хоть бы все законы пропали, 
только бы люди правдой жили. Ощущение 
справедливости не приходит само по себе, 
оно воспринимается нами как воздаяние и 
вознаграждение за добродетельную жизнь. 
Жить по законам правды и истины – един-

ственно возможный путь свободного выбора 
человека: Кто правду хранит, того бог награ-
дит; Правда со дна моря выносит и т. д. На-
против, неспособность разделять и видеть 
сущность правды и лукавых деяний влечёт за 
собой кару, наказание за проступки и грехи: 
И в бедах люди живут, а в неправде пропа-
дают; В неправде бог карает; Неправдой свет 
пройдешь, да назад не воротишься; В прав-
де бог помогает, в неправде запинает и др. 
Ю. С. Степанов отмечает, что только в рус-
ской культуре справедливость соединяется с 
внутренним убеждением, граничит с правдой 
и включается в когнитивное поле истины [12].

Указанные ключевые компоненты миро-
видения являются корпоративно-значимыми 
для российских СМИ. Сценарий развёрты-
вания концептов правды и истины относи-
тельно достоверности, фактологичности, 
правильности, справедливости приобретает 
особое значение в медиатворчестве. Суще-
ствует немало изданий, обозначивших инте-
ресующие нас конструкты в своих названиях: 
«Комсомольская правда», «Журналисткая 
правда», «Украинская правда», «Казачья 
правда», «Слово правды», «Правда Севера», 
«Череповецкая истина», «Справедливая Рос-
сия» и др.

Создание медиапроизведения – про-
цесс творческий, хоть и встроенный в опре-
делённые корпоративные алгоритмы. Знание 
технологий (сбора фактов, их обработки, из-
ложения и т. д.) представляет собой лишь 
инструментальную схему воплощения твор-
ческого потенциала создателя медиатекста. 
Акт творения предполагает прорыв сквозь 
очевидное к новому осмыслению простран-
ства и времени, он позволяет обнаруживать 
и открывать новое бытие. Сквозь устоявши-
еся знания мы нацеливаем свой мозг на ра-
нее неизведанное, начинаем продвигаться к 
истине.«В результате возникает особое эмо-
циональное состояние творчества, – пишет 
Н. М. Бехтерева, –  которое преобразуя мир, 
своим базисом имеет творчески преобразо-
ванный мозг человека» [4]. 

Градусы объективности творческого про-
цесса автора медиатекста зависят от форма-
та и жанра последнего, но при этом и жесткая 
новостная форма не гарантирует независи-
мости от внутренней готовности автора вос-
принимать объекты и реалии определённым 
образом. В психологии журналистики этот 
феномен получил название «подготавлива-
ющая установка». Работая с фактурой, жур-
налисты предпочитают правдиво говорить: 
«Делаю новость». 
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 Калейдоскоп фактов, широкая палитра 
реальности, представленная в информаци-
онном пространстве, не смущает читателя/ 
слушателя/ зрителя, который нацелен на по-
лучение информации, гармонирующей с его 
моделью мира. Возникающие при этом ког-
нитивные диссонансы запускают либо меха-
низм отторжения текста, либо процесс пере-
осмысления своих собственных установок. В 
медиадиалоге конструкт правда/истина рас-
падается на два сценария реализации, один 
репрезентирует языковая личность медиатек-
ста, предлагающая субъективное отражение 
объективного мира,  другой – языковая лич-
ность адресата текста – «из-обретающего» 
(дешифрирующего) предлагаемый образ 
мира. Знаменательно, что П. А. Флоренский 
достоверность называл «дискурсивной инту-
ицией» – интеллектуальным чувством приня-
тия произносимого суждения в качестве ис-
тинного.

Адекватное видение реальности, отра-
жение всех его граней возможно только при 
наличии широкого, многоуровневого взгляда, 
охватывающего целостное пространство си-
туации, явления, проблемы. «Множествен-
ность представлений, – справедливо отме чает 
В. Н. Бочарников, – даёт богатство цветов и 
оттенков картины мира, и здесь не страшно 
само расхождение отдельных изображений 
действительности, скорее, это будет плюс, со-
стоящий в том, что появляется возможность 
восприятия как бы ‘‘стереоскопической’’ объ-
ёмной картины мира» [5, с. 155].

 Ошибки в восприятии и представлении 
реальности неминуемы, глубокое познание 
действительности является аксиомой, напри-
мер, научного дискурса, но далеко не данно-
стью, для автора медиатекста указанная цель 
в лучшем случае остаётся путеводной звездой, 
которая определяет качество работы с факту-
рой в рамках определённого жанра и канала 
коммуникации. Уместно вспомнить известное 
утверждение Рабиндраната Тагора:«Если вы 
закроете двери перед всеми заблуждениями, 
истина также останется снаружи».

Современное информационное про-
странство зарождалось в постмодернистской 
парадигме и, несмотря на отдельные утверж-
дения учёных о крахе данного направления, 
виртуальная реальность сохранила базо-
вые черты постмодернизма: абсолютизация 
теории театра, амбивалентность смыслов, 
ориентированная на раскрепощенное – адог-
матическое сознание, неопределённость, от-
крытость,  постмодернистская чувствитель-
ность, мультиперспективизм и др.

Канва повествований и рассуждений в 
подобной виртуальной сфере секционирует 
реальность и предлагает свои представле-
ния о правде и истине. Так, объективный мир 
центрируется относительно ключевых точек 
интереса, информационная повестка дня 
(ИПД) определяет круг тем и событий, кото-
рые возводятся в ранг важных и отрабатыва-
ются практически всеми СМИ и социальными 
сетями. Учитывая доминирующую информа-
ционную политику современной России, на-
личие «информационного меню» позволяет 
диктовать не только то, о ЧЁМ думать сред-
нестатистическому потребителю, но и КАК, в 
каком направлении выстраивать свои мысли-
тельные операции.

Представления в эпоху рынка о чест-
ности, беспристрастности, нейтралитете 
средств массовой информации были названы 
Г. Шиллером мифом. А. Моль сложившееся 
положение вещей обозначил как «догматиче-
ское противоречие» СМИ, Г. Г. Почепцов – как 
парадокс мифологической интерпретации. 
СМИ зависят от общественного мнения, ау-
дитории, власти, учредителей. Субъективизм 
автора медиатекста, его индивидуальная 
правда обогащается углом зрения внешних 
факторов. Особое место здесь занимают 
рекламные и PR-тексты, создающие гипер-
реальность, а порой и искусственно создан-
ные ситуации или явления. 

Идеологическая правда является крае-
угольным камнем общего медиатекста. На-
пример, советская теория журналистики при-
знавала приоритет классового интереса по 
отношению ко всем остальным, в том числе 
к закону истины и справедливости. В резуль-
тате в информационном пространстве актив-
но сталкивались «правда пролетарская» и 
«правда буржуазная».

Современная технологическая цивили-
зация, активное развитие СМИ значительно 
усложнили восприятие категории истинно-
го, которая модифицировалась в осознание 
того, что же есть реальное, действительное, 
подлинное и настоящее – противоположное 
фальшивому и кажущемуся. Словосочета-
ние «соответствующей истине» артикулирует 
не только идею совпадения с нравственным 
идеалом – святой истиной, но и соответствия 
действительности тому, что существует на 
самом деле, не является плодом воображе-
ния, тому, что правдиво, а значит реально и 
подлинно. В. И. Карасик выделяет среди ос-
новных текстуальных коррелятов подлинных 
предметов фальшивые, наигранные, фор-
мально имитируемые [9, с. 111]. 
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Надо признать, что культ факта всегда 
оставался относительным критерием каче-
ственного медиатекста. В современных ус-
ловиях чистое информирование не только не 
возможно априори (по уже указанным нами 
причинам), но и становится невостребован-
ным, как со стороны медиапотребителя, тяго-
теющего к уже расставленным акцентам и об-
разным – иконическим формам представле-
ния реальности, так и со стороны создателя 
медиапродукта, над которым довлеет задача 
завоевать целевую аудиторию, а в послед-
ствии удерживать её внимание и влиять на 
неё, включая и такую крайнюю форму, когда 
и обман уже – правда.

Так, сегодня все чаще появляются при-
меры массовой дезинформации, за которой 
стоят либо корпоративные интересы, либо 
политическая конъюнктура. Подобные фор-
мы принято называть «фейк» (от англ. fake – 
фальшивый, ненастоящий). «Сбросы» в СМИ 
стали информационным оружием, позволяю-
щим доминировать, в том числе, в экономи-
ческих и политических сферах. Технология не 
нова, например, в 2008 г. в зарубежных СМИ 
появилась новость о якобы тайных перегово-
рах Грузии и России по разделу сфер влияния 
в Абхазии; в 2013 г. прошла информация о 
смерти М. С. Горбачева; «танцующий мост» в 
Волгограде активно обсуждали в мае 2010 г.; 
не так давно Валерию Гергиеву пришлось 
опровергать информацию о том, что он яко-
бы поддержал панк-группу «ПуссиРайот» во 
время собственного выступления в «Ковент-
Гарден».

Общий медиатекст создаёт свою систему 
символов пространства и времени. Хронотоп 
СМИ, с одной стороны, объективирует истори-
чески накопленный опыт осознания русским 
человеком пространственно-временного кон-
тинуума, с другой стороны, автор медиатекста 
открывает свои результаты познания и изуче-
ния времени и пространства, одновременно 
вступая в сферу смыслов и ценностей, что 
возможно, как отмечал М. М. Бахтин, «только 
через ворота хронотопа» [1, с. 290]. Глобали-
зация информационного пространства еще 
более утяжеляет сферу правдивости и ис-
тинности. М. Кастельс писал, что новая ком-
муникационная система радикально транс-
формирует пространство и время: «Местопо-
ложение освобождается от своих культурных, 
исторических и географических значений и ре-
интегрируется в функциональные сети или в 
коллажи из имиджей, включающих и поточное 
пространство, которое замещает конкретное 
пространство и местоположение» [13, с. 75].

Мир медийных структур, ориентирован-
ный на потребности и вкусы аудитории, бо-
лее привлекателен, нежели реальность, он 
завораживает, притягивает и подчиняет сво-
им имиджам, колонизируя жизненный мир че-
ловека (Юрген Хабермас). Медиа – реально 
существующая сфера идеального, имитиру-
ющая реальность, которую она не отражает, 
а замещает. Участник массовой коммуника-
ции это замещение принимает как отражение 
действительности, воспринимает данную ре-
альность, как будто этой условности не суще-
ствует. Имитация реальности – имманентная 
сущность СМИ, но именно за этим сознатель-
но или бессознательно человек обращается к 
средствам массовой информации, а русская 
языковая личность, как в процессе конструи-
рования текста, так и в процессе его дешиф-
ровки, особенно нуждается в дополнитель-
ных смыслах, семантических открытиях и от-
кровениях по поводу предлагаемых фактов.

Особенно ярко трихотомия соотношений 
«истина – правда – справедливость» прояв-
ляет себя в аксиологическом пространстве 
измерения качества и эффективности рабо-
ты СМИ. 

Вопрос о правдивости и объективности 
СМИ – один из популярных, как в професси-
ональной среде, так и в кругу обывателей. 
Социологические исследования доверия ау-
дитории средствам массовой информации 
проводятся регулярно. Аудитория различного 
возраста по-разному реагирует на государ-
ственные и коммерческие СМИ, больше дове-
ряет государственным, высказывает большее 
доверие печатным изданиям. Тем не менее, 
общий скепсис в отношении людей в России 
к СМИ остаётся неизменным и в целом отра-
жает когнитивную модель правды в русской 
картине мира. 

Духовные формы существования нашей 
цивилизации определили доминирующий 
вектор переживаний русского человека, для 
которого осознание верхнего и нижнего, свя-
того и скверного, горнего и дольнего, небесно-
го и земного стало константой национального 
бытия. Д. С. Мережковский называл Россию 
«Марией, душой мира», в отличие от Европы, 
которая есть «Марта, работа мира». Душев-
ные метания не только укрепляют русича в 
правоте своего дела, но и подталкивают к не-
обходимым страданиям, позволяющим отде-
лить правду от кривды, истину от лукавства, 
и которые возможны только при наличии со-
мнений в существовании истинной правды 
в мире людей: Уж сорок лет как правды нет; 

Медиалингвистика

89



Правда прежде нас померла; Была правда 
когда-то, да извелась; И наша правда будет, 
да нас тогда не будет и т. д. 

Измерение труда журналиста законами 
объективной правды требует от создателя 
медиатекста определённых усилий и жертв 
по принципу: истину знает мудрец, а правду – 
праведник. В народе говорят: «Всяк правду 
ищет, да не всяк её творит». Постижение ис-
тинного мира, его объективной реальности в 
языке русской культуры сравнивается с осо-
быми испытаниями, этимология слова «исти-
на» включает сему «узнать всю подноготную, 
выявить подлинность чего-либо, отбросить 
лишнее – избавиться от подделки и лжи». 

Обнаружить достоверный факт, добыть 
его, выверить масштабность и соотношение 
полученной информации действительным 
общественным проблемам и этическим про-
фессиональным критериям творчества, обна-
родовать сведения – таков общий перечень 
ключевых пунктов работы с правдой в творче-
стве журналиста. Указанные виды пережива-
ния истины и осознания правды закреплены 
в паремиях русского языка: Хлеб-соль ешь, а 
правду режь; Варвара мне тётка, а правда се-
стра; Кто за правду горой, тот чистый герой; 
Лучше горькая правда, чем красивая ложь; 
Правда тяжелей золото, а в воде не тонет.

Культурозначимая информация о правде 
фокусируется в концептуальной метафоре 

прямого действия субъекта, обращённого к 
добру, любое уклонение от которого ведёт в 
противоположную сторону – к злу. Ю. С. Сте-
панов артикулирует правду как предикат [12, 
с. 465], она репрезентирует состояние, в ко-
тором её носителю хорошо, тепло, уютно, 
благостно. Тем не менее, состояние правды 
и настойчивое стремление к истине часто 
обязывает к отречению от суетного и раз-
меренно-покойного существования: Правда 
хорошо, а счастье лучше; Правду говорить – 
многим досадить; Сказал бы богу правду, да 
черта боюсь; Правдой не обуешься; Правдой 
не оденешься. 

Автор медиапроизведения, попадая в 
неоднозначные ситуации «серых зон» журна-
листики, когда его жизненная позиция и пред-
ставления о правде вступают в конфликт с 
мнением властных структур, или редактора, 
или большинства, вынужден выбирать меж-
ду самоценностью истины и собственным 
благополучием. Категория правды, как и в 
журналисткой деятельности, так и в русской 
культуре имеет ценностное измерение, слож-
ность и многомерность которого вписывается 
в общепринятые этические категории про-
фессиональной чести, достоинства, совести, 
и, несмотря на неоднозначность решения 
журналиста, истина уже давно запечатлена 
и неизменна – «Всё минется – одна правда 
останется».
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О, Дивный новый мир: постижение постмодернизма  
в русской философской публицистике (2010–2012 гг.)

Философская публицистика – это публицистика с чётко обозначенной мировоззренческой 
позицией автора, рассматривающая актуальные проблемы современности под углом основ-
ных вопросов бытия и мышления. В отечественной традиции такие тексты, от которых в сере-
дине XIX в. отпочковалась академическая философия, играют особую роль, дополняя и обо-
гащая философию жизненным материалом.

В статье анализируется, каким образом в современной философской публицистике про-
исходила рецепция  понятия «постмодернизм». Выясняется, что к началу 2010-х гг. сложилась 
традиция стойкого неприятия этого явления и стоящих за ним социальных и эстетических прак-
тик. Однако проведённая в 2012 г. в «Литературной газете» дискуссия существенно изменила 
расклад сил. Часть публицистов высказали уверенность, что постмодерн в состоянии само-
стоятельно систематизировать наиболее страшное из собственных порождений – хаос, стать 
площадкой для изобретения новых смыслов и идеалов. В результате вместо фаталистически 
осмысленного «бесконечного тупика» постмодернизм предстал в виде своего рода энтелехии, 
самодвижущейся сущности, проблемы, решение которой кроется внутри нее самой. При этом 
особая роль отводилась постмодернистской эстетике, призванной стать средством борьбы с 
современной жизненной практикой, победить массовую культуру.

Полемика позволила раскрыть одну из важнейших функций философской публицистики – 
прогностическую. При этом сопоставление философско-публицистических и профессиональ-
но-философских текстов дало основания предположить, что в них использовались разные 
методы прогнозирования. Философы предпочитали создавать сценарий или модель грядущих 
событий, применяя рационалистические научные инструменты. Публицисты активно задей-
ствовали интуицию, прибегали к более поверхностному поисковому прогнозу, а также вживля-
ли в ткань общества свои идеалы с помощью нормативного прогноза. 

Ключевые слова: публицистика, философия, философская публицистика, журналисти-
ка, Россия, постмодернизм, прогноз.
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Oh, Brave New World: Understanding of Postmodernism  
in the Russian Philosophical Publicism (2010–2012)

The paper is devoted to the Russian phenomenon with a hardly translatable name “philo-
sophical publicism”. Among the nearest analogues to it in Western culture there are “philosophical 
essays”, “philosophical journalism”, “intellectual journalism” and even “public philosophy”.

Philosophical publicism studies current social problems from a perspective of fundamental 
questions of being and thinking. Such texts gave a rise to philosophy in Russia in the mid-19th 
century. Having given a start to academic philosophy such texts play a special role supplying and 
enriching philosophy with true-life material in the 21st century.

The author of the paper analyses philosophical perception of the term “postmodernism” from 
2010 to 2012. It turns out that strong rejection of this phenomenon and its aesthetic and social out-
comes existed at the beginning of the 2010s. However in 2012 newspaper “Literaturnaya Gazeta” 
started a discussion that seriously altered the understanding of the term in question. A group of 
publicists claimed the ability of postmodernism to take over its own major outcome – chaos and 
become a new ground for invention of new values and meanings. Consequently, they stopped 
understanding postmodern as a fatalistic “endless deadlock” and started explaining it as a sort 
of entelechy or a problem that contains its own solution. Meanwhile, publicists laid big hopes on 
postmodern aesthetics, which could fight with mass culture and contemporary practices of every 
day life.
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The discussion allowed philosophical publicism to realize one of its main functions – prog-
nostic one. Comparison of articles in “Literaturnaya Gazeta” with professional philosophy gives 
the idea that authors of the mentioned texts used different methods of forecasting. Philosophers 
preferred to create exact scenario or model of future events, using rational scientific instruments. 
Publicists engaged intuition and rough exploratory forecasting. They also “implanted” their ideals 
into social mind by normative forecasting.

Key words: publicism, philosophy, philosophical publicism, journalism, Russia, 
postmodernism, forecasting.

Рассуждения о том, что современное 
российское общество не приемлет постмо-
дернизм, давно уже стали общим местом. 
Постмодернизм1 «безоснователен», «цини-
чен», «лишен идеалов», «ставит форму выше 
содержания». Список можно продолжать.

Однако если ситуация настолько безра-
достна, то где и когда будет найден из нее 
выход? По каким законам станет функциони-
ровать общество, которое мы получим в ре-
зультате? Обозначенные проблемы назрели 
и требуют разрешения. Об этом свидетель-
ствует содержание современной российской 
философской публицистики2. Именно оно 
стало объектом изучения. Предметом послу-
жили футурологические построения, фигури-
рующие в статьях.

Актуальность предпринятого исследова-
ния объясняется точностью прогнозов фило-
софской публицистики [8, с. 102]. Порой они 
сбывались безошибочно (вспомним историю 
«Вех») и не безболезненно для российского 
общества. Прислушаться к доводам фило-
софских публицистов значит, если не избе-

1 Чтобы не вступать в спор о соотношении тер-
минов «постмодернизм» или «постмодерн», мы будем 
употреблять их как синонимы. Это необходимо, чтобы 
избежать многочисленных отступлений при комменти-
ровании статей философских публицистов, которые не 
всегда различают эти понятия. «Постмодернизм» мы 
вслед за автором Новой философской энциклопедии 
Е. В. Петровской понимаем широко – как «тенденции, 
проявившиеся в культурной практике и самосознании 
Запада в течение /…/ последних десятилетий» (Петров-
ская Е. В. Постмодернизм // Новая философская энци-
клопедия в 4-х т. М., 2001. Т. 3. С. 297), со свойственными 
им децентрализацией, плюрализмом, цитатностью, тек-
стоцентризмом.

2 «Философская публицистика» – публицистика с 
четко обозначенной мировоззренческой позицией авто-
ра, рассматривающая актуальные проблемы современ-
ности под углом основных вопросов бытия и мышления. 
(Подробнее см.: Прохоров Е. П. Искусство публицисти-
ки: размышления и разборы. М., 1984. С. 208, 215; Се-
менова А. Л. Русская философская публицистика на-
чала XX века: утопия радикального обновления / науч. 
ред. Г. В. Жирков. Великий Новгород, 2010. С. 17–19). В 
дальнейшем мы будем разграничивать философскую 
публицистику и «институциональную», или профессио-
нальную философию. Философское содержание и той, 
и другой очевидно, однако первую отличает мощное по-
литико-социальное основание и специфический вектор 
движения мысли: от сегодняшнего – к вечному, от част-
ного – к общему, от современного – к вневременному.

жать исторических просчетов, то, по крайней 
мере, более объемно понять архитектони-
ку современности и её возможных продол-
жений.

Рождение и смерть. С термином «пост-
модернизм» («постсовременность») жите-
лей Советского Союза познакомил философ 
А. В. Гулыга. В 1988 г., вернувшись из Герма- В. Гулыга. В 1988 г., вернувшись из Герма-В. Гулыга. В 1988 г., вернувшись из Герма- Гулыга. В 1988 г., вернувшись из Герма-Гулыга. В 1988 г., вернувшись из Герма-
нии, он сообщил о возникновении этого явле-
ния, которое активно обсуждали зарубежные 
интеллектуалы. «Еще в прошлом году мне 
никто толком не мог объяснить, что это такое. 
Ныне я сижу, обложенный книжными новин-
ками /.../, стараясь читать только самое суще-
ственное» [6, с. 155], – писал он. 

Факт, что постмодернизм прижился и 
комфортно чувствует себя на российской по-
чве, зарегистрировала философская публи-
цистика. Об этом в 1991 г. в журнале «Знамя» 
заявил литературовед, культуролог М. А. Эп- А. Эп-А. Эп- Эп-Эп-
штейн. В статье «После будущего. О новом со-
знании в литературе» он отметил: постмодер-
низм оказался на удивление «родственным и 
давно предназначенным» распадающемуся 
Советскому Союзу. Действительность, на-
полненная симулякрами и умолчаниями, под-
толкнула возникновение соответствующей – 
«усталой» и «арьергардной» – литературы. 
Писатели отказались от социального пафоса 
и служения, предпочтя им «дисциплину чув-
ственности» [22, c. 229, 218, 228].

В некотором смысле эта работа стала ка-
нонической для отечественной философской 
публицистики. Последователи репродуциро-
вали сам подход Эпштейна: рассматривая 
постмодерн как литературное явление, про-
слеживали связи с порождающей его жиз-
ненной практикой. В результате предметом 
анализа становились не только эстетика или 
социальные особенности постмодернизма, а 
его культура в целом. И мировоззрение носи-
телей этой культуры.

В конце 1990-х – начале 2000-х М. А. Эп- А. Эп-А. Эп- Эп-Эп-
штейн вместе с другими критиками и лите-
ратуроведами [9] отметился попытками по-
хоронить постмодернизм. В 2001 г. он срав-
нил взрывы во Всемирном торговом центре в 
Нью-Йорке с самоубийством постмодернист-
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ского мировоззрения, «утратившего границу 
между свободой – и всеприятием, разнообра-
зием – и уравнительством» [23, c. 480]. По 
предположению философа, на смену пост-
периода человеческой истории пришел «про-
то-период», когда «размягчаются контуры на-
стоящего» [24], и начинает вырисовываться 
будущее – освобожденное и от тоталитарных 
утопий, и от радикальной всеприимности.

Новое рождение. Постмодернизм, одна-
ко, оказался, скорее, жив, чем мертв. Это до-
казывают публикации, появившиеся в «Лите-
ратурной газете» в начале текущего десяти-
летия. В 2010 г. влиятельный критик Л. В. Пи- В. Пи-В. Пи- Пи-Пи-
рогов попытался построить собственную 
концепцию постмодерна, который понял как 
«реакцию человека на мироздание, лишен-
ное Замысла». Рецензируя книгу Л. В. Саф- В. Саф-В. Саф- Саф-Саф-
роновой «Постмодернистский текст: поэтика 
манипуляции», автор заявил: «Постмодерно-
вая культура не умерла, но стала чем-то вро-
де болезни, с которой настолько сроднилось 
общество, что перестало замечать ее». «Хри-
стианской цивилизации модерна постмодерн 
противопоставил языческое мировоззрение, 
линейное время сделал циклическим», – от-
метил публицист. 

«Главное событие в жизни дикаря и жи-
вотного – то, которое происходит сейчас, по-
тому что “сейчас” – это и есть “всегда”. /…/ 

Жизнь происходит сию минуту, ты ничего не 
можешь отложить на потом, ничем не мо-
жешь пожертвовать. /…/ Не можешь изме-
ниться в будущем, которого нет»1, – рассуж-
дал Пирогов.

Трансформировалось понимание абсо-
люта (в его качестве ранее выступал Бог, а 
теперь функции высшей силы распределены 
между всеми атомами социального космоса), 
и, как следствие, философия авторствова-
ния. Писатели не желают добиваться боже-
ственного признания, менять «что-то в себе и 
в мире». «Они стремятся к ‘‘причастности ко 
всем’’, популярность выступает ‘‘важнейшим 
символическим выражением власти’’»,  – за-
ключил Пирогов.

Его мысли о дальнейшем развитии си-
туации оказались неконкретными, однако 
обладали некоторыми свойствами прогно-
за, обозначенного теоретиком журналистики 
В. А. Сидоровым как «поисковый». Пирогов 
«здесь и сейчас строил модель того, что про-
изойдет там и потом», не навязывая чита-
телю программы действий для достижения 
этой цели [20, с. 63]. «И всё же приятно ду-
мать, что когда-нибудь Постмодерн (в соот-
ветствии со своей циклической моделью хотя 
бы) закончится. Жаль только, жить в эту пору 
прекрасную… Хотя как знать. Всё бывает», – 
завершил статью Пирогов.

1 Пирогов Лев. Постмодернисты, Сталин дал при-
каз // Литературная газета. 2010. 20 января. № 1. С. 6.

Таблица 1

Постмодернизм: концепция Л. Пирогова

 Модернизм Постмодернизм
Время Линейное, устремлено вперед Циклическое
Характер общества Христианское Языческое
Хозяин жизни Бог Функции Бога формально распреде-

лены между всеми атомами соци-
ального космоса: «Возможно всё, что 
угодно всем»

Смысл творчества Божественное признание, попытка из-
менить что-то в себе и в мире

Популярность как важнейшее выра-
жение причастности всем и власти 
над всеми

Определение: «Постмодернизм – это реакция человека на мироздание, лишенное Замысла»
Прогноз: «И всё же приятно думать, что когда-нибудь Постмодерн /.../ закончится»

Иной взгляд высказала прозаик, глав-
ный редактор интернет-журнала «Молоко» 
Л. А. Сычева. В 2011 г. она опубликовала 
работу под названием «Венец творения в 
свободном падении» – отчет о конферен-
ции «Вера, надежда, любовь в российской 
семье». Здесь писательница предложила 
«физиологическую» трактовку современно-
сти. Постмодернизм, по мнению Сычевой, 
стал главным продуктом эпохи Просвещения, 

когда человек до того «механизировался», 
что полностью лишился животного начала, а 
вместе с ним – и близости к Богу.

«У человека машинного нет чувства исто-
рического времени, нет патриотизма /.../, нет 
и вообще любви /…/ зато есть информиро-
ванность – обо всём и ни о чём /…/. Постмо-
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дернизм – это даже не отрицание Бога, свой-
ственное ярым атеистам, это невозможность 
веры в него»1, – ставила диагноз Сычева. 

Литератор нашла в постмодернизме чер-
ты «женской» цивилизации, которой противо-
поставила традиционную «мужскую». «Ка-
жется, что мужчины нынешнему мироустрой-
ству не нужны – территории освоены, войны 
отгремели /…/. Женская цивилизация – циви-
лизация комфорта, потребления, богатства, 
довольства, домовитости, порока и пресыще-
ния. Цивилизация, в которой мужчины – не-
разумные мальчики, дети, блудные сыны», – 
описывала Сычева.2

1 Сычева Лидия. «Венец творения» в свобод-
ном падении // Литературная газета. 2011. 10 августа.  
№ 32–33. C. 9.

2 Отдел литературы. Средь отвергнутых могил // 
Литературная газета. 2012. 18 января. № 1–2. С. 5.

С ее точки зрения, постмодернизм об-
речен на исчезновение – вместе с его носите-
лями. Их смоют с лица земли более молодые 
восточные цивилизации, не утратившие при-
родных инстинктов. Россия оказалась в проме-
жуточном положении между Европой и Азией 
в качестве «территории борьбы традиции и 
постмодернизма, смысла и симулякра, че-
ловека природного и биоробота». От выбора 
соотечественников зависит их историческое 
будущее, поэтому читателям рекомендованы 
традиционные ценности. «Чтобы выжить в эру 
постмодернизма, надо иметь крепкую голову и 
большую семью», – заключила писательница.

Таблица 2

 Постмодернизм: концепция Л. Сычевой

 Традиционное общество Постмодернизм

Центральные черты цивилизации Мужественность, естественность, 
физиологичность, пассионарность, 
стремление к смыслу

Женственность, механизирован-
ность, экономия ресурсов, распро-
странение симулякров

Субъект Человек природный, естественный Биоробот, человек машинный

Компетенции субъекта Любовь, вера в Бога Информированность

Определение: Постмодернизм – «концентрированное выражение женственности нынешней европейской цивилиза-
ции», продукт Нового времени, связанный с потерей человеком своего физиологического основания

Прогноз: Постмодернизм падет под натиском молодых восточных цивилизаций, не утративших физиологического на-
чала. У России, находящейся в промежуточном положении между постмодерном и традиционным обществом, есть 
шанс выжить, если она выберет традиционные ценности

Она длилась с января по сентябрь 
2012 года и собрала 23 выступления, около 
20 из которых можно маркировать как фило-
софскую публицистику. Авторами стали лите-
ратурные критики, философы, журналисты, 
ученые, писатели из разных регионов России. 
Большинство из них объединило скептиче-
ское отношение к постмодерну, свойственное 
и некоторым представителям западной пост-
модернистской философии [4]. Все эпитеты, 
адресованные постмодернизму, перечислять 
не будем – это не входит в задачу исследова-
ния. Для характеристики эмоциональной сто-
роны спора отметим только, что обозреватель 
«ЛГ» В. И. Шемшученко назвал постмодерн 
«дурилкой картонной»3, журналист В. Роко- Роко-Роко-
тов – «утилем» и «творчеством обезьян»4.

С эстетической точки зрения пост-
культуре вменяли в вину смакование  наси-
лия, тем «человеческого низа». Стремление к 
популярности, оттеснение смысла на второй 
план под влиянием языковой игры также за-
читывалось против постмодерна. В мировоз- 
 

3 Шемшученко Владимир. Дурилка картонная // Ли-
тературная газета. 2012. 1 февраля. № 4. С. 5.

4 Рокотов Валерий. Чапаев и простота // Литера-
турная газета. 2012. 18 июля. №. 29. С. 5.

Гибель постмодернизма, таким образом, 
казалась предопределенной и неизбежной – 
в этом публицисты сошлись. Но когда и как 
произойдет столь значимое событие? – здесь 
согласия уже не наблюдалось. Меньше яс-
ности обнаруживалось и в вопросе об осо-
бенностях общества, которое сбросит с себя 
постмодернистский покров.

Дискуссия-2012. Прогностический ас-
пект философско-публицистических высту-
плений усилился в 2012 г., когда «Литератур-
ная газета» провела дискуссию «Постмодер-
низм: 20 лет спустя». Она с запозданием от-
метила двадцатилетие со дня выхода первой 
статьи М. Н. Эпштейна о постмодерне. Ини- Н. Эпштейна о постмодерне. Ини-Н. Эпштейна о постмодерне. Ини- Эпштейна о постмодерне. Ини-Эпштейна о постмодерне. Ини-
циировавший прения отдел литературы «ЛГ» 
призывал коллег к «спокойному общефило-
софскому анализу феномена постмодерниз-
ма» и выражал готовность «дать слово всем 
заинтересованным сторонам, невзирая на 
лица»2. На разборе данной дискуссии мы 
остановимся подробнее.
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зренческом плане его характеризовали «рас-
слабленностью» и бессмысленностью. Одна-
ко в качестве центральной черты постмодер-
низма публицисты отметили хаотичность. По 
наблюдениям профессора Иркутского госу-
дарственного лингвистического университета 
В. П. Даниленко, «сущность постмодерниз- П. Даниленко, «сущность постмодерниз-П. Даниленко, «сущность постмодерниз- Даниленко, «сущность постмодерниз-Даниленко, «сущность постмодерниз-
ма очень проста. Она состоит в хаотизации 
представлений о мире. Главный критерий /.../: 
есть хаос – есть постмодернизм, нет хаоса – 
нет постмодернизма»1.

Размышления о хаосе встречались бо-
лее чем в десяти сочинениях, причем именно 
отношение к нему, по нашему мнению, опре-
делило позиции участников спора. Среди них 
можно выделить две главенствующих группы: 
члены одной выражали абсолютную неготов-
ность принять хаос, другие же верили – бес-
порядочность постмодерна при определен-
ных условиях может принести пользу. Также 
имелись две группы дополнительные, о кото-
рых будет сказано ниже.

Неприятие. В составе первой группы 
(назовем ее «не принимающие хаос») вы-
ступили В. П. Даниленко, Л. В. Пирогов, 
В. Рокотов, В. И. Шемшученко, А. Медведев, 
А. М. Мелихов, И. И. Рейдерман, В. Г. Куприя- М. Мелихов, И. И. Рейдерман, В. Г. Куприя-М. Мелихов, И. И. Рейдерман, В. Г. Куприя- Мелихов, И. И. Рейдерман, В. Г. Куприя-Мелихов, И. И. Рейдерман, В. Г. Куприя- И. Рейдерман, В. Г. Куприя-И. Рейдерман, В. Г. Куприя- Рейдерман, В. Г. Куприя-Рейдерман, В. Г. Куприя- Г. Куприя-Г. Куприя- Куприя-Куприя-
нов, С. Г. Замлелова. Они продемонстрирова- Г. Замлелова. Они продемонстрирова-Г. Замлелова. Они продемонстрирова- Замлелова. Они продемонстрирова-Замлелова. Они продемонстрирова-
ли абсолютную неготовность примириться с 
постмодернизмом, признать хотя бы отдель-
ные его положительные черты.

Хаос постмодерна отличается от хаоса, 
описанного классической русской литера-
турой, неумением ясно распределить свет 
и тени, полагали эти авторы: из оппозиций 
«света–тьма» современность полностью ис-
ключает свет. Достоевский вел своих героев 
от безумия к просветлению, а нынешние пи-
сатели насаждают безальтернативные «аб-
сурд, нонсенс, ненормальность», приводил 
примеры журналист А. Медведев. «Свобода 
от оков здравого смысла приводит к реаль-
ным оковам»2, – предупреждал он.

«Теоретики постмодернизма учат аб-
страгироваться от реальности и предаваться 
играм со знаками. /…/ Художник отказался от 
всяких тайн. Он больше не предлагает чита-
телю откровений»3, – сетовала писательница 
почвенной ориентации С. Г. Замлелова.

Примечательно, что прогноз из большин-
ства работ «антихаотиков» был исключен. 

1 Даниленко Валерий. Есть хаос – есть постмодер-
низм // Литературная газета. 2012. 8 февраля. № 5. С. 5.

2 Медведев Александр. Дай мне Бог сойти с ума! // 
Литературная газета. 2012. 3 мая. № 18. С. 5.

3 Замлелова С. Прометей – Иоанн – Иуда, или 
Утрата бытия // Литературная газета. 2012. 1 августа. 
№ 31. С. 5.

Публицисты давали понять, что не способ-
ны предположить, когда окончится эра пост-
модерна. В этом плане новейшее течение 
сравнивали с реализмом и романтизмом, 
создавшими специфические культурные «си-
туации», то обостряющиеся, то уходящие 
в тень с течением времени. «Постмодер-
низм, однажды возникнув, будет теперь жить 
долго»4, – обрисовывал горизонты возмож-
ного Л. В. Пирогов в статье «Мальчик был, 
есть и хочет есть». С ним солидаризировался 
поэт И. И. Рейдерман. «Ситуация постмодер- И. Рейдерман. «Ситуация постмодер-И. Рейдерман. «Ситуация постмодер- Рейдерман. «Ситуация постмодер-Рейдерман. «Ситуация постмодер-
на, в которой все мы живём, никуда не ис-
чезла. Она диктует “игру на понижение” как 
универсальную стратегию /.../. А это значит, 
что становятся неуместными высокое слово, 
поэтический пафос, вера, надежда и тому 
подобное»5, – отмечал он.

Не приемлющие хаос, однако, высказы-
вали и основания для оптимизма. «Хотя ситу-
ацию постмодерна невозможно отменить, ее 
можно ослабить», – надеялись они. Для этого 
нужно применить универсальное лекарство 
простоты, скреплявшее еще советскую ци-
вилизацию. Под простотой понималось уме-
ние с открытым забралом защищать вечные 
ценности, противостоять формалистическим 
тенденциям, предпочитать общественные 
интересы индивидуальным. «А чем его (пост-
модернизм – прим. авт.) извести? Да всё тем 
же самым: “наивностью”, “звериной серьёз-
ностью”, “пошлостью” – всем тем, от чего по-
ложено сегодня нос воротить», – советовал 
Л. В. Пирогов.

Таким образом, авторы-«антихаотики», 
используя инструменты поискового прогноза, 
предрекли обществу постмодерна необозри-
мо долгую жизнь. Вместе с тем, они рассчи-
тывали ослабить ситуацию постмодернизма 
с помощью простоты, и в данном случае при-
меняли прогноз нормативный.

Полунеприятие. Близкие, но не анало-
гичные убеждения транслировало неболь-
шое объединение литературных критиков 
(Е. А. Ермолин, С. А. Баталов), не одобряв- А. Ермолин, С. А. Баталов), не одобряв-А. Ермолин, С. А. Баталов), не одобряв- Ермолин, С. А. Баталов), не одобряв-Ермолин, С. А. Баталов), не одобряв- А. Баталов), не одобряв-А. Баталов), не одобряв- Баталов), не одобряв-Баталов), не одобряв-
ших эстетики постмодернизма, однако пола-
гавших: под влиянием новых жизненных ре-
алий она уже сходит на нет. Такие прогнозы 
основывались на включении постмодерна в 
политический контекст – его воспринимали 
как выражение разрухи 1990-х годов и ме-
щанской беспринципности 2000-х.

4 Пирогов Лев. Мальчик был, есть и хочет есть // 
Литературная газета. 2012. 15 февраля. № 6. С. 5.

5 Рейдерман Илья. Хитиновый покров постлитера-
туры // Литературная газета. 2012. 16 мая. № 19 – 20. С. 5.

96

Гуманитарный вектор. 2014. № 4 (40) 



Так, Е. А. Ермолин объявил в статье 
«Поминки по постмодернизму», что «пост-
модернизм в России скорее мёртв, чем жив. 
Как спетая песня: больше не зажигает»1. По 
соображениям публициста, черту под бы-
тием этого течения подвели политические 
протесты «неморозного, ростепельного де-
кабря 2011-го», поддержанные новым ли-
тературным движением «трансавангарда». 
С. А. Шаргунов, Е. Н. Георгиевская и другие 
молодые прозаики «осознали и выразили ис-
тину», опираясь на «идеалы новой серьёзно-
сти, пафос ответственности и ангажемента, 
долга и миссии». «Мы угадываем здесь /.../ 
наличие недостижимого, непостижимого, но 
несомненного Неба. Неба души. Угадываем 
серьёзность вопроса, обращённого не столь-
ко вверх /.../, сколько вглубь», – подчеркнул 
Ермолин.

С. А. Баталов провел демаркацион- А. Баталов провел демаркацион-А. Баталов провел демаркацион- Баталов провел демаркацион-Баталов провел демаркацион-
ную линию между постмодернизмом и пост-
постмодернистской литературой по крите-
риям «смысл» – «отсутствие смысла», «бе-
зыдеальность» – «поиски новых идеалов». 
«Сейчас другое время. Время мучительного 
осознания большой страной самой себя. /…/ 
Время больших идей, публицистики и дискус-
сий в интернет-блогах, пафоса. Литераторы 
стали предельно серьёзны»2, – резюмировал 
критик.

Полуприятие. Теперь рассмотрим, о чем 
писала другая влиятельная группа мысли-
телей (А. В. Татаринов, А. Зенкин, В. Г. Бон- В. Татаринов, А. Зенкин, В. Г. Бон-В. Татаринов, А. Зенкин, В. Г. Бон- Татаринов, А. Зенкин, В. Г. Бон-Татаринов, А. Зенкин, В. Г. Бон- Зенкин, В. Г. Бон-Зенкин, В. Г. Бон- Г. Бон-Г. Бон- Бон-Бон-
даренко, А. Мамукина), которых мы условно 
назовем «почти принимающие хаос». Их от-
ношение к постмодерну, пожалуй, точнее 
всего можно описать словами Гете о Мефи-
стофеле: он – «часть той силы, что без чис-
ла творит добро, всему желая зла» [5]. Или 
метким выражением читателя «ЛГ» Г. Рукола- Рукола-Рукола-
дова, рассудившего: «Со всякой нивы можно 
собрать урожай, если сочетать традиционное 
земледелие с новыми методами повышения 
плодородия почв»3.

Публицисты этого склада уверены: в сла-
бостях постмодерна может крыться его сила, 
в хаотичности и бессмысленности при жела-
нии можно найти почву для поиска идеалов 
и установления порядка. При этом особые 
надежды возлагались на постмодернистскую 
эстетику. Именно она призвана стать главным 

1 Ермолин Евгений. Поминки по постмодернизму // 
Литературная газета. 2012. 25 января. № 3. С. 5.

2 Баталов Сергей. «Нулевые» и обнуление // Лите-
ратурная газета. 2012. 27 июня. №. 27. С. 5.

3 Руколадов Геннадий. Где ж вы, где ж вы, очи ка-
рие? // Литературная газета. 2012. 8 февраля. №. 5. С. 5.

инструментом борьбы с постмодернистской 
практикой, «систематизировать творящийся 
в стране хаос»4.

Здесь можно выделить несколько изгибов 
мысли. Так, доктор филологических наук, за-
ведующий кафедрой зарубежной литературы 
Кубанского государственного университета 
А. В. Татаринов уповал, что постмодернизм 
начнет вместе с реализмом бороться с массо-
вой культурой, «агрессивной по отношению к 
любому искусству». А. А. Проханов и В. О. Пе- А. Проханов и В. О. Пе-А. Проханов и В. О. Пе- Проханов и В. О. Пе-Проханов и В. О. Пе- О. Пе-О. Пе- Пе-Пе-
левин, В. Г. Сорокин и Г. У. Садулаев выступят 
единым фронтом против «грядущего хама», 
который «грозит вывести прозу, поэзию и дра-
матургию из набора необходимых культурных 
ценностей», надеялся профессор.

«Пожалуй, главный грех постмодерна – 
неоправданное усложнение повествова-
ния при радикальном упрощении восприя-
тия души, – рассуждал Татаринов. – Но это 
не значит, что так всегда и у всех. В самых 
сильных образцах русский постмодернизм 
не перестаёт быть особой – ледяной – мета-
физикой, в рамках которой решаются и ре-
лигиозные, и историософские проблемы»5. 
Поэтому Татаринов предостерегал коллег от 
мифологизации постмодерна. Она превратит 
неоднозначное явление в «удобного дьявола, 
который всегда под рукой и молчаливо при-
нимает на себя ответственность за все наши 
провалы, за безволие и поражения на разных 
фронтах последних десятилетий». 

Иные основания для жизнеутверждаю-
щих выводов отыскали философ А. Зенкин 
и литературный критик, замредактора газеты 
«Завтра» В. Г. Бондаренко. В их понимании, 
постмодернизм был необходим в качестве 
средства эстетической реабилитации в годы 
безвременья, наставшего в конце XX века в 
европейском и постсоветском пространствах.

Обыгрывая моменты из минувшей жиз-
ни, забавляясь с литературными и истори-
ческими реминисценциями, постмодернисты 
помимо своей воли становились «собирате-
лями камней», коллекционировали лучшие 
артефакты Советской империи, воспроизво-
дили высшие достижения мировой словес-
ности. «Из груды обломков постмодернисты 
достают кто бессмертного комдива Чапаева, 
кто “хорошего Сталина”, кто чекистов, кто ту 
же самую женщину с веслом»6, – описывал 
В. Г. Бондаренко. «Модернизм и постмодер- 
 

4 Бондаренко Владимир. Жрецы русского постмо-
дерна // Литературная газета. 2012. 12 сентября. № 36. С. 4.

5 Татаринов Алексей. Что страшнее постмодерниз-
ма // Литературная газета. 2012. 22 февраля. № 7. С. 5.

6 Бондаренко Владимир. Указ. соч. С. 4.
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низм, противореча и внутренне противостоя 
классике, на самом деле продолжают по-
пытку развития её задач. Социализм тоже 
родился из христианства, именно противо-
стоя христианству, а в итоге развивая его 
же идеи! И это нетрудно понять, ибо цели 
классики, вообще культуры, глобальные, 
общечеловеческие»1, – отмечал А. Зенкин.

Оба выступающих делали оговорку, 
что постмодерн бывает разный: «хороший» 
(кропотливо изучает опыт предшественни-
ков) и «плохой» (проявляет жажду популяр-
ности, насаждает протестные настроения), 
национально окрашенный (Ю. М. Поляков, 
А. А. Проханов) или уничтожительно-ли- А. Проханов) или уничтожительно-ли-А. Проханов) или уничтожительно-ли- Проханов) или уничтожительно-ли-Проханов) или уничтожительно-ли-
беральный (В. О. Пелевин, В. Г. Сорокин, 
Д. Л. Быков). Однако в целом явление имеет 
потенциал, чтобы вместо падения оказаться 
«передышкой перед новым взлётом»2, вме-
сто отдыха от культуры – «культурой отдыха 
перед следующим грандиозным этапом сози-
дания гармоничного мира»3.

«Из постмодерна мы рано или поздно 
выйдем, как старые революционеры, став-
шие строителями и охранителями, потеряв 
надежду на старые истины, но обретя в конце 
концов новые», – прокламировал В. Г. Бонда- Г. Бонда-Г. Бонда- Бонда-Бонда-
ренко и даже обещал, что средствами пост-
модерна можно построить «Дивный новый 
мир».

Третью точку зрения в рамках «полу-
приятия» постмодерна развивала журна-
листка и «сетевая» поэтесса А. Мамукина. Ее 
концепция основана на ницшеанской фило-
софии культуры. Современность проявляет 
признаки темного дионисийского, а не возвы-
шенного аполлонического начала, но это не 
повод заниматься ее тотальной критикой, от-
казавшись от объективности, предписывала 
автор «ЛГ»: «На пике счастья может раздать-
ся крик ужаса. Но тогда справедливо и обрат-
ное: только спустившись по всем кругам ада, 
можно оказаться на небесах»4. 

Преобладание дионисийского начала 
не может длиться вечно, и аполлонические 
свойства культуры вновь восторжествуют, 
прогнозировала журналистка. Однако до это-
го времени нужно достойно дожить. «Может, 
нам необходимо возвышение не только над 
пороками и страстями, но и над самими со-
бой?» – выдвигала идею автор статьи. Таким 
образом, она добавляла к поисковому про-

1 Зенкин Александр. Создание текста и созидание 
текстом // Литературная газета. 2012. 25 апреля. № 17. С. 5.

2 Бондаренко Владимир. Указ. соч. С. 4.
3 Зенкин Александр. Указ. соч. С. 5.
4 Мамукина Анна. Дионис или Аполлон? // Литера-

турная газета. 2012. 30 мая. № 22. С. 5.

гнозу (постмодернизм просуществует, сколь-
ко необходимо, чтобы завершить его истори-
ческую программу и вновь перейти к апол-
лоническому витку культуры) нормативный: 
нужно усовершенствовать себя вместо того, 
чтобы менять сложившуюся общественную 
парадигму.

Приятие. Последняя группа участников 
дискуссии (Ф. Вотинцев, Г. Г. Муриков, В. Мо- Вотинцев, Г. Г. Муриков, В. Мо-Вотинцев, Г. Г. Муриков, В. Мо- Г. Муриков, В. Мо-Г. Муриков, В. Мо- Муриков, В. Мо-Муриков, В. Мо- Мо-Мо-
жегов) поддержала необходимость принять 
постмодернизм на любых условиях – без кос-
метических улучшений или глобальной пере-
стройки. Постмодерн рассматривался как 
неизбежный этап человеческого прогресса, 
наполненный существенными достоинства-
ми. «Смирись, живи внутри своего отрезка 
времени, не претендуя на преобразование 
универсума, наслаждайся данным», – при-
мерно такой сигнал адресовали читателям 
авторы газеты.

Литературный критик Муриков отмечал: 
«Постмодернизм – в широком понимании 
этого слова – это стиль и образ жизни в со-
временную эпоху. Сейчас нельзя жить, буду-
чи “реалистом”, а тем более “новым реали-
стом” в стиле Р. Сенчина и З. Прилепина. /…/ 
Постмодернизм – /…/ это то, в чём и как мы 
существуем. Игра слов, игра понятий, жизнь 
как игра»5, – поучал он. Читатель «ЛГ» Ф. Во- Во-Во-
тинцев предлагал «отделить овец от козлищ» 
и понять, что постмодернизм не так страшен, 
как его малюют. «Говоря о вневременье, мно-
гие часто забывают об этой двойной форму-
ле, о том, что оно может быть двух видов: 
во-первых, приближённым к религиозному 
ощущению вечности /…/, во-вторых, когда оно 
ничего, кроме сиюминутного, “современного”, 
не воспринимает. Постмодернизм вроде бы 
предполагает именно прорыв временных ра-
мок и уход от “моды”»6, – реабилитировал объ-
ект спора Вотинцев. И заключал: постмодерну 
не суждено скоро сойти с исторической сцены. 
Хотя бы в соответствии с народным поверьем: 
кого заживо хоронят, тот долго живет.

С оригинальной версией апологетики 
постмодернизма выступил журналист, сце-
нарист, автор журнала «Континент» В. Може- Може-Може-
гов. В его понимании, постмодернизм – испы-
тание, спровоцированное высшими силами, 
чтобы «лишённый всех внешних опор и при-
вычных догм, человек нашёл своё собствен-
ное слово». Слово «кризис» не случайно в 
переводе с греческого означает «суд»: пост- 
 

5 Муриков Геннадий.Что наша жизнь? – Игра // Ли-
тературная газета. 2012. 18 апреля. № 16. С. 5.

6 Вотинцев Фёдор. За дискурс отвечаете? // Лите-
ратурная газета. 2012. 29 февраля. № 8. С. 5.
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модерн выступил строгим и нелицеприятным 
судьей, «скептическим и ироничным шутом и 
жрецом Нового мира». Он, «как первоздан-
ный хаос и древний ужас /…/, уже подбирает-
ся к ножкам дивана, на котором зевает над 
свежей газетой /…/ рациональный разум»1. 

«Общество постмодернизма только на-
чинает формироваться, и просуществует не 
одно поколение», – пророчил автор. Главным 
признаком этого строя станет отказ от ском-
прометировавших себя рационалистических 
практик в пользу погружения в «глубины 
подсознания». «Энергия /…/ станет языком 
постмодернистского мира. Квантовая теория 
детерминированного хаоса – его математиче-
ской основой. Экзистенциализм (постструкту-
рализм?) – его философией», – фантазиро-
вал Можегов. Эти подходы позволят собрать 
воедино пеструю мозаику идеологий пост-
модерна, дадут общий язык его обитателям. 
«Пусть Вася Штырь из 2-го подъезда носит 
красно-белые цвета клуба “Спартак”, компью-
терный гений Боб – значок “легалайз кана-
бис” на майке с Че Геварой. /…/ Постмодерн 
проглотит нас всех, полюбив такими, как мы 
есть», – размышлял автор статьи. 

Впрочем, рано или поздно за стеной 
постмодерна начнут проступать контуры 
нового социума, прогнозировал В. Може- Може-Може-
гов. Уточнений о том, каким он может быть, 

в статье не приводилось. Однако журналист 
не исключал, что особенную роль в его созда-
нии сыграет русская творческая элита. «Ведь 
мы всегда ощущали себя созданными для ре-
шения именно последних, эсхатологических 
вопросов. И, может быть, стать в каком-то 
смысле /…/ “Ковчегом спасения” для целого 
мира и есть наша метафизическая судьба? 
Венедикт Ерофеев, Андрей Тарковский, Ио-
сиф Бродский, Егор Летов – вот имена, от-
крывающие русский космос постмодерна, его 
метафизические пространства, где всё так 
“весело и страшно” пульсирует у самых гра-
ниц Откровения», – обнадеживал публицист.

Взгляды  Можегова, а также других авторов, 
принимающих или «полупринимающих» пост-
модернизм, оказались достаточно влиятель-
ными. Это доказывает их положение в споре: 
работа Можегова открыла его 18 января вместе 
с вводной статьей отдела литературы, реплика 
Зенкина прозвучала в середине обсуждения – 
25 апреля, статья Бондаренко – подвела итоги 
дискуссии 12 сентября. Представители данно-
го лагеря фактически одержали победу в по-
лемике. Что и неудивительно: они обозначили 
новые и позитивные грани решения проблемы. 
Как будто повторяя доводы одного известного 
политика, они утверждали: нужно изучить сво-
его врага, чтобы бороться с ним. А может быть, 
осознать, что враг – не враг, а друг.

Таблица 3
1Постмодернизм: прогностический аспект дискуссии в «Литературной газете»

Постмодернизм

Позиция Неприятие Приятие

Как можно 
преодолеть 
постмодернизм

Извне Ресурсы для борьбы с 
постмодернизмом со-
держатся внутри пост-
модернизма 

Не надо искусственно 
преодолевать постмо-
дернизм

Полное Частичное Частичное Полное

Представители В.  Даниленко, 
Л. Пирогов, 
В. Рокотов, 
В.  Шемшученко, 
А. Медведев, 
А.  Мелихов, 
И. Рейдерман, 
В.  Куприянов, 
С.  Замлелова

Е. Ермолин, 
С. Баталов

1) а) А. Татаринов, 
б) А. Зенкин,
В.  Бондаренко,
2) А. Мамукина

Ф. Вотинцев,
Г.  Муриков, 
В. Можегов

Понимание постмо-
дернизма

Ситуация Небольшой период 
российской исто-
рии, последовав-
ший за развалом 
СССР, и отразив-
шая его эстетика

1) а) – Период развития 
эстетики;
б) «передышка» перед 
созиданием новой куль-
туры;
2) этап в развитии куль-
туры

Исторический этап

1 Можегов Владимир. Чайник надежды // Литературная газета. 2012. 18 января. № 1–2. С. 5.
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Нормативный 
прогноз: средства 
борьбы 
с постмодернизмом

Простота Утверждение 
новых-старых 
идеалов

1) Постмодерновая 
эстетика преобразует 
постмодернистскую 
практику:
а) она вместе с реализ-
мом выступит против 
массовой культуры;
б) «соберет камни», 
разбросанные цивили-
зациями модерна;
2) Улучшение себя

Метафизические 
поиски русской 
творческой элиты 
ненасильственно 
преобразуют 
постмодерн

Поисковый прогноз: 
когда закончится 
постмодернизм

Он бесконечен, 
может только ос-
лабляться

Преодолевается на 
наших глазах

1) а) Нет прогноза;
б) постмодернизм окон-
чится скоро, но конкрет-
ный срок не указан;
2) пока культура вновь 
не войдет в аполлони-
ческий виток

Просуществует 
достаточно долго

Основные характе-
ристики постмодер-
низма в сравнении с 
идеальной культурой 
прошлого и будущего

Прошлое: порядок, смысл, идеалы. Постмодернизм: хаос, бессмысленность, безыдеальность. 
Будущее: новый порядок, утверждение новых смыслов и идеалов

Публицистика и философия. Прежде, 
чем перейти к выводам, зададимся вопро-
сом: а что же философия институциональ-
ная? Ведь она не ограничилась выступле-
нием А. Гулыги и продолжила осмысливать 
феномен постмодернизма. В таком случае, 
интересно понять, как соотносилось ее со-
держание с основным смыслом философско-
публицистических работ, что было первич-
ным, а что – вторичным, что оригиналом, а 
что – слепком с него. 

О накоплении усталости от постмодер-
на российские философы впервые заявили 
в 1993 году на круглом столе журнала «Во-
просы философии» [16, c. 15], но более на-c. 15], но более на-. 15], но более на-
стойчиво необходимость преодолеть новое 
течение постулировали в начале прошлого 
десятилетия. С таким прогнозом, в частно-
сти, выступили доктор философских наук, 
спе циалист по социологии Ю. М. Давыдов [7] 
и – в Новой философской энциклопедии – 
Г. С. Померанц [15].

К середине 2000-х гг. философское со-
общество раскололось на два лагеря. Часть 
любомудров предположила, что проект пост-
модернизма еще далек от завершения [3]. 
Другие говорили о близящейся кончине пост-
модерна. Описывая происходящие внутри 
него сдвиги (виртуализация, создание техно-
образов, «глокализация» сообществ, транс-
сентиментализм [12]) философы проявили 
большую научную точность, чем публицисты. 
Размышляя о том, что будет дальше, мыс-
лители присоединялись к западной теории 
постпостмодернизма [25] или выстраивали 
ее альтернативы. Так, доктор философских 

наук В. А. Кутырев убеждал, что заменить 
постпостмодерн с его античеловечной вир-
туализацией сможет «универсальный коэ-
волюционизм», располагающий к мирному 
сосуществованию истинной и виртуальной 
реальностей [10]. Доктор философских наук 
А. И. Пигалев склонялся к тому, что постмо- И. Пигалев склонялся к тому, что постмо-И. Пигалев склонялся к тому, что постмо- Пигалев склонялся к тому, что постмо-Пигалев склонялся к тому, что постмо-
дерн трансформируется в «контрмодерн», а 
человечество откажется от технического раз-
вития в целях достижения стабильности [14]. 
Доктор искусствоведения В. Г. Арсланов за- Г. Арсланов за-Г. Арсланов за- Арсланов за-Арсланов за-
являл, что действенная альтернатива пост-
модерну уже найдена в теоретических тру-
дах советского философа М. А. Лифшица 
и художественной практике М. А. Булгако- А. Булгако-А. Булгако- Булгако-Булгако-
ва, О. Э. Мандельштама, А. Т. Твардовско- Э. Мандельштама, А. Т. Твардовско-Э. Мандельштама, А. Т. Твардовско- Мандельштама, А. Т. Твардовско-Мандельштама, А. Т. Твардовско- Т. Твардовско-Т. Твардовско- Твардовско-Твардовско-
го [1]. Сотрудник Уральского отделения РАН 
Л. Г. Фишман верил, что выбраться из постмо- Г. Фишман верил, что выбраться из постмо-Г. Фишман верил, что выбраться из постмо- Фишман верил, что выбраться из постмо-Фишман верил, что выбраться из постмо-
дернистской ловушки России поможет «тяга к 
социальному эксперименту и смелому поли-
тическому проектированию» [21, с. 230]. 

Таким образом, профессиональная фи-
лософия сосредоточилась на сценарном про-
гнозе и моделировании, проявив большую 
тщательность в догадках, во что трансфор-
мируется постмодернизм, тогда как фило-
софская публицистика с интересом переда-
вала сам механизм трансформации (пере-
страивающий себя хаос). Предположения 
философов создавали ощущение терпеливо-
го научного исследования, публицисты же де-
монстрировали интуитивизм прозрений. На-
слаивая поверх пунктирных элементов поис-
кового прогноза нормативный, они выясняли, 
как следует действовать, чтобы бездуховная 
эпоха постмодернизма окончилась. 
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При этом философская публицистика об-
наружила независимость как от отечествен-
ных, так и от западных философских теорий. 
Вобрав их суть, она вольно использовала соот-
ветствующую терминологию («симулякр», «ри-
зомность», «плюрализм») без ссылок на источ-
ники, обошла вниманием новейшую концепцию 
постпостмодернизма. Этот факт лишь отчасти 
можно объяснить недоинформированностью 
публицистов, многие из которых обладали бес-
спорной образованностью или научными сте-
пенями. Речь идет о желании понять ситуацию 
изнутри, произвести независимые измерения 
на весах собственной совести. То есть вновь об 
интуиции – родовом инструменте журналисти-
ки [19, c. 105, 108], близком, впрочем, и филосо-c. 105, 108], близком, впрочем, и филосо-. 105, 108], близком, впрочем, и филосо-
фии. Неслучайно Н. О. Лосский считал интуи- О. Лосский считал интуи-О. Лосский считал интуи- Лосский считал интуи-Лосский считал интуи-
цию третьим путем гносеологии, позволяющим 
преодолеть односторонность рационализма и 
эмпиризма [11, с. 194], а Н. А. Бердяев называл 
«симпатическим вживанием, вникновением в 
мир, в существо мира» [3, c. 34].

Итак, рецепция понятия «постмодер-
низм» и стоящих за ним социальных и эсте-
тических практик длится в российской фило-
софской публицистике с 1991 года. За это 
время постмодерн, чьи завоевания восприни-
маются настороженно, несколько раз был по-

хоронен, однако возрождался в философско-
публицистическом дискурсе. В 2012 году «Ли-
тературная газета» провела полемику, изме-
нившую расклад сил. Тотальному не приятию 
постмодернизма она противопоставила по-
литику частичного или полного его приятия. 
Вместо «бесконечного тупика», гнетущей 
ситуации хаоса постмодернизм предстал в 
виде энтелехии, самодвижущейся сущности, 
проблемы, решение которой кроется внутри 
нее самой. Часть публицистов уверяли, что 
постмодерн в состоянии сам систематизиро-
вать наиболее страшное из своих порожде-
ний – хаос. Особая роль отводилась постмо-
дернистской эстетике, призванной побороть 
современную жизненную практику, победить 
массовую культуру, сохранить ценные (и цен-
ностные) артефакты ушедших эпох.

Сопоставление философско-публици-
стических и профессионально-философских 
текстов приводит к выводу, что в них исполь-
зовались разные методы прогнозирования. 
Философы предпочитали создавать сценарий 
или модель грядущих событий. Публицисты 
прибегали к более поверхностному поиско-
вому прогнозу и вживляли в ткань общества 
свои идеалы с помощью прогноза норматив-
ного, а также активно применяли интуицию.
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Тактические медиа: социальные приоритеты и прагматика текста
В статье рассматриваются проблемы генезиса, становления и функционирования 

тактических медиа, которые в настоящее время стали серьезным конкурентом уже давно 
существующих узаконенных средств массовой информации. Тактические медиа являются 
одной из форм коллективного существования политической активности художников. Их цель 
найти новые формы сотрудничества и обмена, производства и распределения во всех сферах 
жизни. По сути своей это издания оппозиционные, критически настроенные и адаптированные 
к политическим бурям. В статье дается типологическая идентификация тактических 
медиа, выясняется методология их текстуализации, анализируется механизм воздействия 
на аудиторию. В плане текстовой прагматики тактические медиа не стеснены никакими 
императивами и склонны к эксперименту, к решению поставленной задачи в качестве крайне 
заинтересованного суггестора. В нарративных текстах тактических СМИ герой олицетворяет 
злую силу, которая, однако, имеет шутливую коннотацию. В статье делается вывод о том, что 
практически всегда тактические медиа достигают социально-политических целей на волне 
максимума эмоциональной напряженности.
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Tactical Media: Social Priorities and Text Pragmatics
The problems of genesis, formation and functioning of tactical media, which became the 

strong contender of the existing institutionalized mass media, are considered in the article. Tactical 
media is a form of collective existence of political activism artists. Their goal is to find new forms 
of cooperation and exchange, production and distribution in all spheres of life. Their goal is to find 
new forms of cooperation and exchange, production and distribution in all spheres of life. In their 
essence these editions are oppositional, critically adjusted and adapted for political storms. Typo-
logical identification of tactical media is given in the article; the methodology of their tekstualization 
becomes clear, the mechanism of impact on audience is analyzed. In respect of text pragmatics, 
tactical media are not constrained by any imperatives and are inclined to experiment, act as the 
extremely interested suggestor. In narrative texts of tactical media the hero embodies evil force, 
which, however, has a playful connotation. The article concludes that tactical media almost always 
reach their political target in the wake of high emotional tension. 
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Эпоха социальных сетей, формирующих 
новые противоречивые пространства для ме-
диа, искусства и критики, влияет на развитие 

теории СМИ и изменяет подходы к изучению 
пост-медиа. Взгляд исследователей переме-
щается в сторону изучения новых СМИ, среди 
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которых особое место занимают«тактические 
медиа», выросшие на почве альтернативных 
культурных течений в середине 1990-х гг., ког-
да возникла мода на социально направлен-
ное и активное искусство [2]. Сегодня этот 
тип медиа представляет собой форму кол-
лективного существования политического ак-
тивизма художников. Термин введен в 1996 г. 
для обозначения особой формы медиаакти-
визма, отражающего интервенционистские 
медиа-арт-практики, так называемые hit-and-
run вмешательства в медийную сферу.

Инновационное направление совре-
менного искусства занимается созданием 
художественных произведений и их распро-
странением в медиа с использованием но-
вых технологий (от bio-арта и science-арта 
до сетевого искусства и тактических медиа)1. 
Художники пытаются работать на самом краю 
новейших открытий и исследований, созда-
вая прецеденты новых норм и правил. Арт- и 
медиакритик, куратор, руководитель проекта 
«гетто» (www.getto.ru), посвященного куль-
турной и политической аналитике,  Олег Ки-
реев в интервью журналу «Эксперт» (онлайн 
версия) определяет этот вид медиа как такую 
зону, где «не создано никаких законов и прав, 
это зона, где нормы и новые понятия возни-
кают мгновенно, по ходу, а законы пишутся 
после»2. 

По свидетельству медиактивистов, «ис-
кусство перестает быть аутсайдером, а ско-
рее трендсеттером в области появления но-
вых идей и внедрения их в различные, напря-
мую с ней не связанные области, например,  
СМИ. «Только искусство с его интуицией и 
силой воображения, не ограниченное ни дис-
курсом, ни статусом, ни нормой, оказывает-
ся в состоянии разглядеть общие контуры 
грядущего»3.

Медиа-активизм, по мнению О. Киреева, 
начался с того, что анархисты-сквоттеры, со-
временные художники и компьютерные фри-
ки провозгласили: «Нам нужны свои медиа, 
свои сети, своя информация!»4. В политиче-

1 Засурский И. Границы тактических медиа и не-
зависимой журналистики // Международный симпози-
ум Про&Контра, Красноярск, 14–16 ноября 2011. URL: 
http://2011.procontra.mediaartlab.ru/tactical (дата обраще-
ния: 2.10.2014).

2 Окраины свободы [интервью]. URL: http://expert.
ru/ural/2006/08/interview_kireev_69727/ (дата обращения: 
2.10.2014).

3 Международный симпозиум Про&Контра, Москва 
8–11 октября 2011. URL: http://2011.procontra.mediaartlab.
ru/tactical (дата обращения: 2.10.2014).

4 Виртуальная презентация книги Олега Киреева 
«Поваренная книга медиаактивиста». URL: http://www.gif.ru/
afisha/svoi-media/view_print/  (дата обращения: 9.10. 2014).

ских манифестах создатели медиа обраща-
лись к журналистским сообществам, призы-
вая всех к производству своих собственных 
СМИ в поддержку собственных политических 
противостояний. Своей целью они ставили 
поиск новых форм сотрудничества и обмена, 
производства и распределения во всех сфе-
рах жизни. 

Новые компьютерные технологии также 
способствовали появлению экономически 
выгодных тактических  медиа (бесплатное 
радио, мини-FM, кабельное телевидение). 
Зарождались такие медиа в Европе на ин-
формационной платформе пиратских ТВ и 
радиостанций, которые уже существовали (в 
Амстердаме, Берлине, Лондоне, Болоньи, в 
Вене и Риге). 

В период с 1998 по 2013 гг. появлялось 
большое количество изданий анархистов  и 
анархо-синдикалистов –  «Автоном. Сражай-
ся за мечту», «Прямое действие» и «Либер-
тарная мысль», «Ситуация», «Воля», «На-
перекор», «Община», «Прямое действие», 
«Анархия», «Либертарная мысль», «Черная 
звезда», «Свобода или смерть», «Новый 
Свет», «Петроградец», «Намерение», «Воль-
ная Сибирь», «Удар», «Тротиловый экви-
валент», «ТУМ-балалайка», «Ультиматум», 
«Утопия» и др., а также арт-фриковых и кон-
тркультурных изданий – «Забриски Райдер», 
«Дантес», «Русские джунгли», «Бабуния», 
«Трава» и «Воля»5. 

Ярко выраженную политическую окра-
ску приобретают ангажированные фэнзи-
ны: «RebelDesire», «Имхопанг», «Му-Ху-Ху», 
«MyRiotInward», «Анархозин», «Punxunite», 
«Armatura», «Конвейер», «Ипподром», 
«Randomorder», «Мысли вслух», «A-party», «Се-
кретное рукопожатие», «Диванное безумие», 
«RadioHurma», «Ешь микрофон», «Zhest» и др. 

В сентябре 2011 г. медиаактивистами 
создан информационный интернет-ресурс 
(www.tacticalmediafiles.ru), на котором экс-
перты анализируют случаи злоупотребления, 
коррупции и эксплуатации в мире искусства. 
Публикации на этой платформе сопровожда-
ются серией политических дискуссий.

В противовес действиям военных и по-
литиков медиаактивисты предлагают более 
«гуманные, мягкие и правильные подходы к 
тому, что появляется в этом мире». В частно-
сти, цель модернизма они видят в том, чтобы 
размыть границы  между искусством и жиз-

5 От «Кинопоезда» до «Прямого действия»: анар-
хия в Интернете, в газетах, в литературе и на видео. URL: 
http://www.novayagazeta.ru/society/45577.html (дата обра-
щения: 9.10.2014).
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нью и использовать его в целях гуманизации 
капитализма. На страницах тактических ме-
диа организуются с участием исследователей 
Центра по глобализации исследований Уни-
верситета Амстердама, например, дебаты о 
роли социальных медиа в арабском мире и 
Китае1.

Тактические медиа изначально позицио-
нируют себя как радикальные и оппозицион-
ные, направленные на критику  политическо-
го режима. Медиаактивисты используют их 
для продвижения идей протеста, инакомыс-
лия и бунта, что отражено во всех программ-
ных документах, в которых подчеркивается 
важность организации художественных акций 
сопротивления. Тактические медиа  провоз-
глашают борьбу с гегемонией, репрессиями 
эксплуатацией и корпоратизацией, для чего 
используют лозунг: «Против власти, капи-
тала и нищеты! Повседневной жизни!».

Новые концепции контр-гегемонии нахо-
дят воплощение в работе независимых медиа 
центров, таких как ИндиМедиа (Independent  
Media Center, сокращенно Indymedia), возник-
шего в 1999 г. в Сиэтле во время Всемирной 
торговой конференции, сопровождаемой ак-
циями протеста. В наши дни центр приобрел 
значительную популярность. В Восточной Ев-
ропе первая «Индимедиа» порождена праж-
скими событиями (осень 2000 г.). Русскоязыч-
ная версия «Индимедиа» появилась весной 
2001 г., в настоящее время является  частью 
всемирной сети независимых медиа-центров. 

В ходе развития тактических медиа с по-
мощью обучающих центров  и лабораторий 
создавались сети медиаактивистов, которые 
позволяли ускорить распространение опро-
бованных техник. Методики, отрабатываемые 
в Лабораториях, подобных The Yes Lab, ис-
пользовались для мозгового штурма, разви-
тия лидерских качеств, обмена медийными 
технологиями. 

Отношения между читателем и ньюс-
мейкером стираются: оставить сообщение 
на сайте может любой желающий. Например, 
IndyVideo – не только публикует записи ак-
ций, но и обучает всех желающих пользовать-
ся камерой и монтировать видео. С этой це-
лью были предприняты две масштабные ак-
ции под названием «Кинопоезд»: первая – в 
2004 г., с посещением десяти городов России, 
вторая – в 2007-м, по шести городам Белару-
си. Видеотрансляции современных протест-
ных движений в России осуществлялись обу-

1 The Occupied Times of London Editorial // 
Technology. November. 2013. URL: http://theoccupiedtimes.
org/?p�12547 (дата обращения: 1.10.2014).

ченными гражданскими корреспондентами 
«Indyvideo», а также такими медиа, как «Tv-Tv-
Keep», «Veduyu_TV», «AnteUni» и «pink_xxc».

Тактические медиа наполнены  информа-
цией о перфоменсах, где наряду с шуточны-
ми и,  на  первый взгляд, легкомысленными 
мероприятиями,  например,  такими как ак-
ция, организованная новосибирской группой  
«Бабушка после похорон» (направлена на 
борьбу  за легализацию петрушки кучерявой, 
внесенной в список наркотических веществ), 
организуются и весьма серьезные акции, на-
пример,  по  защите  Химкинского леса2. 

В медийных текстах содержатся простые 
призывы явиться в определенное  место для 
проведения общего мероприятия.  Практиче-
ски в  каждом номере изданий можно найти 
непритязательные объявления: «Ждем в по-
недельник в 11 утра, присоединяйтесь к ак-
ции occupy POPS для проведения короткой 
встречи. Разнообразие поразит вас,  неко-
торых из вас акция может довести до слез. 
Отправная точка: Plaza Дюмонана 150 Вос-
точной 34-й улице. Ближайшие станции ме-
тро 33 rd Street Station».

Нередки и обращение к группам  под-
держки:  «Спасибо всем, кто присоединился 
к нам в прошлую субботу в MAN struate! Это 
было очень весело! Ваше участие бесценно 
на протяжении всего проекта, Вы опреде-
ленно узнали  много нового об организации 
демонстрации. Отдельное спасибо Кейти и 
Иеремии за съемки события».

Анализ текстов тактических медиа  по-
казывает, что те не просто сообщают о со-
бытиях, а всегда являются их участниками. 
Тактические  медиа организуют акции против 
глобальных организаций (G8, G20, WТO) и 
корпораций  (Microsoft, Pepsi, Nike и др.); а 
также против государства, рынка, академиче-
ской среды, правовых институтов и др. (http://
tact-media.livejournal.com/). В России  подоб-
ные акции были проведены впервые  в канун 
парламентских (декабрь 2003) и президент-
ских (март 2004) выборов.

Типичный пример побуждения  аудито-
рии к действию: «Обращаемся ко всем сво-
бодным людям мира: Давайте работать 
вместе, чтобы остановить ежедневные 
массовые убийства, аресты и смещения в 
Сирии. Давайте работать вместе, чтобы 
уничтожить убийственный режим Асада в 
Сирии. 

Это призыв ко всем сирийским сообще-
ствам и всем свободным людям во всем 

2 МедиаУдар. Science�death. URL: http://www.ti-
meout.ru/msk/artwork/245171 (дата обращения: 3.10.2014).
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мире, чтобы организовать шествия и сидя-
чие забастовки перед отделениями Органи-
зации Объединенных Наций по всему миру»1.

Рост протестной активности на фоне 
парламентских и президентских выборов 
2011–2012 в России стал причиной появле-
ния  гражданских медиа, подобных «Ustream»  
и «Ридусу». Популярность трансляции акций 
протеста начали собирать беспрецедентное 
количество зрителей одновременно.

Как видим, художественные инновации в 
развитии медиасознательности и социально-
го взаимодействия реализовались в процес-
се преодоления географических, культурных 
и других границ, пересмотра отношений меж-
ду индивидуумом, политическими и финансо-
выми структурами2. 

Тактические  медиа, повседневно отра-
батывая арт-практики в политической сфере, 
в конечном итоге превратились в инструмент 
идеологического программирования. Это не-
минуемо отразилось на контенте текстов, 
наполненных событиями, с одной стороны, 
порождаемыми сферой культуры и компью-
терных технологий,  СМИ, академических 
научно-исследовательских учреждений, му-
ниципальных музеев, галерей, культурных и 
медиацентров3, а с другой стороны, явлений, 
связанных с политическим процессом.

Авторы тактических медиа не стеснены, 
как правило, никакими императивами тексто-
построения и склонны безудержно экспери-
ментировать, добиваясь поставленной задачи 
в качестве крайне заинтересованного сугге-
стора. Субъект публикаций в тактических ме-
диа стремится с максимальной эффективно-
стью использовать именно текстовой ресурс 
с целью достижения предельного уровня вну-
шения, а сегодня появилась возможность вос-
создания мультимедийного пространства, фе-
номенологически разнообразного и особенно 
яркого фактора внешнего побуждения объекта 
к действию, резко меняющего динамику эмо-
циональных состояний реципиента. В процес-
се коммуникации субъект моделирует «целые 
системы идей, верований, мифов, свойствен-
ных определенному сообществу» [3, с. 165]. 

Текст тактического медиа, с одной сто-
роны, изначально базируется на идее, в ко-

1 Social media activism in the Arab world and 
China. URL: http//tacticalvediafiles.net (дата обращения: 
30.08.2014).

2 Международный симпозиум Про&Контра, Москва 
8–11 октября 2011. URL: http://2011.procontra.mediaartlab.
ru/tactical (дата обращения: 2.10.2014).

3 Civic Media + Tactical Design in Contested Spaces. 
URL: http://civicmediatacticaldesign.wordpress.com (дата 
обращения: 30.08.2014).

торой особо актуализирован аспект целепо-
лагания, и в силу высокой субъективности 
и даже эксплицируемой предвзятости авто-
ра –  чаще всего, однако, это целый отряд, 
рекрутированный из политически однотипной 
среды, – данная идея изначально репрезен-
тируется как мифологема. В ее конструкцию 
по возможности встраиваются блоки реально 
существующих деталей, которые могут вы-
ступать и в качестве аргументов, но в целом 
картина формируется во многом искажен-
ная и деструктивная. Современной медиа 
системе, в том числе и зарубежной, вообще 
свойственны фантазийность и мифотворче-
ство. Небезынтересно следующее суждение: 
«Интенциональный характер мифологемы 
и ее большой воздействующий потенциал 
позволяют рассматривать мифологему как 
особую коммуникативную технологию. С 
ее помощью авторы, работающие в сфере 
массмедиа, рекламы, паблик рилейшенз, по-
рождают ситуацию за счет отбора из реаль-
ной ситуации или включения в нее нужных, 
заранее заданных элементов» [1, с. 115].

Апеллирование продуцента текстового 
материала, положенного в основу публика-
ции тактического медиа, к глубинным психоэ-
стетическим структурам праформ, которые, в 
свою очередь, становятся фундаментом для 
построения соответствующих мифологем, об-
условлено исключительно высоким уровнем 
воздействия имманентных им архетипиче-
ских кодов на сознание реципиента: субъект, 
воспринимающий знаковые комплексы, кото-
рые базируются на константных величинах, 
не требующих глубокой идентификации, мак-
симально доступен для воздействия сугге-
стивных технологий. Его дискурсивное мыш-
ление дает сбой, и вследствие трансформа-
ции и мифологизации объекта когнитивной 
практики субъект теряет ориентиры, впадает 
в амбивалентное состояние и компенсирует 
неэффективность дискурсивного мышления 
обращением к мышлению интуитивному, при 
этом оказываясь в своеобразной западне, так 
как в той или иной мере утрачивает способ-
ность анализировать – это может происходить 
спонтанно и вне зоны саморефлексии –  и вы-
нужденно доверяет чувственной перцепции. 
Сильнейшее воздействие могут оказывать 
хтонические образы объектов, способные 
создавать мощные энергетические поля и за-
чаровывать реципиентов в буквальном смыс-
ле слова, отвлекать от реальных предметов 
и ситуаций, порождать магический фон, воз-
действующий на эмоциональное состояние. 
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Что касается мифологических страши-
лищ из тактических медиа, то, конечно, это не 
слишком серьезные и как бы не настоящие 
хтонические чудовища, поскольку основной 
субъект, их продуцирующий, это – «выпен-
дрежный позер»1. Он выступает зачастую 
автором и повествователем, выстраивая со-
ответствующий нарративный ряд. «Позер» 
любит «приколы», и чудовища в его интер-
претации чаще всего «прикольные». В нарра-
тивной цепочке текстов тактических медиа в 
качестве героя зачастую репрезентируются, 
таким образом, силы зла, как правило, якобы 
не очень опасные и в определенном смысле 
даже забавные, вызывающие поначалу чуть 
ли не сочувствие. Но это глубокое заблужде-
ние, поскольку зло в основе своей все равно 
остается злом, какую бы личину оно ни ис-
пользовало.

Так, в Новосибирске «тактические медиа 
и Партизанинг» в рамках «фестиваля акти-
вистского искусства» в мае 2013 г. провоз-
гласили «юбилей Монстрации» и пригласили 
публику «поучаствовать в создании летаю-
щих надувных монстров для первомайского 
кутежа». Для начинающих «пройдет мастер-
класс по изготовлению вот таких надувных 
фиговин –  будем делать их для Монстра-
ции», –  заявили авторы проекта. Коллектив-
ное изготовление монстров – занятие увле-
кательное, по большому счету – совершенно 
бесполезное, но «монстрация» –  та основа, 
которая не предполагает рационального дей-
ствия, делает ненужным дискурсивное мыш-
ление, а, раззадоривая, обращает субъектов 
интеракции к исключительно эмоционально-
чувственному моделированию поведения. И 
вся эта затея «очень, очень смешна»2.

Вербальный текст данной публикации 
не отличается пространностью, но может 
быть значительно развернут в результате об-
ращения ко множественным гиперссылкам. 
Небольшой, на первый взгляд, материал бла-
годаря значительному мультимедийному ре-
сурсу превращается в развернутое полотно 
и будто надувается, как один из «летающих 
надувных монстров для первомайского куте-
жа». Актуализируется иконический текстовой 
компонент: экспрессивная графика, выпол-
ненная в яркой цветовой манере, привлекает, 
возбуждает и даже тревожит. Единое тексто-
вое пространство дополняет и практически 

1 Самиздат имени Махно и Ким Чен Ира. URL: 
http://www.mhg.ru/publications/4D61601 (дата обращения: 
8.10.2014).

2 МедиаУдар, день2: тактические медиа и Парти-
занинг. URL: http://vk.com/mediaudar (дата  обращения: 
1.10.2014).

структурно завершает аудиовизуальный ма-
териал, представляющий, в частности, оже-
сточенную стычку в Берлине между адепта-
ми «монстрации» и полицейскими. Нарра-
тивный ряд публикации тактического медиа, 
кроме хтонических чудовищ, формируют и 
образы узнаваемые, например Усама бин 
Ладен. Предметом отражения в тактических 
медиа становятся британцы, которые «азар-
тно бьют полицейских»3, и, наконец, «маска 
с прорезями для бомбиста»4. Таким образом 
трансформируется, казалось бы, безобидная 
«монстрация».

Вся  эта  пестрая  семиотическая  меша-
нина, конгломерат, по сути, самых разных зна-
ковых комплексов в силу особой семантиче-
ской и психоэстетической сфокусированности 
выстраивается в текст, обладающий высоким 
мобилизационным ресурсом, метаграфемика 
которого с необходимой полнотой отражает 
«закономерности дополнительной и вспомо-
гательной семиотической системы, в кото-
рую включены невербальные знаки и сред-
ства, участвующие (наряду с вербальными) 
в смысловой и информативной организации 
текста» [5, с. 56]. Данная разновидность тек-
ста оказывается избыточно актуализирован-
ной вследствие исключительно высокой из-
начальной интенциональности: практически 
всегда тактическое медиа создается для кон-
кретной цели на волне достигающей своего 
максимума эмоциональной напряженности, 
и «сегодня тактические медиа представляют 
собой форму коллективного существования 
и политического активизма, суть которого в 
том, чтоб „сильным“ глобальным производи-
телям информации противопоставить такти-
ку „слабых“ (уловка, случаи, искусство делать 
ходы, рекомбинации и импровизации)»5.

Следует подчеркнуть, что схема вклю-
чения в действие тактических медиа и алго-
ритм их текстуализации никогда не является 
догматически неизменным и не представляет 
собой жестко заданную парадигму. Это прак-
тически всегда импровизация, активная ре-
акция на злобу дня и поиск особо привлека-
тельной формы выражения, что значительно 
повышает дискурсный уровень выступлений, 
связывает тексты во всем множестве их про-

3 Задирака В. Тактические медиа. URL: http://
alternative_culture.academic.ru/121 (дата обращения: 
8.10.2014).

4 Секция Тактические медиа. URL:  http://mediaudar.
net/blog/2013/10/13/cekciya-takticheskie-media/ (дата об-
ращения: 8.10.2014).

5 Цит по: Мельник Г. С. Тактические медиа 
(facticalmedia) в межкультурной коммуникации. URL: elar.
urfu.ru›bitstream/10995/25620/1/iurp-2014-… (дата обра-
щения: 9.10.2014).
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явлений с реальной жизнью. Это очень вы-
сокий уровень проявления онтологического 
аспекта текстуализации с отчетливо выра-
женной иллокутивностью материала: созда-
тели тактических медиа преследуют совер-
шенно явные цели и делают все возможное 
для их достижения. Наряду с явно экспли-
цируемой иллокуцией в тактическом медиа, 
приуроченном к «юбилей Монстрации», были 
попытки достижения и перформативного эф-
фекта: уже сама номинация акции –  «Медиа-
Удар» –  содержит элемент действия. В связи 
с этим следует «обратить внимание на то, что 
особенность и своеобразие перформативных 
высказываний заключается в том, что они 
не описывают в своем пропозициональном 
компоненте некоторое от них не зависящее 
действие, а, взятые в своей комплексности, 
представляют собой непосредственно то 
действие, которое именует перформативный 
компонент» [4, с. 74]. 

Нельзя не обратить внимания на то, что 
сценарий «фестиваля активистского искус-
ства», состоявшегося в Новосибирске и соот-
ветствующим образом отраженный в тактиче-
ском медиа, существенно отличался от фести-
валя «МедиаУдар по Мурманску», проходив-

шего спустя совсем короткое время, –  в июне 
2013 г. Мурманский «фестиваль» был очень 
четко спланирован и организован, проходил 
под лозунгом «Права человека в России», и 
тут уже не было места надувным монстрам. 
Создается впечатление, что к акции подклю-
чились опытные технологи, которые поста-
рались сделать мероприятие предельно ра-
циональным и эффективным. Материал был 
репрезентирован в формате именно тактиче-
ского медиа и в его рамках был представлен 
лекционный курс «Активистское искусство и 
тактические медиа – мировое развитие и рос-
сийский опыт», в котором, в частности, были 
обозначены «тактические медиа как медиа 
кризиса, критики и оппозиции. Тактические ме-
диа – это средства молодой культуры, говоря-
щие на языках небюджетного кино, видеоакти-
визма, интернет-порталов и соцсетей, пират-
ских радио, нон-профитных изданий, листовок 
и уличных акций, вторгающихся в официаль-
ные городские пространства»1. В этом случае 
при открыто декларируемой иллокуции сово-
купного медийного текста перформативное 
начало оказалось приглушенным, формально 
имплицитным, что отнюдь не свидетельствует 
о его ослаблении и тем более отсутствии.
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Лексико-семантическое поле «пространственного предела» в китайском языке  
(на материале ассоциативного эксперимента)

В статье представлены результаты ассоциативного эксперимента по выявлению лексико-
семантического поля «пространственного предела», проведенного среди носителей китайского 
языка в два этапа. Проведенный на первом этапе ненаправленный ассоциативный эксперимент 
позволил выявить обширный круг лексических единиц с семантикой «пространственного 
предела». Для определения структуры исследуемого ЛСП был проведен направленный 
ассоциативный эксперимент, произведена сплошная выборка из «Большого китайско-русского 
словаря», а также работа с толковыми словарями китайского языка. На основании полученных 
результатов определена структура ЛСП «пространственного предела» в современном 
государственном языке Китая – путунхуа: ядро (1 лексема), околоядерная зона (20 лексем), 
зона периферии (95 лексем). 

В статье предпринята попытка исследования языкового материала ЛСП: проведен графо-
семантический анализ иероглифов, входящих в структуру изучаемого ЛСП, рассмотрены 
фразеологические единицы, содержащие в себе лексические единицы ЛСП «пространственного 
предела». Кроме того, рассмотрены некоторые работы китайских лингвистов, в которых 
описано формирование и развитие значений ядерных единиц в истории китайского языка. 
Результаты, полученные в ходе исследования, сопоставлены с некоторыми фактами, 
отражающими комплекс представлений, связанных с восприятием данной категории в русском 
языке. Тем самым, в статье обозначены сходства и различия в восприятии и объективации 
«пространственного предела» носителями китайского и русского языков. 

Рассмотренный материал и проведенный эксперимент свидетельствуют о наличии в 
китайском языке большого количества слов со значением «пространственного предела». 
Представленное данными словами ЛСП достаточно хорошо структурировано.

Ключевые слова:  ассоциативный эксперимент, слово-стимул, лексико-семантическое 
поле, когнитивные слои, вербальные реакции, национальная специфика.
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The Lexical-Semantic Field of «Spatial Limit» in the Chinese Language  
(on the Results of Associative Experiment)

The article presents the results of the associative experiment to identify the lexical-semantic 
field of the «spatial limit», realized among Chinese native speakers in two stages. Non-directional 
associative experiment, held on the first stage, revealed extensive range of lexical items with the 
semantics of the «spatial limit». To determine the structure of the analyzed lexical-semantic field 
the directional associative experiment was realized, made a solid selection from “Big Chinese – 
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Russian Dictionary”, as well as explanatory dictionaries Chinese. Based on the results determined 
the structure of the lexical-semantic field of «the spatial limit» in the modern Chinese state lan-
guage – Mandarin: kernel (1 lexical item), near-nuclear area (20 lexical items), and peripheral 
zone (95 lexical items).

The article attempted to study lexical material lexical-semantic field: realized graphical-se-
mantic analysis of the characters within the structure of the studied lexical and semantic fields 
overviewed phraseological units which contained a lexical item lexical-semantic field of «the spa-
tial limit». Moreover, we considered some of Chinese linguists that describe the formation and 
development of the values of the kernel units in the history of the Chinese language. The results 
obtained during the study, are compared with some facts reflecting the body of ideas associated 
with the perception of this category in the Russian language. Thus, the article marked similarities 
and differences perception and objectification of «spatial limit» of native Chinese and Russian 
speakers. The studied material and the realized experiments show the presence of a large number 
of Chinese words with the meaning of «spatial limit». The lexical-semantic field represented by the 
given words sufficiently is well-structured.

Keywords: associative experiment, word-stimulus, lexical-semantic field, cognitive layers, 
verbal reactions, national identity.

Осознание границ заложено в самом на-
звании Китая – 中国 (Чжунго – «Срединное 
государство»). «Наивное» языковое сознание 
наделяло «Срединное государство» покро-
вительством Неба: считалось, что Чжунго за 
пределами «Срединной земли» – территория 
варваров. «Пространственный предел» являл-
ся жизненно важным ориентиром, определяю-
щим границы освоенного пространства. Ввиду 
значимости данного концепта, лексические 
средства объективации «предела» и спосо-
бы его осмысления национальным сознанием 
представляют собой большой интерес для ис-
следования в рамках когнитивной лингвистики.

В понимании «пространственного преде-
ла» особое значение имеет осознание гра-
ниц. В современном китайском языке насчи-
тывается около 149 иероглифов, обозначаю-
щих границы объектов. Выбор определенного 
иероглифа зависит от размера и формы опи-
сываемого предмета. Так, например, конец 
предметов, имеющих заостренную форму, 
обозначается иероглифом 尖 – jiān. Данную 
тенденцию номинации можно сравнить с 
встречающимся в русском языке топологиче-
ским ограничением слов с семантикой «гра-
ница», подробно описанным Е. В. Рахилиной 
в работе «Когнитивный анализ предметных 
имен» [9, с. 255].

В вопросе изучения концепта важную 
роль играет исследование лексико-семан-
тического поля [4; 8; 12]. Используя метод 
сплошной выборки из «Большого китай-
ско-русского словаря» в 4-х томах под ред. 
И. М. Ошанина [13] (около 250 000 слов) и ре-
зультаты ассоциативного эксперимента, про-
веденного среди носителей языка, нами был 
определен состав лексико-семантического 
поля «пространственного предела» в совре-
менном китайском языке.

Ассоциативный эксперимент (АЭ) прово-
дился в два этапа. В процессе эксперимента 
было опрошено 130 респондентов: студенты, 
магистранты, преподаватели гуманитарных и 
технических специальностей в возрасте от 18 
до 28 лет. В качестве рабочего языка был вы-
бран государственный язык Китая путунхуа. 
Общее количество вербальных реакций – 
425 лексем.

На первом этапе респонденту предъяв-
лялось слово-стимул «предел» и фиксиро-
вались возникающие ассоциации. На втором 
этапе мы руководствовались не свободным 
АЭ, когда респондент не ограничен в выборе 
возможных ассоциаций, а направленным, где 
его ассоциативный поток ограничен рамками 
заданной лексической группы. В данном экс-
перименте исследовалась предметная лекси-
ка (т. е. имена существительные), используе-
мая для объективации «предела в простран-
стве». В процессе АЭ были выявлены пара-
дигматические ассоциации – лексемы того 
же лексического поля, что и слова-стимулы. 
На данном этапе респондентам предлага-
лось выделить среди лексем, полученных на 
первом этапе и лексем, выявленных нами из 
«Большого китайско-русского словаря», наи-
более продуктивные. Данная процедура по-
зволила  выявить структуру лексико-семанти-
ческого поля.

Согласно «Большому китайско-русскому 
словарю», семантическое поле «простран-
ственного предела» объективируется следую-
щими лексемами:

边头疆畔界峰端末梢限顶尖沿底帽腳首根尾
首口初极域杪垓境侧鋒畛廉缘终涯颖封嘴垠芒舍
基际旁隅荒刃源本元原斥陲止岳纯至垂隆岬剽端
疄量稜邏畡巓鏢摽鋩裔委藩完畦贯棱眉幅程廂圈
面嶂宇脣防绪次臬里跋拔溜幽度陀砮略圻鄂浔膊
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挚榻闲角分樊案阿棱始戒究崖源礎畿漘圉陬鏃濆
幇窮幾塍徼訬缀绗錣衪濆險疇骹圉鍔邏營漘臘先
开造因才 (149 лексем).

Как видим, языковой материал ЛСП 
представлен большим количеством слов. Это 
объясняется тем, что китайский язык являет-
ся одним из самых богатых языков мира по 
числу слов. По словам выдающегося синоло-
га В. И. Горелова, «ныне лексико-фразеоло-
гическая система китайского языка, пройдя 
длинный и сложный путь развития, представ-
ляет собой широчайшую и неповторимую об-
ласть структурно-семантических и функци-
онально-стилистических фактов и явлений, 
представляющих большой интерес для линг-
вистической науки» [6, с. 9].

По результатам ассоциативного экспери-
мента ЛСП «пространственного предела» в 
китайском языке представлено следующими 
лексемами:

边 – ядро ЛСП头末端尾畔首疆界峰梢限顶
尖沿底帽腳根口终 – околоядерная зона→极
域杪垓境侧鋒畛廉缘涯颖封嘴垠芒舍基际旁隅荒
刃斥陲止岳纯至垂隆岬剽疄量稜邏畡巓鏢摽鋩裔
委藩完畦贯棱眉幅程廂圈面嶂宇脣防绪次臬里跋
拔溜幽度陀砮略圻鄂浔膊挚榻闲角分樊案阿棱戒
究崖源礎畿漘圉陬鏃濆 – периферия (116 лек-
сем).

Результаты ассоциативного эксперимен-
та показали, что некоторые из выявленных 
методом выборки из словаря лексем уже не 
используются в современном китайском язы-
ке. Такие иероглифы, которые можно назвать 
архаизмами, получили распространение на 
Тайване, в Сянгане и, несомненно, в совре-
менной китайской литературе, где они ис-
пользуются для создания высокого стиля. К 
примеру, 幇, 窮, 幾, 塍, 訬, 稜, 錣, 險, 疇, 鍔, 邏, 
營, 臘, 因, 才 уже не встречаются в современ-
ном путунхуа в значении границ объектов.

На основании результатов, полученных 
в ходе проведения эксперимента, было вы-
делено ядро ЛСП «пространственного преде-
ла»: 边 – бянь (83/100 реакции), околоядер-
ная зона и периферия.

Согласно китайскому этимологическому 
словарю, ядерная единица ЛСП «простран-
ственного предела» 边 (83/100 реакций в от-
ветах респондентов) имеет следующие зна-
чения:

1) границы предмета: 边缘, 边沿 – оба 
слова имеют значения «край», «грань»;

2) границы государства или определен-
ной территории: 边疆, 边界, 边防, 边境, 边陲 – 
«территориальная граница»;

3) указывает на линии, которые образуют 
углы или геометрические фигуры: 等边三角
形 – «равносторонний треугольник»;

4) сторона поверхности, направления;

5) союзное наречие и послелог, указыва-
ющий на положение в пространстве: «около», 
«близко», «снаружи», «внутри»;

6) глагол: «граничить с…», «соседство-
вать с…».

Несмотря на то, что в Китае с древних 
времен развита 训诂 – схоластика (наука, 
занимающаяся толкованием древних слов, 
выяснением их значений, существовавших в 
древности, но впоследствии забытых или из-
менившихся), из слов, составляющих ядро и 
околоядерную зону ЛСП, наиболее подробно 
описана филиация слова 头.

Так, исследователь Института иностран-
ных языков Шанхайского университета Лю 
Юньпин, рассматривая слово «голова» 头 тоу, 
выводит 20 значений «голова» из древних и 
современных китайских словарей, среди ко-
торых представлена сема «граница». В древ-
нем китайском языке вэньянь слово 头 имело 
полное написание 頭, отличающееся от со-
временного языка байхуа наличием детер-
минатива 頁 «е», обозначающее «голова» и 
фонетика 豆 «до» со значением «бобы». В ки-
тайском языке в настоящее время существу-
ет синоним данной лексической единицы –  
«首», который также входит в околоядерную 
зону иссле дуемого ЛСП. Эти слова являлись 
синонимами еще в «Шо вэнь цзе цзы» – иеро-
глифическом словаре, составленном в 100 г. 
до н. э. Считается, что словарь является важ-
ным этапом в развитии семантической мысли 
в Китае.

На основании результатов анализа 
15 488 примеров из различных лексико-
графических источников, проведенного ки-
тайским лингвистом Лю Юньпином, среди 
которых 81 пример из источников эпохи Во-
юющих царств, 309 примеров – династии 
Хань, 503 примера – эпохи Шести дина-
стий, 5 290 примеров – династий Суй и Тан, 
1 023 примера эпохи Пяти династий, 121 при-
мер династии Сун, 1 703 примера из фило-
софских высказываний, 6 458 примеров ди-
настий Мин и Цин, установлены изменения в 
семантике слова 头. По данным автора, не-
смотря на то, что в древнем языке вэньянь, 
как и в современном байхуа рассматривае-
мое слово обозначало часть человеческого 
тела, в период Чуньцю (722–481 гг. до н. э.) 
посредством метафорических переосмысле-
ний оно получило значение «переднего кон-
ца» неодушевленных предметов.

Во времена Борющихся царств (403–
221 гг. до н. э.) слово 头 стало обозначать 
профессию человека. В труде «Исторические 
записки» Ши Цзи, написанном выдающим-
ся ученым династии Хань (206 г. до н. э. – 
220 г. н. э.) Сыма Цянем, находятся примеры, 
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в которых 头 употребляется в качестве обо-
значения времени. При династии Хань 头 ста-
ло использоваться в качестве счетного слова 
для обозначения количества домашних жи-
вотных. Лю Юньпин считает выбор данной 
лексемы в качестве счетного слова логич-
ным, соответствующим модели мышления 
китайцев, согласно которой «голова» являет-
ся самой важной частью [16, с. 26].

После династий Хань (Западная Хань – 
206 г. до н. э. – 8 г. н. э. и Восточная Хань – 25–
220 гг. н. э.) лексема 头 стала употребляться 
как аффикс с 方位词 – «существительными 
расположения и места». Изучая эволюцию 
лексемы «голова» китайский лингвист отме-
чает, что в связи с грамматикализацией 头 
утратило свое основное значение. В языке 
династий Сун и Тан слово 头 использовалось 
для обозначения абстрактных и философ-
ских объектов. Кроме того, при династиях Сун 
и Тан 头, обозначающее ранее только «нача-
ло» во времени, теперь означает и «конец» 
во времени [16, с. 25–26].

Отечественный китаист О. П. Фролова, 
рассматривая историю данного суффикса, 
отмечает, что, по мнению китайских лингви-
стов Ли Цзинси, Лю Шижу и Ян Синьань, 头 
относится к суффиксам имен существитель-
ных. Согласно исследованиям автора, раз-
витие суффиксации лексемы 头 характери-
зуется двумя историческими периодами: до 
и после XI в. По словам автора, в текстах, 
датируемых X в., суффикс 头 был напрямую 
связан с формой описываемого предмета и 
использовался для обозначения конкретного 
предмета. Данное утверждение противоре-
чит исследованиям китайского синолога Лю 
Юньпина, чье мнение описано выше. Выво-
ды авторов сходятся в утверждении об упо-
треблениях суффикса для образования слов 
с абстрактным значением, а также в том, 
что данный суффикс использовался с суще-
ствительными, имеющими пространственное 
значение [11, с. 78–79]. Следует отметить, 
что даты, указанные в исследованиях обоих 
авторов, не совпадают. Согласно исследова-
ниям китайского лингвиста, употребление 头 
в качестве суффикса прослеживается в исто-
рии китайского языкознания раньше перио-
дов, указанных О. П. Фроловой.

Китайский синолог Линь Сяохэн [15] так-
же относит единицы ЛСП пространственного 
предела 边, 头, 面 к 方位词 – «существитель-
ным расположения и места». «В современ-
ном китайском языке существует особый 
класс существительных 方位词, образован-
ных с помощью лексем 头, 面, 边. Данные 
структуры, образованные сложением с од-
носложными словами, образовались после 

династий Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и 
Вэй (220–265 гг.) Рассматриваемые лексемы 
настолько продуктивны, что зачастую исполь-
зуются самостоятельно» [15, с. 64]. Отметим, 
что исследование 方位词 или 处所词 являет-
ся начальным этапом изучения китайскими 
лингвистами представлений о пространстве.

Рассматривая лексемы 头,面,边 как ком-
поненты «существительных расположения и 
места», китайские авторы отмечают их вы-
сокую продуктивность при обозначении про-
странственных объектов. Данные лексемы 
различают по частоте применения, выделяя 
самую распространенную пространственную 
лексему 边. Однако частотность употребле-
ния этих слов прослеживается, в основном, 
в мандаринском диалекте (путунхуа). К при-
меру, в цюэшаньском диалекте вместо слова
边 употребляется 沿, также относящееся к ис-
следуемому нами ЛСП и находящееся в его 
околоядерной зоне. Однако в данном диалек-
те оно не является столь распространенным, 
как 边 в мандаринском.

Очевидно, что каждая из лексем ЛСП 
«пространственного предела» подверглась 
существенным изменениям. К примеру, в 
древнекитайском языке «начало» в про-
странстве обозначалось иероглифом 方 «ква-
драт» [8, с. 642]. В древнем языке иероглифы 
初 и首, использовавшиеся для обозначения 
временной точки отсчета, в современном 
китайском языке манифестируют в качестве 
указания на «начало» многих предметов, де-
монстрируя семантическую деривационную 
регулярность.

Н. Д. Арутюнова полагает, что «наивный» 
язык ищет способы избавиться от геометрии 
в описании живых природных форм и движу-
щихся природных объектов [8, с. 7]. В китай-
ском языке такой тенденции не замечается. 
Китайское языковое сознание зачастую вы-
бирает для обозначения «предела» объекты 
природного мира, которые, возможно, служи-
ли условной границей освоенного простран-
ства. Например, согласно толковому словарю 
китайского языка, слово 峰 – употребляется 
для обозначения «предела» предмета, име-
ющего форму горы. Действительно, ассоциа-
ции пространственных объектов с природны-
ми объектами имели место в классическом 
китайском языке. Это явление доказывает, 
что носитель китайского языка глубоко созер-
цателен к природному миру. Графо-семан-
тический анализ иероглифов данного ЛСП 
показывает большое количество детерми-
нативов, отражающих природные явления. 
Такое явление относится и к другим ЛСП. В 
иероглифах, передающих значение «преде-
ла», наиболее часто встречаются графемы 
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山 – «гора», 木 – «дерево», 田 – «поле». По-
видимому, иероглифы, отражающие понятие 
«пространственного предела», образовались 
в процессе освоения окружающего простран-
ства и напрямую связаны с традиционным ти-
пом хозяйствования.

Антропоцентричность китайского языка, 
как и других языков, проявляется в выборе 
человека в качестве пространственного ори-
ентира и точки отсчета. Так, под «пределом» 
понимается максимально удаленная точка в 
пространстве. При описании «пространствен-
ного предела» ключевое значение имеет по-
нятие «границы». Следует отметить, что ие-
роглифы, обозначающие территориальную 
границу, употребляются только в своем ос-
новном значении: 疆, 界 и т. д.

Анализ языкового материала показы-
вает, что в китайском языке, как и во мно-
гих других, семантика «конца» гораздо бо-
лее продуктивна, чем у «начала». У слов 
со значением «конец» больше конкретных 
значений. При этом в китайском языке не 
существует универсального слова «конец», 
применимого для обозначения предмета 
любой формы. Как было сказано выше, вы-
бор определенного слова зависит от формы 
предмета. К примеру, если описываемый 
предмет в пространстве имеет вытянутую 
форму и два видимых конца, китайцы упо-
требляют 头: 路头– «конец дороги» (описы-
ваемый предмет имеет вытянутую форму),  
棍子头 – «конец палки» (описываемый пред-
мет вытянутой формы с видимыми концами), 
笔头 – «кончик ручки» (описываемый предмет 
с видимыми концами), 筷子头 – «кончик па-
лочки для еды» (описываемый предмет вы-
тянутой формы). Если предмет квадратной, 
треугольной, круглой формы или же он име-
ет несколько граней, употребляется 边: 裙子
边 – «край юбки» (описываемый предмет тре-
угольной формы)，圈边儿 – «граница круга».

Слова, составляющие периферию ЛСП, 
могут употребляться для обозначения как 
временных, так и пространственных преде-
лов. Отметим, что при выборе определенного 
иероглифа для обозначения временного или 
пространственного предела всегда требуется 
второй компонент – определяемое, которое 
несет смысловую нагрузку. Определяемое 
слово называет предмет или его признаки. 
Например, 终 – «конец» при добавлении лек-
семы с пространственным значением будет 
обозначать «предел в пространстве», а при 
добавлении компонента с временным зна-
чением – «конец временного промежутка». 
В основном, лексические единицы семанти-
ческого поля «пространственного предела» 
представляют собой производные слова, ко-

торые образованы путем корнесложения и 
аффиксации. Слова, отражающие категорию 
«предела» в большинстве своем образован-
ные посредством определительной и сочини-
тельной связи.

Ёмкие и абстрактные конструкты «на-
чало» и «конец» могут объективироваться 
путем вторичной номинации и репрезенти-
роваться в языке при помощи метафоры. 
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский в ста-
тье «Начало и конец в русской идиоматике» 
предлагают несколько направлений для ис-
следования данных концептов во фразеоло-
гии [2, с. 28]. Один из них – изучение типов 
метафорических моделей. Следует заметить, 
что в этой области китайский язык имеет мно-
го общего с бурятским языком. К примеру, 
метафора вершины или бездны, эксплуати-
руемая для осмысления предела в бурятском 
языке [3, с. 117], занимает важное место и в 
китайском. Так, 峰顶 – «вершина горы», 杪 – 
«вершина, верхушка (дерева)», 葉尖 «вер-
хушка листа», 底儿 «дно, основание, подо-
шва» и др. Метафорическая модель тупика, 
так же как и в бурятском языке, реализует 
идею «пространственного предела». Напри-
мер, 窮途 – «тупик, безвыходное положение». 
В китайском языке распространена зооморф-
ная метафора: 尾 «хвост, конец, остаток», 头 
«голова, начало». Данная метафора широко 
используется во фразеологизмах: 虎头蛇尾 
«голова тигра, хвост змеи» (обр. в знач. «пой-
ти на спад, не довести до конца»); 掐头去尾 
«оторвать голову и отбросить хвост» (обр. в 
знач. «убрать лишнее и оставить главное»). 
Кроме того, в китайском языке распростра-
нена метафора острия: 鋒芒 «острие предме-
тов, (явлений), 鋒刃 «лезвие, острие, клинок» 
и т. д. Известно, что в метафорах наиболее 
наглядно отражается национальная специ-
фика мировосприятия этноса. Несмотря 
на то, что данные метафорические образы 
являют ся достаточно распространенными и в 
других языках, можно предположить, что дан-
ное сходство обусловлено общностью исто-
рических фактов, т. е. непосредственными 
контактами этносов.

Другое предложенное направление рас-
крывает варианты сочетания сем актуально-
го значения с идеями «начала» и «конца». В 
китайской фразеологии идея «конца» часто 
используется с отрицательным смыслом. 
Например, 本末倒置 – «ставить вопрос с го-
ловы на голову, делать как раз наоборот»,  
穷途末路 – «тупик, безвыходное положение», 
海底捞月 – «ловить луну на дне моря» (обр. 
в знач. «черпать воду решетом; заниматься 
бесполезным делом»). Фразеологизмы, пере-
дающие идею «начала», имеют положитель-
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но-нейтральный оттенок. Зачастую они несут 
смысл целостности, важности, умственной 
деятельности. Например, 头角峥嵘 – «успех, 
высокий как горный пик» (обр. в знач. «выда-
ющийся ум, умен не по годам»); 河有源，树有
根 «изменить небо поменять землю» (обр. в 
знач. «изменить в корне») и др.

Тождество концептов «начала» и «кон-
ца» в китайском, так же как и в русском язы-
ке, сказывается в нейтрализации их различий  
[7, с. 113]. В сознании носителя китайского язы-
ка некоторые предметы не имеют начала, а 
имеют два конца: 笔的两头 «концы ручки» и др.

В то же время, антонимия слов с семан-
тикой «начала» и «конца» образует оппози-
цию, в которой «начало» и «конец» как части 
единого неделимого пространства формиру-
ют суждение о целом. Идиомы со смыслом 
«от начала до конца» 从头到尾 передают сте-
реотипы носителей языка о целом как о сово-
купности двух основ.

В китайском языке данные слова, как и в 
русском языке, обладают не только ограничи-
тельной семантикой, но и разграничительной. 
При употреблении таких «ограничительных» 
слов предполагается наличие пространства 
за пределами описываемого. Иными словами, 
«конец» описываемого предмета может быть 
«началом», точкой отсчета для другого. Таким 
образом, в китайском языке понятия «начало» 
и «конец» амбивалентны. К примеру, 端 может 
обозначать: 1) «конец, верхушка, оконечность» 
2) «предел, край» 3) «начало, основа, исток»; а 
线头儿 «конец или начало клубка нитки».

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о существовании об-
ширного лексико-семантического поля кон-
цепта «предел» в китайском языке. Анализ 
его полевой структуры показал, что семантика 
«предела» находит в языке достаточно широ-
кий круг языковых репрезентантов. В общей 
сложности нами выявлено 149 лексических 
единиц. ЛСП «пространственного предела» 
достаточно хорошо структурировано: в нем 
различаются ядро (1 лексема), околоядерная 
зона (20), зона периферии (95 лексем).

Эксперимент показал, что словарный со-
став, отражающий  анализируемый концепт, 
прошел длительный путь развития и, тем са-
мым, претерпел изменения.

Кроме того, анализ устойчивых сочета-
ний и фразеологизмов, содержащих лексемы 
исследуемого ЛСП выявил наиболее упо-
требительные метафоры для обозначения 
«пространственного предела», среди кото-
рых метафоры вершины, тупика, острия, а 
также зооморфная метафора. К весьма про-
дуктивным зооморфным метафорам сле-
дует отнести соматизмы 尾 – «хвост, конец»,  
头 – «голова, начало». Сравнивая метафори-
ческие способы объективации «предела» в 
китайском языке с русским языком, отметим 
способ «очеловечивания» пространства че-
рез его связи с частями тела. Антропоморф-
ная метафора является популярной моделью 
метафорического обозначения как в русском, 
так и в китайском языках.

Анализ верифицировал наши гипотезы о 
наличии в иероглифах, репрезентующих по-
нятие «предела», детерминативов, отражаю-
щих природные явления.

Различия восприятия и объективации 
«предела в пространстве» между русским 
и китайским языками наблюдается, напри-
мер, при обозначении предела вертикальных 
объектов. Русский язык избегает номинации 
границ таких предметов. Для вертикальных 
объектов есть специальные слова, обозна-
чающие их границу – макушка, горловина  
и т. д. [9, с. 243]. В отличие от русского язы-
ка, в китайском языке существует множество 
лексем для обозначения пределов верти-
кальных предметов.

Таким образом, в ходе проведения экспе-
римента нами выявлено, что процесс осмыс-
ления «предела» происходил в китайском 
языке путем освоения окружающего про-
странства. Данный факт подтверждает состав 
лексических единиц, отражающих значение 
«предела» различных объектов. Например, 
иероглиф 疆 содержит следующие компонен-
ты: ≡ «границы»,田 «поле», а также 弓 «лук»  
и 土 «земля, территория». Таким образом, 
данный иероглиф может быть интерпретиро-
ван как «территории (поля), разделенные гра-
ницей при помощи лука (т. е. в ходе военных 
действий)». Исследование ЛСП «предела» 
позволило выявить основные когнитивные 
слои данного концепта в китайском языке: ко-
нец, край, линия.
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Реликты среднебулгарской эпохи в чувашском языке:  
отглагольные имена существительные на -ăх/-ĕх

Целью исследования, проведённого в работе, является выявление в исторической лексике 
чувашского языка реликтов среднебулгарской эпохи. 

Применяемый для этого метод основан на выявлении дублетов – слов, одинаковых или 
почти совпадающих по значениям, но отличающихся с точки зрения исторического словообра-
зования.

Эти отличия выявляются исходя из сведений об историческом  развитии тюркских язы-
ков относительно древнетюркского, письменно зафиксированного в рунических памятниках  
VIII–IX вв., которые являются параллельными к древнебулгарскому.

В статье описаны архаичные отглагольные имена (существительные) в чувашском языке, 
оканчивающиеся на аффиксы -ăx/-ĕх, которые являются реликтами среднебулгарской эпохи.

Их архаизм доказывается их малочисленностью и наличием в чувашском языке их 
параллелей – более современными отглагольными именами, оканчивающимися на аффиксы 
-ă/-ĕ,  совпадающими по значению, так же как и фактом, что одно из этих архаичных слов – пулăх 
“урожай” (от глагола пул- – “быть”, “стать”, “созреть”) было заимствовано из среднебулгарского 
языка в персидский, где оно является в настоящее время устаревшим словом – персидское болг ̇э 
“дневное пропитание”, “хлеб насущный”. Это слово – bolġε происходит от среднебулгарского 
*bolăg ̆ă, *bolg ̆ă<bolăx + аффикс 3-го лица –ă ~ современные чувашские аффиксы 3-го лица –ĕ/
(-и) ~верховые чувашские аффиксы –ă/-ĕ (-и).

Областью применения полученных результатов является историческое языкознание и 
периодизация булгарского и чувашского языков, а также реконструкция среднебулгарского языка. 
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The Relicts of Middle-Bulgharian Epoch in the Chuvash Language:  
Verbal Nouns with –ăx/-ĕх Affixes

The purpose of the study is the identification of the relicts of middle Bulgharian  epoch in the 
historical lexicon of the Chuvash language. 

The used method is based on the identification of doublets – words that have the same or 
nearly the same meaning, but different in terms of historical derivation.

These differences are identified on the basis of information about the historical development 
of the Turkic languages with respect to the ancient Turkic, lexicalized in the runic monuments of 
the VIII–IX centuries, which are parallel to the ancient Bulghar.

The archaic verbal nouns in the Chuvash languages, ending with affixes –ăx/-ĕх that are 
relicts of the middle Bulgharian epoch are described in the article

Their archaism is proved by their paucity and the presence of their parallels – more modern 
verbal nouns, ending with affixies –ă/-ĕ with the same meaning, as well as by the fact that one of 
these archaic words – pulăx “harvest” (from the verb pul-  – “to be” , “to become”, “to (become) 
ripe”) was borrowed from the middle Bulgharian language into Persian where nowadays it is an 
obsolete word – Persian bolġε “one’s living”, “vital bread”. This word – bolġε comes from the 
middle Bulgharian *bolăgă, *bolgă<bolăx + the 3rd person affix –ă ~ the modern Chuvash affix of 
the 3rd person –ĕ/-(и) ~ upper Chuvash dialect - –ă/-ĕ (-и).

The field of the results application is historical linguistics and periodization of the Bulghar and 
Chuvash languages, as well as the reconstruction of the middle Bulgharian language.

Key words: the Bulghar language, the Chuvash language, affixes, verbal nouns.

Из истории развития тюркских языков 
известно, что древнетюркские ауслаутные 
финали -ïγ/-ig в современных тюркских 
языках перешли в -ï/-i, а в чувашском им 

соответствуют -ă/-ĕ, ср. др.-тюрк. tarïγ ‘просо’ 
~ тур. darı | darï ‘просо’ ~ тюрк. дары | darï 
‘просо’ ~ тат. тары /тары ̆ / | tarï̆ ‘просо’ ~ чув. 
тырă | tïră ‘зерно’.

117

Востоковедение

© П. В. Желтов, 2014



А древнетюркские аффиксы отглаголь-
ных имен и существительных на -ïγ/-ig (-uγ/-
üg) ~ -ïq/-ik (-uq/-üq) представлены в соответ-
ственных тюркских языках также без -γ/-g фи-
налей, в формах на -ïq/-ik (~-uq/-üq/-oq/-ök). В 
чувашском языке им соответствуют аффиксы 
-ă/-ĕ, ср. др.-тюрк. аčïγ ‘открытый’ (<аč- ‘от-
крывать’ + афф. -ïγ) ~ тур. açık | ačïk ‘откры-
тый’ (<аč- ‘открывать’ + афф. -ïk) ~ турк. ачык | 
ačïq ‘открытый’ (<аč- ‘открывать’ + афф. -ïq) 
~ тат. ачык (ачық) | åčï ̆q / åçï ̆q / ačï ̆̆k /acï ̆k ‘от-
крытый’ ~ чув. оçă / yçă | oś̭ă / uś̭ă ‘открытый’ 
(<oś-/uś- ‘открывать’ + афф. -ă).

Известно, что древнее q перешло в бул-
гаро-чувашском в χ, ср. общетюрк. qara ‘чер-
ный’ ~ чув. χora/χura ‘черный’, откуда можно 
предположить, что древнее ауслуатное -q в 
булгаро-чувашском также сначала перешло в 
-χ, а затем отпало. Исходя из чего чувашские 
аффиксы образования отглагольных имен су-
ществительных и прилагательных на -ă(ы̆)/-ĕ 
в древности должны были  бы иметь формы 
-ăх(ы ̆х)/-ĕх | -ăχ(ïχ)/-ĕχ(ï̆х), которые в свою 
очередь должны восходить к формам типа 
*-ïq/-ik.

Причем формы типа -ăх/-ĕх могли су-
ществовать еще в позднесреднебулгарскую 
(XV в.) и даже в собственно старочувашскую 
(XVI–XVII в.) эпоху, и в принципе дойти до на-XVI–XVII в.) эпоху, и в принципе дойти до на-–XVII в.) эпоху, и в принципе дойти до на-XVII в.) эпоху, и в принципе дойти до на- в.) эпоху, и в принципе дойти до на-
ших дней, как это мы имеем в диалектной ар-
хаичной форме аффикса инфинитива -мах / 
-мех | -maχ / -mex, зафиксированной в соста-
ве слова килмех ‘прихождение’ в словаре Аш-
марина [2, с. 219].

Действительно, имена на -ăх/-ĕх, образо-
ванные по сходной и прозрачной модели от 
глагольных корней в чувашском языке име-
ются: пулăх (<пул-) ‘урожай’ (‘плодородие’ 
по [9, с. 312]), хывăх (<хыв-) ‘1. отруби, вы-
севки; 2. мякина, шелуха’ [9, с. 572], тулăх  
(<тул-) ‘1. полный, переполненный, полно-
водный; 2. прям., перен. жирный, тучный 
3. изобилие, обилие, богатство, достаток || 
обильный, богатый, зажиточный’ [9, с. 492] 
(на наш взгляд, первым должно стоять 3-е 
значение ‘изобилие, обилие, богатство, до-
статок’; то, что данное слово образовано 
именно как тул + ăх, а не является вариан-
том слова туллăх (тул + лăх) с выпавшим л 
по типу пылăх<пыллăх ‘1. вырубка; 2. поляна’ 
[9, с. 324], доказывается формой тулăхлăх 
‘изобилие, богатство, зажиточность, достаток’ 
[9, с. 492], ср. аналогичную форму пулăхлăх 
для пулăх) и пÿлĕх (пÿл- ‘судить (о судьбе)’) 
[1, с. 76]. 

Причем, у слов пулăх, тулăх и пÿлĕх  
имеются параллели на -ă/-ĕ совершенно 
идентичные по значениям: пулă, тулă и пÿлĕ. 

Пулă имеется в общечувашской лексике 
в составе тырă-пулă ‘хлебы’ (букв. ‘зерно-
урожай’), тулă с афф. 3-го лица в слове тул-
ли ‘полный’, а о слове пÿлĕ  см. далее.

Чувашское пулăх восходит к булг. болăх | 
bolăχ. Данное булгарское слово реконструи-
руется из сравнительного анализа чув. пулăх 
[пулы̆х]/[пуло̆х], приведенного в [9, с. 312] со 
значением ‘плодородие’ (I), и перс. [болг ̇э] уст. 
1) ‘хлеб насущный’; 2) ‘дневное пропитание’ 
[5, с. 217]. Персидское bolġε [болг ̇э] яв ляется 
булгарским заимствованием, что доказыва-
ется этимологией данного слова, точнее бул-
гарского слова-источника, представленного 
в чувашском языке в форме пулăх (низ. и 
средне-низ. диалект) и его однокоренными, 
но отличными по способу образования тюрк-
скими параллелями, такими как тур. bolluk 
‘обилие’, ‘изобилие’ ~ гаг. боллукidem< огуз. 
bol ‘обильный’ + афф. luk. Вероятнее всего 
перс. bolġε из булг. *bolăğă < bolăχ + афф. 3-го 
лица -ă ~ совр. чув. -ĕ/(-и).Однако в верховом 
диалекте в отдельных говорах представлены 
аффиксы -ă/-ĕ(/-и).

Чув. пулăх (в верх. диалекте чув. яз. должно 
быть полăх, однако эта форма не представле-
на почему-то в словаре Ашмарина, в котором, 
кстати, не представлено и само слово пулăх, а 
только его производная пулăхлă, которую ав-
тор перевел как ‘дельный’: «ку пулăхлă йапала 
(дельный человек) || кăçалхи мăйăр ун чухне-
хи пек пулăхлă пулмарĕ (не было урожая)» [1, 
с. 271]) происходит от глагольного корня пул-/
пол- (~ тюрк. бол-) ‘быть’, ‘становиться’, ‘полу-
чаться’, а также ‘созревать’: улма пулнă ‘ябло-
ки поспели (созрели)’ + арх. афф. -ăх ~ совр. 
чув. -ă. Примечательно, что в чувашском языке 
читается еще и параллельная форма данно-
го слова, а именно – пулă, представленная в 
парном слове тырă-пулă (тырпул), переве-
денном в [9, с. 506] как собир. ‘хлеб’ и ‘хлеба’. 
Слово тырă ‘хлеб’ и ‘хлеба’, ‘зерно’ [9, с. 505], 
употребляемая как самостоятельная лексема, 
в данном случае оттенило своими значением 
значение слова пулă, так что согласно слова-
рю слова тырă и тырă-пулă стали синонимич-
ны. Очень близкими по отношению к чув. пулă 
являются тур., тюрк., гаг., аз. bol ‘обильный’ 
<bol- + афф. и, который в последствии отпал, 
однако форма bolu сохранилась в названии 
тур. города Bolu (букв. ‘изобилие’).

Между тем, исходя из вышесказанного, 
очевидно, что первичным значением слова 
пулă было ‘урожай’ (т. е. ‘то, что созрело’, ‘то, 
что поспело’). Это же значение имеет и слово 
пулăх. Приводимое же в [9, с. 312] в качестве 
значения пулăх русское слово ‘плодородие’ 
является для данного слова несколько неточ-
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ным. Оно, однако, полностью соответствует 
чув. слову пулăхлăх (пулăх + афф. лăх), т. к. в 
русском языке является синонимичным сло-
ву ‘урожайность’, которое является точным 
переводом пулăхлăх (в [9, с. 312] переведено 
одним словом ‘плодородие’, значение ‘уро-
жайность’ не приводится).

Слово пулă образовано по достаточно 
распространенной в чувашском языке мо-
дели для отглагольных существительных: 
корень глагола + словообр. афф. -ă, ср. кул 
‘смеяться’, ‘улыбаться’ – кулă ‘смеях’, ‘улыб-
ка’, таш-ла ‘плясать’, ‘танцевать’ – ташă 
‘пляска’, ‘танец’.

А вот слово пулăх явно не вписывается 
ни в одну из описанных в чувашском языкоз-
нании словообразовательную модель, т. к. 
аффикс -ăх/-ĕх/-х в чувашском языке являет-
ся аффиксом образования от имен существи-
тельных глагольных основ, ср. вĕчĕ ‘злоба’ – 
вĕчĕх ‘злиться’. Заметим, однако, что в чуваш-
ском языке имеется аффикс -ăк/-ĕк, который 
образует от отглагольных основ существи-
тельные со значением результата действия 
и качества, обусловленного действием: хуç 
‘ломать’ – хуçăк ‘обломок’, ‘сломанный’, шăт 
‘продырявиться’ – шăтăк ‘дыра’, ‘дырявый’. 
Можно было бы отнести аффикс -ăх в слове 
пулăх к алломорфам аффикса –ăк, посчитав, 
что конечное х является результатом перебоя 
-к/-х, однако, во-первых, последний в ауслау-
те свойственен только определенным верхо-
вым говорам (например, сундырскому говору 
верхнего диалекта), причем в обратном на-
правлении (х>к, а не к>х, ср. пăх ‘смотреть’ 
~ сунд. пăк), во-вторых,  имена, образован-
ные от глагольных основ путем прибавления 
афф. -ăк/-ĕк, могут иметь (и зачастую имеют) 
в рамках своих значений уменьшительный 
оттенок, ср. чув çĕтĕк (<çĕт-) ~ тюрк. йыр-
тык/җыртык [3, с. 213], чув. çорăк/çурăк 
(<çор-/çур-) ~ тюрк. jaruq [8, с. 27], чув. касăк 
(<кас-) ~ тюрк. kesäk [8, с. 27] и, наконец, чув. 
йÿçĕ ‘кислый’ // йÿçĕк  ‘кисловатый’ ~ др.-тюрк. 
аčïγ [8, с. 28], чего не скажешь о значениях 
слова пулăх, и в-третьих, имен на -ăх/-ĕх, об-
разованных по сходной и прозрачной моде-
ли от глагольных корней в чувашском языке 
совсем немного: пулăх (<пул- ‘быть’, ‘стано-
виться’, ‘созревать’) ‘урожай’ (‘плодородие’ по  
[9, с. 312]), хывăх (<хыв-) 1. ‘отруби’, ‘вы-
севки’; 2. ‘мякина’, ‘шелуха’ [9, с. 572], тулăх 
(<тул-) 1. ‘полный’, ‘переполненный’, ‘полно-
водный’; 2. прям., перен. ‘жирный’, ‘тучный’ 
3. ‘изобилие’, ‘обилие’, ‘богатство’, ‘доста-
ток’ || ‘обильный’, ‘богатый’, ‘зажиточный’ [9, 
с. 492] (на наш взгляд, первым должно стоять 
3-е значение ‘изобилие’, ‘обилие’, ‘богатство’, 

‘достаток’; то, что данное слово образовано 
именно как тул- + -ăх, а не является вариан-
том слова туллăх (тул- + -лăх) с выпавшим л 
по типу пылăх<пыллăх ‘1. вырубка; 2. поляна’ 
[9, с. 324], доказывается формой тулăхлăх 
‘изобилие, богатство, зажиточность, достаток’ 
[9, с. 492], ср. аналогичную форму пулăхлăх 
для пулăх) и пÿлĕх (пÿл- ‘судить (о судьбе)’) 
[1, с. 76]. Последнее слово в [9, с. 322], вслед 
за Н. И. Ашмариным считают тем же сло-
вом, что и пÿлĕхçĕ ‘миф. провидение (боже-
ство, якобы раздающее людям счастливые 
и несчастливые жребии)’. В действительно-
сти же исторически слово пÿлĕх обознача-
ло не само божество (оно обозначалось как  
пÿлĕхçĕ => пÿлĕх+çĕ (-çă/-çĕ – афф. деятеля)), 
а ‘долю, жребий, судьбу’, а глаголы пÿл- ‘судить  
(о судьбе)’ и пÿл- ‘загородить’, разделяемые 
в [1, с. 76–77] суть едины, а их значения 
восходят к одному значению ‘делить’, ‘раз-
делять’ (~ тюрк. бöл- | böl-), чему свидетель-
ство многочисленные производные слова в 
чувашском и тюркских языках: пÿлĕм  ‘ком-
ната’, ‘отделение’, ‘перегородка’ ~ чаг. бöлÿм 
‘отделение, дистанция’ [8, с. 495], чув. пÿлмe 
‘закром’, ‘сундук’ ~ башк. бүлмә ‘комната’, 
чув. пÿлмeк ‘комната’ [1, с. 78]. Слово пÿлĕх 
имеет в чувашском языке и параллельную 
форму пÿлĕ (пÿл- + -ĕ), которая встречается 
только с афф. 3-го л.: «пÿлĕ, по-видимому, 
то же, что пÿлĕх, фольк. Ах турри та, ах  
пÿлли! мĕлле пурнас, кун курас?» [1, с. 79].  
Пÿлĕхçĕ также употребляется зачастую с афф. 
3-го л. в форме пÿлĕççи, пÿлĕхçи (удвоение ç 
в пÿлĕççи и есть результат регрессивной ас-
симиляции х в пÿлĕхçи, которая является для 
нее исходной): «Турри парат̌,  пÿлĕхçи  пÿрет»  
[1, с. 79]. Таким образом, реконструируем чув. 
пÿлĕх ‘подарок, дар’, ‘доля, жребий, судьба’ и 
его параллельную форму пÿлĕ «тж» (также 
как и пулăх//пулă (в тырă-пулă)) и противо-
поставляемую по способу словообразования 
чув. пÿлек, которое по фонетическому облику 
(афф. -ек) сближается с тат. бүләк и отчасти 
с тур. bölük, чаг. бöлÿк, кирг. бөлүк ‘часть’, 
монг. бэлэг ‘подарок’, ‘дар’ (глагол бэлэглэх 
‘дарить’, ‘преподносить в подарок’ образован 
от существительного бэлэг, что говорит о за-
имствовании слова бэлэг из тюрк.), як. бэлэх 
‘подарок’, ‘дар’ [8, с. 460] (заимств. из монг.). 

Таким образом, отглагольные имена на 
-ăх/-ĕх в чувашском языке являются архаиз-
мами среднебулгарской эпохи, что доказы-
вается наличием в языке их параллелей – 
более современных образований на -ă/-ĕ. 
В древнетюркском языке им соответствуют 
аналогичные образования на -ïγ/-ig.
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Метафора как типологический фактор обогащения языка и культуры:  
интерпретация в грамматике и лексике

В языках Дагестана имеются различные способы передачи отражения реального мира. 
В данной статье анализируется словарный состав агульского языка лезгинской ветви нахско-
дагестанской группы северокавказской семьи. В агульском языке выделяются следующие пути 
словообразования: морфологическое, лексико-семантическое, морфолого-синтаксическое. В 
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слов. Общие структурно-семантические типы словообразования существуют в различных 
дагестанских языках. Агульская лексика непрерывно обогащается. Новые слова образуются на 
основе использования словообразовательных средств и приобретения ими нового смыслового 
значения, перехода слов одной части речи в другую. Наиболее продуктивным в агульском 
языке следует считать морфологический способ словообразования, при котором новые слова 
создаются на базе имеющегося в языке строительного материала путем закономерного 
сочетания морфем в слове. В лексике агульского языка имеется значительное количество 
слов, которые появились в результате сложения или же сочетания различных слов. Среди 
лексико-семантических способов образования слов как наиболее продуктивный выделяется 
безаффиксальный. Одним из морфолого-синтаксических способов образования новых 
слов в агульском языке выступает конверсия. Выделение общего лексического значения в 
дагестанских языках, различающихся определенной степенью грамматического оформления, 
позволяет судить о том, какие общие структурно-семантические типы словообразования 
существуют в различных дагестанских языках. 
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Metaphor as a Typological Factor of Language and Culture Enrichment:  
Interpretation In Grammar And Vocabulary

Dagestan languages have various ways to reflect the objective world adequately. This ar-
ticle analyzes the lexicon of Agul language (Lezghian branch of the Nakh-Dagestan group in the 
North Caucasian family). One may notice such ways of word derivation as morphological, lexico-
semantic and morphosyntactic. There are many examples given in this article demonstrate vari-
ous devices of derivation in Agul. It also shown that different Dagestan languages share some 
common types of word derivation. Thus, Agul vocabulary is constantly growing. Beside mentioned 
derivational devices new words are introduced when acquiring a new meaning or transitioning 
from being one part of speech to another. The most productive way of word derivation still is 
morphological one, i. e. when a new word is formed by combining morphemes according to the 
grammar laws of the language. There are also many words, which were made up from combina-
tion of other words. The most common lexico-semantic way of derivation is non-affixal. One of the 
morphosyntactic derivational ways in Agul is conversion. Marking out common lexical meanings 
in Dagestani languages, even though different in their grammatical structure, gives opportunity to 
distinguish some common structural-semantic ways of word derivation.

Keywords: the Agul Language, semantics, culture, corpus of the language, grammar, word 
derivation, metaphor. 

В науке, как известно, существует два 
понимания языка и культуры. В описании 
каждого возникает возможность по-разному 
представить её смысл: это положение ста-
ло общим местом когнитивной грамматики  

[3, с. 90]. Во-первых, это объясняется тем, что 
под крышу одного и того же языкового знака 
постепенно подводятся разные значения, на-
блюдаемые и осмысляемые в пространстве 
окружающих нас объектов. Во-вторых, это 
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объясняет, почему в осмыслении разных кон-
цептов нашего сознания присутствует свобо-
да выбора собственных взглядов. Видение 
разных деталей или компонентов ситуации 
зависит от личных установок человека, если 
мир представ ляется так нам устроенным. Фон 
и фигура как бы меняются своими местами. 
Антропоцентричность реализации языка и 
культуры выражается в различных эффектах 
выбора собственной позиции в выборе при-
сутствия говорящего, его оценок и взглядов. 
Характерной особенностью дагестанских 
языков является их различное восприятие в 
пространстве, предполагающее вполне реле-
вантную семантику наличия или отсутствия 
контакта [1, с. 69].

Вопросы взаимодействия грамматиче-
ских и лексических аргументов в дагестанских 
языках исследованы Б. Комри и М. Полин-
ской. Взаимосвязь этих аргументов и взаимо-
действие, осуществляемое посредством пе-
редачи пространственных отношений, пред-
ставляют интерес с точки зрения семантики 
пространства и структуры словосочетания 
[2, с. 71]. Тот факт, что в научной литературе 
представлено значительное количество тру-
дов по исследованию того или иного аспекта 
интересующей нас проблемы, обусловлен не 
только актуальностью, но и различными фак-
тами глоттогенеза языков.

Выделение общего лексического значе-
ния в дагестанских языках, различающихся 
определенной степенью переплетения раз-
ными способами грамматического оформ-
ления, позволяет судить о том, какие общие 
структурно-семантические типы словообра-
зования существуют в различных дагестан-
ских языках [5, с.  4]. Так, например, агульская 
лексика непрерывно обогащается. Новые 
слова образуются на основе использования 
словообразовательных средств и приобрете-
ния ими нового смыслового значения, пере-
хода слов одной части речи в другую и т. д.

В агульском языке выделяются следую-
щие пути словообразования: морфологиче-
ский, лексико-семантический, морфолого-
синтаксический.

Морфологическое словообразование. 
Наиболее продуктивным в агульском языке 
следует считать морфологический способ 
словообразования, при котором новые слова 
создаются на базе имеющегося в языке стро-
ительного материала путем закономерного 
сочетания морфем в слове. В данном языке 
действуют следующие основные виды мор-
фологического словообразования: аффик-
сальный (суффиксальный / префиксальный) 
и основосложение. 

1. Суффиксальный способ является 
наиболее эффективным способом аффик-
сального образования слов. Рассмотрим наи-
более продуктивные из суффиксов.

Суффикс -вел образует большое коли-
чество слов с отвлеченным значением поч-
ти от всех глаголов, прилагательных, суще-
ствительных, а также некоторых наречий: 
инсан-вел «человечность» (инсан «человек»); 
шараг-вел «ребячество» (шараг «ребенок»); 
варха-вел «дальность, расстояние» (варха 
«далекий»); джагвар-вел «белизна» (джагвар 
«белый»).

Суффиксы -чи, -хъан от основ существи-
тельных, редко – от основ наречий образуют 
имена существительные, обозначающие лю-
дей по профессии, роду занятий, выполняе-
мой ими работе: чакма-чи «сапожник» (чакма 
«сапог»); далдам-чи «барабанщик» (далдам 
«барабан»); ккила-хъан «пастух, ухажива-
ющий за ягнятами» (ккилар-множ. число от 
ккил «ягненок»); рехуь-хъан «мельник» (рех 
мельница»); хlаппа-хъан/хуьппа-хъан «ча-
бан» (хlапп, хуьб «овца») и др.

Суффиксы -шуй, -хьуьй (муж) от основ 
существительных образуют новые имена су-
ществительные, обозначающие людей по ме-
сту их жительства или рождения или же по 
их национальной принадлежности: фитl-шуй 
«фитинец» (Фите – название села); хlурин-
шуй «сельчанин» (хlур «село»); хlала-шуй 
«гость»; буркьун-шуй «даргинец»; йахул-шуй 
«лакец»; хинхан-шуй «табасаранец» и др.

Посредством суффиксов -ут, -т от ос-
нов существительных образуются в агуль-
ском языке качественные прилагательные: 
кьяш-ут «влажный» (кьяш «влага»); экв-ут 
«светлый» (экв «свет»); сукъур-т «слепой» 
(сукъур «слепота»); гашин-т «голодный» 
(гаш «голод») и др. 

Суффикс -гала от основ количественных 
числительных, находящихся в классе нераз-
умных существ, образует кратные числитель-
ные: са-гала «однажды» (сад «один»); lу-гала 
«дважды» (lуд «два»); хьибу-гала «трижды» 
(хьибуд «три»); йакьу-гала «четырежди»  
(йакьуд «четыре») и др. В данном случае ко-
нечная согласная выпадает.

Суффикс -ар от основ количественных 
числительных, в зависимости от грамма-
тического класса, образуют собиратель-
ные числительные: lуд-ар «оба» (lуд «два»);  
хьибуд-ар «втроем» (хьибуд «три»); йакьуд-ар 
«четверо» (йакьуд «четыре»).

Порядковые числительные в агульском 
языке образуются от количественных описа-
тельно по тому же типу, как и в других даге-
станских языках, а именно посредством при-
бавления суффикса -пут: сад-пут «первый» 
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(сад «один»); йерид-пут «седьмой» (йерид 
«семь»); къад-пут «двадцатый» (къад 
«двадцать»);  хьимцlур-пут «тридцатый» 
(хьимцlур «тридцать»); верш-пут «сотый» 
(верш «сто») и др.

Суффиксы -тти, -ди от основ прилага-
тельных, числительных и существительных об-
разует большинство наречий образа действия: 
шад-тти «весело» (шад «веселый»); читин-
ди «трудно» (читин «трудный»); гашин-ди «го-
лодно» (гаш «голод»); йагъ-ди «в течение все-
го дня; с утра до вечера» (йагъ «день») и др.

Суффиксы -ана, -уд, -гана от основ су-
ществительных, прилагательных, а также са-
мих наречий образуют ряд наречий времени: 
хьид-ана «весной» (хьид «вода»); lурд-ана 
«зимой» (lурд «зима»); гlул-ана «летом» (гlул 
«лето»); цул-ана «осенью» (цул «осень»); 
йагъ-уд «днем» (йагъ «день»); lуш-уд «но-
чью» (lуш «ночь»); гьидахlанди-гана  «утром» 
(гьидахlанди  «утро»); хебуьхъи-гана «вече-
ром» (хебуьхъ «вечер») и др.

Суффиксы -ч, -саъас от основ указа-
тельных местоимений образуют наречия 
места: тич «туда» (ти «то»);гьоотисаъас 
«оттуда» (гьооти «тот»); гьоотич «туда» 
(гьооти «тот»); мич «сюда» (ми «этот»); 
мисаъас «отсюда» (ми «этот»); мич «сюда» 
(ми «этот») и др.

Суффиксы -чи, -ич, -еч, -лех образуют 
существительные, являющиеся названия-
ми лиц по характерному для них действию, 
свойству, внешним признакам. Производя-
щими при этом, как правило, служат основы 
имен существительных, прилагательных и 
глаголов: lамал-чи «лжец» (lамал «ложь»); 
хъуьнтl-ич «сопливый» (хъуьнтl «сопля»); 
хьирхь-еч «слюнтяй» (хьирхь «слюна»);  
тlуб-ач «человек с изъяном в пальцах» (тlуб 
«палец»); гаг-лех «левша» (гагурт «ле-
вый»); гучl-лех «боязливый, дрожащий» (гучl 
«страх, боязнь») и др.

2. Префиксальный способ. При этом 
способе производящей основой служит как 
бы все слово в целом. 

В производной основе глагола выделяют-
ся префиксы (превербы). Префиксы в основ-
ном участвуют в образовании глаголов. Пре-
вербы, присоединяясь к глагольному корню, 
создают различные оттенки и играют важную 
роль в глагольном словообразовании:

вес – «идти» 
агъа-вес – «подняться» 
атте-вес – «спуститься» 
гьуте-вес – «пройти»
гьуче-вес – «подойти, спереди» 
гъагьа-вес – «подняться на чем-либо» 
хъуьтте-вес – «пройти сбоку»
хъуьче-вес – «подойти сзади».

3. Основосложение. В лексике агульско-
го языка имеется значительное количество 
слов, которые появились в результате сложе-
ния или же сочетания различных слов. 

Композиты-имена существительные: 
йагъ-lуш «день и ночь» (от йагъ «день» + lуш 
«ночь»); дад-баб «родители» (дад «отец» + 
баб «мать»); кар-лихун «работа, дело, заня-
тие» (кap «работа» + лихун «дело, занятие»). 

Композиты-имена числительные: са-
хубджи «чуть-чуть, несколько» (из сад «один» 
+ хубджи «несколько»); садlуд «один-два» (из 
сад «один» + lуд «два»); къад-сад «двадцать 
один» (из къад «двадцать» + сад «один»). 

Композиты-глаголы: акьуб-дакьуб  «сде-
лать для отмазки глаз» (из акьуб  «делать» 
+ дакьуб «не делать»); итlуьб-ухуб «пита-
ние» (из итlуб «кушать» + ухуб «пить»);  уь-
хьюб-адиб «хождение» (из уьхьюб «идти» + 
адиб «придти обратно»); уькьюб-гъузуб «до-
машняя обстановка, положение, порядок»  
(из уькьюб «сидеть» + гъузуб «вставать»).

Композиты-наречия: дахи-къанди «рано 
или поздно» (из дахи «рано» + кьанди «позд-
но»); агьал-хаб «скоро, вот-вот» (из агьал 
«сейчас, в настоящее время» + хаб «затем, 
потом») и др.

Определенное место среди сложных об-
разований в агульском языке принадлежит 
повторам, которые возникают в результате 
удвоения самостоятельных слов:

а) повторы – удвоения основ самостоя-
тельных слов: гагь-гагь «иногда, время от 
времени» (из гагь «иногда»); теке-теке «по 
кусочку, по малу» (из теке «кусочек»); яваш-
яваш «потихоньку», (из яваш «тихо, медлен-
но»); тlинкl-тlинкl «по капельке» (из тlинкl 
«капля»); джурид-джурид, герад-герад «раз-
дельно, каждый в отдельности» (из джурид, 
герад «раздельно»); хуппахъ-кIила «назад, 
задом» (из хуппахъ «сзади» +  кlил «голова»); 
хъюхъер-муъулар «лицо» (из хъюхъ «нос» + 
муъулар «губы»); хулар-малар «богатство» 
(от хал «дом» + мал «скотина») и др;

и) повторы – удвоения подражательных 
комплексов: къаб-къуджагъ «домашняя ут-
варь, различные предметы»; чахърехъ-пехъ-
рехъ «подражание тарахтению, грохоту»; 
пахъ-рахъ «подражание шуму падающего 
предмета»; тlапlрапl-тlапlрапl, тlинкl тlинкl 
«подражание шуму капающих капель»; цlакь-
ракь «подражание скрипу зубов» и др.

Лексико-семантическое словообразо-
вание. Среди лексико-семантических спосо-
бов образования слов как наиболее продук-
тивный выделяется безаффиксальный. При 
этом способе словообразования имеющееся 
в языке слово приобретает новое смысловое 
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значение, т. е. наличие у слова разных исто-
рически связанных значений. Появившиеся 
в результате полисемии лексемы существу-
ют как в языке, так и в культуре (одинаковые 
слова с различными значениями). Таковы, 
напри мер, слова  ваз «луна» – ваз «месяц»; 
муг «гнездо птицы» – муг «нора диких зве-
рей»; тум «семя, семена» – тум «закваска»;  
удар «зернышко»  – удар «маленькая часть 
(чего-нибудь)»; сив «рот» – сив «пасть»; гьич 
«яблоко» – гьич «нисколько, совсем» и др.

Из приведенных примеров видно, что 
при лексико-семантическом способе словоо-
бразования формы слова, не подвергаясь ка-
ким-либо изменениям, переходят в самостоя-
тельные слова. Это осуществляется перено-
сом названия одного предмета или явления 
на другой предмет или явление по сходству 
внешних признаков, на основе реальных свя-
зей, существующих между ними в действи-
тельности и т. д.

Морфолого-синтаксическое словоо-
бразование. Одним из морфолого-синтак-
сических способов образования новых слов 
в агульском языке выступает конверсия. При 
конверсии внешняя форма слова не меняет-
ся, но слово переходит в другой грамматиче-
ский разряд,  приобретая при этом новое зна-
чение и новые функции. Например, при кон-
версии в агульском языке могут служить сле-
дующие прилагательные, которые переходят 
в разряд существительных: джигъил «моло-
дой» – джигъил «юноша, молодой человек»; 
lуьсиф «старый» – lуьсиф «старик, старый 
человек»; яшлу «пожилой, немолодой – яшлу 
«пожилой человек»; игит «геройский, муже-

ственный» – игит «герой, храбрец»; дагълу 
«горный, гористый» – дагълу «горец, прише-
лец»; къарсач «грязный» – къарсач «неряха»; 
касиб «бедный»  – касиб «бедняк»; бахтта-
вар «счастливый, беззаботный» – бахтта-
вар «счастливый человек, счастливец» и др.

Из примеров в первом случае слова  
lуьсиф, яшлу, игит, дагълу, къарсач, касиб, 
бахттавар называют признак, а во втором 
случае – предмет, характеризующийся нали-
чием признака.  При этом меняется не только 
грамматическое, но и лексическое значение 
слова. Таким способом, в лексике агульского 
языка появляются новые слова. Например: 
ачухъсесер «гласные»; дюз чlал «прямая 
речь»; чlалан паяр «части речи»; кюмекпа-
яр «служебные части речи»; четингафар 
«сложные слова»; садпугаф «предисловие» 
(букв. «первое слово»); зегьметйагъ «труд-
ный день»; цlайи ис «Новый год» и др.

В настоящее время основным источни-
ком пополнения лексики агульского языка вы-
ступают терминологизированные фразеоло-
гизмы, соответствующие калькам и полукаль-
кам. Как известно, кальки являются словами, 
возникшими на базе исконно агульского ма-
териала в результате буквального перевода. 
Из выше приведенных примеров видно, что 
калькирование в основном охватывает на-
учные термины и понятия. В анализируемом 
языке значительно меньше количество слов, 
относящихся к терминологизированным фра-
зеологизмам, чем семантико-тематических 
слов, обозначающих отношение человека к 
окружающему миру, его взглядов в различных 
эффектах говорящего. 
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Монголия в начале XXI века: гримасы демократии1

В статье анализируется социально-политическая трансформация Монголии с середины 
1980-х годов, после лидера МНРП и руководителя страны Ю. Цэдэнбала и до последних 
выборов Президента Монголии, на которых убедительную победу одержал представитель 
демократических сил Ц. Элбэгдорж. Одновременно с этим показан процесс партийного 
строительства и создания многопартийной системы как политической основы государства, а 
также процесс эволюции МНРП от марксизма к социал-демократии. Все это в свою очередь 
породило у монгольского общества иллюзии неограниченной свободы. В то же время этот 
процесс сопровождался жесткой борьбой противоборствующих сил, с одновременным 
ухудшением экономической ситуации в стране, массовой безработицей, ростом недовольства 
трудящихся масс в связи с отсутствием реальных демократических свобод, ослаблением роли 
Монголии на международной арене. В то же время в Монголии была создана многопартийная 
система, возникли устойчивые демократические институты, а монгольское общество стало 
открытым для цивилизованного мира. Однако внутриполитическая борьба МНРП и Демпартии 
привели к событиям июля 2008 г., которые получили известность как «юрточная революция» и 
имели негативный общественно-политический резонанс, в результате чего Указом Президента 
страны в столице Монголии был введен режим чрезвычайного положения. Корни этой драмы 
ощущаются и сегодня, что проявляется в растущей социальной дифференциации монгольского 
общества, низком уровне жизни значительных слоев населения, коррупции и безработице, 
борьбе политических партий и стоящих за ними политических сил за право распоряжаться 
природными богатствами, слабости и уязвимости относительно молодых демократических 
институтов.
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Mongolia at the Beginning of the XXI Century: Faces of Democracy2

The article examines the social and political transformation in Mongolia from the mid-1980s, 
after the administration of Yu. Tsedenbal, leader of the Mongolian Communist party, to the recent 
presidential elections decisively won by Ts. Elbegdorzh. At the same time, the article traces the 
process of party construction and creation of the multi-party system as a political foundation of the 
state and the evolution of the Mongolian People’s Workers’ Party from Marxism to social democ-
racy. In its turn, all this created an illusion of an unlimited freedom within the Mongolian society. 
At the same time this process was accompanied by uncompromising struggle of rivaling political 
forces, followed by the deterioration of the economic situation in the country, mass unemployment, 
growing grievances of the masses over the absence of real democratic freedoms and weakening 
of Mongolia’s international position. On the other hand, a multi-party system and solid democratic 
institutions were created and the Mongolian society became open to the civilized world. However, 
the inter-partisan struggle of the Mongolian People’s Revolutionary Party and Democratic Party 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Научного Фонда в рамках научно-исследова-
тельского проекта «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии» № 14–18–00552.

2 The research is performed within the project № 14–18–00552 “Mongolian People: historical experience of transformation 
of nomadic societies of Asia” of RHSF. 
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led to the events of July 2008 known as the «Yurt Revolution». They had a bad publicity and as a 
result, the presidential decree declared emergency situation in the capital. The roots of this drama 
can be felt even now. They appear in a growing social differentiation of the Mongolian society, low 
living standards of a large portion of the population, corruption and unemployment, political rivalry 
of the parties and political forces backing them for a right to distribute benefits from mining, weak-
ness and vulnerability of relatively young democratic institutions.   

Keywords: USSR, Mongolian People’s Republic, CPSU, MPWP, Mongolia, Russia, 
transformation, party construction, parliament, elections, Marxism, social democracy.

К середине 1980-х гг. развитие экономики 
и культуры Монголии обнаружило явные при-
знаки застоя, что закономерно начали свя-
зывать с ослаблением авторитета и власти 
лидера МНРП и руководителя страны Ю. Цэ-
дэнбала. В августе 1984 г. на внеочередном 
VIII пленуме ЦК МНРП Ю. Цэдэнбал был ос- пленуме ЦК МНРП Ю. Цэдэнбал был ос-
вобожден от всех должностей. Генеральным 
секретарем ЦК МНРП был избран Ж. Бат-
мунх, который в 1987 г. на XIII съезде Совета 
мон гольских профсоюзов официально объя-
вил, что страна взяла курс на перестройку. 
В 1988 г. состоялся V Пленум ЦК МНРП, на 
котором перестройка была продекларирова-
на как неотложная за дача в политической, 
экономической, образовательной и культур-
ной отраслях. Но медленные темпы пере-
стройки и отсутствие реальных результатов 
способствовали появлению реальной  оппо-
зиции. Во второй половине 1980-х гг. в стране 
обострилась продовольственная проблема, 
оставался неразвитым внутренний рынок, 
а 40 % госбюджета МНР формировалось за 
счет кредитов и помощи Советского Союза. В 
этот же период в стране начался процесс об-
разования  политических партий, а оппозици-
онное движение стало реальностью. 

В мае 1990 г. на сессии ВНХ было закре-
плено решение МНРП об исключении статьи 
82 из текста Конституции, а на сессии ВНХ 
были приняты Закон о поли тических партиях и 
решение о проведении досрочных выборов в 
ВНХ и местные органы власти. На сессии Ху-
рала было решено создать постоянно действу-
ющий Малый Государственный Хурал (МГХ) и 
институт Президента страны. Именно эти со-
бытия в Монголии принято считать  демокра-
тической революцией. Последующие собы-
тия – это череда свободных демократических 
выборов, которые способствовали укрепле-
нию многопартийной системы, что подарило 
монголам иллюзию неограниченной свободы. 
На этом этапе политические партии активно 
приступили к разработке новой Конституции, 
которая вступила  в силу с 12 февраля 1992 г. 

К началу ХХI в. в Монголии сложилась 
партийная система и к апрелю 2004 г. было 
зарегистрировано 20 партий. 

14 апреля 2004 г. по инициативе амери-
канского Фонда Сороса журналисты ведущих 
информационных агентств страны выработа-
ли соглашение, которое устанавливало сле-
дующие принципы предоставления отчета о 
выборах: 

– публиковать только ту информацию, ко-публиковать только ту информацию, ко-
торая опирается на официальные документы;

– не выражать личное мнение, не призы-не выражать личное мнение, не призы-
вать к выборам и не агитировать против опре-
деленных партий и кандидатов;

– не сообщать о незначительных прома-не сообщать о незначительных прома-
хах, чтобы этой информацией не повлиять на 
результаты выборов;

– указывать в государственных средствах 
массовой информации об источниках финан-
сирования предвыборной агитации;

– указывать источник информации при 
публикации результатов голосования;

– указывать автора публикации или пере-указывать автора публикации или пере-
дачи;

– не разглашать источник информации в 
случае публикации секретной информации;

– немедленно исправлять профессио-немедленно исправлять профессио-
нальные ошибки, если таковые будут допу-
щены [9].

В целом, представители СМИ придержи-
вались этой договоренности в течение всей 
избирательной кампании, допустив срыв 
лишь к концу избирательной кампании [6]. 

8 апреля 2004 г. в постановлении № 9  
Великий Народный Хурал (ВНХ) назначил 
проведение выборов на 27 июня 2004 г., а на-
чало подготовки к ним – на 12 апреля 2004 г.

По сообщению Центральной избиратель-
ной комиссии на участие в выборах подали 
заявку 11 партий. Демократическая партия, 
Родина – МДНСП и партия Гражданское му-
жество – Республиканцы объединились в 
предвыборный союз «Родина демократии». 
8 партий пожелали выступить с собственными 
кандидатами. Объединенная партия женщин 
Монголии не была допущена к выборам, т. к. 
не смогла своевременно пройти регистрацию. 

Выдвижение кандидатов стало причи-
ной серьезной внутрипартийной борьбы как в 
МНРП, так и в союзе «Родина демократии». 
Это привело к организационным выводам, 
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в результате чего ряд руководителей МНРП 
были исключены из партии. Это подрывало 
авторитет партии в глазах избирателей.

Для того чтобы выдвинуть на выборы 
свою кандидатуру от партии, необходимо 
было внести в фонд партии взнос, размер 
которого варьировался. В этой ситуации пре-
имущество получили предприниматели, что 
впоследствии отразилось на составе нового 
Великого народного хурала. 

По мере наращивания темпов предвы-
борной кампании МНРП все больше избира-
телей выступали с ее критикой. Обсуждалось 
количество денег, потраченных на рекламные 
акции и, в частности, на плакаты. Многие жи-
тели столицы считали, что было бы лучше 
потратить эти деньги на ремонт улиц Улан-
Батора, которые уже многие годы находились 
в плачевном состоянии. Лишь за несколько 
дней до выборов городское самоуправление 
начало ремонт некоторых улиц. 

Оппозиционные партии вступили в пред-
выборную борьбу лишь на ее заключительном 
этапе. Основным средством агитации также 
стало размещение плакатов на главных ули-
цах столицы. Вслед за правящей партией оп-
позиция обещала повысить благосостояние 
населения. Самый популярный плакат обе-
щал: «Всем детям до 18 лет будет выдаваться 
ежемесячная доверительная сумма в размере 
10 тыс. тугриков». Учитывая, что в Монголии 
на тот момент проживало более миллиона де-
тей и подростков до 18 лет, становится очевид-
ным, что на выполнение этого обещания ушла 
бы большая часть государственного бюджета. 

Хотя доступ оппозиции к средствам мас-
совой информации был более ограниченным 
по сравнению с МНРП, кандидаты союза «Ро-
дина демократии» смогли представить свою 
программу в прессе и электронных сред-
ствах. В Монголии в этот период выпускалось 
6 ежедневных газет. Три из них – «Оодрийн 
Сонин», «Онодоор» и «Монголын Мэдээ» ре-
гулярно представляли кандидатов союза «Ро-
дина демократии» и их программы. Помимо 
этого предвыборная программа ДП была ши-
роко освещена в многотиражной продукции 
бульварных журналов, которые с большим 
сочувствием относились к партиям оппози-
ции. Эфирное время им охотно предоставля-
ли частные радиовещательные станции. 

Таким образом, предвыборная борьба 
оппозиции в столице оказалась возможной 
при поддержке СМИ. Существенная эконо-
мия оппозиционными партиями финансовых 
средств при осуществлении кампании была 
положительно оценена избирателями. 

В сельской местности, где проживала 
большая часть граждан, имеющих право голо-
са, оппозиция столкнулась с определенными 
трудностями при агитации. Сельские жители 
получали информацию о предстоящих парла-
ментских выборах из государственного теле-
видения и радио, в которых в предвыборный 
период доминировала МНРП. Пресса на селе 
играла незначительную роль. Только 2,6 % 
ежедневного издания всех газет имели сбыт 
в сельской местности. Причем, сюда входили 
и обязательные экземпляры, доставляемые в 
государственные учреждения. Местные жур-
налы, которые продавались в аймаках, были, 
как правило, бедны информацией о выборах. 

По итогам выборов МНРП получила 
38 мандатов, союз «Родина демократии» – 
34 мандата. 

Особенностью нового парламента стало 
значительное количество депутатов-пред-
принимателей. Они являлись руководителя-
ми наиболее крупных предприятий страны: 
«Голомт банк», «Эрэл», «Фортуна», «Бридж», 
«Залуу Монгол», «Буян», «Оюуны Ундраа» и 
др. В прежние годы представители бизнеса 
не стремились участвовать в политической 
жизни страны. К середине 2000-х гг. руково-
дители крупных предприятий Монголии стали 
понимать необходимость создания правовой 
среды для их экономической деятельности, 
тем более что существовавшие на тот мо-
мент законы, регулирующие предпринима-
тельскую деятельность, не соответствовали 
новым экономическим условиям и тормозили 
развитие бизнеса. Кроме того, многие пред-
приниматели руководствовались желанием 
защитить интересы монгольских компаний в 
конкуренции с иностранными предприятиями 
и  особенно китайскими. Именно в этот пе-
риод МНРП поставила 11 задач в области со-
циально-экономического реформирования. В 
их числе: проект «Дорога 1000-летия», фор-
мирование свободных экономических зон, 
дальнейший процесс приватизации, в том 
числе  земли. Одновременно с этим МНРП 
стремилась решить острые социальные про-
блемы: повышение пенсий, заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы, расшире-
ние пакета социальных льгот. 

В этот период Демократическая партия 
стремилась найти общую платформу с пар-
тией «Гражданское мужество – Республикан-
ской партией», превратившейся после слия-
ния двух партий в авторитетную политиче-
скую силу общества. По мере приближения 
очередных выборов оппозиция активизиро-
вала свои действия по объединению поли-
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тических сил, призывая все противостоящие 
МНРП партии создать единую организацию, 
способную победить на президентских выбо-
рах 2005 г.

МНРП к середине 2000-х гг. насчитывала 
в своих рядах свыше 120 тыс. членов. Дея-
тельность Президента Монголии Н. Багабан-
ди, имевшего в этот период самый высокий 
политический рейтинг в стране, была сосре-
доточена на формировании внешнеполити-
ческого курса, направленного на создание по-
ложительного облика Монголии за рубежом, 
поиск иностранных партнеров и инвестиро-
вания социально-экономических реформ 
международными организациями, странами-
донорами и зарубежными компаниями. Явля-
ясь главнокомандующим Вооруженных Сил,  
Президент уделял большое внимание рефор-
мированию армии, созданию специального 
отряда по борьбе с терроризмом. 

Вместе с тем МНРП и Демократическая 
коалиция были вынуждены после парла-
ментских выборов 2004 г. сформировать ко-
алиционное  «правительство национального 
согласия», которое, к сожалению, не стало 
примером результативного сотрудничества. 
Большинство постов в новом правительстве 
получили представители МНРП, а премьер-
министром стал представитель демократов 
Ц. Элбэгдорж. 

Президент Н. Багабанди, избранный до 
2005 г., согласно действующей Конституции 
не имел права претендовать на этот пост. По-
этому его окружение занялось поиском воз-
можностей реформирования политической 
системы с целью изменения Конституции и 
введения президентской формы правления. 
Так, группа общественных деятелей, куда 
вошли академик Ч. Далай, бывшие премье-
ры Д. Бямбасурэн и Д. Содном, а также ли-
дер партии «Отечество» Н. Ням-Осор и др. 
подготовили проект введения президентского 
правления. 

Вместе с тем парламентские выборы 
2004 г. выявили в МНРП серьезные нарастаю-
щие проблемы, которые не способствовали 
сплоченности партии. В ходе предвыборной 
гонки МНРП была представлена по партий-
ному списку в основном людьми из рефор-
маторской группы во главе с председателем 
МНРП и спикером парламента Н. Энхбаяром, 
которые и вошли в состав правительства. В 
этой связи у него появились оппоненты вну-
три партии из числа консерваторов. В этой 
связи состоявшаяся 15 января 2005 г. пар-
тийная конференция МНРП официально при-
знала возможность существования фракций 

внутри партии. В Уставе МНРП было закре-
плено положение, согласно которому фрак-
цию можно официально создать только при 
поддержке более 1/4 части членов партийной 
конференции.

Немаловажное значение имело назна-
чение на должность Генерального секретаря 
МНРП С. Баяра, являвшегося на тот период 
послом Монголии в России. Следует подчер-
кнуть, что председатель партии Н. Энхбаяр 
сам предложил кандидатуру С. Баяра, учи-
тывая, что тот представлял интересы дей-
ствующего Президента страны Н. Багабанди 
и связанной с ним группы партийцев консер-
вативного толка. Кадровая рокировка про-
демонстрировала продуманную стратегию 
председателя МНРП Н. Энхбаяра, который 
упрочил собственные позиции. По мнению 
некоторых аналитиков, Н. Энхбаяр исходил 
из того, что в партии сохранились устойчивые 
позиции и влияние консервативного крыла в 
партии. Кроме того, возникла опасность рас-
кола в МНРП. И, наконец, предполагалось, 
что С. Баяр на посту Генерального секретаря 
МНРП станет своеобразным балансом, «зо-
лотой серединой», что позволит снизить раз-
ногласия в партии и сплотить ее ряды в пред-
дверии предстоящих президентских выборов, 
где официальным кандидатом от МНРП ста-
нет Н. Энхбаяр. В этой связи не исключалась 
вероятность будущего назначения С. Баяра 
председателем МНРП после Н. Энхбаяра. 

Парламентские выборы лета 2004 г. ока-
зали большое влияние и на расстановку сил в 
демократическом лагере. Еще до выборов де-
мократическую оппозицию раздирали личные 
амбиции лидеров партий и постоянные усоби-
цы. В Демократической партии не было един-
ства по принципиальным вопросам о создании 
коалиционного союза, в частности, по   канди-
датурам будущих руководителей коалиции и 
партийным квотам на парламентские места.

На 22 мая 2005 г. были назначены оче-
редные президентские выборы, в которых 
участвовали четыре кандидата: от МНРП – 
Н. Энхбаяр, от Демократической партии – 
М. Энхсайхан, от Республиканской партии – 
Б. Жаргалсайхан и от партии «Отечество» – 
Б. Эрдэнэбат. 

Н. Энхбаяр победил на выборах президен-
та Монголии, набрав 53,4 % голосов избира-
телей.  Его ближайший соперник М. Энсайхан 
получил около 20 % голосов. При этом экспер-
ты отмечали, что хотя выборы в Монголии «из-
вестны своей непредсказуемостью..., практи-
чески ни у кого не было сомнений, что главой 
государства станет бывший премьер» [1].
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В начале 2006 г. «правительство нацио-
нального согласия», возглавляемое тогдаш-
ним председателем ДП Ц. Элбэгдоржем, 
было торпедировано неожиданным выходом 
из него 10 министров-членов МНРП. Утрата 
правительством легитимности была офици-
ально подтверждена руководящим советом 
МНРП, который принял заявление об его от-
ставке. Кредит доверия к правительству был 
девальвирован снижением жизненного уров-
ня большей части населения, дестабилиза-
цией общественно-политической ситуации и 
чрезмерной политизацией исполнительной 
власти. В этих условиях было сформирова-
но новое правительство, контролируемое 
МНРП. Но симпатии монгольского обще-
ства в этот раз были на стороне Демпартии  
[2, c. 110–111]. Поэтому, по оценке специали-c. 110–111]. Поэтому, по оценке специали-. 110–111]. Поэтому, по оценке специали-
стов, на предстоящих парламентских выбо-
рах 2008 г. ДП должна была получить равное 
с МНРП число голосов избирателей (допу-
скалась даже победа демократов). Однако 
обнародованные Центризбиркомом 29 июня 
2008 г. данные итогов голосования показа-
ли, что верх одержала МНРП, проведя в ВГХ 
48 своих депутатов против 25 представителей 
от Демпартии. Последовавшие за этим собы-
тия 1 июля 2008 г. – это своеобразные грима-
сы демократии, получившие известность как 
«юрточная революция» и имевшие крайне 
негативный общественно-политический резо-
нанс. Представители гражданских движений, 
недовольных итогами выборов, организовали 
митинг протеста, который завершился мас-
совыми беспорядками. В результате погибло 
пять человек, сотни получили ранения, был 
нанесен значительный материальный ущерб 
(офис МНРП был фактически сожжен вме-
сте с архивом партии). Указом Президента 
страны в столице Монголии был введен ре-
жим чрезвычайного положения. По оценке 
признанного монголоведа М. И. Гольмана: 
«Корни этой драмы кроются в растущей со-
циальной дифференциации монгольского 
общества, низком уровне жизни значитель-
ных слоев населения, коррупции и безрабо-
тице, борьбе политических партий и стоящих 
за ними политических сил за право распоря-
жаться природными богатствами, слабости и 
уязвимости относительно молодых демокра-
тических институтов» [3]. Руководство страны 
дало согласие рассмотреть факты нарушений 
в ходе парламентских выборов и частично 
пересмотреть итоги голосования, в результа-
те чего МНРП получила 39 мест в парламен-
те, а Демократическая партия – 25. Разраз-
ился затяжной политический кризис, выходом 

из которого стало «нестандартное решение» 
МНРП об образовании коалиционного с ДП 
правительства в составе 8 министров-членов 
МНРП и 5 членов ДП. По мнению специали-
стов, это правительство и в настоящее время 
продолжает работать весьма эффективно, 
хотя и подвергается перманентной критике с 
обеих сторон.

В апреле 2009 г. на конференции МНРП 
Н. Энхбаяр был вновь выдвинут кандидатом 
на пост Президента Монголии. В тоже время 
внутри МНРП сохранялась сложная и про-
тиворечивая ситуация, связанная с тем, что 
в результате формирования коалиционного 
правительства ряд членов МНРП не полу-
чил государственных постов и министерских 
портфелей. Внутри партии образовалось не-
сколько фракций: а) Увснурская, представ-
ленная выходцами из Увс аймака и  запад-
ных регионов Монголии. Претендентом от 
этой фракции рассматривался действующий 
министр внутренних дел и юстиции, бывший 
спикер парламента Ц. Нямдорж, покинувший 
должность спикера по настоянию Президента 
Н. Энхбаяра; б) Сухэ-Баторская, представ-
ленная выходцами из восточных и юго-восточ-
ных аймаков страны. Главными фигурами в 
этой фракции стали члены Великого Государ-
ственного Хурала (ВГХ), экс-министр финан-
сов Ч. Улан, бывший  министр иностранных 
дел С. Батболд и бывший министр юстиции и 
внутренних дел Ц. Мунх-Оргил; в) Городская 
(столичная) фракция, лидером которой стал 
экс-мэр г. Улан-Батора, действующий вице-
премьер М. Энхболд, который, несмотря на 
давление Президента, отказался передавать 
российской стороне часть акций на право экс-
плуатации крупного месторождения серебра 
«Асгат». Фракцию поддерживает интеллек-
туальная элита страны, входящая в Демпар-
тию под названием «Алтан Гадас» (Полярная 
звезда); г) Молодежная фракция, лидером ко-
торой является У. Хурэлсух, назначенный на 
должность секретаря МНРП.

Первоначально шансы действующего 
президента Н. Энхбаяра оценивались доста-
точно высоко. В его пользу говорили имею-
щийся широкий административный ресурс, 
личный авторитет, умение наладить конструк-
тивные контакты с любыми политическими 
партнерами. 

Кандидат в президенты от Демократи-
ческой партии Ц. Элбэгдорж выдвинул цен-
тральным лозунгом своей избирательной 
кампании – выборы демократического прези-
дента. При этом он не пытался маскировать 
откровенную ставку на помощь со стороны 
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Запада, взяв за образец американские демо-
кратические институты. Уже после окончания 
первого заседания весенней сессии Велико-
го Государственного Хурала Ц. Элбэгдорж 
встречался с иностранными послами, при-
нимавшими участие в открытии сессии, а его 
сторонники выехали в США и ряд других за-
падных стран с целью привлечения финансо-
вой подпитки и политической поддержки из-
бирательной кампании своего кандидата.   

На первом этапе избирательной кампа-
нии кандидат Н. Энхбаяр значительно опере-
жал своего соперника среди электората стар-
шего возраста, а также сельского населения 
страны. Ц. Элбэгдорж имел сильные позиции 
в молодежной среде, а также в столице, где 
сосредоточено большинство избирателей. 
Высокий рейтинг Ц. Элбэгдоржа наблюдал-
ся в западных аймаках и в г. Эрдэнэте, где 
он начинал свою политическую карьеру. В 
то же время в рядах Демпартии, которая не 
являлась единой сплоченной организацией, 
насчитывалось немало сторонников других  
кандидатов. Поэтому Ц. Элбэгдорж попытал-
ся создать альянс с партией «Гражданская 
воля» (С. Оюун) и Партией зеленых (Д. Энх-
бат). Однако реального влияния на электорат 
эти партии не имели. 

Оба кандидата в президенты провоз-
глашали фактически идентичные принципы 
внешней политики, учитывающие приоритет 
исторических и географических соседей – 
России и Китая. Однако в печати активно 
проскальзывала мысль о приверженности 
действующей власти в лице президента 
Н. Энхбаяра и премьера С. Баяра российско-
му и китайскому вектору внешней политики 
в ракурсе предстоящих визитов российского 
президента и премьер-министра в Монголию 
и подготовки к торжественной дате 60-летия 
со дня установления дипломатических отно-
шений МНР и КНР. В то время как Ц. Элбэг-
дорж ориентировался на сотрудничество со 
странами Запада, Китаем, Японией [7, c. 4]. 

Старт избирательной кампании показал  
явные промахи Н. Энхбаяра, связанные с 
тем, что кандидату в президенты не удалось 
организовать мобильную, мощную рабочую 
команду, способную хотя бы не девальви-
ровать оставшийся кредит доверия граж-
дан. Многие авторитетные представители 
руководящего корпуса МНРП фактически не 
принимали участия в агитации за кандидата 
от партии. Предвыборная кампания велась 
устаревшими методами, преобладал акцент 
на личные встречи кандидата с электоратом 
в подготовленных залах различных учрежде-

ний, а коллектив российских имиджмейкеров, 
задействованных предвыборным штабом 
Н. Энхбаяра, не смог освежить облик канди-
дата в президенты и усилить ход агитации.  

Ц. Элбэгдорж проводил предвыборную 
кампанию в напористом, жестком и даже 
агрессивном стиле. Он активно встречался 
с жителями Улан-Батора на площадях, рын-
ках, игровых площадках, в скверах, парковых 
зонах. Его консультировали американские 
политтехнологи, имевшие опыт президент-
ских избирательных кампаний в США. За-
океанские имиджмейкеры сделали ставку на 
ораторское искусство кандидата, включая не-
реальные обещания и русофобскую критику 
действующей власти. При этом он использо-
вал некорректные аргументы, направленные 
на дискредитацию отношений между двумя 
странами, подчеркивающие якобы неравно-
правные связи между Россией и Монголией, 
хотя сам Ц. Элбэгдорж окончил факультет 
журналистики Львовского военно-политиче-
ского училища.

 Часть монгольских СМИ стала публико-
вать тенденциозные статьи явно заказного 
характера, характеризующие хищническое от-
ношение России к богатствам страны [5, c. 2],  
в неприглядном  виде подавалась информа-
ция о состоянии УБЖД, «большого долга»  
Монголии России (10 млрд долларов), дея-
тельности российской горнорудной компании 
«Золотой Восток-Монголия», приватизации 
нескольких жилых домов, где проживают мон-
гольские и российские граждане. 

Дальнейшие события показали, что пред-
выборный штаб  действующего президента 
во время избирательной кампании не отли-
чался  активностью, а в настроениях сторон-
ников Н. Энхбаяра наблюдалось упование на 
инерцию прошлого успеха, стремление ис-
пользовать административный ресурс и авто-
ритет партии. Российские консультанты, при-
глашенные представителями МНРП, не смог-
ли противопоставить пропаганде и агитации 
соперника серьезные аргументы, допустили 
серьезные просчеты. Так, например, попытка 
выставить кандидата от Демпартии как вы-
ходца из Китая, вызвала обратный эффект и 
сыграла в пользу Ц. Элбэгдоржа. 

Итоги избирательной кампании показа-
ли, что представитель Демпартии Ц. Элбэг-
дорж, набрав 51,24 % голосов избирателей, 
одержал победу.

С приходом нового президента концеп-
ция внешнеполитической стратегии Монголии 
не изменилась. Выступая на первом митинге 
в связи с избранием президентом, Ц. Элбэг-
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дорж подчеркнул последовательность и пре-
емственность внешнеполитического курса, 
отметив важность и приоритет отношений с 
Россией и Китаем. 

Вопреки ожиданиям, 2010 г. не только не 
принес стабильности в Монголии, но и озна-
меновался апрельским политическим кризи-
сом, обусловленным невыполнением пред-
выборных обещаний депутатским корпусом 
ВГХ и Президентом страны. Речь шла о по-
вышении зарплаты и пенсий бюджетной сфе-
ре, увеличении минимального уровня оплаты 
труда и денежных дивидендах всем гражда-
нам Монголии от эксплуатации крупнейших 
горнорудных месторождений страны в раз-
мере 1,5 млн тугриков каждому гражданину. 
Причем, страна стояла перед угрозой всеоб-
щей забастовки в масштабах всей страны. В 
этой связи правительство приняло решение о 
распределении по 120 тыс. тугриков каждому 
гражданину страны из бюджета специально 
созданного «Фонда развития человека». В 
целом же предполагалось выплатить 1,5 млн 
тугриков каждому гражданину Монголии в 
виде отчислений на пенсионное и медицин-
ское страхование, права на осуществление 
платежа за образовательные услуги, услуги 
здравоохранения и покупку жилья и выдачи 
наличных денег в течение срока полномочий 
действующих составов ВГХ и правительства. 
Это было обусловлено тем, что большинство 
безработных граждан, аратов-скотоводов и 
индивидуальных предпринимателей (около 
800 тыс. чел.) были не охвачены пенсионным 
страхованием, а 400 тыс. граждан – медицин-
ским страхованием. С 2011 г. планировалась 
выплата страховых сборов этих граждан из 
«Фонда развития человека» для получения 
пенсий и медицинских услуг. Это позволило 
бы перейти к социально ориентированной по-
литике, созданию всеобщей системы пенси-
онного и медицинского страхования. 

В проекте «Новая железная дорога» пра-
вительство объявило о создании железнодо-
рожной инфраструктуры, в которой страте-
гическая дорога будет проложена с запада 
страны и пройдет через Таван толгой – Сайн-
шанд – Чойбалсан и до восточных окраин. 
Именно этот маршрут позволит начать раз-
работку месторождений меди, угля, железа, 
урана и нефти, расположенных в восточном, 
центральном и гобийском регионах и откроет 
возможности развития и укрепления эконо-
мических связей со странами Северо-Восточ-
ной Азии. 

На обеспечение условий для комфортно-
го и здорового проживания граждан столицы 

Монголии нацелен проект «Улаанбаатар без 
дыма», в котором предусмотрены реализа-
ция программы «Жилье на 100 тыс. квартир», 
масштабное озеленение города. 

Это решение правительства позволило 
преодолеть политический кризис в стране и в 
то же время стало ярким свидетельством де-
мократических завоеваний Монголии, уровня 
зрелости монгольского общества, его способ-
ности отстаивать собственные интересы. 

6–9 ноября 2010 г. состоялся XXVI съезд 
МНРП. Съезд подавляющим большинством 
голосов изменил прежнее название партии 
на первоначальное, устранив слово «рево-
люционная». Тем самым, Монгольская на-
родная партия (МНП) продемонстрировала 
дистанцирование от коммунистического про-
шлого и стремление обновить ряды партии за 
счет молодежи.

В это же время начала формироваться 
третья политическая сила под руководством 
экс-президента страны Н. Энхбаяра, не по-
желавшая расстаться с прежним названием 
партии – МНРП. В апреле 2012 г. Н. Энхбаяр 
был арестован. Ему было предъявлено обви-
нение в коррупции и превышении служебных 
полномочий, а также в причастности к гибели 
нескольких человек во время июльских бес-
порядков 2008 г. После вынесения официаль-
ного приговора в августе 2012 г. Н. Энхбаяр 
не признал своей вины, указал на политиче-
ские причины судебного процесса и   извра-
щение фактов. 

Другие 13 политических партий (особен-
но «Гражданская воля», «Партия зеленых», 
«Новая национальная партия» и др.) в пред-
дверии парламентских выборов 2012 г. ис-
кали пути для объединения усилий в пред-
выборной борьбе. Но главными игроками 
на политической арене Монголии в выборах 
2012 г. в Великий Государственный Хурал 
оставались Монгольская Народная партия и 
Демократическая партия.

28 июня 2012 г. состоялись выборы в 
Великий Государственный Хурал, на кото-
рых победу с небольшим преимуществом 
одержала Демократическая партия Монго-
лии. По мнению М. И. Гольмана, на такой 
исход выборов решающее влияние оказали 
два политических события, имевшие место 
после выборов ВГХ в 2008 г. Во-первых, это 
переименование правящей более 70 лет в 
Монголии МНРП на её XXVI съезде 6 ноября 
2010 г. в изначальную Монгольскую народ-
ную партию 1921–1924 гг., изменение устава 
и концепции партии, что вызвало раскол и, 
как писала монгольская пресса, «от МНРП 
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отпала одна нога» [8]. Вторым событием, 
повлиявшим на поражение МНП, явился 
давно созревший выход ДП 5 января 2012 г. 
из состава коалиционного правительства с 
МНП, сформированного 12 сентября 2008 г. 
с целью преодоления политического кризи-

са [4, c. 77–78]. Однако итоги избирательной 
кампании не внесли ясности в сложную по-
литическую ситуацию в стране, а лишь ста-
ли началом нового этапа противостояния 
между крупнейшими политическими силами  
Монголии.
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Типология фонетического освоения бурятско-монгольских топонимов Забайкалья 

Цель статьи – дать сведения о том, как топонимы бурятско-монгольского языкового 
происхождения Восточного Забайкалья изменяются, адаптируются в русской языковой среде 
в плане фонетики. 

Методологической базой исследования явились описательный, аналитический, 
типологический методы, метод ближайшей реконструкции.

Материалом исследования послужили названия географических объектов бурятско-
монгольского языкового происхождения Забайкальского края, представленные в словаре 
топонимов Забайкалья проф. Т. В. Федотовой.

Вокализм и консонантизм в основах топонимов языка-источника субституируются, 
т. е. заменяются таковыми, схожими в плане реализации. Так, в бурятском слове может быть 
один и более долгих гласных или долгого гласного в слове не может быть вообще. Русское же 
слово характеризуется одноударностью, т. е. только  один гласный в слове отличается силой 
и долготой. Представляются несколько вариантов реализации долготы / краткости языка-
источника. Например, бурятский долгий гласный реализуется как краткий в безударной позиции, 
бурятская долгота переходит в последующий слог, краткий гласный обретает ударность в 
русском варианте. Результаты исследования служат опорой при дальнейшей этимологизации, 
которая имеет важное значение в современной  ономастической науке.

Ключевые слова: топонимы, бурятско-монгольское языковое происхождение, фонетиче-
ская адаптация, субституция, этимология.
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Typology of Phonetic Development of Buryat-MongolianToponyms of Transbaikalia

The purpose of this article is to show the adapting process of toponyms of Buryat-Mongolian 
language to the Russian language environment in terms of phonetics. 

The methodological bases of the research were descriptive, analytical, typological methods 
and the method of the nearest reconstruction. 

Research materials are geographical names of the Buryat-Mongolian language origin of Za-
baikalsky Region, given in a dictionary of toponyms of Zabaikalsky Region by prof. T. V. Fedotova. 

Vowels and consonant sound in the basics of toponyms of the basic language are substi-
tuted, i. e. are replaced by similar options in terms of implementation. 

Thus, in the Buryat word there can be one or more long vowels, or a long vowel in the word 
cannot be at all. The Russian word is characterized by a single-impact, that is only one vowel in 
the word has a power and longitude. 

The author of the article presents several options for the longitude / short vowel of the basic 
language. For example, a Buryat long vowel is realized as a short in unstressed position, a Buryat 
longitude of vowel goes to next syllable, a short vowel becomes shock vowel in the Russian version. 

Results of the research will give a support in the further in etymologization, which is essential 
in the modern onomastic science.

Keywords: toponyms, Buryat-Mongolian language origin, phonetic adaptation, substitution, 
etymology.

Исследования, посвященные топонимам 
Забайкалья, представлены в ономастической 
науке в большом количестве, их роль и зна-
чение огромно – труды Э. Р. Рыгдылона [8], 
М. Н. Мельхеева [5; 6], В. Ф. Балабанова 

[1], Э. М. Мурзаева [10], Р. Г. Жамсарановой, 
Л. В. Шулуновой [4], Т. В. Федотовой [12] и др. 
Посредством изучения географических назва-
ний возможно получить сведения не только 
лингвистического характера, но и историче-
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ские, этнографические, фольклорные. Топо-
нимы ярко отражают историю той местности, 
названием которой они являются. В 2003 г. 
вышел в свет труд Т. В. Федотовой – Словарь 
топонимов Забайкалья. В этой работе пред-
ставлены данные исследований предшеству-
ющих ономастов практически всех разрядов 
топонимов Забайкалья, произведены систе-
матизация материала, тщательный анализ, а 
также предложены авторские версии этимо-
логизации названий географических объек-
тов не только с чисто лингвистической точки 
зрения, а, самое главное, они основаны на 
фольклорных сведениях, которые порой  и 
являются толчком любых научных исследо-
ваний. Исследование автором предпринято 
на большом фактологическом материале – 
анализу подвергнуты около 1000 названий.

Обоснованием настоящего сообщения 
явилось множество в словаре названий бу-
рятско-монгольского языкового происхож-
дения, и это является закономерным явле-
нием. Забайкалье – регион с благоприятно 
сложившимся многоконфессиональным со-
ставом населения, этническим и культурным 
разнообра зием, а также исконная родина и 
территория исторического сформирования 
монгольских племен и народов. 

Под топонимами бурятско-монгольского 
происхождения мы понимаем формы, обра-
зованные на базе апеллятивов1 и иных обра-
зований языков, относящихся к монгольской 
группе языков – бурятского, собственно мон-
гольского, калмыцкого и др. – являющихся 
между собой родственными, поскольку но-
сители их являются потомками единого мон-
гольского мира.

Эти названия, а также основы названий 
претерпели значительное изменение в рус-
ской языковой среде. Задача сообщения – вы-
явить типологию их фонетической адаптации. 

Сначала приведем примеры изменений 
в вокализме. Характеристика звуков бурят-
ского языка дается по книге И. Д. Бураева, 
Т. П. Баженовой, Е. С. Павловой «Атлас зву-
ков бурятского языка» [2]; русского языка – 
«Русская грамматика» [7]. 

Характеристика и субституция бурятских 
гласных и согласных при их реализации в 
русском языке зависит, безусловно, от норм 
принимающего русского языка. К примеру, в 
бурятском слове может быть один и более 
долгих гласных или долгого гласного в сло-
ве не может быть вообще. Русское же слово 

1 Апеллятив – имя нарицательное в противополож-
ность имени собственному [8, с. 37]. Обычно апеллятив 
служит основой для образования имени собственного.

характеризуется одноударностью, т. е. толь-
ко  один гласный в слове отличается силой 
и долготой. Представим несколько вариантов 
реализации долготы / краткости языка-
источника.

• долгие гласные в бурятском варианте 
заменяются однотипным ударным гласным 
в русском:  бур. зумбараа(н) «суслик» стало 
основой для топонима, который в русском 
произносится Жимбирá  (село, Карымский 
район Забайкальского края, далее – р-н ЗК). 
Топоним такой вариант произношения имеет 
и в бурятской речи. Как отмечает бурятский 
экспериментальный фонетист О. Д. Бухаева 
[3, с. 37], в количественном отношении дол-
гие гласные бурятского языка произносятся 
дольше, чем русские гласные в ударной по-
зиции.

• бурятский долгий гласный реализует-
ся как краткий в безударной позиции: бур. 
хайлааhата, где хайлааhа(н) «вяз, ильм при-
земистый» + суф., имеющий значение нали-
чия чего-либо, -та – рус. Кайластýй (село, 
Краснокаменский р-н ЗК). Долгота перехо-
дит в последующий слог: бур. Шулуутай – 
рус. Челутáй (село, Агинский р-н Агинского 
Бурятского округа, далее –  АБО), бур. Таб-
таанай – рус. Таптанáй (село, Дульдургин-
ский р-н АБО).

•  бурятский краткий гласный приобре тает 
в русском варианте ударность: бур. эшэгэн 
«козленок» – рус. Ишáга (село, Нерчинско-
Заводский р-н); бур. жэрхэ(н) «бурундук» – 
рус. Жирекéн (село, Чернышевский р-н ЗК).

Субституция бурятского заднеязычного 
широкого неогубленного гласного 

нижнего подъёма а
• по степени подъёма поднимается 

вверх, по ряду или месту подъёма языка про-
двигается вперед и реализуется как передне-
рядный верхнего подъёма неогубленный «и»: 
бур. албата «подвластный, данник» – рус. 
Альбитуй (село, Красночикойский р-н ЗК); 
возможно, бур. Тарбагата «тарбаган» – рус. 
Тарбазитуй (река, поселок, Краснокаменский 
р-н ЗК) [12, с. 97].

• как огубленный верхнего подъёма у: 
предположительно, бур. булан «угол» – рус. 
Булум (село, Оловяннинский р-н ЗК); бур. 
Бутатай – рус. Бутунтай; бур. Дарhан – рус. 
Дарасун (поселок, ж.-д. станция, Карымский 
р-н ЗК); бур. нарhан «сосна» – рус. Нарасун 
(село, Акшинский р-н ЗК).

• переходит в нейтральнорядный верх-
него подъёма ы: бур. таhархай – рус. Та-
сырхой. Примечательно, бур. таhархай 
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«оторванный, разорванный» стало основой 
нескольких вариантов топонимов: Тагархай 
(село, республика Бурятия), Тасырхой (озе-
ро, Борзинский р-н ЗК), Тасырхай (поселок, 
Борзинский р-н ЗК) и, возможно,  Тасуркай 
(гора, река, Приаргунский р-н) [12, с. 97]. 
Здесь возможно проследить изменение и 
гласных, и согласных в основе-источнике при 
переходе в разряд онимов русской языковой 
среды: конечный [аэ] - в [оj], фарингальный h 
реализуется как смычный г или переднеязыч-
ный глухой с.

• по степени подъёма поднимается 
выше – среднего подъёма, по ряду или месту 
подъёма языка продвигается вперед – перед-
него ряда и реализуется как э: бур. тахяаша 
«разводитель кур» – рус. Такеча (село, Ак-
шинский р-н ЗК).

• переходит в гласный среднего подъёма, 
становится лабиализованным, ряд сохраня-
ется – заднего ряда - о: бур. мухар «тупик, 
конец, край», хүнды «пространство» – рус. 
Мухор-Кондуй (село, Читинский р-н).

Заднеязычный узкий огубленный высо-
кого подъёма долгий монофтонг у сохраняет 
сильную позицию, т. е. имеет ударную пози-
цию, но на одну степень подъёма опускается, 
ряд и огубленность сохраняет и реализует-
ся как о, а краткий монофтонг у реализует-
ся как средний по качеству между [и] и [е]: 
средне-верхнего подъёма, переднего ряда, 
нелабиализованный, поскольку имеет пред-
ударную позицию, а предшествующий со-
гласный становится аффрикатой ч, а когда 
предшествующий согласный не аффрикати-
зируется, реализуется как средний между [ы] 
и [э] непереднего ряда: бур. Адуун-Шулуун, 
где адуун «табун», шулуун «камень» – рус. 
Адон-Челон (село, Агинский район АБО); 
бур. гэр «юрта, дом» шулуун «камень» – рус. 
Гыршелун (река, ж.-д. станция, Хилокский 
р-н ЗК).

Заднеязычный широкий огубленный 
среднего подъёма дифтонг [оэ] реализует-
ся следующим образом. Первый компонент 
опускается по степени подъёма ниже, второй 
компонент переходит в последующий слог, 
палатализуя при этом предшествующий со-
гласный, обретает силу и долготу: бур., монг.  
мойлто «черемуховый» – рус. Малéта (село, 
Петровск-Забайкальский р-н ЗК).

Переднеязычный широкий огубленный  
среднего подъёма долгий монофтонг өө суб-
ституируется кратким средним между [ы] и 
[э]:бур. бүйлөөhэн «абрикос дикий (дерево)»  – 
рус. Буйлэсан (село, Ононский р-н ЗК).

Субституция бурятского переднеязычного 
неогубленного широкого гласного 

среднего подъёма э
• в основном сохраняет качество, но по 

степени подъёма опускается, по ряду образо-
вания отодвигается назад – заднерядный - а: 
бур. эшэгэн «козлёнок» –  рус. Ишага (село, 
Нерчинско-Заводский р-н ЗК).

• в русской лексеме соответствует сред-
нерядному узкому краткому неогубленному 
верхнего подъёма ы: бур. бэрхэ «1) ловкий; 
искусный; смелый (человек); 2) трудный; тя-
желый (подъём, путь)» – рус. Бырка (село, 
Оловяннинский, Приаргунский р-ны ЗК); 
бур. γхэр «корова»– рус. Укыр (село, 
Красночикой ский р-н ЗК).

• отодвигается на задний ряд, обре-
тает огубленность, поднимается по степени 
подъё ма – у: бур. хүйтэн «холодный» – рус. 
Куйтун (село, Краснокаменский р-н ЗК), бур. 
үндэгэн – рус. Большой Ундугун (озеро), 
бур. Хүнхэр – рус. Кункур (село, Агинский 
р-н АБО).

• также реализуется как заднерядный 
огубленный, степень подъёма сохраняется – 
о: бур. γбэр «склон, обращенный на юг» – 
рус. Убор-Тохтор (село, Акшинский р-н ЗК); 
бур. Жэбхээhэн – рус. Жипхоши (река).

• сохраняет свои  качественные и коли-
чественные характеристики в русском вари-
анте топонима: бур. Дэлюун Болдог – рус. 
Делюн Болдог (урочище в долине Онона). 
Также в русском варианте палатализует 
предшествую щий согласный: бур. тγргэн 
«быстрый» – рус. Турген «река, село, Кырин-
ский р-н ЗК); бур. Жэбхээhэн – рус. Жипхеген 
(село, Хилокский р-н ЗК); бур. бγγргэ «лука (у 
седла)» или бγргэд «беркут» – рус. Бургень 
(село, Читинский р-н).

• переходит на степень подъёма выше, 
палатализует предшествующий согласный – 
и: бур. бэлигтэй «разумный, мудрый, талант-
ливый» – рус. Биликтуй [12, с. 21] (село, Бор-
зинский р-н ЗК).

• теряет свою изначальную йотирован-
ность, субституируется и: бур. ехэ «боль-
шой» арал «остров» – рус. Икарал (село, 
Онон ский р-н ЗК).

Среднеязычный узкий неогубленный 
верхнего подъёма и теряет палатализован-
ность, по ряду или месту подъема языка пе-
реходит в средний ряд и становится ы: бур. 
харим «крещеный бурят или вступивший в 
брак с русскими» [12, с. 56], «карым област-
ное выражение (родившийся от брака бурята 
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и русской или наоборот)» [13, с. 555] – рус. 
Карымка (село, Улетовский р-н ЗК), Карым-
ское (поселок, Карымский р-н ЗК).

Мягкорядный переднеязычный узкий 
огубленный краткий гласный γ бурятского 
языка сохраняет свои признаки и заменяется 
эквивалентным по качеству русским гласным 
у: бур. Хγнхэр – хγнхэр «долина, лощина, 
впадина, лог, низина, большой овраг» – рус. 
Кункур (село, Агинский р-н АБО); вероятно, 
бур. хγхэ «синий», хγхы «кукушка» – рус. 
Кука (река, приток Ингоды; село, курорт, 
Читин ский р-н). 

Йотированность гласной сохраняется, 
меняются способ образования, место обра-
зования: бур. баян сагаан «букв. богатый; 
белый» – рус. Баин-Цаган (село, Ононский 
р-н ЗК). Это возможно проследить и в именах 
личных: бур. Баяр «радость» – рус. Баир.

Примечательно, если в начальной ос-
нове бурятского слова между согласными 
гласный слабо произносится и в письме не 
отражается, то при переходе в русскую язы-
ковую среду, этот гласный становится слого-
образующим, четко произносимым, что обу-
словлено, возможно, его предударной пози-
цией: бур. нар_hан «сосна» – рус. Нарасун 
(село, Акшинский р-н ЗК); бур. Дар_hан – рус.  
Дарасун; бур. хуб_хай «скудный, бедный» – 
рус. Кубухай (село, Ононский р-н ЗК); бур. 
тол_гой «голова» – рус. Яман-Тологой (гора, 
Акшинский р-он ЗК); бур. сур_хай «щука» –
рус. Новоцурухайтуй (село, Приаргун ский 
р-н ЗК).

Особо следует отметить тенденцию в 
производных топонимах образования конеч-
ных дифтонгов, которые восходят к кратким 
монофтонгам: бур. Могойто – рус. Могой-
туй (село, АБО); бур. ахата «старший» [12, 
с. 9] – рус. Акатуй(гора, село Александрово-
Заводский р-н ЗК); бур. Cаhаша, где саhа(н) 
«снег» – рус. Верхний Цасучей (село, Онон-
ский р-н ЗК); бур. хγнды «пустое простран-
ство» – рус. Кондуй (село, Борзинский р-н 
ЗК); бур. хγхы «кукушка» [там же, с. 58] – 
рус. Кокуй (село, Сретенский р-н ЗК); бур. 
Урта – от монг. урта «длинный» – рус. Ортуй 
(село, Могойтуйский р-н АБО); бур. Алхана – 
рус. Алханай (священная гора АБО); бур.  
тоон-то «место захоронения последа» – рус. 
Большой, Малый Тонтой (села, Шелопугин-
ский р-н ЗК). Образования с суффиксом -та  
(см. первые два примера) представляют про-
изводную форму образований с суффиксом 
-тай, который имеет значение наличия чело-
либо, например, Могойто – от бур. могойтой 
«местность, где есть змеи». Подобные топо-

нимы имеют распространение в Забайкалье, 
как и топонимы эвенкийского происхождения 
с суффиксом со значением наличия чего-
либо -нга: Селенга (река, республика Буря-
тия) – от эвенк. сэлэ «железо»; Куэнга (река, 
Сретенский р-н ЗК) – от эвенк. куе «дикий 
олень» [там же, с. 66].

А теперь рассмотрим изменения в консо-
нантизме.

Бурятский смычный заднеязычный звон-
кий твердый г теряет смычность, становится 
щелевым, продвигается вперед по месту об-
разования – переднеязычный, сохраняет уча-
стие голоса – звонкий, но палатализуется – з’: 
по одной из версий, бур. Тарбагатай  – рус. 
Тарбазитуй (река, поселок, Краснокамен-
ский р-н ЗК) [там же, с. 97].

Бурятский фарингальный h переходит в 
переднеязычный щелевой глухой твердый 
с: бур. Хулhата – хулhа(н) «тростник, ка-
мыш» – рус. Кулусутай (село, Ононский р-н 
ЗК). Более схожий звук, но палатализованный 
г’ получает в топониме Жипхеген (село, Хи-
локский р-н ЗК) – бур. жэбхээhэн.

Бурятские щелевые ш, з, ж, с обре тают 
смычность и становятся аффрикатами ч, дж, 
ц: бур. Шандагата – шандага(н) «заяц» – 
рус. Чиндагатай (село, Александро-Завод-
ский р-н ЗК); бур. Шулуутай – шулуу(н) «ка-
мень» – рус. Челутай (село, Агинский р-н ЗК); 
возможно, в рус. Улача (река, падь, село, Ак-
шинский р-он ЗК) бур. улааша(н) «1) ямщик; 
кучер; возчик; 2) уст. подводчик»; по одной 
из версий [12, с. 40]; бур. зэд «медь» – рус. 
Джида (село, Балейский р-н ЗК); бур. жар-
галан «наслаждение, блаженство» – рус. 
Джаргалантуй (река в бассейне реки Кыры 
ЗК); бур. хабсагайта, хабсагай «скала, голь-
цы, утес» – рус. Капцегайтуй (село, Красно-
каменский р-н ЗК).

Бурятский заднеязычный щелевой х реа-
лизуется как смычный к: бур. жэрхэ(н) «бу-
рундук» – рус. Жирекен (село, Чернышев-
ский р-н); бур. хангил «гольцы» – рус. Кан-
гил (село, Нерчинский р-н ЗК); бур. горьёхо 
«журчать» – рус. Горека (река, село Улетов-
ский р-н ЗК).

Согласные во многих бурятских основах в 
русских вариантах топонимов палатализуются: 
бур. шэбэр «1) чаща, густой лес; 2) тунк. болото 
(в лесу)» – рус. Сибирь, Хара-Шибирь (село, 
Могойтуйский р-н АБО); тγргэн «быстрый» – 
Верхний Тергень (река, Шелопугинский р-н 
ЗК); бэлшэр – Бильчир (озеро, Агинский р-н 
АБО); албата «подвластный, данник» – Аль-
битуй (село, Красночикойский р-н ЗК); γмхэй 
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«тухлый, вонючий» – Верхний Умыкей (село, 
Нерчинский р-н ЗК); Сагаан-Уула – Цаган-Оль 
(село, Могойтуйский р-н АБО).

Бурятский сонорный смычно-проходной 
носовой переднеязычный зубной н сохраняет 
участие шума, способ образования, но ме-
няет место образования – губной м: вероят-
но, бур. булан «угол» – рус. Булум (село, 
Оловяннинский р-н ЗК).

Топоним Даурия отражает такое фоне-
тическое изменение, как выпадение интер-
вокального согласного, поскольку в основе 
онима – племенное название дагур, где еще 
сохраняется интервокальный согласный г. 
Такое фонетическое явление имело место 
в историческом развитии бурятского языка: 
*аgula>*аula>уула «гора, вершина».

Итак, в сообщении приведены далеко не 
все случаи изменения фонетического облика 
топонимов. Думается, что представленная ти-
пология изменений названий географических 
объектов послужит опорой для дальнейших 
этимологизаций имен собственных, в частно-
сти топонимов. Примечательно образное вы-
ражение выдающихся российских ономастов 
А. В. Суперанской и  Н. В. Подольской, что 
апеллятив подобен тени, сопровождающей 
имя собственное и способствующей его мо-
тивированности: «… чем дольше живет имя в 
языке, тем бледнее становится «тень». Насту-
пает такой момент, когда она совсем исчезает 
из поля зрения. Учёные начинают её поиски, 
называя это ономастической этимологизаци-
ей, как ищут археологи пропавшие города, от 
которых осталось только имя» [11, с. 41].
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Фонетический способ словообразования общественно-политической лексики 
бурятского языка (на примере чередования h/с)

В статье исследуется фонетический способ словообразования в бурятском языке на 
примере чередования фонем h и с, выявляются особенности его функционирования у бурят, 
проживающих на территории Монголии, Китая, РФ, определяется роль данного чередования в 
словообразовании общественно-политической лексики.

В настоящее время чередование фонем h и с имеет важное практическое значение для 
бурятского языка, так как существует проблема формирования и развития общественно-
политической лексики, прежде всего, в языке СМИ.

Данный способ словообразования позволяет: во-первых, расширить семантику 
существующей, но пассивной лексики (hайд ‘сановник’ → сайд ‘министр’); во-вторых, 
восстановить термины, которые перешли в  1930-х гг. в разряд пассивной лексики; в-третьих, 
дает возможность скоррелировать современную общественно-политическую и социально-
экономическую лексику с современной лексикой бурят, проживающих в Монголии и Внутренней 
Монголии (hан  ‘казна’ → сан ‘фонд’).

Чередование h/с стало одним из основных способов словообразования и развития 
современной лексики бурят, проживающих в Монголии и Внутренней Монголии, то есть в их 
языке сохраняется изначальная семантика лексики с фонемой h, но при замене на фонему с 
происходит изменение семантики и появляется новая лексема. 

Таким образом, на современном этапе развития бурятского языка чередование фонем h/с 
можно рассматривать как один из перспективных способов словообразования общественно-
политической лексики в языке бурят, проживающих в РФ.

Ключевые слова: бурятский язык, монгольская письменность, фонетический способ сло-
вообразования, общественно-политическая лексика.
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Phonetic Method of Derivation of Political Lexicon of the Buryat Language  
(on the example of Alternation h/s)

The article is devoted to the phonetic method of derivation of the political vocabulary of the 
Buryat language as an example of alternation of h/s, the distinctive features of its functioning 
among the Buryats living in Mongolia, China, the Russian Federation, defines the role of the alter-
nation in the derivation of political lexicon. 

Currently, the alternation of phonemes h and s an important practical value for the Buryat 
language, since there is the problem of formation and development of political lexicon, especially 
in the media.

This method allows the derivation: first, to extend the semantics of the existing, but passive 
vocabulary (haid ‘dignitary’ → said ‘minister’); secondly, to restore the terms that have moved in 
the 1930s. in the category of passive vocabulary; thirdly, allows to correlate the modern socio-
political and socio-economic vocabulary with a modern vocabulary Buryats living in Mongolia and 
Inner Mongolia (han ‘treasury’ → san ‘fund’).

Alternation of h/s is one of the main ways of word formation and development of the modern 
vocabulary of the Buryats living in Mongolia and Inner Mongolia. Their original language is pre-
served semantics of vocabulary with the phoneme h, but the replacement for the phoneme with s 
change in word semantics.

Thus, at the present stage of development of the Buryat language alternation of phonemes 
h/s can be regarded as one of the promising methods of derivation of political lexicon in the lan-
guage of the Buryats living in the Russian Federation.

Keywords: the Buryat language, classical mongolian script, phonetic method.
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В функционировании бурятского язы-
ка на современном этапе прослеживаются 
негативные процессы, остро стоит пробле-
ма сохранения и развития бурятского языка  
[8, с. 132–138]. Наблюдаются процессы актив-
ного заимствования лексики в целом и обще-
ственно-политической лексики, в частности, 
из русского языка [18, с.  2–15]. Предлагаются 
разные подходы к решению проблем языка, 
начиная от предложения по смене базового 
диалекта вплоть до издания словарей по от-
дельным диалектам. Эти предложения вы-
зывают споры среди сторонников существу-
ющего литературного бурятского языка [20]. 
В данных предложениях исходят из того, что 
буряты владеют тем или иным диалектом 
лучше, чем литературным языком. В связи с 
этим предполагается решение проблемы со-
хранения языка, хотя бы на уровне владения 
тем или иным диалектом [19]. На наш взгляд, 
активное обсуждение в обществе такого под-
хода является следствием  кризиса наддиа-
лектного вектора развития языка. 

В истории бурятского языка наддиалект-
ный этап развития связан с письменным 
языком, основанным на монгольской пись-
менности (старомонгольской письменности)  
[13, c. 5]. В современном бурятоведении до 
сих пор существует мнение, что литератур-
ный бурятский язык, созданный на основе 
монгольской письменности первой трети 
ХХ в., является навсегда устаревшим и арха-
ичным письменным языком, не отвечающим 
современным требованиям [5, c. 19]. Однако 
исследования общественно-политической 
лексики бурятского языка 1920–30-х гг. дают 
основания считать, что литературный язык на 
основе монгольской письменности был до-
статочно разработан и отвечал современным 
общественным и языковым требованиям [11, 
с. 6]. Думается, что более глубокое исследо-
вание и освещение процесса развития лите-
ратурного бурятского языка на основе мон-
гольской письменности будет способствовать 
пониманию сути языковой проблемы, в част-
ности разрешению дискуссий о диалектах. 
Исследование фонетического способа сло-
вообразования, а именно теоретическое обо-
снование чередования h/с в литературном 
бурятском языке дает не только возможность 
разрешить дискуссию по смене базового диа-
лекта, но и будет способствовать развитию 
современной общественно-политической 
лексики бурятского языка, например: hонин 
‘новость’ и сонин ‘газета’, hан ‘казна’ и сан 
‘фонд’ и т. д. 

В настоящее время чередование h/c ста-
новится крайне актуальным в силу того, что 
сегодня существует острейшая потребность 
в современных общественно-политических 
и социально-экономических терминах в бу-
рятском языке РФ. Данный способ словоо-
бразования позволяет: во-первых, расши-
рить семантику существующей, но пассивной 
лексики (hайд ‘сановник’ → сайд ‘министр’); 
во-вторых, восстановить термины, которые 
перешли в  1930-х гг. в разряд пассивной лек-
сики; в-третьих, дает возможность скоррели-
ровать современную общественно-политиче-
скую и социально-экономическую лексику с 
современной лексикой бурят, проживающих в 
Монголии и Внутренней Монголии (hан ‘каз-
на’ → сан ‘фонд’).

Общественно-политическая лексика бу-
рятского языка исторически восходит к лекси-
ке монгольской письменности, в которой от-
сутствует фонема h, вследствие чего буряты 
до конца 1930-х гг. не использовали фонему 
h в письменном языке, ограничившись ее 
использованием в разговорном языке неко-
торых диалектов [16, с. 184]. С переходом в 
1939 г. на кириллицу в бурятском языке фоне-
му с стали повсеместно заменять фонемой h, 
которая была орфоэпической вариацией фо-
немы с в разговорном языке. Механическая 
замена фонемы с на h рассматривалась не 
как способ словообразования современной 
лексики письменного языка, а как реализа-
ция политики приближения к разговорному 
бурятскому языку, отхода от старомонголь-
ской письменности и общемонгольской лек-
сики.  Данная политика была одним из основ-
ных направлений языкового строительства в 
1930-е гг. [5, с. 15–17]. Как отмечает ученый 
Л. Д. Шагдаров, «вышестоящие органы тре-
бовали ориентации литературного языка на 
один из диалектов бурятского языка и замены 
старомонгольского алфавита»  [17, с. 162]. 
Однако наличие огромного пласта лексики 
с фонемой с требовало теоретического обо-
снования. В результате чередование с/h в 
бурятском языке было объяснено исследова-
телями как фонетический способ словообра-
зования [15, с. 22; 2, с. 269; 6, с. 17]. 

Б. Я. Владимирцов отмечал, что в пись-
менном монгольском языке наблюдается 
чередование фонем в словах, которые фо-
нетически отличаются, но семантически ока-
зываются близкими. Исследователь относил 
к фонетическому словообразованию чере-
дование только гласных заднего и переднего 
ряда [4, с. 126–133]. Исследователь Ц. Б. Цы-
дендамбаев считал, что фонетический спо-
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соб словообразования можно использовать 
в создании новой лексики, а именно  обще-
ственно-политических терминов, например: 
hүйд ‘беда’ и сүйд ‘катастрофа’, hахюул ‘кара-
ул’ и сахюул ‘охрана’ и т. д. Ученый отмечал, 
что при данном способе словообразования 
слова приобретают новую семантику, а также 
подчеркивал необходимость рационального 
использования фонетических различий бу-
рятских диалектов [15, с. 22–23].  

В работах исследователей Т. А. Берта-
гаева и У-Ж. Ш. Дондукова отмечалось, что 
фонетический способ предшествовал аф-
фиксальному словобразованию, а также яв-
лению сингармонизма в монгольских языках 
 [2, с. 269; 5, с. 14]. Т. А. Бертагаев показал, 
что чередование фонем распространяется на 
согласные, а также в корневых и аффиксаль-
ных морфемах [2, с. 270–276].  У-Ж. Ш. Дон-
дуков отмечал, что фонетический способ 
словообразования до ХХ в. «находился в со-
стоянии статики и архаичности, поэтому дан-
ный способ считался совершенно непродук-
тивным», но оказался весьма продуктивным 
в образовании новой лексики. Более того, 
исследователь подчеркивает, что «словооб-
разование, основанное на чередовании зву-
ков, является одним из видов фонетического 
словообразования. Этот вид фонетического 
словообразования монгольских языков еще 
нуждается во всестороннем специальном ис-
следовании. Изучение фонетического спосо-
ба словообразования вообще способствует  
разъяснению некоторых аспектов истории 
развития словообразовательной системы 
монгольских языков, восстановлению древ-
них корней монгольских слов, а также имеет 
большое значение в выявлении историче-
ской закономерности в фонетических изме-
нениях, в уточнении фонетических средств 
словообразования, определения тождества и 
различия слов» [6, с. 168–173].

Фонетическое чередование h/с стало од-
ним из основных способов словообразования 
современной лексики бурят Монголии и Вну-
тренней Монголии, то есть в их языке сохра-
няется изначальная семантика лексики с фо-
немой h, но при замене на фонему с происхо-
дит изменение семантики и появляется новая 
лексема (утаhан ‘нить, нитка’ → утас ‘теле-
фон’, hахилга ‘охрана, присмотр’ → сахилга 
‘дисциплина’, hубаг ‘канал речной’ → субаг 
‘канал телевизионный’ и т. д.). Активное ис-
пользование чередование h/с подтверждает-
ся языковой практикой бурят, проживающих 
во Внутренней Монголии. Шэнэхэнские буря-
ты в письменном языке вместо фонемы h ис-

пользуют только фонему с [10, с. 247]. Несмо-
тря на это, в их разговорной речи фонема h 
сохранилась и широко представлена, особен-
но в бытовой лексике [9, с. 16–18].  Однако 
это не значит, что надо полностью заменить 
фонему h на с  в бурятском языке.  Обще-
принятые слова с фонемой h должны быть 
сохранены согласно устоявшейся орфогра-
фии и фонетике бурятского языка (например: 
наhан – ‘возраст, жизнь’, hалхин – ‘ветер’, 
саhан – ‘снег’  и т. д.).

Что же касается создания новой совре-
менной общественно-политической лексики 
путем восстановления ее пассивного пласта 
и историзмов в более современном значе-
нии (например: историзм hайд ‘сановник’, в 
современном значении сайд ‘министр’), то 
субъективное стремление придерживаться 
только фонемы h можно рассматривать как 
игнорирование и ограничение научно-обо-
снованного фонетического способа слово-
образования  современной лексики (напри-
мер: hурбажалагша вместо сурбажалагша 
‘корреспондент’, hэдэб вместо сэдэб ‘тема’  
(данные слова пишутся через  с) [3, с. 708]. 

Огромный пласт лексики с фонемой с в бу-
рятском языке демонстрирует материал газеты 
«Буряад-Монголой Үнэн» за 1920–1930-е гг. Вос-
становление данного пласта в современных 
семантических значениях позволит решить 
проблему недостатка общественно-полити-
ческой лексики, в частности в языке СМИ. 
В газетных номерах методом сплошной вы-
борки выявлена общественно-политическая 
лексика с фонемой с, которая не представ-
лена в современном языке бурят РФ. Данная 
лексика имеет четкие дефиниции, что  дает 
возможность однозначного понимания слов и 
словосочетаний, например: 

– п.-мо. sayid, монг. сайд, бур. сайд ‘ми-
нистр’: sayid uni udaγan saγataqu ‘министр 
надолго задержался’ [БМҮ 1924.10.22 № 43, 
с. 5]. В газете данное слово имеет значение 
‘министр’. Однако с переходом на кириллицу 
в бурятско-русских словарях советского пери-
ода слово  hайд означает ‘сановник’, что отно-
сило его к историзмам и переводило в разряд 
пассивной лексики. В лексике бурят Монголии 
и Внутренней Монголии слово hайд благодаря 
фонетической дифференциации стало cайд 
со значением ‘министр’. Данное слово широко 
использовалось в летописных памятниках бу-
рят XIX в. [1, с. 150].

– п.-мо. elčin sayid, монг. элчин сайд, 
бур. элшэн сайд ‘посол’: qolboγatu ulus-un 
elčin sayid ‘посол федеративного государства’ 
[БМҮ 1924.01.14 № 10, с. 3];
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– п.-мо. sanaγačilγa, монг. санаачилга, 
бур. hанаашалга ‘инициатива’: nam-un üryi-e  
bičig-ün qariu-du eb qamtu nam-un sanaγačilγa-
yi ese jöbsiyen qariγučabai ‘не согласовали 
инициативу коммунистической партии в 
ответе на письмо партийной ячейки’ [БМҮ 
1926.08.01 № 37, с. 1];

– п.-мо.  songuγuli, монг. сонгууль, 
бур. hунгуули ‘выборы’: jöblel-üd-ün songγuli 
‘выборы в Советы’ [БМҮ, 17 октября 1923, № 2, 
с. 1]. В бурятском языке также используется 
слово hунгалта  ‘выбор’. В халха-монгольском 
языке и лексике бурят Монголии и Внутренней 
Монголии (шэнэхэнские буряты) эти слова се-
мантически  четко различаются: hунгуули озна-
чает ‘политические выборы’, а слово hунгалта 
используется в значении ‘выбор’;

– п.-мо. samaγun, монг. самуун, бур.
hамуу(н) ‘беспорядки, смута’: ejerkeg-
ünbayildaγan baqubisγal-un temečel samaγun-
ača yeke maγudaγsan ‘сильно ухудшилось 
из-за беспорядков, связанных с захватниче-
скими боями и революционной борьбой’ [БМҮ 
1925.07.10 № 24, с. 1];

– п.-мо. ündüsün qauli, монг. үндсэн 
хууль, бур. үндэhэн хуули ‘конституция’: 
ündüsün qauli-yi jirumjilan küliyejü abuγsaγar 
edüge nige jil γurban doluγan qonoγ ün ggereged 
bayiqu ‘с момента принятии конституции 
прошел 1 год 3 недели’ [БМҮ,1 августа 1924, 
№ 31, с. 1]. С конца 1930-х гг. в бурятском 
языке данное слово было вытеснено словом 
конституция, но оно до сих пор широко ис-
пользуется в халха-монгольском языке, а так-
же среди бурят Монголии и Внутренней Мон-
голии;

– п.-мо. sanal, монг. санал, бур. hанал, 
‘предложение’ чего-либо:  jasaγ-un sanal 
küsel-i sayisayaγsan ‘одобрили предложения 
и пожелания властей’ [БМҮ 1923.12.07 № 5, 
с. 2]. В бурятском языке данное слово также 
используется в значении ‘мнение’. В лексике 
бурят Монголии и Внутренней Монголии (шэ-
нэхэнские буряты) в значении ‘предложение’ 
чаще используется слово hанал,  а в значе-
нии ‘мнение’ употребляется слово бодол;

– п.-мо. surγaγči, монг. сургагч, 
бур. hургагша, ‘преподаватель’: ajilčin-u 
qolboγan-u dergede jaγuburičin surγaγči 
nar-un jöbleldegen-i bayiγulaγsan bayimui  
‘организовали совещание инструкторов 
и преподавателей при профсоюзе’ [БМҮ 
1925.07.10 № 24, с. 5];

– п.-мо. solilγa, монг. солилго, бур. 
hолилго, ‘обмен’: 14 qonoγ-un quγučaγa do-γučaγa do-
tor ködüge ajiltan ba qota qoyar inu ed-ün solilγa 

üyiledümüi ‘сельские работники и город в 
течение 14 сут. проведут обмен товарами’ 
[БМҮ 1924.01.14 № 10, с. 1]

– п.-мо. kölüsün, монг. хөлс, бур. хүлhэн, 
‘сдельная заработная оплата’: doγadu kölüsün-ü 
küdelmürčid ‘трудящиеся с минимальной зара-
ботной оплатой’ [БМҮ 1925.07.10 № 24, с. 3]. 
Данное слово использовалось в значении до-
говорной, сдельной оплаты за выполнение 
временной наемной работы. В современном 
бурятском языке используется слово салин в 
значении  ‘оклад, заработная оплата’.

– п.-мо. sonin, монг., бур. сонин ‘газета’: 
dumdatu ulus-un sonin ‘китайская газета’ [БМҮ 
1924.01.14 № 10, с. 3];

– п.-мо. sang, монг., бур. сан, ‘фонд’:  
degedü jakirugan-u üjemji-ber qaγan-u sang 
arad-i müljikü ‘по усмотрению высшей админи-
страции царский фонд  эксплуатирует народ’ 
[БМҮ 1923.12.07 № 5, с. 2]. В лексике бурят 
Монголии и Внутренней Монголии исполь-
зуют слово сан в значении ‘фонд’. В лексике 
бурят, проживающих в РФ, hан имеет уста-
ревшее значение ‘казна’, в значении ‘фонд’ 
чаще используется слово жаса, которое  
имеет 2 значения: 1) ‘казна, хозяйство’; 2) ‘мо-
настырское хозяйство’.

При переходе на кириллицу механиче-
ская замена с на h не коснулась лишь не-
большой части общественно-политической 
лексики бурятского языка,  например:

– п.-мо. asaγudal, монг., бур. асуудал, 
‘проблема, вопрос’: gürün-ü bayidal-luγa urida 
tanilčaγsan ügei-eče jarim kündü asaγudal-
ud-un sidkebüri berketei bolqu maγad‘ из-за 
того, что не ознакомились предварительно 
с положением страны,  решение некоторых 
проблем, возможно, будет сложным’ [БМҮ 
1923.12.04 № 5, стр. 1]. В бурятском языке 
также используется  слово асуулта в значе-
нии ‘вопрос’. В халха-монгольском языке и 
лексике бурят Монголии и Внутренней Монго-
лии (шэнэхэнские буряты) эти слова семанти-
чески четко различаются: ‘асуудал’ означает 
‘проблема’, а слово асуулта используется в 
значении ‘вопрос’;

– п.-мо jasaγ, монг., бур. засаг ‘власть’  
jöbleltü jasaγ-un kereg üyile-yi 6 jil dotur-a jiγan 
kütelbürilejü bayiγsan oros-un eb qamtu-yin nam-
un kütelbüri  ‘программа коммунистической 
партии России,  по которой в течение 
6 лет руководствовались в мероприятиях  
советской власти’ [БМҮ, 4 декабря 1923,  № 5, 
с. 1]. Данное слово часто используется в сло-анное слово часто используется в сло-
восочетании түрэ засаг в значении «власти», 
«государство» как социального  института в 
халха-монгольском языке и лексике бурят 
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Монголии и Внутренней Монголии (шэнэхэн-
ские  буряты), но реже в языке бурят РФ. Од-
нако надо отметить, что  слово засаг  ‘власть’ 
использовалось еще в «Сокровенном сказа-
нии монголов» [12, с. 453].

– п.-мо. soyol, монг., бур. соел  ‘культура’: 
qota-yin ködelmürčin arad ulas törü-yin kereg-tü 
bolbosuγulun mün erdem soyol- dur bolbasuraqu 
yabudal-i ulam-yiar kügjigülümüi‘ приобщать 
городских трудящихся к политике, а также 
еще более приобщать к знанию и культуре 
[БМҮ 1925.07.10 № 24, с. 2].

В пользу целесообразности примене-
ния фонетического способа  словообразова-
ния, а именно создания или восстановления 
лексики с фонемой с вместо h говорит тот 
факт, что современное поколение бурят (не 
владеющих бурятским языком) испытывает 

трудности при произношении фонемы h, ко-
торая зачастую произносится как  фонема х. 
Например, вместо слова hонин ‘новость’ про-
износится слово хонин ‘овца’ и т. д. Поэтому 
в словообразовании новой и актуализации 
пассивной лексики использование фонемы 
с вместо h является оптимальным способом 
при совершенствовании обучения и изучения 
бурятского языка.

Таким образом, на современном этапе 
развития бурятского языка чередование фо-
нем h/с можно рассматривать как один из 
перспективных способов словообразования 
общественно-политической лексики, а не 
просто как механическую замену фонем, и 
тем более его нельзя понимать как попытку 
смены базового диалекта бурятского языка. 
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Письменная речь школьника как педагогическая проблема  
(синергетический закон «возвращения» технологий живого образа)

В данной статье раскрывается проблема потребности ребенка в самовыражении, желании 
самому организовать свои действия. Реализуется такая потребность в письменной речи 
школьника. Такая речь «в молчании» обращена к воображаемому слушателю. Педагогическим 
условием ее проявления, как показывает описанный в статье опыт работы учителя 
русского языка и литературы, является прежде всего эмоциональный настрой. Рождаются 
чувства экзистенциальности, которые необходимо поддерживать. Эти чувства требуют 
поддержки. В статье раскрываются условия становления метапоэтического пространства как 
интеллектуально-эмоционального «поля» общения с книгой и живой природой. Раскрывается 
технология организации переживания школьников, вчитывания, вчувствования, вслушивания 
в жизнь природы и слова. Метапоэтическое пространство приобретает особенности 
метапредметного, внутреннего принятия образа – «внутреннего зрения». В статье представлен 
опыт организации наблюдения школьников, в котором созерцание сочетается с осмыслением 
и описанием увиденного. Раскрывается технология синкретического закона «возвращения» 
живого образа. Многочисленные исследования выдвигают на первый план игру как «школу 
мысли», как организацию эмоционального поведения детей и подростков. В условиях обучения 
такой игрой выступает театрализация. Театрализованный урок в классной комнате или на 
берегу реки, представляющий героев рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Урок эмоционально 
включает каждого в образ, эпоху, ситуацию. Именно так формируется речь «в молчании», 
обращенная к воображаемому слушателю. Театрализованный урок побуждает школьников к 
внутреннему диалогу. Внутренняя деятельность как содержание живого образа становится 
ключом постижения метаобраза в письменной речи. В статье утверждается: непосредственное 
чувствование формирует умения думать и письменно выражать свои мысли.

Ключевые слова: письменная речь, речь внутренняя, театрализация как технология 
«возвращения» живого образа.
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Written Pupil’s Speech as a Pedagogical Problem  
(Synergetic Law of  “Returns” of a Live Image Technologies

The problem of child’s need of self-expression, intention to organize the actions himself is 
revealed in the article. Such need is revealed in the written speech. Such speech “in silence” is 
turned to the imagined person. Pedagogical conditions of its manifestation, as the experience of 
the teacher of the Russian language and literature shows, firstly is the emotional spirit. Feelings 
of an existential condition are arisen, and it is necessary to support it. These feelings demand the 
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support. The conditions of metapoetic space formation as an intellectual and emotional “field” of 
communication with the book and wildlife are reveal in the article. The metapoetic space takes 
the features of meta-subject, internal image acceptance – “inner sight”. The experience of the 
organization of pupils’ supervision are presented in the article. where contemplation is combined 
with judgment and the description of the seen object. The technology of the syncretic law of a live 
image “returns” is revealed. Numerous researches put the game as a “school of thought”, as an 
organization of children and teenagers’ emotional behavior on the first place. In the training condi-
tions staging acts as such game. The lesson emotionally includes everyone in an image, an era, a 
situation. The speech “in silence”, turned to the imagined person, is formed in mentioned way. The 
dramatized lesson makes pupils be involved into internal dialogue. Internal activity as a live image 
content becomes a key of meta-image comprehension in written speech. It is suggested: the direct 
perception forms the abilities to think and express thoughts in written form.

Keywords: written speech, internal speech, staging as a “returns” live image technology. 

Исследования показывают, что, научив-
шись писать и читать, школьник значительно 
отстает в отношении развития письменной 
речи. Это отставание фиксируется уже в на-
чальной школе. Ученые считают, что это про-
исходит, в частности, потому, что письмен-
ная речь абстрактнее устной. Это речь без 
интонации, а именно интонация важна для 
понимания речи – «широкой речи», а не от-
дельных слов. Широкая речь воспринимает-
ся школьниками чаще всего как «тень речи» 
(Л. С. Выготский).

Письменная речь, как замечает учёный, 
сложна уже тем, что совершается без собе-
седника. Надо вообразить себе слушателя. 
Представить, что он рядом. Это речь без 
реального звучания, речь «в молчании». В 
письменной речи ребенок и школьник-подро-
сток самостоятельно создают образователь-
ную ситуацию. Внутренняя речь, как пишет 
Л. С. Выготский, есть «ключ к письменной 
речи» [4, с. 442].

Как стимулировать внутреннюю речь? На-
помним некоторые «забытые технологии» (из 
опыта учителей г. Читы): учитель литературы 
приносит на урок особенной формы и цвета 
камень. Школьники передают его друг другу, 
рассматривают, о чем-то думают, вспоминают. 
Учитель просит написать то, о чем подумал 
каждый. Внутренняя речь становится «ключом 
к речи письменной». Надо вообразить себе 
собеседника, представить его рядом. Так, по 
А. Н. Леонтьеву, внутренняя деятельность 
формируется в процессе внешней предмет-
ной деятельности. Принципиальная общность 
строения внешней и внутренней деятель-
ности определяется тем, что обе они опос-
редуют связи человека с миром. Внутренняя 
деятельность как содержание живого образа 
становится ключом постижения метаобраза. 
В. Л. Бабурин пишет, что именно речь впервые 
позволила объединить внутренние миры че-
ловека в коллективный мир, индивидуальный 
интеллект – в коллективный разум [1, с. 111]. 

Синергетическое понятие закона «возвраще-
ния» технологий (в нашем случае – техноло-
гий живого образа) представляет значимость 
созерцания. Умения правильно постичь и 
правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к 
бытию. Такова роль «непосредственного чув-
ственного бытия» [6, с. 342–343].

В письменной речи (по описанию 
А. В. Хуторского) школьник сам создает об-
разовательную ситуацию: учитель литерату-
ры выводит класс в поле и просит каждого 
взять в руки комок земли. Учитель просит по-
размышлять, подумать, осмотреться вокруг, 
почувствовать связь с родиной. «Сверхза-
дача образования заключается в том, чтобы 
гамма чувств, переживаний, размышлений 
каждого ребенка оказалась вплетена в учеб-
ный процесс» [7, с. 166]. На уроках предстоит 
изучение былин о русских богатырях. Раз-
двигаются рамки личного и ограниченного 
опыта ребенка, как замечает Л. С. Выготский. 
Метапоэтическое пространство позволяет 
и ребенку, и школьнику осмыслить мир как 
образ, как «живое» знание. Метапредмет-
ный подход – современная технологическая 
система, противостоящая «кустарной тех-
нологии» разрозненных подходов. «Живое 
знание, – как замечает В. П. Зинченко, – при 
всей своей неизмери мости и концептуальной 
неопределенности есть «жизнь, истина и путь 
<…>». Главные достоинства живого знания в 
том, что человек узнаёт себя в нем, оно не 
выступает в качестве чужой (отчужденной) 
для него реальности или силы» [4, с. 41]. Это 
«со-бытие», которое способствует тому, что 
письменная речь ребенка и школьника-под-
ростка воспринимается как путь к себе, овла-
дение собой, своими чувствами. Воспитанник 
сам находится в условиях, которые создает. 
Пример: ситуация в коридоре школы № 4 
(г. Чита). Директор вдруг видит подростка в 
заплатанной старой рубашке и босиком.

– Ты кто? – тревожно спрашивает директор.
– Я Ванька Жуков. У нас урок литературы.
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Замечено, что театрализация способ-
ствует эмоциональному включению каждого 
в образ, эпоху, ситуацию (по С. В. Ниловой). 
В ситуативном фрагменте образа мира все 
время «высвечивается» отдельный пред-
мет – и так без конца [5, с. 206]. На основе 
сказанного А. А. Леонтьевым мы можем пред-
ставить рождение «живого образа», который 
становится «живым» письменным текстом 
школьника.

Ситуация необычная: урок литературы 
должен состояться на берегу реки Ингода, 
возле скал Сухотино. Записи подростков:

1. «Отчаянные мальчишки уже спуска-
лись с отвесных уступов, усаживались на 
природные карнизы и там что-то записывали 
в блокнотах, оглядываясь внимательно по 
сторонам. Появилось желание попробовать 
свои силы в поэзии. Так родились стихи, мо-
жет, и не совсем удачные, но не это важно. 
Важно то, что красота природы вызвала же-
лание рассказать о ней стихами».

2. «Небо надо мной такое чистое, безоб-
лачное, безграничное, что хочется не отрыва-
ясь смотреть в его голубую даль».

3. «На следующей сопке четко вырисовы-
ваются силуэты сосен. Они встали в ряд, взя-
лись за руки и словно охраняют родной край».

4. «Город окутывает туман. Он клубится, 
постепенно подбирается к сопкам. Тихо. Я 
смотрю на эту дорогую, знакомую картину и 
думаю: «Ну, как не полюбить этот край!»

В развитии письменной речи школьнику 
важно видеть «микромир», что не очень про-
сто: остановиться, прислушаться, вглядеть-
ся, заметить необычное в обычном:

1. «Листья березы, пахучие, светло-зе-
леные. Потом зелень станет темнее, узор 
крупнее, а сама березка останется такой же 
молодой».

2. «Крохотные цветы: фиалки, кашка, 
незабудки – прятались за лепестки травы, 
словно опасаясь, что скоро наступят морозы. 
Даже ромашки незаметны».

3. «Усердные муравьи старательно ста-
скивают в кучу песчинки. А около гнезда, на-
свистывая, хлопочет маленькая птичка…».

4. «Но вот мы и пришли. У реки горит ко-
стер. Вокруг сидят мальчики в латаной одеж-
де, ну, прямо-таки как тургеневские!»

На берегу реки начинался урок по рас-
сказу И. С. Тургенева «Бежин луг». Рассказ 
был хорошо знаком. Но все было неожидан-
ным: из-за пригорка выходил бочар Вавила 

со жбаном; с вершины скалы слышался крик 
лешего и сыпались стремительным потоком 
камни; с распущенными волосами в белом 
длинном платье, словно из воды выходила 
русалка. И слышался тихий, печальный, то-
скливый голос: «Павлуша, а Павлуша! Подь 
сюда!..» (из опыта школы № 4, г. Чита).

Событийная основа подобных уроков 
предполагает цепь спонтанных действий, со-
импровизацию в общении, происходящую вне 
сценария урока. Образовательная ситуация 
оказывается реальностью. Школьники «стро-
ят образ не только реального, но и вымыш-
ленного мира (возможных миров)», как заме-
чает В. П. Зинченко. Литература учит строить 
образ, углубляться в него, искать его смысл. 
Мысль делается наглядной, становясь осно-
вой внутреннего образа. «Внутреннего чело-
века» воссоздает сочувственное понимание 
[2, с. 91]. Это извне идущая активность по от-
ношению к внутреннему миру.

Итак,
1. Особую значимость приобретает лич-

ный опыт обучающихся, который помогает 
школьнику «узнать себя как средоточие раз-
личных возможностей» (Анри Валлон).

2. В письменной речи школьники сами 
создают образовательную ситуацию, где и 
формируется речь «в молчании», обращен-
ная к воображаемому слушателю.

3. Письменная речь взаимосвязана с вну-
тренней, которая предполагает обдумывание, 
рождение «фраз про себя» (А. С. Выготский). 
Непрерывное функционирование внутренней 
речи становится первой школой мысли для 
ребенка, где происходит столкновение «мно-
жества реакций». Игра – лучшая форма орга-
низации эмоционального поведения.

4. Такой игрой выступает театрализа-
ция в учебной деятельности, которая решает 
многие педагогические проблемы, в том чис-
ле проблему письменной речи: происходит 
«возвращение» технологии живого образа, 
возрастает роль непосредственного «чув-
ственного бытия». Формируется метапоэти-
ческое пространство, позволяющее ребенку 
и школьнику осмыслить мир как образ, «жи-
вое знание», которое станет потом письмен-
ным текстом как творчеством, имеющим чи-
сто «психологическую полезность».

Урок  на берегу  реки – это театрализо-
ванная игра, «живая школа мысли», одна из 
форм «возвращения» технологий живого об-
раза.
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Системно-деятельностный подход в преподавании русского языка как иностранного 
при обучении основным видам речевой деятельности

В настоящее время в образовательных системах разных стран проблема образова-
ния иноязычных студентов становится чрезвычайно актуальной. В связи с этим необходимо  
создание эффективных систем обучения, использование современных форм и способов пред-
ставления учебного материала, поиск новых педагогических приёмов и средств в преподава-
нии русского языка как иностранного. Поскольку формирование профессиональной компетен-
ции будущих специалистов происходит на русском языке, многоаспектные проблемы препо-
давания русского языка как иностранного приобретают особую значимость и актуальность, 
тем более в настоящее время в условиях быстрого обновления информации важно не только 
пробудить интерес к накоплению знаний, расширению кругозора, но и раскрыть будущего спе-
циалиста как личность, способную удовлетворить свои образовательные запросы. Обучение 
иностранных учащихся практическому русскому языку представляет двуединый процесс. С 
одной стороны, общепризнано, что необходим творческий подход к преподаванию русского как 
иностранного, с другой стороны – индивидуализация обучения, предполагающая учёт конкрет-
ных целей иностранного учащегося и его уровня владения языком, а также личностный подход 
к обучаемому, отношение к нему не только как к объекту, но и субъекту обучения. Очевидно, 
что для реализации этих требований в современной методике преподавания русского языка 
как иностранного необходимо определение методологических основ, среди которых особенное 
место занимает такая категория, как подход. На примере системно-деятельностного подхода 
в преподавании русского языка как иностранного автор рассматривает обучение основным 
видам речевой деятельности студентов-иностранцев, поскольку формирование профессио-
нальной компетенции будущих специалистов происходит на русском языке.
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деятельности: рецептивные, продуктивные. 
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System-Active Approach in the Teaching of Russian as a Foreign Language  
in the Principal Types Teaching of Speech Activity

Currently in the educational systems of different countries the problem of the education of 
foreign students is becoming extremely urgent. In this regard, it is necessary to create the effec-
tive systems of training, use of modern forms and methods of presentation of educational material, 
search of new pedagogical techniques and tools in the teaching of the Russian as a foreign lan-
guage. Since the formation of professional competence of future specialists is in Russian, multidi-
mensional problems of teaching of the Russian as a foreign language are of particular importance 
and relevance, especially, at present, in the conditions of rapid updating of information is not only 
important to awaken the interest to knowledge, expand horizons, but also to reveal the future 
specialist as a person capable to satisfy their educational queries. Training of foreign students to 
the practical Russian language is a twofold process. On the one hand, it is accepted that requires 
a creative approach to the teaching of the Russian as a foreign language, on the other hand – the 
individualization of education, involving into account the specific goals for the foreign student and 
his level of proficiency and personal approach to the learner, it not only as an object, but a subject 
of education. Obviously, for the implementation of these requirements in modern methodology of 
teaching of the Russian as a foreign language it is necessary to define the methodological founda-
tions, among which there is such special category as an approach.

On the example of system-activity approach in teaching of the Russian as a foreign author 
considers training of the principal types of speech activity of students-foreigners, since the forma-
tion of professional competence of future specialists in the Russian language.

Keywords: approach, system, activity, competence, communication, types of speech activity: 
receptive, productive.
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В современной ситуации глобальных 
изменений в образовании, нарастании тен-
денций интеграции в образовательных си-
стемах разных стран проблема образования 
иноязычных студентов становится чрезвы-
чайно актуальной. Это связано как с реали-
зацией Болонского процесса и нарастанием 
необходимости обеспечения академической 
мобильности студентов, трансферта образо-
вательных услуг в другие страны, так и проек-
тированием образования иностранных сту-
дентов в условиях российских вузов. В связи 
с этим необходимо создание эффективных 
систем обучения, использование традици-
онных и современных форм, способов пред-
ставления учебного материала, поиск новых 
педагогических приёмов и средств препо-
давания русского языка как иностранного на 
филологическом факультете. Поскольку фор-
мирование профессиональной компетенции 
будущих специалистов происходит на рус-
ском языке, многоаспектные проблемы пре-
подавания русского языка как иностранного 
приобретают особую значимость и актуаль-
ность, тем более в настоящее время в усло-
виях быстрого обновления информации важ-
но не только пробудить интерес к накоплению 
знаний, расширению кругозора, но и раскрыть 
будущего специалиста как личность, способ-
ную удовлетворить свои образовательные 
запросы. Обучение иностранных учащихся 
практическому русскому языку представляет 
двуединый процесс. С одной стороны, обще-
признано, что необходим творческий подход 
к преподаванию русского как иностранного, 
с другой стороны, индивидуализация обуче-
ния, предполагающая учёт конкретных целей 
иностранного учащегося и его уровня вла-
дения языком, а также личностный подход к 
обу чаемому, отношение к нему не только как 
к объекту, но и субъекту обучения. Очевидно, 
для реализации этих требований в современ-
ной методике преподавания русского языка 
как иностранного необходимо определение 
методологических основ, среди которых осо-
бенно занимает такая категория, как под-
ход. Подход в лингвистике чаще трактуется 
как общая теоретико-практическая позиция, 
определяющая: стратегию и принципы обуче-
ния; тактику, методы и приёмы обучения рус-
скому языку (в данном случае русскому как 
иностранному). Номенклатура подходов фи-
лологического образования сегодня до конца 
не определена. Современные методические 
подходы не противоречат в целом, а допол-
няют друг друга. Относительно самостоя-
тельные, где независимое существование 

каждого из подходов, на самом деле, должно 
быть обусловлено его ролью в общем учеб-
ном процессе на определённых основаниях, 
отражающих иерархию отношений и связей. 
Кратко охарактеризуем каждый из подходов 
и остановимся на системно-деятельностном 
подходе и его роли в лингвистике. 

В качестве основных направлений в 
филологии определяют личностно-ориенти-
рованный (А. А. Леонтьев, И. С. Якиманская  
и др.); деятельностный (И. А. Зимняя, В. И. Ка-
пинос, Т. А. Ладыженская, А. А. Леон тьев, 
С. И. Львова и др.); системный (В. А. Бух-
биндер, И. Д. Салистра, В. В. Бабайцева, 
А. Л. Бердичевский, А. Д. Дейкина, А. Н. Щукин 
и др.); когнитивно-коммуникативный (Е. С. Ан-
тонова, Е. А. Быстрова, Б. А, Глухов, А. Н. Щу-
кин, Е. И. Пассов, С. И. Львова, Л. Г. Ларионо-
ва и др.); текстоцентрический (Е. А. Антонова, 
Е. А. Быстрова, Н. С. Болотнова, А. Д. Дейкина, 
Н. А. Ипполитова, В. И. Капинос, С. И. Львова, 
Т. М. Пахнова и др.). 

В основе личностно ориентированного 
подхода – признание уникальности каждого 
учащегося, как личности, и индивидуально-
сти его развития. Обучение учащихся разных 
возрастных групп в аспекте личностно ориен-
тированного подхода предполагает организа-
цию деятельности с учётом его индивидуаль-
ного уровня, интеллектуального, речевого и 
филологического развития. Когнитивно-ком-
муникативный подход в качестве ведущего 
компонента выделяет знания (когниции). 
Именно они выполняют функции ориентиров 
как в деятельности, в том числе, учебно-по-
знавательной и коммуникативной, так и при 
развитии разных групп умений и когнитивных 
стратегий, а также при решении разнообраз-
ных (коммуникативных, познавательных) за-
дач, где именно знания являются тем фунда-
ментом, на котором выстраивается вся систе-
ма филологического образования. Формиро-
вание всех видов компетенций (лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культуро-
ведческой) осуществляется в процессе учеб-
ной коммуникации, обеспечивая синтез линг-
вистичекого, речемыслительного и интеллек-
туального развития обучающихся. Деятель-
ностный подход состоит в формировании 
компетенций учащихся и осуществляется в 
деятельности (учебной, познавательной, ком-
муникативной и др.), которая представляет 
собой совокупность побудительно-мотиваци-
онной, аналитико-синтетической и исполни-
тельной фаз, где каждая состоит из действий 
и операций, которым предшествует возникно-
вение потребности, мотивов и постановка за-
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дач. Поэтому обучение студентов должно со-
провождаться формированием мотивов учеб-
ной деятельности, научением их ставить пе-
ред собой цели и задачи собственной дея-
тельности, осуществлять рефлексивный кон-
троль её процесса и результата, а также в 
случае необходимости осуществлять коррек-
цию действий. Изучение любого языка должно 
сопровождаться занимательностью, радостью 
преодоления трудностей, различными эмоци-
ями, в таком случае интерес к изучаемому 
языку делается устойчивым и целенаправлен-
ным. Деятельность, по мнению А. А. Леон ть-
ева, выступает также как процесс, в котором 
порождается психическое отражение мира в 
сознании человека и выхода индивида за пре-
делы определённой культуры в процессе взаи-
модействия с «чужой культурой», что является 
важным условием в нашей работе [16, с. 9]. 
Можно считать, что деятельность представ-
ляет синтез процессов, отношений, которые 
обусловливают развитие человека и опреде-
ляют его отношение с внутренним и внешним 
миром. М. Н. Вятютнев, В. Г. Кос томаров, 
Д. О. Ми  т рофанова, З. Ю. Со сен ко, Е. М. Сте-
панова, рассматривая преподавание русско-
го языка как иностранного, уточняют содер-
жание деятельности и анализируют структуру 
деятельности. В структуре деятельности учё-
ные выделяют следующие компоненты: по-
знавательная сторона деятельности, обеспе-
чивающая формирование, хранение и функ-
ционирование необходимых образцов, моде-
лей реального мира; ценностно-ориентиро-
ванная сторона или целемотивационная, ко-
торая устанавливает отношение между объ-
ектом и субъектом деятельности; операцион-
но-инструментальная (или преобразователь-
но-технологическая); коммуникативная, свя-
занная с обще нием [20]. Поэтому в качестве 
структурных компонентов деятельности оп-
ределяется познавательная сторона (мышле-
ние, с точки зрения психологии, есть позна-
ние) и операционно-инструментальная сто-
рона, в составе которой была выделена ком-
муникация. Наиболее тесно с понятием «дея-
тельность», «мышление», «речь» соприкаса-
ется подход, который называется коммуника-
тивным (Е. И. Пассов, Н. И. Формановская); 
коммуникативно-деятельностным (И. А. Зим-
няя); личностно-деятельностным (И. А. Зим-
няя, А. А. Леон тьев); речедеятельностным 
(А. Н. Щукин)  [10; 18; 24]. Несмотря на то, что 
учёные используют различные наименова-
ния, в качестве основы они рассматривают 
общение. Развивая учение Е. И. Пассова, 
И. А. Зимней, учёные уточняют, углубляют по-

нимание подхода, основой которого является 
коммуникация, представляющая речевое об-
щение, включающее слушание или чтение, 
понимание и воспроизведение прослушанно-
го или прочитанного в письменной или устной 
диалогической или монологической форме 
[14, с. 47]. В актах коммуникации единицы 
культуры и языка, обладая самостоятельны-
ми значениями, приобретают смыслы и зна-
чимости [5, с. 47]. Материалом для занятий, 
построенных на основе коммуникации, долж-
ны становиться ситуации реального обще-
ния, поскольку в актах коммуникации проис-
ходит постоянный творческий процесс порож-
дения значений, смыслов и значимостей, по-
нимания их и принятия адекватных решений, 
на что указывают А. Н. Щукин, М. И. Вятют-
нев. По мнению Н. И. Формановской, комму-
никативный подход вскрывает такие свойства 
языковых единиц, которые проявляются в 
общении, т. е. в коммуникативных взаимо-
действиях партнёров в процессе обмена 
мыслями, чувствами для решения важных 
жизненных задач. Именно здесь актуализиру-
ются интенциональные, социальные и другие 
коммуникативные смыслы [23, с. 5]. По мне-
нию сторонников коммуникативного подхода, 
общению следует обучать только через об-
щение, т. к. оно является одним из путей реа-
лизации воспитательной, познавательной и 
развивающей целей обучения [9, c. 78]. Так 
как коммуникативный подход определяется 
связью с общением, Я. Янушеком были вы-
делены уровни коммуникации: 1) передача и 
приём информации, её кодирование и деко-
дирование; 2) совместная деятельность, ре-
шение общей задачи; 3) выработка общей 
оценки достигнутых результатов, определе-
ние вклада отдельных участников [25, с. 112].
Дискурсивный подход состоит в «рассмотре-
нии текста как социального речедействия, ко-
торому следует специально обучать». Текст 
определяется не только как речевое произве-
дение, но и как процесс; и результат коммуни-
кации в определённой социокультурной ситу-
ации обусловливает обращение особого вни-
мания на речевую ситуацию, интенции и 
цели, которые производитель текста (речи) 
должен достичь. Немаловажным также явля-
ется анализ и сравнение возможных путей 
достижения прагматической цели общения 
(выбора возможных средств выражения, по-
строения речи, использование определённых 
речевых моделей и т. д.). Текстоцентрический 
подход предполагает организацию обучения 
посредством текста с целью научения сту-
дентов осмысленно воспринимать и продуци-
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ровать тексты (речевые произведения). Так-
же текст как наиболее целостная единица 
позволяет объединить все аспекты характе-
ристики языка наиболее полно, где его можно 
охарактеризовать с языковой точки зрения 
(фонетической, морфемной, лексической, 
грамматической); с речеведческой (стилевой, 
стилистической характеристики, характери-
стики текста с точки зрения употребления 
изобразительно-выразительных средств и 
т. п.); с культурологической точки зрения 
(выяв ления культурных смыслов, которые он 
несёт, прежде всего, это относится к художе-
ственному, а потом уже и публицистическому 
и др. стилям речи, т. е. текст объединяет все 
аспекты его характеристики. Стремление 
осуществить системный подход при исследо-
вании объекта характерно для многих на-
правлений современной науки. Системно-
дея тель ностный подход также является од-
ним из основных при обучении русскому язы-
ку (родного и неродного). В зарубежных ис-
следованиях системный подход (sustem-
sapproach) требует систему выявления со-
ставляющих основных компонентов и опре-
деления природы их взаимосвязи, а также 
перспективного видения целей и задач, стоя-
щих перед системой. Применение системно-
го подхода в работах зарубежных исследова-
телей используется в форме различного рода 
моделей. Возникновение системного подхо-
да, т. е. метода научного познания, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов си-
стем, относится к концу ХIX и началу XX вв. В 
названиях некоторых подходов присутствует 
эпитет «системный»: системно-семантиче-
ский (Е. Н. Со ловьёва); системно-функцио-
нальный  (Л. Г. Пе т рова); системный (Е. Д. Гур-
лиев, Т. В. Смир нова, Г. А. Харламов и др.). В 
работах, имеющих в своём названии «эпи-
тет» «системный», не даётся определение 
этого понятия, оно представляется интуитив-
но ясным и используется в качестве синони-
ма к слову «упорядоченный», а понятие «си-
стема» понимается как «набор», «комплекс», 
«группа» и «упорядоченность» некоторого 
множества, тогда как основное понятие си-
стемного подхода – система – это «такой ком-
плекс избирательно вовлечённых компонен-
тов, у которых взаимодействия и взаимоотно-
шения принимают характер взаимодействия 
компонентов на получение фокусированного 
полезного результата» [2]. Системный подход 
требует рассматривать обучение как «энер-
гийный (системный) эффект креативного, 
диа лектического синтеза преподавания – 
учения» [15]. Понятие системы широко ис-

пользуется в смежных с методикой русского 
языка дисциплинах (лингвистике, педагогике, 
психологии и др.). Лингвистика усматривает в 
языке систему отношений, «автономную общ-
ность с внутренними зависимостями» (Луи 
Тролле Ельмслев), связывающими воедино 
его элементы и уровни. Так, идея о системной 
организации языка была развита представи-
телями структурного направления в лингви-
стике, ставившими перед собой задачу выде-
ления и классификации единиц языка и уста-
новления общих типов отношений между 
ними. Одним из первых лингвистов, положив-
ших в основу изучения языка понимание си-
стемных отношений между входящими в его 
состав элементами, был родоначальник 
структурной лингвистики в Европе, шведский 
языковед Ф. Де Соссюр, который писал: 
«Язык есть система, элементы которой обра-
зуют целое, а значимость одного элемента 
проистекает только из одновременного нали-
чия прочих [22, с. 147]. В лингвистике «систе-
ма определяется …как известным образом 
организованное, т. е. упорядоченное иерар-
хическое целое, обладающее структурой… 
для выполнения определённых целей [22, 
с. 30]. Большинство существующих опреде-
лений языка сводится к его пониманию как 
системы, служащей целям хранения и обме-
на информации в обществе и человеческом 
сознании, внутри которой существует фоне-
тическая, лексическая, морфологическая и 
др. подсистемы. При этом каждая отрасль 
лингвистики уточняет общее понятие систе-
мы применительно к своим задачам. Так, 
представители теории текста считают систе-
мой каждый отдельный текст, а грамматисты 
в качестве подсистем языка выделяют от-
дельные грамматические категории рода, 
числа, вида, падежа и др.  Овладение той или 
другой системой позволяет с помощью огра-
ниченного числа сообщений создавать беско-
нечное количество правильных высказыва-
ний в устной и письменной форме на изучае-
мом языке. Не менее важную роль играет ус-
воение и грамматики для понимания прочи-
танного или услышанного, т. е. для всех ви-
дов речевой деятельности. В последнее вре-
мя заметно возрос интерес к системным ис-
следованиям в методике преподавания раз-
ных дисциплин, в том числе, и в методике 
преподавания русского языка как иностран-
ного. С давних пор методисты ощущали по-
требность в системном анализе учебного 
процесса, использовании комплекса согласо-
ванных и взаимосвязанных способов обуче-
ния. В рамках данной дисциплины (методики 
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преподавания русского языка родного (не-
родного) понятие системы обучения является 
одной из базисных категорий и трактуется как 
совокупность основных компонентов учебно-
го процесса, определяющих отбор учебного 
материала для занятий, формы и способы 
его подачи на занятиях, методы и средства 
обучения. С позиции системного подхода в 
методике преподавания русского языка (род-
ного и неродного) принято выделять следую-
щие компоненты системы обучения: подходы 
к обучению, цели и задачи, содержание, про-
цесс, принципы, методы, средства, организа-
ционные формы обучения. Перечисленные 
компоненты являются системными образова-
ниями, так как направлены на достижение 
единой цели – обучению языку и тесно связа-
ны между собой, проявляясь в каждом кон-
кретном учебном действии (в учебной дея-
тельности), и формируются под влиянием 
среды (научной, общественной, духовной), 
которая диктует требования, чему и как надо 
обучать в связи с основными потребностями 
обучаемого. Данные компоненты объединя-
ются друг с другом через посредство обуче-
ния как системообразующего компонента си-
стемы, определяющего процессы передачи и 
усвоения учебной информации и способы по-
знавательной деятельности учащихся, все 
компоненты системы находятся между собой 
в определённой иерархической зависимости, 
однако доминирующая роль в системе при-
надлежит целям обучения, которые форми-
руются в определённой среде и оказывают 
влияние на выбор методов, принципов, 
средств и организационных форм обучения. 
Через посредство перечисленных компонен-
тов система обучения реализуется (функцио-
нирует) в виде учебного процесса, организа-
ционно-структурной единицей которого явля-
ется на занятиях по практике языка – практи-
ческое занятие, а функциональной – система 
речевых действий и операций, объединяе-
мых в циклы учебной деятельности. Таким 
образом, системный подход должен быть 
осуществлён в отношении различных аспек-
тов учебного процесса. При изучении языка 
(родного и неродного) сталкиваемся с двумя 
видами явлений: во-первых, особенностью 
языка как системы (внутренние свойства); во-
вторых, присутствуют социолингвистические 
и психологолингвистические факторы, свя-
занные с жизнью данного языка в определён-
ном языковом коллективе, в определённый 
период времени (внешние признаки). Вслед-
ствие этого и в языке системность трактуется 
как внутренне организованная совокупность 

различных элементов (единиц) языка (в дан-
ном случае в русском языке), связанных устой-
чивыми отношениями, свойственными данно-
му языку и определяющими построение рече-
вых высказываний, а существующие подси-
стемы сливаются в единое целое благодаря 
своей иерархической подчинённости и функ-
циональности взаимодействия [3, с. 412]. По-
этому русский язык существует как некая си-
стема разноуровневых единиц: система глас-
ных и согласных, акцентно-интонационная 
система, предложно-падежная, видовремен-
ная система, системы склонения (именных 
частей речи, причастия), система спряжения 
глагола и т. п. Сочетание внутренних систем-
ных отношений в языке с особенностями 
функционирования языковых единиц в речи 
образует функциональную систему. Принцип 
системности призван обобщить языковые 
единицы, привести их в порядок, придать 
стройность, определить закономерности 
функционирования языковых единиц различ-
ных уровней.  При формировании языковой 
системы в сознании учащихся должна быть 
подчинена вся стратегия обучения. Так, при 
изучении предложно-падежной системы рус-
ского языка первоначально закладываются 
ключевые значения падежей: именительный 
падеж как падеж, называющий активного дея-
теля (субъекта действия), винительный па-
деж как падеж прямого объекта, дательный 
падеж в значении адресата действия и т. п. 
При изучении видовременной системы фор-
мируются основные значения настоящего, бу-
дущего и прошедшего времени и такие видо-
вые значения процессуальности, результа-
тивности и др. Уже на начальном этапе обу-
чения русскому языку у студентов начинается 
формирование семантического пространства 
языка и функционально-семантических кате-
горий, т. е. осуществляется подход от «функ-
ции к форме», где на первых занятиях русско-
го языка студенты знакомятся с тем, что 
«субъект» может выражаться не только фор-
мами именительного падежа, но и формами 
других падежей: дательного в значении субъ-
екта состояния или в значении субъекта дол-
женствования, родительного в значении 
субъекта наличия или отсутствия, овладения 
чем-либо. При изучении русского языка как 
иностранного в пределах всех языковых тем 
соблюдается наибольшая системная органи-
зация языковых материалов, допустимая на 
разных этапах обучения, поскольку систем-
ное представление языкового материала спо-
собствует его лучшему восприятию и запоми-
нанию. Таким образом, постепенно овладе-
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вая русским языком, студенты-иностранцы 
должны научиться постигать языковую струк-
туру языка, семантику структурной единицы, 
сферу и закономерности её употребления, 
научиться осознавать и закреплять элементы 
изучаемого языка. Системное описание рус-
ского языка предпринималось неоднократно: 
так, ещё в 60-е гг. прошлого столетия была 
создана и до сих пор используется в учебном 
процессе книга И. М. Пулькиной, Е. Б. Заха-
вы-Некрасовой, системно описывающая рус-
скую грамматику со структурно-семантиче-
ских позиций; с функциональных позиций 
описан русский язык в книге под общей редак-
цией Н. С. Метс; в настоящее время о языко-
вой системе как компоненте структуры языка 
описывается в работах В. В. Бабайцевой 
«Система языка как целостное образова-
ние». При изучении русского языка как ино-
странного в пределах всех языковых тем со-
блюдается наибольшая системная организа-
ция языковых материалов, допустимая на 
разных этапах обучения, поскольку систем-
ное представление языкового материала спо-
собствует его лучшему восприятию и запоми-
нанию. Таким образом, постепенно овладе-
вая русским языком, студенты-иностранцы 
должны научиться постигать языковую струк-
туру языка, семантику структурной единицы, 
сферу и закономерности её употребления, 
научиться осознавать и закреплять элементы 
изучаемого языка. 

При обучении речевой деятельности сту-
дентов-иностранцев важнейшими признака-
ми целостной системы обучения РКИ необхо-
димо считать: связь между элементами; фик-
сированность их взаимного расположения; 
способность к функциональному взаимодей-
ствию. Каждая система по-разному реализу-
ет эти требования. Система в обучении рече-
вым действиям должна начинаться с овладе-
ния языковым материалом, проходить ста-
дию овладения операциями с материалом 
(т. е. формирование первичных умений и на-
выков) и завершаться овладением речевыми 
действиями и деятельностью в целом (разви-
тием и совершенствованием речевых уме-
ний) [17, с. 40–49]. Речевая деятельность – 
один из видов человеческой деятельности 
человека, понимаемый методистами как «ак-
тивный, целенаправленный, опосредованный 
языковой системой и обусловленной ситуа-
цией общения процесс передачи и приёма 
сообщения» [11]. Обучение речевому обще-
нию является одной из центральных задач, 
осуществляемых преподавателями РКИ. Ре-
чевое общение предусматривает «приём – 

переработку – выдачу» информации 
(Н. И. Жин кин), поэтому главное внимание 
уделяется формированию речевых навыков и 
умений, речевой деятельности (РД), которая 
представляет собой активный, творческий, 
целенаправленный процесс восприятия, по-
нимания, порождения информации, опосре-
дованный языковой системой и обусловлен-
ной ситуацией. Речевые действия в методике 
рассматриваются в качестве единицы обуче-
ния, а все виды речевой деятельности высту-
пают в тесном взаимодействии, поэтому, при-
ближая условия учебного процесса к услови-
ям естественной коммуникации, необходимо 
формировать умения и навыки студентов-
иностранцев во всех видах речевой деятель-
ности: аудировании, говорении, чтении и 
письменной речи, – сочетая с обучением язы-
ковым аспектам фонетики и интонации, лек-
сики и фразеологии, словообразования, мор-
фологии и синтаксиса. В целях поддержания 
мотивации студентов-иностранцев необходи-
мо разрабатывать конкретные речевые ситу-
ации, моделирующие естественные личност-
но и социально значимые для будущих спе-
циалистов ситуации общения, а также подби-
рать материал, отвечающий интеллектуаль-
ным, эстетическим, профессиональным и 
личностным интересам. На начальном этапе 
обучения русскому языку как иностранному 
важно сформировать в сознании учащихся 
модель изучаемой языковой системы. На 
продвинутом этапе обучения приобретаются 
речевые минимумы, необходимые для фор-
мирования умений пользоваться языком, для 
овладения будущей профессии, для делово-
го, разговорного общения. М. А. Рыбникова 
писала: «Систему создаёт понимание необ-
ходимости каждого из типов работ, располо-
жение их в порядке нарастающей трудности; 
систему выдержит тот учитель, который бу-
дет понимать специфику каждого задания…» 
[21, c. 9]. Стремление к общению (на любом 
языке) – ведущий мотив человека, побуждаю-
щий его к совместной познавательной или 
практической – взаимовлияющей деятельно-
сти. По характеру выполняемой роли в про-
цессе общения виды речевой деятельности 
делятся на инициальные (стимулирующие) – 
говорение и письмо и реактивные (ответ-
ные) – слушание и чтение. По направляемо-
сти осуществляемого речевого действия 
виды речевой деятельности определяются 
как рецептивные (слушание, чтение) и про-
дуктивные (говорение и письмо). Если для 
устного речевого общения у человека имеет-
ся сформированная самой природой генети-
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ческая предрасположенность, то чтение и 
письмо представляют собой более сложные 
виды речевой деятельности, требующие це-
ленаправленного обучения. Как известно, 
чтобы говорить на бытовые темы с носителя-
ми языка, можно обойтись 1000–1500 едини-
цами, а чтобы понимать на слух речь, нужно 
владеть 3000 единиц, чтобы читать, понимая 
текст, необходим запас слов в 6000 еди-
ниц [1]. Различные формы речевой деятель-
ности предполагают различные формы речи: 
внешняя устная, внешняя письменная и вну-
тренняя или мыслительная. Обратимся к од-
ному из видов речевой деятельности – гово-
рению, т. к. говорение – наиболее продуктив-
ный и мотивированный вид речевой деятель-
ности, посредством которого осуществляется 
устное (вербальное) общение. Термин «гово-
рение» может выступать в качестве синони-
ма у словосочетания «устная речь». Предме-
том говорения и общения является мысль, 
реализованная в продукте говорения, т. е. вы-
сказывания. Начальным этапом говорения 
является мотив как начальный момент рече-
вого высказывания (теория речевой деятель-
ности А. А. Леонтьева): возникновение по-
требности, сопряжение потребности с пред-
метом говорения – мыслью говорящего, эмо-
циональный интерес, волевая его регуляция. 
Затем включается механизм деятельности 
общения с общей коммуникативной мотива-
цией, являющейся фоном для ситуативной 
мотивации, которая создаёт мотивационную 
готовность обучаемых, связанную с другими 
видами деятельности: эвристической (у чело-
века появляется речевая способность, кото-
рая формируется под влиянием речевого об-
щения), избирательной и строго иерархичной. 
Любую деятельность человек может осущест-
влять в том случае, если он умеет это делать, 
а речевые умения управляют речевой дея-
тельностью. По Е. И. Пассову, речевое уме-
ние есть способность управлять речевой дея-
тельностью в условиях решения коммуника-
тивных задач общения. Каждое умение фор-
мируется определёнными навыками, ибо ре-
чевые умения системны и структурны. Уме-
ние общаться возникает на базе других уме-
ний, оно очень сложно, потому что представ-
ляет собой систему различных умений. В 
число умений, необходимых для устного об-
щения, следует отнести: собственно-речевые 
умения, связанные с говорением и аудирова-
нием как видами речевой деятельности и 
средствами общения: умение вступать в об-
щение, уметь поддерживать общение, уме-
ние завершить общение, умение быть убеди-

тельным, умение прогнозировать результат 
общения, умение говорить чётко и убедитель-
но, умение говорить спонтанно, умение пере-
дать увиденное, пересказать прочитанное и 
т. д. Для овладения речевым материалом до 
уровня умения проходит три этапа: этап фор-
мирования навыков, этап совершенствова-
ния навыков и этап развития речевого уме-
ния, где на первом этапе, когда осваивается 
произносительная сторона говорения, работа 
с учащимися ведётся на основе устного опе-
режения, упражнения выполняются устно, 
без предъявления текста, но со зрительными 
опорами (чтение микротекстов), аудиативны-
ми опорами (прослушивание микротекстов), 
двигательными опорами (запись слов, моде-
лей и пр.). На втором этапе осуществляется 
работа над разговорным текстом (устным вы-
сказыванием, зафиксированным в письмен-
ной форме). На третьем этапе речевой мате-
риал используется для решения более слож-
ных речемыслительных задач, когда иллю-
стративный материал используется как сти-
мул к высказыванию. Анализируя природу 
устной речи, необходимо установить сход-
ство и различие аудирования и говорения. 
При аудировании происходит восприятие чу-
жой речи, и в этот момент слушающий выде-
ляет отдельные элементы речи, которые ка-
жутся ему существенными, и синтезирует их 
в единое целое. В понимании речи главную 
роль играет процесс узнавания языкового ма-
териала. При говорении происходит воспро-
изведение своих мыслей. Говорящий выби-
рает из имеющегося у него запаса языковых 
средств те средства, которые ему необходи-
мы для порождения речи, и объединяет их в 
единое целое. Поэтому задача преподавате-
ля – научить студентов использовать моноло-
гические и диалогические высказывания в 
общении, т. к. научение общению есть конеч-
ная цель всех обучающихся любому языку. 
При формировании навыков говорения необ-
ходимо формирование лексических, грамма-
тических навыков, формирование произноси-
тельных навыков, а также формирование и 
совершенствование речевых навыков. «Под 
лексическим навыком мы понимаем «синте-
зированное действие по выбору лексической 
единицы адекватно замыслу и её правильно-
му сочетанию с другими, совершаемое в на-
выковых параметрах, обеспечивающее 
ситуа тивное использоывание данной лекси-
ческой единицы и служащее одним из усло-
вий выполнения речевой деятельности» [19, 
c. 136]. «Грамматический навык есть дей-. 136]. «Грамматический навык есть дей-
ствие по выбору модели адекватной речевой 
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задаче в данной ситуации, и правильному 
оформлению речевой единицы любого уров-
ня, совершаемое в навыковых параметрах и 
служащее одним из условий выполнения ре-
чевой деятельности» [19, с. 150]. Необходимо 
помнить, что автоматизация грамматических 
навыков говорения имеет шесть последова-
тельных стадий: стадию восприятия, стадию 
имитации, стадию подстановки, стадию 
трансформации, стадию репродукции, ста-
дию комбинирования, что составляет систем-
ную функциональную стратегию формирова-
ния грамматических навыков говорения. 
«Произносительный навык есть способность 
осуществлять синтезированное действие, со-
вершающееся в навыковых параметрах и 
обеспечивающее адекватное звуковое 
оформление «речевой единицы» [19, с. 164]. 
Процесс формирования произносительного 
навыка говорения проходит пять стадий: вос-
приятия-ознакомления, имитации, осмысле-
ния, репродукции и комбинирования. И по-
следний этапом является  этап совершен-
ствования речевых навыков, заключающийся 
в репродукции речевого материала на основе 
его комбинирования и трансформации в це-
лях выражения собственного отношения к со-
держанию разговорного текста, который вы-
полняет несколько функций, а именно, явля-
ется стимулом к высказыванию, является об-
разцом высказывания, служит содержатель-
ной базой высказывания, создаёт условия 
для совершенствования речевых навыков, 
поэтому разговорный текст должен отвечать 
ряду требований: быть коммуникативно на-
правленным, интересным, эмоциональным, 
адресным, связным, цельным, логичным, ин-
формативным; нацеленным на разные типы 
восприятий. Как указывалось ранее, компо-
нентом общения является монологическое 
высказывание. По Е. И. Пассову – это отрезок 
речи, который находится между двумя выска-
зываниями и обладает определёнными ха-
рактеристиками, к примеру, может быть раз-
ноуровневым: словом, фразой, сверхфразо-
вым единством, разговорным текстом. Моно-
логическое высказывание можно рассматри-
вать как деятельность и продукт деятельно-
сти (на уровне сверхфразового единства), где 
монологическая речь образуется в результате 
активной речевой деятельности, рассчитан-
ной на пассивное и опосредованное восприя-
тие. Обучение диалогу и монологу должно 
быть взаимосвязано и идти параллельно. В 
последние годы методисты склоняются к мне-
нию, что обучение диалогу и монологу долж-
но быть взаимосвязано и идти параллельно. 

Динамику развития как диалога, так и моно-
лога определяет расширение тематики обще-
ния, использование всё более сложных струк-
тур, увеличение общего объёма высказыва-
ния. Среди диалогов следует выделить диа-
логи-шаблоны (речевые формулы), которые 
можно использовать в стереотипных ситуаци-
ях речевого общения. Эти диалоги служат хо-
рошим средством обучения запоминанию и 
ситуативного употребления различных разго-
ворных клише для студентов-иностранцев. 
Так, например, при теме «Знакомство» усваи-
ваются речевые формулы: Разрешите пред-
ставиться…; Меня зовут…; Как Вас зовут? и 
др. Основные наиболее типичные речевые 
формулы распределяются по подтемам и 
разделам. Диалогическая форма общения 
открыла дорогу групповым формам общения 
в речевых группах. В процессе обучения ре-
чевой деятельности целесообразно выде-
лять два типа упражнений: подготовитель-
ные, формирующие механизм восприятия 
или порождения, и речевые, обеспечиваю-
щие практические навыки в конкретном виде 
и форме коммуникации. Подготовительные 
упражнения (иногда из называют языковыми) 
направлены на тренировку и автоматизацию 
языкового материала, т. е. на выработку язы-
ковых навыков, на понимание и запоминание 
в устном или письменном сообщении струк-
турных компонентов языка. При выполнении 
языковых упражнений внимание студентов-
иностранцев направлено на усвоение фор-
мы, значение и употребления языковой еди-
ницы. Подготовительные упражнения долж-
ны быть построены так, чтобы обеспечить 
относительную безошибочность и быстроту 
выполнения. Работа по развитию речевой де-
ятельности должна быть распланирована и 
разработана так, чтобы обеспечить прогрес-
сивное движение студентов-иностранцев, 
при этом необходим сдвиг в уровне сформи-
рованности у них новых навыков и умений ре-
чевых действий, в расширении коммуника-
тивных возможностей, в совершенстве рече-
вой деятельности в её разных проявлениях и 
воплощениях. В решении проблемы развития 
речевой деятельности, коммуникативных 
возможностей студентов большое место за-
нимает работа с текстом. Среди видов тек-
стовой деятельности, выделенных Н. С. Бо-
лотновой, текстообразующая деятельность 
предполагает создание как первичных тек-
стов, так и вторичных текстов, а обучение тек-
стообразующей деятельности является клю-
чевой проблемой современного языкового 
образования [4]. В системе обучения текстоо-
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бразованию в соответствии с принципами си-
стемности, градуальности, учёта экстралинг-
вистических факторов целесообразно ис-
пользовать репродуктивные и продуктивные 
методы обучения: от моделирования слов, 
словосочетаний и предложений – к творче-
ским работам большого объёма и к модели-
рованию адекватных речевым ситуациям тек-
ста. Глубокое понимание, постижение зако-
номерностей построения текста, знакомство 
со стилистическими ресурсами языка необхо-
димо для самостоятельного применения зна-
ний и умений при создании собственного тек-
ста разных видов в устной и письменной фор-
ме, поэтому работу с текстом и над текстом 
следует воспринимать как единый процесс, 
обеспечивающий развитие речевых коммуни-
кативных навыков, где речевая деятельность 
обучающихся также развивается и в учебном 
речевом общении и строится как разговор на 
определённые ситуации, темы, позволяет ре-
шать важные речевые задачи; тем более, по-

полняет речевую память студентов о сред-
ствах и способах создания текстов разных 
функциональных стилей.

Таким образом, использование систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
РКИ нацелено на развитие личности студен-
тов, изучающих русский язык как иностран-
ный, что даёт возможность сделать процесс 
обучения эффективным, творческим, а также 
помогает максимально облегчить усвоение 
традиционно трудных для иностранцев раз-
делов русской грамматики, а системность и 
компактность описания грамматической си-
стемы русского языка формирует у студен-
тов системные знания, вследствие чего учит 
осмысленно воспринимать все виды речевой 
деятельности в устной и письменной форме, 
обучение через общение (в нашем случае – с 
совместной деятельностью преподавателя и 
студента), что является важным условием в 
данной работе. 
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