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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

УДК 821.111 (73) 

Л. А. Мишина  

Проблема власть и народ в американской литературе XVII века 

XVI в. – первый век существования американской национальной литературы. Как содержательная, так и формальная 

сторона американской литературы XVI в. изучены отечественными специалистами явно недостаточно. Предметом анализа в 

рамках данной статьи является одна из острых проблем в американской литературе названного периода – проблема «власть 

и народ», рассмотренная на материале произведений ведущих авторов и проповедников – Д. Уинтропа («Образец христиан-

ского милосердия»), К. Мэзера («Жизнь Джона Уинтропа»), Дж. Митчелла («Неемия на стене»), У. Хаббарда («Счастье лю-

дей»). 

Ключевые слова: протестантизм, поселенцы, проповедь, предвыборная проповедь, иеремиада, дневники, хроники. 

LITERARY CRITICISM 

L. A. Mishina  

The problem power and people in the XVII century American literature 

The XVII century is the first century in the national American literature. Both the essence and formal sides of the XVII century 

American literature have not been researched by the Russian scientists fully enough. The object of the analysis in this article is one of 

the main problems in the American literature of the period – the problem «power and people». The research is based on the works by 

J. Winthrop (A Model of Christian Charity), C. Mather (The Life of J. Winthrop), J. Mitchell (Nehemiah on the Wall), W. Hubbard 

(The Happiness of the People). 

Key words: Protestantism, settlers, sermon, election sermon, jeremiad, diaries, chronicles. 

В американской литературе XVII в. доминант-

ным является религиозное начало. Хотя «первона-

чальный план заселения Новой Англии был про-

диктован чисто экономическими интересами» [3, 

р. 147], заслуги в создании американской нацио-

нальной литературы принадлежат не тем, кто ис-

кал материальной выгоды, а людям глубоко веру-

ющим, переселившимся на новый континент для 

того, чтобы свободно исповедовать гонимую 

в Англии новую веру – протестантизм. Все сферы 

жизни первых поселенцев – личная, бытовая, 

нравственная, социальная, политическая – осве-

щаются в произведениях документальных и худо-

жественно-документальных жанров через призму 

религиозного сознания. В связи с этим проповеди, 

дневники, письма, описания, биографии, хроники 

в американской литературе XVII в. приобретают 

новые черты. Так, наиболее характерный для тео-

кратического общества жанр проповеди не огра-

ничивается богословскими, церковными и воспи-

тательными вопросами, но становится формой 

изложения социальных и политических проблем, 

наиболее острой из которых являлась проблема 

«власть и народ». 

Э. Джонсон, Д. Уинтроп, У. Брэдфорд, К. Мэзер 

в своих произведениях фиксируют религиозную 

страстность, подвижничество, жертвенность пи-

лигримов и пуритан. «...Они ощущали себя „пле-

менем”, взявшим на свои плечи общие тяготы пу-

тешествия через Атлантический океан и обу-

стройства жизни в пустыне. Члены группы ми-

грантов, руководимой Джоном Уинтропом, даже 

называли друг друга братьями» [3, р. 148]. Кол-

лективизм был не просто идеей, но реальным 

условием переселения и жизни на новых землях. 

«Коллективный образ доминирует в произведени-

ях американской литературы XVII века: он может 

быть реалистическим, («История поселения в 

Плимуте» У. Брэдфорда), идеализированным 

(«Чудесное провидение Сионского спасителя в 

Новой Англии» Э. Джонсона), конфессиональным 

(«В защиту «Ответа» Т. Шепарда)» [2, с. 201–202]. 
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Однако благородные качества поселенцев не мог-

ли изменить социальную структуру общества. 

Сподвижники У. Брэдфорда и Д. Уинтропа осо-

знавали, что, несмотря на величие проекта пере-

селения, создать на новых землях бесклассовое 

общество невозможно. Перед духовными лидера-

ми поселенцев стояла сложная задача: создать 

концепцию, в которой грандиозность замысла и 

призыв к его воплощению сочетались бы с прин-

ципами существования классового общества. Для 

достижения этой цели поселенцев следовало 

прежде всего «примирить» с идеей неравенства, 

что мастерски делает Д. Уинтроп в своей леген-

дарной проповеди «Образец христианского мило-

сердия» (1630), произнесенной на корабле «Ара-

белла», следовавшем из Англии в Северную Аме-

рику. «Устремления пуритан были столь сильны, 

что они начали создавать пророческую литературу 

еще до того, как высадились со своим проектом в 

Новой Англии [4, р. 193].  

Проблему социального неравенства 

Д. Уинтроп формулирует в самом начале пропове-

ди: «Господь Всемогущий в своем священном и 

мудром провидении установил такие условия су-

ществования человечества, что во все времена 

кто-то должен быть богат, кто-то беден; кто-то 

высоко, в силе и почестях, другие низко, в подчи-

нении» [12, р. 81]. Признавая существование со-

циального неравенства, Д. Уинтроп констатирует 

очевидный факт, что располагает слушателей к 

доверию. Далее проповедник рассуждает на за-

данную тему. Первый тезис гласит, что названное 

разделение призвано продемонстрировать величие 

Бога и многообразие его созданий – «это велико-

лепие короля, имеющего много слуг» [12, р. 81]. 

Во втором тезисе, вытекающем из первого, соци-

альная дифференциация трактуется как средство 

воспитания людей, инспирированное духом божь-

им. Бог «сдерживает и ограничивает людей так, 

чтобы богатство и власть не произростали за счет 

бедности ...» [12, р. 81], – считает Д. Уинтроп. По 

мнению проповедника, Бог воплощает в людях 

свои черты – «в великих людях любовь, благодар-

ность, благородство, энергичность, в бедных и 

униженных веру, терпение, послушание» [12, 

р. 81]. Рассуждения Д. Уинтропа венчает третий 

тезис: «...ни один человек не создан более уважа-

емым, чем другой, или более богатым, чем другой, 

для того, чтобы кого-то выделить или из уважения 

к кому-то, но только для славы создателя и на все-

общее благо его творения, человека» [12, р. 81].  

Д. Уинтропу удается не только доказать незыб-

лемость разделения людей на богатых и бедных, 

но и убедить переселенцев в том, что подобная 

дифференциация есть для человеческого общества 

большое благо. Сила доказательства и внушения, 

а также вера американских протестантов были 

столь велики, что, по-видимому, исключали во-

просы «Почему?». Почему процветание одних и 

жалкое существование других трактуется как про-

явление способности Бога создавать многообразие 

всего сущего, разве недостаточно воплощения 

этой божественной способности в других сферах: 

географической, эстетической, нравственной? По-

чему именно эти люди бедны, а эти богаты? По-

чему в богатых Бог воплощает одни черты, а в 

бедных другие – разве не следует воспитывать в 

бедных любовь, благородство, энергичность, а в 

богатых веру, терпение, послушание? П. Миллер 

обоснованно называет «Образец христианского 

милосердия» «мастерским опусом» [9, р. 78], ко-

торый, добавим, Д. Уинтроп создал благодаря 

своим богословским познаниям, философскому 

складу ума и юридическому образованию; извест-

но, что уже в восемнадцать лет он был мировым 

судьей. Очерк К. Мэзера о Д. Уинтропе во второй 

книге его монументального труда «Великие дея-

ния Христа в Америке» отличается особой ком-

плиментарностью: автор сравнивает Уинтропа не 

только с библейскими персонажами, но и с героя-

ми жизнеописаний выдающихся древних греков и 

римлян Плутарха, а также детально толкует его 

добродетели [7, р. 79–87].  

Д. Уинтроп был одним из первых раннеамери-

канских лидеров, кому удалось соединить идею 

ковенанта с политикой и тем самым создать идео-

логическую основу существования нового обще-

ства. В этом контексте сравнение Д. Уинтропа 

с Моисеем, которое делает К. Мэзер, приобретает 

большую глубину и акцентирует юридическую 

и идеологическую сторону деятельности обоих. 

«В соответствии с пуританской доктриной поли-

тическое устройство формируется не по желанию 

правителей и даже не по решению народа, но 

только по существовавшему до государства боже-

ственному закону справедливости и согласия» [9, 

р. 78]. 

В связи с этим положением возникает законо-

мерный вопрос о том, как соотносятся божье 

предопределение и человеческая воля. Один из 

вариантов ответа заключается в том, что челове-

ческая воля входит в сферу божьего предопреде-

ления и противопоставлена ему быть не может. 

Теоретическое решение проблемы американскими 

богословами могло быть различным, в то время 

как социальная практика имела четкую, однознач-
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ную направленность: правители должны заботит-

ся о благе народа, народ должен избирать достой-

ных. В процессе становления американской госу-

дарственности оппозиция «богатые – бедные» 

приобретает модификацию «власть – народ».  

Требования к правителям отчетливо выражены 

в election sermon – предвыборной проповеди, ко-

торая произносилась в период избрания в Бостоне 

(Массачусетс) губернатора, других администра-

тивных лиц и членов Верховного суда. Само 

название речи – предвыборная проповедь – пред-

полагало соединение мирского и сакрального. 

Понуждая электорат и чиновников выполнять 

свои обязанности, предвыборная проповедь осу-

ществляла функции политические, юридические и 

даже административные. Каждая election sermon, 

прямо или скрыто, содержала критику недостат-

ков.  

Классической может быть названа предвыбор-

ная проповедь Дж. Митчелла «Неемия на стене», 

произнесенная им как наиболее достойным свя-

щенником в 1667 году (опубл. в 1671 г.). Блестя-

щий проповедник, «интеллектуальный вождь вто-

рого поколения» [8, р. 107], Дж. Митчелл обраща-

ется к популярному среди американских богосло-

вов ветхозаветному образу Неемии, который взял 

на себя огромный труд по восстановлению иеру-

салимских стен и проведению внутренних преоб-

разований. Само название проповеди звучит ком-

плиментарно для раннеамериканских правите-

лей – они уподобляются Неемии. Заявив в начале 

проповеди, «что основной в деятельности прави-

телей должна быть идея достижения благосостоя-

ния народа» [11, р. 108], Дж. Митчелл далее тол-

кует понятие «благосостояние народа», дабы оно 

было единообразным у всех выбранных лиц: это 

религия, безопасность людей, охрана их жизни, 

как личной, так и общественной, участие граждан 

в выработке законов, порядок и мир [11, р. 109].  

Вторая часть проповеди Дж. Митчелла пред-

ставляет собой обращение к выбранным лицам, в 

котором используются библейские аллюзии и дру-

гие средства художественной выразительности. 

«Ваше служение требует терпения, веры, муже-

ства, самоотречения, стойкости борца» [11, 

р. 109], – заявляет проповедник, усиливая свой 

призыв ссылкой на главу VI Второго послания 

апостола Павла к коринфянам, которое, безуслов-

но, было хорошо известно присутствующим: «Но 

во всем являем себя, как служители Божии, в ве-

ликом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, под ударами, в темницах, в из-

гнании, в трудах, в бдениях, в постах ... в чести и 

бесчестии, при порицании и похвалах: нас почи-

тают обманщиками, но мы верны ...» (VI, 4, 5, 8).  

Существование первых поселенцев на амери-

канском континенте было далеко от социальной 

идиллии. В связи с обострившимися конфликтами 

во второй половине XVII в. предвыборные пропо-

веди постепенно превращаются в иеремиады – 

«послания, интерпретирующие несчастья как 

наказание за нарушение общиной ковенанта» [8, 

р. 107]. Предлагая этот термин, П. Миллер, как 

можно предположить, имел в виду пророка Иере-

мию, который оплакивал падение Иерусалима. 

В течение сорока лет Бог говорил с народом через 

Иеремию, призывая его жить праведно и грозя 

наказанием. Голос Иеремии звучит уже в пропо-

веди Д. Уинтропа, но если в 1630 г. предостереже-

ния касались будущего, то через несколько деся-

тилетий они были связаны с настоящим. Скрытая 

угроза слышится в проповеди Дж. Митчелла в 

адрес правителей, ненадлежащим образом выпол-

няющих свои обязанности: «Христос будет недо-

волен, если мы не сделаем этого для него ...» [11, 

р. 112].  

Как нам представляется, иеремиады были при-

званы не только устрашать паству, но в условиях 

обострявшихся социальных конфликтов нивели-

ровать антагонизм. Эту цель преследует election 

sermon У. Хаббарда, произнесенная им в 1676 г. 

Проповедь известна под сокращенным заголовком 

«Счастье людей», под более расширенным – 

«Счастье людей – в мудрости их правителей»; 

полное название проповеди – «Счастье людей – 

в мудрости их правителей, направляющих и дер-

жащих в послушании своих подопечных». Каждая 

из формулировок имеет собственный акцент: пер-

вая обозначает цель общественного развития; во 

второй подчеркивается роль мудрецов в достиже-

нии благосостояния народа; в третьей указан век-

тор деятельности правителей – «направлять и 

держать в послушании своих подопечных». 

В проповеди У. Хаббард отчетливо предстает сто-

ронником «фундаментальной пуританской кон-

цепции о социальной структуре, основанной на 

иерархии классов» [10, р. 116].  

Произнесенная почти через полвека после речи 

Д. Уинтропа проповедь У. Хаббарда повторяет ее 

основной тезис: разделение общества на богатых 

и бедных предопределено Богом и изменено быть 

не может. Этот тезис более глубоко, чем в произ-

ведении Д. Уинтропа, погружен в философско-

богословские рассуждения, изложенные с исполь-

зованием многочисленных фигур речи. С немень-

шим основанием, чем сочинение Д. Уинтропа, 
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election sermon У. Хаббарда может быть названа 

мастерским опусом.  

У. Хаббард выстраивает свое произведение на 

идее порядка. Порядок, в переводе автором латин-

ской цитаты, это «такое расположение вещей, 

равноценных и неравноценных, которое дает каж-

дой надлежащее ей место» [6, р. 117]. Далее 

У. Хаббард прослеживает порядок, царящий на 

поверхности земли, на небе и в сферах обитания 

высших божественных сил. С доводами 

У. Хаббарда невозможно не согласиться: гармония 

заключается в единстве многообразного. Приме-

ры, приводимые У. Хаббардом, очевидны: солнце 

и луна повелевают звездами; орел вознесся над 

луговыми птичками; крупные животные охотятся 

на мелких. Слушатели и, позднее, читатели имели 

возможность сами все это наблюдать. Что касает-

ся высшей сферы, созерцать которую человеку 

неподвластно, то религиозное сознание и ее пред-

ставляло достаточно четко, опираясь на труд 

«О небесной иерархии» афинянина Дионисия 

Ареопагита, обращенного в христианство апосто-

лом Павлом. Дионисий Ареопагит называет под-

чиненные друг другу три триады: в непосред-

ственной близости от Бога пребывают Престолы, 

Херувимы и Серафимы; за ними следуют Власти, 

Господства и Силы; ближе всех к людям находят-

ся Ангелы, Архангелы и Начала [11].  

Вернувшись с небес на землю, У. Хаббард 

вновь выстраивает ряды антонимов: одни люди, 

как ливанские кедры, – другие, как низкорослый 

кустарник долины; всадники – пешие; командую-

щие центурионами – их подчиненные, пока нако-

нец не формулирует ключевую оппозицию – «бо-

гатые – бедные» [6, р. 118]. Понятия «природная 

иерархия» и «небесная иерархия» идеально соче-

тались с пуританской концепцией социальной 

иерархии. Мастерски выстроенные теологом и 

оратором пассажи необходимы были для очеред-

ного доказательства мысли о том, что одним по-

ложено быть богатыми, а другим – бедными, и в 

этом заключена социальная гармония. Более того, 

У. Хаббард подводит своих слушателей к выводу о 

том, что бедные должны быть благодарны бога-

тым. Ничем иным как психологической манипу-

ляцией может быть названа следующая сентенция 

проповедника: «Бедные и нуждающиеся погибли 

бы от голода и холода, если бы они не были 

накормлены и согреты овечьей шерстью богаты-

ми» [6, р. 119]. 

Вторая часть проповеди У. Хаббарда, написан-

ная в той же барочно пышной тональности, по-

священа личности правителя, статус которого ав-

тор определяет следующим образом: «...тело не 

выглядит таким ужасным и изуродованным без 

головы, корабль не будет в такой опасности в море 

без капитана, стадо овец не так рискует быть уни-

чтоженным без пастуха, как человеческое обще-

ство без главы и руководителя ...» [6, р. 119]. Па-

мятуя об основной цели election sermon – увеще-

вание чиновников и законодателей, – У. Хаббард 

напоминает этим лицам об ответственности и по-

следствиях их ошибок. Таким образом, тот про-

цесс, который происходил в раннеамериканском 

обществе на протяжении длительного времени, 

запечатлен в пределах одного сочинения, – это 

трансформация оппозиции «богатые – бедные» в 

оппозицию «власть – народ». Новый акцент сде-

лан У. Хаббардом и в рассуждениях о коллективе 

и личности. Значение коллектива в американской 

действительности и литературе XVII в. велико. В 

раннеамериканском сознании высок и статус пас-

тыря, духовного лидера. В связи с разработкой 

темы правителя и его миссии проповедник пере-

распределяет соотношение компонентов в дихо-

томии «коллектив – личность» в пользу последне-

го. По мнению Э. Эллиота, У. Хаббард доказывает, 

что Бог, заботясь о своих людях, уделяет больше 

внимания индивидууму, чем коллективу [5, 

р. 223].  

Американская словесность XVII в., которая в 

отечественном литературоведении далеко не изу-

чена, представляет собой пласт документальной и 

художественно-документальной литературы, осо-

бенностью которой является обращенность и к 

факту, и к образу. Эта закономерность прослежи-

вается и в освещении проблемы «власть и народ», 

где остро социальное начало неразрывно связано 

с богословскими рассуждениями, философскими 

выкладками и художественной элегантностью.  
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М. Г. Ваняшова  

«Меж бурным сердцем и грозой…»: экзистенциальные аспекты поэмы  

М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Эрос и Танатос 

«Мцыри» М. Ю. Лермонтова до сего времени остается неузнанной и непрочтенной поэмой, вне ее скрытых, сущност-

ных, экзистенциальных смыслов. Поэма – опыт глубинного самопознания. Мцыри находится в пограничных ситуациях 

между жизнью и смертью, «меж бурным сердцем и грозой», между раем и адом, между небом и землей. Экзистенции Мцы-

ри – это самоидентификации, мифопоэтические, аллегорические, иносказательные опыты самоопределения Лермонтова-

поэта. Блуждания Мцыри в лесу – не что иное, как поиски своего «я», своего поэтического и человеческого пути, лабиринты 

рефлектирующего сознания в его экзистенциальном измерении, где на авансцене – Эрос и Танатос, странствия и испытания 

души, ринувшейся из будней и обыденности на поиски смысла бытия и своей роли в мире.  

Ключевые слова: Лермонтов, Мцыри, экзистенция, самопознание, исповедальность, «пламенная страсть», Эрос и Тана-

тос. 

M. G. Vanyashova  

Existential aspects of M.Yu. Lermontov’s poem Mtsyri (The Novice). Eros and Thanatos 

The poem Mtsyri by M.Yu. Lermontov, to this day, demands the analysis of its covert existential meanings to be fully understood. 

The poem is an experience of profound self-knowledge. Mtsyri finds himself in borderline situations between life and death, between 

paradise and hell, between heaven and earth. Mtsyri’s existence means self-identification, mythopoetical, allegorical experience of 

Lermontov’s self-determination. Mtsyri’s wandering in the forest is nothing else but the poet’s search for his own self, his way as a 

poet and a man. It embodies the labyrinth of reflective consciousness in its existential dimention where in the foreground are Eros 

and Thanatos, journeys and trials of the soul seeking the purpose of existence. 

Key words: Lermontov, Mtsyri, existence, self-knowledge, confession, «ardent passion», Eros and Thanatos. 

 
Я вижу: лик полуоткрытый  

Означен резкою чертой,  

То не беглец ли знаменитый  

В одежде инока святой?  

… 

Быть может, ты писал с природы 

И этот лик не идеал!  

Или в страдальческие годы  

Ты сам себя изображал?  
 

М. Ю. Лермонтов.  

На картину Рембрандта 1 

«Тот дикий лес, дремучий и грозящий…» 

Лес, в котором заблудился Мцыри, несет яв-
ственный отсвет аллегорического сумрачного леса 
жизни из «Божественной комедии» Данте. Герой 
Лермонтова выходит из жизненной бури, вспоми-
нает свою прошлую жизнь. Лес надвигается на 
него гибельными встречами и поединками – ему 
навстречу выходит барс. В поэме Данте герой ви-
дит хищную рысь, «всю в ярких пятнах пестрого 
узора», она преграждает ему путь. Следом 
навстречу поэту выходит свирепый лев с вздыб-

ленной гривой и грозным рыком, затем возникает 
волчица с горящими алчными глазами. 

Земную жизнь пройдя до половины, 
я очутился в сумрачном лесу, 
Утратив правый путь во тьме долины 
Каков он был, о, как произнесу, 
Тот дикий лес, дремучий и грозящий, 
Чей давний ужас в памяти несу! 
Так горек он, что смерть едва ль не слаще. 
Но, благо в нем обретши навсегда, 
Скажу про все, что видел в этой чаще. 
Не помню сам, как я вошел туда, 
Настолько сон меня опутал ложью 
Когда я сбился с верного следа. [5, 7] 

Лес Данте – аллегория жизни с ее соблазнами и 
опасностями.  

В лесу Данте опасности жизни представлены 
аллегорически как лютые звери – рысь (пантера), 
лев и хищная, злобная волчица. Герой «Боже-
ственной Комедии» оказывается у врат ада, в 
преддверии ада – так же, как Мцыри обнаружива-
ет себя лежащим на краю горного обрыва, завис-
шего над бездной, перед провалом в Inferno. При-
рода словно бы отшатывается от него, сталкивая с 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

М. Г. Ваняшова 14 

опасностями; его оставляет чувство божественно-
го единения и слияния с природой. У Лермонтова 
в «Мцыри» – барс. Бестиарий поэмы «Мцыри» – 
ласточки, шакал (голос которого, похожий на 
плач, слышит Мцыри), барс, змея, рыба. Почти 
чеховские «львы, орлы и куропатки, рогатые оле-
ни…, морские звезды…» Лермонтовское сказание 
о Мировой Душе, где Мировая Душа – сам Мцы-
ри – «душой – дитя, судьбой – монах».  

Многие исследователи пишут о том, что в поэме 
Мцыри проходит своеобразный обряд инициации. 
Уединение в монастыре – мир, где Мцыри – узник 
собственной темницы, изгнанный и отчужденный 
от мира. Его бегство из монастыря и путь преодо-
ления испытаний – часть инициации. Инициация – 
путь становления, по Лермонтову, путь вечного 
«возвращения», ведущий к смерти. Странствие за 
пределами монастыря не принесло ни желанной 
свободы, ни утоления страсти, ни воскрешения 
души в ее возрожденном новом облике.  

Познание любви 

«Одна, но пламенная страсть» в самых различ-
ных трудах о Лермонтове интерпретируется ис-
ключительно как любовь Мцыри к родному краю. 
Действительно, перед нами чистый порыв, само-
достаточный своим стремлением к воле и свободе, 
стремление увидеть жизнь «в краю отцов». И все-
таки в понятие «пламенная страсть» Лермонтов 
вкладывал смыслы, связанные, прежде всего, 
с бурными страстями души, с требованиями пло-
ти. Весь Лермонтов в своем признании о себе 
в ранней поэме «Исповедь» – «любил гораздо бо-
лее, чем жил…» 

Тогда, пустых не тратя слез, 
В душе я клятву произнес: 
Хотя на миг когда-нибудь 
Мою пылающую грудь 
Прижать с тоской к груди другой… 
 
И ты, бесчувственный старик, 
Когда б ее небесный лик 
Тебе явился хоть во сне, 
Ты позавидовал бы мне 
И в исступленье, может быть, 
Решился б также согрешить, 
Отвергнув все, закон и честь, 
Ты был бы счастлив перенесть 
За слово, ласку или взор 
Мое страданье, мой позор!. 
 
Кого любил? Отец святой, 
Вот что умрет во мне, со мной! 
За жизнь, за мир, за вечность вам 

Я тайны этой не продам! [8, 2, с. 132] 

«Исповедь» соединяет мотивы «Чернеца» Коз-
лова и «Шильонского узника» Байрона. В «Испо-
веди» дана история испепеляющей любви, ради 
которой герой поэмы, испанец, пошел на преступ-
ление. Но имя любимой и тайну своего чувства он 
уносит с собой в могилу. Это безмолвная, немая 
печаль, страдание на пороге смерти, сплавленное 
с пылающим чувством, которое не оставляет героя 
до его последнего вздоха. Лермонтов повторяет 
этот мотив в самых разных вариантах. 

Не встретят их глаза чужие, 
Они умрут во мне, со мной! 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Мне их назвать? – Отец святой, 
Вот что умрет во мне, со мной! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Воспоминанья тех минут 
Во мне, со мной пускай умрут. [8, 2, с. 134] 

Как и откуда возник вывод, что Лермонтов 
фактически исключил из поэмы любовную ли-
нию, не придав ей никакого значения? Лермонто-
вед В. Вацуро склонен видеть в Мцыри «есте-
ственного», «первобытного» человека, неотъем-
лемой «частью той природы, которая его окружа-
ет» [4, с. 550–551].  

«Художественная логика «Мцыри», – пишет 
В. Вацуро, – здесь как бы предвосхищает толстов-
скую критику общества с позиций «естественного 
сознания», <это тот >«естественный человек», 
привлекавший русскую литературно-
общественную мысль еще в XVIII веке и явив-
шийся впоследствии в новом качестве у Льва Тол-
стого» [4, с. 550–551].  

На самом деле, поэма «Мцыри» о «пламенной 
страсти», но вовсе не той, о которой пишут 
школьные учебники. Не случайно «Мцыри» вос-
ходит к раннему своему варианту – поэме «Испо-
ведь», в центре которой история сжигающей люб-
ви. Но и Арсений в поэме «Боярин Орша» пора-
жает своим героическим и титаническим чув-
ством. По сути, экспрессия этого невероятного по 
силе страсти чувства ворвалась и на страницы 
«Мцыри».  Окунаясь в этот «гибельный пожар» 
страсти, герой благословляет земное страдание, а 
поэт трансформирует его в творческую энергию. 
Это определяет ход течения поэмы, где все за-
шифровано, закодировано и скрыто в иносказани-
ях, аллегорических и метафорических построени-
ях. Искусство Лермонтова – искусство аллегории, 
иносказания, кодирования действительности. Ес-
ли «Исповедь» явилась поэмой «исступленного», 
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сжигающего чувства, то «Мцыри» – поэма, в ко-
торой чувства поэта можно назвать потаенными, 
они предельно зашифрованы, что и дало повод 
интерпретаторам поэмы дать ей определение как 
«единственной», «безлюбовной» поэме Лермон-
това. Парадоксально, но даже сведущие читатели 
не увидели скрытой образной лермонтовской ко-
дировки. 

На втором плане – «предсмертный бред», некое 
«наваждение» героя, которому чудится сумрачный 
лес, свидание с юной прекрасной грузинкой, бой с 
барсом, а в финале голос Золотой Рыбки, зовущий 
из глубины реки в привольное житье сказочных 
вод, где обеспечен «холод и покой».  

Вот примеры множественных стереотипных 
интерпретаций, определяющих суть страсти героя 
поэмы.  

«Одна, но пламенная страсть…» – так говорит 
юноша Мцыри о своем желании бежать из мона-
стыря, в который он попал против своей воли… 
«Пламенная страсть» Мцыри – любовь к родине – 
делает его твердым и целеустремленным. Он от-
казывается от возможного счастья, любви, пре-
возмогает страдания и голод..» 

Перечитаем еще раз знакомые строки: 
«Я знал одной лишь думы власть, / Одну, но 

пламенную страсть: / Она как червь во мне жила, / 
Изгрызла душу и сожгла». Только благодаря этой 
страсти герой (и поэт) жил, во имя этого чувства к 
той, которую любил и любит, он принимает 
смерть. Это мотив, который руководит всей лири-
кой, всем творчеством Лермонтова. Примером 
может служить посвящение к драме «Menschen 
und Leidenschaften» («Люди и страсти») – «Тобою 
только вдохновленный….», но подобных приме-
ров множество. В посвящении для нас важен мо-
тив чувства, тщательно скрываемого от других, от 
«толпы презренной», важно и то, что эти чув-
ства – «страданья многих, многих лет…».  

Тобою только вдохновенный, 
Я строки грустные писал, 
Не знав ни славы, ни похвал, 
Не мысля о толпе презренной. 
Одной тобою жил поэт, 
Скрываючи в груди мятежной 
Страданья многих, многих лет, 
Свои мечты, твой образ нежный. 
На зло враждующей судьбе 
Имел он лишь одно в предмете: 
Всю душу посвятить тебе, 
И больше никому на свете!.. [7, 3, с. 218] 

И в «Исповеди», и в «Боярине Орше», и в поэ-
ме «Демон» – любовь-страсть – феномен незем-

ной, нереальной силы. Можно согласиться, что 
Лермонтов озвучивает это чувство как любовь к 
родной земле, к свободе, это огласовано, произне-
сено, названо, проартикулировано. Поэт готов 
подтвердить то, что им владеет в действительно-
сти. Но действительность сложна, и, по меньшей 
мере, амбивалентна. Есть зона потаенной, утаен-
ной любви, зона молчания, граница между молча-
нием (умолчанием) и произнесенным словом 
ощущается далеко не всеми. Это скрытое психо-
логическое состояние, чувство, которым поэт все-
цело дорожит, оберегая любимое имя.  

Блуждания Мцыри по замкнутому кругу сквозь 
все фантастические перипетии – тот «святой без-
молвия язык» (Вяч. Иванов), который обретает в 
некотором роде мистическое содержание. Между 
тем, в поэме «Мцыри» есть особая драматическая 
интрига, та энергия художественных сцеплений, 
которая не сразу дается глазу, те драматические 
пружины и драматические узлы в поэтическом 
нарративе, которые не только подразумевают под-
текст, но выстраиваются в единый сюжет в череде 
событийных встреч Мцыри.  

«…..Полудетское наивное чувство любви про-
буждается в нем при виде первой встреченной 
девушки и ассоциативно связывается с песнью 
рыбки, «голосом природы», который он также 
ощущает как реальность» (В. Вацуро). 

И ты, бесчувственный старик, 
Когда б ее небесный лик 
Тебе явился хоть во сне, 
Ты позавидовал бы мне <…> 
 
Найду ли там, среди святых, 
Погибший рай надежд моих? 
Нет, перестань, не возражай... 
Что без нее земля и рай? 
Пустые звонкие слова, 
Блестящий храм без божества…[8, 2, с. 126] 

«Исповедь» явилась своеобразным черновым 
вариантом «Мцыри». Лермонтов исключил из по-
эмы прямые свидетельства и подтверждения свое-
го чувства, укрыв, утаив их за другими мотивами. 
Поверхностный (первый) уровень текста (полу-
детская любовь к «первой встреченной девушке») 
скрывает совсем иные страсти. 

Шелестя сухой травой, мимо ног Мцыри про-
ползает змея, она появляется в поэме дважды (а, 
принимая во внимание сравнение Мцыри и барса 
с «парой змей»), то и трижды, являя собой мотив 
соблазна и грехопадения, вечного появления и 
вечного возвращения.  

Лишь змея, 
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Сухим бурьяном шелестя, 
Сверкая желтою спиной, 
Как будто надписью златой 
Покрытый донизу клинок, 
Браздя рассыпчатый песок, 
Скользила бережно; потом, 
Играя, нежася на нем, 
Тройным свивалася кольцом; 
То, будто вдруг обожжена, 
Металась, прыгала она 
И в дальних пряталась кустах…[8, 2, с. 421] 

Пластика барса в сцене появления грозного 
хищника (непосредственно вслед за змеей дана в 
весьма схожих деталях. И змея, и барс «игра-
ют»… 

Какой-то зверь одним прыжком 
Из чащи выскочил и лег, 
Играя, навзничь на песок <…>. 
То взор кровавый устремлял, 
Мотая ласково хвостом… [8, 2, с. 422] 

Мцыри не раз сравнивает себя и с зверем, и с 
осторожным змеем. «Я сам, как зверь, был чужд 
людей, / И полз и прятался, как змей». Когда 
Мцыри вступает в сражение с барсом, он сравни-
вает себя и своего противника с парой змей, кото-
рые сплетясь, перекатываются в траве… 

Змея «скользила», как будет «скользить» юная 
грузинка, спускаясь за водой к источнику, змея 
играет, нежится, свивается кольцом, прыгает… 
Барс, появляющийся следом играет, нежится, 
прыгает точно так же, и Лермонтов не случайно 
избирает почти одни и те же тропы, образные 
сравнения, поэт рифмует не пластику обитателей 
кавказского бестиария, а пластику внутреннего 
мира героя, его самоощущения. 

В строках Осипа Мандельштама, пристрастно 
любившего Лермонтова, отчетливы и узнаваемы 
мотивы «Мцыри»: «В самом себе, как змей, та-
ясь, / Вокруг себя, как плющ, виясь, / Я поднима-
юсь над собою, / Себя хочу, к себе лечу, / Крылами 
темными плещу, / Расширенными над водою <…> 
Омоюсь молнии огнем / И, заклиная тяжкий 
гром, / В холодном облаке исчезну…» (1910) [12, 
с. 273]. 

Заметим, что появившийся барс был занят са-
мим собой, играл с собой, наслаждаясь свободой 
движений, и совершенно не собирался нападать 
на Мцыри. Мцыри следит за барсом из-за кустов и 
деревьев с тем же напряжением своеобразного 
вуайеризма, что и за юной грузинкой, и, если рас-
суждать эмпирически, он мог бы незаметно 
скрыться от барса, избежать битвы, сберечь себя.  

Я ждал, схватив рогатый сук, 
Минуту битвы; сердце вдруг 
Зажглося жаждою борьбы…. 
Я ждал…. [8, 2, с. 422] 

Мцыри явно жаждет этого поединка, вступает 
в поединок, не будь этого ожидания (дважды по-
вторено «Я ждал…»), он не подготовился бы к 
бою, подобрав рогатину, которую он вонзит в гор-
ло барса и одолеет его. Столь же яростно жаждет 
Мцыри бури, с которой он, «как брат, обняться… 
был бы рад…». Сцену свидания с грузинкой Лер-
монтов выстраивает по всем правилам драматиче-
ского искусства. Сначала Мцыри слышит ее пе-
ние, ее волшебный голос и прячется в кустах. Го-
лос приближается, все ближе и ближе. Девушка 
спускается к источнику. Взор ее очей столь глубок 
и «полон тайнами любви» (ожидаемой? узнанной 
и познанной?), что не может не смутить героя. 
В этом эпизоде важна каждая деталь – золотой 
загар, покрывший лицо и грудь (следовательно, 
грудь обнажена, пусть и частично), зноем дышат 
уста и щеки, контрастируя с мраком очей, возбуж-
дая пылкие думы героя. 

Кульминация наступает, когда струя медленно 
вливается в кувшин…. И здесь бог Эрос вступает 
в свои права.  

Держа кувшин над головой, 
Грузинка узкою тропой 
Сходила к берегу. Порой 
Она скользила меж камней, 
Смеясь неловкости своей. 
И беден был ее наряд; 
И шла она легко, назад 
Изгибы длинные чадры 
Откинув. Летние жары 
Покрыли тенью золотой 
Лицо и грудь ее; и зной 
Дышал от уст ее и щек. 
И мрак очей был так глубок, 
Так полон тайнами любви, 
Что думы пылкие мои 
Смутились.  
Помню только я 

Кувшина звон, – когда струя 

Вливалась медленно в него, 

И шорох... больше ничего. 

Когда же я очнулся вновь 

И отлила от сердца кровь, 
Она была уж далеко…. [8, 2, с. 414] 

 (Выделения автора статьи). 

После слов «смутились» и «помню только я» 
следуют паузы, сопровождаемые двойным анжам-
беманом (enjambement), переносом строк – с 
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сильным интонационным выделением последую-
щих строк. Ритмика нарушена. Перед нами обрыв 
мелодики и строфики. Зона умолчания. Что это? 
Обморок героя? Если он «очнулся вновь», то, оче-
видно, на какое-то время он потерял, утратил со-
знание. Многоточие после слова «шорох….» го-
ворит о том, что границы текста разомкнуты, от-
крыты в разных измерениях, и в бытовом (эмпи-
рическом), и в трансцендентном. 

Случившееся событие метафорически про-
комментировано в финале эпизода: «Я вижу будто 
бы теперь, Как отперлась тихонько дверь... И за-
творилася опять!» – то есть символически «отпер-
той» и «затворенной» дверью. Лермонтов не спе-
шит этот эпизод расшифровывать, эту сферу он 
оставляет непроясненной, затуманенной, невиди-
мой и почти неприкасаемой для вербального объ-
яснения, поэт охраняет и сохраняет тайну, это то 
невыразимое, что он не смеет назвать. Герой утра-
чивает ощущение реальности и ничего не помнит, 
или, скорее, не хочет помнить (говорить) о самом 
интимном. Ведь потом, перед смертью, он скажет 
старцу-монаху:  

Воспоминанья тех минут 
Во мне, со мной пускай умрут. [8, 2, с. 415] 

Для Лермонтова сферы Эроса и Логоса здесь 
разведены. Так же, как сферы Диониса и Аполло-
на у Ницше. В целом эпизод сохраняет самое су-
щественное для поэта – свою целомудренность.  

Заметим, что герой не посмел войти в саклю, 
«превозмог страданье голода», речь идет не о фи-
зическом голоде, хотя это первое эмпирическое 
объяснение, которое может удовлетворить читате-
ля, но физический голод не остановил бы Мцыри 
перед саклей… Чувства, которые далее рвут его 
душу и тело – своеобразный зов плоти, экстаз, 
вызванный невозможностью продолжения свида-
ния, – события скорее реального, нежели сновид-
ческого (даже исповедуясь монаху, Мцыри гово-
рит о тайне этой встречи, которая умрет вместе с 
ним….). 

Не в состоянии справиться с собой, герой (еще 
до сражения с барсом!) впадает в крайние экста-
тические проявления чувства – «бешенство», «от-
чаяние», испытывает «головокружение», наконец, 
«рыдает», «в исступлении грызет сырую грудь 

земли» и становится похожим на зверя, на того 
самого барса, который внутри его экстатического 
состояния стремительно появится, вырастет перед 
ним на поляне и будет грызть сырую кость.  

В монтажном сцеплении эпизодов поэмы (по-
добно кинематографу, по Эйзенштейну, «монтаже 

аттракционов») бой с барсом непосредственно 
следует за встречей-свиданием с грузинкой.  

Владислав Ходасевич в своих «Фрагментах о 
Лермонтове» говорит о своеобразном «озверении» 
Мцыри. «Мало заставить читателя вынести муки 
и страсти нечеловеческие: надо еще показать, как 
на пути "превосходства в добре и зле" можно те-
рять человеческий облик вовсе. Демон, томящий-
ся своим мятежом, готов вочеловечиться. Мцыри, 
томящийся миром, звереет. Это минутное озвере-
ние для него сладостно, и едва ли каким-нибудь 
другим словом, кроме сладострастия, можно 
обозначить тот трепет, с каким Лермонтов описы-
вает борьбу Мцыри с барсом» [15, 1, с. 438].  

Тот же термин встречаем и в очерке Дм. Ме-
режковского о Лермонтове: «И это демоническое 
сладострастие не оставляло его до горького кон-
ца» (курсив автора статьи) [13, с. 352]. 

Ко мне он кинулся на грудь;  
Но в горло я успел воткнуть  
И там два раза повернуть  
Мое оружье...  Он завыл,  
Рванулся из последних сил,  
И мы, сплетясь, как пара змей,  
Обнявшись крепче двух друзей,  
Упали разом, и во мгле  
Бой продолжался на земле.  
 И я был страшен в этот миг;  
Как барс пустынный, зол и дик,  
Я пламенел, визжал, как он;  
Как будто сам я был рожден  
В семействе барсов и волков  
Под свежим пологом лесов.  
Казалось, что слова людей  
Забыл я – и в груди моей  
Родился тот ужасный крик,  
Как будто с детства мой язык  
К иному звуку не привык... [8, 2, с. 418] 

«Напряженность, с какою написаны эти стро-
ки, лишний раз выдает то, чего, впрочем, Лермон-
тов и не скрывал: ему самому, как Мцыри, были 
слишком знакомы приступы слепой, зверской 
страсти, искажающей лицо и сжимающей горло, – 
была ли это страсть гнева, злобы или любви…» 
[16, с. 438–448].  

В характеристике В. Ф. Ходасевича сопостав-
лены два определения – сладостное состояние и 
сладострастное… «Озверение» для характери-
стики Мцыри – в данном случае лишь заострен-
ная метафора, но такой развернутой метафорой у 
Лермонтова является и весь поединок, вся битва, 
ибо в битве, почти неравной – неизбежно уподоб-
ление героя барсу, отождествление с ним. Барс и 
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Мцыри – двойники. Барс – это alter ego Мцыри, 
его второе «я». Мцыри борется с собственной 
страстью, с тем внутренним «зверем», который 
находится, обитает в нем самом. Барс – отражение 
его сознания, в котором не перебродила и не пере-
горела бурная страсть.  Отождествление страсти, 
любовного слияния как поединка, как битвы 
встречается у многих поэтов (Ср. Ф. Тютчев: 
«Союз души с душой родной, Их съединенье, со-
четанье, И роковое их слиянье, И… поединок ро-
ковой…»; О. Мандельштам: «– Я сказал: “Вино-
град, как старинная битва живет, где курчавые 
всадники бьются в кудрявом порядке”… »).  

Свою судьбу Мцыри сравнивает с судьбой 
«темничного цветка», взращенного в темнице, 
палящие лучи солнца для него губительны: 

«Таков цветок Темничный: вырос одинок. / И 
бледен он меж плит сырых, /И долго листьев мо-
лодых / Не распускал, все ждал лучей / Живи-
тельных. /И много дней /Прошло, и добрая рука / 
Печалью тронулась цветка, / И был он в сад пере-
несен, / В соседство роз. Со всех сторон / Дышала 
сладость бытия. / Но что ж? Едва взошла заря, / 
Палящий луч ее обжег В тюрьме воспитанный 
цветок...» [8, 2, с. 419]. 

Грудь Мцыри «полна желаньем и тоской», его 
мучит «жар бессильный». Это «игра мечты, бо-
лезнь ума», но и болезнь души и сердца. («Я знал 
одной лишь думы власть, Одну – но пламенную 
страсть: Она, как червь, во мне жила, Изгрызла 
душу и сожгла»). Мцыри будет насыщать пожи-
рающего его червя страсти мечтами о чудных 
битвах и победах. Герой незавершенного отрывка 
<«Я хочу рассказать Вам….»> «в продолжение 
мучительных бессонниц, задыхаясь между горя-
чих подушек», с помощью душевных грез учится 
побеждать страдания, подавлять «скрытый огонь» 
распаленного воображения, представляя себя 
«волжским разбойником среди синих и студеных 
волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ноч-
ных наездах». Погасить эту огненную страсть 
стало бы возможным только тогда, когда Мцыри 
смог бы утолить ее голод «пищей» не воображае-
мой, а действительной. 

Умирающий Мцыри чувствует, как он словно 
бы погружается в теплые, обволакивающие 
нежностью глубинные воды, его зовет в свое под-
водное царство Золотая Рыбка – русалочка с зеле-
ными глазами. <Лермонтов>… «как дома, в мире 
отзвуков, отблесков, теней, призраков, которые 
создает воображение в полусвете зари, в тумане; в 
его символике важную роль играют такие выра-
жения, как тень следов, тени чувств, тени облаков, 
отголосок рая…» [2, с. 851]. 

«Дитя мое, // Останься здесь со мной: // В воде 
привольное житье // И холод и покой. (...)»; «Усни, 
постель твоя мягка, / Прозрачен твой покров,/ 
Пройдут века, пройдут года / Под говор чудных 
снов…» [8, 2, с. 422].  

Тихие поющие волны обещают желанное 
освобождение от всех невзгод, от тяжести бытия. 
Золотая рыбка зовет: «О милый мой! не 
утаю, / Что я тебя люблю, / Люблю, как вольную 
струю, / Люблю, как жизнь мою…» [8, 2, с. 423]. 

Мцыри не откликается на этот зов. Голос Рыб-
ки ассоциируется со Смертью, это явление Тана-
тоса, пейзаж потустороннего мира, наваждение, 
метафизическая реальность, сон или предсмерт-
ный бред. Здесь Эрос и Танатос сплетены воеди-
но. Страсть подходит к границе, где земной мир 
причастен к инобытию.  

«Вкушая, вкусих мало меда…»  

Смысл эпиграфа к поэме 

Эпиграф к поэме «Мцыри» – избранные Лер-
монтовым слова из 14 главы ветхозветной Первой 
Книги Царств: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз 
умираю…». Он образует своеобразный код, па-
раллель к основному сюжету поэмы, соотнося его 
с эпизодом из Ветхого Завета.  

Обычно это изречение истолковывают как му-
чительное сожаление о безвременно уходящей, 
утрачиваемой жизни. Герой не успел познать 
жизнь в ее красоте и многогранности, насладиться 
просторами отечества, вдохнуть воздух воли и 
свободы, испытать любовь… И все-таки, «вкусих 
мало меда» у Лермонтова с его безмерно и безгра-
нично любящим сердцем – это неутоленное и не-
преходящее чувство любви.  

– Что сделал ты? – спросил царь Саул своего 
сына. Сын ответил: «Я отведал концом жезла, ко-
торый в руке моей, немного меду, и вот, я должен 
умереть…» [1]. 

Слова Ионафана в Первой книге Царств о жез-
ле, которым Ионафан только успел отведать дикий 
мед, для Лермонтова были исполнены особого 
смысла. Выбирая эпиграф Лермонтов, отказался 
от некоторых вариантов. В черновой версии поэт 
избрал для эпиграфа французское изречение «On 
n'a qu'une seule patrie» («У каждого бывает только 
одно отечество», или в другом переводе «Родина 
бывает только одна»), что обязывало автора в по-
эме к рассмотрению и разрешению конфликтов 
идеологического и политического свойства, а так-
же не оставляло путей для колебаний героя и ста-
вило Мцыри перед бесповоротным выбором – не 
в пользу России или монастыря. Но в центре поэ-
мы проблемы внутреннего человека, проблемы 
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экзистенциальные, а не социальные и отнюдь не 
политические.  

Лермонтов избирает эпизод из Первой Книги 
Царств, но опустил в тексте чрезвычайно важные 
для него слова, не случайно утаивая их образные 
смыслы. Поэт изъял из эпиграфа конец жезла, 
оставив краткий вариант: «Вкушая, вкусих мало 
меду, и вот я умираю…» Комментаторы нередко 
интерпретируют, как правило, только лермонтов-
ский сокращенный эпиграф. Однако эротический 
смысл жезла, конец которого герой окунает в мед, 
и затем должен умереть, едва познав его сладость, 
ибо нарушил запрет, не требует дополнительных 
комментариев: «...вкушая, вкусих мало меду, омо-
чив конец жезла, иже в руце моей, и се аз уми-
раю» [1]. 

Лермонтоведы дают разные интерпретации 
эпиграфа. Л. Назарова полагает, что «эпиграф 
имеет символическое значение, подчеркивая жиз-
нелюбие Мцыри» [14, с. 324–327]. 
Г. П. Макогоненко считает, что Лермонтов «вчи-
тал» в библейский текст свой собственный смысл 
о «запретном плоде» и первородном грехе. Слово 
«мед», не имеющее в Библии подобных коннота-
ций, обрело новый символический смысл – «за-
претный плод» [15, с. 263]. На первом плане 
здесь – сближающий оба сюжета мотив ранней 
смерти героев, которые должны молодыми уйти 
из жизни, не познав счастья. Мцыри подчинился 
голосу крови и должен погибнуть. Библейского 
Ионафана как воина-победителя спасает от приго-
вора отца народ. Мцыри не спасается от смерти. 
Не может он вступить и на путь покаяния после 
возвращения в монастырь.  

Эрос и Танатос вновь сопряжены. В русской 
литературной традиции подобное образное поле 
Эроса и Танатоса – не исключение. В поэме Пуш-
кина «Руслан и Людмила», которую читатели тра-
диционно видят поэтической сказкой для детей, 
завязкой приключений служит картина похище-
ния Людмилы Черномором. Людмила летит в объ-
ятьях Черномора, испытывая головокружение, 
находясь в состоянии трансцендирования, и вновь 
границы сна и яви разомкнуты и размыты. Запо-
ведные райские кущи – сон Людмилы. На берегу 
ручья она думает о самоубийстве, но … отдается 
колдовскому мареву словно бы в забытьи. Пуш-
кин смешлив и ироничен, дважды упоминая 
«пышной роскоши прибор».  

Обед роскошный перед ней; 
Прибор из яркого кристалла; 
И в тишине из-за ветвей 
Незрима арфа заиграла. [13, с. 85] 

Здесь мы встречаем тот же прием умолчания, 
что и впоследствии у Лермонтова в «Мцыри», 
только у Пушкина он дан в смеховом и игровом 
его варианте.  

Княжна встает, и вмиг шатер, 
И пышной роскоши прибор, 
И звуки арфы... все пропало; 
По-прежнему все тихо стало…. [13, с. 85] 

Руслан свершает полет на бороде Черномора и, 
упоенный битвой, срезает колдовскую бороду, тем 
самым отнимая эротическую силу у злобного ма-
га-карлика,братоубийцы и похитителя чужих не-
вест. В повести Гоголя «Вий» полет Хомы Брута 
на старухе-ведьме, которая оборачивается пре-
красной панночкой, несет те же коннотации – 
любви в предчувствии смерти. Сон Татьяны в 
«Евгении Онегине» также дан Пушкиным как ша-
баш Эроса и пророчество о гибели Ленского на 
дуэли.  

В лабиринтах рефлектирующего сознания 

Об экзистенциях Лермонтова. Необходимое 

послесловие 

Современные исследования, созданные на сты-
ке филологии и философии, существенно продви-
нулись в освоении экзистенциальных проблем не 
только современной литературы, мировой и оте-
чественной, но и литературы XIX века и более 
ранних периодов. Появились статьи об экзистен-
циальных мотивах творчества Грибоедова, Пуш-
кина, Гоголя, Лескова, Гончарова, Толстого. До-
стоевский явился первым среди других в про-
странстве рассмотрений экзистенциальной про-
блематики художественного творчества. В науч-
ной литературе о Лермонтове до сего времени нет 
ни одного комплексного труда, освещающего эк-
зистенциальные проблемы его литературного 
наследия (уникальность человеческого бытия; 
способность человека к трансцендентному позна-
нию мира; пограничное бытие между жизнью и 
смертью, одиночество человека перед лицом 
смерти, «добро и зло»; дихотомии «человек и 
Бог», «человек и природа», человек и социум), где 
герой либо отчужден от мира в стенах монастыря, 
как Мцыри, либо не защищен и заброшен в су-
мрачный, полный опасностей, мир.  

«Мцыри» до сего времени остается не узнан-
ной и не прочтенной поэмой, вне ее скрытых, 
сущностных, экзистенциальных смыслов. И в 
школьном, и в вузовском преподавании Мцыри 
мыслят как самостоятельного героя романтиче-
ской поэмы, действующего, борющегося, страда-
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ющего, гибнущего. Но в поэме скрыты несколько 
уровней прочтения.  

Одной из первых попыток дать экзистенциаль-
ный облик поэта был очерк Владимира Соловьева 
«Лермонтов» (1899), в котором философ сближал 
мотивы лермонтовского творчества с устремлени-
ями Фридриха Ницше, уподобляя Лермонтова 
ницшеанскому герою, Человекобогу.  

«Первая и основная особенность лермонтовского 
гения – страшная напряженность и сосредоточен-
ность мысли на себе, на своем “я”, страшная сила 
личного чувства…. Отличительная черта лермон-
товской поэзии, – писал критик-философ, – «одино-
чество и пустынность напряженной и в себе сосре-
доточенной личной силы, не находящей себе доста-
точного удовлетворяющего ее применения <…>. 
Одиночество проявляется прежде всего в любви, 
которая либо минула, либо если и живет в душе ли-
рического героя, то «служит только поводом для 
меланхолической рефлексии» [14, с. 278–279].  

Экзистенциальными проблемами лермонтов-
ского творчества был увлечен поэт-философ Вя-
чеслав Иванов (очерк «Лермонтов», первые ре-
дакции созданы в 1947 г.). «Его стихи позволяют 
различить его черты, но не измерить могущество 
его духа. Его внутренний человек был больше, чем 
романтический стихотворец…» [6, с. 367–368] 
(Курсив автора статьи). <Лермонтов> остался 
один на один со своею мыслию и вызвал из глу-
бин своего «я» мир странно и почти угрожающе 
отъединенный, как сумрачный замок посреди мо-
ря. <Поэт>. не без основания называвший себя 
«изгнанником», узы тончайшие, сотканные из но-
стальгии и скорби о чем-то непоправимо утрачен-
ном, – таковы были голоса, призывающие его, но 
недостаточно мощные, чтобы побороть чары оди-
ночества, в котором пробуждалась, подымалась и 
взлетала другая душа его, непокоренная, душа без 
отчизны и без кормила, не связанная более ни с 
какой реальностью этого мира, неудержимая, как 
бури над снежными вершинами Кавказа, неприка-
янная душа, парящая между небом и землей, как 
демон, и, как он, погруженная в созерцание своих 
бездн» [6, с. 378–379]. 

Именно поэма «Мцыри» на фоне лирики Лер-
монтова, стремящейся к исповедальности, дает 
возможность говорить об экзистенциальном 
смысловом насыщении лермонтовской поэзии, о 
скрытом пласте иносказаний. Уже в десятках ли-
рических стихотворений Лермонтова мы видим 
серию глубоко разработанных автопортретов. Пе-
ред нами процесс индивидуализации, выделения 
экзистенциального, пограничного, рубежного "я", 
не столько опыт развернутой психологической 

автобиографии, сколько опыт глубинного самопо-
знания. Опыты самопостижения явились для 
Лермонтова первостепенными. Кардинальное 
свойство поэзии Лермонтова – самопогружен-
ность, самососредоточенность лирического героя, 
а ее инвариантный мотив – абсолютное, непре-
одолимое одиночество «Я».  

Мцыри почти всегда находится в пограничных 
ситуациях между жизнью и смертью, «меж бур-
ным сердцем и грозой», между раем и адом, меж-
ду небом и землей. Он постоянный и неизбывный 
пленник – монастыря, леса, лабиринтных путей, 
не мыслит себя без борьбы, без страдания. И по-
стоянно возвращается к мысли о неизбывности 
смерти.  

Монастырь, тюрьма, неволя, темница, затвор-
ничество – все это метафорические знаки, симво-
лы поэтической неволи, которую так обостренно 
чувствовал Лермонтов. Образ монастыря как 
внутренней тюрьмы поэта, его личной творческой 
несвободы, позволяет соотнести «Мцыри» не 
только с произведениями о знаменитых узниках, 
поэтических героях «несвободы» в поэзии XIX 
века («Шильонский узник» Байрона, «Чернец» 
Ивана Козлова, «Узник» Пушкина, «Узник» Лер-
монтова, и др.), но и с прозой Владимира Набоко-
ва («Приглашение на казнь»), применившим сю-
жетную структуру «Мцыри» в изображении 
блужданий души Цинцинната Ц., который пытал-
ся выбраться из тюрьмы и вновь оказался в ней.  

«…Ошибкой попал я сюда, – размышляет 
Цинциннат Ц., герой романа Набокова «Пригла-
шение на казнь», – не именно в темницу, – а во-
обще в этот страшный, полосатый мир…» Герой, 
подобный Цинциннату, куда бы ни зашел, в конце 
концов, снова и снова возвращается в свою камеру 
приговоренного. Поэтому закономерно возникно-
вение темы: «жизнь есть сон», как и темы узника 
в мировой литературе они затрагивались множе-
ство раз и в разных вариантах.  

В 1857 г. Шарль Бодлер в стихотворении «На 
картину «Тассо в темнице» Эжена Делакруа» дал 
символику тюрьмы – как внутренней темницы 
самого художника.  

Поэт в тюрьме, больной, небритый, измож-
денный, 

Топча ногой листки поэмы нерожденной, 
Следит в отчаянье, как в бездну, вся дрожа, 
По страшной лестнице скользит его душа 

<…> 
 
Кругом дразнящие, хохочущие лица, 
В сознанье дикое, нелепое роится, 
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Сверлит Сомненье мозг, и беспричинный 
Страх, 

Уродлив, многолик, его гнетет впотьмах. 
 
И этот запертый в дыре тлетворной гений, 
Среди кружащихся, глумящихся видений, – 
Мечтатель, ужасом разбуженный от сна, 
Чей потрясенный ум безумью отдается, – 
Вот образ той Души, что в мрак погружена 
И в четырех стенах Действительности бьется.  
Перевод В. Левика [3, с. 128]. 

Блуждания, странствия Мцыри становятся 
аналитическими инструментами самопознания, 
саморефлексий поэта Лермонтова, анализа души, 
ее постижения. Экзистенции Мцыри – это само-
идентификации, множественные самоопределения 
Лермонтова-поэта, мифопоэтические, аллегориче-
ские, иносказательные опыты его самопознания, о 
которых он заявлял столь обостренно, пронзи-
тельно и глубинно в ряде других своих стихотво-
рений, и, в частности, в стихотворении «Смерть». 

При внимательном рассмотрении странствие 
Мцыри, полное приключений, схваток, битв, меч-
ты о прекрасном являет собой мистический, под-
час жестокий лабиринт, из которого вряд ли мож-
но найти желанный выход.  Онейрические (сно-
видческие) блуждания Мцыри в лесу не что иное, 
как блуждания поэта в поисках своего «я», своего 
поэтического и человеческого пути. 

Лес, куда бежит Мцыри, – как будто свободная 
стихия жизни, на деле – ловушка, несущая смер-
тоносное начало. И «Демон», и «Мцыри» объеди-
нены общим мотивом отторженности, отпадения, 
мотивами любви и смерти, и любви – как смерт-
ной раны. И даже самое сладостное для героя – 
эротическое чувство – тоже скрывает гибельное 
начало, лермонтовский Эрос неизбежно связан с 
Танатосом.  

В экзистенциализме понимание смысла бытия 
связано с иррациональностью, бытийный смысл 
переживания направлен на трансцендирование, то 
есть выход за свои пределы. Главное определение 
собственного бытия, именуемого экзистенцией, – 
это незамкнутость, открытость. Отсюда – испове-
дальность как важнейшая характеристика и сущ-
ность экзистенции.  

Исповедь Мцыри – слово пылающего и пылко-
го сердца, часто срывающегося в видения. Грани-
цы между бредом Мцыри и действительностью у 
Лермонтова размыты. Бред Мцыри начинает вос-
приниматься как действительность, а реальность 
предстает как бред. Возможно, и в «Мцыри» Лер-
монтов интуитивно или сознательно применил 
прием, который был дан в стихотворении «Сон» 

(«В полдневный жар, в долине Дагестана / 
С свинцом в груди лежал недвижим я…»), с моти-
вом тройного сна, который снится Мцыри. В поэ-
ме таких «видений-снов», по меньшей мере, три. 
Первый – встреча с молодой грузинкой, второй – 
поединок с барсом, третий – голос и зов золотой 
рыбки. Как и в стихотворении «Сон», события 
свершаются в сознании умирающего (видящего 
себя убитым в долине Дагестана) человека.  

Воспоминания Мцыри – его предсмертный 
бред, его видения.  

И свидание с грузинкой, и поединок с барсом, 
и змея, и финальная рыба – знаки потустороннего 
мира, смерти, в финале – примирение с метафизи-
ческим пространством, куда и устремится в итоге 
душа героя. В исповедальном бытии события 
свершаются в глубинах души героя, в лабиринтах 
рефлектирующего сознания, где преодолеваются 
сомнения и возрождаются силы, необходимые для 
совершения философски осознанного поступка. 
Это и есть экзистенциальное измерение, где на 
авансцене странствия и испытания души, ринув-
шейся в море житейских и поэтических страстей, 
из будней и обыденности на поиски смысла бытия 
и своей роли в мире.  
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Художественное воплощение этико-религиозных идей в рассказе  

Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» 

В статье содержится анализ позднего рассказа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» с точки зрения отражения в нем рели-

гиозно-этической программы писателя 1880–1890-х гг. Исследовано влияние духовного опыта Л. Н. Толстого на творческую 

манеру писателя, на содержательный, сюжетно-композиционный и символический уровни художественного произведения. В 

статье доказывается, что метафизическая проблематика рассказа позволяет интерпретировать определяющие религиозные 

постулаты Л. Н. Толстого, изложенные языком художественных образов. 

Ключевые слова: метафизическая проблематика, нравственный ориентир, обретение Бога, религиозно-этическая про-

грамма писателя, символический уровень произведения. 

I. Yu. Luchenetskaya-Burdina, N. S. Terenteva  

Artistic expression of ethical and religious ideas in the short story  

«Master and Man» by Leo Tolstoy 

The article contains the analysis of Leo Tolstoy’s short story Master and Man reflecting the author’s religious and ethical pro-

gramme of 1880s–1890s. The authors examine the influence of Tolstoy’s spiritual experience on his artistic style, on content, plot, 

compositional and symbolic levels of literary text. It is proved in the article that metaphysical problems in the story make it possible 

to interpret Tolstoy’s main religious postulates expressed by means of artistic images. 

Key words: metaphysical problems, moral guidelines, finding God, writer’s religious and ethical programme, symbolic level of 

literary text. 

В русской и мировой классической литературе 

Л. Н. Толстой воспринимается титанической фи-

гурой, могучей по силе духа и воли, наделенной 

мудростью и просветительским даром. Великий 

мастер слова, творец особого художественного 

пространства, он на протяжении всей своей слож-

ной жизни был, прежде всего, мыслителем, про-

поведником, философом. Толстой создал соб-

ственную религиозную концепцию, связанную 

с учением Христа и осмыслением личности в 

христианской модели мироздания. Духовный 

опыт писателя лег в основу его позднего творче-

ства, в котором наряду с сочинениями теоретиче-

ского характера («Соединение и перевод четырех 

Евангелий» (1880–1881), «Критика догматическо-

го богословия» (1881), «Исповедь» (1881), рели-

гиозно-философский трактат «В чем моя вера?» 

(1884)) принципиально важны и художественные 

произведения, являющиеся экспериментальным 

полем для воплощения религиозных идей Толсто-

го в условную реальность («Крейцерова соната» 

(1887–1889), «Хозяин и работник» (1894–1895), 

«Отец Сергий» (1890–1898), «Воскресение» 

(1889–1899)). 

Особое место в ряду художественных произве-

дений занимает рассказ «Хозяин и работник», 

оригинальный разбор которого с точки зрения 

«эмблематического реализма» представлен в ис-

следовании профессора Принстонского универси-

тета (США) Р. Ф. Густафсона. Он рассматривает 

этот рассказ как «великолепный образец творче-

ства Толстого», «притчу о пути к любви» [1, 

с. 203], «метафору религиозных исканий 

Л. Н. Толстого» [1, с. 208]. 

Рассказ «Хозяин и работник» был опубликован 

в 1895 г. и сразу после выхода в печать вызвал 

большое количество откликов со стороны крити-

ков и писателей: «Боже мой, как хорошо, бесцен-

ный Лев Николаевич! – писал Толстому 

H. H. Страхов. – В первый раз я читал торопясь, и 

отрываясь на несколько часов, и все-таки у меня 

осталась в памяти всякая черта. Василий Андре-

ич, Никита, Мухортый стали моими давнишними 

знакомыми. Как ясно, что Василий Андреевич под 

хмельком! Его страх, его спасение в любви удиви-

тельно! Удивительно! А Мухортый ушел от него к 

Никите... целая драма, простейшая, яснейшая и 

потрясающая» [2]. Читатели отмечали в рассказе 

простоту, ясность, но вместе с тем попытку автора 

проникнуть в сферу метафизическую, надсоци-

альную, этико-религиозную, сосредоточенную на 

проблемах, волнующих писателя в 1890-е гг.: вера, 
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переосмысление ценностей жизни, непротивление 

злу насилием, любовь к ближнему как выражение 

любви к Создателю. 

Происходящие с Брехуновым и Никитой собы-

тия в рассказе символизируют проявление воли 

святого Николая («Это было в 70-х годах, на дру-

гой день после зимнего Николы. В приходе был 

праздник…» [3, c. 3]. В рассказе противопостав-

лены две жизненные программы, две системы 

ценностей. Принцип жизни купца Брехунова: 

«Трудись. Бог и даст» [3, c. 32]; его дело – «нажи-

вание» состояния. Никита, подобно святителю 

Николе, трудолюбив. Это человек-работник. Он, 

не задумываясь, исполняет волю пославшего его 

хозяина, любит всех и служит всем (Брехунову, 

жене, Мухортому). Этот герой вписан в природ-

ный мир и тонко чувствует его: «Никита погово-

рил со всеми: извинился перед курами, успокоил 

их, что больше не потревожит, упрекнул овец за 

то, что они пугаются, сами не зная чего, и не пе-

реставая усовещивал собачонку, в то время как 

привязывал лошадь» [3, с. 19]. В образе работника 

Толстой воплощает важную этико-религиозную 

идею смирения и непротивления злу насилием: «Я 

очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень 

хорошо понимая, что Василий Андреич обманы-

вает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и 

пытаться разъяснять с ним свои расчеты» [3, c. 5], 

принимал каждое решение хозяина, не оспаривая 

его: «Никите же вовсе не хотелось ехать, но он 

уже давно привык не иметь своей воли и служить 

другим» [3, c. 24]. 
Толстой включает рассказ «Хозяин и работник» 

в ту нравственную парадигму, которую он пытал-
ся постичь и рационально объяснить в период ду-
ховных исканий. В небольшом художественном 
пространстве текста отражены идеи, сформулиро-
ванные писателем в процессе работы над бого-
словскими трудами: умение познать своего Бога, 
любовь к ближнему, принятие страдания как пути 
к истине.  

Герои Толстого поставлены в ситуацию испы-
тания смертью. На протяжении всего повествова-
ния персонажи обращаются к Богу. Для Василия 
Андреевича Бог – это нечто далекое, поэтому 
упоминание о нем лишь формальное, «пришед-
шееся к слову»: «Ну, уж погодка, – подумал Васи-
лий Андреич, – пожалуй, и не доедешь, да нельзя, 
дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская за-
пряжена. Доедем, бог даст!» [3, c. 23], «Вон, Ми-
роновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. 
Бог и даст. Только бы дал бог здоровья» [3, c. 32]. 
Обращение к Богу через образ святого Николая 
происходит у хозяина в критический момент, ко-

гда он остается со стихией один на один. В этот 
момент Василий Андреевич и обращается к выс-
шим силам за помощью: «”Царица небесная, свя-
тителю отче Миколае, воздержания учителю”, – 
вспомнил он вчерашние молебны и образ с чер-
ным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он 
продавал к этому образу и которые тотчас прино-
сили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, 
прятал в ящик. И он стал просить этого самого 
Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал 
ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несо-
мненно понял, что этот лик, риза, свечи, священ-
ник, молебны – все это было очень важно и нужно 
там, в церкви, но что здесь они ничего не могли 
сделать ему, что между этими свечами и молебна-
ми и его бедственным теперешним положением 
нет и не может быть никакой связи» [3, c. 40]. Мо-
литва Брехунова не похожа на искреннюю прось-
бу человека, попавшего в беду: она, скорей, напо-
минает сделку, что замечается даже на лексиче-
ском уровне: «продавал», «обещал ему молебен и 
свечи». Василий Андреевич ведет торг со святым 
Николаем, пытаясь выкупить свою жизнь обеща-
ниями. В его словах нет искренности, он говорит 
не со своим Богом, потому что ему неведомо по-
нятие «личный Бог», он его не познал. Обретение 
же своего Творца происходит в переломный для 
героя момент. Эгоизм уступил место самопожерт-
вованию и милосердию: «А вот то-то, а ты гово-
ришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... – 
начал было Василий Андреич. Но дальше он, к 
своему великому удивлению, не мог говорить, по-
тому что слезы ему выступили на глаза и нижняя 
челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить 
и только глотал то, что подступало ему к горлу. 
“Настращался я, видно, ослаб вовсе”, – подумал 
он на себя. Но слабость эта его не только не была 
ему неприятна, но доставляла ему какую-то осо-
бенную, не испытанную еще никогда радость» [3, 
c. 42]. 

Никита обращается к Богу не напрямую, а че-
рез воспоминание перед грядущей смертью всей 
своей прожитой жизни: «Мысль о том, что он мо-
жет и даже по всем вероятиям должен умереть в 
эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась 
ему ни особенно неприятной, ни особенно страш-
ной. Не особенно неприятна показалась ему эта 
мысль потому, что вся его жизнь не была постоян-
ным праздником, а, напротив, была неперестаю-
щей службой, от которой он начинал уставать. Не 
особенно же страшна была эта мысль потому, что, 
кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым 
он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой 
жизни в зависимости от главного хозяина, того, 
который послал его в эту жизнь, и знал, что и 
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умирая он останется во власти этого же хозяина, а 
что хозяин этот не обидит» [3, c. 36]. В размыш-
лениях работника звучит чувство осознанности, 
уверенности, преданности своему истинному хо-
зяину. Оставшись наедине со стихией, Никита все 
же восклицает: «Батюшка, отец небесный!» – про-
говорил он, и сознание того, что он не один, а кто-
то слышит его и не оставит, успокоило его» [3, 
c. 37]. В финале рассказа Никита вновь обращает-
ся к Богу, готовясь исполнить его последнюю во-
лю: «Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, – 
говорит себе Никита. – Твоя святая воля. А жутко. 
Ну, да двух смертей не бывать, а одной не мино-
вать. Только поскорее бы...» [3, c. 45]. Каждый 
диалог Никиты с Богом – ориентир для поиска 
символического смысла названия рассказа. Поня-
тие «Хозяин» в значении «человек, владеющий 
чем-либо» преобразуется Толстым и переносится 
из области обыденного существования в область 
метафизическую, связанную с высшей боже-
ственной силой. Хозяин – не человек, а Бог. 
Наименование «Работник» Толстой связывает с 
общехристианской традицией, заключающейся в 
том, что каждый человек исполняет волю Богу на 
земле: Бог – Хозяин, человек – работник. 

Один из нравственных толстовских ориенти-
ров восходит к христианскому закону: «Возлюби 
ближнего своего как самого себя, ведь Бог есть 
любовь». В рассказе «Хозяин и работник» эта 
мысль преобразуется в смысловую доминанту 
произведения. Образ Никиты становится вопло-
щением истинной христианской любви ко всем, 
кто его окружает. Герой с добротой и заботой от-
носится к семье хозяина и служащим в его доме 
людям: «Поди спроси, душа милая, – сказал ему 
Никита» [3, c. 6], «– Ну, ну, беги, голубок, – сказал 
Никита и, остановив, посадил просиявшего от 
радости хозяйского бледного, худенького мальчика 
и выехал на улицу [3, c. 6], к жене Марфе, которая 
впустила к дом чужого человека: « – Бог с ними, 
Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне 
чтобы малого она не обижала, а то бог с ней [3, 
c. 10], к Мухортому, для которого специально не 
берет кнут и о котором больше, чем о себе, забо-
тится зимней ночью: «Ну, выходи, выходи, – гово-
рил он, выводя ее из оглобель. – Да вот привяжем 
тебя тут. Соломки подложу да размуздаю, – гово-
рил он, делая то, что говорил. – Закусишь, тебе все 
веселее будет» [3, c. 29], к своему хозяину, челове-
ку, у которого он прослужил всю жизнь: «Да я по-
нимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стара-
юсь, как отцу родному» [3, c. 5]. 

Образ купца Брехунова не столь однозначен. 
Когда герои обнаружили, что заблудились и вы-
нуждены ночевать посреди снежного поля, каждо-

го из них начинают одолевать мысли как о слу-
чившемся, так и о прошлом. Пытаясь согреться и 
уснуть, купец начинает размышлять: «Он лежал и 
думал: думал все о том же одном, что составляло 
единственную цель, смысл, радость и гордость его 
жизни, – о том, сколько он нажил и может еще 
нажить денег; сколько другие, ему известные лю-
ди, нажили и имеют денег, и как эти другие нажи-
вали и наживают деньги, и как он, так же как и 
они, может нажить еще очень много денег» [3, 
c. 31]. И в это же время в его сознании смутно 
проносятся мысли о Никите: «”Не замерз бы му-
жик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за не-
го. То-то народ бестолковый. Истинно необразо-
ванность”, – подумал Василий Андреич и хотел 
было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, 
но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, 
боялся, как бы не застыла. “И на что я его взял? 
Все ее глупость одна!” – подумал Василий Андре-
ич, вспоминая немилую жену, и опять перевалил-
ся на свое прежнее место к передку саней» [3, 
c. 33]. Однако хозяин оправдывает свой «непосту-
пок», принимая такое поведение как должное: 
«”Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть вер-
хом – да и марш”, – вдруг пришло ему в голову. – 
“Верхом лошадь не станет. Ему, – подумал он на 
Никиту, – все равно умирать. Какая его жизнь! 
Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем 
пожить…”» [3, c. 35]. В этой ситуации Брехунов 
принял на себя роль Бога и взял право распоря-
жаться жизнью и смертью другого человека. Здесь 
становится важной еще одна толстовская идея о 
взаимообусловленности страдания и обретения 
истины. Василий Андреевич, считая себя делови-
тым, трудолюбивым и честным, не желал для себя 
трагической участи: смерть не должна приходить 
к тем, кто еще не все заработал, не все продал и не 
все купил. Однако вера в добрую природу челове-
ка побуждает Толстого изменить своего героя, 
обесценить в его сознании материальное и возвы-
сить человеческое. Переломный момент происхо-
дит после неудачной попытки самостоятельно 
отыскать путь и спастись, тогда, когда он случай-
но оказывается у брошенных саней с замерзаю-
щим Никитой: «Василий Андреич оставил вере-
тье, не поправив его, и подошел к саням. – Чего 
ты? – спросил он. – Чего говоришь? – Поми-ми-
мираю я, вот что, – с трудом, прерывистым голо-
сом выговорил Никита. – Зажитое малому отдай 
али бабе, все равно. – А что ж, аль зазяб? – спро-
сил Василий Андреич. – Чую, смерть моя... про-
сти, Христа ради... – сказал Никита плачущим го-
лосом, все продолжая, точно обмахивая мух, ма-
хать перед лицом руками. Василий Андреич с 
полминуты постоял молча и неподвижно, потом 
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вдруг с той же решительностью, с которой он уда-
рял по рукам при выгодной покупке, он отступил 
шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками 
принялся выгребать снег с Никиты и из саней. 
Выгребши снег, Василий Андреич поспешно рас-
поясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег 
на него, покрывая его не только своей шубой, но и 
всем своим теплым, разгоряченным телом» [3, 
c. 41]. Брехунов уже не тот расчетливый купец, 
что выискивает выгоду и решает судьбы других, 
это заново родившийся человек, способный на 
жертву, сострадание, а главное, любовь к ближне-
му: « – А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. 
Лежи, грейся, мы вот как... – начал было Василий 
Андреич. Но дальше он, к своему великому удив-
лению, не мог говорить, потому что слезы ему 
выступили на глаза и нижняя челюсть быстро за-
прыгала. <…> “Мы вот как”, – говорил он себе, 
испытывая какое-то особенное торжественное 
умиление» [3, c. 42]. Брехунов впервые почув-
ствовал, что страдание не есть абсолютная боль, и 
именно оно вызывает порой недоступные, но са-
мые сильные порывы человеческого сердца, пе-
реживание которых есть истинный путь к насла-
ждению. Герой произнес: «мы», но не «я». Обра-
щение к работнику «Микита» – вариант имени 
«Никита», принятый в крестьянской народной 
среде, указывает на разрушение социальных ра-
мок между героями: нет хозяина и работника, 
вместо них – люди. Эгоистическое начало Бреху-
нова уступило место любви к другому человеку: 
«Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а 
думал только о том, как бы отогреть лежащего под 
собой мужика» [3, c. 42]. Отогревая Никиту, Васи-
лий Андреевич видит сон, который открывает ему 
смысл всей его предшествующей и настоящей 
жизни, а также впускает в его душу того своего 
Бога, которого он не познал прежде; а сейчас Бог 
есть любовь и светлая радость, наполняющая 
сердце героя и уносящая его из пространства зем-
ного бытия в небесное: «И вдруг радость совер-
шается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не 
Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот 
самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и 
этот, тот, кто зовет его, тот самый, который клик-
нул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий 
Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. 
“Иду!” – кричит он радостно, и крик этот будит 
его. И он просыпается, но просыпается совсем 
уже не тем, каким он заснул. Он понимает, что это 

смерть, и нисколько не огорчается и этим. <...> И 
он вспоминает, что Никита лежит под ним и что 
он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, 
а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в 
Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, 
даже слабый храп Никиты. “Жив, Никита, значит, 
жив и я”, – с торжеством говорит он себе» [3, 
с. 43–44]. Смысловая инверсия выводит повество-
вание в онтологическое измерение. Таким обра-
зом, рассказ «Хозяин и работник» является худо-
жественным воплощением этико-религиозных 
идей Толстого 1880-х гг. Название рассказа – «Хо-
зяин и работник» – содержит ключевую идею 
произведения: Хозяин – Бог, работник – человек, 
финал предстает как совокупность христианских 
идеалов, признанных в качестве должных Тол-
стым в период духовных исканий: любовь к 
ближнему, обретение своего Бога, познание исти-
ны. В рассказе «Хозяин и работник» писатель 
придает религиозно-этическим понятиям зримую 
оболочку, проверяет возможность реализации раз-
работанной нравственной программы в земной 
жизни. 
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Вензельная образность в произведениях Владимира Набокова 

В статье обсуждаются функции «азбучной» образности в романах и рассказах В. Набокова. Особое внимание обращено 

на случаи, когда «избранные» буквы вступают между собой в «вензельную связь», образуя синтетический фонетико-

графический знак, инкорпорированный в общую мотивную структуру произведения. К числу наиболее частотных у 

В. Набокова алфавитных символов, образующих латентное иносказание или «стилевой узор», относятся буквы В, С и 
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Monogrammatic imagery in Vladimir Nabokov’s works 

The article reviews the basic functions of alphabetic imagery in V. Nabokov's novels and short stories. Special attention is paid to 

the instances in which the selected letters interact between themselves forming a monogrammatic connections, that is synthetic (pho-

netic and graphic) symbols incorporated into the whole motive structure of a literary piece. Cyrillic letters В (V), С (S) and О (O) 

constituting a latent message or forming a stylistic pattern are amongst the most frequently used by Nabokov. The application of the 

foregoing symbols has been observed in such novels as Mary, The Gift, The Real Life of Sebastian Knight as well as in the short story 

Torpid Smoke. 
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В художественном мире В. Набокова произве-
дение обладает статусом автономного целого, в 
котором все до единого элементы – звук, графика, 
порядок слов, даже пунктуация – не случайны, но 
мотивированы замыслом творца. Такое отношение 
к тексту было унаследовано Набоковым, вероятно, 
от Андрея Белого, который писал в книге «Симво-
лизм», что «каждое слово поэта, каждый знак 
препинания не рождается случайно, а медленно 
кристаллизуется в сложном, как мир, целом» [1, 
с. 241]1.  

Это положение – о тотальной семантизации 
формы в поэзии – нашло последовательную реа-
лизацию в произведениях Набокова, причем не 
только поэтических, но и прозаических. Как убе-
дительно показал Д. Б. Джонсон, алфавитные зна-
ки нередко используются писателем как самостоя-
тельные средства иносказания, своего рода «ква-
зитропы». Буквы в некоторых его художественных 
текстах приобретают статус «иконических обра-
зов», не только «что-то означают, но и что-то 
изображают» [3, с. 48], становятся маркерами ав-
торской позиции. Примеры «алфавитной образно-
сти» можно найти во многих текстах Набокова, но 
особенно интересны случаи, когда совокупность 
«избранных» букв образует «зашифрованную ме-
тафору, которая лежит в центре» [3, с. 53] произ-
ведения, когда эти алфавитные образы интегриро-
ваны в его общий мотивно-тематический «узор». 

В монографии Джонсона дана исчерпывающая 
интерпретация нескольких таких композицион-
ных решений (в автобиографии «Память, говори», 
романах «Приглашение на казнь», «Бледный 
огонь» и «Ада», а также в рассказе «Путеводитель 
по Берлину»).  

Предложенная американским филологом ис-
следовательская перспектива позволяет сделать 
следующий шаг и выявить в набоковских текстах 
тенденцию к «вензельному» связыванию несколь-
ких «привилегированных» буквенных образов. 
Таковы, на наш взгляд, прежде всего, литеры В и 
С (и их латинские аналоги V и S), отсылающие 
как к русскому псевдониму писателя, так и к име-
ни и фамилии его музы и жены Веры Слоним. 
Кроме того, особенно активную роль в визуаль-
ном «сопровождении» отдельных описательных 
фрагментов играет гласная О – ударная в фамилии 
Набокова (она, как правило, вступает в «вензель-
ные» отношения с другими гласными или соглас-
ными2). 

Иконический потенциал О наиболее отчетливо 
проявляется в тех случаях, когда произведение 
(или его фрагмент) посвящено работе памяти, со-
стоянию творческого подъема или особому дару 
наблюдательности, которым Мнемозина обеспе-
чивает своего счастливого избранника. Оставляя в 
стороне «эталонный» пример использования этого 
знака в рассказе «Mademoiselle O», ставшем пятой 
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главой автобиографии3, обратимся к нескольким 
эпизодам, в которых изобразительный эффект до-
полнительно подсвечен ближайшим контекстом.  

Как только главный герой «Машеньки» (1926) 
опознает на плохонькой фотографии, подсунутой 
ему Алферовым4, свою первую любовь, берлин-
ский ночной пейзаж в восприятии Ганина преоб-
ражается в подобие небесной азбуки: «Ярче, весе-
лее звезд были огненные буквы, которые высыпа-
ли одна за другой над черной крышей, семенили 
гуськом и разом пропадали во тьме» [4, т. 2, с. 64]. 
Проступающие «огненным осторожным шепо-
том» буквы в реальном пространстве Берлина – 
всего лишь световая реклама, но Ганин склонен 
интерпретировать их как «знак, зов, вопрос, бро-

шенный в небо и получающий вдруг самоцвет-
ный, восхитительный ответ» [4, т. 2, с. 64]. В бли-
жайший же вечер герой сообщает Подтягину, что 
у него, Ганина, «начался чудеснейший роман» [4, 
т. 2, с. 77], имея в виду интенсивную работу памя-
ти и воображения, которые позволяют ему стре-
мительно воссоздать образ Машеньки.  

Процесс этого воссоздания получает последо-
вательную графическую поддержку в форме 
длинных цепочек ассонансов на О, сигнализиру-
ющих о своеобразной «рокировке»5 сознания Га-
нина на 9 лет в прошлое. В этом мнемонически 
активном контексте даже, казалось бы, частная 
«ремарка» по ходу диалога Ганина с Подтягиным 
приобретает дополнительные «изобразительные» 
коннотации: «Оба замолкли. Прошел поезд. Дале-
ко, далеко крикнул безутешно и вольно паровоз» 
[4, т. 2, с. 76].  

В этом небольшом фрагменте – шесть ударных 
О подряд, а всего их восемь. К тому же важен не 
только эхом растянувшийся на три предложения 
ассонанс, имитирующий протяжный, заливистый 
паровозный гудок, но и воображаемая «картинка», 
создаваемая «кубиками букв»: любимая с петер-
бургского детства игра автора – скрэббл, или 
«Эрудит», как назывался ее русский аналог в 
начале века. Практически неизбежная визуальная 
ассоциация стремительно проносит колеса поезда 
перед внутренним взором персонажа, а попутно – 
подспудно – под «шумок» звукописи – включает 
обонятельные рефлексы, реагирующие на запахи 
паровозного дыма и берлинского вокзала – ведь он 
совсем недалеко от пансиона.  

Разумеется, невозможно уверенно судить о 
том, насколько осознан автором в каждом кон-
кретном случае прием буквенно-звукового «узо-
ра», насколько подконтрольна воле автора «гра-
фическая иконичность» того или иного фрагмен-
та. Можно допустить, что периодически срабаты-
вает «автоматическая» сцепка визуального образа 

с его буквенно-звуковым оформлением, но спон-
танная выразительность лишь подтверждает об-
щую тенденцию, более того, она свидетельствует 
о глубинной укорененности эффекта в творческом 
почерке автора. 

О том, что этот эффект по мере писательской 
эволюции был тщательно отрефлектирован Набо-
ковым, свидетельствуют и металитературные 
фрагменты романа «Дар», и написанный парал-
лельно с работой над романом рассказ «Тяжелый 
дым» (1935), сюжет которого внешне бессобыти-
ен. Герой рассказа, как и центральный персонаж 
«Машеньки»6, глубоко погружен в процесс твор-
чества, на этот раз в буквальном смысле слова: 
внешне «выпадая» из реальности и выходя из-под 
контроля времени, он переживает момент зарож-
дения стихотворения – роения образов, реяния 
звуков, пульсации ритма. Весь вечер он «одурма-
нен хорошо знакомым ему томительным протяж-
ным чувством», которое обращает «комнатный 
космос» в «графический мираж», а доносящиеся с 
улицы звуки преобразует в «подобие ясновиде-
ния» [4, т. 4, с. 552–553].  

Вряд ли случайно визуальной метафорой пе-
реживаемого поэтом состояния становится образ 
дыма: сиюминутное внешнее впечатление от «си-
него дыма, льнувшего к желтым листьям на мок-
рой крыше» [4, т. 4, с. 557], становится импульсом 
к «сомнамбулическому» спиралевидному блужда-
нию от звука к звуку – сквозь желтый блеск фона-
рей и комнатной лампы, через периодически нака-
тывающие «полосы тумана» – к едва мерцающим 
силуэтам будущих слов. Совсем не случайно в 
«потоке сознания» стихотворца обильно присут-
ствуют синестетические образы с семантикой 
«звучной округлости». Так, например, шум авто-
мобиля «завивался вверх, как легкий столб, <...> 
венчаясь гудком на перекрестке» [4, т. 4, с. 553]. 
Не менее интересны комбинированные «свето-
графические» метафоры, например, образ «копии 
узора», которую уличные лучи снимают с кисей-
ной занавески [4, т. 4, с. 552].  

Общая логика образных трансформаций в рас-
сказе – взаимоперетекание звука в силуэт или цве-
товое пятно, а контура или расплывающегося 
очертания – в их звуковые «эквиваленты». В этом 
ряду словосочетания «дрожь дверей» [4, т. 4, 
с. 553] и «механизм метаморфоз» [4, т. 4, с. 552] 
выглядят своего рода «формулами» происходяще-
го в сознании героя «алхимического» синтеза: они 
сплавляют воедино тактильно-конкретное и аб-
страктно-логическое, графически отсылая к клю-
чевому слову заглавия («дым»). Единственное 
«сюжетное» событие рассказа (поиски папирос 
персонажем) наслаивается на – или, точнее гово-
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ря, подслаивается, под его сновидческие поиски 
образов: табачный дым и «дымка вдохновения» 
сигнализируют о приближении решающего твор-
ческого всполоха, когда «жарко зажжется рифма»7 
и проявится «подвижная тень дальнейших строк» 
[4, т. 4, с. 557].  

В нужных автору фрагментах ощущение твор-
ческого «головокружения» персонажа, его вера 
«восхитительным обещаниям еще не застывшего, 
еще вращающегося стиха» [4, т. 4, с. 557] образно 
конденсируются при отчетливой поддержке бук-
венной графики: «Понуждаемый не столько от-
кровенной тишиной за дверьми, сколько желани-
ем найти что-нибудь остренькое для подмоги 
одинокому слепому работнику, он, наконец, потя-
нулся, приподнялся и, засветив лампу на столе, 
полностью восстановил свой телесный образ» [4, 
т. 4, с. 554].  

А дальше «кругляшки» О перетекут в подроб-
ности предметного фона и последует серия ико-
нически отчетливых деталей, постепенно укруп-
няющих и визуально заостряющих идею беско-
нечности творчества: английская булавка, забытая 
гостем кепка на подзеркальнике, пенсне отца и 
«розовые восьмерки по бокам носа». Более того, 
третьеличное «он» в пределах одного предложе-
ния обернется перволичным «я», и гул «круглой, 
прозрачной ночи» поможет «образоваться тому, 
что сейчас наконец определилось» [4, т.4, с. 556]. 

Показательно, что наиболее интенсивное ис-
пользование приемов «вензельного декорирова-
ния» текста у Набокова проявляется в рассказах, 
созданных в период работы над «Даром»8 – рома-
ном, в котором технология творчества тематизиро-
вана, а «буквенная» образность предъявлена уже на 
первой странице текста. Графической композици-
онной матрицей романа послужила модель кольца 
(круготока, ленты Мебиуса), а потому первым (и 
финальным) образом произведения стал образ об-
лака. Как известно, в романе использован автобио-
графический материал, относящийся к поре быст-
рого творческого роста Набокова и поворотного 
события в его личной судьбе, каким стало знаком-
ство с Верой Слоним и женитьба на ней.  

Владимир и Вера познакомились 8 мая 
(1923 г.), а 29 июля в берлинской газете «Руль» 
появилось переведенное Верой с английского сти-
хотворение в прозе Эдгара По «Молчание», под-
писанное инициалами «В. С.». Рядом с ним – в 
том же номере газеты – было опубликовано стихо-
творение В. Сирина «Песня» [2, c. 248].  

Стихотворение начинается и завершается при-
зывом к неведомой читателю слушательнице: 
«Верь: вернутся на родину все – вера ясная, креп-
кая…». Не довольствуясь отчетливым лексико-

фонетическим повтором «верь-вер-вера», Набоков 
после завершающего стихотворение многоточия 
добавляет еще одно слово: «Все...» [4, т. 1, с. 612–
613]. Сегодняшнему читателю это местоимение 
скажет больше, чем русским берлинцам 20-х го-
дов: последнее слово текста оборачивается ана-
грамматическим «вензелем» инициалов Веры Ев-
сеевны Слоним. «Песня спасет нас» – вот в чем 
заверяет лирический герой свою слушательницу. 
Прочная вера в преобразующую силу искусства – 
на таком мировоззренческом фундаменте и фор-
мируется стиль Набокова.  

Вера Слоним возникла в жизни Набокова в по-
воротный для его судьбы момент: годом раньше 
погиб его отец, а 9 января (1923 год) родители его 
так и не состоявшейся невесты Светланы Зиверт 
объявили ему, что не дают разрешения на брак – 
вопреки помолвке: он так и не выполнил их усло-
вия, не нашел «нормальной» работы [2, c. 248]. 
Спасительность встречи с Верой – этот мотив за-
кодирован Набоковым во многих произведениях, 
но различить его можно, только зная набоковские 
алфавитные шифры, распознавая «вензельные 
связки» азбучных знаков и календарных дат9.  

Вряд ли случайно, что первая фраза рассказа 
«Рождество», опубликованного 6 января 1925 г. в 
«Руле», содержит важнейшие «вензельные» сиг-
налы: «Вернувшись по вечереющим снегам из 
села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий 
плюшевый стул, на котором он не сиживал нико-
гда» [4, т. 1, с. 163]. В инициальных позициях 
большинства знаменательных слов в начале экс-
позиционного предложения повторяются В и С. А 
вот завершающий фрагмент и последняя фраза 
рассказа (после похорон сына убитый горем отец 
решает, что жить незачем, что нужно умереть):  

«Завтра Рождество, – скороговоркой пронес-
лось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так 
просто. Сегодня же...» <...> – ...Смерть, – тихо ска-
зал Слепцов, как бы кончая длинное предложе-
ние» [4, т. 1, с. 167]. 

В этот момент происходит чудесное преобра-
жение: вылупившаяся из кокона бабочка медленно 
ползет по стене, расправляя крылья: «Медленно 
разворачивались смятые лоскутки, бархатные ба-
хромки, крепли, наливаясь воздухом, веерные 
жилы. <...> И тогда простертые крылья, загнутые 
на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдя-
ными оконцами, вздохнули в порыве нежного, 
восхитительного, почти человеческого счастья» 
[4, т. 1, с. 168]. 

Особенно важны, конечно, финальные слова, 
их инициальный вензельный узор – ВС, сигнали-
зирующий о грядущем «воскресении» и дополни-
тельно украшенный двумя знаками вечности – 
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составными «лемнискатами» на крыльях бабочки. 
Да и сама эта излюбленная Набоковым эмблема 
просвечивает в контексте приемов «азбучной ор-
наментальности» особым смыслом – ведь ее сим-
метричные очертания можно представить как 
двойчатку прислонившихся друг к другу заглав-
ных букв В. Последнее слово рассказа тоже пока-
зательно: «Счастье» – таким было в сознании 
Набокова название первого романа, который 
начинает складываться в середине 20-х гг. (буду-
щая «Машенька»). 

«Вензельные» образные шифры сохраняются и 
в англоязычных произведениях Набокова. Его 
первый «английский» роман «Подлинная жизнь 
Себастьяна Найта» непосредственно примыкает к 
«Дару» (он создан в декабре 1938 – январе 
1939 гг.). В романе, посвященном Вере Набоко-
вой, много шахматных аллюзий, он многим напо-
минает шахматную композицию, но еще чаще его 
стилевые эффекты опираются на прихотливые 
«алфавитные» иносказания. Автор перераспреде-
лил в романе инициалы своего прежнего русского 
псевдонима – как бы разлучил прежде связанные 
«вензельными узорами» В и С: повествователь 
«Подлинной жизни...» скрывается под литерой V 
(В), а заглавный герой произведения унаследовал 
от автора (и его жены) первую букву имени S (С).  

Существенным оказалось и разделение «куль-
турно-генеалогического» наследства двух героев, 
являющихся сводными братьями. У них общий 
русский отец, но Себастьян был рожден англичан-
кой и получил известность как английский писа-
тель, в то время как мать повествователя – рус-
ская, а он сам в ходе сюжета – русский эмигрант, 
пытающийся написать «правдивую» биографию 
своего недавно умершего родственника.  

Самым близким Себастьяну человеком на этапе 
становления его писательской карьеры была воз-
любленная и муза Клэр Бишоп (обратим внимание 
на латинскую графику инициалов: это все тот же 
«вензель» CB, разве что зеркально отраженный). 
Трудно удержаться от предположения о том, что 
писательским выбором формы именования этого 
персонажа могли руководить личные мотивы: 
шахматный «слон» («bishop») фонетически слиш-
ком близок девичьей фамилии Веры Набоковой, 
чтобы считать это случайным совпадением. 

Вплоть до финальной сцены в романе удержи-
вается прочный баланс между двумя версиями 
происходящего. С одной стороны, в нем есть по-
луиронические намеки на то, что генетическое 
родство В. и Себастьяна – плод воображения по-
вествователя и что весь роман – продукт его фан-
тазии. С другой, – что В. являет собой «ролевую 
маску» Себастьяна, пишущего последний роман 

«Неясный асфодель»10. «Патовая» симметрия 
возможных интерпретаций подрывает саму идею 
независимой от воображения «подлинной» жизни: 
категории «подлинности» и «воображения» ока-
зываются взаимообратимыми двойниками. Одна-
ко выход из семантического тупика все же наме-
чается финальным предложением: «Я – Себастьян 
или Себастьян – это я, или, может быть, оба мы – 
кто-то другой, кого ни один из нас не знает» [5, 
т. 1, с. 191]. 

В финале набоковского романа две творческих 
индивидуальности соединяются: «я» (В) обнару-
живает себя в «другом» (С) и наоборот. Себастьян 
Найт – первая англоязычная «маска» писателя, 
еще недавно выступавшего под псевдонимом 
«В. Сирин», растворившего свою «русскую» сти-
левую идентичность под обложками созданного 
им романа и «воплотившегося» уже как «Vladimir 
Nabokov». Написанная на «чужом» наречии книга 
как «новая душа» неизменного стиля – эта идея 
может считаться смысловым итогом романа.  

Как известно, по-английски «Knight» – рыцарь. 
Рыцарский подвиг – в том, чтобы найти священ-
ную чашу Грааля: она ключ к духовному преоб-
ражению и счастью. Но найти11 Грааль под силу 
только тому, кто по ходу этих поисков сумеет 
стать самим собой, решить проблему самоиден-
тификации. Инициалы повествователя и героя в 
финале книги сливаются в единый вензельный 
знак VS (ВС). По-русски это, прежде всего, «Вла-
димир Сирин» и «Вера Слоним». По-английски 
«VS» – читатель может посмотреть при этом на 
клавиатуру пишущей машинки или компьютера, 
снабженную латиницей и кириллицей, чтобы об-
наружить просвечивающее сквозь английские 
буквы русское «мы»12.  

Вензель (от польск. Węzeł – узел), согласно 
стандартному определению, – комбинация 
начальных букв имени и фамилии (иногда еще 
и отчества), как правило, графически переплетен-
ных, образующих цельный отчетливый узор. Не-
редко вензель украшается короной или венком. В 
случае с вензельными образами В. В. (VV) Набо-
кова в дополнительном украшении не было необ-
ходимости – благодаря инициальной графике 
имени и отчества. В заключение – цитата из напи-
санного в 1942 г. стихотворения «Слава», которую 
можно считать автокомментарием к первому ан-
глоязычному роману, если учесть, что омофоном 
фамилии Knight является слово «night»: 

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь, 
 но под звезды я буквы подставил 
и в себе прочитал, чем себя превозмочь, 
 а точнее сказать я не вправе [4, т. 5, с. 422].  
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1 Эта книга, на которую внимание Набокова обратил 

Максимилиан Волошин, была внимательно изучена начи-

нающим поэтом в период его пребывания в Крыму в 1918–

1919 гг. 
2 Важным литературным прецедентом для Набокова, ве-

роятно, являлась третья глава «Евгения Онегина», в которой 

Татьяна «Прелестным пальчиком писала / На отуманенном 

стекле / Заветный вензель О да Е».  
3 Этот пример подробно разобран в монографии 

Д. Б. Джонсона [2, с. 35, 49–50]. Добавим к этому разбору 

лишь частное замечание: в ударных позициях первых слов 

текста оказывается именно О («В холОдной кОмнате»), а 

завершается рассказ «вензельной» связкой О и Л («пОздний 

                                                                                              

трОйственный Образ: ЛОдка, Лебедь, вОЛна») [3, т. 5, 

с. 219]. 
4 Возможно, выбор фамилии этого вымышленного пер-

сонажа продиктован звуковыми ассоциациями с первой бук-

вой греческого алфавита (альфа). 
5 В шахматной нотации длинная рокировка передается 

знаком «0–0–0». 
6 Отметим, что и на этот раз использован инициал «Г» 

(имя молодого поэта – Григорий): персонажи Набокова, 

если они причастны творчеству или одарены развитым во-

ображением, нередко получают от автора эту букву в каче-

стве инициала имени или фамилии. 
7 Любопытно, что присущий Набокову «цветной слух» 

соединяет в слове «дым» желто-палевый (Д) и розово-

фланелевый (М) тона. Иначе говоря, сквозь «дым» в персо-

нальной сенсорике автора непременно просвечивает мягкая 

вспышка. Подробно об «алфавитной радуге» Набокова см. в 

монографии Д. Б. Джонсона [2, c. 21–47]. 
8 Самые выразительные примеры «вензельной» образ-

ности можно найти в рассказах «Круг», «Весна в Фиальте» 

и «Облако, озеро, башня». 
9 Рождественские и пасхальные дни были по-

особенному значимы для Набокова: эти календарные куль-

минации напоминали ему об очень сильных персональных 

эмоциях. День рождения Веры – предрождественский (5 

января). Сам Набоков родился в канун Вербного Воскресе-

нья, за неделю до Пасхи: в 1899 г. праздник пришелся на 30 

апреля (по новому стилю). День похорон отца Набокова 

Владимира Дмитриевича (1 апреля 1922 г.) совпал с середи-

ной Великого Поста – до Пасхи оставалось шестнадцать 

дней. 
10 Одно из мифопоэтических значений этого цветка в 

древнегреческой культуре – забвение. 
11 Фамилия заглавного героя Knight (англ. «рыцарь» или 

«шахматный конь») в ее «русской» огласовке вызывает ас-

социацию – с учетом стилевых «перевертышей» романа – 

именно с глаголом «найти». Эту ассоциацию поддерживает 

и последнее слово в сгоревшем письме Себастьяна брату: 

это русское слово, но в повествовании В. оно передано ан-

глийским эквивалентом «to find». 
12 Как известно, в берлинский период жизни Вера Набо-

кова работала секретарем в юридической конторе, а потом в 

инженерной фирме, отвечая за документацию на нескольких 

языках. Она быстро освоила машинопись, что пригодилось 

при перепечатке набоковских рукописей – написанных как 

по-русски, так и по-английски. См. об этом в книге Б. Бойда 

[2, c. 415–416, 497–498]. Машинки с цилиндрическим лите-

роносителем, позволявшим легко переходить 

на иноязычные алфавиты, появились уже в  

1920-е гг., в те же годы окончательно вошла в практику 

стандартная раскладка буквенной клавиатуры (и на латини-

це, и на кириллице), сохранившаяся – с не очень суще-

ственными изменениями – до наших дней. 
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Т. Г. Кучина, И. А. Леонидова  

Акустические и музыкальные образы в русскоязычных рассказах В. Набокова 

Статья обращена к рассмотрению принципов изображения акустического мира в малой прозе В. Набокова. Объектом 

анализа стали звуки природы, звуки быта, звуки музыкальных инструментов и музыкальные произведения, являющиеся 

частью повествуемого мира в рассказах «Звуки», «Порт», «Рождество», «Музыка» и др. Кроме того, исследуются законо-

мерности, которыми определяется взаимосвязь изображаемого звукового мира и фонетического строя текста. В рассказах 

Набокова 1920-х – начала 1930-х гг. музыка отчетливо противопоставляется другим акустическим сферам (шуму дождя, 

движению ветра, звону детского ведерка) как мир профанный, как «чужая» речь на непонятном языке, как гул, лишенный 

для персонажа-слушателя сколько-нибудь внятного смысла. 

Ключевые слова: Набоков, рассказы, «Порт», «Музыка», «Рождество», музыкальные мотивы, фонетическая структура, 

звуковой повтор. 

T. G. Kuchina, I. A. Leonidova  

Acoustic and musical motives in V. Nabokov's short stories written in Russian 

The article aims at considering the principles of depicting the acoustic world in V. Nabokov’s short stories. The authors analyze 

sounds of nature, everyday sounds, sounds of musical instruments and music pieces which are part of the world described in short 

stories Sounds, The Seaport, Christmas, Music, etc. Besides, the principles determining the relations between the acoustic picture of 

the world and the phonetic structure of the text are examined. In his 1920s-1930s short stories, Nabokov contrasted music with other 

acoustic spheres (sounds of rain, windblow, tinkling of a child’s pail) as profane world, as “alien” speech in an incomprehensible 

language, as a noise devoid of any intelligibility for the character-listener. 

Key words: Nabokov, short stories, The Seaport, Music, Christmas, musical motives, phonetic structure, acoustic repetition. 

Среди прочно утвердившихся в набоковедении 

аксиом – представление о безоговорочном прио-

ритете в его творчестве визуального «измерения» 

мира над акустическим. Искусство для Владимира 

Набокова – прежде всего «оптическое событие». 

«Ненасытное зрение» отмечено самим писателем 

как важнейшая личностная черта, проявившаяся 

еще в раннем детстве (и подробно описанная в 

«Других берегах»), а аналогии между живописью 

и литературным письмом пронизывают все его 

творчество. Акцент на настойчивом параллелизме 

визуальных и вербальных явлений в прозе 

В. Набокова делает М. Гришакова в статье с пока-

зательным названием «Визуальная поэтика 

В. Набокова»: важнейшей чертой его писатель-

ской оптики исследовательница называет сосредо-

точенность «на самом акте зрения или визуализа-

ции и на тех оптических эффектах, что возникают 

в пространстве между наблюдателем и наблюдае-

мым: для него важно именно “соучастие” мира и 

наблюдателя» [1, с. 205].  

Сходные тезисы выдвигает в своей статье «Зор-

кость Набокова» и Г. Шапиро: «Набоковская врож-

денная пристальность и острота зрения и феноме-

нальная наблюдательность безусловно развились и 

усовершенствовались в ходе его занятий живопи-

сью» [4, с. 469]; «Слово око, похоже, не случайно 

довольно часто встречается в произведениях Набо-

кова. Писатель, разумеется, отлично сознавал, что 

его фамилия содержит в себе это древнерусское 

слово, означающее “глаз”… Еще более причудли-

во… связан со зрением и… набоковский псевдо-

ним предвоенного периода. Ведь пигментная мем-

брана, регулирующая количество проникающего в 

глаз света, на английском языке называется iris и 

является… почти полной анаграммой слова “Си-

рин”» [4, с. 472]. Отрефлексированная самим писа-

телем установка на первичность и приоритетность 

зрительного восприятия среди всех остальных 

форм сенсорных реакций получает подтверждение 

и в исследовательских работах и осмысляется как 

фундаментальная черта всей набоковской поэтики.  

Акустические же образы и мотивы при явном 

преобладании визуальных форм отходят на второй 

план – тем более и сам В. Набоков в «Других бе-

регах» настойчиво обращает внимание читателя 

на свою принципиальную немузыкальность: 

«…увы, для меня музыка всегда была и будет 

лишь произвольным нагромождением варварских 

звучаний. Могу по бедности понять и принять цы-

гановатую скрипку или какой-нибудь влажный 

перебор арфы в "Богеме"… но концертное форте-
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пиано с фалдами и решительно все духовые хобо-

ты и анаконды в небольших дозах вызывают во 

мне скуку, а в больших – оголение всех нервов и 

даже понос» [2, с. 371].  

Декларативность отторжения музыки и непри-

ятие мира «варварских созвучий» находится в яв-

ном противоречии с ритмико-интонационным и 

фонетическим строем прозы Набокова: очевидно, 

что акустическая сторона текста всегда была объ-

ектом самой скрупулезной авторской отделки. В 

данной работе мы как раз и обратимся к принци-

пам изображения звучащего мира в набоковском 

творчестве, способам передачи звучащей материи 

жизни вербальными средствами. Для рассмотре-

ния мы выбрали русскоязычные рассказы Набоко-

ва 1920-х – начала 1930-х гг., в которых техника 

литературной «звукозаписи» еще только формиру-

ется.  

Акустические и музыкальные образы играют 

значительную роль в таких рассказах, как, напри-

мер, «Звуки» (1923), «Гроза» (1924), «Благость» 

(1924), «Удар крыла» (1924), «Порт» (1924), «Бах-

ман» (1924), «Рождество» (1925), «Звонок» (1927), 

«Музыка» (1932) и т. д. Иногда различного рода 

звуки являются лишь дополнением, фоном основ-

ного сюжета, иногда становятся частью сложной 

образной структуры, а иногда ложатся в основу 

всего рассказа. По происхождению это могут быть 

звуки природы, звуки быта, звуки музыкальных 

инструментов. 

Звуки природы в текстах В. Набокова, как пра-

вило, воплощение гармонии. Если же звук возни-

кает в результате контакта природы с предметами 

человеческого быта, то ощущение единства и це-

лостности пропадает. Рассмотрим несколько опи-

саний дождя из рассказов В. Набокова. «Окно 

пришлось захлопнуть: дождь, ударяясь о под-

оконник, брызгал на паркет, на кресло. По саду, по 

зелени, по оранжевому песку, свежо и скользко 

шумя, неслись громадные серебряные призраки. 

Гремела и захлебывалась водопроводная труба» 

(«Звуки» [3, с. 25]). Гармоничный сам по себе мир 

природы (его акустический признак – «свежий» 

шум) не может до конца соединиться с миром, 

созданным человеком: при соприкосновении дож-

девых капель с подоконником возникает эффект 

совершенно неуместной «перкуссии» (и тогда ми-

ры стремятся отгородиться друг от друга), а попа-

дание дождевой воды в трубу и вовсе чревато за-

хлебывающимся грохотом. Аллитерационные ре-

призы на шипящие и свистящие (дополненные 

повтором вибранта «р»), сопровождающие изоб-

ражение шума дождя («по оранжевому песку, 

свежо и скользко шумя, неслись громадные се-

ребряные призраки»), противопоставлены при 

этом взрывным и сонорным, доминирующим при 

описании дома («ударяясь о подоконник, брыз-

гал на паркет»).  

Повторяющимися фонетическими маркерами 

почти в любом описании дождя становятся щеле-

вые согласные: «шел сильный дождь, заглушав-

ший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, 

влажное слово “счастье”, плещущее слово, такое 

живое, ручное, само улыбается, само плачет» 

(«Музыка» [3, с. 341]); «Широко и шумно шел 

дождь» («Гроза» [3, с. 130]), «Бисерный осенний 

дождь моросил как бы шепотом» («Звонок» [3, 

с. 240]). Последний пример любопытен еще и тем, 

что в нем соблюдается паритет между шипящими 

и сонорными, а описание явления природы дается 

в окружении мыслей героя, изображение которых 

строится на входящих в пейзаж опорных сонор-

ных согласных: «Как она встретит его? Нежно? 

Или грустно? Или совсем спокойно?» [3, с. 240]. 

Однако из воспроизведения хода мыслей героя 

практически исключены шипящие, что создает 

ощущение отдаленности дождя: он играет роль 

фона и дистанцирован сознанием персонажа. В 

ближайшей зоне восприятия героя «Звонка», Ни-

колая Степановича, «там и сям накрапывала рус-

ская речь» [3, с. 239] – и само упоминание о про-

скальзывающих в воздухе берлинских улиц рус-

ских фразах маркировано аллитерационным по-

втором «р» – он затем аукнется в уже цитирован-

ном описании берлинского дождя («бисерный … 

дождь моросил…»). Очевидно, что «накрапыва-

ющая речь» и «моросящий дождь» намеренно 

сведены повествователем к общему ассоциатив-

ному ядру – неброского присутствия, «погранич-

ного» существования (то ли разойдется, то ли 

кончится).  

В отличие от протяженных, обладающих дли-

тельностью звуков природы звуки быта в расска-

зах В. Набокова часто дискретны и отрывисты. 

Набоковский читатель слышит то тиканье часов 

(«Рождество»), то барабанный перестук пальцев 

(«Бахман»), то звон внезапно захлопнувшейся 

двери или стук выбиваемой трубки («Звонок»), то 

звонко отпрыгивающие в небо удары топора – 

«где-то очень далеко кололи дрова» («Рождество» 

[3, с. 185]). Впрочем, звуковой фон рассказа «Рож-

дество» более разнообразен и тесно связан с глав-

ной смысловой линией повествования. Выходя на 

следующее утро после похорон сына из дома, 

Слепцов слышит, как половица «весело выстре-

лила», а дверь, не сразу поддавшись, «сладко 
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хряснула» [3, с. 185]. Саднящая боль утраты так 

сильна, что Слепцов удивляется тому, почему он 

еще жив и способен что-либо чувствовать; однако 

в повествовании демонстративно подчеркнут кон-

траст между скорбью героя и «веселыми» и 

«сладкими» звуками, которые ее сопровождают. 

Субъективно окрашенные эпитеты, использован-

ные повествователем, намечают главный семан-

тический кунштюк рассказа – «воскрешение»: из 

индийского кокона, когда-то купленного сыном, 

вырвется бабочка – с «тонким звуком», «как будто 

лопнула натянутая резина» [3, с. 189]. Для Слеп-

цова «рождение» индийского шелкопряда среди 

зимы – это дарованное автором прозрение: ему 

явлено чудо жизни, победы живого над мертвым – 

«простертые крылья… вздохнули в порыве 

нежного, восхитительного, почти человеческого 

счастья» [3, с. 189]. В буквальном смысле 

ослепший от горя, Слепцов не видел никакого вы-

хода: «Завтра Рождество, – скороговоркой пронес-

лось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так 

просто»; «…Смерть, – тихо сказал Слепцов, как 

бы кончая длинное предложение» [3, с. 188]; ме-

таморфоза куколки наглядно показывает, что 

смерть не всесильна – и позволяет автору завер-

шить рассказ о смерти ребенка словом «счастье».  

Акцентированная акустическая изобразитель-

ность отличает и рассказ В. Набокова «Порт». 

Сфера сенсорных реакций повествователя и персо-

нажа – а в начальных фразах произведения они 

практически неразличимы – это обоняние («пахло 

прелыми розами»), температурное ощущение и 

слух (аллитерационная передача однообразного 

акустического фона – «жарко и тяжело жужжали 

мухи»), зрение («Солнце… горело на полу» [3, 

с. 84]). Синхронность зрительных и слуховых впе-

чатлений Никитина подчеркнута в весьма вырази-

тельном фрагменте: герой видит узкий ручей и де-

вочку, которая «ловила звонким ведром сверкав-

шую струю» [3, с. 84]. Акустический образ – 

«звонкое ведро» – маркирован аллитерацией на 

«в», но это сквозной повтор – он распространяется 

и на визуально воспринимаемую «сверкавшую 

струю» воды (со своим собственным связующим 

повтором – «с» и «р»). 

Описание «звучащей» занавески в парикмахер-

ской («…занавеска – глиняные бусы да трубочки из 

бамбука, вперемежку нанизанные на частые шну-

ры – рассыпчато позвякивала и переливалась, когда 

кто-нибудь, входя, плечом ее откидывал» [3, с. 84]) 

строится на понятийной характеристике звука 

(«позвякивала») и на ее фонетической поддержке 

настойчивыми повторами «б» и «у» (бусы, трубоч-

ки, бамбук). Повторы лишены звукоподражатель-

ных функций – они, скорее, призваны эксплициро-

вать ритмический рисунок фонового звука.  

Наконец, в финальном эпизоде, когда Никитин 

идет по площади и слышит «за собой поспешный 

шаг, дыханье, шорох платья» [3, с. 90], включают-

ся узнаваемые набоковские механизмы обмана 

читательских ожиданий: ритмизованная элегиче-

ская формула, встроенная в прозаический текст 

(«поспешный шаг, дыханье, шорох платья» точно 

укладываются в 5-стопный ямб) и обещающая 

герою любовное свидание, оказывается лишь 

фиксацией акустической иллюзии: «Обернулся. 

Никого. Пустая, темная площадь. Ночной ветер 

гнал по плитам газетный лист» [3, с. 90]. Паро-

дийный флер сопровождает в рассказе и описание 

звучания скрипок и арфы (словно бы взятых 

напрокат из стихотворений А. Блока). Вместо 

ожидаемо «лирических» коннотаций В. Набоков 

вводит подчеркнуто приземленные детали: Ники-

тин, изнемогающий от жары, представляет себе 

кружку ледяного пива – и слышит, что «в глубине 

за столиками, как руки, заламывались звуки 

скрипки, и густым звоном переливалась арфа» [3, 

с. 88]. Настойчивые аллитерационные повторы 

«з», «в», «л» и «р» в таком контексте тоже выгля-

дят стилизацией – данью обязательной симво-

листской «музыкальности».  

Привычно «поэтического» изображения музы-

ки в рассказах В. Набокова практически не найти. 

В музыкальное движение фортепианной пьесы 

непременно вкрадываются посторонние прозаи-

ческие звуки: например, сквозь «волнение фуги» 

слышится звяканье обручального кольца о клави-

ши, а в окно все время хлещет июльский ливень 

(«Звуки» [3, с. 32]); сольный концерт Бахмана все-

гда начинается с бормотания над вертящимся сту-

лом, хлопка ладони по нему, цоканья языком, 

шарканья подошвами старых туфель. В изображе-

нии музыкальных произведений у В. Набокова 

превалируют визуальные аналогии, а собственно 

музыкальные структуры описываются в про-

странственных категориях. Так, технически слож-

ные фортепианные пассажи в рассказах «Бахман» 

и «Музыка» представлены как игра в кошки-

мышки: Бахман «преследовал тему, изящно и 

страстно с нею играя, как кот с мышью, – притво-

рялся, что выпустил ее, и вдруг, с хитрой улыбкой 

нагнувшись над клавишами, настигал ее ликую-

щим ударом рук» [3, с. 173]. Вольф в «Музыке» в 

финале пьесы «нацелился и с кошачьей меткостью 

взял одну, совсем отдельную, маленькую, золотую 

ноту» [3, с. 342]. Показательно, что ни героя – 
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Виктора Ивановича, ни повествователя не интере-

сует название только что отзвучавшего произве-

дения; высказанное неким господином Боком 

предположение, что это может быть «что угод-

но» – «Молитва Девы» или «Крейцерова сона-

та» – одновременно абсурдно (соната Бетховена 

написана для скрипки и фортепиано, а «Молитва 

Девы» – модная салонная пьеса Теклы Бадаржев-

ской-Барановской – завершается иначе, чем опи-

сано в рассказе) и верно: это музыка вообще, ско-

рые звуки незнакомого языка, когда «тщетно пы-

таешься распознать хотя бы границы слов, – все 

скользит, все сливается, и непроворный слух 

начинает скучать» [3, с. 339]. В восприятии Вик-

тора Ивановича музыка – не столько звучащая ма-

терия, сколько фокуснические движения рук над 

клавишами, бледные отблески кривляющихся 

пальцев в лаковой глубине, мышечное напряже-

ние скульптора или гончара (руки Вольфа «ярост-

но мяли податливую клавиатуру» [3, с. 341]).  

Более того, именно в рассказе «Музыка» по хо-

ду повествования несколько раз «выключается» 

звук: один раз превращение фортепианного кон-

церта в немое кино мотивировано волнением, 

оглушенностью Виктора Ивановича, увидевшего 

среди гостей бывшую жену, затем – его мыслен-

ным перескакиванием от бурных финальных ак-

кордов к ассоциативным вербальным играм («ин-

тересное слово: конец. Вроде коня и гонца в од-

ном» [3, с. 342]). Место акустического образа в 

«Музыке» занято «волшебной стеклянной выпук-

лостью» [3, с. 343], оградой, тесной тюрьмой, хо-

лодными звуковыми сводами, прекрасным пле-

ном. Звучащая музыка в рассказах В. Набокова 

почти всегда лишь грохот или гул (именно так 

свое восприятие Набоков и передал в «Других 

берегах»); всякий музыкант, подобно Бахману или 

Вольфу, сродни то ли престидижитатору, то ли 

шарлатану, поскольку его главное дело – вызывать 

«диссонирующими аккордами впечатление див-

ных гармоний» [3, с. 174] (а постоянным набоков-

ским эпитетом для этих дивных гармоний стано-

вится определение «золотой»).  

Музыка, таким образом, в ранних рассказах 

В. Набокова отчетливо противопоставлена всем 

остальным акустическим сферам. Если звуки 

природы по большей части естественны и гармо-

ничны (будь то шум дождя или звук треснувшего 

кокона шелкопряда), если звуки быта (будь то 

скрип половиц или звон детского ведерка) орга-

нично встроены в пульсацию жизни, то музыка в 

восприятии персонажей-слушателей предстает 

как речь на непонятном языке, как крикливая 

имитация подлинных чувств, как уловка фокусни-

ка. Настоящая музыка открывается лишь безум-

цам, подобным Бахману (а позже – в романной 

прозе – Лужину); сыграть ее почти уже и невоз-

можно. Та же музыка, которую можно услы-

шать, – лишь озвученные иллюзии, лишь под-

дельное счастье. 
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Е. М. Болдырева, Е. А. Астахова  

Повествовательная организация автобиографического романа  

В. Г. Короленко «История моего современника» 

В статье рассматриваются особенности повествовательной организации «Истории моего современника» В. Г. Короленко, 

в котором в любом воспоминании оказываются совмещенными непосредственные детские ощущения и дистанцированный 

«взрослый» комментарий, повествование не взрослеет вместе с героем – оно сразу задается как «овзросленное», рационали-

зированное, как рассказ умудренного жизнью повествователя о своих прошлых заблуждениях, разочарованиях и ошибках с 

высоты прожитых лет. В статье отмечается, что детская точка зрения воспроизводится уже с позиций позднейшей перспек-

тивы, в изначально ироническом ключе, постоянно осуществляя самодеконструкцию; позднейшее «взрослое» разоблачение 

следует практически после каждого «детского» воспоминания. В статье показано, что чем больше приближается повество-

вание к точке настоящего, чем меньше оказывается временное дистанцирование между событийным и повествовательным 

хронотопами, тем слабее становится иронико-морализаторский пафос, поскольку сокращается дистанция между «идеаль-

ным» повествователем и несовершенным взрослеющим «современником», а в финале «Истории моего современника» их 

позиции практически смыкаются, и тогда повествование утрачивает всякую оценочность и превращается в репродукцию 

реально свершившихся фактов. Таким образом, принцип организации повествования в «Истории моего современника» – 

монополизация всего повествования всеведущим нарратором, статичность повествовательной формы, мнимая экспликация 

детского типа сознания, полностью растворенного во взрослой аналитической перспективе.  

Ключевые слова: автобиографический роман, автобиографический субъект, повествовательная организация, повество-

вательная перспектива, «идеальный читатель», эффект «отчуждения», повествовательное дистанцирование, авторефлексив-

ные фрагменты, повествовательные модусы. 
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Narrative structure of the autobiographic novel by V. G. Korolenko  

«The History of My Contemporary» 

The article considers the narrative structure of V. G. Korolenko’s The History of My Contemporary where the author combines 

his feelings as a child with the distanced «adult» commentary. The narrative does not grow up together with the hero — it is present-

ed from the beginning as «grown up», rationalized, as a story of the past mistakes and disappointments told by a wise narrator in his 

late years. The authors note that the child’s point of view is presented through the later perspective in an ironic manner constantly 

demonstrating selfdeconstruction, the later «adult» revelation follows practically every «childish» memory. The article shows that the 

nearer the narration to the present, the shorter the time between the eventive and narrative chronotopes, the weaker ironist-moralistic 

pathos becomes, as the distance between the «ideal» narrator and the imperfect maturing «contemporary» decreases, and at the end of 

the book their positions virtually merge and the narration lacks judgment and turns into a mere reproduction of actual facts. Thus, the 

narrative principle in The History of My Contemporary is monopolization of the whole narrative by the know-all narrator, static 

character of the narrative form, alleged explication of a child’s consciousness dissolved in adult analytical perspective. 

Key words: autobiographic novel, autobiographic subject, narrative structure, narrative perspective, «ideal reader», «alienation» 

effect, narrative distancing, autoreflexive fragments, narrative modes. 

«История моего современника» 
В. Г. Короленко традиционно позиционируется 
как социально-политический тип автобиографи-
ческого романа, где отбор событий для построе-
ния автобиографии определяется явной социаль-
ной ангажированностью и установкой на обще-
ственно-политический контекст: для Короленко 
важно не «я», а «мы», поэтому глубоко личные, 
интимные, субъективные воспоминания либо ни-
велируются, либо остаются за пределами основ-
ного текста. Подобное балансирование между 
личным и социальным, общественным полюсом 
не могло не сказаться и на повествовательной пер-

спективе. В любом короленковском воспоминании 
оказываются совмещенными непосредственные 
детские ощущения и откровенно тенденциозный 
«взрослый» комментарий: «Река произвела на ме-
ня чарующее впечатление.. Все это казалось мне 
весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюб-
но... И вдруг – неожиданное и резкое впечатление 
не то холода, не то ожога... Это были первые разо-
чарования: я кидался навстречу природе с довери-
ем незнания, она отвечала стихийным бесстрасти-
ем, которое мне казалось сознательно враждеб-
ным...» [1, с. 9]. Социально-политически ангажи-
рованный повествователь под любую невинную 
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детскую обиду подводит серьезное политическое 
обоснование: ребенок, которому вода в реке пока-
залась слишком холодной, непременно объяснит 
это сознательной враждебностью природной сти-
хии, а ремонт парадного крыльца, обнаживший 
«кучу досок и разной деревянной гнили», темные 
бревна и сваи, отложится в сознании довольно 
тенденциозной аллегорией: «А главное – в душе 
отложилось первое впечатление «изнанки» и того, 
что под этой гладко выстроганной и закрашенной 
поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью 
сваи и зияющие пустоты...» [1, с. 11]. Так доста-
точно последовательно проводится у Короленко 
«подготовка» к последующей части автобиогра-
фии, воспроизводящей подспудно зреющий в рос-
сийской действительности революционный взрыв. 
Однако нельзя не заметить и «разрушительную» 
функцию, которая присуща «взрослому коммен-
тарию» – он дискредитирует только что приве-
денное «детское» воспоминание, «сомневаясь» в 
его истинности и иронизируя над его наивностью: 
вспомнив, например, как его заворожила детская 
повесть польского писателя «Фомка из Сандоми-
ра», повествователь со снисходительной усмеш-
кой по поводу своего тогдашнего состояния объ-
ясняет причину этой детской увлеченности: «Я и 
теперь храню благодарное воспоминание и об 
этой книге, и о польской литературе того времени. 
В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй, 
слишком наивного народничества, которое, еще не 
затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего 
строя, настойчиво проводило идею равенства лю-
дей...» [1, с. 64]. Повествователь, таким образом, 
постоянно помнит об условности «детского мира» 
и часто выступает в роли ментора, объясняющего 
упоенному игрой ребенку, что перед ним не вол-
шебный город, а ямки и холмики на песке: «Про-
исхождение Антося было для нас окутано тайной. 
Впоследствии я узнал, что тайна эта не особенно 
сложна...» [1, с. 195]. Немедленное «взрослое» 
разоблачение снимает эффект волшебства, тайны, 
неожиданности, даже не дав читателю погрузить-
ся в «страну чудес». «Детская» система координат 
у Короленко задается и сразу же разрушается по-
вествователем. Он практически никогда не захва-
чен лирической стихией воспоминаний, он всегда 
дистанцирован от своего чувства, и любая эмоция 
подается нам не в первозданно чистом виде, опо-
средованно, с иронической подсветкой: «Я пере-
живал ощущения мстителя-террориста» [1, 
с. 486]. Повествователь может даже «честно» и 
открыто признаваться и раскаиваться в «ошибках 
молодости», для него мир детства – не волшебное 
притягательное пространство, овеянное дымкой 

ностальгии, не «золотой век», не «утраченный 
рай», а довольно несовершенное прошлое, полное 
политических заблуждений, из которого автобио-
графический герой постоянно стремится вырасти: 
«С тех пор прошло много лет, и мои чувства к Лу-
ке Сидоровичу, конечно, сильно смягчились. 
Я сознаю даже, что был, пожалуй, не прав...» [1, 
с. 485–486]. Таким образом, в любом воспомина-
нии оказываются совмещенными как минимум 
две временные перспективы: «...не могу сказать 
точно, чтобы все эти мысли так ясно, как теперь, 
стояли уже в моей голове в то время, когда я про-
бирался на неоседланной лошади... к починку 
Гаври...» [1, с. 546] – подобные постоянные пере-
движения по темпоральной оси подчеркивают, что 
«История моего современника» – это не воссозда-
ние тогдашних чувств молодого человека, а их 
интерпретация в позднейшей перспективе. Более 
того – повествователь постоянно подчеркивает, 
что «молодость беспечна и легко забывает» [1, 
с. 715], а подлинное осознание события приходит 
лишь спустя много лет: «Теперь я чувствую эту 
смерть гораздо живее, чем чувствовал ее месяц 
спустя...» [1, с. 715] – закон о позднейшем осозна-
нии любого события, однако, представлен здесь не 
в виде всеобщего универсального свойства памя-
ти (как у И. А. Бунина), а в виде нравственного 
порицания беспечности молодости; философское 
измерение заменяется этико-политическим. 

Отбор воспоминаний проводится короленков-
ским повествователем очень тщательно: намерен-
но выбираются именно те события, которые «за-
ронили в чуткую душу ребенка чувство социаль-
ной несправедливости», однако сам процесс отбо-
ра завуалирован – повествователь воспроизводит 
тот или иной факт как случайно вспомненный. 
Так, невинный эпизод из школьной жизни – фраза 
директора: «Выпорю мерзавца!» – приводится 
сначала вроде как выполняющий вспомогатель-
ную функцию в рассказе о дружбе автобиографи-
ческого героя с Крыштановичем: «Бессмыслен-
ный окрик автомата случайно (курсив авторов ста-
тьи) упал в душу, в первый еще раз раскрывшую-
ся навстречу вопросам о несовершенствах жизни 
и разнеженную мечтой о чем-то лучшем»... [1, 
с. 113] Однако сразу же этот факт возводится по-
вествователем из ранга единичного и случайного 
в ранг типичного и устойчивого; автор, использо-
вав эффект временного остранения, классифици-
рует окрик директора на выгнанного из класса 
ученика как одно из проявлений «свинцовых мер-
зостей жизни»: «Впоследствии, в минуты неволь-
ных уединений, когда я оглядывался на прошлое и 
пытался уловить, что именно в этом прошлом 
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определило мой жизненный путь, – в памяти сре-
ди многих важных эпизодов, влияний, размышле-
ний и чувств неизменно вставала также и эта кар-
тина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в 
углублении дверей с первыми движениями разум-
ной мечты о жизни, и огромная мундиро-
автоматическая фигура с своею несложною фор-
мулой: «Вып-порю мерзавца!» [1, с. 113]. 

К типичному для традиционной автобиогра-
фии эффекту отстранения повествователя-
взрослого от повествователя-ребенка Короленко 
«добавляет» новый прием – «раздваивание» себя-
прошлого: «Кто-то во мне как бы смотрел со сто-
роны на стоявшего у ворот мальчика, и если пере-
вести словами результаты этого осмотра, то вы-
шло бы приблизительно так...» [1, с. 71]. Повест-
вователь из прошлого отстраняется сам от себя и 
иронически комментирует собственные мысли и 
чувства: «Вот – я! Я тот, который когда-то смотрел 
на ночной пожар, тот, который колотил палкой в 
лунный вечер воображаемого вора... И все это – 
мое...» [1, с. 71]. Восторженный монолог, так 
естественно звучавший бы в устах шмелевского 
автобиографического героя, оказывается непри-
емлемым, «постыдным» для короленковского по-
вествователя, но, не удержавшись от искушения 
его все же произнести, он позволяет себе это сде-
лать лишь в ироническом модусе. Еще один спо-
соб «уклониться» от описания «недостойного бу-
дущего революционера» чувства – изменить спо-
соб повествования, заговорив о себе в третьем 
лице: «Порой приходит с сестрой и матерью она, 
кумир многих сердец, усиленно бьющихся под 
серыми шинелями. В том числе – увы! – и моего 
бедного современника...» [1, с. 151]. Иронический 
эпитет в сочетании со вздохом сожаления вполне 
определенно выражают отношение «взрослого» 
повествователя к подобного рода «пошлым увле-
чениям» – он явно стесняется употребления ме-
стоимения «я», маркируя язвительным перифра-
зом аксиологический разрыв между прошлым 
ощущением и настоящим осознанием. 

Установка на объективный контекст проявляет-
ся у Короленко и в непривычном для традицион-
ной автобиографии «наполнении» повествова-
тельных инстанций: «Читатель уже заметил из 
предыдущих очерков, что нашу семью нельзя бы-
ло назвать чисто русской» [1, с. 80]. В сознании 
повествователя постоянно существует адресат, 
который периодически эксплицируется, оказыва-
ется включенным в структуру воспоминаний, в 
«свой» мир. Таким образом, события автобиогра-
фии укрепляются в своем статусе реально быв-
ших, поскольку читатель должен их знать и пом-
нить: «Я видел ее (Волгу) уже во время первой 

высылки и даже, как читатель помнит, переправ-
лялся через нее на спасательной лодке.» [1, 
с. 476], «Читатель припомнит, вероятно, Веру 
Павловну Рогачеву...» [1, с. 833]. Короленковский 
наррататор должен быть «идеальным читателем», 
именно поэтому отношения между повествова-
тельными инстанциями в «Истории моего совре-
менника» – это отношения «учитель – ученик»: 
наррататору, даже если он явно не присутствует в 
данном фрагменте, всегда все обстоятельно рас-
толковывается, объясняется, но не как нерадивому 
ученику – интонации снобистского презрения к 
«проницательному читателю» мы здесь не встре-
тим – а как хорошо обучаемому реципиенту, еди-
номышленнику и в перспективе соратнику в об-
щественной борьбе. Внутренний адресат всегда 
потенциально содержится в короленковском тек-
сте и отсюда – театральность повествования, ве-
дение его в постоянном расчете на зрителя (до-
вольно часто Короленко использует обороты типа 
«теперь читатель видит, что...», «читатель узнает в 
этом человеке...» и т. п.). Однако иногда королен-
ковский повествователь ведет себя не совсем кор-
ректно по отношению к потенциальному читате-
лю, обвиняя его в том, что «бедному» автору при-
ходится порой писать о недостойных его пера ве-
щах: так, кратко пересказав какой-то «пустяково-
шутливый» роман, повествователь просит проще-
ния у читателя и уверяет, что это было нужно ис-
ключительно для того, чтобы наглядно показать 
«характерный образчик нашего тогдашнего 
настроения» [1, с. 616]. Читатель фактически объ-
является той инстанцией, которая осуществляет 
отбор фактов для автобиографии (или в расчете на 
которую происходит этот отбор), а повествователь 
как бы заявляет, что он вынужден постоянно ори-
ентироваться на читателя и потому часто говорить 
не желаемое, а необходимое для «хорошего усво-
ения материала». 

Эмоциональная аура автобиографии Короленко 
весьма неоднородна. Если в бунинской автобио-
графии повествовательные перспективы «юного» 
и «взрослого» героев разделить практически не-
возможно, непосредственное переживание слива-
ется с оценкой и осознанием, то у Короленко вме-
сто загадочного мерцания разнокачественных 
перспектив мы видим механическое «приложе-
ние» холодно-взрослого рационального коммен-
тария к взволнованному описанию: так, пронзи-
тельная жалость героя к больной кошке и описа-
ние ее последующего «предательства» сопровож-
даются нравоучительной сентенцией: «Всякое 
чувство имеет цену, лишь пока свободно. Попыт-
ки вернуть его во что бы то ни стало и в людских 
отношениях кончаются по большей части царапи-
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нами...» [1, с. 29]. Вообще помещение в финал 
главы этического или философского афоризма, 
произнесенного всезнающим, умудренным жиз-
нью повествователем, – одна из констант королен-
ковского текста – таким образом многочисленные 
сюжеты воспоминаний о прошлом встраиваются в 
единый сверхсюжет, подчиненный одной задаче: 
показать «духовный рост» молодого человека, его 
постепенное понимание «несправедливости об-
щественного устройства» – иначе говоря, калей-
доскоп конкретных событий уверенно и неумоли-
мо направляется в жесткое русло инварианта со-
циально-политической автобиографии начала ве-
ка. Горьковская схема «детство – в людях – мои 
университеты» здесь соблюдается идеально. 
В темпоральном же аспекте подобные финальные 
комментарии в каждой главе – это не что иное, как 
актуализация изображающего хронотопа. У Буни-
на эти проспекции – утверждение уникальности 
каждого воспоминания, у Шмелева – вздох сожа-
ления об утрате былого, у Короленко – нравствен-
но-политическая оценка: «И только впоследствии 
раскрылся передо мной внутренний смысл и же-
стокая неправда, служившие фоном и началом для 
этой крепостной идиллии...» [1, с. 51]. Порой ав-
тор даже утрачивает чувство вкуса и меры и впа-
дает в пафосную публицистическую струю: 
«И теперь, когда я пишу эти воспоминания, над 
страной вновь висят тяжкие задачи нового време-
ни, и опять что-то гремит и вздрагивает, поднятое, 
но еще не поставленное на место. И в душе вста-
ют невольно тревожные вопросы: хватит ли си-
лы?.. Поднимут ли?.. Повернут ли?.. Поставят 
ли?.. Где добрая воля? Где ясное сознание? Где 
дружные усилия и сильные руки?» [1, с. 68]. Текст 
уже стилистически мимикрирует под 
Н. А. Некрасова («Робок ли сердцем ты? Слаб ли 
ты силами?... Где ж вы, умелые, с бодрыми лица-
ми?...»), забывая о своем подлинном жанровом 
статусе. Более того – следующий за этим пасса-
жем авторефлексивный фрагмент уже не посвя-
щен автобиографии как жанру, он, скорее, вписы-
вает «Историю моего современника» в традицию 
социально-политического романа того времени: 
«Обыкновенно беллетристы, пишущие о том вре-
мени, заканчивают апофеозом освобождения. 
Толпы радостно умиленного народа, кадильный 
дым, благодарная молитва, надежды... Я лично 
ничего подобного не видел...» [1, с. 68].  

В «Истории моего современника» постоянно 
обнажается дистанцирование между непосред-
ственным ощущением и позднейшим осознанием: 
«Настроение было глупое, и я, конечно, сознавал, 
что оно глупо... Я знал это, но это знание не изме-
няло настроения. Знал я по-умному, а чувствовал 

по-глупому» [1, с. 274] – эта фраза является одним 
из основных лейтмотивов романа, автор повторяет 
ее в самых разных ситуациях, варьируя на разные 
лады. Автобиография В. Г. Короленко вообще не 
воссоздает непосредственных детских ощущений 
«в чистом виде», у него всегда присутствует трез-
вая взрослая оценка. Обычно автор автобиографи-
ческого романа стремится это замаскировать, со-
здавая иллюзию детского сознания – у Короленко 
эта условность демаскируется, выставляется 
напоказ. Короленко использует различные экс-
плицитные приемы введения позднейшей пер-
спективы: она помещается в придаточные пред-
ложения условия («Но если бы кто-нибудь поже-
лал убедить меня, что..., я бы не поверил» – [1, 
с. 276], заключается в скобки («Потом оттолчка, 
лязг, громыхание (тогда в поездах все еще не было 
слажено, как теперь) – и вокзал с платформой по-
плыл назад». – [1, с. 277] и т. д. Более того – если 
все же повествователь уделит детскому воображе-
нию более или менее значительный отрезок текста 
(например, в главе «Я попадаю в разбойничий 
вертеп» смоделирована наивно-фантастическая 
версия событий), то это будет сделано так, что с 
самого начала станет ясно: это плод юношеской 
фантазии и вскоре он будет разбит: ироническая 
интонация, постоянные самооговорки, явно паро-
дийная проекция на клише массовой культуры – 
все это способствует самодеконструкции текста. 
Книга Короленко хоть и называется автобиогра-
фическим романом, но на деле дискредитирует 
автобиографию как жанр. Точка зрения прошлого 
может компрометироваться даже не будучи вос-
произведенной: «Лицо с черными кудрями на лбу 
и холодным взглядом будто вырезалось из слякот-
ной тьмы, и предательское (курсив авторов ста-
тьи) воображение уже пыталось накинуть на него 
покров идеализирующего романтизма...» [1, 
с. 318]. А иногда повествователь даже предлагает 
читателю одновременно обе перспективы, предо-
ставляя ему право самому выбрать «истинную» 
(право мнимое, поскольку «детское» восприятие 
дается с «привкусом» негативной коннотации): 
так возникают два образа артиста Теодора Негри: 
один – «обаятельный и блестящий» образ велико-
го артиста, другой – приземленный и сниженный 
образ самого заурядного жулика. Резко и грубо 
обрисовав истинную суть своего «друга», герой 
Короленко замечает, что этот сниженный образ 
еще только робко возникал в его сознании, но чи-
тателя уже невозможно заставить вернуться об-
ратно и всерьез воспринять только что скомпро-
метированное детское сознание, сарказм явно пе-
ребивает восторженное очарование.  
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Однако иногда повествователь может модели-
ровать свое «незнание будущего»: «...поезд тро-
нулся, увлекая меня на восток... Далек ли был 
путь, какая судьба ждала меня – я не знал» [1, 
с. 679]. Но это признание не воспринимается как 
искреннее на общем фоне романа: читатель не 
может поверить в столь резкое изменение повест-
вовательной перспективы, меры «знания», замену 
всезнающего повествователя «ненадежным» рас-
сказчиком. Поэтому уже через несколько страниц 
повествователь вновь «обретает» свой дар прори-
цателя: «В этом рассказе я сильно забежал вперед. 
В то время, когда я был в иркутской тюрьме, тра-
гедия Мышкина вся еще была впереди, хотя я те-
перь не могу избавиться от впечатления, что над 
ним и тогда уже носилась ее мрачная тень» [1, 
с. 715]. Шмелевско-бунинский прием антиципа-
ций употребляется здесь довольно странно: сна-
чала говорится о будущем событии, а потом о его 
предчувствии – при такой композиции не создает-
ся мистической атмосферы таинственного пред-
видения, а прославляется политическая интуиция 
повествователя. 

Эмоциональная перспектива в «Истории моего 
современника» может изменяться даже в пределах 
одного эпизода. Так, в главе «Первый спектакль» 
описание театральной актрисы строится вначале 
по принципу «реакция профана» – обнажение 
условности спектакля «a la Наташа Ростова»: 
Помню, что она была не особенно красива, под ее 
глазами я ясно различал нарисованные синие кру-
ги, лицо было неприятно присыпано пудрой, шея 
у нее была сухая и жилистая.» [1, с. 81]. Однако 
сразу же это детское наивное недоумение – а ко-
роль-то голый! – «перебивается» принципиально 
иным по тональности пассажем: «Но все это не 
представлялось мне нисколько несообразным!.. 
Вся обстановка, полная блеска, бряцания шпор, 
лязганья сабель, криков «виват», бурных столкно-
вений, опасностей, произвела на меня сильное 
впечатление..., вся она была проникнута особым 
колоритом, и на меня сразу пахнуло историей, 
чем-то романтическим, когда-то живым, блестя-
щим...» [1, с. 81]. Вряд ли детский восторг может 
в рамках одной ситуации мирно уживаться с дет-
ской «деконструкцией», тем более, что следую-
щий шаг в повествовании – это резкая смена и 
темпорального статуса повествователя, и эмоцио-
нально-оценочной нарративной призмы: «По-
следнее восклицание... накинуло на всю пьесу 
дымку какой-то особой печали, сквозь которую я 
вижу ее и теперь... Прошлое родины моей матери, 
когда-то блестящее, шумное, обаятельное, уходит 
навсегда, гремя и сверкая последними отблесками 
славы.» [1, с. 82] – детский восторг превращается 

в «романтическое чувство прошлого», подкра-
шенное легкой ностальгией. Вот так практически 
любое воспоминание в «Истории моего совре-
менника» оказывается лишенным внутреннего 
единства, автобиография Короленко не только 
пестра и разнородна в событийном плане, но и не 
имеет сквозной эмоциональной доминанты. Не-
однократные обнажения повествовательной ситу-
ации («а об этом я расскажу в позднейших очер-
ках») уничтожают первозданность и непосред-
ственность текста и задают в качестве основного 
принципа строения «Истории моего современни-
ка» фрагментарность и прерывистость. Таким об-
разом, в «Истории моего современника» происхо-
дит постоянная смена повествовательной пер-
спективы: широкая историческая панорама сме-
няется обстоятельным деловым анализом предыс-
тории любого явления (например, глава «Жито-
мирская гимназия»), а тот, в свою очередь, – фик-
сацией разнообразных детских впечатлений, кото-
рая, непременно, увенчивается «взрослым ком-
ментарием» и этико-философской сентенцией. 
Подобные переключения на повествовательной 
«шкале» довольно часты: так, детский испуган-
ный рассказ о визите с ревизией губернатора в 
главе «Уездный суд», его нравы и типы» незамет-
но переключается в регистр политагитации; это 
переключение маркируется резким сбоем в стили-
стике: сбивчивые неполные предложения («Во-
шел. Папе подал руку...» [1, с. 128], наполненные 
детской особой сакральностью «взрослые» слова 
(«Самого еще нет...», «В «присутствии» зажигают 
свечи...» [1, с. 128] заменяются публицистическим 
откровением: «Почему молодые хлыщеватые ще-
голи из губернаторской свиты держатся так раз-
вязно, а мой отец, заслуженный и всеми уважае-
мый, стоит перед ними, точно ученик на экза-
мене? Почему этот важный генерал может бес-
причинно разрушить существование целой се-
мьи...? «Сила власти» иллюстрировалась каждый 
раз очень ярко, но сила чисто стихийная, от кото-
рой, по самой ее природе, никто и не ждал осмыс-
ленности и целесообразности» [1, с. 128]. Нарра-
тивная неоднородность, разнообразие повествова-
тельных модусов влечет за собой неоднородность 
стилистическую: «История моего современни-
ка» – это конгломерат разных стилей, соответ-
ствующих разным повествовательным регистрам: 
объективно-бесстрастная бытовая зарисовка, сде-
ланная повествователем-ретранслятором («Яркий 
солнечный день. Раскаленные лучи заливают 
круглую клумбу с цветами, темную зелень сирени, 
садовые аллеи... В раскрытые окна гостиной 
несутся звуки фортепиано. Это кузина играет пье-
сы из своего небогатого репертуара» [1, с. 194]), 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Повествовательная организация автобиографического романа  

В. Г. Короленко «История моего современника» 

41 

отрывок из исторической хроники, написанный 
повествователем-историографом, научно-
критический анализ общественной мысли своего 
времени, выполненный будто бы профессиональ-
ным критиком («Добролюбов ответил на появле-
ние «правил» резкой статьей, полной горечи и 
сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика 
разделилась на два лагеря: за и против Добролю-
бова, причем «умеренный либерализм» того вре-
мени был за попечителя и за постепенность...» [1, 
с. 101], «пламенная» публицистическая статья 
«настоящего борца с несправедливостью», обре-
мененного вечным вопросом «Что делать?» с оби-
лием возвышенно-патетических восклицаний 
(«Скачка, погоня, сеча... С кем: За что? С какой 
целью? Во имя какой идеи?.. И нет ничего, что бы 
связало жизнь воображения, мечты, порыва с этой 
суровой, но действительной жизнью труда и тер-
пения...» [1, с. 194]), наивный, сбивчивый, порой с 
грамматическими ошибками монолог ребенка 
(«Скоро ли? Скоро ли? – то и дело спрашиваю я у 
ямщиков...» [1, с. 118], «Часто я даже по утрам 
просыпался с ощущением какой-то радости. А, 
это – сегодня урок словесности!» [1, с. 216] и т. д. 
Этот принцип построения «Истории моего совре-
менника» (мелькание повествовательных масок, 
произвольное сочетание разноплановых элемен-
тов) косвенно задается при описании автором сво-
ей «читательской биографии»: «Как бы то ни бы-
ло, но даже я, читавший сравнительно много, хотя 
беспорядочно и случайно (курсив авторов статьи), 
знавший уже «Трех мушкетеров», «Графа Монте-
Кристо» и даже «Вечного Жида» Евгения Сю, – 
Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Пи-
семского знал лишь по некоторым, случайно по-
падавшимся рассказам.» [1, с. 261]. Вообще, 
«книжный мир» автобиографического героя все-
гда в той или иной мере «высвечивает» основной 
вектор автобиографического романа: не случайно 
бунинский Арсеньев воспитан на классике, а ко-
роленковский «современник» пытается экстен-
сивно охватить как можно больше совершенно 
разных книг – отсюда свойственные ему высокой 
степени дилетантизм и эклектика. Прослеживание 
эволюции «литературных вкусов» современника 
есть не что иное, как проецирование в иную си-
стему координат логики развертывания Короленко 
его автобиографического романа: «Реализм отвое-
вывал место у сентиментально-фантастической 
драмы...» [1, с. 226]. Если бунинский Арсеньев не 
спешит расстаться со своим прежним миром, а 
для шмелевского автобиографического героя лю-
бое изменение привычного хода вещей диском-
фортно и даже трагично, то герой Короленко по-
стоянно спешит отказаться от своих прежних 

убеждений и объявить их иллюзиями, «ошибками 
молодости». Герой не живет прошлым, а модели-
рует жизнь согласно предчувствиям будущего. Не 
случайны в романе многочисленные философские 
самооправдания героя, желающего застраховаться 
от упреков в чрезмерной эксплуатации мотива 
«увлечение чем-либо, идеализация некоего объек-
та – разочарование и отказ от прежних иллюзий»: 
«У молодости есть особое, почти прирожденное 
чувство отталкивания от избитых дорог и засты-
вающих форм» [1, с. 257]. Однако процесс расста-
вания с иллюзиями автобиографического героя 
оказывается для него не таким уж простым, хотя 
трагизм этого выбора осознается лишь подспудно 
и обнаруживается на уровне случайных прогова-
риваний; герой сознательно избавляется тот яги к 
«загадочно ровной, заманчивой и дразнящей ста-
рыми загадками сфинкса» [1, с. 253] бесконечно-
сти («...для других вопросов не оставалось места. 
Они перекрывались фактами жизни, как небесная 
синева перекрывается быстро несущимися свет-
лыми, громоздящимися друг на друга облаками...» 
[1, с. 253]), заставляя себя не думать о волшебной 
притягательности «небесной синевы»: «Не то 
чтобы я решил для себя основные проблемы о 
существовании бога и о бессмертии. Окончатель-
ной формулы я не нашел, но самая проблема теря-
ла свою остроту, и я перестал искать» [1, с. 253].  

Примерно ту же роль, что и описание литера-
турных пристрастий героя, выполняет рассказ о 
его «живописных опытах»: «Рисунки мои произ-
водили фурор, но я чувствовал, что это только 
черты, контуры, штриховка... Нет ни задумчивой 
массивности старой руины, ни глубины в зияю-
щих окнах, ни высоты в тополях с шумящими 
вершинами...» (курсив авторов статьи) [1, с. 215]. 
Это довольно точный образный парафраз «форму-
лы», модели автобиографии Короленко: его не 
устраивают «контуры» и «штриховка» – ему хо-
чется «глубины» и «массивности», широкого 
охвата действительности и «серьезности» соци-
ально-исторической проблематики. Повествова-
тель у Короленко постоянно стремится себя впи-
сать в историческое измерение, что приводит к 
явному доминированию социально-исторической 
системы ценностей. Если Бунина больше трево-
жит бытийное самоопределение субъекта, его эк-
зистенциальный статус, то короленковский по-
вествователь озабочен, например, вопросом своей 
национальной принадлежности (глава «Кто я?»). 

Эту же функцию (ориентация текста вовне) 
выполняют и многочисленные упоминания о дру-
зьях и товарищах автобиографического героя, и 
даже не просто упоминания, а подробные описа-
ния дружеских взаимоотношений (например, рас-
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сказ о детской дружбе с Крыштановичем в главе 
«Житомирская гимназия»). Если бунинский Ар-
сеньев – чистый интроверт, он как будто бы и не 
имеет друзей, во всяком случае, для Бунина это 
оказывается несущественным, то короленковский 
герой явно ориентирован на внешнее общение, 
это не камерный, «комнатный» человек, а экстра-
верт, постоянно тяготеющий к социальным кон-
тактам. Более того – автобиографический герой 
«Жизни Арсеньева» – ярко очерченная индивиду-
альность, а короленковский «современник» по-
стоянно оказывается «человеком, потерявшим ли-
цо»: на протяжении большей части текста мы не 
слышим его имени, у него нет резко характерного 
внешнего облика, он полностью растворен в сре-
де. Именно поэтому всякая субъективность в «Ис-
тории моего современника» на поверку оказыва-
ется мнимой, даже частотность употребления ме-
стоимения первого лица – эксплицитного знака 
субъективности – невелика. Оно лишь иногда вы-
плывает из общего потока объективных свиде-
тельств, да и то для того, чтобы подтвердить их 
достоверность и правдивость, а не чтобы под-
черкнуть свою субъективность. Конструкции ти-
па: «он нам сказал», «я увидел» заменяют бунин-
ские «я чувствовал», «мне показалось». Не слу-
чайно любое природное описание у Короленко 
лишь замаскировано под субъективное – это про-
сто реестр, перечисление, каталог реалий, он де-
лает ставку именно на описание, а не на пережи-
вание и ощущение: «По сторонам тянулись забо-
ры, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежа-
ла белая лента шоссе, с звенящей телеграфной 
проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, 
синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз 
слушал шум соснового бора... Белые облака лежа-
ли на самом горизонте, не закрытом домами и 
крышами. Навстречу попадались чумацкие возы с 
скрипучими осями, двигались высокие еврейские 
балагулы, какие-то странники оглядывались на 
нас с любопытством и удивлением...» [1, с. 111]. 
Таким образом, у Короленко само «я» оказывается 
просто знаком, призванным маркировать автобио-
графичность текста, важнее для него не субъек-
тивная чувственность, а объективная рациональ-
ность. Это, скорее, не «История моего современ-
ника», а «История моей современности». «Я» по-
вествователя – не сильная преломляющая призма, 
окрашивающая реальность своей субъективно-
стью – это «я» свидетеля, ретранслятора, историо-
графа. Не случайно в одной из ранних редакций 
романа повествователь постулирует в качестве 
основного закона своей автобиографии «отрыв от 
непосредственных ощущений» своей жизни и 
стремление «оглянуться на них (ощущения) спо-

койным взглядом бытописателя, в их взаимной 
органической связи и в их целом» [1, с. 893]. Здесь 
явно опровергается лирическое слияние с объек-
том повествования и ощущается жажда эпическо-
го дистанцирования; повествователь хочет взгля-
нуть на жизнь в целом, его не интересуют непо-
средственные ощущения и эффект «незнания» – 
он стремится писать со знанием того, что будет 
потом, оценивая происходящее с высоты прожи-
тых лет. Итак, общая повествовательная ситуация 
в «Истории моего современника» такова: в объек-
тивно-историческом повествовании о реальной 
жизни и реальных людях периодически появляет-
ся герой-рассказчик, всячески демонстрирующий 
свою субъективность – и вновь растворяющийся в 
общем потоке. Повествователь к тому же четко 
знает, когда ему «дозволено» выявлять свою субъ-
ективность, а когда нет, и если в классической ав-
тобиографии все события должны быть окрашены 
в один цвет – цвет авторской субъективной памя-
ти – объективность как таковая здесь отсутствует 
и нет границы между реальными и условными, 
выдуманными событиями, то у Короленко эта 
граница четко прочерчена: там, где он говорит о 
реальных событиях, он постоянно подчеркивает 
их объективность ссылками на другие источники, 
а там, где он повествует о своих личных ощуще-
ниях, – постоянно использует формулы субъек-
тивной модальности: «...я переживал странную 
иллюзию. Мне казалось (курсив авторов статьи), 
что над всем этим пейзажем... встает и складыва-
ется в моем воображении какой-то до осязатель-
ности ощутимый в душе образ – олицетворение 
северной природы и северного народа» [1, с. 501].  

 Сложность и противоречивость жанрового 
статуса «Истории моего современника», свой-
ственны и повествовательной организации, здесь 
они так же «замаскированы» с помощью различ-
ных оговорок и комментариев повествователя. 
Так, посвятив истории деревни Гарный луг не од-
ну страницу, автобиографический герой замечает: 
«Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.» 
[1, с. 177], как бы «забывая», что он только что 
моделировал детское восприятие этой истории 
гарнолужского панства, насыщая текст детскими 
ассоциативными уподоблениями («Деревня для 
школьника-горожанина – это каникулы» [1, 
с. 174]), закавычивая «непонятные слова и имити-
руя детское незнание («Как возникла эта странная 
«социальная структура», я не знаю» – [1, с. 174]. 
Получается явное несоответствие: только что ко-
лоритно нарисованная картина прошлого сразу же 
объявляется для себя «тогдашнего» неинтересной 
и неважной. Или еще довольно странный факт: 
свободно используя на протяжении всего романа в 
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равной мере взаимозаменяемые категории «я» и 
«мой современник», полагая их в качестве сино-
нимов, автор вдруг может «расслоиться на две 
разные повествовательные инстанции: «Первый 
том я закончил в 1905 г., при первых взрывах рус-
ской революции. Теперь... я с особенным интере-
сом обращаю взгляд воспоминания на далекий 
путь прошлого..., на котором виднеется фигура 
«моего современника» (курсив авторов статьи) [1, 
с. 273] – закавычивание не только маркирует иро-
ническое восприятие автором самого себя в про-
шлом. Функция этой замены очевидна: она дает 
автору возможность, с одной стороны, утверждать 
типичность и характерность данной истории, а 
с другой – периодически отмежевываться от 
«юношеских иллюзий», оценивать происходящее с 
точки зрения высшей инстанции – всезнающего, 
всеведущего повествователя. 

Таким образом, в «Истории моего современни-
ка» повествованием на протяжении всего текста 
«управляет» «взрослый» нарратор, он рассказыва-
ет о своих детских ощущениях, достаточно точно 
воспроизводя эмоции ребенка, но не заботясь о 
соответствующем стилевом облике текста. Дет-
ская точка зрения воспроизводится уже с позиций 
позднейшей перспективы, в изначально ирониче-
ском ключе, постоянно осуществляя самодекон-
струкцию; позднейшее «взрослое» разоблачение 
следует практически после каждого «детского» 
воспоминания; повествование не взрослеет вместе 
с героем – оно сразу задается как «овзросленное», 
рационализированное, это рассказ умудренного 
жизнью повествователя о своих прошлых заблуж-
дениях, разочарованиях и ошибках с высоты про-

житых лет. Причем, чем больше приближается 
повествование к точке настоящего, точке отсчета, 
чем меньше оказывается временное дистанциро-
вание между событийным и повествовательным 
хронотопами, тем слабее становится иронико-
морализаторский пафос, поскольку сокращается 
дистанция между «идеальным» повествователем и 
несовершенным взрослеющим «современником», 
в финале «Истории моего современника» их по-
зиции практически смыкаются, и тогда повество-
вание утрачивает всякую оценочность и превра-
щается в простую репродукцию реально свер-
шившихся фактов. Таким образом, принцип орга-
низации повествования в «Истории моего совре-
менника» можно определить так: монополизация 
всего повествования всезнающим нарратором-
моралистом, статичность и неизменность повест-
вовательной формы, стилевая однородность, мни-
мая экспликация детского типа сознания, полно-
стью растворенного во взрослой аналитической 
перспективе. 
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Н. А. Фатеева  

Языковые девиации в аспекте креативности  

(на материале современной русской поэзии) 

В статье анализируются неологические формы – языковые девиации, создающиеся взаимодействием словообразователь-

ного и грамматического уровней языка, которые появились на современном этапе развития поэзии. К таким формам отно-

сятся краткие прилагательные, образованные от относительных прилагательных, нередко являющихся словообразователь-

ными окказионализмами; наречия, мотивированные скорее существительными, чем прилагательными; существительные, 

производные от местоименных слов; глагольные формы, образованные от существительных. Все эти новообразования мож-

но отнести к проявлениям языковой креативности, которые расширяют возможности как поэтического, так и общенацио-

нального языка. 

Ключевые слова: девиации; креативность; современная поэзия; краткие прилагательные; предикативная и атрибутивная 

функции; неологизмы; наречия; местоимения; глагольные формы. 

RUSSIAN LANGUAGE 

N. A. Fateeva  

Language deviations in the aspect of creativity (based on Russian modern poetry) 

The article analyzes neologic forms – language deviations created by the interaction of word-building and grammar levels that 

have appeared at the present stage of the development of poetry. Such forms include short adjectives derived from relative adjectives 

which are often occasional words; adverbs, motivated rather by nouns than adjectives; nouns derived from pronominal words and 

verbal forms derived from nouns. These neologisms can be attributed to manifestations of linguistic creativity which extend the ca-

pabilities of both the poetic and the national language. 

Key words: deviations; creativity; modern poetry; short adjectives; predicative and attributive functions; neologisms; adverbs; 

pronouns; verbal forms. 

Мы поговорим о девиациях, к которым пишу-

щий или говорящий прибегает с целью реализа-

ции творческой потенции, новаторства, когда он 

не может ограничиться стандартным словоупо-

треблением. Это, в свою очередь, обусловлено 

«способностью к лингвокреативному мышлению, 

когда человек ломает установившиеся нормы и 

традиции, отходит от аналогии, создает новые 

формы и неожиданные сочетания, передавая раз-

нообразные мысли и чувства» [2]. Девиации 

прежде всего проявляют себя в поэтическом дис-

курсе, который по отношению к обыденной форме 

речи изначально обладает девиантными свойства-

ми, так как предполагает особые эстетические и 

эвристические установки.  

Девиантность в поэзии почти всегда является 

осознанным авторским приемом и потому отно-

сится к метаязыковым явлениям, так как все вве-

денные поэтом трансформации имеют особую 

мотивацию и работают на приращение смысла, 

прежде всего на его эстетическую составляющую. 

Последнее и определяет креативный характер по-

этических девиаций, которые в итоге становятся 

языковыми инновациями. 

В первую очередь наше внимание привлекают 

краткие формы прилагательных, образованные от 

относительных прилагательных и даже существи-

тельных. Что касается статуса кратких прилага-

тельных, то до сих пор не существует однозначно-

го решения, считать ли их принадлежащими гла-

гольной системе или системе имени прилагатель-

ного. Однако почти все ученые сходятся на том, 

что они выполняют предикативную функцию. 

Нам близка позиция В. А. Плунгяна, который вы-
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деляет особую категорию репрезентации. Соглас-

но его концепции, если не включать краткие при-

лагательные в особый разряд предикативов и не 

рассматривать отношения между полными и крат-

кими прилагательными в русском языке как близ-

кие «к продуктивным словообразовательным 

(наподобие тех, которые связывают русские глаго-

лы и причастия — отглагольные прилагатель-

ные)», то тогда «следует признать у русских при-

лагательных категорию репрезентации («атрибу-

тивной» и «неатрибутивной»)» [4, с. 109]. 

В первую очередь такие формы свойственны 

В. Сосноре, который часто стремится в своих 

текстах к несколько архаичному1 и компрессив-

ному способу выражения при наделении объектов 

признаками. Ср.: Ты множествен, ты эросцвет и 

ум, / где сеять ген, кого, убив, умыть (образова-

ние от прилагательного множественный); Тибр 

был – кровеносен в Империи Z / Не Рим это, тот 

же, но все же (образование от сложного прилага-

тельного кровеносный); В снегу лисиц сивиллины 

Трилоги, / Трехбуквен Рим. / Лишь в красной кноп-

ке твой тревоги, / Я повторим (сивиллины – при-

тяжательное прилагательное; трехбуквен – обра-

зование от прилагательного трехбуквенный). Как 

мы видим, эти краткие прилагательные, вопреки 

правилу, что они в предикативной позиции озна-

чают временный признак в отличие от полных, во 

всех наших примерах означают постоянные свой-

ства объектов. 

Одиночное краткое прилагательное в репре-

зентативной неатрибутивной функции встречаем 

и у Ю. Мориц: Где лиственны письма к спящим / 

В европах азий. Здесь мы видим прилагательное 

лиственны, образованное от лиственный, имею-

щее необычную сочетаемость. Обычно листвен-

ный является определением к слову лес, здесь же 

оно соотносится с письмами – то есть не листья-

ми, а листами бумаги, которые, видимо, разлета-

ются, как листья с деревьев, из которых произво-

дится сама бумага.  

У М. Степановой обнаруживаем краткую фор-

му кипарисны в тавтологическом контексте, кото-

рая семантически более связана с существитель-

ным, чем прилагательным: И креслами, со спин-

ками назад, / На запад, те надгробия стоят. / И 

кипарисы кипарисны. 

У В. Полозковой встречаем более интересный 

для деривации случай: Речь пряна и альма-

матерна – по уму. Во-первых, данный пример 

показывает, что чаще всего окказиональные крат-

кие формы прилагательных встречаются в рядах 

вместе с нормативными согласно аналогии, так 

как в ряду могут быть прилагательные одной 

формы; во-вторых, в случае альма-матерна мы 

имеем дело с наложением и контаминацией слов 

альма-матер (так в речи выпускников называется 

университет или вуз) и матерный ‘нецензурый’, 

второе из которых принимает форму краткого 

прилагательного. Возможно, конечно, и образова-

ние от прилагательного альма-матерный, непо-

средственно произведенного от альма-матер, но 

такого слова в словарях не существует; в интерне-

те же можно найти название книги «Альма-

матерная жизнь» О. П. Рыжкова, которая повест-

вует о жизни студентов.  

Обычно окказиональные краткие формы либо 

выступают в рядах с нормативными, либо вы-

страивают собственные целые ряды в тексте, чем 

доказывают свое право на существование. Так, 

М. Степанова формирует ряд кратких прилага-

тельных от названий дней недели (День понеде-

лен, вторничен, срединн, / Чист как паркет, по-

ка не наследим), а также от прилагательных, обо-

значающих национальную принадлежность, кото-

рые в ее парадигме усекаются: Цыганска, польска 

я, еврейска, русска – / Толпой при праздничном 

столе./ На шее виснет жалобная буска / Из гор-

ных, горло, хрусталей.  

У В. Полозковой в одном ряду оказываются 

краткие формы от качественных и относительных 

прилагательных, в связи с чем последние не вы-

деляются из ряда обозначения качеств и употреб-

ляются вполне естественно: ср. Ранним днем 

небосвод здесь сливочен, легок, порист. / Да и 

море – такое детское поутру. Причем, как все 

краткие прилагательные, они указывают на избы-

ток проявления признака (сливочен – ‘полон сли-

вок’). С аналогичным явлением сталкиваемся и в 

описании города: Дни тихи, как песни к финаль-

ным титрам./ Город свеж, весенен и независим, 

где весенен обозначает «полный весны». 

Краткие формы относительных прилагатель-

ных образуют и ряды с краткими причастиями по 

звуковому сходству своих конечных элементов; 

при этом в одном ряду могут оказаться прилага-

тельные, образованные скорее от имен существи-

тельных, чем прилагательных, и порядковых чис-

лительных, у которых краткая форма невозможна: 

Выставочен как ни был бы, приурочен – / А все 

равно же вымучен, что уж тут. / <…> / Как бы 

ты ни был вычерчен – ты вторичен / Тысячен, 

если мыслить в таком ключе (В. Полозкова). Об-

ратим внимание, что прилагательное тысячен, в 

отличие от вторичен, которое не является поряд-

ковым числительным, безусловно, окказионально 
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и этим акцентированно в контексте, краткая же 

форма выставочен, хотя и окказиональна, зато 

вписывается в единый звуковой ряд с вычерчен, 

вторичен, благодаря чему ее неологичность не-

сколько сглаживается.  

Рассмотрим еще один ряд у В. Полозковой: 

Мир был с нами дружен, радужен и несложен./ А 

нынче пристыжен, выстужен; ты низложен,/ А 

я и вовсе отлучена. В нем первая часть состоит из 

прилагательных дружен, радужен, несложен, и 

наше внимание привлекает звуковая близость слов 

дружен и радужен, благодаря которой радужен 

воспринимается как качественное прилагательное 

(от полной формы радужный в переносном значе-

нии ‘радостный, ничем не омраченный’); вторая 

часть ряда представлена краткими причастиями с 

финальными звукосочетаниями – жен, т.е. такими 

же, как у ряда кратких прилагательных, что созда-

ет структурную параллельность строк. Такую же 

параллельность финальных звукосочетаний крат-

кого прилагательного и причастия находим и в 

пределах одной строки, что порождает внутрен-

нюю рифму: ср. Сколько б ты ни был зычен и 

предназначен – / А все равно найдутся погорячей. 

Целый ряд окказиональных кратких форм 

находим и у Ю. Мориц: Где мир к человеку повер-

нут такой стороною, / Что плоского нет ничего, 

а конец и начало / Слились, и в любом они вдохе, и 

плеске, и слове – / Одновременны, повсюдны, 

слиянны, растворны. Здесь в одной цепочке ока-

зываются не только окказиональные формы, но и 

окказиональные лексемы – так, краткая форма 

повсюдны образуется от гипотетической полной 

формы *повсюдный от наречия повсюду, а краткое 

прилагательное растворны, хотя и соотносится с 

полным прилагательным растворный со значени-

ем ‘свойственный раствору’, однако в контексте 

меняет свое значение, сближаясь по смыслу с 

причастием растворенный (‘раскрытый’), так что 

происходит осцилляция его двух значений. При-

лагательное же одновременны и причастие слиян-

ны, хотя и возможны в общем языке, в данном ря-

ду приобретают окказиональность из-за того, что 

их значение соотносится с другими членами ряда: 

одновременны составляет пару с повсюдны, сли-

янны становится антонимом к растворны. 

Еще ранее такие ряды встречаются у 

В. Сосноры, при этом в них оказываются уподоб-

ленными совершенно разные по семантике харак-

теристики: гений хрипл, бескрыл и сомкнут, он 

всего лишь двоегуб, / но и две губы смеются, из 

металла именем медь… Здесь в одном ряду 

встречаются необычные краткие формы от прила-

гательных хриплый и бескрылый (первое из них 

является качественным, но в такой форме не упо-

требляется, второе – относительным), краткое 

причастие сомкнут и краткая форма от прилага-

тельного двоегубый – последнее в применении к 

человеку является неологизмом, так как двоегу-

быми называются чаще всего цветы. Еще более 

редкими являются краткие формы сценичен и ро-

лист в строках У трагика нет грации, он сцени-

чен, ролист, / очи блистают, лоб и голос,/ всегда 

на котурнах, смокинг и миф, / ему не хватает 

чуть-чуть дендизма. Первая форма почти не упо-

требляется и в полном варианте (более привычно 

сценический, а не сценичный), вторая же является 

словообразовательным неологизмом, в котором к 

корню рол’– прибавляется суффикс прилагатель-

ного –ист, обозначающий ‘обладание признаком в 

значительной степени’. Стремление поэта к со-

зданию неологизмов не только грамматического, 

но и словообразовательного характера приводит к 

тому, что мы имеем дело с окказиональностью во 

второй степени, как в случае с композитным обра-

зованием серобородонебрит – это краткое прича-

стие, в котором слились и атрибутивные, и преди-

кативные признаки, целиком же оно может быть 

приравнено по смыслу к предложению: Я лечу, 

как овчина, снятая с крючков, / планер, радиозвук, 

неслышим,/ серобородонебрит, «свободолю-

бив»,/ и возвращаюсь, и на крючки себя надеваю. 

Окказиональные словообразовательные неоло-

гизмы, выступающие в форме кратких прилага-

тельных, свойственны и П. Барсковой (ср.: Он был 

мой близкий друг. / За жизнь десятка слов / Я не 

сказала с ним: его, видать, тошнило / От бол-

товни моей. Сутул, изящнорук,/ Он скованно ку-

рил, опершись на перила), при этом важно, что они 

появляются, как и у Сосноры, в ряду кратких ат-

рибутивно-предикативных форм. 

Обращают на себя внимание и наречия, кото-

рые формально образованы от прилагательных, 

однако по своей семантике являются окказио-

нальными и нередко получают значение, соотно-

симое непосредственно с существительным. Ср., 

например, у М. Степановой: Ложусь как профиль 

на медаль / На все прилавки магазина. / Так про-

тяженная педаль / Нутро изводит пианинно 

(буквально ‘из пианино, как пианино’). В тексте 

же В. Кальпиди наречия скорее всего образованы 

от субстантивированных прилагательных двуно-

гий и двурукий: и, во-вторых: мое презрение 

вполне / результативно там, где бегают двуного,/ 

двуруко пьют вино, стоят на голове,/ потом на 

ней висят смешно и одиноко. 
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Встречаются также наречия, которые по своей 

семантике синонимичны однокорневым наречиям, 

зафиксированным в словарях, и, выступая в одном 

ряду с нормативными наречиями, обнаруживают 

свою окказиональность. Ср., например, у 

В. Полозковой: Жаль. Безжизненно, безнадеж-

но. / Сжато, сожрано рыжей ржой. / Жутко 

женско и односложно: / Был так нужен, /А 

стал / Чужой (женско – по-женски); у Ю. Мориц: 

Хорошо – быть молодым, / За любовь к себе сра-

жаться, / Перед зеркалом седым / Независимо 

держаться, / Жить отважно – черново / Обо 

всем мечтать свирепо, / Не бояться ничего – / 

Даже выглядеть нелепо! (черново – начерно). 

М. Степанова же создает неологичные формы 

наречий, усекая в них суффикс наречия –о, так что 

по форме они становятся краткими прилагатель-

ными: И хлеб из тостера, загрохоча, / Взлетает 

лбом, как бы глухарь с черники, / И тяжело, пет-

ляя меж дерев, / Летит, летит – направ или 

налев. / И тостера не починити. Заметим, что 

здесь, как и в последнем примере из Мориц, ново-

образования создаются ради формирования риф-

мы. При этом у Степановой мы имеем дело с про-

цессом, как бы обратным адвербиализации, а 

именно, вместо форм именительного-

винительного прилагательных среднего рода, ко-

торые предположительно лежали в основе образо-

вания наречий [1, с. 81–88], мы имеем дело с фор-

мами именительного падежа мужского рода. 

Удивительные формы сравнительной степени 

наречий, образованные от существительного дро-

ва, находим у А. Еременко: Колю дрова / напро-

тив бензоколонки. / Меня смущает столь откро-

венное сопоставление / полена, поставленного на 

попа, / и «кола» в «колонке». / Я пытаюсь вогнать 

между ними клин, / я весь горю, / размахиваюсь, 

<…> Но с каждым ударом меня сносит влево, / и 

я становлюсь все дровее и дровее. Формы сравни-

тельной степени наречий вообще приобретают 

некоторую свободу формообразования и, как и в 

разговорной речи [3], начинают образовываться от 

любых прилагательных. Ср. у Б. Кенжеева: Он 

раньше жил любовнее и проще, / прислушиваясь к 

дождику над рощей. Это же можно сказать и о 

простой сравнительной степени прилагательных, 

которая, например, обычно не образуется от при-

лагательных с суффиксом –к-: Беда никогда не 

приходит одна. / Обычно она дерзей. / Беда при-

носит с собой вина, / Приводит с собой друзей 

(Ю. Мориц). 

Еще одной интересной особенностью совре-

менной поэзии является образование дериватов от 

местоименных основ. Такие образования специ-

фичны для В Полозковой. Так, в стихотворении 

«Я твой щен: я скулю, я тычусь в плечо незря-

че,…» поэтесса характеризует свое состояние раз-

луки с любимым: Я картограф твой: глаз – Ат-

лантикой, скулу – степью, / А затылок – поляр-

ным кругом: там льды; that’s it. / Я ученый: мне 

инфицировали бестебье. / Тебядефицит. Первое 

производное образовано от предложной формы 

без тебя по модели существительного безрыбье, 

второе голофрастическое слитное образование 

сформировано по типу сращения (тебядефицит). 

В обоих случаях можно говорить не только о сло-

вообразовательной деривации, но и об образова-

нии отместоименных существительных. У Полоз-

ковой также находим пример образования слож-

ного существительного, первой частью которого 

является падежная форма личного местоимения: 

Я тебя таскаю в венах, как похмельный тебяго-

лик, / Все еще таскаю в венах. Осторожней, мой 

соколик (образование по типу алкоголик, трудого-

лик). Подобное у поэтессы происходит с образо-

ваниями не только от личных местоимений, но и 

от относительных и неопределенных: ср. Первой 

истошной паникой по утрам – / Как себя выне-

сти,/ Выместить, вымести; / Гениям чувство 

кем-то-любимости – / Даже вот Богом при вхо-

де в храм – / Дорого: смерть за грамм. Более того, 

у нее несклоняемые местоимения начинают скло-

няться, как существительные: Чтоб тут же сде-

латься такой,/ Какой мечталось – без синекдох, / 

Единой, а не в разных нектах; / Замкнуться; об-

рести покой. 

Интерес представляют и глаголы, образован-

ные от существительных – имен собственных. 

Эти глагольные формы могут образовываться как 

от географических наименований (ср. у 

В. Полозковой: Она хочет думать, что ее здесь 

оттянет, / Отъегиптянит,/ РазШармашит; в 

последнем глаголе представлена языковая игра с 

нормативным глаголом растормошит), так и от 

фамилий и имен великих людей: Шпионы ша-

стают, мозги макиавеллят, / И старших школь-

ников зеленую тоску / Румянят дерзости, чью 

славу вечность белит; А правда – без глупостей – 

макиавеллит, / Жестокая, голая правда планеты 

(Ю. Мориц); Нелюди, рыбы, травы и цветы / пе-

реполняют чашу первой жизни, / дебержеракс-

твуют лощеные кроты / и драки затевают то-

же из ни- / чего; На Бродвее шекспирит / Гам-

лет-параноик / и с акцентом говорит: «Бедный 

мой нью-йорик!» (В. Кальпиди).  

В. Полозкова же вообще подвергает существи-
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тельное конверсии, встраивая его в глагольную 

парадигму, используя омонимичность финальных 

элементов: Память – это глагол на «ять». / Па-

мю. Памяли. Памишь. Пами. 

Обращают на себя внимание и девиации, в ко-

торых глагольная форма деепричастия образована 

от существительного. Такие формообразования 

находим у В. Кальпиди в стихотворении «Из 

дневника»: Мой товарищ Н. Б. называл его [Гого-

ля] рыбой, во-первых:/ сквозь прозрачные веки 

ему, я цитирую, «видно / во все стороны света», 

во всех направлениях скверны, / северея на север, 

югая на запад ехидно. Они, в сущности, оказыва-

ются свернутыми словосочетаниями: двигаясь в 

направлении севера и юга. 

Итак, мы вкратце рассмотрели несколько типов 

новообразований, которые свойственны современ-

ной русской поэзии. Их появление объясняется не 

только стремлением поэтов изобрести новую фор-

му, но и их желанием осмыслить семантический 

потенциал этой формы, связанный прежде с ком-

прессией образного смысла. Значит, в целом можно 

говорить о таких проявлениях языковой креативно-

сти, которые расширяют возможности как поэтиче-

ского, так и общенационального языка. 
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1 Краткие прилагательные исходно являются более 

древними грамматическими формами, чем полные. 
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Коммуникативно актуальные смыслы и их лексическое выражение в повседневной речи 

Статья написана в рамках проекта «Лексикографическое представление современной русской разговорной речи», полу-

чающего финансовую поддержку РГНФ (грант № 14-04-00263) 

В статье рассматривается понятие коммуникативно актуальных смыслов – то есть тех тем, которые в наибольшей степе-

ни интересуют человека в процессе повседневного общения и которые постоянно требуют соответствующего языкового 

выражения. Это понятие иллюстрируется анализом ряда лексико-семантических групп, содержащих слова, активно упо-

требляемые в современной повседневной русской речи. Используется материал «Толкового словаря русской разговорной 

речи», составляемого под руководством автора статьи.  

Ключевые слова: повседневная речь, коммуникативно актуальные смыслы, словарь, словарная статья, зоны словарной 
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Communicatively relevant meanings and their lexical expression in everyday speech 

The article considers the concept «communicatively relevant meanings», i.e. the topics which mainly interest people in everyday 

communication and which require adequate linquistic expression. This notion is illustrated by analysing some lexical-semantic 

groups containing words widely used in modern everyday Russian speech. The author uses Defining Dictionary of Russian Vernacu-

lar, which is being compiled under the supervision of the author. 
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Исследователями уже отмечалось, что как рус-

ская разговорная речь (РР), так и просторечие и 

жаргоны в высшей степени (больше, чем кодифи-

цированный литературный язык) антропоцен-

тричны. Наибольшая специфичность этих форм 

речи и, в частности, присущей им лексики прояв-

ляется в обозначении жизни и деятельности чело-

века, по преимуществу городского, – его ежеднев-

ного быта, его питания, здоровья, физического и 

психического состояния, его отношений с други-

ми людьми. Эти темы и становятся наиболее вос-

требованными в бытовых разговорах, в других 

формах ежедневного поведения и общения людей. 

В рамках таких тем речевой коммуникации фор-

мируются так называемые актуальные смыслы, 

то есть то, что в наибольшей степени интересует 

человека и что постоянно требует соответствую-

щего языкового выражения. Приблизительный 

круг таких актуальных смыслов составляют 

(1) тело и умственная деятельность человека, 

(2) свойства его характера, (3) его внутренние со-

стояния, (4) его намерения и эмоции, (5) его дей-

ствия, (6) оценка им других людей и внешнего 

мира, (7) обозначения предметов быта. 

Рассмотрим, каким образом эти смыслы полу-

чают выражение в разного рода разговорных, про-

сторечных, жаргонных номинациях, которые со-

ставляют значительную часть языковых средств, 

используемых в повседневном речевом общении1. 

В рамках одной статьи трудно описать особен-

ности всех только что названных лексико-

тематических групп. Да и не это составляет цель 

данной статьи: важно не только дать перечни лек-

сических и фразеологических средств, «обслужи-

вающих» ту или иную сферу речевого общения, 

но и показать парадигматические отношения 

внутри лексических групп – например, отношения 

синонимии, антонимии, конверсии, аналогии.  

Так, в современной русской повседневной речи 

чрезвычайно развиты ряды номинативных еди-

ниц, обозначающих человека по его внешнему 

виду, умственным качествам, по некоторым отри-

цательно оцениваемым склонностя; ср., например:  

(а) слова, обозначающие людей высокого роста 

и крепкого телосложения: амбал, бугай, бык, вер-

зила, верста, детина, дубина, дылда, жердь, же-

ребец, каланча, кобыла, корова, лоб, оглобля, 

шкаф;  

(б) слова, негативно характеризующие челове-

ка по его умственным способностям: балда, бол-

ван, дебил, дуб, дундук, дурак, дуралей, дурачина, 

дурачок, дурень, дуреха, дурила, дурища, дуролом, 
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дурошлеп, дурында, идиот, кретин, придурок, ту-

пица, чалдон, чурбан, чурка; ср. также простореч-

ные и жаргонные валенок, ванек, сапог, сундук, 

тундра и др.; 

(в) отпричастные прилагательные, обозначаю-

щие неприглядный внешний вид человека и его 

одежды: загвазданный, задрипанный, заляпанный, 

замурзанный, замусоленный, заношенный, заню-

ханный, затасканный, затрепанный, изгваздан-

ный, истрепанный, потасканный, потрепан-

ный,…; 

(г) слова, обозначающие употребление спирт-

ных напитков и состояния человека в результате 

такого употребления: вмазать, врезать, гудеть, 

дербалызнуть, закладывать, захорошеть, ква-

сить, кирять, набраться, надрызгаться, наклю-

каться, налимониться, упиться,...; бухой, вдрызг 

(в дрезину, вусмерть) пьяный, косой, окосевший, 

осоловевший, тепленький, хорош! и т. п.; 

(д) слова тематической группы ‘жадность, ску-

пость’ (свойство человека, осуждаемое говорящи-

ми, что отражается в отрицательных стилистиче-

ских характеристиках соответствующих лексиче-

ских и фразеологических средств): жаба (+ фра-

зеологизм жаба душит), жадина, жадоба, жа-

дюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), 

жмот, куркуль, сквалыга, скряга, скупердяй; 

жаться (во 2 знач.), жидиться, жилить, жи-

литься (во 2 знач.), жлоби́ться, жмотиться, 

жмотничать, сквалыжничать, скряжничать, 

скупердяйничать2.  

Несомненно, раз каждый из выделенных акту-

альных смыслов имеет столь множественные лек-

сические обозначения, то между этими обозначе-

ниями устанавливаются отношения синонимии, 

антонимии, конверсии.  

Наиболее хорошо развиты синонимические 

связи; они достаточно наглядно представлены в 

приведенных выше перечнях лексем. Связи анто-

нимические реализуются в таких противопостав-

лениях, как, например, влезть (в вагон) – вылезти 

(из вагона); голова (поезда) – хвост (поезда); жа-

дина, жадюга, жмот – мот, транжира; жадни-

чать, жмотиться – мотать, транжирить; ру-

кастый ‘умелый’ – безрукий ‘неумелый’ и др. 

Связи конверсные можно проиллюстрировать та-

кими примерами разговорных и просторечных 

глаголов: влезть – налезть: Я еле влезла в это 

платье – Это платье еле налезло на меня; обста-

вить – продуть: Он обставил меня в «дурака» – 

В «дурака» я ему продул. 

Кроме того, близкие по смыслу слова одной 

тематической группы могут образовывать под-

группы аналогов, то есть слов, близких по значе-

нию, но не синонимичных друг другу. Типичный 

пример аналогов – когипонимы внутри некоего 

множества слов, объединяемых каким-либо лек-

сическим гиперонимом: говорить (гипероним) – 

бубнить, вякать, долдонить, талдычить, тре-

паться; крупа (гипероним) – гречка, манка, овсян-

ка, перловка, пшенка 3. Как правило, в таких объ-

единениях гипероним стилистически нейтрален и 

принадлежит общелитературному языку, а гипо-

нимы стилистически окрашены и принадлежат 

какой-либо некодифицированной подсистеме – РР, 

просторечию, жаргону, сленгу. 

Приведем примеры синонимов и аналогов, 

обозначающих те или иные стороны человека и 

его деятельности.  

Группы синонимов и аналогов составляют раз-

говорные и просторечные слова, в одном из своих 

значений сравнивающие человека с животным – 

как правило, по каким-либо отрицательным свой-

ствам: баран, бирюк, боров, верблюд, ворона, гни-

да, горилла, гусь, дятел (= доносчик, стукач), же-

ребец, жираф, жук, заяц, змея, индюк, ишак, ка-

бан, кобель, кобыла (о рослой и сильной жен-

щине), курица, кот (о распутном мужчине), кош-

ка, корова (о неповоротливой женщине), лиса, 

медведь, обезьяна, осел, паук, петух, сука, червяк, 

шавка, шакал,…4  

Сюда же относятся аналоги-глаголы, обозна-

чающие такие действия человека, которые срав-

ниваются с соответствующими действиями жи-

вотных: блеять, гавкать, гоготать, выть, кар-

кать, крякать, кудахтать, куковать, кукарекать, 

лаять (и лаяться в значении ‘ссориться, бранить-

ся’), мекать, мычать, набычиться, петушиться, 

раскудахтаться, рычать, скулить, хрюкать, чи-

рикать, шипеть.  

При использовании этих слов применительно к 

человеку и его действиям они приобретают отри-

цательную оценку, в то время как при обозначе-

нии ими действий животных они, как правило, 

стилистически нейтральны. Например, в Малом 

академическом словаре [МАС, т. 1] глагол жрать 

в основном своем значении не имеет стилистиче-

ских помет и толкуется как «есть с жадностью (о 

животных)»; этот же глагол, употребляемый при-

менительно к человеку, квалифицируется здесь 

как просторечный и имеет пренебрежительную 

стилистическую окраску (пометы прост. и пре-

небр.). Если мы о вороне говорим каркает, то 

вряд ли характеризуем это действие отрицательно; 

если же этот глагол применяется к речевому пове-

дению человека, то он содержит резко негативную 
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оценку, которая отражается как в стилистической 

характеристике, так и в сдвиге значения (= ‘гово-

рить, предвещая что-л. неприятное’).  

Сравнение человека и его действий с «вещ-

ным» миром также не нейтрально; ср.: У него не 

руки, а г р а б л и ; К о т е л о к  не варит; к о -

с т ы л и  – о ногах; р у б и л ь н и к  – о большом 

носе; Не разевай в а р е ж к у  ( = р о т ) ; Чего ты 

ш а р ы - т о  выкатил (о глазах)? и т. п. Очевид-

но, что слова грабли, котелок, костыли, рубиль-

ник, варежка, шары в их прямых значениях ника-

кой оценки не содержат.  

Понятия синонима и аналога плодотворны и 

для описания других тематических множеств по-

вседневной лексики. При этом в одних случаях 

группы синонимов и аналогов различаются доста-

точно четко, а в других аналоговые отношения 

между значениями слов тесно переплетаются с 

синонимическими, и нередко составитель словаря 

испытывает определенные трудности в квалифи-

кации тех или иных смысловых связей между 

описываемыми словами либо как синонимиче-

ских, либо как аналоговых.  

Так, с одной стороны, при разработке словар-

ных статей прилагательных с суффиксом -аст(ый) 

(головастый, губастый и т. п.) оказывается, что 

толкования этих прилагательных содержат общий 

компонент ‘с большим / большими X’, где Х – пе-

ременная: головастый ‘с большой головой’, губа-

стый ‘с большими губами’ и т. д., и, следователь-

но, словарная статья каждого из подобных прила-

гательных должна содержать в зоне аналогов все 

остальные прилагательные этой группы (кроме 

того, слова головастый, глазастый, зубастый, 

рукастый имеют еще и переносные значения, и 

каждое из них в своей словарной статье содержит 

в зоне аналогов все другие прилагательные с та-

ким переносным смыслом).  

С другой стороны, довольно большой ряд раз-

говорных и просторечных глаголов, имеющих 

общее значение ‘физически воздействовать на 

живой объект’: влепить, вмазать, всадить, дуба-

сить, заехать, залепить, засадить, колошма-

тить, лупить, навалиться, оглоушить, садануть, 

толкануть, хряснуть, шваркнуть, шибануть, 

шмякнуть,… – включает в себя как синонимы, так 

и аналоги: очевидно, например, что влепить, вма-

зать и заехать находятся в более тесных смысло-

вых отношениях друг с другом (это синонимы), 

чем с глаголами навалиться или толкануть.  

Столь же неоднородны по тесноте семантиче-

ских связей и некоторые другие лексико-

тематические группы, например:  

− лексико-тематическая группа с общим зна-

чением ‘прийти в какое-л. состояние или быть в 

нем’: артачиться, ерепениться, кипятиться 

(обобщающий смысл ‘возражать’); набычиться, 

надуться (обобщающий смысл ‘обидеться’); 

обалдеть, остолбенеть, ошалеть (обобщающий 

смысл ‘сильно удивиться’); разнюниться, разре-

веться, рассопливиться (обобщающий смысл 

‘расстроиться, прийти в уныние’); 

− лексико-тематическая группа с общим зна-

чением ‘потерпеть неудачу (физически, интел-

лектуально или нравственно)’ также состоит из 

нескольких подгрупп, выделяемых на основе 

большей или меньшей тесноты смыслового сход-

ства: влипнуть, вляпаться, опростоволоситься, 

зевнуть, проворонить (1); растянуться ‘упасть’, 

грохнуться, сверзиться, гробануться, загреметь 

(2); обмишулиться, провалиться (на экзамене), 

проколоться, срезаться (3),…;  

− лексико-тематическая группа ‘осуществ-

лять речевую деятельность’: вякать, брякнуть, 

долдонить, бубнить, бурчать, заткнуться, ки-

пятиться, ляпнуть, мямлить, наушничать, ну-

дить, огорошить, перечить, пререкаться, тал-

дычить, трепаться, трещать, шипеть,…, – 

дробится на подгруппы с более конкретными 

значениями: ‘воздействовать на кого-л. с помо-

щью слов, высказываний’: распатронить, про-

песочить, жучить, канючить, клянчить, на-

ехать, расчихвостить, хамить,…; ‘приврать, 

пошутить, высмеять кого-л.’: балагурить, ерни-

чать, подколоть, подъелдыкивать, проехаться 

(по чьему-л. адресу), хохмить, язвить… 

Рассмотренный материал дает нам основание 

для некоторых заключений, касающихся как типов 

значений слов, употребительных в повседневной 

речи, так и стилистической окраски этих слов. В 

их семантике преобладает не просто номинация 

того или иного объекта, действия или свойства, а 

о ц е н к а  говорящим этих объектов, действий и 

свойств. В большинстве случаев мы имеем дело с 

о т р и ц а т е л ь н о й оценкой. Эта оценка может 

составлять определенный компонент значения (и 

тогда она фиксируется тем или иным фрагментом 

толкования слова) либо сказываться в стилистиче-

ской окраске слова – и тогда ее место в зоне его 

стилистических свойств5. Чаще всего оценка, за-

ключающаяся в толковании слова, получает отра-

жение и в виде той или иной пометы в зоне стили-

стических признаков. Например: 

 

БАРА́Н. 
DEF: о глупом, плохо соображающем мужчине. 
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Что с этим бараном разговаривать?; Понадеял-

ся на Витьку/ а он/ баран/ ничего в технике не 

смыслит!; А что/ на таких баранах свет что ли 

клином сошелся? Других работников найдем! (За-

писи устной речи, 2001–2006); Если вы такие ба-

раны, если не сдали с первого раза, то нечего во-

обще за руль садиться! (Учимся водить // Форум, 

2007–2008); В аул ходил! Баран. Ты ж всю ночь по 

минному полю гулял (К/ф «Блокпост», 1999); – 

Идиот! Баран! Скотина! – орал Боря с поразив-

шей меня искренностью (А. Терехов. Каменный 

мост). 

MORPH: м.; одуш. 

SYNT: употр. обычно в составе именного ска-

зуемого или в роли бранного обращения; в по-

вествовательном предложении не может быть 

употреблено в позиции подлежащего без опреде-

ления; в составе восклицательных и вопроситель-

ных предложений часто в сочетании с усилитель-

ными определениями типа настоящий, такой, 

этот, с частицами вот, ну и, ох и и под. 

STYL: бран., презр. 

SYN: балбес (во 2 знач.), балда (в 1 знач.), бес-

толочь, болван, дебил, дуб¹, дундук, дурак (в 1 

знач.), дурачок (в 1 знач.), дурень, дурила, дуро-

лом, дурошлеп, дурында (в 1 знач.), идиот, кретин, 

тупица, чалдон. 

ANALOG: валенок, деревня, лапоть, сапог, 

сундук, тундра, утюг. 

 

ВАЛА́НДАТЬСЯ. 

1. DEF: неоправданно долго, бестолково или с 

неохотой заниматься кем-чем-л. Сантехник при-

ходил/ часа три валандался с краном/ а ушел/ он 

опять течет/ как тек до этого// (Запись устной 

речи, 2012); Игорь тогда долго валандался с 

этим делом и в конце концов все понял, нашел 

убийцу и выманил его (Т. Устинова. Большое зло и 

мелкие пакости); – Давай, Серега, ботинки с нее 

стащи, сколько с ней тут валандаться… 

(А. Рыбин. Последняя игра); – Тут свой отец от 

ребенка отказался, – подначивали ее подруги,– а 

ты хочешь, чтобы чужой с ним валандаться со-

гласился (Труд-7, 23.07.2009). 

MORPH: несов.; сов. нет. 

SYNT: с кем-чем и без доп. 

STYL: неодобр. 

SYN: вожжаться, возиться, нянчиться, цацкаться. 

2. DEF: ходить, слоняться праздно, без дела. 

(Пересказывает телесериал:) Ну в общем/ класси-

ческая ситуация / пока жены там валандаются 

по магазинам / мужики сидят выпивают/ и за 

жизнь общаются // (Запись устной речи, 2013); 

Неделя в Японии прошла для меня как непрерыв-

ный наркотический трип. Валандалась туда-

сюда, ничего не успела, а сознание, кажется, 

расширилось! (Блоги, 2014); У подъезда стоял 

«рафик» с надписью «Телевидение», а на крыльце 

валандались фраера из программы «Время» – яв-

но по Танькину душу (В. Аксенов. Остров 

Крым); – А где он валандается, чего домой не 

идет? (Ф. Кнорре. Орехов). 

MORPH: несов.; сов. нет. 

SYNT: где и без доп. 

STYL: неодобр. 

SYN: болтаться (в 1 знач.), гонять (в 7 знач.), 

мотаться, слоняться, шататься, шляться. 

ANALOG: прохлаждаться. 

  

КУ́РИЦА. 
1. DEF: о безвольном, бесхарактерном муж-

чине. Это ж не мужик/ а курица/ сам-то ничего 

не может решить/ все жена/ жена! (Запись уст-

ной речи, 2009). 

MORPH: ж.; одуш. 

SYNT: обычно употребляется в составе имен-

ного сказуемого.  

STYL: сниж., презр. 

SYN: баба (в 5 знач.), слизняк. 

ANALOG: баран, болван, дуб, дубина, идиот, 

кретин, осел, тупица. 

2. DEF: о глупой, недалекой женщине. Да эта 

курица дальше носа своего не видит!; Что с ней / 

тупицей / говорить / все без толку // Курица она и 

есть курица! (Записи устной речи, 2004, 2006). 

MORPH: ж.; одуш. 

STYL: сниж., пренебр. 

PHRAS: мокрая курица (пренебр.) – о челове-

ке, имеющем жалкий вид; слепая курица 

(шутл.) – о том, кто плохо видит и поэтому не 

может разобрать написанное. 

 

Кроме того, словарная статья «Толкового сло-

варя русской разговорной речи» имеет зону 

PRAGM, в которой содержатся сведения о соци-

альных и ситуативных особенностях употребле-

ния того или иного слова; часть сведений, харак-

теризующих оценку предмета речи, которую гово-

рящий выражает тем или иным словом, попадает 

сюда.  

Например, в словарной статье слова 

ЕДИНОЛИЧНИК в значении ‘индивидуалист’ с 

примерами: – А у нас в классе Витька был Тюрин / 

такой единоличник! Время-то голодное было / а 

он из дома что в школу принесет / сам украдкой 

съест / никогда ни с кем не поделится! (Запись 
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рассказа о детстве, 1993); – Натура у тебя, доро-

гой товарищ, эгоистическая. Ты единоличник. У 

нас в одиночку бороться невозможно 

(В. Дудинцев. Не хлебом единым), – в зоне 

PRAGM дается объяснение того, почему это су-

ществительное имеет неодобрительную стили-

стическую окраску: «такое употребление слова 

возникло во время коллективизации сельского хо-

зяйства (конец 20-х – 30-е гг. ХХ в.) из противопо-

ставления единоличников – крестьян, ведших са-

мостоятельное хозяйство, колхозникам; при этом к 

колхозникам власть относилась одобрительно, а с 

единоличниками боролась и преследовала их». 

Любопытно, что даже те объекты и процессы, 

которые не называют человека или его действия и 

свойства ни прямо, ни косвенно, испытывают на 

себе влияние «человеческого фактора». Хорошо 

известно, например, что работу машин и приборов 

человек часто обозначает с помощью лексических 

средств, которые в прямых своих значениях назы-

вают действия и состояния человека: мотор авто-

мобиля капризничает, кашляет, чихает, пылесос 

еле дышит, компьютер задумался и т. п. Явления 

погоды также нередко «очеловечиваются», но мы 

этого уже почти не замечаем, когда говорим: пого-

да дурит или, того хуже, взбесилась. 

В ряде случаев влияние человека как носителя 

языка отражается и в значениях таких слов, кото-

рые, казалось бы, называют нечто объективно су-

ществующее и не зависящее от воли человека.  

Таковы, например, слова типа уйма, вагон, 

прорва, которые в ассертивной части своих значе-

ний указывают на очень большое количество чего-

либо. Но в модальной рамке своих значений они, 

несомненно, содержат и о ц е н к у  говорящим 

этого количества. Поэтому при лексикографиче-

ском описании подобных слов необходимо указы-

вать на отношение говорящего к количеству объ-

ектов, обозначаемому такими словами: это не 

просто ‘очень много’, но ‘очень много, и говоря-

щий оценивает это положительно или отрица-

тельно’.  

Слова, содержащие в своей морфемной струк-

туре экспрессивные суффиксы типа  

-ища, -ина (жарища, холодина), по-видимому, 

должны иметь толкования, в которые встроена 

оценка говорящим соответствующего явления: 

жарища – это не просто ‘сильная жара’, а ‘силь-

ная жара, и говорящему это не нравится’, холоди-

на – это не просто ‘сильный холод’, а ‘сильный 

холод, и говорящий оценивает это отрицательно’. 

Традиционная подача подобных слов в толковых 

словарях с помощью стилистических помет разг. 

и прост. не соответствует статусу этого компо-

нента словарной статьи: это особенность значе-

ния, а не только указание на определенную стили-

стическую окраску слова. 

В заключение надо сказать, что словарь, опи-

сывающий лексику повседневного речевого об-

щения, существенно отличается от толкового сло-

варя литературной лексики: здесь, с одной сторо-

ны, нет установки на кодифицированную норму 

(но стихийно сложившиеся нормы разговорной 

речи как некодифицированной сферы националь-

ного языка должны быть отражены в полной ме-

ре), а с другой – присутствует стремление зафик-

сировать все специфические свойства слов, 

наиболее употребительных в условиях непринуж-

денного, неформального общения людей, для ко-

торого характерна реализация не любых, а пре-

имущественно коммуникативно актуальных 

смыслов. 
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1 В дальнейшем изложении используется материал «Тол-

кового словаря русской разговорной речи», составляемого 

сейчас в Институте русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН под руководством автора данной статьи (1-й выпуск 

этого словаря – слова на буквы от А до И – вышел в 2014 

году). 
2 Некоторые из этих номинативных групп рассмотрены в 

статье Р. И. Розиной – см. [Розина 2015]. 
3 Понятие аналога Ю. Д. Апресян, введший этот термин 

в лексикографическую практику, определяет так: «Аналог – 

лексема, которая относится к той же части речи, что и дан-

ная, и имеет похожее значение, но семантически отстоит от 

данной лексемы дальше, чем ее синонимы…». Самым чи-

стым примером аналогов являются когипонимы (= лексемы, 

обозначающие видовые понятия внутри родового понятия: 

напр., родовое понятие эмоция имеет такие когипонимы: 

гнев, радость, стыд, страх и т.п.) [Апресян 2004, с. ХХШ, 

ХХХI]; см. также [Апресян 2009, с. 489].  

                                                                                              

4 Сравнения человека с животным, имеющие положи-

тельный знак, немногочисленны: лев, тигр, орел, сокол, 

лань,…, и они, как правило, более естественны в книжных 

стилях литературного языка.  
5 Словарная статья «Толкового словаря русской разго-

ворной речи» имеет вид последовательности з о н , в каждой 

из которых содержится один вид информации о слове: о его 

семантике (толкование), морфологии, синтаксисе, стилисти-

ческой характеристике, парадигматических связях, о праг-

матике. Зоны словарной статьи разделяются метками с 

двоеточием, указывающими на характер сведений, содер-

жащихся в данной зоне:  

DEF: толкование и иллюстративные примеры;  

MORPH: морфологические сведения;  

SYNT: сведения о синтаксических характеристиках сло-

ва;  

STYL: стилистические пометы;  

SYN: синонимы;  

ANT: антонимы;  

CONV: конверсивы;  

ANALOG: аналоги;  

PHRAS: фразеологизм(ы) с данным словом, включая его 

(их) толкование;  

PRAGM: условия –  контекстные, ситуативные, соци-

альные и т. п. – употребления данной единицы в речи; в 

этой зоне возможны также сведения энциклопедического 

характера – об обозначаемой словом реалии.  

Подробное описание структуры словарной статьи в ука-

занном словаре и содержания каждой зоны словарной ста-

тьи см. в статье [Крысин 2010] и в предисловии к 1-му вы-

пуску «Толкового словаря русской разговорной речи» (М., 

2014).  
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З. Ю. Петрова  

Компьютерная метафора в современной поэзии 

В статье рассматриваются компаративные тропы с опорными словами семантического поля «Компьютерные техноло-

гии», образно характеризующими различные реалии в современной поэзии. Наиболее распространенные предметы сравне-

ния подобных тропов – жизнь человека, любовь, человек в целом, мозг человека. Среди образов сравнения выделены такие 

классы, как «компьютерные процессы и действия с компьютерами», «компьютерные команды», «компьютерная техника» и 

другие. Некоторые из терминов, используемых поэтами в метафорах, широко распространены в различных сферах функци-

онирования языка; употребление других является скорее индивидуально-поэтическим. Отмечается связь рассматриваемых 

метафорических парадигм с традиционными образными параллелями. 

Ключевые слова: компьютерная метафора, компаративные тропы, поэтический язык, современная поэзия. 

Z. Yu. Petrova  

Computer metaphor in modern poetry 

The article discusses comparative tropes with words of the semantic field «Computer technology» as constituents, figuratively 

characterizing different realia in modern poetry. The most common semantic groups of tenors of these tropes are human life, love, 

man in general, human brain. Among the vehicles, such classes are identified as «computer processes and actions with computers», 

«computer commands», «computer equipment» and some others. Some of the terms used by poets in metaphors are widely used in 

various spheres of language functioning, the use of other terms is rather individual. The connection of the metaphorical paradigms 

investigated with traditional figurative parallels is considered. 

Key words: computer metaphor, comparative tropes, poetic language, modern poetry. 

Компьютерная метафора, определяемая в ко-

гнитивной психологии как трактовка познаватель-

ных процессов по аналогии с процессами перера-

ботки информации в сложном вычислительном 

устройстве, открыла в науке новые теоретические 

возможности, заменив представление об энерге-

тическом обмене организма со средой на пред-

ставление об информационном обмене [2]. Анало-

гия человека и компьютера проводится в обе сто-

роны: компьютерные операции используются как 

пояснительная схема для понимания процесса по-

знания и наоборот – сами компьютеры описыва-

ются в терминах человеческой деятельности. Так, 

например, способность накапливать информацию 

называют памятью; коды программирования – 

языками; компьютеру приписывается способность 

мыслить [6, с. 411]. 

В данной работе нас будет интересовать, какие 

возможности предоставляют компьютерные тер-

мины поэтам для создания метафор и сравнений, 

ведь поэзия – это та область культуры, которая, с 

одной стороны, активно использует принцип ме-

тафорической аналогии, а с другой – чутко реаги-

рует на изменения, происходящие в обществе. Мы 

рассмотрим контексты современных поэтических 

произведений, представляющие собой реализации 

образных параллелей, в которых слова семантиче-

ского поля «Компьютерные технологии» выпол-

няют функцию образа сравнения. В качестве ос-

новного материала исследования были взяты сти-

хи, опубликованные на сайте «Vavilon.ru».  

Наиболее значительную образную парадигму 

составляют метафоры, в основном значении обо-

значающие компьютерные процессы и действия с 

компьютером. Некоторые из них активно упо-

требляются не только в поэзии, но и в других сфе-

рах функционирования языка, в частности в об-

щественно-политических текстах, в текстах СМИ, 

в современной прозе. Это такие термины, как пе-

резагрузка, зависать, апгрейд (-ить) и некоторые 

другие. Перезагрузка – ‘процесс, при котором 

компьютер либо другое устройство полностью 

очищает либо восстанавливает содержимое опе-

ративной памяти и возобновляет свою работу за-

ново’ – может применяться к политическим отно-

шениям: «Советник российского президента Сер-

гей Глазьев анонсировал перезагрузку в отноше-

ниях Соединенных Штатов и России после побе-

ды республиканца Дональда Трампа на выборах» 

(Лента.ру, 9 ноября 2016 г.). С помощью этого 

термина часто «образно осмысляется смена дея-

тельности человека, его настроя или отношения к 
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чему-либо: Хороший отдых – это как перезагрузка 

Виндовс (Компьютерная метафора, блог)» [1]. 

Апгрейд – ‘модернизация компьютера путем заме-

ны аппаратного обеспечения (составляющих)’, 

судя по данным Национального корпуса русского 

языка [3], имеет широкую сферу применения в 

переносном значении, сочетаясь со словами са-

мых разных семантических категорий: апгрейд 

мышиного мозга: Апгрейд для мышиного мозга. 

Мышам не привыкать к тому, что над ними ставят 

эксперименты. И вот новый сногсшибательный 

результат: лабораторных животных сделали ум-

нее. Стив Голдмэн из Медицинского центра Роче-

стерского университета ввел в мозг мышат гли-

альные клетки (те, что обеспечивают жизнедея-

тельность нейронов), взятые от человеческого эм-

бриона (Новости // «Русский репортер», 2014), 

апгрейд городского воздуха: Неплохим показате-

лем такого «апгрейда» городского воздуха можно 

назвать Мехико (Дина Юсупова. Воздушная тре-

вога // «Огонек», 2015), апгрейд образования: А 

если добавить туда вставную новеллу о том, как 

это оборудование, покрывшее всю огромную 

страну, обещали использовать для повсеместного 

же апгрейда школьного образования и как потом 

про это обещание все дружно забыли, так вообще 

выйдет сущий Гиббон: Decline and Fall (Алек-

сандр Привалов. Об интересе к выборам // «Экс-

перт», 2015), апгрейд-версия человека: Обложили, 

бежать из дома, но тут же обнаруживалось, что 

ему все же хотелось увидеть… Мотю — только в 

апгрейд-версии (Майя Кучерская. Тетя Мотя // 

«Знамя», 2012). 

В исследованных поэтических текстах метафо-

ра перезагрузка применяется к жизни: «Курсор 

завис на главной строчке, <…> И вот, пока 

строка зависла, Я нервно складываю числа И, 

словно щелкаю кешьЮ, Перебираю жизнь свою. 

По дням? Так память ведь убога! Пусть по го-

дам – их тоже много, И трудно все тянуть за 

нить, Хотя еще трудней забыть. Прозреть, 

сложить, а что-то вычесть, Взглянуть с изнанки 

на величесть, Понять поснежной бородой Под 

перевернутой звездой, Что наша жизнь на троп-

ке узкой Не подлежит Перезагрузке (Геннадий 

Семенченко), к человеку: «после перезагрузки / 

несколько первых слов говоришь по-русски / потом 

уже сам без труда меняешь местами / черные и 

зеленые провода / нужно быть терминатором 

иногда / собираться из маленьких ртутных шари-

ков / пока Джамиля одевается и танцует» (Арсе-

ний Ровинский).  

Отметим интересный контекст Александра 

Левина, в котором слова зависания и перезагрузки, 

однозадачная система образно характеризуют 

человека; при этом метафору поддерживает ико-

ничный (не совсем полный) повтор текста, изоб-

ражающий как раз зависание и перезагрузку (мно-

готочие после незавершенного высказывания – 

«зависание», повтор и появление слова надежней 

вместо многоточия – «перезагрузка»): 

…Марина отвечает: 

Отстань, я о другом думаю! Не могу думать о 

двух вещах одновременно. 

Совершенно автоматически говорю: 

Поставь себе Windows! 

 

А потом подумал: «Да не стоит, наверное. А 

то замучает зависаниями да 

 перезагрузками. Пусть уж лучше в одноза-

дачной системе 
продолжает: так оно…» 

 

А потом подумал: «Да не стоит, наверное. А 

то замучает зависаниями да 

 перезагрузками. Пусть уж лучше в однозадач-

ной системе 

продолжает: так оно надежней». 

Вера Полозкова в контексте, содержащем ме-

тафорический предикат проапгрейдить, включает 

в метафору «человек – компьютер» высшее нача-

ло, управляющее работой компьютера, – Бога:  

Нет у меня ни паствы, ни слуг, ни свиты. 

Нет никаких иллюзий – еще с зимы. 

Все стало как обычно; теперь мы квиты. 

Господи, 

Проапгрейди и вразуми. 

Татьяна Щербина описывает процесс подобно-

го апгрейда, не употребляя этот термин, но ис-

пользуя метафоры зависать, глючить, процессор: 

Я отношусь к Богу так,  

как хотела бы, чтоб компьютер  

относился ко мне. 

Да, и я зависаю, и меня глючит  

<…> 

С каждым новым процессором 

я слушаюсь все быстрее, 

не задаю лишних вопросов <…>. 

В стихах встречаются в переносном употреб-

лении и другие широко распространенные ком-

пьютерные термины, например сбой в программе: 
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Девочка, где этот сбой в программе, где эта 

грань, 

Кто все нарушил, смял, в микросхему влез? 

Что происходит, когда сажают комнатную 

герань, 

А вырастает дремучий лес? (Вера Полозкова). 

Среди слов, в основном значении относящихся 

к семантической категории «Компьютерные тех-

нологии» и используемых поэтами для создания 

метафорических контекстов, встречаются и более 

узкоспециальные термины, как, например, в при-

веденном ниже стихотворении Валерия Нугатова, 

в котором такие категории, как жизнь, смерть, 

творчество метафорически осмысляются с помо-

щью терминов утилита просмотра, режим ожи-

дания, видеоряд, поставить яркость на «off», 

статусная строка и др.: 

Жизнь: утилита просмотра. 

Смерть: переименовать 

в «режим ожиданья». Длинноты 

поубирать, снять 

все выделения; сноски, 

если можно, свести в одну – 

в угол, слева. Плоский 

экран равен «окну». 

Видеоряд смазан, – 

яркость поставить на «off», 

и потом повторить раза 

три, чтоб от стихов 

не снежило и не тускнела 

статусная строка; 

что касается звука – дело 

вкуса (вариант: слуха) 

Как 

выйти отсюда, см. 

в хелпнике, на запрос 

о сохранении, кем, 

что и когда – сбрось, 

выруби клавиатуру 

и погаси монитор; 

если не спорешь дуры, 

будет еще повтор. 

Этой системы тема: 

темень – затем – замять; 

если жизнь – это время, 

нам остается ждать.  

 

Следующая группа компьютерных терминов, 

порождающих метафорические контексты, вклю-

чает названия компьютерных команд (кнопок кла-

виатуры и мыши), которые управляют уже не ком-

пьютерным процессом, а человеческой жизнью: 

клик: 

Чудесный Аполлоша, муз водитель, 

стихом тебе любезнее заход, 

так вот: пошли мне поворот событий 

классический, где клик – и повезет (Татьяна 

Щербина), 

delete: 

Когда-нибудь поезд замкнет кольцо,  

Себя возомнив рекой,  

И скомкает время мое лицо.  

И вырвет меня чекой.  

 

Забьюсь у эпохи в пустой груди  

Кричащим огромным «нет!».  

И попытаюсь в реку войти,  

Не намочив билет.  

 

Чтоб двинуть по кругу, где проводник –  

Подвыпивший Гераклит.  

Где полустанками тают дни.  

Где не «Стоп-кран», а «Delete» (Алексей Тор-

хов), 

undo: 

а гленн миллер 

как бы он радовался 

в сорок пятом году 

если бы самолет не разбился 

если бы кто-нибудь 

тогда догадался 

из меню EDIT 

выбрать команду UNDO 

или хотя бы просто 

записаться перед полетом (Станислав Львов-

ский), 

cancel: 

Мальчик мой, что с тобой, почему не весел? 

Свет моей жизни, жар моих бедных чресел! 

Бросил! – меня тут мучают скрипом кресел, 

Сверлят, ломают; негде нажать cancel; 

В связке ключей ты душу мою носил – 

И не вернул; и все; не осталось сил (Вера По-

лозкова), 

«сохранить»: 

Я тут скачал из Интернета 

любовь, жену и это Лето, 

но не нажал на «Сохранить»… (Владимир 

Вишневский). 

Названия компьютерных процессов и опера-

ций, помимо жизни вообще, могут характеризо-

вать любовные отношения, как, например, в сти-

хотворении Алексея Денисова: 
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слабо очень слабо 

встал с первым соловьем – 

попса 

зубы не чистил – 

уже лучше 

выкурил последнюю сигарету 

замутило как от первой – 

кажется есть, connect: 

 

я пытался любить я кликал 

вызывал взывал все зависло 

нет наверное не сохранилось 

вот опять не хватило ресурсов 

странно опять не хватило воли 

<…> 

подбери ключевое слово – hack me 

сохрани нас в одном формате 

пусть под разными именами 

открой нас еще раз и еще раз 

если мы… 

disconnect.  

Термины из области сетевого соединения con-

nect и disconnect, обрамляющие стихотворение, в 

этом контексте имеют и второй, переносный 

смысл – ‘сердечная, любовная связь’; подобный 

метафорический расширительный смысл приоб-

ретают и слова кликал, зависло, не сохранилось, не 

хватило ресурсов, сохрани в одном формате. При 

этом семантическая двуплановость слова кликал 

подчеркнута двумя уточняющими словами вызы-

вал и взывал, первое из которых синонимично его 

терминологическому значению ‘щелкать мышкой, 

вызывая нужный объект’, а второе – значению 

‘громко звать’. Термин hack, обозначающий полу-

чение несанкционированного доступа к управле-

нию сайтом, сервером и пр., в данном контексте 

приобретает смысл ‘подобрать ключ к сердцу’, 

подкрепленный фразой подбери ключевое слово.  

Компьютерные термины могут характеризо-

вать мозг человека. Такие контексты в наиболь-

шей степени соответствуют трактовке компью-

терной метафоры в когнитивной психологии. 

Например: 

Не спи, не спи, художник, будь завистлив 

по-белому, встревожен, не дрожи, 

когда мозги, как Windows, зависнут, 

уткнувшись в цифровые рубежи (Виталий 

Лехциер), 

 

и все картины мозга — лето, дачу, 

паденье яблок, полосатых кошек — 

до растворения в стакане кипятка 

доводишь — он уж полон весь — 

и ctrl+z его erase (Татьяна Мосеева). 

Еще одно «ответвление» компьютерной мета-

форы (достаточно редкое в поэзии) – «явление 

природы – компьютерный процесс»:  

завис закат – завис, ядрен, малинов, 

но вот я в окна Windows смотрю, 

и в них все стратегические цели, 

рельефы, птицы в синий час утра 

повыстроились как на самом деле – 

проснулись и уже идут сюда (Татьяна Щербина), 

 

Лодка <…> все стоит у воды в окружении ос, 

там, где август завис – windows’ом (Надя Де-

лаланд).  

Рассмотренные случаи реализации компьютер-

ной метафоры в тексте касались слов, обознача-

ющих процессы и действия. В исследованном ма-

териале встречаются, хотя и реже, и обозначения 

объектов, которые становятся опорными словами 

компаративных тропов – метафор и сравнений, 

характеризующих человека
1
: 

компьютер: 

Смотрю на людей, понимая, что глаз замылен: 

устарели как мир компьютеров в час ротации 

все заранее, даже юные, всем привили 

скорость распространения информации (Тать-

яна Щербина), 

материнская плата: 

У меня сильная материнская плата. 

У меня мощность внутри тысячи киловатт.  

Я игнорирую политику и не могу написать оду 

прогнившей системе. 

Взяточникам. Некомпетентным докторам 

наук (Анастасия Афанасьева), 

монитор: 

Чего они все хотят от тебя, присяжные с 

мониторами вместо лиц? 

Чего-то такого экстренного и важного, эф-

фектного самострела в режиме блиц (Вера По-

лозкова), 

название компьютерной игры: 

Ведь кто не урл, тот урел и фуфлон. 

Он упадет подстреленный, как муха, 

и будет отщепен и побежден. 

И памятью о нем побрезгует потомок, 

и друганы его забудут фэйс, 

и канет он во тьму своих потемок, 
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как старый Doom в косматый киберспейс… 

(Александр Левин) (в этом контексте надо отме-

тить игру на паронимическом сближении транс-

литерации сокращения URL – ‘единый указатель 

ресурса’ и жаргонного урел – ‘представитель ур-

лы, хулиган, нахал, шпана’), 

названия сайтов и элементов адресной стро-

ки: 

ты мой google 

слово «секс» 

на первом месте 

я dot com 

я узакониваю право 

думать ни о ком (Татьяна Мосеева). 

В исследованном материале неоднократно 

встречаются реализации метафорической пара-

дигмы «любовь – компьютерный вирус», которые 

воспринимаются на фоне традиционной образной 

параллели «любовь – болезнь» (ср.: «Любовь – 

прилипчивая болезнь, Ваше сиятельство» (Мар-

линский), «Любовь – вековечный недуг» (Заболоц-

кий), «Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал, 

что любовь – чума. Подошла и прищуренным гла-

зом Хулигана свела с ума» (Есенин)): 

как будто 

компьютерный вирус 

такая вот любовь (Дмитрий Лазуткин), 

 

эта штука любовь и она не лечится 

это вроде удачной атаки вирусом 

как угодно чем хочешь отформатируйся 

остается пометка царапка родинка 

прорастет метастазами и каюк (Ася Ани-

стратенко). 

В последнем примере исходное значение слова 

вирус поддерживается словами, относящимися к 

семантической категории «физический план чело-

века»: царапка, родинка, метастазы. Отметим 

также глагол отформатируйся, характеризующий 

человека, который относится к рассмотренной 

выше группе терминов, обозначающий компью-

терные процессы. 

Кроме аналогии с компьютерным вирусом, 

любовь отождествляется со спамом: 

любовь моя мой спам мое растение (Елена 

Сунцова). 

Помимо рассмотренных случаев реализации 

компьютерной метафоры в поэзии – уподобления 

человеческой жизни и самого человека различным 

процессам и реалиям из области компьютерных 

технологий – надо отметить употребление компь-

ютерных терминов для описания процесса поэти-

ческого творчества. Если раньше, в докомпьютер-

ную эпоху, в описании поэтического вдохновения, 

в высказываниях поэтов о своем творчестве 

участвовали такие названия орудий и материала 

письма, как перо, бумага, карандаш (например, «И 

пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – 

и стихи свободно потекут» (Пушкин) или в более 

современных текстах: «Скрипи, мое перо, мой 

коготок, мой посох. / Не подгоняй сих строк: за-

буксовав в отбросах, / эпоха на колесах нас не до-

гонит, босых» (Бродский), «Карандаш желает 

истину / знать. И больше ничего. / Только вечную 

и чистую, / как призвание его. <…> И, пока недол-

го длящийся / жизни путь к концу лежит, / гри-

фелек его дымящийся / за добычею бежит» 

(Окуджава)), то в поэзии последних лет для этих 

целей активно употребляются компьютерные тер-

мины (об отражении в поэзии процесса создания 

текста на компьютере см. [4, с. 81–84]). Например, 

в перифразе отсутствия вдохновения участвуют 

термины клавиатура, наклейки:  

Мой напиток не горяч и не сладок, 

моя участь выпадает в осадок, 

мои руки не держат пера, 

и не светлы мои вечера, 

а полуночи не ярки и не жарки. 

и не нужны никому мои подарки, 

мои руки опадают понуры 

на наклейки моей клавиатуры (Наталья Гор-

баневская) 

В символическом изображении поэтического 

вдохновения, содержащем аллюзию на стихотворе-

ние Анны Ахматовой, употреблен термин курсор: 

Из какого дерьма, мой друг, из какого сора. 

У меня тут безденежье, грязь и менторы – 

табунами. 

А у тебя золотые искры из-под курсора. 

Вот и, пожалуй, разница между нами (Вера 

Полозкова). 

В данной работе рассмотрен только один ас-

пект компьютерной метафоры – образная характе-

ризация различных понятий с помощью терминов 

из компьютерной области. Обратное направление 

смыслового переноса , при котором реалии ком-

пьютерного мира выступают в качестве предметов 

сравнения (в частности, антропоморфные кон-

струкции), может стать темой дальнейших иссле-

дований. 
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ется новым вариантом, развивающим традиционную мета-

фору «Человек – машина», восходящую к философским 

идеям Р. Декарта и Ж. О. Ламетри [5]. 
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Синтаксические фразеологизмы с опорным компонентом – местоименным словом 

В статье описана структура и семантика синтаксических фразеологизмов, опорный компонент которых выражен место-

именным словом. Рассмотрены и проанализированы продуктивные в современном русском языке схемы построения данных 

конструкций, их распространение факультативными элементами. 

Ключевые слова: синтаксический фразеологизм, схема, структура, опорный и переменный компонент, лексическая ва-

рьируемость, десемантизация, оценка. 

A. P. Ushakova  

Syntactical idioms with pronominal words 

The article deals with the problem of describing the productive models of syntactical idioms with the constant component ex-

pressed by a pronominal word in the modern Russian language. The author gives a detailed analysis of productive methods for build-

ing this type of constructions and an example of changing the syntactical idiom structure. 

Key words: syntactical idiom, structure, constant and variable component, loss of meaning, evaluation. 

В современном русском языке продуктивны 

фразеологизированные предложения, или синтак-

сические фразеологизмы, строящиеся по опреде-

ленным фразеосхемам. Синтаксические фразеоло-

гизмы включают в свой состав опорный (пере-

осмысленное слово или сочетание слов) и пере-

менный компоненты, воспроизводятся говорящим 

в готовом виде, обладают синтаксическим значе-

нием, неразложимым на значения форм [10, с. 58]. 

Исследуемые конструкции имеют в своем со-

ставе в качестве опорного компонента место-

именное слово и представлены разными схемами 

построения. Ср.: 1) «Всем + N3 (мн.ч.) + N1 (ед.ч.)» 

(Всем вопросам вопрос); 2)«Чем не + N1» (Чем не 

выход из положения, даром что наша девушка 

уже закончила университет только что, две не-

дели назад (Л. Петрушевская)); 3) «Как не + Vinf» 

(За чай не волнуйся. – Как не волноваться! – сме-

ется гость. – Чай – это тебе не война, чай осты-

вает (В. Маканин)); 4) «Что за + N1» (– Что за 

кот! – продолжал женский голос. – Чудо просто! 

(Л. Петрушевская)) и т. д. Продуктивными в со-

временном русском языке являются синтаксиче-

ские фразеологизмы, построенные по схемам 2–4.  

Модель построения синтаксических фразеоло-

гизмов «Чем не + N1(?)!» включает постоянный 

именной компонент – местоимение чем и пере-

менный компонент – существительное в форме 

именительного падежа. Второй компонент лекси-

чески варьируем: Как ни странно, а первым, кого 

пришлось бы расстрелять, оказался бы Кирнос. 

Чем не диктатор, дай только волю! 

(Г. Владимов); Чем не выход из положения, даром 

что наша девушка уже закончила университет 

только что, две недели назад (Л. Петрушевская) и 

т. п. Лексическое наполнение определяется гово-

рящим, его вариативность «создает возможность 

построения по одной модели множества предло-

жений одного типового значения, но разного кон-

кретного содержания [3, с. 5–11].  

Н. Ю. Шведова относит данные синтаксические 

фразеологизмы к построениям, которые «могут 

быть объяснены существовавшими, но изменив-

шимися или устаревшими нормами. Формальные 

связи неизменяемого компонента с соответствую-

щей категорией слов не утрачены» [15, с. 269–270]. 

Синтаксический фразеологизм восходит к двусо-

ставному вопросительному предложению. Ср.: Чем 

он тебе не жених? – Чем не жених? 

Синтаксические фразеологизмы, построенные 

по схеме «Чем не + N1(?)!», имеют значение «пол-

ного соответствия предмета представлению о 

нем» [11, с. 385]. Предложения выражают а) вы-

сокую степень уверенности говорящего в наличии 

положительных качеств у предмета речи, 

б) удивление или ироническое неодобрение. Ср.: 

а) Чем не дело?. Завести знакомство на товарня-

ках… (В. Маканин); б) Пройдитесь по улицам 
Лондона да Нью-Йорка, азиаты торгуют и уби-

рают, русские и африканцы крутят баранки ав-

то… Чем не роботы? Или рабы (Комсомольская 

правда, 2014).  
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Для подобных конструкций характерен неиз-

меняемый порядок следования компонентов. В 

«Русской грамматике» указано, что «реализации, 

видоизменяющие исходную форму предложения, 

не отмечаются; распространение нехарактерно» 

[11, с. 385]. Однако опорный и переменный ком-

поненты могут разделяться факультативными 

элементами. Так, В. Ю. Меликян отмечает ис-

пользование частицы же, которая имеет фиксиро-

ванное местоположение (между опорным и пере-

менным компонентом): И в каждом райцентре – 

так, чем же не пересылка? (А. Солженицын); 

Чем же не занавес для финала современной пье-

сы? (И. Анненский); Только что начнешь забы-

ваться под журчание мудрецов, только что ска-

жешь себе: чем же не жизнь! (М. Е. Салтыков-

Щедрин) [7, с. 125]. 

Как показали наши наблюдения, в структуру 

фразеологизированных предложений включаются 

и другие факультативные элементы – указатель-

ное местоимение это или личное местоимение 

второго лица в дательном падеже. Местоимение 

это, разделяющее постоянный и переменный 

компоненты синтаксического фразеологизма, ука-

зывает на предмет речи, которому приписывается 

тот или иной признак: И вот я думаю: а чем это 

не повод для того, чтобы российский парламент 

или правительство (в качестве асимметричной 

меры) запретили Роскосмосу сотрудничать с 

американскими космонавтами? (Комсомольская 

правда, 2012); Хотя чем это не повод встре-

тить праздник дважды? (Комсомольская прав-

да, 2010); Что-то надо делать и с дорожно-

транспортной ситуацией, а то у нас вся страна 

скоро встанет в пробках. Чем это не работа 

для премьера? Сергей Митрохин, политик, лидер 

партии «Яблоко». «Восстановить лесную охра-

ну» Да у нас проблем, что ли, мало, которые 

срочно нужно решать? (Труд-7, 2010); Между 
тем за этой чертой живут 2,7 миллиарда чело-

век – почти половина всего мирового населения. 

Чем это не безысходная нищета?! Поистине 

наша планета создана лишь для «золотого мил-

лиарда» (А. Волков); Даешь ежедневно стране 

угля, мелкого, но много, а не упираешься, как 

стахановец, один раз для рекорда, – ну и чем 

это не подвиг? (А. Слаповский); Этот заиндеве-

лый темный вагон перед нами – чем это не мо-

лот Тора, брошенный в неведомого врага! 

(В. Пелевин).  
Личное местоимение второго лица в форме да-

тельного падежа (вам, тебе) указывает на адреса-

та речи: Красуйся! Чем тебе не жизня? Ни с 

тебя налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не 

вступать… (М. А. Шолохов); Чем вам не теле-

патия – пусть даже авторы и не употребляют 
этого слова? (Б. Жуков); Ну, чем вам не роман 

Бориса Акунина «Азазель» о питомцах эстерна-

тов леди Эстер? (Комсомольская правда, 2013); 
А еще через несколько месяцев астрономы обна-

ружили, что у 2003UB313 тоже есть свой 

спутник. Ну чем вам не новая планета? По дав-

ней традиции первооткрыватель Браунсам дал 
имя своей находке (Комсомольская правда, 2016); 
Да и телерепортаж по ЦТ чем тебе не доказа-

тельство?! (Комсомольская правда, 2013); В об-

щем, чем тебе не «Беверли-Хиллз, 90210» – 
только не надо платить актерам и строить 
павильоны (Труд-7, 2010). 

Синтаксические фразеологизмы, построенные 

по схеме «Что за + N1», имеют в своем составе 

постоянный компонент что за и переменный ком-

понент. Отнесение что за к местоименному слову 

нередко вызывает сомнения. Некоторые лингви-

сты относят сочетание что за к разряду эмоцио-

нально-экспрессивных частиц с усилительным 

значением [6; 8]; ср., например: что за – разг. 

‘употребляется при усилении вопроса, качества 

или свойства, выражении эмоциональной оценки 

(восхищения, возмущения, осуждения и т. п.)’ [6]. 

Постоянный компонент входит в состав устойчи-

вых выражений: что за шум, а драки нет; что за 

город, калача купить не на что; что за важ-

ность, что вошь в пироге; что за беда, коли 

пьется вода; что за червонная краля и т. д. [4].  

А. М. Пешковский рассматривал слово что за 

среди «восклицательных местоимений» [9, с. 157], 

«особых восклицательных членов, являющихся 

полными словами с самостоятельным значением и 

в то же время вносящих в предложение восклица-

тельный смысл» [8, с. 394] [см. то же мнение в: 13, 

с. 127]. 

В ТСРЯ значение сочетания что за соотносит-

ся со значением слова какой (‘то же, что какой’ в 

1, 2 и 3 знач.) [14, с. 1096]. Но в этих значениях 

слово какой рассматривается как местоимение. 

Ср., например: 2. определит. ‘обозначает оценку 
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качества, восхищение, удивление, негодование, 

возмущение и другие чувства’ [14, с. 316]. Кос-

венное указание на полнознаменательный харак-

тер сочетания что за содержится в МАС. Ср.: (в 

знач. сказ – выделено нами, А. У.) ‘в восклица-

тельных предложениях выражает эмоциональную 

оценку явления (восхищение, возмущение и т. п. 

свойствами чего-л.)’ [12, с. 686].  

В составе синтаксических фразеологизмов что 

за теряет свою соотнесенность с какой-либо ча-

стью речи и десемантизируется. Но не утрачива-

ется этимологическая связь с сочетанием место-

имения что и предлога за, которое обозначает 

‘вопрос о качестве или свойствах лица, предмета, 

в значении: какой? каков? ’ [12, с. 686], на это ссы-

лается и В. Ю. Меликян [7, с. 126]. Соединение 

постоянного компонента что за с переменным 

компонентом не определяется действующими в 

языке синтаксическими нормами, то есть может 

рассматриваться как ненормированное [16, с. 95].  

 Синтаксические фразеологизмы выражают 

положительную оценку предмета речи: одобре-

ние, похвалу, восхищение. Ср.: – Что за кот! – 

продолжал женский голос. – Чудо просто! 

(Л. Петрушевская); А в тоннеле горняки, как ни 

банально, «крестьянской сметкой и хваткой» 

продолжают проходку. Что за терпение у наро-

да? Хорошо сказал горный мастер Юрий Широ-

ких: «Японцы нашу работу за нас не сделают» 

(Труд-7, 2000). Синтаксические отношения неак-

туальны, но мотивированы вопросительной или 

восклицательной конструкцией. Переменный 

компонент в приведенных примерах – лексически 

свободные имена существительные кот, терпе-

ние.  

В современном русском языке преобладают 

синтаксические фразеологизмы, выражающие 

негативную оценку предмета речи: неодобрение, 

порицание, возмущение. Ср.: И вообще – что за 

дозорный и что за постовой, если он без окрика 

вдруг выскакивает на дорогу и целит тебе прямо 

в лоб (В. Маканин); Нас за это осуждают, де-

скать, что за бесчувственность (Комсомольская 

правда, 2014); Что за народец, не только маль-

чишки, но и девчонки, собраны были под одной 

крышей – это нужно было видеть! (Комсомоль-

ская правда, 2014); Наши умники, посмотрев ра-

боты некоторых финалистов ISEF, посмеива-

лись: «Что за детский сад?» (Комсомольская 

правда, 2014). Переменный компонент представ-

лен существительным в именительном падеже 
(дозорный, постовой, бесчувственность, народец) 

и составным наименованием (детский сад – 
‘проявление чьей-либо наивности, непонимание 

простых вещей’ (разг., ирон. или пренебр.) [2]. 

Рассматриваемая схема построения имеет омо-

нимичную модель, продуктивную в ответных ре-

пликах, структура которой может быть распро-

странена дополнительными элементами: что еще 

за; что это еще за; что это за + N1: Все недоуме-

вают: что это еще за нововведение?! (Комсо-

мольская правда, 2014); – Что могло случиться? 

Дела…/ – Что еще за дела? (С. Довлатов); Что 

все это значит?! – думал я. А при чем здесь Лев 

Толстой? Что еще за Лев Толстой?! Ах да, мне 

же нужно перечитать Льва Толстого! И еще – 

Гюнтера де Бройна! Вот с завтрашнего дня и 

начну… (С. Довлатов); Одна из них с досадой выго-

ворила: – Что это за фенькин номер? Масть по-

шла, а деньги кончились? (С. Довлатов). В качестве 

переменного компонента выступает сочетание 

фенькин номер (‘что-либо непредвиденное’) [5], 

(жарг., угол., арест. ‘бесполезное ухищрение’) [1]. 

Структура синтаксических фразеологизмов 

может видоизменяться в условиях контекста. 

В нее могут добавляться дополнительные члены, 

которые вставляются не только между постоян-

ным и переменным компонентами, тем самым 

дистанцируя их друг от друга, но и в обязатель-

ный компонент. Ср.: «Я напишу письмо Джимми 

Картеру. Что это, мол, за безобразие?! Даже не 

позвонили…» (С. Довлатов). Конструкция разо-

рвана вводным компонентом мол, указывающим 

на передачу чужой речи. Конструкция может рас-

пространяться за счет компонентов, называющих 

субъект состояния или обладания. Ср.: Мне все 
говорили: «Ну что у тебя за бардак на голове 
(Труд-7, 2010). Компоненты могут меняться ме-

стами: – Я ухожу с Рональдом Маневичем. Так 

надо. / – Это еще что за новости? (С. Довлатов). 

Дополнительный компонент занимает препози-

цию по отношению к синтаксическому фразеоло-

гизму.  

Синтаксические фразеологизмы, построенные 

по схеме «Как не + Vf», имеют опорный компо-

нент (вопросительное местоименное наречие + 

отрицательная частица не) и переменный лекси-

чески варьируемый компонент, выраженный ин-

финитивом.  

Синтаксические фразеологизмы данной моде-

ли реализуют несколько значений. В этих предло-

жениях выражается значение утверждения какого-

либо факта, о котором спрашивается, в сочетании 

с неодобрением, порицанием, возмущением: – 
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Понимаю, – сказал Андрей. – Как не понять. 

Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы 

едем? (В. Пелевин); Голову он держит так гра-

циозно, что, глядя на него, как не вспомнить ло-

шадку? (А. Голяндин). Переменный компонент 

лексически варьируем, выражен инфинитивом 

(понять, вспомнить). Продуктивны данные син-

таксические фразеологизмы в ответных репликах 

как реакция на сообщение говорящего: – Понят-

но? – Как не понять. То, что на войне бессовест-

но врут, – истина не новая (Известия, 2014). 

Наблюдается асимметрия между формой выраже-

ния и значением, формально отрицательная харак-

теристика, оценка факта является приемлемой и 

допустимой.  

В схему построения могут включаться факуль-

тативные элементы, распространяющие структуру 

синтаксического фразеологизма. Ср.: «Как + <же> 

+ не + Vinf»: – Как же не слыхать, я ведь их 

меньшего сына Виктора нянчила… (Д. Гранин); 

Не беспокойтесь. – Как же не беспокоиться – не 

чужой. Сердце-то болит (В. Шукшин); Но поз-

вольте, а как же не запечатлеть себя, любимого, 

на фоне «Провала»?! (Комсомольская правда, 

2012) – частица же в структуре опорного компо-

нента. «Как + <тут, здесь> + не + Vinf»: Как тут 

не заехать в Дивеевский монастырь и не поста-

вить свечу (Комсомольская правда, 2014); Как 

тут не вспомнить белые штаны Великого комби-

натора, который так и не добрался до города 

своей мечты и пляжей Копакабаны (Известия, 

2014); – Мне произведения Куприна понравились – 

как здесь не согласиться? (Известия, 2014) – фа-

культативные элементы здесь, тут употреблены в 

переносном значении (‘в этот момент’ (разг.)) [2]. 

Возможно распространение схемы построения 

сразу несколькими элементами («Как + <же> + 

<тут, здесь> + Vinf»): И как же тут не воспеть 

освобождение, которое днесь для меня наступа-

ет? (Е. Водолазкин); – Как же тут не кричать, 

скажи на милость?! (В. Шукшин); – Я сама ше-

стилетней девчонкой испытала войну, так как 

же тут не помочь! (Комсомольская правда, 

2008). Структура может варьироваться за счет 

включения факультативного элемента со значени-

ем объекта, по отношению к которому совершает-

ся действие: Да как же на них не кричать – они 

же выведут кого угодно! (Комсомольская правда, 

2014). 

Синтаксические фразеологизмы рассматривае-

мого типа имеют высокую степень распростра-

ненности в текстах художественной литературы, 

печатных СМИ, что является показателем стрем-

ления современного русского языка к экономно-

сти, устойчивости, эмоциональности и экспрес-

сивности.  
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И. А. Вещикова  

Разговорная фонетика в пространстве телевизионной речи:  

норма или дефект коммуникации? 

Цель статьи – анализ и осмысление закономерностей функционирования разговорных произносительных вариантов (vs 

фонетика кодифицированного литературного языка) в телевизионной речи советского и постсоветского времени. Материа-

лом исследования послужили записи разных программ, форматов и жанров, представляющих разные произносительные 

эпохи. В статье показана зависимость компрессированных вариантов (произнесений типа здрасьте) от значения ситуатив-

ных переменных – статусно-ролевой характеристики работающего в эфире; типа программы, жанра и формата; использо-

ванного типа разговорности.  

Ключевые слова: орфоэпия, разговорный произносительный вариант, компрессированный вариант произношения, ко-

дифицированные нормы, телевизионная речь, советская эпоха, постсоветская эпоха, ситуативная переменная. 

I. A. Veshchikova  

Рhonetics of spoken language in the space of televised speech:  

normal or defect communication? 

The purpose of the article is analyzing and understanding the regularities of the functioning of colloquial pronunciation variants 

(vs. phonetics of codified literary language) in televised speech of Soviet and post-Soviet time. The research is based on recordings 

of different programs, formats, and genres, representing different pronunciation epochs. The article shows the dependence of phonet-

ic compressed variants (such as zdraste) on the meaning of the situational variables – status-role characteristics of the person working 

on the air; the program type, genre and format, the type of colloquial pronunciation variant.  

Key words: orthoepy, colloquial pronunciation variant, compressed pronunciation variant, codified norms, televised speech, So-

viet epoch, post-Soviet epoch, a situational variable. 

Создать систему «правильности» для  

звучащей речи, то есть кодифицировать ее,  

можно только, досконально ее изучив  

(О. А. Лаптева) 

 
Может быть, мы все-таки заблуждаемся,  

приписывая успехи разговорной фонетики  

последним десятилетиям?  

(М. В. Панов) 
 

Устойчивый интерес языковедов, журнали-

стов и общества в целом к фонетике телевизи-

онной речи и месту в ней устно-разговорных 

речевых особенностей вполне закономерен и 

обусловливается разными причинами – «нор-

мотворческой значимостью» устных СМИ; их 

ролью в процессе орфоэпического образования 

и воспитания; рассогласованностью между ре-

комендуемой для работников СМИ нормой и 

реальной языковой практикой представителей 

студии.  

Как известно, при оценке орфоэпии СМИ 

господствующей на протяжении уже нескольких 

десятилетий остается точка зрения, согласно ко-

торой выход за пределы кодифицированной фоне-

тики и обращение к разговорным произнесениям 

типа здрасьте (по иной терминологии – некоди-

фицированная фонетика, компрессированные ва-

рианты и др.) считается приметой новейшего вре-

мени и связывается с изменением «важных пара-

метров протекания устных форм массовой комму-

никации» и размыванием «резкой границы, кото-

рая проходила между неофициальным личным 

общением и общением официальным публич-

ным» [8, с. 13]. Соглашаясь с тем, что «информа-

ционная и официальная телевизионная речь испы-

тывают огромное по силе воздействие устно-

речевой стихии», некоторые ученые дополнитель-

но замечают, что «норма остается незыблемой 

лишь тогда, когда диктор или ведущий зачитывает 

письменное сообщение». И далее: «Четкой отчет-

ливой фонетикой среднего темпа с неестествен-

ным паузальным членением, совпадающим с син-

тагматическим, обладают лишь дикторы и актеры. 

Все остальные говорящие по телевидению, и в их 

числе корреспонденты, репортеры, комментаторы, 

в своей фонетике ближе к разговорной речи» [10, 

с. 3–4 и 345]. В контексте сказанного нельзя оста-

вить без внимания нормативные установки про-

фессионально ориентированных (vs академиче-
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ских) словарей, практических руководств и спра-

вочников. Их суть и содержание касается трактов-

ки научного представления о том, что «норматив-

ность не исключает наличия вариантов», приме-

нительно к сфере телерадиовещания. Оптималь-

ным в данной сфере бытования литературного 

языка нормализаторы полагают отказ от вариан-

тов и формулируют эту идею так:  

1) «Варианты норм (как в плане хронологиче-

ском – старые и новые, так и в плане стилевом – 

книжные и разговорные) в словарь, предназначен-

ный для работников радио и телевидения, не 

включены, так как это нарушило бы установку на 

единообразие» [1, с. 3].  

2) «Разговорное произношение можно услы-

шать в эфире лишь в речи людей, привлеченных к 

участию в передаче, но не представляющих офи-

циально советское радиовещание и телевидение» 

[7, с. 26]. Установка на единообразие была приня-

та как аксиома, никогда не проверялась и не пере-

сматривалась, а основания выбора одного из двух 

сосуществующих в языке вариантов остались вне 

обсуждения и без объяснения. Еще более ради-

кальную позицию в отношении некодифициро-

ванной фонетики встречаем в пособии «Культура 

радио- и телеречи»: «Примеры неправильного 

произношения: коррэктность (вместо: коррект-

ность), токо (вместо: только), скоко (вместо: 

сколько), конечно (вместо: конешно), скучно (вме-

сто: скушно), беспреценденто (вместо: беспреце-

дентно), что (вместо: што) и др.» [16, с. 10].  

Так ли это? Действительно ли присутствие в 

речевой практике медийной среды наряду с коди-

фицированными тех или иных разговорных вари-

антов надо признать дефектом коммуникации, 

указывающим на низкий уровень культуры ее 

представителей? В поисках ответа на вопрос, 

насколько уместны (допустимы) и органичны в 

условиях СМИ и «как относятся друг к другу объ-

ективно встречающиеся в разных условиях фор-

мы: gvrít, gəvrít, gərít, gərít, grít и т. д.» [17, 

с. 21], мы полагали обязательным три момента 

сопоставительное изучение материалов двух син-

хронных срезов – советского периода и новейшего 

времени, рассмотрение ТВР как речевой практики 

выступающих в разных амплуа и ведущих разные 

программы, форматы и жанры, систематизацию 

орфоэпических вариантов с учетом их зависимо-

сти «от параметров двоякого рода – от социаль-

ных характеристик носителей языка... и от ситуа-

ции речевого общения...» [3, с. 29].  

Мониторинг «“экранной жизни” слова» [8] под 

указанным углом зрения наглядно показал, что 

функционирование разговорной фонетики в ме-

дийном поле подчиняется сложным закономерно-

стям. Во-первых, стоит отметить, что материалом 

для компрессий служат следующие категории 

случаев: слова, содержащие многоморфемные 

единства -тельн-, -тельск-,  

-тельств-, -ственн- (например: законо-

дат(ель)ный, государст(вен)ный / госу-

дарс(твен)ный); слова, включающие сочетание 

согласных (например: (з)десь, то(ль)ко, лич-

нос(т)ь) и согласные в интервокальном положе-

нии (например: предста(в)ить, го(в)орить, 

пра(в)ильность, де(в)ятьсот, необыкно(в)енный, у 

не(г)о, четырнадцато(г)о, произво(д)ит, при-

хо(д)ит, ка(ж)ется, ска(ж)ите, ска(з)ать, 

се(б)е); слова разной частеречной принадлежно-

сти, имеющие несколько компрессированных реа-

лизаций (например: щас, ща, универс(и)тет, 

уни(ве)рс(и)тет, чело(в)ек, че(лов)ек, че(лове)к, 

нек(о)т(о)рые, два(д)ц(ать), неско(лько), на 

сам(ом)-деле, мож(ет) быть, все-т(а)ки, 

во(о)бще).  

Во-вторых, каталогизация разговорных произ-

несений, почерпнутых из текстов не только но-

вейшего, но и советского периода, свидетельству-

ет о том, что, несмотря на отсутствие эксплицитно 

сформулированных рекомендаций, и журналисты, 

и средние носители языка осознают принцип их 

использования. Судя по эмпирическому материа-

лу, в СМИ нет табу на присутствие фонетических 

компрессий, но действует запрет на употребление 

всего их спектра на всем ее пространстве. Так, 

профессионализм работающего в телевизионных 

медиа состоит в умении выбрать «нужный» тип 

разговорного варианта и не перейти порога, за 

которым наступает коммуникативный дискомфорт 

для слушающего. Систематизация такого рода 

фактов обнаруживает ряд тенденций: если слово 

имеет более одной компрессированной формы, то 

выбор обычно делается в пользу варианта, кото-

рый наименее отличается от кодифицированного; 

если для узнавания какой-либо компрессии требу-

ется дополнительный контекст или знание ситуа-

ции речи, дикторы и журналисты стремятся ее 

избегать; чем больше какая-либо форма удалена 

от кодифицированной нормы и чем больше с ней 

контрастирует, тем реже она используется пред-

ставителями студии. Что касается (те-

ле)аудитории, то и она обычно довольно точно 

улавливает, насколько работающий в эфире владе-

ет навыками использования некодифицированных 

произнесений; сигналом отрицательной оценки с 

ее стороны бывают такие ремарки, как «разговор-
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но, невнятно, скороговорка, плохая дикция». В 

зону нежелательных, неуместных, некорректных 

попадают прежде всего те компрессии, идентифи-

кация которых затруднена в силу их дистанциро-

ванности от соответствующих кодифицированных 

и которые не способны к самостоятельному упо-

треблению (например, ч(елов)ек, бу(дет), (з)десь, 

к(огд)а, [шъ]=что, п(ятьде)сят).  

В-третьих, в отношении разговорных форм ме-

диареальность крайне многолика. Их употребле-

ние варьируется от «от случая к случаю»: в дик-

торской речи при торжественно-патетической то-

нальности (Минута молчания; протокольные ме-

роприятия) они табуированы, что является одним 

из средств создания соответствующего эффекта; в 

дикторской речи при сугубо официальной тональ-

ности (парад на Красной площади) они присут-

ствуют как единичные вкрапления; при нейтраль-

ной тональности («Новости дня», «Время», «Ве-

сти», «Сегодня») они вполне органичны, особенно 

те из них, которые не нарушают правило, согласно 

которому «подчеркнуто-полное удовлетворение 

интересов слушателя – вот что в первую очередь 

определяет произносительную сторону публичной 

речи» [13, с. 14]; в произношении корреспонден-

тов, ведущих информационно-публицистические 

программы («Международная панорама», «Каме-

ра смотрит в мир», «Вести в субботу» с 

С. Брилевым, «Воскресное Время» с 

В. Фадеевым, «Постскриптум»), общественно-

политические и аналитические ток-шоу («60 ми-

нут », «Воскресное время» с В. Соловьевым, 

«Право знать!» с Д. Куликовым, «Большинство» с 

С. Минаевым), а также познавательные передачи 

(«Слово Андроникова», «Сати. Нескучная класси-

ка», «Культ кино», «Мой Эрмитаж»), их объем и 

палитра могут увеличиваться, что нередко опре-

деляется предшествующим опытом и индивиду-

альной манерой речи телеперсоны. Таким обра-

зом, есть основания думать, что телевизионная 

реальность на уровне орфоэпии была бы неесте-

ственной и даже искусственной, если бы работни-

ки СМИ не пользовались возможностями, предо-

ставляемыми произносительной системой языком. 

Признание того, что «в основе языкового обеспе-

чения официального публичного... общения нахо-

дится регулируемое речевое поведение» [12, 

с. 251], никак не отрицает и не исключает того, 

что «даже образцовое произношение не может 

быть всегда абсолютно одинаковым» [4, с. 107]. 

Похоже, что позиция, согласно которой «для каж-

дой цели свои средства, таким должен быть ло-

зунг лингвистически культурного общества» [5, 

с. 113–114], актуальна и для ТВР как специфиче-

ской культурной практики и как сферы бытования 

литературного языка была близка и практикам 

СМИ. Так, еще в начале телевизионной эпохи о 

«ненужном сходстве» писал И. Андроников: «А 

нам, зрителям, слушателям, не нужны двойники и 

дублеры… Нужны индивидуальности – новые, 

разные, непохожие. И мы снова приходим к мыс-

ли о необходимости расширять “амплуа” – на этот 

раз диктора телевидения. Почему мы признаем 

амплуа в театре? На эстраде? В литературе, в ис-

кусствах изобразительных? Автор скетча не пи-

шет обычно трагедий. Карикатурист редко высту-

пает в жанре батальном… надо расширять семью 

дикторов, подбирая их, как в театральную труппу, 

в которой есть исполнители на самые разные ро-

ли» [2, с. 215–216]. В дальнейшем эту идею раз-

вивал С. Муратов – практик и одновременно тео-

ретик телевидения. Уже в 1965 г. он скажет, что, 

«несмотря на все свое обаяние, теледиктор – фи-

гура слишком условная... Дикторов надо диффе-

ренцировать по профилю передач, по кругу тем и 

даже по времени появления в эфире. Впрочем, в 

этом случае уместнее будет уже говорить не о 

дикторах, а скорее о ведущих самостоятельные 

программы, о людях, не только сведущих в своей 

области, но и интересных самих по себе» [11, 

с. 44]. В том же ключе размышлял Р. Кармен: 

«Сейчас кажется архаической крикливая, назой-

ливая, излишне патетическая… тональность дик-

торского текста той поры (1930–1940 гг.)... Зри-

тель сегодняшний предпочитает, может быть, ли-

шенный профессиональной актерской дикции, 

чуть хрипловатый, но зато человечный, задушев-

ный разговор Михаила Ромма… Константина Си-

монова…» [15, с. 12–13]. Весьма показателен и 

ответ В. Тодоровского на вопрос о том, «какая 

форма литературного языка составляет основу его 

речи»: «Телеведущий, общаясь со своей аудитори-

ей, должен говорить на максимально живом язы-

ке, даже если это приводит к каким-либо языко-

вым ошибкам. Можно говорить по-своему, с ка-

кими-то своими особенностями. Все это может 

создать некий интересный характер передачи, де-

лающей ее непохожей на другие. Образцовый ли-

тературный язык – прерогатива дикторов» [15, 

с. 298]. К сожалению, в настоящее время данный 

круг вопросов оказался вне орфоэпической и 

журналистской повестки дня. 

Суммируя изложенное выше, можно сделать 

три важных вывода. Первый касается степени «за-

конности» разговорной фонетики в 

СМИ. Поднимая данный вопрос, необходимо 
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иметь в виду некоторые нюансы. С одной сторо-

ны, регулярное присутствие в ряде сегментов ТВР 

наряду с кодифицированными форм иного рода – 

тыща, государс(твен)ный, зрит(ель)ный – опро-

вергает представление о том, что их употребление 

в массмедиа является изъяном и отступлением от 

«специально телевизионной» фонетики. С другой 

стороны, оценка тех же самых форм как допусти-

мых в ТВР без конкретизации и уточнения прин-

ципов использования выглядит крайне уязвимо.  

Второй вывод относится ко времени их появ-

ления в СМИ. Анализ записей советского времени 

показывает и доказывает, что включение в теле-

речь элементов разговорной фонетики не пред-

ставляет собой кардинально нового явления и не 

является ошибкой, хотя, еще раз повторим, далеко 

не все фонетические компрессии и не всегда бы-

вают в эфире уместны. Новшеством, по-

видимому, оказывается более широкий спектр и 

удельный вес разговорных вариантов в условиях 

СМИ.  

Наконец, третий вывод связан с тем, что ран-

жирование разговорных вариантов с точки зрения 

отношения к категории нормы сопряжено с объек-

тивными сложностями. Очевидно, что шкала нор-

мативности, разработанная для кодифицирован-

ных вариантов типа ску[чн]о / ску[шн]о, ФлорИ-

да / ФлОрида, по отношению к разговорным про-

изнесениям не работает. Не обладает должной 

объяснительной силой и вариант лексикографиче-

ского описания, предложенный авторами нового 

академического орфоэпического словаря [9]. В 

нем рассматриваемые формы получают следую-

щие квалификационные оценки: аб-

стракц[ыа]низм, в беглой речи возможно аб-

стракц[а]низм; ты[с’иеч’]а, в беглой речи обычно 

ты[ш’ш’]а; [т’иеа]тр и допуст. [т’атр]. При таком 

подходе остаются не проясненными существен-

ные для журналистской практики вопросы, такие 

как: законны ли варианты типа п[иеие]ся́т вне бег-

лой речи? уместны ли они при чтении новостей, 

для которых быстрый темп вполне обычное явле-

ние? какие факторы (кроме темпа) влияют на вы-

бор того или иного варианта? Подобный алгоритм 

не позволяет распознать специфику формирую-

щих разговорную фонетику вариантов. Их «не-

обычность» состоит в том, что один и тот же раз-

говорный вариант (тыща, следс(твен)ный, обя-

зат(ель)но) и разные варианты одного слова 

(де(й)с(тв)ит(ель)но и действит(ель)но, ко(г)да и 

к(огд)а и под.) могут и будут восприниматься по-

разному в зависимости от значения и комбинато-

рики ситуативных переменных (статусно-ролевой 

характеристики представителя студии; типа про-

граммы, жанра и формата; использованного типа 

разговорности). Как очевидно, разговорные про-

изнесения, будучи фонетически пестры, оказыва-

ются неоднородными с точки зрения отношения к 

категории нормы, а варианты, подходящие в од-

них условиях, нередко перестают быть таковыми 

в других. К сожалению, последнее обстоятельство 

чаще всего остается без внимания исследователей, 

породив непрекращающуюся дискуссию об их 

месте и роли в подсистеме литературного произ-

ношения.  

Таким образом, исследование телевизионной 

реальности советского и новейшего времени убеж-

дает в том, что как анализ «слова в эфире» в плане 

реальной модальности, так и описание ТВР с точки 

зрения предъявляемых к ней идеальных требова-

ний логично строить с учетом существующих в 

телевещании градаций и не игнорируя сосущество-

вание в пределах орфоэпической нормы кодифици-

рованной и разговорной составляющей.  
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В статье рассматриваются слова-концепты птица и сердце и объединяющие их компаративные тропы. Корпусное иссле-

дование выполнено на материале русской поэзии и прозы XIX–XXI вв. Автор анализирует устойчивые сравнения птичьих и 

человеческих сердец, в частности, в орнитологии и медицине, и их отражение в языковом сознании. Материал показывает, 

что сердце оказывается чрезвычайно деятельным органом, копирующим действия, типичные для птиц, которые и составля-

ют предмет сравнения. Признаки, обусловливающие метафорический перенос, встраиваются в понятийные кластеры «по-

лет», «пение», «нрав», «поведение», «внешний вид», «обитание», «жизнь/смерть». Представление сердца в образах певчих 

птиц связано с пониманием творчества и творческого диалога во внутреннем коммуникативном пространстве. Рассматри-

ваются как контактные, так и дистантные сопоставления птицы и сердца в широком тропеическом контексте, в пределе, 

равном тексту, которые составляют особенность современной литературы. 

Ключевые слова: слова-концепты; птица; сердце; сравнение; метафора; образ; компаративные тропы; лексико-

семантическая аттракция; русская литература; поэзия; проза; корпусный анализ. 

O. I. Severskaya  

«Heart beating like a bird...»: («bird heart» in the system of comparative tropes  

in Russian literature of the XIX–XXI centuries) 

The article deals with verbal concepts bird and heart, and comparative tropes, connecting them. Corpus study is made on the ma-

terial of Russian poetry and prose of the XIX–XXI centuries. The author analyzes the sustainable comparison of avian and human 

hearts, particularly in ornithology and medicine, and their reflection in the linguistic consciousness. The material shows that the heart 

is an extremely active organ, copying the actions typical of birds that are the subject of comparison. Attributes that determine meta-

phorical transfer are embedded in the conceptual clusters «flight», «singing», «character», «behavior», «appearance», «habitation», 

«life/death». Metaphorization of the heart in the images of songbirds is related to the understanding of creativity and creative dia-

logue in the internal communication space. The author discusses both contact and distant correlations of birds and hearts in a wide 

trope context sometimes equal to the text, that is the hallmark of contemporary literature. 

Key words: verbal concepts; bird; heart; comparison; metaphor; image; comparative tropes; lexical-semantic attraction; Russian 

literature; poetry; prose; corpus analysis. 

Сердце с птицей сравнивают не только в худо-

жественной литературе. Например, медики прибе-

гают к подобному сравнению при описании при-

ступа учащенного сердцебиения – тахикардии: 

«сердце колотится о ребра, о грудную клетку, 

пойманной птицей», с большой частотой 120–150 

ударов в минуту [5]. А орнитологи, напротив, со-

поставляют птичье сердцебиение с человеческим: 

«Даже лихорадочный пульс человека не идет ни в 

какое сравнение с «пульсом» птицы. Вот некото-

рые цифры: у коршуна установлено 250 пульса-

ции сердца в минуту, у воробья 460, а у крохотной 

колибри ее внутренний мотор работает с непо-

стижимой быстротой – более 1000 сокращений в 

минуту (подумать только!)» [6]. В поэзии и прозе 

же сопоставление сердца и птицы – это практиче-

ски образный штамп. Но штамп ли? Поисковый 

контент электронной базы данных, созданной в 

ИРЯ РАН в рамках проекта «Лексико-

статистическое исследование компаративных тро-

пов русской литературы XIX–XXI вв.»
1
, дает не-

мало примеров неординарных для этого сопостав-

ления компаративных тропов и позволяет выявить 

некоторые закономерности в их использовании. 

Прежде всего, интересно само распределение 

тропеических моделей. 

Среди самых редких – образный параллелизм 

(всего 4 употребления), который встречается как в 

прозе: «Ни к одной вольной, пугливой птице не 

подкрадывался охотник под щитком зелени так 

близко, как любовь подкралась к сердцу Лизы» 

(Вельтман); «От стены к стене металась перепу-

ганная птица. Тоня инстинктивно натянула тогда 

на голову плед, слушая, как, вторя ударам птицы, 

прыгает в суматохе ее собственное сердце» (Ма-

карова); так и в поэзии: «И кого ты просишь – не 

вернется, / и чего задумай – не исполнишь, / а по-

радуется этому сердце, / будто птице в узорную 

клетку / бросили сладкие зерна – / тоже ведь пода-
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рок не напрасный» (Седакова). Еще меньше (всего 

2 примера) метаморфоз: «Жду, окунаясь в дух 

ромашки, Что сердце птицей станет вдруг И вы-

порхнет из-под рубашки» (Рыленков); и с конкре-

тизацией: «Нынче сердце у кого-то Звонким жа-

воронком стало» (Семеновский). 

Существенно больше метафор. Например, у 

Блока сердце – летящая птица, легкая птица за-

бвений в золотой пролетающий час, у Белого – 

обезумевшая птица, у Ильиной – бездомная птица, 

бескрылый комок. Метафоры представляют и 

птиц, поселившихся в сердце: «И птица в сер-

дечном дупле Заквохчет…» (Клюев); «В сердце 

твоем оголтелый дятел Не для меня стучит о 

любви» (Сельвинский). В метафорах сердце пред-

стает в образах воробья, голубя, дятла, кречета, 

кукушки, орла, стрепета, стрижа, чайки и некото-

рых других. 

Но больше всего сравнений сердца с птицей. 

При этом отнюдь не сравнений-метафор, хотя та-

кие, как сердце-птица или, например, сердце-

соловей, тоже встречаются. В сравнительных кон-

струкциях опорным словом становится глагол, 

иначе говоря, в фокусе внимания оказывается то 

или иное типичное для птиц проявление себя в 

действии (что, впрочем, неудивительно, поскольку 

сердце – орган исключительно деятельный). 

Сердце, как показывают примеры сравнений, 

бьется, колотится, стучит, мечется, томится, 

тоскует, трепещет, трепыхается, ворошится, 

дрожит, замирает, бьет крылами, вьется, 

вспархивает, выпархивает, порхает, летит, па-

дает вниз, падает на грудь, спускается на руку, 

поет, квохчет, визжит, кукует…  

Чаще всего оно, конечно, бьется
2
, поскольку 

этот глагол в двух своих значениях регулярно со-

провождает как сердце, которое «равномерно со-

кращается, пульсирует», так и птицу, которая уже 

«совершает беспорядочные резкие движения, ме-

чется, содрогается»: «Сердце бьется, словно 

птичка» (Соллогуб); «Сердце бьется, как птица 

в руке» (Гумилев); «Сердце девичье птицей би-

лось…» (Арс. Несмелый); «И каждый день воро-

бьенком сердце бьется у Насти» (Замятин). При 

этом бьется, как правило, птица раненая: «Серд-

це израненной птицей бьется в твоих же ру-

ках…» (Черубина де Габриак); «Сердце, словно 

птица раненая, Так же бьется, как тогда» (Брю-

сов) и под.; или же пойманная: «Сильно билось 

его сердце, как птичка, пойманная врасплох» 

(Засодимский); «<...> чья-то рука бережно под-

держала бешено забившееся, как пойманная пти-

ца, мое сердце» (Вл. Соловьев), а затем и пленен-

ная: «Когда он попробовал приложить руку к 

сердцу, то почувствовал, что оно билось, как пере-

пелка в клетке» (Гоголь), «Билось сердце, точно 

перепел в силках» (Пильняк); «Сердце бьется, 

пленный стрепет» (Кузмин); «И сердце билось о 

грудную клетку – окоченевший жалкий воробей» 

(Вдовина). 

В клетке оказывается сердце вместе с птицей
3
 

тоже, что называется, «по определению»: «Стра-

хов подумал, что не случайно сердце поместили 

именно в «клетку», хотя и грудную, чтобы не 

вырвалось, не покинуло до срока тело, не улетело 

птицей на темную волю» (Корнешов), это же по-

казывают и другие примеры: «Иль это в груди 

Словно птица колотится в клетке? (Антоколь-

ский) – сердце здесь прямо не названо, однако 

грудная клетка для него «выстроена». И таких 

«анатомически» мотивированных сравнений в 

русской литературе достаточно, например: «С 

нашеста ребер в свой черед Вспорхнуло сердце – 

голубь рябый» (Клюев); в том числе встречаются и 

образы, мотивированные знанием «птичьей» ана-

томии, в частности: «широкая четырехугольная 

грудная клетка, где билась недобрая птица, бук-

вально хрустела» (Поплавский), здесь в подтексте 

угадывается знание автора о четырехкамерном 

строении [8] птичьего сердца. 

Что касается сравнительных конструкций, в 

которых опорным словом становится прилага-

тельное, то их количество минимально – в иссле-

дуемой словарной базе есть лишь два примера, 

причем акцентирующие весьма неожиданные 

признаки птичьего сердца, в частности, твер-

дость: «Тверже стали, орлиного когтя безнадеж-

ное сердце» (Бунин), и недвижимость: 

«Недвижно сердце было в нем, Как сокол, на ска-

ле морской Сидящий позднею порой» (Лермон-

тов). Но это не значит, что компаративные тропы 

не содержат определений, которые образ сравне-

ния «транслирует» представляемому им предмету. 

Мы не найдем прямых упоминаний птичьего 

сердца
4
, хотя носителями языка это сочетание, 

несмотря на его отсутствие в толковых словарях, 

осознается как устойчивое: птичье сердце – у 

труса [9]. В русской литературе в соответствии с 

этим представлением сердце характеризуется че-

рез отраженные в сравнениях действия птиц, ис-

пытывающих страх или смертный ужас: сердце 

бьется как вспугнутая, испуганная, пугливая пти-

ца, замирает (*от испуга) как птица пойманная, 

трепещет как птица в руках охотника или увяз-

шая в расставленные сети, у сердца, как у птицы, 

вдруг дух перервет (то есть перехватит дыхание). 
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Есть даже один пример того, как страх возникает 

за сердце-птицу: «Как пойманную птицу – сердце 

Несу к тебе, с одной тревогой: Как бы не отняли 

мальчишки, Как бы не выбилась – сама!» (Цветае-

ва). 

Кроме того, сердце порой ведет себя, как лег-

кая, в легком танце, летящая, звонкая, трепещу-

щая, недобрая, оголтелая, обезумевшая, бездом-

ная, окоченевшая, согретая судьбой, невинная, 

очарованная, жалкая, ощипанная, раненая, под-

стреленная, горькая, плачущая птица. Как можно 

заметить, соответствующие образы встраиваются 

в понятийные кластеры «полет», «пение», «нрав», 

«поведение», «внешний вид», «обитание», 

«жизнь/смерть». 

«Сердечный птичник» населен самыми разны-

ми персонажами. 
Хищные птицы – коршун, кречет, орел, сокол, 

ястреб – как им и положено, парят в небе: «Сокол 
сердца воспарил над миром» (Завальнюк), вы-
сматривая добычу, нападают, например: «У све-
жей могилы любови Орел под стремниною, внове 
Пьет сердце земную юдоль» (Клюев); «И, как с 
небес добывший крови сокол, Спускалось сердце 
на руку к тебе» (Пастернак); «Я помню <…> всю 
бессердечность сердца, что камнем падало – и 
ястребом на грудь» (Цветаева). Но и оказываются 
в клетке, в силках, в плену, ср.: «Как подстрелен-
ный орел рвется в путах, завидев добычу, так би-
лось в груди юноши сердце» (Марлинский); 
«Сердце сильно забилось, как орел в железной 
клетке» (Лермонтов). 

В клетке, сетях, силках оказываются и птицы, 
которые либо становятся добычей человека, как 
перепел и перепелка (в уже приводившихся приме-
рах из Гоголя и Пильняка), либо приручаются им, 
как горлик и горлица: «В груди, от скорби омертве-
лой, Живое сердце я ношу; Оно, пронзенное, тос-
кует, Как горлик в гибельной сети!» (Глинка); 
«Чувствительное сердце его затрепетало, как не-
винная горлица, увязшая в расставленные сети» 
(Клушин); голубь же бьется в стекла человеческого 
жилища (Фет), его ловят шляпой (Марлинский) 
или берут голыми руками (Лажечников, Блох), ино-
гда голубь поселяется в сердце-голубятне: «Хоро-
шо, что в сердце голубок живет, И крылами пле-
щет, и воркует он, А не то вовеки не узнать бы 
мне, Что живое сердце у меня в груди» (Блох). До-
вольно часто с сердцем ассоциируются и домашние 
птицы – петух (недорезанный, а потому колотя-
щийся – у Сельвинского, поющий – у Кусикова и 
Шукшина) и наседка (у Шершеневича). 

Больше всего образов, мотивированных пред-
ставлениями о птицах, живущих в дикой природе: 

сердце предстает в облике лебедя, журавля, ла-
сточки (касатки), чайки, воробья (воробушка, во-
робьенка), дрозда, дятла, стрижа, кукушки (зозу-
ли), жаворонка, иволги, малиновки, соловья. Если 
«орнитологическая» классификация типов птиц-
душ строится на основе акцентируемых компара-
тивными тропами неких эталонных качествах, 
присущих птицам в реальном мире или стерео-
типно им приписываемым [7, с. 319-321], то пти-
цы-сердца проявляют себя, скорее, в типичных 
действиях: дятел стучит, кукушка (зозуля) куку-
ет, соловей или петух поет, наседка квохчет, по-
пугай повторяет слова и т. п. 

Встречаются и единичные экзотические экзем-
пляры: кроме уже упомянутого попугая (у 
П. Васильева: «Ах, сердце человечье, ты ли Моей 
доверилось руке? Тебя как клоуна учили, как попу-

гая на шестке»), это мексиканские птички (у Куз-
мина: «Иногда в груди одного / оказываются два 
сердца, // Потом оба перелетают в другую грудь, / 
как мексиканские птички»). 

И – традиционно для смыслового поля души, 
духа, сердца, ума – довольно значительное число 
тропов связывает сердце и фантастических, ми-
фологических птиц. В частности, сердце вспыхи-
вает и взвивается в небо жаром-птицей у Горо-
децкого, пылает жар-птицей у Вяч. Иванова; 
сердце-феникс горит на «самозданном очаге» у 
Вяч. Иванова; сердце сирином в коруне появляется 
у Клюева. 

Интересно, что сердце, хоть и сравнивается с 
крылатой птицей, машет, бьет птичьими кры-
лами, рвется крылом, иногда предстает и бескры-
лым (например, у Ильиной), такое представление 
может и имплицироваться контекстом. Обращает 
на себя внимание и то, что сердце при этом неред-
ко напоминает птицу, чьи крылья и оперение как 
будто окроплены кровью: алокрылое – у Городец-
кого, красноперое – у Нарбута.  

В целом литература последних десятилетий 
подтверждает те же закономерности. Однако есть 
и некоторые отличительные особенности. 

Прежде всего, увеличивается число контекстов, 
в которых сердце и птица сопоставляются не 
прямо, а косвенно. Например, в тропеических 
конструкциях, где птица-агенс соотносится с 
сердцем-пациенсом: «Пытать, добиваться подроб-
ностей – это хищной птицей расклевывать серд-

це дочери и свое» (Распутин). Или при паралле-
лизме однотипных тропов: «Солнце льется, сердце 
бьется, И отрадно дышит грудь. Над волнами вме-
сте с нами Птица-песня держит путь. <...> утром 
«птица-песня» не годилась» (Астафьев). 
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Заметно возрастает и число дистантных ассо-
циаций, при которых сердце и птица связываются 
если можно так сказать – «метонимически», по 
смежности в отображаемой ситуации: «Очень за-
болело сердце, когда опустили Ваню, легкий, как 
птица, ему бы в небо, а не в землю, земля пухом 
<...>» (Василенко); «Она часто вот так застывала, 
как птица: стоит – высокая, костлявая, некраси-
вые обожженные солнцем ключицы выпирают 
(она любила платья с большим вырезом, и сердце 
мое всегда накрывало волной злости и жалости, 
когда я глядела на ее ключицы), нескладная, с 

птичьими веками, из-за которых маленькие ее 
глаза казались всегда закрытыми <...>» (Василен-
ко). Как и в случае дистантного сближения слов-
концептов птица и душа [7, С. 321–322], можно 
говорить о лексико-семантической аттракции и 
появлении на ее основе «летучих смыслов», пере-
пархивающих от образа к образу. 

Больше примеров, как бы раскрывающих се-
мантический путь формирования образа: «Но 
здесь, на берегу этого колдовского озера, осталось 
мое сердце! Твой сын подстрелил его, как белую 

птицу. Я – чайка!» (Б. Акунин), – здесь метони-
мически связаны Я и мое сердце, а определяющие 
их метафора чайка и сравнение с белой птицей 
связаны кореферентно.  

Развернутые компаративные тропы, актуализи-
рующие сразу несколько образов сравнения, отно-
сящихся к одному предмету, встречались и рань-
ше, как в прозе: «Савва сел на кровать – и тогда 
снова перекувырнулось проснувшееся сердце, за-
возилось в клетке большой запертой птицей, 
затрещало и замахало и забило птичьими кры-

лами» (Евдокимов); так и в поэзии: «Пленной 

птицей, задрожав от боли, Сердце задохнется, 
зазвенит!» (Несмелов). Однако на рубеже XX–
XXI вв. отчетливо проявляется тенденция к рас-
ширению тропеического контекста и реализации в 
нем основных тропов. 

При этом тропеический контекст может объ-
единять несколько предложений в релевантное 
для основной референции сверхфразовое един-
ство: «Бедное сердце Мани то и дело стучит все-
ми своими створками и ставнями, и в него, как 
птицы – то как голуби, то как вороны, – влета-

ют мальчики и мужчины; иногда влетают как 
голуби, а отлетают как вороны, иногда сталки-
ваются, так что пух и перья летят, и высоко 
над Маниной головой вьются в небе кудрявые 
облака. <...> Маня, сквозь сердце которой вечные 
птицы любви осуществляют свой перелет, ниче-
го не помнит, занятая заботой свивания гнезда 
внутри своей мечты, забывает поспать, так что 

где-то на улице, в сквере вдруг опустится на ска-
мейку от слабости или, прибирая свой дом, падет 
на кровать точно замертво и на пару часов выхо-
дит из собственного сердца, как водолаз из бати-
сферы, и медленно отплывает от него, огибая по-
тонувшие суда» (Полянская). Важно, что образ 
сердца – птичьего домика выступает в роли 
смыслового предиката к заглавию всего текста –
романа И. Полянской «Бедное сердце Мани». 
Аналогичный случай наблюдаем в романе 
А. Иванова «Сердце Пармы», с той разницей, что 
сердце в нем упоминается в заглавии, а птицы 
«порхают» по всему тексту: «А девушки со свои-
ми ветвями-крыльями и вправду казались стаей 
птиц, устало опускающихся на родную землю. 
<…> [Книга] упала на горящий хворост, раски-
нувшись, как птица… <…> На главном куполе 
крест пошатнулся и, сломленный, не складывая 
объятий, медленно повалился. В падении он косо 
спланировал по ветру, как птица, пронесся над 
шарахнувшейся толпой и сгинул где-то во тьме (и 
т. д.)». 

Как можно заметить, все приведенные отлича-
ющиеся от «стандартных» примеры – из прозы, 
которая «поэтизируется», приобретает черты «ор-
наментальности». Поэзия же в последние десяти-
летия прибегает к традиционным контактным со-
поставлениям сердца и птицы или ее качеств, 
действий и атрибутов, по-видимому, не нуждаясь 
в дополнительном нагнетании образности, кото-
рая уплотняется за счет тесноты стихового ряда. 

В целом же устойчивое сравнение сердца с 
птицей в русской литературе XIX–XXI вв. оказы-
вается если и стереотипным, то не шаблонным. 
Поэты и прозаики уходят от шаблона, конкрети-
зируя образы и представляя сердце чрезвычайно 
деятельным органом. Образы сравнения выбира-
ются не случайно: чаще всего сердце сравнивается 
с голубем и чайкой, традиционно ассоциирующи-
мися с душой, а также с дятлом, кукушкой, произ-
водящими ритмичные звуки, столь же упорядо-
ченные, как ритм строки, и с певчими птицами – 
соловьем, иволгой, малиновкой, синицей и др. Так 
имплицируется представление о сердце и душе 
как феноменах, тесно связанных с творчеством и 
актуализируемым пространством внутренней ре-
чи. Птица-душа предстает более созерцательной, 
чувственной, а птица-сердце, хоть и наследует 
признаки своего эталона сравнения, все же актив-
нее проявляет себя через действия. Вместе с тем, 
используемые образы позволяют трансформиро-
вать и речевые стереотипы, в частности, за счет 
оживления внутренней формы выражения грудная 
клетка, а также подтвердить интуитивное вос-
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приятие наивными носителями языка птичьего 
сердца как «резервуара» всевозможных страхов.  

Косвенные сопоставления в расширяющихся в 
XXI в. контекстах также позволяют разрушить 
«шаблонность», однако именно устойчивые ассо-
циации позволяют читателям связывать «перелет-
ные» смыслы воедино, а птицам – вить гнезда в 
читательских душах, сердцах и… разуме, достой-
ном отдельного исследования.  
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1 Электронная база данных составлена по «Материалам 

к словарю метафор и сравнений в русской литературе XIX-

XX вв.» [1; 2; 3] и поэтическому подкорпусу Национального 

корпуса русского языка [4]. 
2 На втором месте по частоте употреблений – сравнения 

с опорными синонимичными глаголами колотиться: «серд-

це ее колотилось, как птица, впервые попавшая в клетку» 

(Ивнев), и стучать: «Как птица, пойманная в клетке, Ее 

сердечишко стучит» (Солоухин); «Сердце стучит упорно 

Птицею взаперти» (Сопровский). 
3 Контекстными синонимами грудной клетки оказыва-

ются и сердечное дупло: «птица в сердечном дупле Заквох-

чет, как дрозд на отлете» (Клюев), и гнездо под ребрами: 

«Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в 

гнезде» (Кржижановский). 
4 В Национальном корпусе русского языка птичьи серд-

ца присутствуют, но чаще в прямом, а не переносном значе-

нии: «Не орудья отметят сражений конец, А биение крохот-

ных птичьих сердец» (Эренбург), как и ум и души [подроб-

нее: 7, с. 317].  
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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

УДК 811.133.1'37 

Е. Н. Михайлова  

Вклад Шарля Этьена в формирование французской естественно-научной терминологии 

В статье рассматривается процесс формирования французской научной терминологии в сфере естествознания во второй 

четверти XVI в. На примере трудов Шарля Этьена (1504?–1564?) анализируется, каким образом происходило постепенное 

пополнение французского языка естественно-научной терминологией. Показано, как от индексов терминов, которые были 

представлены в его компендиумах о мире природы, ученый пришел к созданию первого во Франции энциклопедического 

словаря по естествознанию. 

Ключевые слова: Эпоха Возрождения, гуманизм, книгопечатание, естествознание, энциклопедизм, словари, двуязычие, 

индексы терминов. 

THEORY OF LANGUAGE 

E. N. Mikhailova  

Charles Etienne's contribution to the formation of French natural-scientific terminology 

The article deals with the formation of the French scientific terminology in the field of natural sciences in the second quarter of 

the XVI century. The gradual replenishment of French natural-scientific terminology is analyzed on the example of the works by 

Charles Etienne (1504?–1564?). It is shown how from the indices of terms, which were presented in his compendia about the natural 

world, the scientist came to the creation of the first French encyclopedia on natural sciences.  

Key words: the Renaissance, humanism, book-publishing, natural sciences, encyclopedic learning, dictionaries, bilingualism, 

terminology indices. 

Формирование французской научной термино-

логии принято связывать с XVI в. – бурным и бли-

стательным веком французского Возрождения. 

Предпосылки для ее создания были заложены во 

Франции еще в XIV–XV вв. первыми переводчи-

ками, однако интенсивному вхождению француз-

ского языка в мир науки в большей степени спо-

собствовало развитие книгопечатания, которое 

дало возможность многократно увеличить тира-

жирование книжной продукции, что позволило 

вывести на качественно новый уровень как разви-

тие научной мысли, так и развитие языка науки.  

Одним из первых ученых, обративших внима-

ние на особую значимость прикладных и экспе-

риментальных наук в формировании научной тер-

минологии и научной литературы на новых язы-

ках в эпоху Возрождения, был Л. Ольшки [4, с. 6]. 

По свидетельству К. Буркхардта, распростране-

нию интереса к естественным наукам в то время 

способствовала особого рода страсть к собира-

тельству и сравнительному рассмотрению мира 

флоры и фауны, что создало благоприятную почву 

для развития научной зоологии и ботаники [1, 

с. 190–192]. Примечательно, что подлинной коро-

левой естествознания в то время была признана 

медицина. Особое место, которое отводилось ей в 

иерархии естественных наук, было связано с уни-

версальной философией Аристотеля, которую 

принято было рассматривать как фундамент науч-

ного знания.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в ис-

тории становления французской научной терми-

нологии и научной литературы на французском 

языке имеется немало белых пятен, немало неза-

служенно забытых работ, без появления которых 

невозможны были бы успехи в данной области. К 
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числу таких надолго забытых относятся сочине-

ния Шарля Этьена (1504?–1564?), одного из пред-

ставителей знаменитой династии печатников Эть-

енов, прославленного эрудита своего времени, 

ученого, имевшего степень доктора медицины и 

почетный титул королевского лектора, в 1552 г. 

прибавившего ко всем своим регалиям также ти-

тул королевского издателя. 

Сведения о жизни Ш. Этьена достаточно 

скудны. Год его рождения и год смерти известны 

приблизительно, хотя он был членом известной во 

Франции семьи книгоиздателей, обласканных 

французскими монархами – Людовиком XII 

и Франциском I. С блеском закончив медицинский 

факультет Парижского университета, он довольно 

рано получил ученую степень доктора медицины и, 

будучи талантливым ученым-исследователем, в то 

же время успешно занимался медицинской практи-

кой. После эмиграции в Швейцарию старшего бра-

та, Робера Этьена, до этого возглавлявшего семей-

ную типографию, ему пришлось взять на себя дела 

по ее управлению [9; 7; 10]. За десять лет (с 1551 

по 1561 гг.) ему удалось издать значительное число 

сочинений древних и современных авторов, в том 

числе своих, которые отражают суть эрудитского 

гуманизма ренессансной Европы.  

В наше время Ш. Этьен известен преимуще-

ственно как один из представителей ренессансно-

го естествознания [8; 9; 6; 12]. Между тем круг его 

научных интересов намного шире: он был автором 

работ по истории и грамматике, переводчиком, 

причем не только научных, но и литературных 

произведений. Научное наследие Ш. Этьена 

насчитывает несколько десятков трудов, среди 

которых имеются разноплановые и разножанро-

вые сочинения по естествознанию, истории и 

языкам – компендиумы, справочники, словари [2; 

4]. Многогранность научных интересов Ш. Этьена 

по-своему отражает синкретизм ренессансного 

мировоззрения, для которого было характерно 

тесное взаимодействие между естественно-

научным и гуманитарным знанием.  

Ш. Этьену принадлежит несколько серьезных 

открытий в разных областях медицины: в анато-

мии, остеологии, нейрологии и физиологии. Сре-

ди наиболее известных открытий в области меди-

цины, связанных с его именем, относятся откры-

тие тройничного нерва, клапанов вен, канал спин-

ного мозга [6, р. 378]. Самой известной работой 

Ш. Этьена в области медицины является анатоми-

ческий атлас «De dissectione partium corporis 

humani» (1543), изданный первоначально на ла-

тинском языке [20], а спустя три года переведен-

ный им и переизданный уже на французском язы-

ке – «La Dissection des parties du Corps humain» 

(1546) [21]. Перевод этой работы с латинского 

языка на французский и неоднократные переизда-

ния франкоязычной версии в течение всего XVI в. 

по-своему отражают особенности противостояния 

между латинским и французским языками в обла-

сти медицины. Благодаря франкоязычной версии 

этой работы Ш. Этьена в научный обиход вошло и 

закрепилось значительное число анатомических 

терминов. 

В истории французского естествознания 

Ш. Этьен предстает и как талантливый популяри-

затор научного знания. Среди его ранних научных 

трудов имеется около десятка компендиумов, по-

священных описанию разного рода естественных 

ландшафтов и обустроенной человеком природы: 

садов, виноградников, лесов, источников, возвы-

шенностей. По своему содержанию эти работы 

представляют собой интересный материал для 

воссоздания той картины мира, точнее, мира при-

роды, которая сначала была реконструирована им 

по античным источникам, а затем дополнена соб-

ственными наблюдениями и сведениями, почерп-

нутыми у «новых авторов». Его работы содержат 

уникальный материал, показывающий, с одной 

стороны, каким образом ренессансной наукой 

осуществлялось освоение античного наследия; с 

другой стороны, они дают представление об эво-

люции научного знания в эпоху Возрождения. 

Кроме того, корпус естественно-научных работ 

Этьена, включая их переиздания (а в каждое новое 

издание автором неизменно вносились корректи-

вы и дополнения), дает возможность не только 

проследить за эволюцией научной мысли отдель-

ного ученого, но и высветить механизм развития 

языка науки в период смены научных парадигм, 

какой, несомненно, была эпоха Возрождения.  

Анализ библиографии трудов Этьена показы-

вает динамику переизданий его компендиумов о 

мире природы в 30–40-е гг. XVI в. Примечателен 

тот факт, что нередко из-под типографского пресса 

выходило по два издания одной работы в год. Так, 
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первая в этой серии работ публикация (De re 

hortensi libellus) выдержала два переиздания уже 

через год после того, как была отпечатана в Па-

риже в 1535 г.: одно переиздание увидело свет в 

апреле 1536 г. в Париже, другое – в июне 1536 г. в 

Лионе. Популярность такого рода сочинений, 

приводившая к их повторным изданиям, была 

обусловлена пристальным вниманием ренессанс-

ного человека к миру природы. Это обостренное, 

даже напряженное внимание к lex Naturae (зако-

нам природы) находилось в русле общих фило-

софских и эстетических устремлений гуманистов. 

Среди причин их пристального внимания к миру 

природы Н. В. Ревякина называет саму логику 

развития гуманизма, который обратился к этой 

теме с целью осмысления природного начала в 

человеке. Усилению же этой тенденции способ-

ствовало влияние античного наследия, где эта те-

ма была достаточно глубоко разработана [5, 

с. 169–170]. 

Как истинный ученый, по-своему педантичный 

и щепетильный в вопросах научной этики, 

Ш. Этьен скрупулезно перечисляет источники, из 

которых черпает информацию. Как показывает 

анализ его работ, в качестве источников ему по-

служили труды наиболее известных ученых, при-

чем список их со временем увеличивался. Так, в 

предисловии к первой книге, посвященной садам 

(De re hortensi libellus 1535), упоминаются имена 

лишь трех ученых: Колумеллы, Варрона, и Пли-

ния [13, p. aiii]. А уже в словаре De Latinis et 

Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum 

piscium et avium liber (1536), призванном как мож-

но полнее отразить мир флоры и фауны, обозна-

чен достаточно внушительный список имен са-

мых авторитетных в этой области ученых – от 

Аристотеля, Теофраста и Галена до Эрмолао Бар-

баро и Иоанна Руэлия [18]. Наряду с именами ве-

ликих ученых в работах Этьена упоминаются 

имена знаменитых античных поэтов. В этом спис-

ке фигурирует не только Лукреций, известный 

своей философской поэмой «О природе вещей», 

но также Вергилий, Овидий, Гораций и др. Так, в 

работе Arbustum. Fonticulum. Spinetum (1538) при-

водится обширная цитата из Вергилия, в которой 

речь идет о превращениях нимф в деревья 

(Metamorphosis salicis nymphae, in arborem sui 

nominis) [16, р. 9–14].  

Разнообразие в выборе Ш. Этьеном источников 

приводит к тому, что научная картина мира в его 

трудах причудливым образом переплетается с 

наивной картиной мира. Причина этого необыч-

ного, на первый взгляд, сочетания собственно 

научных знаний с мифологическим и поэтиче-

ским сознанием кроется в условиях освоения ан-

тичного наследия, осуществлявшегося исключи-

тельно через письменную традицию, где грань 

между наукой и поэтическим вымыслом была до-

статочно прозрачной. Естественность такого ми-

ровосприятия во многом связана с жанром ком-

пендиума, для которого предельно важно береж-

ное собирание, нанизывание друг на друга сведе-

ний, почерпнутых из авторитетных источников. 

Естественно-научные компендиумы Этьена 

представляют собой немалый интерес не только с 

точки зрения содержания, но и с точки зрения 

формы, в которую они были облечены. Они явля-

ют собой прекрасный образец «высокой латыни», 

ценителем и большим знатоком которой, по сви-

детельству современников, был Ш. Этьен. Несо-

мненным достоинством этих работ является 

стремление автора найти латинским терминам 

французские эквиваленты. В этом плане богатый 

материал для анализа дают индексы слов, кото-

рыми снабжены все компендиумы. Главное их 

назначение сводилось к обеспечению удобства 

при использовании книг: для каждого слова дано 

указание страницы, на которой оно встречается. 

При этом Этьен приводит сначала латиноязычный 

список терминов, а затем франкоязычный: Indices 

dvo Latinarum & Gallicarum vocữ, quae in hoc libel-

lo explicatae reperiuntur [13, g.i]. Основным прин-

ципом этих словников является алфавитный, ко-

торый в то время принято было считать наиболее 

совершенным способом классификации слов. По-

мимо алфавитного принципа расположения лек-

сем в этих индексах прослеживается попытка 

ученого с опорой на слово систематизировать 

имеющиеся в его распоряжении сведения. Инте-

ресен пример такой классификации в работе о ви-

ноградниках и винах (Vinetum, 1537). В конце кни-

ги приводится двуязычный латинско-французский 

глоссарий знаменитых вин, классификация кото-

рых дана в зависимости от принципа их номина-

ции: от названий стран и провинций (A regionibus 

ac provinciis), городов (Ab Vrbibvs), сельских об-
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щин (A pagis), холмов (A Collibvs) и т.д. [11, 

p. 72.1–73.2].  

Тяга к классификации «вещи» через слово по-

лучила отражение практически во всех рабо-

тах Ш. Этьена. Примечательно, что в ранних из-

даниях компендиумов латиноязычные индексы 

терминов значительно объемнее, чем француз-

ские. Это положение вещей отражает асимметрию 

в существовавшей тогда естественно-научной 

терминологии. В более поздних изданиях его ра-

бот имеющиеся во французской терминосистеме 

лакуны постепенно заполняются.  

Судя по всему, компендиумы послужили 

Ш. Этьену своеобразной творческой лаборатори-

ей, в которой проводилась апробация материала 

для одного из первых во Франции специализиро-

ванных словарей по естествознанию: De Latinis et 

Graecis nominibus arborum, fruticum, herbarum 

piscium et avium liber … cum Gallica eorum 

nominum appelatione [18]. Первое издание этого 

словаря с тяжеловесным в духе времени названи-

ем относится к 1536 г. и, исходя из того, что он 

регулярно переиздавался, он пользовался высоким 

спросом. При этом, как показывает сопостави-

тельный анализ разных по времени его изданий, 

Ш. Этьен продолжал работу над пополнением 

своего словаря и уточнением приводимых в нем 

дефиниций в течение почти двадцати лет. В этом 

словаре получил отражение метод изложения ма-

териала, который был представлен в самом пол-

ном и детально структурированном толковом сло-

варе Средневековья – в «Этимологиях» Исидора 

Севильского (VII в.). Причудливое переплетение 

средневекового метода в сочетании с обилием 

научных фактов, почерпнутых из античных и со-

временных источников, свидетельствует о преем-

ственности ренессансной научной традиции.  

Специфика естественно-научного словаря 

Ш. Этьена состоит в том, что в нем сочетаются 

черты толкового и многоязычного словаря. Ос-

новным языком научного изложения в нем высту-

пает латынь, а роль вспомогательных языков вы-

полняют древнегреческий и французский. Однако, 

если роль греческого, как правило, ограничивает-

ся областью этимологии приводимых терминов, 

то французскому языку отведена роль популяриза-

тора научного знания, своеобразного «мостика» 

для дальнейшего введения его в научный обиход.  

Своеобразным итогом кропотливой работы 

Ш. Этьена по описанию мира природы стала его 

книга Praedum rusticum (1554), которая через не-

сколько лет была переведена им на французский 

язык. В силу трагических обстоятельств самому 

Шарлю Этьену не удалось довести до конца рабо-

ту по подготовке рукописи к печати, поэтому из-

данием эта книга обязана его зятю, Ж. Льебо, 

продолжившему семейный бизнес. Работа 

Ш. Этьена под названием L'agriculture et maison 

rustique увидела свет в 1564 г. и стала поистине 

настольной книгой французов, с упоением и раз-

махом занимавшихся обустройством загородных 

домов и резиденций. Если о неимоверной попу-

лярности этой работы во Франции говорят много-

численные ее переиздания вплоть до начала 

XIХ века, то о ее популярности за пределами 

Франции говорит то, что в конце XVI в. она была 

переведена на итальянский, немецкий, англий-

ский, фламандский языки и неоднократно переиз-

давалась в Венеции (1581, 1591), Страсбурге 

(1578, 1589, 1592, 1607) и других крупнейших из-

дательских центрах Европы, на что не без востор-

га и гордости указывал А. Ренуар [9, p. 355]. 

Таким образом, на основании анализа есте-

ственно-научных трудов Ш. Этьена можно сде-

лать вывод о том, что его деятельность была все-

цело подчинена гуманистическим идеалам, пони-

маемым как обращение к истокам и бережное 

освоение богатого научного наследия, начиная от 

античности и заканчивая работами известных 

ученых Ренессанса. Отличительной чертой науч-

ных работ Этьена является тесная связь между 

естественно-научным и гуманитарным знанием, 

отражающим стремление ученого к познанию ми-

ра природы через слово. Именно поэтому в его 

работах столь значимое место занимает проблема 

научной терминологии: в ней по-своему получил 

отражение гуманистический идеал, согласно ко-

торому мир науки должен быть представлен мак-

симально широко и предельно точно, в связи с 

чем в его работах, прежде всего в его естественно-

научном энциклопедическом словаре, термины 

представлены на трех языках: латинском, древне-

греческом и французском.  
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УДК 811 

О. В. Лукин, Н. Ю. Лукина  

Профессор гимназии М. В. Гетцингер в парадигме немецкого языкознания XIX века 

В статье анализируется роль М. В. Гетцингера – преподавателя немецкого языка и литературы, автора многочисленных 

учебных пособий по грамматике немецкого языка в истории немецкого языкознания. На примере нескольких имен из его 

предисловия к «Немецкой грамматике для школ» авторы статьи без претензии на исчерпывающую полноту показывают ту 

парадигму, в которой находился М. В. Гетцингер, и тот вклад, который он сделал для развития языкознания. 

Ключевые слова: М. В. Гетцингер, истории языкознания, научная парадигма, грамматика немецкого языка. 

O. V. Lukin, N. Yu. Lukina  

Gymnasium Professor M. V. Götzingerin the paradigm of German linguistics of the XIX century 

The article examines the role of M. W. Götzinger, a teacher of the German language and literature, an author of numerous text-

books on grammar of the German language in the history of German linguistics. On the example of several names from his Preface to 

"German grammar for schools" the author of the article, shows the paradigm in which M. W. Götzinger finds his place, and the con-

tribution that he made to the development of linguistics. 

Key words: M. W. Götzinger, history of linguistics, scientific paradigm, grammar of the German language. 

XIX столетие занимает в истории языкознания 

особую роль: это время, когда оно в полной мере 

становится наукой, причем наукой самостоятель-

ной, со своим объектом и предметом. Огромную 

роль в становлении языкознания как науки сыгра-

ли в это время немецкие ученые. Германия дала 

миру основоположников сравнительно-

исторического метода Франца Боппа и Якоба 

Гримма, основоположника теоретического языко-

знания и создателя философии языка XIX в. Виль-

гельма фон Гумбольдта, основателя и крупнейше-

го представителя натуралистического направления 

языкознания Августа Шлейхера, основоположни-

ка логико-грамматического учения о языке Карла 

Фердинанда Беккера, крупнейших представителей 

психологического направления в языкознании 

Гейманна Штейнталя, Мориса Лацаруса и Виль-

гельма Вундта. В Германии появилось младо-

грамматическое направление компаративизма, 

виднейшими представителями которого были 

Карл Бругман, Герман Остгоф, Бертольд Дель-

брюк, Август Лескин, Герман Пауль, Вильгельм 

Мейер-Любке.  

Однако эти действительно выдающиеся уче-

ные – что-то вроде надводной части огромного 

айсберга немецкого языкознания. Не так известны 

были многочисленные учителя различных видов 

учебных заведений – от школьных учителей до 

профессоров гимназий (!) и университетов. Имен-

но они обучали тысячи школьников, гимназистов 

и студентов, кто-то из которых впоследствии пре-

взошел своих учителей. Именно они, основываясь 

на собственной практике преподавания языков 

(прежде всего, своего родного немецкого языка), 

составляли учебные пособия, руководства, учеб-

ники, грамматики и словари, прямо или косвенно 

сыгравшие неоценимую роль в становлении науки 

о языке.  

Как все любознательные учителя, они были 

непосредственно включены в научную и культур-

ную парадигму своего времени – не только вслед-

ствие знания современных им достижений науки 

о языке и педагогики, но и через непосредствен-

ное общение с самыми разными людьми своей 

эпохи. И это не могло отразиться в их учебниках, 

руководствах, грамматиках и словарях.  

Макс (Максимилиан) Вильгельм Гетцингер 

происходил из семьи, которая переселилась в Сак-

сонию и была известна, в первую очередь, еванге-

лическими пасторами, не гнушавшимися, впро-

чем, писательским творчеством. Его отец Лебе-

рехт Вильгельм Гетцингер (1758–1818) и дед 

Иоганн Карл Гетцингер (1731–1790) были пасто-

рами с ученой степенью магистра философии, 

которую оба получили в университете Виттенбер-

га, известном как город Лютера1. Дед, 

И. К. Гетцингер, с 1750 до 1788 г. издал около трех 

десятков богословских произведений, выходив-

ших преимущественно в Виттенберге и Дрездене 

[5]. Отец, Л. В. Гетцингер, больше прославился 
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краеведческими изданиями о красотах своей ма-

лой родины – Саксонской Швейцарии. Именно 

его почитают как первооткрывателя этого чудес-

ного уголка Германии [10]. 

М. В. Гетцингер родился в городе Пирна 4 но-

ября 1799 г. По окончании гимназии в Баутцене 

(1813–1818) он изучал богословие в Лейпциге 

(1818–1821). Впрочем, продолжить семейную 

традицию и стать пастором ему так и не довелось: 

с 1821 г. он работает домашним учителем в Бух-

хольце (Рудные горы) и учителем в Блохманов-

ском институте в Дрездене2. По рекомендации 

К. Ю. Блохманна он отправляется в Швейцарию к 

знаменитому педагогу, агроному и филантропу 

Филиппу Эммануилу фон Фелленбергу (1771–

1844), который в Хофвиле близ Берна открыл 

сельскохозяйственную школу с пансионом для 

благородных детей, основанных на методе Песта-

лоцци. Там с 1824 г. М. В. Гетцингер преподавал 

немецкий язык и литературу, а с 1827 г. – в гимна-

зии города Шаффхаузена, в которой проработал 

до 1850 г. Научные заслуги М. В. Гетцингера при-

знал университет города Базель, присвоивший ему 

в 1838 г. степень почетного доктора. С 1837 по 

1851 г. он занимал должность профессора ритори-

ки в гуманитарной гимназии (Collegium 

humanitatis) Шаффхаузена. Паралич правой руки 

вынудил его уйти в 1850 г. на покой. Однако его 

научная деятельность продолжалась и после это-

го. Скончался М. В. Гетцингер в вестфальском 

курортном городке Бад-Эйнхаузен. 

Одна из главных заслуг Гетцингера, по мнению 

его биографа Э. Рюди, заключается в том, что 

преподавание родного языка в старших классах он 

поднял до уровня самостоятельного предмета [8, 

s. 596]. Немецкому языку и литературе он посвя-

тил немало научных и учебно-методических тру-

дов. Само их перечисление погрузит читателя в 

творческую лабораторию замечательного ученого 

и педагога: «Немецкий язык и его литература»3 

(«Die deutsche Sprache und ihre Literatur»4), 

«Немецкая грамматика для школ» («Deutsche 

Sprachlehre für Schulen»), «Немецкие поэты: для 

друзей поэтического искусства вообще и для учи-

телей немецкого языка в особенности» («Deutsche 

Dichter: Für Freunde der Dichtkunst überhaupt und 

für Lehrer der deutschen Sprache insbesondere»), 

«Поэтический зал: избранные немецкие стихотво-

рения для чтения, объяснения и декламации в 

высших школьных учебных заведениях» 

(«Dichtersaal: Auserlesene deutsche Gedichte zum 

Lesen, Erklären und Vortragen in höhern 

Schulanstalten»), «Немецкая книга для чтения для 

гимназий и реальных школ» («Deutsches Lesebuch 

für Gymnasien und Realschulen»), «Школа стиля 

для упражнений в родном языке: собрание сгруп-

пированных по уровням заданий и рабочих проек-

тов для высших школьных учебных заведений» 

(«Stylschule zu Uebungen in der Muttersprache: eine 

Sammlung stufenmäßig geordneter Aufgaben und 

Arbeitsentwürfe für höhere Anstalten»). А уже в 

1824 г., в самом начале своей учительской карье-

ры, он издал книгу «Начальные основы немецкой 

грамматики в правилах и заданиях» («Die An-

fangsgründe der deutschen Sprachlehre in Regeln und 

Aufgaben»), которая издавалась и после его смер-

ти, а к 1898 г. выдержала уже 14 изданий. В каче-

стве продолжения этой работы в 1827 г. вышли 

«Начальные основы немецкого правописания и 

пунктуации» («Die Anfangsgründe der deutschen 

Rechtschreibung und Satzzeichnung»). 

Весьма показательно, что его сын и первый 

биограф Эрнст Гетцингер в качестве источников 

его методического и педагогического творчества 

называет И. Г. Песталоцци и представителей 

немецкой педагогики «реформы» [3, s. 516]. Кро-

ме того, он особо подчеркивает влияние филосо-

фии Э. Канта на формирование мировоззрения 

отца, который по самой природе своей был 

«…ясным и трезвым мыслителем и писателем», а 

«…грамматика настольно явственно находится 

под влиянием систематической философии, 

насколько она со всей строгостью и исключитель-

ностью держится за непоколебимую систему язы-

кового организма и мстит за отступления от него » 

[3, s. 516].  

Разумеется, не только это объясняет феномен 

этого незаурядного педагога и филолога. Уже из 

вышеприведенной цитаты понятно определенное 

влияние концепции К. Ф. Беккера5 (нем. Karl Fer-

dinand Becker) (1775–1849) на мировоззрение 

М. В. Гетцингера. В предисловиях к своим трудам 

он называет некоторые имена ученых своего вре-

мени. Особого внимания в этом смысле, на наш 

взгляд, заслуживает предисловие к «Немецкой 

грамматике для школ», где он весьма эмоциональ-

но пишет: «Несмотря на огромное множество 

школьных грамматик среди них, за исключением 

работ Шмиттхеннера и Бернгарда6, нет ни одной, 

которая бы смогла удовлетворить точке зрения 

современной науки» [4, s. V].  

Следует сказать, что Ф. Я. Шмиттхеннер (нем. 

Friedrich Jakob Schmitthenner) (1796–1850) соб-

ственно не был языковедом: он занимал долж-

ность профессора истории в университете города 

Гисена. Однако в течение тринадцати лет (1824–



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

О. В. Лукин, Н. Ю. Лукина 84 

1837) из-под его пера выходили лингвистические 

работы: «Учение о знаках препинания или пунк-

туации в немецком языке вместе с кратким, гото-

вящимся изложением учения о предложении»7, 

«Грамматика праязыка: набросок грамматической 

системы»8, «Немецкая грамматика для гумани-

тарных гимназий9»10, «Тевтония11. Подробная 

немецкая грамматика, на новом научном основа-

нии»12, «Краткий немецкий словарь»13 и «Краткий 

немецкий словарь этимологии, синонимии и ор-

фографии»14. 

А. Ф. Бернгарди15 (нем. Johann Christian August 

Ferdinand Bernhardi) (1769–1820) был не только 

языковедом, но и писателем. После изучения фи-

лологии в университете города Галле Бернгарди в 

1791 г. стал учителем во Фридрихвердерской гим-

назии Берлина, одной из известных гуманитарных 

гимназий Германии, а в 1808 г. – ее директором. 

Женитьба на Софии Тик, младшей сестре извест-

ного писателя и поэта Вильгельма Тика, позволи-

ла ему познакомиться с немецкими романтиками, 

среди которых можно назвать известных филоло-

гов братьев Фридриха и Августа Вильгельма 

Шлегелей. Преподавание в гуманитарной гимна-

зии языков и руководство этим учебным заведени-

ем, а также собственное писательское творчество 

предопределило то наследие, которое Бернгарди 

оставил потомкам. Помимо художественных про-

изведений это работы по языкознанию («Подроб-

ная латинская грамматика»16, «Подробная грече-

ская грамматика»17, «Грамматика»18, «Начальные 

основы языкознания»19) и педагогике («О первых 

основах дисциплины в гимназии»20 и «Взгляды об 

организации гуманитарных гимназий»21). В педа-

гогических трудах он изложил свои мысли о педа-

гогике «реформ» начавшегося столетия. 

Биографы Бернгарди особо подчеркивают, что 

в его главном произведении он обобщил в виде 

системы достижения теоретического языкознания 

восемнадцатого столетия и перенес философские 

представления Канта и Шеллинга, и особенно 

учения о науке Фихте, на языкознание. Задачей 

языка он считал «представление разума», так что 

на логических категориях основывается не только 

созданная им общая грамматика, но и теория про-

исхождения языка, основанная на эстетике языка, 

стилистика и философская интерпретация мета-

форического характера языка. Этим он оказал 

особое влияние на А. В. Шлегеля и В. фон Гум-

больдта [2, s. 123].  

Еще два уже более известных имени звучат в 

вышеназванном предисловии Гетцингера уже явно 

иронично: «Далее я должен пожелать, чтобы о 

книге не судил ни один критик, который сам не 

знаком с наукой и преуспел в ней только в той ме-

ре, в какой он преподает ее в своей школе и как 

его заставили Гейнзиус и Гейзе» [4, s. V].  

Т. Гейнзиус (нем. Otto Friedrich Theodor Heinsi-

us) (1770–1849) был известным немецким педаго-

гом, грамматистом и лексикографом. Его биограф 

В. Шерер особо подчеркивал: «Учитель, не уче-

ный» [9, s. 660]. После окончания университета в 

Галле в 1793 г., где он изучал теологию, филосо-

фию и педагогику, и защиты в 1794 г. докторской 

диссертации он до 1847 г. работал учителем, про-

фессором, а впоследствии ректором в различных 

гимназиях Берлина.  

В 1814 г. вместе с педагогом, географом и гер-

манистом И. А. Цойне (нем. Johann August Zeune) 

(1778–1853), а также педагогом и «отцом совре-

менной гимнастики» (!) Ф. Л. Яном (нем. Johann 

Friedrich Ludwig Christoph Jahn) (1778–1852) 

Т. Гейнзиус основал Берлинское общество немец-

кого языка (Berlinische Gesellschaft für Deutsche 

Sprache). В его обширном наследии много работ не 

только лингвистической, но и методической 

направленности22. Кроме этих трудов он опублико-

вал немало работ по педагогике23 и истории.  

Фамилия Гейзе уже в те годы была известна 

благодаря двум известным ученым и педагогам – 

отцу И. Х. А. Гейзе (нем. Johann Christian August 

Heyse) (1764–1829) и сыну К. В. Л. Гейзе (нем. 

Karl Wilhelm Ludwig Heyse) (1797–1855)24. 

И. Х. А. Гейзе с 1792 г. был преподавателем и рек-

тором гимназий в Ольденбурге, Нордхаузене и 

Марбурге и прославился своей грамматикой 

немецкого языка с обстоятельным названием 

«Теоретико-практическая немецкая грамматика 

или учебник чистого и правильного говорения, 

чтения, письма на немецком языке. Обработан для 

школьного и домашнего использования»25. Впер-

вые этот труд был издан в Ганновере в 1814 г. и 

переиздавался в течение практически всего XIX 

столетия. После смерти отца труд по переизданию 

грамматики взял на себя профессор Берлинского 

университета К. В. Л. Гейзе, основной труд кото-

рого, «Система языкознания»26, появился только 

после смерти последнего.  

Однако гораздо большую известность получи-

ли «Малая теоретико-практическая немецкая 

грамматика»27 и «Краткое руководство для осно-

вательного преподавания немецкого языка»28 

И. Х. А. Гейзе. Грамматики Гейзе были на протя-

жении XIX столетия важнейшими учебными по-

собиями, по которым велось преподавание немец-

кого языка в гимназиях, и в этом смысле с ними 
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могла конкурировать только «Школьная грамма-

тика немецкого языка»29 К. Ф. Беккера, издавав-

шаяся 11 раз. Кстати, готовность следовать за Бе-

кером в своем учебнике, где должны соблюдаться, 

прежде всего, практические требования, 

М. В. Гетцингер особо провозглашает в самом 

конце своего предисловия [4, s. VIII]. 

И далее, в том же предисловии, полемически 

обращаясь к потенциальному критику, 

М. В. Гетцингер упоминает, пожалуй, значитель-

ное более известное произведение своего време-

ни – «Немецкую грамматику» («Deutsche Gram-

matik») знаменитого Я. Гримма [4, s. VI], первое 

издание которой появилось в 1819 г. Как известно, 

Гетцингер рассматривает свою грамматику не как 

нормативную, то есть прескриптивную, а именно 

как дескриптивную. Именно Якоб Гримм был 

противником прескриптивности, полагая, что за-

дача грамматики состоит именно в том, чтобы по-

казать и объективно описать ученикам строение 

языка. Как раз в этом и состояла цель грамматик 

М. В. Гетцингера (ср. [6, s. 27], [7, s. 59]). 
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1 Лютерштадт-Виттенберг, нем. Lutherstadt Wittenberg. 
2 Карл Юстус Блохманн (1786–1855) – известный 

немецкий педагог, работал под руководством Песталоцци, 

проводил в жизнь его идеи в Дрездене. 
3 Все переводы с немецкого языка на русский наши. 
4 Все цитаты и названия даются в орфографии оригина-

ла. 
5 Едва ли можно говорить о непосредственном влиянии, 

потому что первое лингвистическое произведение 

К. Ф. Беккера «Немецкое словообразование или органиче-

ское развитие немецкого языка в словопроизводстве» («Die 

deutsche Wortbildung oder Die organische Enwickelung der 

deutschen Sprache in der Ableitung ») вышло в том же 1824 г., 

что и «Начальные основы немецкой грамматики в правилах 

и заданиях» М. В. Гетцингера, а «Организм языка» – лишь 

спустя три года. 
6 В оригинале – Bernhard. 
7 «Die Lehre von der Satzzeichnung oder Interpunction in 

der teutschen Sprache, nebst einer kurzen, vorbereitenden Dar-

stellung der Satzlehre», 1824. 
8 «Ursprachlehre: Entwurf zu einem System der Grammat-

ik», 1826. 
9 Гуманитарные гимназии (нем. Gelehrtenschulen) – это 

учебные заведения, которые появились в Германии в духе 

педагогики реформ и служили подготовке молодежи к уни-

верситетскому образованию. 
10 «Teutsche Sprachlehre für Gelehrtenschulen», 1826. 
11 Латинское название Германии. 
12 «Teutonia. Ausführliche teutsche Sprachlehre, nach neuer 

wissenschaftlicher Begründung», 1828. 
13 «Kurzes deutsches Wörterbuch», 1834. 
14 «Kurzes deutsches Wörterbuch für Etymologie, Syn-

onymik und Orthographie», 1837. 
15 Похоже, в цитированный выше текст М. В. Гетцингера 

все-таки вкралась опечатка. 
16 «Vollständige lateinische Grammatik», 1795–1797. 
17 «Vollständige griechische Grammatik», 1797. 
18 «Sprachlehre», 1801–1803. Работа считается наиболее 

известным произведением автора. 
19 «Anfangsgründe der Sprachwissenschaft», 1805. 
20 «Ueber die ersten Grundsätze der Disciplin in einem 

Gymnasium», 1811. 
21 «Ansichten über die Organisation der gelehrten Schulen», 

1818. 
22 Любознательному читателю будут небезынтересны их 

названия: «Тевт или теоретико-практический учебник всего 

немецкого языкознания» («Teut oder theoretisch-praktisches 

Lehrbuch der gesammten deutschen Sprachwissenschaft») в 

пяти томах, «Немецкое домашнее богатство для каждого 

или общепонятная книга по немецкому языку для простого 

сословия и деловой жизни, чтобы избежать ошибочного и 

ненемецкого в говорении и на письме» («Deutscher Hauss-

chatz für Jedermann oder, Allverständliches deutsches Spra-

chbuch für den Nährstand und das Geschäftsleben, zur Vermei-

                                                                                              

dung des Fehlerhaften und Undeutschen im Sprechen und 

Schreiben»), «Указание по изучению немецкого языка осо-

бенно подходящие для использования в школах и самообра-

зования» («Anweisung zur Erlernung der deutschen Sprache 

besonders zum Gebrauch in Schulen und zur Selbstbelehrung 

eingerichtet»), «Руководство по немецкому языку или алфа-

витный минимальный и вспомогательный словарь для 

грамматического правописания и словообразования во всех 

сомнительных случаях, для тех, кто желает по возможности 

писать без ошибок письма и сочинения любого вида» («Der 

deutsche Rathgeber oder alphabetisches Noth- und Hülfswörter-

buch zur grammatischen Rechtschreibung und Wortfügung in 

allen zweifelhaften Fällen, für diejenigen, welche Briefe und 

Aufsätze aller Art möglichst fehlerfrei zu schreiben wünschen»), 

«Полный словарь немецкого языка с обозначением произ-

ношения и ударения для делового мира и мира чтения» 

(«Vollständiges Wörterbuch der deutschen Sprache mit Bez-

eichnung der Aussprache und Betonung für die Geschäfts- und 

Lesewelt») в четырех томах. 
23 «Конкордат между школой и жизнью или передача гу-

манизма, рассматриваемая с национальной точки зрения» 

(«Concordat zwischen Schule und Leben oder Vermittelung des 

Humanismus und Realismus aus nationalem Standpunkt 

betrachtet»), «Соответствующая духу времени педагогика 

школы» («Zeitgemäße Pädagogik der Schule»), «Путь к науке 

для учащихся юношей и их отцов» («Der Weg zur Wissen-

schaft für studirende Jünglinge und deren Väter»), «Германоло-

гия на немецких кафедрах. Рекомендовано немецким обра-

зовательным учреждениям для благосклонного внимания» 

(«Die Germanologie auf deutschen Lehrstühlen. Deutschlands 

Unterrichtsbehörden zur geneigten Beachtung empfohlen»), 

«Основные черты конституционного школьного и народного 

образования в Германии» («Grundstriche zu einer 

constitutionellen Schul- und Volksbildung in Deutschland»). 
24 См. нашу статью [1]. 
25 «Theoretisch-praktische deutsche Grammatik oder Lehr-

buch zum reinen und richtigen Sprechen, Lesen, Schreiben der 

deutschen Sprache. Für den Schul- und Hausgebrauch 

bearbeitet». 
26 «System der Sprachwissenschaft». 
27 «Kleine theoretisch-praktische deutsche Grammatik». 

Книга была краткой версией «Теоретико-практической 

грамматики». Впервые издана в Ганновере в 1816 году, вы-

держала 21 издание, впоследствии хорошо известна как 

«Немецкая школьная грамматика» («Deutsche 

Schulgrammatik»). 
28 «Kurzer Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der 

deutschen Sprache». Впервые издана в Ганновере в 1821 году, 

выдержала 25 изданий, последнее – в 1885 году. 
29 «Schulgrammatik der deutschen Sprache». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

____________________________________________ 

© Попова Т. Г., Мингалева О. В., 2016 

Роль полисемантической основы в процессе перевода 87 

УДК 81:39 

Т. Г. Попова, О. В. Мингалева  

Роль полисемантической основы в процессе перевода 

В работе рассмотрены вопросы перевода как вербальной проекции этноментального опыта. В статье подробно анализи-

руются такие важные составляющие, как динамичность языка, межкультурное общение и прагматичность языка, нацио-

нальная специфика образа мира, непонимание как различие когнитивных схем и т. д. Результаты исследования показали 

важную роль полисемантический основы процесса и результата перевода в современном обществе. Авторы статьи подчер-

кивают, что данное обстоятельство объясняется тем, что перевод имеет общественное предназначение. В ходе анализа во-

просов перевода как вербальной прекции этноментального опыта авторы статьи приходят к заключению, что язык по сферам 

своего использования обладает столь же большой динамичностью, сколь динамична и разнообразна сама жизнь. Практиче-

ское освоение окружающего мира человеком непосредственно связано с его осмыслением и закреплением результатов мыс-

лительной деятельности в форме естественного языка. Язык является главным способом формирования и существования 

знаний о мире. 

 Ключевые слова: коммуникация, культура, перевод, язык, межкультурная коммуникация, вербальная проекция, этно-

ментальный опыт, динамичность языка, прагматичность, национальная специфика образа мира, когнитивные схемы, пере-

вод. 
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Significant role of polysemic basis in translation process 

The article considers the problem of translation as a verbal projection of ethnic mental experience. The research offers a profound 

analysis of the essential components like language dynamics, intercultural communication and language pragmatics, national world 

perception identity, miscommunication as a difference in cognitive patterns, etc. The research discovers a significant role of the poly-

semic basis of the process and the result of translation in modern society. The authors underline that this fact is conditioned by the 

public purpose of translation. During the analysis of translation as a verbal projection of ethnic mental experience, the authors con-

clude that the language in its application spheres is as dynamic and versatile, as life itself. Practical exploration of the world by a 

human being is directly connected to his comprehension and to the reflection of his intellectual activity in a form of natural language. 

Language is the primary vessel for the world knowledge to generate and exist. 

Key words: communication, culture, translation, language, cross-cultural communication, verbal projection, ethnic mental expe-

rience, language dynamics, language pragmatics, national world perception identity, cognitive patterns, translation. 

Работа переводчика осложняется и тем обстоя-

тельством, что язык подвержен постоянным изме-

нениям. Мир вокруг нас постоянно меняется, со-

ответственно, изменениям подвергается и язык. 

Именно в языке закрепляется общественно-

исторический опыт, как общечеловеческий, так 

и национальный.  

Язык по сферам своего использования облада-

ет столь же большой динамичностью, сколь дина-

мична и разнообразна сама жизнь вокруг нас [1, 

с. 81]. Практическое освоение окружающего мира 

человеком непосредственно связано с его осмыс-

лением и закреплением результатов мыслительной 

деятельности в форме естественного языка [2, 

с. 227].  

Слова являются основными элементами языка 

как системы. Они обладают формой и содержани-

ем – значением, состоящим из семантических 

компонентов. Общее, проявляющееся в содержа-

тельной стороне языка, служит основой для инва-

риантного выражения мысли. При этом нужно 

стараться избегать ошибок и неточностей, кото-

рые могут быть вызваны не только влиянием род-

ного языка, но и влиянием родной культуры и 

национального сознания. Здесь речь, конечно же, 

идет о явлениях более широкого плана, то есть о 

лингвокультурной интерференции. 

Лингвокультурная интерференция может про-

являться в неточных ассоциациях, неверных 

оценках, неадекватном восприятии эмоциональ-

ного состояния, в нарушении коммуникативных 

норм, в неправильной интерпретации коммуника-

тивных интенций собеседника и т. д.  

Общее ассоциативное поле в социокультурном 

фонде коммуникантов, которые являются пред-

ставителями одной лингвосоциокультурной общ-

ности, позволяют адресату адекватно декодиро-

вать замысел адресанта. Однако в условиях меж-
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культурного общения могут возникнуть различно-

го рода трудности. В этом случае прагматический 

контекст общения будет требовать перехода упо-

требления и восприятия слова с уровня значения 

на уровень прагматического смысла.  

Каждая лексема находится в определенных ас-

социативных связях с другими языковыми едини-

цами. Для процесса перевода это обстоятельство 

также представляет сложность: в разных языках 

есть свои особенности такой ассоциативной связи, 

связанные с поиском адекватного соответствия 

единицам исходного языка.  

Лексикографические толкования лишь частич-

но отражают национальную специфику образов, 

стоящих за теми или иными лексемами. В состав 

образов также входят различные коннотативные 

значения, невключаемые в лингвистические трак-

товки. Поэтому словарные статьи представляют 

собой базу для дальнейшего моделирования 

структуры образа языкового сознания.  

Под языковым сознанием понимается образ 

мира той или иной культуры, опосредованный 

языком, то есть мы имеем в виду совокупность 

перцептивных и концептуальных знаний об объ-

ектах реального мира [3, c. 76]. Такой инвариант-

ный образ мира непосредственно соотнесен со 

значениями и другими социально выработанными 

опорами [4, с. 132].  

Даже в единой культуре может быть множество 

инвариантов образа мира, что свидетельствует о 

различных факторах, влияющих на формирование 

каждого инварианта. Это и социальный статус 

группы или какого-либо класса, и профессиональ-

ная принадлежность, и возраст и т. д. Инварианты 

образа мира описывают общие черты в видении 

мира различными людьми одного социального и 

этнического сообщества. 

За каждой лексической единицей стоит опре-

деленный образ языкового сознания, включающий 

ряд компонентов, которые имеют разную цен-

ностную значимость в разные исторические пери-

оды. Поэтому предварительный глубинный анализ 

содержания образов языкового сознания, который 

репрезентирован в тексте, является важным усло-

вием переводческой деятельности.  

Культурная и индивидуальная идентификация, 

осознание своей культурной уникальности, ока-

зывается невозможным без наличия или построе-

ния в качестве мыслимого пространства иной 

культуры. Граница между мирами «своего» и 

«чужого» обеспечивает не столько трансляцию 

информации, сколько возникновение новых смыс-

ловых полей. 

Язык, являясь не только средством познания 

окружающего мира, но и средством массовой ин-

формации, определяет характер и содержание 

коммуникации, и вместе с ней культуры. Культура, 

вводимая и передаваемая через коммуникацию, со 

временем подвергается фундаментальному преоб-

разованию.  

Таким образом, мы приходим к определению 

перевода как вербальной проекции этноменталь-

ного опыта одной лингвокультурной общности 

через интеграцию ментальных пространств пере-

водчика как представителя другой лингвокультур-

ной общности. Адекватность перевода обусловли-

вается не только знанием алгоритмов «чужой» 

культуры, но также пересечением ментальных 

пространств автора исходного текста (ИТ) и его 

переводчика.  

В этой связи необходимо отметить, что мен-

тальные пространства индивидов не могут совпа-

дать полностью, поскольку они определяются ин-

дивидуальными знаниями и представлениями и 

репрезентируются индивидуальным «вербальным 

кодом»: у каждого человека свой личный жизнен-

ный опыт. И именно с помощью такого опыта мы 

способны идентифицировать предметы, увиден-

ные нами впервые, сравнивая их со стереотипами, 

хранящимися в нашей памяти.  

Вместе с тем индивидуальные ментальные 

пространства имеют «общие зоны», и перевод бу-

дет тем успешнее и результативнее, чем шире зо-

ны пересечения индивидуальных ментальных 

пространств автора исходного текста (ИТ) и его 

переводчика. Основными барьерами, которые 

снижают эффективность интеракций, могут яв-

ляться различия когнитивных схем, используемые 

представителями разных культур (особенности 

языковых и невербальных систем, элементов об-

щественного сознания).  

Сейчас наиболее популярной схемой анализа 

коммуникации является трансакционный подход. 

Говоря иными словами, коммуникативное взаимо-

действие рассматривается как процесс взаимовли-

яния участников интеракции друг на друга, пред-

полагающий постоянную ориентацию на коммуни-

кативное поведение партнеров, их готовность кор-

ректировать первоначальные установки в зависи-

мости от изменения условий и контекста и т. п.  

Более серьезные проблемы порождают семан-

тические барьеры. Именно при столкновении с 

людьми из другой культуры становятся очевид-

ными различия когнитивных схем и, как след-

ствие, непонимание партнеров. Особенности фо-

нетико-фонологического, морфологического, лек-
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сического, синтаксического уровней разных язы-

ков неизбежно порождают трудности перевода и 

воспроизводства смысла обмениваемых сообще-

ний. Излюбленной темой многих лингвистов яв-

ляется описание коммуникативных неудач при 

общении британцев и американцев из-за разных 

значений, которые они приписывают совпадаю-

щим по форме словам.  

В контексте такого рассуждения мы приходим 

к выводу о весьма важной роли лингвистической 

компетенции переводчика. 

В межкультурной среде лингвистическая 

компетентность как владение абстрактной си-

стемой правил языка, используемого партне-

рами в качестве средства общения, выступает 

необходимым, но недостаточным условием эф-

фективности интеракций. Кроме того, они 

должны обладать коммуникативной компе-

тентностью – умением применять правила в 

конкретных социальных ситуациях, а также 

когнитивной компетенцией, то есть способно-

стью словообразования и генерирования мыс-

лей на языке общения (навыками речепроиз-

водства). 

Так, например, русский и английский языки 

различаются по использованию языковых кон-

струкций, которые подчеркивают значимость либо 

индивида, либо его роли или статуса. Английский 

язык считается индивидуально ориентированным: 

например, равенство партнеров и симметричное 

распределение власти в коммуникативной ситуа-

ции подчеркивается использованием одного ме-

стоимения «you» («ты», «Вы») при обращении к 

любому человеку. Контекстуально или статусно 

ориентированный стиль подчеркивает важность 

формальных отношений, характеризующихся 

асимметричным распределением власти; в языко-

вых конструкциях находит отражение иерархиче-

ский социальный порядок.  

Лингвоспецифические слова, конечно же, пред-

ставляют определенную трудность при переводе. 

Например, наиболее близкими межъязыковыми 

эквивалентами английского слова challenge в рус-

ском языке являются такие слова, как вызов, труд-

ность, проблема, задача. Вместе с тем ни одно из 

названных нами сейчас русских слов, взятое в от-

дельности, не передает ту конкретную идею, кото-

рая заложена в слове challenge: стремление к со-

перничеству; готовность рисковать, чтобы испы-

тать себя; дух авантюризма, отвагу и т. д. 

Лингвоспецифические слова – это слова, в зна-

чении которых заложено типичное для конкретно-

го культурного сообщества людей и которые не 

имеют одного готового переводного аналога в 

других языках. Данные лексические единицы вы-

деляются ярко выраженным коннотативным куль-

турным компонентом значения. Такие слова отно-

сятся к коннотативным реалиям. Говоря иными 

словами, речь идет об общеанглийских словах, 

получивших дополнительные национально-

культурные коннотации. 

Наличие в языке лингвоспецифических слов 

можно объяснить существованием определенных 

традиций и обычаев, характерных для той или 

иной культуры, а также особенностями системы 

ценностей, принятых в данной культуре.  

Необходимо отметить, что культурная и инди-

видуальная идентификация, осознание своей 

культурной уникальности, оказывается невозмож-

ным без наличия или построения в качестве мыс-

лимого пространства иной культуры. За каждой 

лексической единицей стоит определенный образ 

языкового сознания, включающий ряд компонен-

тов, которые имеют разную ценностную значи-

мость в разные исторические периоды.  

Так, например, под «общественной жизнью» в 

русском языке подразумеваются различные виды 

гражданской и государственной деятельности, 

тогда как для американца, например social life, 

означает всякие отношения с людьми, к примеру, 

посещение различных курсов, театров, ресторанов 

и т. п. В контексте наших рассуждений можно для 

сравнения обратиться к отечественной истории и 

вспомнить про такой термин, как «общественный 

деятель». В шестидесятых годах XIX столетия в 

Москве был основан артистический кружок, кото-

рый затем перерос в литературно-художественный 

кружок. Там собирались артисты Большого и Ма-

лого театров, известные литераторы и музыканты, 

в том числе и М. Н. Ермолова. В 1899 г., в год сто-

летия А. С. Пушкина, когда литературно-

художественный кружок располагался в доме гра-

фини Игнатьевой, на Воздвижинке, термин «об-

щественный деятель» стал означать действитель-

ного члена этого кружка. 

Говоря о языке, необходимо отметить его ве-

дущее место среди национально-специфических 

компонентов культуры. Язык способствует тому, 

что культура может быть как средством общения, 

так и средством разобщения людей. Язык является 

знаком принадлежности его носителей к опреде-

ленному социуму; он может выступать как глав-

ный фактор этнической интеграции и в качестве 

основного этнодифференцирующего признака 

этноса. 

Таким образом, язык по сферам своего исполь-
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зования обладает столь же большой динамично-

стью, сколь динамична и разнообразна сама 

жизнь. Практическое освоение окружающего ми-

ра человеком непосредственно связано с его 

осмыслением и закреплением результатов мысли-

тельной деятельности в форме естественного язы-

ка. Язык является главным способом формирова-

ния и существования знаний о мире. 
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Г. М. Вишневская  

Интонационный анализ чтения художественного текста профессиональными дикторами  

(на материале английского языка) 

Статья посвящена анализу интонирования художественного текста, читаемого вслух профессиональными дикторами. 

В фокусе внимания находится интонационно-стилистический аспект иноязычного (английского) художественного произве-

дения. Художественный фоностиль характеризуется высокой степенью эмоциональности и экспрессивности, широким ис-

пользованием вариативных и выразительных интонационных средств (мелодики, громкости, темпа, тембра). Графика и 

пунктуация художественного текста определяют характер интонирования художественного текста. Обучение восприятию 

экспрессивной интонации художественного чтения и адекватному ее использованию при транспонировании письменного 

художественного текста в его звуковую форму способствует формированию навыков интонационно выразительной речи, как 

на родном, так и на неродном языке.  

Ключевые слова: художественный текст, звучащий текст, интонация, интонационная стилистика, художественный фо-

ностиль, графика и пунктуация, интонационная интерпретация.  

G. M. Vishnevskaya  

Intonation analysis of fiction read by professional speakers  

(English Langugage material) 

This research looks at the intonation stylistic diversity of fiction texts being read out loud by professional readers. Such texts are 

continually used in language teaching practice to help the students train both their perception and pronunciation skills. The phono-

style of fiction is charged with a high degree of emotional and expressive meaning conveyed by intonation (a prosodic complex of 

melody, accentuation, tempo, timbre). The author’s use of graphics and punctuation determines to a great extent the reading intona-

tion strategies of a written text. The research results show that intonation is the defining feature of expressive reading. One of the 

challenges of oral reading lies in developing fluency and comprehension in both the native tongue and the non-native tongue.  

Key words: fiction text, oral text, fiction phonostyle, intonation, intonational stylistics, graphics and punctuation, intonation in-

terpretation. 

Интонация представляет собой необычайно 

сложное явление звуковой стороны языка и, без-

условно, является наиболее выразительной харак-

теристикой звучащей речи, передающей всю экс-

прессивность эмоционально-волевой стороны ре-

чевого поведения человека. Важно отметить, что 

она обладает общеэстетической коммуникативной 

функцией художественной экспрессии. Как отме-

чает известный отечественный интонолог 

А. М. Антипова, «…само понятие интонации по-

степенно претерпевало изменения в ходе развития 

науки. Все многочисленные определения интона-

ции, которые встречаются в специальной литера-

туре, можно свести к двум группам: определения, 

отождествляющие интонацию с речевой мелоди-

кой, и определения, трактующие интонацию как 

многокомпонентное единство» [1, с. 122].  

Под интонационно-звуковой интерпретацией 

текста понимается устное интонирование пись-

менного текста с опорой на его лексико-

синтаксические характеристики, включая пункту-

ационные. По мнению В. В. Виноградова, «…для 

лингвистики проблема соотношений, связей и 

смешений форм устной и письменной речи – одна 

из существеннейших» [5, c. 17].  

Определение пути описания транспонирован-

ного в звуковую форму художественного текста 

происходит, прежде всего, с точки зрения потен-

циальных возможностей литературного произве-

дения, позволяющих прогнозировать характер 

интонационно-звуковых средств интерпретации 

читаемого текста [13]. В звучащем художествен-

ном тексте интонация реализуется во взаимодей-

ствии множества ее просодических компонентов – 

голосового диапазона и регистра звучания, вариа-

тивности мелодики, ударения, громкости, темпа, 

ритма, паузации, тембра. Как справедливо отме-

чал известный отечественный лингвист и фоне-

тист Л. Р. Зиндер, «…интонирование читаемого – 

это большое искусство, заслуживающее при-

стального внимания» [10, c. 12]. Более того, уче-

ный разграничивал понятия «искусство чтеца» и 

«искусство актера», которые различны по своей 

природе. По мнению ученого, актер читает худо-
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жественное произведение как бы «изнутри», ими-

тируя речь соответствующего персонажа или же 

автора текста, а профессиональный чтец читает 

тот же текст как бы «извне» – как рядовой чита-

тель. Поэтому актерская речь при чтении вслух в 

фонетическом отношении звучит более ярко, при-

ближена к сценической и передает все оттенки 

смысла читаемого текста (Ibid.]. В практике сце-

нической речи также происходит устная интер-

претация сценического произведения, при которой 

раскрывается специфика отбора интонационно-

звуковых средств в речи актера-персонажа, опре-

деляемая режиссером и самим актером [18].  

В звучащей речи интонация, как известно, вы-

полняет множество важнейших функций: комму-

никативную, организующую, смысловую, семан-

тическую, синтаксическую, логическую, модаль-

ную, оценочно-эмоциональную, экспрессивную, 

делимитативную, дистинктивную, стилистиче-

скую, эстетическую, кульминатативную, эвфони-

ческую, риторическую и множество других [1; 4; 

9; 19; 20; 24; 25]. Особый интерес для фонетиста 

представляет стилистическая функция интона-

ции, изучаемая интонационной стилистикой [1] – 

разделом интонологии, занимающимся анализом 

интонации звучащих текстов различных функци-

ональных стилей. 

Язык художественной литературы занимает 

особое место среди функциональных стилей и 

разновидностей языка. В художественном тексте 

богатая палитра стилевых окрасок мотивирована 

содержательно и стилистически. Индивидуально-

авторская картина мира в художественных произ-

ведениях создается выразительными средствами 

языка – эпитетами, метафорами, сравнениями, 

инверсиями и другими языковыми тропами и фи-

гурами. Ведущая роль при озвучивании (устном 

чтении) художественного текста, несомненно, 

принадлежит интонации, которая, наряду с ее об-

щими свойствами формального и функционально-

го плана, ярко маркирована индивидуальными 

фонетико-интонационными особенностями голоса 

чтеца.  

В настоящей статье представлены результаты 

анализа чтения текстов английской художествен-

ной прозы в исполнении профессиональных чте-

цов. В качестве материала исследования были 

избраны письменные тексты художественных 

произведений известного английского писателя 

Пэлема Грэнвила Вудхауза (Pelham Grenville 

Wodehouse) «Дядя Динамит» и «Замок Блан-

дингс» («Uncle Dynamite», «Blandings Castle») и 

аудиоварианты этих произведений (аудиокниги), 

озвученные известными профессиональными 

дикторами, носителями британского варианта ан-

глийского языка, Джонатаном Сесилом и Джейм-

сом Секстоном (Jonathan Cecil, James Sexton). 

Экспериментально-фонетическое исследование 

звучащего материала осуществлялось на базе слу-

хового анализа, в котором принимали участие как 

аудиторы-носители английского языка, так и фо-

нетисты с многолетним опытом аудирования и 

интонационного анализа звучащей речи.  

Художественные произведения Вудхауза ха-

рактеризуются яркой диалогичностью речи его 

героев, насыщены элементами юмора, множе-

ственностью портретных характеристик, разнооб-

разием языковых особенностей речи персонажей 

и насыщенностью авторских стилистических при-

емов (сравнения, метафоры, эпитеты, аллюзии, 

идиомы и др.). Следует также отметить, что в 

произведениях писателя наблюдается не только 

нормативная, но и авторская пунктуация. Специ-

фический характер имеет и графика произведений 

Вудхауза. Иными словами, тексты произведений 

автора маркированы «авторской интонацией». Под 

авторской интонацией принято понимать сово-

купность интонационных средств, опосредованно 

заложенных автором в письменный текст, а также 

интонация, с которой данный текст должен быть 

прочитан «идеальным» (предполагаемым) читате-

лем [3]. В связи с этим представляется не только 

целесообразным, но и совершенно необходимым 

обращение к пунктуационно-графическим сред-

ствам, способам и приемам интонационно-

звуковой организации языковой материи в ком-

плексном единстве текста, поскольку система 

пунктуационно-графических единиц имеет непо-

средственное и прямое отношение к основным 

интонационным категориям.  

Отметим, что вопросы фонетического отраже-

ния авторской интонации в письменном художе-

ственном тексте неоднократно подвергались 

научному анализу в отечественных и зарубежных 

работах [3; 8; 11; 13; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 26; 

27; 28; 29]. Ученые подчеркивают существование 

тесной взаимосвязи между специфическим гра-

фическим оформлением текста и его определен-

ными интонационными характеристиками, кото-

рую необходимо учитывать при транспонирова-

нии письменного текста в устный. Профессио-

нальный чтец умеет правильно интерпретировать 

графику художественного произведения, слышит 

текст и интонацию автора произведения, глубоко 

понимает ее и способен передать слушающему 

всю палитру интонационных характеристик, за-
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ложенных в текст автором: вариативность мело-

дики, особый характер распределения фразовых 

акцентов, темпоральной организации речи, вклю-

чая расстановка пауз, а также яркие тембральные 

характеристики речи чтеца-исполнителя. Адек-

ватность восприятия художественного текста, чи-

таемого вслух, целиком и полностью зависит от 

профессионального мастерства чтеца.  

Можно заметить, что процесс озвучивания лю-

бого художественного текста складывается по 

крайней мере из двух этапов: определение харак-

тера графической выделенности (нормативной / 

авторской) и подбор фонетических характеристик 

для каждого случая графического выделения. Зна-

ки препинания служат средством не только син-

таксического, но и интонационно-смыслового 

членения речи, указывают на смысловые отноше-

ния между частями высказывания. Авторские 

графические и пунктуационные средства способ-

ствуют, с одной стороны, более верному прочте-

нию художественного текста, а с другой – его 

адекватному восприятию в его звучащем вариан-

те. Исследователи пунктуации различных художе-

ственных родов и жанров [8] констатируют ис-

пользование в них, наряду с общепринятыми, обя-

зательными знаками, отражающими логико-

грамматическое членение, авторские знаки, слу-

жащие для выражения экспрессивно-

стилистического своеобразия речи. Нестандарт-

ные графические средства используются автором, 

как правило, преднамеренно, с целью наиболее 

адекватной передачи просодической организации 

транспонируемого текста.  

Одним из наиболее часто употребляемых зна-

ков препинания в художественных текстах Вудха-

уза является запятая, которая ставится в соответ-

ствии с общепринятыми синтаксическими прави-

лами английского предложения, то есть выступает 

средством выделения вводных слов и конструк-

ций, выделения перечисляемых однородных чле-

нов предложения и частей сложносочиненного 

предложения, если в них присутствуют разные 

подлежащие, разделения перечисляемых одно-

родных членов предложения и частей сложносо-

чиненного предложения, если в них присутствуют 

разные подлежащие, отделения пояснительных 

слов от прямой речи, отделения вопросительной 

части в разделительных вопросах и т. д. В боль-

шинстве случаев запятая употребляется для того, 

чтобы верно расставить логические и синтагма-

тические паузы. При чтении художественных тек-

стов профессиональные дикторы стараются со-

блюдать умеренный темп и не прибегать к исполь-

зованию паузы до появления в письменном тексте 

знака препинания. 

Анализ письменных текстов произведений Ву-

дхауза обнаружил широкое использование тире. 

Отличительной особенностью данных текстов 

является то, что тире чаще всего ставится в конце 

фразы, произносимой в диалоге одним из героев. 

Например:  

‘I say, excuse me. Aren’t you Lord Ickenham?’ 

‘I am’ 

‘Fine’ 

‘I’m pretty pleased about it myself. But why do you 

rejoice?’ 

‘Well, if you hadn’t been ―’ said the young man, 

and paused… ‘What I mean is … I used to know you. 

Years ago. Sort of...’ (“Uncle Dynamite” 2008: 11) 

В приведенном примере тире (‘Well, if you 

hadn’t been ―’ ) сигнализирует читателю, что ге-

рой произведения чувствует смущение, нелов-

кость, не зная, как лучше продолжить разговор. 

При этом можно заметить нетипичное синтагма-

тическое членение последующих фраз, интерпре-

тируемое диктором при помощи пауз хезитации.  

Приведем еще один пример, где тире выполня-

ет иную функцию: 

‘I have watched you with the tender solicitude 

through about fifty-seven romances, starting with that 

freckled child with the missing front tooth at the danc-

ing class, who blacked your eye with a wooden dumb-

bell when you kissed her in the cloakroom, and end-

ing with this―’ Lord Ickenham paused, and Pongo 

eyed him narrowly. 

‘Well? This what?’ 

‘This gruesome combination of George Eliot, Bo-

adicea and the late Mrs Carrie Nation’, said Lord 

Ickenham (“Uncle Dynamite” 2008: 35). 

Употребление тире в конце фразы указывает на 

поиск героем подходящего слова для завершения 

высказывания. Диктор не только делает паузу по-

сле слова ‘this’ («…and ending with this―»), но и 

удлиняет в этом слове гласный звук [ɪ] и шипя-

щий согласный звук [s]. 

Все вышеприведенные случаи употребления 

тире указывают на то, что оно выступает индика-

тором такого лингвистического феномена, как 

«умолчание» [14], реализуемое в ситуации наме-

ренного обрыва говорящим речевой цепи. Умол-

чание может способствовать смягчению невежли-

вости речевого акта, предотвращению конфликт-

ной ситуации с целью достижения максимальной 

эффективности социального взаимодействия 

[Ibid.]. Умолчание выполняет в речи множество 

коммуникативных функций. В нашем исследова-
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тельском корпусе тире чаще всего используется в 

эмотивной функции, отражая различные эмоцио-

нально-психологические состояния коммуниканта.  

В текстах Вудхауза часто встречается много-

точие, которое также можно отнести к авторской 

пунктуации. Такой знак препинания всегда при-

влекает внимание читателя, и слова, выделенные 

многоточием, нередко предстают в звучащем кон-

тексте как отдельные фразы, оформленные в речи 

диктора паузой, замедленным темпом произнесе-

ния, нисходящим/восходящим/ровным тоном. 

Например:  

“Your aunt is the dearest woman in the world, and 

nobody could be fonder of her than I am, but I some-

times find her presence…what is the word I 

want…restrictive.”(“Uncle Dynamite” 2008: 26); 

“His tongue seemed to cleave to his palate, but he 

forced himself to speak. ‘McAllister…I wish…I won-

der…’ 

‘Wheel?’ 

‘I wonder…I wish…What I want to say,’ faltered 

Lord Emsworth humbly” (“Blandings Castle” 2008: 

34); 

“Lovely evening,’ he said, with his usual hye-

naesque laugh. ‘I – er – thought…or, rather…that is 

to say…Ha, ha, ha!’(Ibid.: 97). 

Следует отметить, что графическое выделение 

речи рассказчика отличается от пунктуации в диа-

логической речи. Читая от лица рассказчика, дик-

торы всегда обращают особое внимание на знаки 

препинания, делая соответствующие паузы и ис-

пользуя мелодический контур, состоящий из по-

степенно-нисходящей шкалы и простых терми-

нальных тонов, нисходящего или восходящего. 

Такое прочтение создает ощущение плавной речи, 

минимальной изрезанности мелодического конту-

ра. При транспонировании диалогической речи 

дикторы учитываю тот факт, что диалог в художе-

ственном тексте содержит элементы живой речи 

(псевдоустной живой речи), которой не присуще 

соблюдение строгих синтаксических норм и пра-

вил построения высказывания.  

Для текстов Вудхауза характерно использова-

ние курсива, шрифтового варьирования. Слово, 

выделенное курсивом, часто обозначают терми-

ном графон. А. П. Сковородников определяет 

графон как фигуру речи, представляющую собой 

стилистически значимое отклонение от графиче-

ского стандарта и/или орфографической нормы: 

«На фоне графически стандартного и орфографи-

чески нормативного текста необычные, но моти-

вированные стилистическим контекстом написа-

ния (начертания) слов (разные шрифтовые выде-

ления, разрядка, дефисация, введение в основной 

текст инородных знаков, написание прописной 

вместо строчной и другие графико-

орфографические альтернативы), а также фигур-

ное расположение текста на плоскости листа, 

приобретают прагматическую нагрузку (экспрес-

сивно-выделительную, эмоционально-оценочную, 

эстетическую)» [16, c. 106–108]. Например:  

«Well, it’s all very odd. I suppose it was in your 

honour that the affair was arranged?» («Uncle Dy-

namite» 2008: 18); 

«I hope you are like your uncle» (Ibid.: 28); 

«My dear, he’s charming!» (Ibid.: 38); 

«Gad, my dear, nothing much wrong with that 

young chap, what?» (Ibid.: 38). 

«I am the Earl of Emsworth» («Blandings Castle» 

2008: 49); 

«Why, it is Freddie» (Ibid.: 50); 

«Oh, Come back? I see. Come back?» (Ibid.: 63) 

«You are scared. To think» (Ibid.: 70). 

Использование полужирного курсива указыва-

ет на особый характер интонирования и акцентно-

го (логического) выделения слов. Основная функ-

ция графона в данных примерах – выделительно-

актуализирующая: данный прием усиливает ав-

торскую оценку и эмоцию, создает эффект экс-

прессивного общения, вычленяет в слове смысл, 

важный для автора, позволяя расставить нужные 

смысловые акценты. 

И. В. Арнольд, говоря о курсиве, отмечает, что 

его «...простейший случай – выделение иностран-

ных слов...» [2, c. 20]. В произведениях Вудхауза 

иноязычные слова нередко выделены курсивом. 

Например: 

«All perfectly correct, youknow. Oh, yes, indeed! 

Allmostabsolutelycorrect-o! Nothingfishy, Imeanto-

say, oranythinglike that. She’s my fiancée» 

(«Blandings Castle» 2008: 15) 

«And, though normally a fair-minded and reason-

able man, well aware that modem earls must think 

twice before pulling the feudal stuff on their employ-

és, he took on the forthright truculence of a large 

landowner of the early Norman period ticking off a 

serf» (Ibid.:17); 

«It is to be a strictly tête-à-têteaffair» (Ibid.: 22); 

«Passers-by bumped into him or grumblingly 

made détour to avoid a collision» («Uncle Dynamite» 

2008: 9). 

«A woman who stands in loco parentis to fourteen 

dogs must of necessity have her cares…» (Ibid.: 15). 

Во всех этих случаях полужирный курсив под-

черкивает чужеродность слов, противопоставляет 

их остальному тексту в графическом и языковом 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Интонационный анализ чтения художественного текста  

профессиональными дикторами (на материале английского языка) 

95 

плане. Графическое выделение курсивом какого-

либо слова делает его информационным центром 

предложения, что чаще всего отмечается дикто-

ром при помощи паузации, повышенной громко-

сти и замедленного темпа произнесения.  

Cлучаи появления в тексте фразы слов, выде-

ленных курсивом, разрядкой, жирным шрифтом, 

капитализацией и т. п. сигнализируют о необхо-

димости интонационного выделения этих слов. 

Этот функциональный вид шрифтовых выделений 

называют «интонационным курсивом» [15]. Ин-

тонационный курсив с точки зрения его формаль-

ного представления оказывается шире традицион-

ного курсива, под которым понимают рисунок ти-

пографского шрифта, близкий к рукописному, ис-

пользуемый для выделения части текста из 

остального текста, набранного прямым шрифтом. 

При чтении текста вслух интерпретатор передает 

присутствие в тексте шрифтовых выделений ин-

тонационными средствами (прежде всего – осо-

быми характеристиками признаков длительности 

и интенсивности, мелодических особенностей 

выделяемого слова), позволяя слушающему пра-

вильно воспринять текст [21]. В большинстве 

случаев просодическое подчеркивание графиче-

ски выделенного слова осуществляется при уча-

стии нескольких компонентов одновременно.  

В текстах Вудхауза встречается такой вид 

шрифтового варьирования, как использование за-

главных букв. В нижеследующем примере из тек-

ста надпись на плакате выполнена заглавными 

буквами по центру страницы, с интервалом до и 

после надписи. 

«Two, selected for their muscle and endurance, 

were holding aloft on poles a streamer on which some 

loving hand, which had not left itself quite enough 

room, had inscribed the words: 

 

WELCOME HOME, MR WILLm. 

 

and in addition to these the eye noted a Silver 

Band…» («UncleDynamite» 2008: 13) 

Можно предположить, что такое оформление 

служит для привлечения внимания читателя либо 

для отображения действительной формы надписи. 

Диктор произносит в этих случаях каждую языко-

вую единицу с очевидным замедлением темпа, 

четко ее проговаривая и делая небольшую паузу 

после каждого слова.  

Многочисленны примеры употребления капи-

тализации букв в тексте: 

«…when a voice, having in it many of the qualities 

of the Last Trump, suddenly split the air. 

‘REGINALD!’ («Uncle Dynamite» 2008: 39) 

‘Who is she?' he boomed. 'Who is this woman?’ 

‘Her name's Donaldson.’ 

‘Who is she?’ 

‘Aggie Donaldson. Aggie’s short for Niagara. Her 

people spent their honeymoon at the Falls, she tells 

me. She’s American and all that. Rummy names they 

give kids in America,’ proceeded Freddie, with hollow 

chattiness. 'I mean to say! Niagara! I ask you! 

‘Who is she?’ 

‘She’s most awfully bright, you know. Full of 

beans. You’ll love her.’ 

‘Who is she?’ 

‘And can play the saxophone.’ 

‘WHO,’ demanded Lord Emsworth for the sixth 

time, ‘IS SHE? And where did you meet 

her?’(«Blandings Castle» 2008: 15–16). 

Написание слов в вышеприведенных примерах 

большими буквами создает эффект повышенной 

громкости звучания. Размер шрифта символизи-

рует громкость звука: чем крупнее шрифт, тем 

громче звук. Написание всего слова с прописной 

буквы создает эффект крика и сообщает нам о 

критическом эмоциональном состоянии героя. Эта 

языковая единица произносится по слогам с уси-

ленной громкостью, больше схожей с криком; в 

тоне голоса героя чувствуется раздражение.  

Общее впечатление, складывающееся в резуль-

тате анализа интонации звучащего художествен-

ного текста, позволяет, прежде всего, отметить 

высокое качество исполнения произведений 

Пэлема Грэнвила Вудхауза профессиональными 

дикторами-англичанами – Джонатаном Сесилом и 

Джеймсом Секстоном. Их безупречная артикуля-

ция, вариативное использование сегментных и 

сверхсегментных характеристик звучащей речи 

создают живую неповторимую интонационную 

картину читаемых высокохудожественных произ-

ведений талантливого английского писателя.  

В ходе анализа звучащего корпуса были учте-

ны как внутрипараметровые, так и межпарамет-

ровые характеристики компонентов интонации, 

входящие в ее просодический комплекс, а также 

ее функционально-стилистические особенности в 

избранном жанре устного текста [7].  

Анализ паузальных характристик читаемых 

произведений включал учет качественных и коли-

чественных показателей паузации в звуковом по-

токе: число пауз, их длительность, типы пауз, дис-

трибуция пауз в тексте, их функции. В чтении 

дикторов данный компонент имеет вариативную 

картину и выполняет не только функцию делими-

тации, но и функцию логического выделения, а 
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также эмоционально-экспрессивную функцию. 

Темпоральные характеристики чтения худо-

жественных текстов обнаруживают существенные 

различия в устной реализации речи рассказчика и 

в диалогической речи героев произведений: пер-

вая характеризуется замедленным темпом звуча-

ния, вторая имеет ускоренный характер темпа 

произнесения. 

Мелодический компонент интонации отмечен в 

интонационной интерпретации дикторов большой 

вариативностью основных частей акцентно-

мелодического контура звучания – мелодических 

шкал и терминальных тонов. При этом дистрибу-

ция терминальных тонов меняется в зависимости 

от коммуникативной ситуации, представленной в 

произведении. Преобладание плавной мелодики 

звучания и нисходящей мелодической шкалы ха-

рактерно для нарратива. Эмоциональная насы-

щенность диалогических отрывков текста имеет 

иную мелодическую картину: она более экспрес-

сивна и маркирована высокой степенью мелоди-

ческих модуляций голоса чтеца. Диалогическая 

речь в художественном тексте = это псевдоспон-

танная, смоделированная диктором речь, облада-

ющая всеми основными признаками живой речи. 

В диалогической речи часто встречаются сложные 

и составные терминальнве тоны (Fall-Rise, Rise-

Fall, Rise-Fall-Rise, Fall+ Rise), маркирующие 

сложную поведенческую реакцию коммуниканта, 

его эмоциональное состояние.  

Особое место в интонировании художествен-

ного текста принадлежит голосовому тембру, 

наиболее сложному по своим акустическим ха-

рактеристикам компоненту интонации и трудно 

поддающемуся лингвистическому описанию. Пе-

ред профессиональными дикторами стояла непро-

стая задача – создать образы разных героев (рас-

сказчика и персонажей произведения), меняя при 

этом качество голоса. Профессиональные чтецы 

великолепно справляются с этой задачей, создавая 

колоритные звуковые образы героев произведе-

ний.  

Вариативное использование дикторами множе-

ства просодических параметров речи – голосового 

регистра и диапазона, громкости и темпа произне-

сения, акцентно-ритмической организации речи, 

паузального членения текста, акцентно-

мелодической структуры звукового потока и 

тембрального качества голоса создают эффект 

тонкой и выразительной интонационной интер-

претации художественного текста дикторами.  

Рассмотрение интонации на материале художе-

ственных текстов, транспонированных в звуча-

щую форму, представляет несомненный интерес 

для лингвистов, занимающихся вопросами общей 

теории речи, теории поэтики звучащей художе-

ственной речи, риторики, фоностилистики, а так-

же теории и практики обучения выразительной 

речи и чтения на родном и неродном языках.  
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С. А. Степанов, М. В. Полубоярова  

Полисемия термина как сущность прототипического характера 

Статья посвящена выявлению и анализу специфики терминообразования. В ходе проводимого анализа фактического ма-

териала авторы статьи приходят к выводу относительно того, что явление полисемии весьма тесно связано с концептуальной 

организацией в целом, а структура многозначного слова, соответственно, представляет собой категорию прототипического 

характера. В статье также весьма подробно выявляются и анализируются самые разнообразные отношения между производ-

ными значениями многозначного слова, которые базируются на существовании структурированных когнитивных связей. 

Авторы статьи на основе специфики выявляемого и анализируемого фактического материала приходят к выводу, что термин 

представляет собой результат длительного процесса познания сущности предметов и явлений объективной действительно-

сти и внутренней жизни человека. Таким образом, на основе исследования специфики терминообразования авторы статьи 

делают заключение, что термин является вербализацией специального концепта, который первоначально может быть не 

просто мысленным объектом, но даже проявлением чувственного познания. 

Ключевые слова: термин, язык, концепт, культура, коммуникация, вербальная проекция, этноментальный опыт, дина-

мичность языка, прагматичность, когнитивные схемы, слово, структура, значение. 

S. A. Stepanov, M. V. Poluboyarova  

On specifics of term formation 

The article identifies and analyses the specifics of term formation. Having scrutinized some actual material, the authors conclude 

that the phenomenon of polysemy is closely related to the conceptual organization as a whole and that a polysemic word structure, 

accordingly, is a prototypical character category. The paper also reveals and thoroughly analyzes a variety of relationships between 

the derived values of a polysemic word, which rest upon the existence of structured cognitive connections. The authors, based on the 

specifics of the actual material at hand, come to the conclusion that a term basically represents the result of a long process of learning 

the essence of objects and the phenomena of objective reality and a human’s inner life. Therefore, based on the specifics of term for-

mation study, the authors conclude that a term is a verbalization of special concept, which may initially reflect something more than 

just a mental object, but even a manifestation of sensory perception. 

Key words: term, language, concept, culture, communication, verbal projection, ethnic mental experience, language dynamics, 

pragmatics, cognitive patterns, word, structure, meaning. 

Для нашего исследования методологически 

важной отправной точкой является мнение 

Т. Г. Поповой [5, c. 16; 8 с. 47; 10, с. 276] о том, что 

язык по сферам своего использования обладает 

столь же большой динамичностью, сколь дина-

мична и разнообразна сама жизнь. Как далее под-

черкивает Т. Г. Попова, «практическое освоение 

окружающего мира человеком непосредственно 

связано с его осмыслением и закреплением ре-

зультатов мыслительной деятельности в форме 

естественного язык» [4, с. 45; 6, с. 361–372; 9, 

с. 369; 11, с. 276–280]. Таким образом, язык явля-

ется главным способом формирования 

и существования знаний о мире. 

Терминоведение связано с различными разде-

лами языкознания: с лексикологией, грамматикой, 

историей языка, социолингвистикой. Терминове-

дение связано также с такими нелингвистически-

ми дисциплинами, как математика, информатика, 

логика, социология и т. д. Данные математических 

дисциплин (например, теории вероятностей, ма-

тематической статистики, теории множеств, мате-

матической логики и др.) широко используются 

для описания терминологических систем. 

Во-первых, сама природа гуманитарных дис-

циплин, борьба научных школ и направлений, ав-

торитет ведущих ученых в какой-либо области в 

определенный период времени, а затем смена ав-

торитетов создает предпосылки к существованию 

конкурирующих научных концепций и подходов 

и, соответственно, многозначности терминов. Во-

вторых, интересен тот факт, что для терминов су-

ществует принципиальная возможность напол-

няться разным содержанием, которая отличает 

термин от общеупотребительного слова, значение 

которого ограничено узусом и реализуется в опре-

деленных моделях контекстов, определенной со-

четаемости. Для термина узуальна именно кон-

цептуальная многозначность. 

Под термином мы понимаем слово, которое яв-

ляется точным обозначением определенного по-

нятия какой-либо специальной области науки, 
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техники, искусства, общественной жизни и т. п. В 

данном контексте нам видится важным раскрыть 

наше понимание термина «понятие», под которым 

мы имеем в виду мысль об общих существенных 

свойствах, связях и отношениях предметов или 

явлений объективной действительности. 

А. А. Реформатский в своем исследовании 

предложил следующее определение термина: 

«термины – это слова специальные, ограниченные 

своим особым назначением; слова, стремящиеся 

быть однозначными как точное выражение поня-

тий и называние вещей» [12, с. 115].  

Как в своей работе подчеркивает С. В. Гринев-

Гриневич, «одной из наиболее сложных проблем в 

области автоматизации работы с текстами являет-

ся распознавание значений многозначных слов и 

омонимов. Следовательно, важным является тот 

факт, что конкретные значения многозначного 

слова или омонимы часто могут быть идентифи-

цированы по типичным для них определениям, 

что имеет большое значение для машинной обра-

ботки текста» [1, c. 101]. 

Современные лингвисты справедливо считают, 

что явление полисемии тесно связано с концепту-

альной организацией в целом, а структура много-

значного слова представляет собой категорию 

прототипического характера. Отношения между 

производными значениями многозначного слова 

основаны на существовании структурированных 

когнитивных связей [3, c. 61; 5, c. 160; 6, с. 203]. 

Учеными [см., например, 2, c. 63] также выде-

ляются базовые, заимствованные термины: «при 

зарождении данной терминологии из той термино-

логии или области лексики, которая лежала в ее 

основе, являлась базой для ее образования», соб-

ственные и привлеченные (из смежных областей). 

В группу последних включают «основные термины 

(обозначающие главные понятия), производные 

(образовавшиеся от основных), ядерные (состав-

ляющие ядро терминологии), а также периферий-

ные (относящиеся к терминологической перифе-

рии)» [2, c. 63]. 

К случаям многозначности относят целый ряд 

явлений. Это, прежде всего, использование одного 

и того же термина в широком и узком значениях. 

Во-вторых, это – наличие у однозначного термина 

в языке двух и более близких по значению, но при 

этом разных терминов в другом языке (такое яв-

ление называют скрытой многозначностью тер-

мина). Сюда же, как отмечает С. В. Гринев-

Гриневич, необходимо отнести «процесс образо-

вания новых терминов путем метонимического 

переноса, что сопровождается сохранением обоих 

терминов (старого и образованного от него терми-

нов) в одном языке. Это неизбежно приводит к 

наличию связи между ними» [1, c. 96–97] .  

Таким образом, рассмотрев специфику терми-

на в языке, мы можем сделать заключение, что 

ведущая тенденция в терминологии – это тяготе-

ние к однозначности, и доля моносемантичных 

терминов выше по сравнению с долей многознач-

ных терминов в обычном языке. 

Следующий вывод, к которому мы приходим в 

ходе исследования специфики терминообразова-

ния, сводится к следующему: термин представля-

ет собой результат длительного процесса позна-

ния сущности предметов и явлений объективной 

действительности и внутренней жизни человека. 

Таким образом, как показывает наше исследова-

ние, термин является вербализацией специального 

концепта, который первоначально может быть не 

просто мысленным объектом, но даже проявлени-

ем чувственного познания. 
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Т. Г. Попова, Ю. С. Бокова  

Ментальные процессы и закономерности вербализации концептуальных единиц 

Статья посвящена принципам антропологичности в прагматических и коммуникативных подходах в лингвистических 

исследованиях. На основе анализа существующих на современном этапе прагматических и коммуникативных подходов ис-

следования языковых явлений, авторы статьи приходят к заключению, что выявление и последующий анализ ментальных 

процессов языковой личности на фоне описания закономерностей вербализации концептуальных единиц позволяет прибли-

зиться к решению проблемы человеческого мировосприятия и миропонимания, осознать алгоритмы категоризации, стерео-

типизации и концептуализации действительности средствами естественных языков, а также постичь пути и способы репре-

зентации знания. Авторы статьи подробно описывают феномен «картина мира» и особо подчеркивают, что как целостный 

образ картина мира возникает у человека в ходе всех его контактов с миром, в различных актах мироощущения, мирочув-

ствия, миросозерцания, мирооценки. 

В ходе исследования основополагающих принципов антропологичности в прагматических и коммуникативных подходах 

в лингвистических исследованиях авторы статьи приходят к заключению, что антропоцентрическое направление является 

той методологической основой, которая объединяет когнитивную и линтвокультурную парадигмы.  

Ключевые слова: культура, язык, коммуникация, парадигма, перевод, межкультурная коммуникация, динамичность 

языка, прагматичность, национальная специфика образа мира, когнитивные схемы, перевод, лингвокультурная парадигма, 

ментальные процессы. 

T. G. Popova, Y. S. Bokova  

Mental processes and conceptual verbalization 

The article deals with the principles of anthropology in pragmatic and communicative perceptions of language studies. Based up-

on the analysis of modern pragmatic and communicative approaches to linguistic phenomena studies, the authors conclude, that the 

initial discovery and further analysis of mental processes of a linguistic persona against the background of description of the laws of 

conceptual unit verbalization, provide for a guideline to solve the problem of human world perception, to realize the categorization 

algorithms, stereotyping and conceptualization of reality through natural language, and, finally, to comprehend the ways and means 

of knowledge representation. The research specifies the phenomenon of the "worldview" emphasizing that the worldview as a com-

plete image can only emerge as a result of human contacts with the world, in various acts of disposition, sense, outlook and assess-

ments. 

Having inquired into the fundamental principles of anthropology in pragmatic and communicative methods of linguistic studies, 

the authors conclude that the anthropocentric direction poses the methodological framework that integrates cognitive and linguocul-

tural paradigms. 

Key words: culture, language, communication, paradigm. translation, language, cross-cultural communication, language dynam-

ics, pragmatics, national world perception identity, cognitive patterns, translation, linguocultural paradigms, mental process. 

Окружающий нас мир устроен содержательно. 

Мы живем в содержании, мы им пользуемся, об-

мениваемся, от него получаем удовольствие и от 

него же страдаем. Человек не мыслит себя вне 

содержания, он не может думать о себе или о мире 

иначе как содержательно. 

Принципы прагматического и коммуникатив-

ного подходов предполагают учет человеческого 

фактора в языке. Антропоцентрический подход к 

анализу языковых и речевых явлений приобрел 

значительную популярность в современной линг-

вистической науке. В рамках данного подхода ак-

центируется понятие языковой личности (ЯЛ) как 

индивида, обладающего определенным языковым 

сознанием и способностью к осуществлению 

коммуникативных действий.  

Соответственно, таким образом, анализ мен-

тальных процессов языковой личности на фоне 

исследования закономерностей вербализации кон-

цептуальных единиц позволяет приблизиться к ре-

шению проблемы человеческого мировосприятия и 

миропонимания, осознать алгоритмы категориза-

ции, стереотипизации и концептуализации дей-

ствительности средствами естественных языков, 

постичь пути и способы репрезентации знания. 

Язык является «кодом, образующим часть 

культуры. Языки различаются по способам коди-

рования. Носители языка по-разному моделируют 

объективную действительность в зависимости от 

своеобразия языковых категорий, присущих каж-

дому конкретному языку. Язык является не только 

средством общения, но и системой, отражающей 
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коллективный опыт определенного языкового 

коллектива» [5, с. 64].  

На современном этапе развития лингвистики в 

центре внимания оказалась языковая картина ми-

ра как базовое понятие антропоцентрической па-

радигмы. В конце 80-х – начале 90-х гг. появились 

исследования, в которых принцип антропоцен-

тризма был провозглашен парадигмообразующей 

идеей современного языкознания [2, с. 13; 6, с. 88; 

1, с. 37].  

При характеристике мира следует различать 

саму реалию (или феномен) картины мира, ее по-

нятие и термин. Феномен, именуемый «картина 

мира» является таким же древним, как и сам че-

ловек. Следовательно, таким образом, создание 

первых картин мира у человека совпадает по вре-

мени с процессом антропогенеза. Тем не менее, 

реалия, называемая термином «картина мира», 

стала предметом научно-философского рассмот-

рения лишь в недавнее время.  

В настоящее время феномен «картины мира» 

считается фундаментальным понятием, относя-

щимся к человеку и его взаимоотношениям с ми-

ром. Данное понятие стало одним из основных в 

новой лингвистической парадигме. В самых об-

щих терминах под «картиной мира» имеется в ви-

ду понятие, выражающее специфику человека и 

его бытия, взаимодействия с миром, важнейших 

условий его существования в мире.  

В последнее время мы наблюдаем проведение 

всевозможных исследований языковой картины 

мира, создание ассоциативных словарей разных 

языков, дающих богатый материал для изучении 

особенностей восприятия действительности в 

рамках той или иной культуры. В формировании 

картины мира принимают участие все стороны 

психической деятельности человека – ощущения, 

восприятия, представления и высшие формы 

мышления и самосознания человека. 

Субституциональный мир состоит из системы 

значений, и поведение основывается на совокупно-

сти представлений о свойствах различных катего-

рий объектов. Картины мира организуются с по-

мощью символов, и те, кто овладевает этими сим-

волами, приходят к общим взглядам на мир, кото-

рые служат основой согласованных действий. 

Каждый отдельный человек создает свой непо-

вторимый образ мира. Этот мир вбирает в себя 

черты коллективного миропонимания, характер-

ные для определенной исторической, а также 

предыдущих эпох, с наложением социальной и 

биологической характеристик данной личности. 

Эти характеристики отражают его националь-

ность, профессию, уровень образованности и то-

му подобное. 

В течение жизни индивидуальное мировидение 

человека меняется. Однако его картина мира от-

личается лишь нюансами от образа мира, запечат-

ленного в общей картине мира его народа и вре-

мени. Но необходимо отметить, что вместе с тем, 

именно образуя свои собственные «картины ми-

ра», представители различных культур участвуют 

в создании целостной и во многом противоречи-

вой гармонии мира.  

Картина мира – это понятие, выражающее спе-

цифику бытия человека. Оно может быть адекват-

но охарактеризовано лишь в общей теории чело-

века. Как целостный образ картина мира возника-

ет у человека в ходе всех его контактов с миром, в 

различных актах мироощущения, мирочувствия, 

миросозерцания, мирооценки.  

Как подчеркивает Т. Г. Попова, «в процессе 

коммуникации, в частности, в сфере социально-

ориентированного общения, язык подвергается 

определенного рода социально-культурному варь-

ированию, в котором всякий раз учитывается кар-

тина мира в видении индивидуума. Достижение 

коммуникативно-адекватного языкового поведе-

ния требует наряду с наличием культурно-

историческими знаниями еще и учета социальной 

дифференциации языка сферы его использования, 

что является отражением социальной дифферен-

циации, где каждая языковая группа разрабатыва-

ет специфическое языковое поведение или языко-

вой вариант, специфичный для данной группы» 

[4, c. 96]. 

«Люди на самом деле очень похожи друг на 

друга. Но самое интересное – это то, что мы по-

хожи тем, в чем привыкли видеть кардинальное 

отличие. Правильно считать, что мы похожи друг 

на друга чертами, типами характера, складом ума, 

эмоциональными и волевыми качествами. А есть 

то, что якобы объединяет всех нас, без каких бы то 

ни было классификаций: “все мы грешны”, “чело-

век человеку – волк”, “все люди – эгоисты” и т. д.» 

[3, c. 126–127].  

Далее авторы приведенного нами исследования 

конкретизируют свою точку зрения: «Наша непо-

хожесть весьма и весьма относительна. Все мы 

при самом простом “внешнем” и “беглом” “пси-

хическом осмотре” окажемся очень похожи друг 

на друга. Да, будут замечены и наши отличия, но 

даже вся совокупность наших отличий не может 

составить нашей истинной индивидуальности, 

поскольку нельзя предположить, чтобы абсолют-
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ная индивидуальность имела хоть какое-то сход-

ство с чем бы то ни было» [3, с. 130]. 

Истоки идеи антропоцентричности восходят к 

лингвистической концепции В. фон Гумбольдта, 

который рассматривает язык как форму выраже-

ния народного духа. Другим основоположником 

современного учения о языковой картине мира 

является немецкий ученый И. Гердер, высказав-

ший идею о неразрывной связи языка с культурой. 

Исследователь определяет язык как важнейший 

компонент национального духа.  

В начале XX в. идеи И. Гердера и 

В. Гумбольдта получили новое направление в 

русле зародившейся этнолингвистики. Основной 

посыл в рамках этого подхода состоит в том, что 

главные ценностные ориентиры этноса оказывают 

важное влияние на формирование языковой кар-

тины мира того или иного народа (гипотеза линг-

вистической относительности Сэпира-Уорфа). 

Итак, мы рассмотрели принцип антропологич-

ности в прагматических и коммуникативных под-

ходах в лингвистических исследованиях и пришли 

к выводу, что антропоцентрическое направление 

является той методологической основой, которая 

объединяет когнитивную и линтвокультурную 

парадигмы.  
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УДК 81’27.811.112.2  

А. В. Ленец  

Ложь в коммуникации как нарушение прагматических правил принципа кооперации 

В статье рассматривается ложность как нарушение основных прагматических правил речевого общения. Под нарушени-

ем прагматических правил в прагмалингвистике понимаются нарушение намерения говорящего, нарушение значимых изме-

рений речевого акта, стратегий и тактик ведения разговора, нарушений смысла высказывания, нарушение постулата каче-

ства принципа кооперации и др. Цель статьи – представить ложное высказывание в процессе речевого общения как на 

нарушение основных категорий принципа кооперации. Подробно в статье рассматривается нарушение прагматических пра-

вил с позиции теории коммуникативных постулатов. В статье приводятся примеры основных языковых маркеров, с помо-

щью которых нарушаются категории принципа кооперации: тавтология, повторы, избыточность информации, ирония, мета-

фора, литота, гипербола, подмена информации, многозначность слов и др. В заключении делается вывод, что ложь 

в коммуникации с позиции теории коммуникативных импликатур следует изучать по шкале «знания и веры». В рамках дан-

ной шкалы исследование лжи предполагает обнаружение тех компонентов смысла, с помощью которых отправителю удается 

уклониться от соблюдения принципа кооперации. При этом отправитель опирается на знания получателя и его веру в утвер-

ждение отправителя. 

Ключевые слова: ложность, нарушение, прагматические правила, принцип кооперации, постулаты, речевое общение.  

A. V. Lenez  

Lie in communication as a violation of сooperation principalpragmatic rules 

The article considers lie as a violation of the basic pragmatic rules of speech communication. Violation of pragmatic rules in 

pragmalinguistics is understood as violation of the speaker’s intention, violation of significant measurements of speech act, strategy 

and tactics of conversation conducting, violations of the statement meaning, violation of a quality postulate of the Cooperation prin-

ciple, etc. The purpose of the article is to present the false statement in the course of speech communication as violation of the Coop-

eration principle’s main categories. The violation of pragmatic rules from the perspective of the theory of communicative postulates 

is examined here. The article provides examples of the main language markers by means of which categories of the principle of Co-

operation are broken. These markers are tautology, repetitions, redundancy of information, irony, metaphor, litotes, hyperbole, substi-

tution of information, polysemy of words, etc. The author comes to the conclusion that lie in communication from the perspective of 

the theory of communicative implicatures should be investigated on the scale "knowledge and beliefs". Within this scale the research 

of lie assumes the detection of those components of sense by means of which the speaker manages to evade the Principle of Coopera-

tion. At the same time the speaker relies on knowledge of the recipient and his belief in the statement of the speaker. 

Key words: lie, violation, pragmatical rules, principle of Cooperation, postulates, speech communication, implicature. 

Изучение лжи в коммуникации, вопросов, свя-
занных с темой «лингвистика лжи», стало осо-

бенно интенсивным в последнее время. При этом 
внимание исследователей лжи переключилось с 

вопроса о том, как оформляется ложь в языке, на 
вопрос о том, как она функционирует в речевом 

общении и каким образом возможно измерить ее 
основные параметры. Описание «единиц обще-

ния» связано с интеграцией научных идей и 
направлений, с комплексным использованием 

смежных областей прагматики [3, с. 12].  

Считаем справедливым представить внутрен-
нюю категориальную формулу конститутивных 

признаков ложности как сумму постоянных и пе-
ременных признаков. Переменные признаки 

включают в себя три основных: отправителя, по-
лучателя и пресуппозицию. К постоянным при-

знакам относится нарушение намерения и искрен-
ности. Выведение данной формулы базируется, 

прежде всего, на основе существующих трактовок 
категории ложности в прагмалингвистике. 

Являясь широким понятием, категория ложно-
сти в первую очередь отображает существенные 

признаки искажения объективной действительно-
сти. На начальном этапе ложность трактовалась 

как одно из измерений утвердительных высказы-
ваний [5, с. 117]. Однако позже категория ложно-

сти получает несколько другую трактовку и ис-
следуется с позиции нарушения прагматических 

правил: нарушения намерения говорящего, нару-

шения значимых измерений речевого акта, нару-
шения принципа вежливости, стратегий и тактик 

ведения разговора, нарушений смысла высказы-
вания, нарушения постулата качества принципа 

кооперации и др. [4, с. 123].  
Цель настоящей статьи – представить ложное 

высказывание в процессе речевого общения как 
нарушение основных категорий принципа коопе-
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рации. Установление нарушений принятых посту-
латов речевого общения и принципа кооперации 

участниками коммуникации стало возможным 
благодаря проведенному обзору теорий в области 

речевой коммуникации. 
Коммуникация, подчиняясь общим закономер-

ностям, зафиксированным в виде так называемых 
максим общения, требует от всех участников ре-

чевого акта придерживаться принципа коопера-
ции. Данное мнение является, с одной стороны, 

вполне обоснованным и верным, с другой сторо-
ны, вряд ли применимым при исследовании лжи. 

Осуществление ложного речевого акта в комму-
никации в большей степени нацелено на манипу-

лятивное управление получателем. Поэтому 

вполне справедливым нам представляется мнение 
О. С. Иссерс о том, что стратегия как понятие, за-

имствованное из военного искусства, во главу угла 
ставит не кооперацию, а победу [3, с. 12]. Отпра-

витель ложного высказывания, выбирая необхо-
димую стратегию и не соблюдая принципы обще-

ния, стремится к получению некоторого превос-
ходства над собеседником. Нарушение общепри-

нятых правил речевого общения в речевом пове-
дении коммуниканта при использовании того или 

иного типа ложного речевого акта базируется на 
приоритете интересов отправителя над интереса-

ми получателя. В связи с этим представим случаи 
осуществления ложного высказывания в речевом 

общении через анализ нарушений общепринятых 
постулатов, или принципов нормального речевого 

общения, впервые сформулированных 

Г. П. Грайсом [2].  
В речевом поведении коммуниканты следуют 

четырем универсальным правилам коммуникации, 
вытекающим из обязательного для любого комму-

никанта «принципа кооперации»: категории коли-
чества, категории качества, категории отношения, 

категории способа [2, с. 222]. Следует согласиться 
с мнением исследователей, согласно которому 

обозначенные постулаты в реальном речевом об-
щении коммуникантами не соблюдаются [6]. При 

рассмотрении передачи коммуникантами ложной 
информации с точки зрения имплицитных смыс-

лов, где нарушения вышеназванных категорий и 
связанных с ними постулатов осуществляются 

отправителем целенаправленно и осознанно на 
основе различных знаний коммуникантов о дей-

ствительном положении дел и их вере в утвержда-

емое. Несоблюдение выделенных категорий явля-
ется коммуникативно-прагматическим условием 

осуществления ложных речевых актов в речевом 
общении. 

Категория количества обусловлена тем коли-
чеством информации, которое необходимо пере-

дать отправителю. Данная категория включает 
соблюдение следующих постулатов: 

«Твое высказывание должно содержать не 
меньше информации, чем требуется (для выпол-

нения текущих целей диалога)». 
«Твое высказывание не должно содержать 

больше информации, чем требуется» [2, с. 222]. 
Соблюдение упомянутых постулатов предпо-

лагает оправданное со стороны получателя ожи-
дание быть проинформированным в той мере, на 

какую он вправе рассчитывать со стороны отпра-
вителя. Нарушение этих постулатов связано также 

с объемом знаний коммуникантов и их представ-

лениями о достаточности и избыточности инфор-
мации. 

Нарушение данной категории, сопряженное с 
достаточностью высказывания, будет осуществ-

ляться при опущении существенных или введении 
некоторой несущественной для получателя ин-

формации. В качестве примера можно привести 
ситуацию умолчания (сокрытия информации), 

когда отправитель Q сообщает родителям о своей 
свадьбе с S полгода спустя. Родители Q вправе 

возмутиться данным сообщением, поскольку 
вполне обоснованно рассчитывали на своевре-

менную информацию о близком человеке. Этот и 
другие подобные примеры иллюстрируют ситуа-

цию злоупотребления доверием получателя со 
стороны отправителя.  

В качестве примера крайней формы нарушения 

первого постулата количества Г. П. Грайс приво-
дит также тавтологию [2, с. 229]. Нарушение дан-

ного постулата тавтологией заключается, по мне-
нию ученого, в неинформативности, несодержа-

тельности высказывания. Данному мнению про-
тиворечит точка зрения Й. Майбауера, согласно 

которой солгать тавтологией в силу ее неинфор-
мативности невозможно [8, с. 1393]. Тавтология, 

чья основная формула представлена в виде «T 
есть T», например «война есть война», является 

всегда верной. Главная задача тавтологии – не 
утверждать некую пропозицию, а передать под-

тексты. Отправитель тавтологии считается со-
трудничающим в том случае, если получатель 

предполагает, что отправитель хочет намекнуть на 
то, что «с этим ничего нельзя поделать» (или не-

что подобное). Используя тавтологию, ложь реа-

лизуется лишь через неверный смысл, подтекст. 
Именно путем ложных подтекстов становится 

возможной внедрение в сознание получателя лож-
ной информации. Нарушение второго постулата 

категории количества осуществляется через избы-
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точность информации, выражающейся в повторах, 
необоснованно иной трактовке ранее сказанного и 

излишней говорливости.  
К категории качества относится общий по-

стулат «Старайся, чтобы твое высказывание бы-
ло истинным», а также более конкретных посту-

латов: 
«Не говори того, что считаешь ложным».  

«Не говори того, для чего у тебя нет доста-
точных оснований» [2, с. 222–223].  

Необходимыми условиями соблюдения посту-
латов категории качества является искренность 

отправителя, на которую рассчитывает получа-
тель, а также достоверность источников, которые 

предоставили отправителю необходимую инфор-

мацию. Языковыми маркерами нарушений перво-
го постулата являются ирония, метафора, лито-

та, гипербола [2, с. 230–231]. Если отправитель 
произносит, что «Х – хороший друг», говоря о че-

ловеке, который выдал секрет отправителя его 
сопернику по бизнесу, тогда первый принцип ка-

чества не соблюдается [2, с. 230], так как очевид-
но, что отправитель не верит в то, что он говорит. 

Слушатель перестраивает сказанное утверждение, 
то есть принимает пропозицию, противополож-

ную утверждаемой. В этом случае следует рас-
сматривать примеры иронии. 

В то время как некоторые исследователи 
утверждают, что невозможно солгать посредством 

иронических высказываний, поскольку они не яв-
ляются утверждениями,и не имеют определенных 

признаков иронии [7, с. 152]; другие считают, что 

использование иронических высказываний при 
осуществлении ложного высказывания на самом 

деле возможно [8, с. 1395]. Ироническое высказы-
вание – это упоминание ранее принятого во вни-

мание утверждения, которые находят свое отра-
жение в саркастическом повторении, в приписы-

вании пропозиции мысли, норм и обычных ожи-
даний. Отсюда ироническое высказывание не 

подразумевает всегда точного воспроизведения 
первоначального высказывания, оно несет в себе 

также скрытый подтекст, то есть ложь.  
Ложь может быть спровоцирована неожидан-

ным вопросом или, наоборот, заранее продумана и 
звучать так искренне и убедительно, что позволя-

ет создать иллюзию совпадения коммуникативных 
намерений коммуникантов, что в свою очередь 

дает им возможность продолжать общение в сфе-

ре действия принципа кооперации. При наруше-
нии постулата искренности отправитель нарушает 

одновременно принцип кооперации, например 
в случаях лести, притворства.  

Примеры, иллюстрирующие нарушение второ-
го постулата качества «Не говори того, для чего 

у тебя нет достаточных оснований» на самом 
деле найти достаточно сложно. Здесь имеются в 

виду речевые ситуации, когда отправитель ложно-
го высказывания подтверждает пропозицию, 

утверждаемую его собеседником. В том случае, 
если у отправителя отсутствуют достаточные ос-

нования для утверждения, он, тем не менее, со-
глашается с мнением своего собеседника, как если 

бы эти основания у него были. 
Категория отношения включает в себя всего 

один постулат релевантности «Не отклоняйся от 
темы» [2, с. 223]. Нарушение данного постулата 

происходит при отклонении от существа вопроса, 

подмене или отмене хода речевой ситуации. 
Нарушение категории, или максимы отношения, 

как технический прием манипуляции широко ис-
пользуется в дискурсе «черного PR». «Черный 

PR» – наиболее известная технология, применяе-
мая в избирательных компаниях, направленная на 

подрыв рейтинга одного из основных кандидатов. 
Несоблюдение максимы отношения в контексте 

времени событий является важным технологиче-
ским приемом манипуляций. Оно лишает контекст 

временных параметров и подводит адресата к ин-
терпретации событий как происходящих «здесь и 

сейчас» [1, с. 4].  
Соблюдение категории способа подразумевает 

следование следующим постулатам: 
«Избегай непонятных выражений». 

«Избегай неоднозначности». 

«Будь краток (избегай ненужного многосло-
вия)». 

«Будь организован» [2, с. 223]. 
Коммуниканты не соблюдают данную катего-

рию в том случае, если постулаты способа и мето-
да, связанные с модальностью, нарушаются за 

счет неясности ответа, многозначности слова.  
Высказываясь против абсолютизации комму-

никативных правил, ученые указывают на то, что 
в реальном общении коммуниканты могут лгать, 

быть саркастичными, стараться казаться другими 
или более умными. Но общение протекает, исходя 

из предпосылки, что они этого не делают. Собе-
седник делает заключение из того, что сказал от-

правитель (буквальное содержание высказыва-
ния), относительно того, о чем он не сказал (им-

пликаций или импликатур высказывания). Именно 

понятие «коммуникативной импликатуры» явля-
ется значимым и при исследовании лжи. Под им-

пликатурой понимаются компоненты содержания 
высказывания, не входящие в смысл предложения, 
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но отражающие прагматические установки гово-
рящего [2, с. 223].  

Интересны случаи преднамеренной неодно-
значности, когда отправитель ожидает, что неод-

нозначность его слов будет отмечена получателем. 
Слушателю необходимо опознать намерение от-

правителя, то есть выяснить, для чего отправите-
лю необходимо было делать свое высказывание 

неоднозначным. Сознательное и явное нарушение 
принципа ясности высказывания происходит и 

при осуществлении ложного высказывания отпра-
вителем в присутствии третьего лица.  

Высказывание может быть истинным, однако 
то, что имплицируется, может быть и ложным. 

Измерение лжи в рамках теории коммуникатив-

ных импликатур осуществляется в рамках праг-
малингвистики по шкале «знания и веры». Изме-

рение по шкале «знания и веры» – это вычисление 
тех компонентов смысла, с помощью которых от-

правителю удается уклониться от соблюдения 
принципа кооперации, опираясь на знания полу-

чателя и его веру в утверждение отправителя. 
Из вышеприведенного анализа лжи в рамках 

теории коммуникативных постулатов очевидно, 
что при совершении ложного высказывания от-

правитель уклоняется от соблюдения принципа 
кооперации. В каждой определенной ситуации 

обобщенная импликатура подавляется либо экс-
плицитно, либо контекстно. Эксплицитное подав-

ление импликатуры происходит путем включения 
в высказывание какого-либо элемента, прямо или 

косвенно указывающего на уклонение от соблю-

дения принципа кооперации. Подавление импли-
катуры является контекстным в том случае, если 

отправитель осуществляет высказывание, обычно 
порождающее импликатуру, в таком контексте, из 

которого следует, что коммуникант уклоняется от 
принципа кооперации.  
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ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 

УДК 81-114.2 

А. В. Олянич  

Невербальные презентемы как дискурсивные единицы воздействия 

В статье рассматриваются так называемые невербальные презентемы – мельчайшие единицы параязыкового воздей-

ствия, представляющие собой сложный лингвосемиотический (знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно освоенных 

субъектом концептов и образов окружающего мира и переданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъек-

том с целью воздействия на него; дается их семиотическая типология, описывается каждый выделенный тип. К выделению 

презентемы как эпистемологической единицы предлагается лингвосемиотический подход, который позволяет выявить груп-

пы концептов и образов, а также отражающих их знаков и символов, находящихся между собой в определенных отношениях 

и соположенных друг с другом. Указывается базовая функция презентемы – передача и фиксация в сознании объекта когни-

тивного воздействия представления о концептах и образах, присущего субъекту когнитивного воздействия.  

Ключевые слова: воздействие, дискурс, знак, концепт, образ, параязыковой, презентема, семиотика  

COMMUNICATION THEORY 

A. V. Olyanich  

Non-verbal presentems as discursive elements of impact 

The article deals with the so-called non-verbal presentems – the smallest units of para-lingual impact that make a semio-linguistic 

complex consisting of concepts and images of the world cognitively mastered by the subject and communicated to third parties in the 

course of communication with the given subject in order to influence him; given is their semiotic typology that describes each select-

ed type. To consider a presentem as the epistemological unit we propose a semio-linguistic approach, which allows to identify the 

group of concepts and images, as well as signs and symbols reflecting them, which are interconnected in certain respects, and juxta-

posed with each other. It specifies the basic function of a presentem – to transfer and to fix in the consciousness of the cognitive im-

pact object the submission of concepts and images inherent to the subject of cognitive impact. 

Key words: impact, discourse, sign, concept, image, para-lingual, presentem, semiotics. 

Любой тип или вид дискурса опирается на 

«космос» невербального: так или иначе, дискур-

сивное воздействие включает в себя репертуар 

знаков, несущих информацию, отличающуюся 

отсутствием вербальной составляющей, но обла-

дающей воздейственным потенциалом и испол-

няющую презентационную функцию. Такие знаки 

в русле презентационной теории дискурса мы 

предложили именовать презентемами. Под пре-

зентемой предлагается понимать мельчайшую ин-

формационную единицу воздействия, представ-

ляющую собой сложный лингвосемиотический 

(знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно 

освоенных субъектом концептов и образов окру-

жающего мира и переданный другому субъекту в 

ходе коммуникации с данным субъектом с целью 

воздействия на него. Процесс коммуникации мо-

жет быть представлен в виде разворачивающей-

ся во времени и в пространстве последовательно-

сти презентем как сугубо семиотически (визуаль-

но), так и дискурсивно (преимущественно вер-

бально). В рамках презентационной теории дис-

курса презентема занимает центральное место и 

может быть обнаружена в любом виде и типе дис-

курса. Разумеется, выделяемую единицу, прежде 

всего, следует считать эпистемологической едини-

цей – инструментом лингвистического описания.  

Полагая, что презентема – это, прежде всего, 

комплексный знак, базовым принципом ее выде-

ления нам представляется именно лингвосемио-

тический принцип. Лингвосемиотический подход 

к выделению презентемы как эпистемологической 

единицы позволяет выявить группы концептов и 

образов, а также отражающих их знаков и симво-
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лов, находящихся между собой в определенных 

отношениях и соположенных друг с другом. Раз-

ные конфигурации самих знаков и разные связи 

между ними дают возможность типологизации. 

Базовой функцией презентемы является передача 

и фиксация в сознании объекта когнитивного воз-

действия представления о концептах и образах, 

присущего субъекту когнитивного воздействия. 

В связи с этим, исполнение данной функции в 

коммуникативном пространстве предполагает ре-

ализацию презентационных задач на разных 

уровнях языка и речи, и соответственно делает 

возможным типологизацию презентем. 

В данной статье рассматриваются невербаль-

ные презентемы, составляющие семиотический 

уровень типологии. В качестве базы для этого 

уровня типологии предлагается рассматривать 

применяемые субъектом презентации различные 

виды невербального воздействия. В социальном 

«театре» они совокупно формируют финальную 

цель – влияние с константным показателем (фор-

мирование исключительного доверия к источнику 

воздействия) и немыслимы без самопрезентации 

воздействующего, без его саморекламы (ср. шук-

шинское цитирование Степана Разина «Я пришел 

дать вам волю» и восстание крестьян как резуль-

тат такого воздействия на массы). Воздействие 

может быть представлено по-разному. Во-первых, 

это физическое воздействие, семиотика которого 

довольно проста: это вступление активного субъ-

екта в тактильно- или визуально-контактные от-

ношения с пассивным субъектом или объектом в 

определенных целях. Такой тип воздействия мо-

жет либо не иметь дискурсивной базы, либо со-

провождаться дискурсом; во всяком случае, дис-

курс здесь играет дополнительную, а не основную 

воздействующую роль. Угрожающие позы («игра 

мускулами»), нанесение ударов, пытка, любовные 

ласки, томный женский взгляд – вот некоторые 

инструменты самопрезентации, способные повли-

ять на ход коммуникации. Во-вторых, это воздей-

ствие параязыковое, неконтактное, направленное 

на изменение сознания без применения языковых 

средств. Это воздействие на органы чувств, на 

рецепторы объекта воздействия, последствием 

которого является изменение поведения воздей-

ствуемого. Параязыковое воздействие имеет до-

статочно сложную семиотику: назовем здесь сред-

ства визуального и сцентального импакта (цвет, 

дизайн и запах). Так, общеизвестно влияние крас-

ного цвета как раздражающего для психики, спо-

собного возбудить агрессию, и зеленого, который, 

наоборот, снимает агрессивные состояния. Одеж-

да и макияж женщины также играют огромную 

роль как средства самопрезентации при оказании 

воздействия на ее потенциального партнера.  

Особой формой самопрезентации является за-

пах: показательным примером сцентального воз-

действия на сознание и подсознание может по-

служить история Жана Батиста Гренуя, гениаль-

ного парфюмера, жившего во Франции в XVIII в., 

легенда о котором талантливо изложена швейцар-

ским писателем Патриком Зюскиндом в романе 

«Парфюмер» – легенда, имеющая под собой ре-

альные основания. Сторонящийся людей, мало-

грамотный и необразованный, не умеющий свя-

зать и двух слов, этот человек был королем запаха, 

составлявшим духи, которые потрясали вообра-

жение современников. Молва приписывала ему 

убийство молодых девственниц, кровь и тело ко-

торых он использовал для создания духов, спо-

собных повлиять на массовое сознание. В романе 

живо изложена сцена несостоявшейся казни раз-

облаченного Гренуя, который накануне нанес на 

себя запах созданных им духов, и этот запах за-

ставил публику поверить в его невиновность, и 

более того – превратить официальное действо 

казни в сексуальную вакханалию. Самым инте-

ресным в этой истории для нас оказывается тот 

факт, что Гренуй не произносит ни слова: воздей-

ствие и самопрезентация происходят исключи-

тельно при полном отсутствии дискурсивной ба-

зы. Таким образом, осуществляя попытку типоло-

гии презентем, вначале будем исходить из пони-

мания воздействия как физического и параязыко-

вого явления, что позволяет выделить невербаль-

ные или параязыковые презентемы.  

На сугубо семиотическом уровне выделяются 

визуальные (кинесические, проксемические знаки, 

колоремы и графемы), сцентальные, густальные и 

тактильные знаки, то есть сугубо семиотические 

презентационные комплексы знаков, функциони-

рующие как самостоятельно, так и параллельно 

вербальной коммуникации, сопровождая и под-

держивая ее. Их коммуникативная задача состоит 

в формировании пространства общения, предъяв-

лении объекту воздействия необходимой и доста-

точной информации о качествах, характеристиках 

и статусе воздействующего субъекта.  

К кинесическим презентемам относятся же-

сты-знаки, подразделяемые на натуральные, дак-

тилологические и конвенционные. Натуральные 

(естественные и потенциально естественные) же-

сты в норме употребляются в обыденном обще-

нии совместно с речью, усваиваются в контексте 

повседневного общения без специального обуче-
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ния. Конвенционные (условные, символические) 

жесты относительно независимы от языка, повто-

ряют его структуру и требуют специального обу-

чения ([14]; [8]). К конвенционным жестам отно-

сятся «язык» жестов глухонемых, тайный «язык» 

жестов кочевников, американских охотников, ри-

туальные жесты монахов, профессиональные же-

сты (регулировщиков движения, спортивных су-

дей, дирижеров оркестра, строителей, военных и 

т. п.). Типологизация жестов-презентем возможна 

по принципу их эмоциональной тональности. 

А. Мельник выделяет пять видов такой тонально-

сти – возвышенная, нейтральная, нейтрально-

обиходная, фамильярная и вульгарная [7, с. 42–

43]. Эмоциональная тональность позволяет вы-

явить следующие типы жестов-презентем: аф-

фективы и инспиративы (риторический мануаль-

ный жест «Слушайте!», возложение руки на Биб-

лию или Конституцию при произнесении клятвы, 

инспиративные жесты разведения руками при вы-

ступлении на многолюдном собрании, и т. п.), 

применяемые в риторической или публичной 

коммуникации и имеющие возвышенную тональ-

ность; информативы (конвенционные жесты ре-

гулировщиков уличного движения или строите-

лей, несущие ясное и недвусмысленное сообще-

ние, визуализующие требуемое конкретное дей-

ствие); контактивы, демонстрирующие готов-

ность субъекта установить контакт (жест останов-

ки такси, кивок головой как сигнал готовности 

отвечать на уроке); директивы или инструктивы 

(указательные жесты пальцами рук или головой, 

побуждающие выполнить указание, например, 

палец, приложенный к губам – «Молчите!» – или 

указание направления движения пальцем или всей 

рукой); дескриптивы (жесты, описывающие раз-

мер или характер объекта реальности, например, 

жесты рыбаков, указывающие на величину пой-

манной рыбы); констативы (жесты-индикаторы 

совершенного действия или достигнутого состоя-

ния, например, жест состоявшейся победы над 

врагом с демонстрацией двух разведенных паль-

цев в виде буквы «V» – victory – или ладонь, гори-

зонтально располагающаяся к поверхности у 

строителей, означающая, что плита перемещена 

до необходимого уровня фундамента); пермисси-

вы (жесты разрешения совершить действие, при-

глашающие войти, сесть, и т. п.); конфликтивы 

(эмоциональные жесты, отражающие отрицатель-

ное отношение или отрицательную оценку дей-

ствий, предпринимаемых объектом воздействия – 

угроза кулаком, пальцем, угрожающие поступа-

тельные движения головой и т. п. – и выражаю-

щие готовность субъекта вступить в конфликт); 
идеологемы (жесты возвышенной коммуникации 

инспиративного плана, рассчитанные на публич-

ный эффект; это, например, поднятая вверх рука 

для обозначения приветствия у фашистов – «Зиг 

хайль!», или рука, согнутая в локте, с сжатым ку-

лаком у членов красных бригад в гражданской 

войне Испании 30-х гг. XX в., обозначающее еди-

нение коммунистов – «Рот фронт!», или рука, по-

ложенная на грудь в области сердца при поднятии 

американского флага, демонстрирующая единение 

с нацией и патриотические чувства); инвективы 

или дерогативы / денигративы (оскорбительные 

жесты, выражающие презрительное отношение 

субъекта к объекту воздействия – кукиш1; средний 

палец при согнутых в кулак остальных, демон-

стрируемый объекту у американцев, жест, впро-

чем, ставший сегодня интернациональным; ти-

пичный знак оскорбления у русских – согнутая в 

локте рука, перекрещенная по линии локтя другой 

рукой и направленная в сторону объекта оскорб-

ления); эмотивы положительной оценки (подня-

тый вверх большой палец; или большой и указа-

тельный пальцы, согнутые кольцом при отведен-

ных в сторону остальных как знак одобрения дей-

ствий партнера по коммуникации). 
Среди проксемических презентем могут быть 

выделены позиционные презентемы (антрополо-

гические и артефактные), дистанционные презен-

темы (территориальные, собственно дистанцион-

ные, пространственные) и пантомимические пре-

зентемы, подразделяемые на мимические корпус-

ные и мимические фасциальные (лицевые). 

а) Позиционные презентемы могут быть двух 

типов. Первый тип – антропологический – демон-

страция человеком собственных определенных со-

стояний партнеру по коммуникации (социуму) как 

объекту воздействия. Это позы и положения тела, 

принимаемые человеком для индикации собствен-

ного отношения к персоне или событию (факту). 

Походка вразвалку есть демонстрация статуса 

(«начальник») или отношения к профессии («мо-

ряк»); она также может указывать на отношение к 

окружающему социуму («Я независим и плевал на 

все»). Поза человека, развалившегося на стуле и 

прикрывшего рукой глаза, демонстрирует глубо-

кую задумчивость и предупреждает о нежелатель-

ности беспокоить в данный момент. Сжимание ки-

стей рук в кулак – презентация агрессивного состо-

яния или состояния отчаяния и т. п.  

Второй тип – назовем его артефактным или 

вещественным – семиотически релевантные со-

стояния или местоположения объектов (артефак-
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тов) действительности, созданные человеком для 

опосредованного (через вещь) оказания воздей-

ствия на партнера по коммуникации или на соци-

ум в целом. Вещи несут сообщение своим особым 

расположением в пространстве, обеспеченным 

человеком. Так, в теории профайлинга (profiling 

theory) как научного направления криминальной 

психологии, воссоздающего потенциальный образ 

преступника и возникшего в недрах лабораторий 

бихевиоризма академии ФБР (США), весьма се-

рьезно изучаются факты оставления преступни-

ком определенных вещей возле трупа, поскольку 

эти предметы есть послание преступника миру – 

«Я убил, потому что…» (см. Journal of Behavioral 

Profiling: http://www.profiling.org/journal/). Образ 

или профиль преступника (profile) становится 

прозрачным и уточненным после анализа таких 

артефактов. Игральные карты, разбросанные воз-

ле тела, дают представление о преступнике – 

«рискованном игроке со смертью», «бесшабаш-

ном и бесстрашном»; один из самых опасных се-

рийных убийц клал рядом с «творениями рук сво-

их» куклы-голыши, что следователями было рас-

ценено как послание преступника миру о своем 

разочаровании детством (родители его били и из-

девались над ним, как это выяснилось впослед-

ствии после его поимки).  

Презентационная функция вещи весьма 

успешно освоена театром: воздейственный потен-

циал артефактов проявляется в том, что вещи 

одушевляются и играют в спектакле определен-

ные человеческие роли. Достаточно вспомнить 

постановки Московского художественного театра 

(«Синяя птица»), пьесу Самуила Маршака «Ум-

ные вещи», пьесу Жана Жене «Служанки», в ко-

торых вещи активно указывают на определенные 

состояния и совершают действия. Классический 

пример из театральной семиотики – «феномен 

висящего на стене ружья» как артефактной пре-

зентемы грядущего трагедийного финала спектак-

ля (в финале оно неминуемо выстрелит, и это по-

нятно зрителю как объекту воздействия). Другой 

пример артефактной презентемы, наоборот, есть 

яркая демонстрация гармонии с окружающим ми-

ром: это искусство икебаны, в котором различные 

по своему составу букеты цветов и растений в со-

четании с другими предметами представляют со-

бой послание о гармонизированном состоянии 

создавшего композицию человека. В принципе, 

любое произведение изобразительного искусства 

представляет собой артефактную презентему или 

их целый комплекс, содержащий в себе послание 

о состояниях его автора и стремление поделиться 

с urbi et orbi своими ощущениями. Это совершен-

но особый тип невербальных презентем, визуаль-

но означивающих действительность и относящих-

ся к области изобразительного искус-

ства/художественной коммуникации. Весьма по-

дробно такие знаки рассмотрены в докторской 

диссертации Е. А. Елиной [3] в связи с их вер-

бальными интерпретациями; косвенно невербали-

ка графем изучалась также Е. А. Артемовой при 

описании политической карикатуры [1].  

В бытовой коммуникации артефактные невер-
бальные презентемы также могут быть эмотивно 

маркированы: автор вспоминает, как невымытая 
посуда, оставленная им в кухонной раковине по-

сле позднего ужина, утром вся оказывалась на 
обеденном столе в невымытом состоянии: так его 

мать выражала свой немой упрек по поводу сы-
новней лени. Другой пример: декорирование жи-

лого пространства весьма часто есть послание для 
посетителя жилища, послание для чужих глаз, и 

оно совсем не рассчитано на обеспечение соб-

ственного комфорта. Так, в английском интерьере 
довольно часто используются книги-обманки, 

картонные или сафьяновые переплеты-имитации 
книг, которые призваны свидетельствовать об ин-

теллектуальных качествах хозяев, об их «принад-
лежности» к интеллектуальной элите. Это очень 

похоже на известный период в советской действи-
тельности, когда мода на подписные издания была 

повальной в 70–80-е гг. ХХ столетия: модно было 
представляться интеллигентным, тем самым 

формируя у окружающих образ себя как интел-
лектуала и воздействуя на их отношение к себе; 

поэтому обилие красивых переплетов в книжном 
шкафу, да к тому же расставленных в соответ-

ствующем цветовом порядке в тон обоям на сте-
нах, можно было встретить во многих домах. 

Весьма показательным примером того же фено-
мена служат очки: вспомним героиню Ирины Му-

равьевой (фильм «Москва слезам не верит»), ко-

торая ходила «охотиться на женихов» в Библиоте-
ку имени В. И. Ленина, надев очки с простыми 

стеклами, тем самым, создавая себе облик интел-
лигентной девушки, в надежде, что ей удастся за-

получить мужа-ученого. Очки очень долго (как 
это, впрочем, имеет место и сегодня в России) 

представляли собой в СССР артефактную презен-
тему интеллекта: «очкарик» или «знайка» являл 

собой образ деятеля умственного труда.  
б) К дистанционным проксемическим презен-

темам мы относим презентационные индикации 
отношения между партнерами по коммуникации, 

которые связаны с их семиотически релевантным 
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дистанционным позиционированием в простран-
стве. Это проксемическое поведение партнеров 

плюс определенная дистанция между ними: оба 
эти параметра дистанционных презентем весьма 

значимы для успешности / неуспешности комму-
никации. Следует отметить, что дистанция между 

коммуникантами очень часто описывается как 
один из факторов, влияющих на условия межкуль-

турного общения. Так, О. А. Леонтович пишет о 
значимости для американцев соблюдения дистан-

ции между собой, когда они оказываются в обще-
ственных местах, едут в общественном транспор-

те, стоят в очереди и т. п. [5, с. 165]. Концепт 
«приватность» (privacy), являющийся ключевым 

для американской культуры, содержит в себе ин-

формационный код личного пространства и семи-
отически сигнализирует о запрещении его нару-

шения («взламывания»). В других культурах (осо-
бенно, как это отмечает Р. Льюис – [12] – полиак-

тивных, например, в арабской или латиноамери-
канской) приватность не является столь закрытым 

и персонально-протекционистским.  
То, что мы именуем дистанционной проксеми-

ческой презентемой, есть не что иное, как ком-
плекс знаков, формируемых участниками обще-

ния для демонстрации обладания собственной 
территорией и транспортирующих свой образ 

концепта «приватность» в коммуникацию. 
О. Г. Прохвачева увязывает концепт «приват-

ность» с понятиями «территория», «дистанция» и 
«пространство», и, справедливо сетуя на подчас 

неоправданную взаимозаменяемость данных тер-

минов, считает необходимым их разграничивать 
[9]. Исследователь полагает, что для территории 

необходимо наличие видимых границ и связан-
ность с определенными видами человеческой дея-

тельности. Дистанция – это расстояние, разделя-
ющее людей в различных ситуациях взаимодей-

ствия [9, с. 16–17]. Э. Холл [11] условно выделяет 
четыре дистанции, а именно интимную, персо-

нальную, социальную и публичную. Каждая из дан-
ных дистанций, в свою очередь, имеет близкую и 

дальнюю фазы. Например, к близкой фазе интим-
ной дистанции относятся сексуальная активность и 

борьба, а дальняя фаза публичной дистанции мо-
жет устанавливаться вокруг государственных дея-

телей. Использование той или иной дистанции за-
висит от ситуации взаимодействия, отношений ин-

дивидов, их статусной и этнической принадлежно-

сти. Так, размер личной дистанции в арабской 
культуре гораздо меньше, чем в американской. 

Термин пространство, в отличие от террито-
рии, не имеет видимых границ и, как правило, со-

относится с понятиями личного или жизненного 

пространства (personal or life space – термин вве-
ден Куртом Левиным (Kurt Lewin) для обозначе-

ния пространства, необходимого человеку для за-
щиты от влияния других людей). Важно иметь в 

виду, что при этом человек рассматривается не как 
отдельно действующий субъект, а как включен-

ный в динамическую модель взаимодействия со 
своим психологическим окружением, к которому 

относятся другие люди [4, с. 46]. Некоторые ис-
следователи выделяют также «body territory» (бук-

вально территория тела, но не в смысле физиче-
ского места в пространстве, а в смысле места, не-

обходимого для нормальной жизнедеятельности 
человека) [13, р. 236–249]. Для нас подобное раз-

граничение важно, поскольку оно дает нам воз-

можность типологизации таких презентационных 
дистанционных знаков. Среди дистанционных 

презентем предлагается различать территориаль-
ные презентемы, примером которых могут быть 

знаки территориальной принадлежности (погра-
ничный столб, ограды различного предназначе-

ния – от заборов, маркирующих границы соб-
ственности, до кладбищенской ограды как симво-

лизации территории покойного; вехи (landmarks), 
регистрирующие пределы частного владения; 

желтые ленты вокруг места преступления, запре-
щающие проход внутрь этой зоны; специфиче-

ский запах у животных как индикатор приватно-
сти территории и т. п.); все эти и им подобные 

комплексы знаков представляют собой, главным 
образом, демонстрацию запретительного характе-

ра. С другой стороны, такие территориальные 

презентемы, как стелы перед въездом в населен-
ный пункт, выполняют пермиссивную (разреши-

тельную, приглашающую) функцию. Собственно 
дистанционные презентемы могут быть выделе-

ны на основе типологии дистанции, предпринятой 
Э. Холлом, и подразделяться на интимные, персо-

нальные, социальные и публичные дистанционные 
проксемические презентемы.  

Интимные презентемы – сочетания знаков, 
применяемые коммуникантами для установления 

персональных, максимально дистанционно-
сближенных отношений невербального характера. 

Подмигивания, томный призывный взгляд, демон-
страция кончика языка как призыв к соитию; 

фрикционные движения, имитирующие копуля-
цию, характерные для женщин и мужчин опреде-

ленной профессии; плавные движения бедрами и 

под. – вот примеры такого типа невербальной кон-
тактоустанавливающей ситуации (фатики).  

Презентемы персональные – комплекс знаков, 
характерный для проксемического дистанционно-
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го поведения индивида. Демонстрация дружелю-
бия по отношению к собеседнику и отношений 

единомыслия во время беседы, как правило, осу-
ществляется при помощи места, которое комму-

никанты занимают в момент самой беседы, – по 
одну сторону стола. Соперничество партнеров или 

недружелюбный настрой заставляет коммуникан-
тов сесть напротив друг друга. Ситуация «первое 

знакомство» партнеров по коммуникации демон-
стрирует их первично-настороженное отношение 

друг другу и заставляет сесть наискосок, через 
угол [7, с. 37]. У многих коммуникантов суще-

ствуют свои собственные (индивидуально-
персональные) проксемические способы и знаки 

демонстрации отношения к собеседнику. Так, об 

Уинстоне Черчилле вспоминают как о человеке, 
не терпящем близкой дистанции в момент разго-

вора: если комфортная для него дистанционная 
граница кем-то пересекалась, он начинал нервно 

бить тростью об пол [10]. Костюм и манера его 
ношения также могут выполнять функцию ди-

станционной презентемы: во время светских при-
емов вокруг Жана Бернара Леона Фуко (Foucault, 

Jean Bernard Léon (1819–1868), французского уче-
ного XIX в., прославившегося изобретением ма-

ятника для демонстрации движения Земли, чей 
сюртук был застегнут на все пуговицы до горла, 

по воспоминаниям его современников, всегда об-
разовывалось пустое пространство. Весь его вид 

говорил о том, что он участвует в приемах по обя-
занности и не желает общаться. Сигнал о сохра-

нении дистанции выполнял в Средние века и ко-

стюм прокаженного (плащ с черным капюшоном 
и колокольчик, надетый на шею). Наконец, вспом-

ним фильм Милоша Формана «Амадеус», в кото-
ром Моцарта немедленно одолели мрачные пред-

чувствия и желание бежать, куда глаза глядят, ко-
гда на пороге его дома возник анонимный заказ-

чик «Реквиема» в черном одеянии и черной маске.  
Презентемы социальные – это маркеры ди-

станционного поведения групп и группировок 
внутри социума. Так, общение глухонемых (же-

сты) в общественном месте создает между ними и 
говорящими/слышащими коммуникативную ди-

станцию; жесты глухонемых – дистанционная 
презентема, предупреждающая о возможных по-

мехах в общении, если не знающий язык глухоне-
мого попробует установить контакт. Нарукавные 

повязки членов профашистской и националисти-

ческой партии РНЕ Баркашова (Россия) сигнали-
зируют о необходимости соблюдения дистанции 

между социумом и ними. Такую же роль исполня-
ли желтые звезды Давида на одежде населения 

еврейских гетто в годы Второй мировой войны. 

Отметим в этой связи, что дистанционные презен-
темы чаще всего маркируют отношения в диаде 

«свой – чужой». К социальным также следует от-
нести презентемы этнические, связанные с уста-

новками определенной этнической группы, адап-
тированно существующей в рамках чужеродного 

социума. Роль этнической презентемы может ис-
полнять паранджа восточной женщины, создаю-

щая дистанцию между нею и окружающими ее 
белыми мужчинами. Ричард Д. Льюис упоминает 

при описании специфики поведения японского 
делового сообщества о демонстративном расизме 

японцев по отношению к чернокожим и индей-
цам, проявляющемся в неизменном повороте к 

последним спиной и отказом общаться [12].  

В теории межкультурной коммуникации весь-
ма подробно обсуждается проблема этнического 

очуждения (ксенизации или алиенации – термины 
П. Н. Донца: [2]) с учетом именно дистанционных 

ограничений в общении, демонстрируемых очуж-
денным социумом/этносом. Социально-

этническая дистанционная презентема, таким об-
разом, не может рассматриваться иначе, чем как 

комплекс знаков «чужого» в противопоставлении 
«весьма различных по своей сути ситуаций Чу-

жой в моем собственном окружении и Я в чужом 
окружении» [2, с. 110]. Эти ситуации провоциру-

ют как очуждение иных этносов, так и самоочуж-
дение, и, соответственно, заставляют этносы вы-

рабатывать способы и средства такого очуждения. 
Парадокс заключается в том, что дистанцируясь 

от чужого для себя мира при помощи таких 

средств, как выше упомянутый нами тип презен-
тем, этносы вызывают к себе неустанный интерес 

этого чужого мира. Здесь опять-таки мы обнару-
живаем следы важнейшей составляющей комму-

никации – театральности: мотивируя свое исполь-
зование термина «очуждение» в выстраиваемой 

им теории межкультурной коммуникации, 
П. Н. Донец напоминает о его театральном проис-

хождении. Он пишет о том, что этот термин ввел 
немецкий писатель и драматург Бертольд Брехт, 

подразумевавший «под очуждением специальную 
технику письма и артистической игры, путем ко-

торой должна была достигаться дезавтоматизация 
привычного восприятия» [2, с. 105]. П. Н. Донец 

приводит следующую цитату из Брехта: «Что та-
кое очуждение? Подвергнуть очуждению какой-

либо процесс или характер означает просто 

отобрать у характера само собой разумеющееся, 
знакомое, понятное и вызвать благодаря этому 

удивление и любопытство» (цит. по: [2, с. 105]). 
Таким образом, дистанции во взаимоотношениях 
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этносов суть попытка мимикрии и театрализован-
ной защиты.  

1. Презентемы публичные – маркеры индиви-
дуального или группового публичного поведения, 

в котором дистанция является доминирующим 
параметром. Как правило, публичная дистанцион-

ная презентема связана с политической коммуни-
кацией, с отношениями народа и власти. Невер-

бальными знаками очуждения власти и социума 
являются символы власти, изначально лишающие 

права доступа к ним или затрудняющие этот до-
ступ. Рассматривая эту проблему в ракурсе меж-

культурной коммуникации, следует, впрочем, ого-
вориться, что не для всех властных режимов ха-

рактерно очуждение. Так, для членов правитель-

ства и парламента Швеции совершенно нормаль-
ным является свободная коммуникация с массами, 

что, однако, оказывается чревато тяжелыми по-
следствиями (вспомним смерть премьер-министра 

Швеции Улафа Пальме, убитого в тот момент, ко-
гда он возвращался из кино без всякой охраны, 

или убийство министра иностранных дел Швеции 
Анны Лунд (2003 г.), столь же беспечно общав-

шейся с народом). У власти, в реальности отгоро-
женной от народа разнообразными средствами 

дистантности, тем не менее, всегда существует 
намерение демонстрирования единения с наро-

дом, что выражается, например, в неожиданных 
остановках кортежа в публичных местах (приве-

дем в качестве примера визиты за границу 
М. С. Горбачева в его бытность президентом 

СССР и Генеральным секретарем ЦК КПСС, рос-

сийских президентов Б. Н. Ельцина и 
В. В. Путина). Подобное поведение, безусловно, 

презентационно и театрально-маркированно.  
Семиотическая публичная презентация ди-

станции в большинстве культур является абсо-
лютно нормальным явлением в наши дни, доста-

точно спокойно воспринимаемым социумом. В 
определенном смысле подобные презентации да-

же одобряются социумом и вызывают уважение 
(если не сказать – благоговейный трепет) подоб-

ным ограничением доступа к «телу» властных 
структур. Стены московского Кремля, черный ли-

музин члена правительства, пролетающий на 
большой скорости по Рублевскому шоссе, толстые 

двойные двери кабинетов с обязательной прием-
ной и секретаршей, регулирующей доступ посе-

тителей, длинный стол в кабинете чиновника, от-

деляющий его от посетителей, знаменитые теле-
фоны-«вертушки» правительственной связи как 

символ причастности к государственной тайне – 
все это артефакты дистанции, рассчитанные на 

публичную демонстрацию. Публичной дистанци-

онной презентемой статуса являются также про-
странственные отграничения публики от облечен-

ного властью лица. Семиотика пространства зала 
суда, зала заседания правительства, зала публич-

ных собраний жестко разделена на места для вла-
сти и места для подвластных членов социума. 

Возвышение и трибуна – знаки презентации ста-
тусного очуждения. Иерархическая рассадка чле-

нов правительства столь же дистанционно значи-
ма и семиотически указывает на их ранги и даже 

дальнейшую судьбу (напомним знаменитое ель-
цинское обращение к министрам: «Не так сели!», 

за которым последовала цепь увольнений и назна-
чений). Публичными дистанционными презенте-

мами могут быть также статусные артефакты. Та-

ковым до недавнего времени был сотовый теле-
фон, разговор по которому в публичном месте не-

медленно привлекал внимание к его владельцу как 
человеку состоятельному и значительному в соци-

альном смысле. Мы снова обратим внимание чи-
тателя на то, что публичная дистанционность 

напрямую связана с театральностью коммуника-
ции: оценка социумом публичного разговора по 

«мобильнику» до сих пор, несмотря на обыден-
ность подобной сцены из жизни, весьма иронич-

ная. Реплики вроде: «рисуется», «выпендривает-
ся», «строит из себя крутого», «клоун» и т. п., в 

принципе, представляют собой оценки театрали-
зованного поведения.  

Дистантность как публичное презентационное 
свойство является конститутивным признаком 

концепта «престиж». Обладание эксклюзивны-

ми – престижными – вещами выводит их владель-
ца в группу избранных, демонстрирует социуму 

его значимость и статус. В глюттонической ком-
муникации дистантными публичными презенте-

мами статуса являются, например, сам факт нали-
чия возможности посещения эксквизитных и до-

рогих ресторанов, дорогих закрытых клубов, воз-
можности заказывать дорогую еду. Осетровая ик-

ра и французское шампанское, трюфели, «мор-
ской черт», омары и многое другое превратились в 

знаки презентации публичной статусной дистан-
ции. П. Н. Донец упоминает в своей монографии о 

дистантных презентационных свойствах некото-
рых марок престижных автомобилей [2, с. 220]: 

так, до недавнего времени (80–90-е гг. ХХ столе-
тия) в США весьма важным в презентационном 

смысле был автомобиль марки BMW, который 

являлся обязательным маркером принадлежности 
к социальному молодежному классу «яппи» (yup-

pie) – «золотой молодежи Америки».  
2. Пространственные презентемы – маркеры 
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индивидуального или коллективного освоения 
пространства. Помещение или территория семио-

тически указывает на своего владельца и характе-
ризует этого владельца соответствующими при-

знаками и параметрами. Так, помещение с широ-
кими окнами на верхнем этаже дома, заполненное 

тем, что у американцев именуется art supplies (ки-
сти, краски, холсты, предметы искусства) указы-

вает на хозяина – человека искусства, художника. 
Как писал Зигмунд Фрейд, само помещение мо-

жет сигнализировать об отношении хозяина к ми-
ру (разбросанные вещи – неприязнь к планирова-

нию своих действий, желание жить в помещении 
с высоким потолком – стремление к выполнению 

непосильных задач и т. п. отолкажить в помеще-

ниии адач)высота потолка – стремление нное ин-
струментами (кисти, краски). Великий американ-

ский архитектор Фрэнк Ллойд-Райт (Frank Lloyd 
Wright, (1867–1959) писал: «Покажите мне свое 

жилище, и я скажу, кто вы на самом деле и как вы 
относитесь к жизни». Действительно, помещение 

выдает стремление его хозяина обозначить черту, 
провести границу между внешним миром и его 

приватной территорией. Презентационные свой-
ства жилого пространства выражаются не только в 

демонстрации профессиональной принадлежно-
сти им обладающего, но и в обнажении: 1) его ха-

рактера и личностного типа («педанта» характери-
зует почти болезненное отношение к порядку в 

доме, на рабочем столе; «новатора» – постоянные 
переделки в интерьере, перманентный ремонт; 

психологам также известна зависимость результа-

тивности умственного труда «интеллектуала» от 
постоянных смен положения рабочего стола в ка-

бинете, книжных полок; «неряху» характеризует 
полный беспорядок в вещах, и т. п.); 2) социаль-

ного статуса (ср. «хижины и дворцы», солидность 
банковского здания, правительственные помеще-

ния, домик привратника и дом помещика и т. п.); 
3) привычек хозяина (круглые застарелые пятна 

на письменном столе от кофейной кружки, кото-
рые уже нельзя отмыть; покосившийся косяк две-

ри от регулярных утренних упражнений-
подтягиваний хозяина; паутина на стенах и пыль 

на мебели как немой упрек хозяину-лентяю и 
т. д.); 4) этнической принадлежности (казачья ма-

занка-дом, обмазанный глиной, юрта кочевника, 
иглу эскимосов, вигвам индейцев); 5) религиозной 

институциональности (христианский храм, сина-

гога, мечеть, синтоистские и буддийские построй-
ки); 6) гражданских (социальных) предназначений 

и предпочтений (типовое здание магистрата, ти-
повое здание суда, похожие друг на друга, как две 

капли воды, североамериканские полицейские 

участки – police stations / precincts, национальный 
флаг почти у каждого дома американца-патриота).  

Семиотическая роль пространства как презен-
темы человеческих потребностей и состояний ве-

лика настолько, что жилище зачастую «очелове-
чивается»: дом оживает и проявляет себя как жи-

вое существо, что весьма часто становится пред-
метом художественного творчества. «Избушка, 

избушка, стань ко мне передом, а к Ивану за-
дом!» – каждый из нас помнит эти слова-

заклинания Бабы Яги из русской сказки и то, как 
эта самая избушка ее слушалась.  

в) Пантомимические презентемы обычно под-
разделяются в проксемической семиотике на ми-

мические корпусные и мимические фасциальные 

(лицевые). Их презентационная функция выража-
ется в демонстрации человеком своих эмоций и 

состояний партнерам по коммуникации в воздей-
ственных целях. В этом типе презентем ярче всех 

прочих эксплицирован театральный семиотиче-
ский компонент, поэтому в бытовой коммуника-

ции они, как правило, расцениваются наблюдате-
лем как интенция личности быть неестественной, 

притворяющейся, гиперболической в передаче 
эмоций (не случаен, поэтому, ярлык «позер», «по-

зерша» применительно к человеку, который ис-
пользует воздейственный потенциал позы при ре-

ализации своих потребностей).  
Мимические корпусные презентемы представ-

ляют собой репертуар позиций человеческого тела 
как статического (поза), так и динамического 

(движение конечностей) характера. Поза и пози-

рование воздейственны прежде всего потому, что 
их первоочередная задача – вызвать адекватную 

реакцию у зрителя (наблюдателя, воздействуемо-
го). Практически каждая поза эмоциогенна и 

представляет собой ярлык для той или иной эмо-
ции. Поза «уныние» ребенка, поставленного за 

непослушание в угол, поза «превосходство» 
начальника, сидящего, перекинув ногу за ногу, 

перед подчиненным, стоящим в позе «готовность 
внимать»; поза молящейся женщины, всем телом 

передающую значение смирения перед Богом и 
судьбой, поза отчаянья человека, протягивающего 

руки к небу или схватившегося за голову: этот 
список можно продолжать до бесконечности. Все 

эти и им подобные позы рассчитаны на опреде-
ленный воздейственный эффект и ждут реакции 

того, кому они предназначены при демонстрации. 

Коммуникативная ценность позы настолько вели-
ка, что она дает возможность информативного и 

эстетического удовлетворения социуму: не случа-
ен успех творчества великого мима XX в. Марселя 

Марсо, столь же не случайна популярность япон-



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Невербальные презентемы как дискурсивные единицы воздействия 117 

ского театра кабуки. Фасциальные презентемы 
еще более необходимы для передачи ситуативного 

смысла. Гримаса неприязни на лице, улыбка вос-
торга, бесстрастное – застывшее – лицо (лицо-

маска), лицо-удивление, лицо-страх, лицо-
изумление, лицо-ирония, лицо-растерянность. Все 

эти мимические презентемы также эмоциогенны и 
коммуникативно-значимы.  

3. Презентемы-колоремы – презентемы, в ко-
торых главный информационный и воздействую-

щий вектор направлен на цветовую индикацию 
сообщения, значимую для успешной коммуника-

ции [6]. Так, цвет может нести сообщение о наме-
рениях коммуникантов (красный и зеленый кори-

доры таможни, где цвет исполняет функцию пер-

миссива для исполнения действия и обеспечения 
доверия к партнеру по коммуникации или, наобо-

рот, недоверия к нему). Цвета спортивных команд 
в одежде и атрибутах болельщиков этих команд 

являются знаком принадлежности, лояльности: 
цвет представляет собой обозначение «своих» и 

отличительный знак для болельщиков команды 
соперников – «чужих». Цвета униформы служа-

щих фирмы выполняют ту же функцию принад-
лежности к «своим» и лояльности руководству 

фирмы. Наконец, часто говорят также о цвете как 
способе презентации этноценностей: в американ-

ской культуре primary colors white, red, and blue – 
цвета американского флага – выступают индика-

тором национальной принадлежности и патрио-
тизма). Колорема также способна выступать в ро-

ли директивы: классическим примером такой 

функции являются сменные цвета светофора как 
регулировщика движения (красный – «стой», жел-

тый – «жди», зеленый – «иди»). Желтый цвет ука-
зателей на железной дороге является индикатором 

директивы «Стой! Прохода нет!». В американской 
культуре цвет может быть директивой, регулиру-

ющей длительность дискурса: в ряде учебных за-
ведений во время выступления студента с защитой 

дипломной работы руководитель секции периоди-
чески демонстрирует ему карточки разного цвета, 

означающие количество времени, оставшееся до 
регламентированного завершения выступления 

(зеленая – 10 мин., желтая – 5 мин., красная – 
время вышло).  

4) Презентемы-графемы – особый тип презен-
тем, внутри которых содержится графический об-

раз явления, вызывающий интерес и привлека-

тельный для воздействуемого. Графика всегда 
удивляет и останавливает внимание на себе, по-

скольку воздействуемый нуждается в когнитивной 
поддержке своих ощущений. Поступившая к нему 

информация, как правило, требует понятной ил-

люстрации, наглядной предметности, соотнесен-
ности с имеющимся опытом воздействуемого. 

Графема самым успешным образом этому способ-
ствует. Так, несомненен вклад графем и схемати-

ческих построений в когнитивное освоение науч-
ной идеи. Представление о структуре молекулы, 

устройстве автомобиля, внутренней структуре 
строения, переданное моделью, схемой, чертежом, 

схематическое расположение элементов на плате 
компьютера – вот далеко не полный список пре-

зентем-графем, облегчающих коммуникацию. 
Графема дает возможность увидеть предназначе-

ние вещи, устройство механизма, протекание про-
цесса, содержание состояния или направление 

действия. Графема концептуально и образно обу-

словлена: например, соположение конститутив-
ных признаков концепта и их сочетание лучше 

всего воспринимается в визуальном отображении 
связей между ними. Графема информирует, пре-

дупреждает, сигнализирует и привлекает внима-
ние, то есть представляет и является коммуника-

тивным аттрактором.  
Таким образом, процесс коммуникации может 

быть представлен в виде разворачивающейся во 
времени и в пространстве последовательности 

презентем сугубо семиотически. Презентема за-
нимает центральное место и может быть обнару-

жена в любом виде и типе дискурса. Разумеется, 
выделяемую единицу прежде всего следует счи-

тать эпистемологической единицей – инструмен-
том лингвистического описания. 

Базовой функцией презентемы является пере-

дача и фиксация в сознании объекта когнитивного 
воздействия представления о концептах, присуще-

го субъекту когнитивного воздействия. В связи с 
этим исполнение данной функции в коммуника-

тивном пространстве предполагает реализацию 
презентационных задач на разных уровнях языка 

и речи, и соответственно – делает возможным ти-
пологизацию презентем. 

На сугубо семиотическом уровне выделяются 
невербальные знаки – семиотические презентемы, 

сопровождающие и поддерживающие вербальную 
коммуникацию. Их коммуникативная задача со-

стоит в формировании пространства общения, 
предъявлении объекту воздействия необходимой и 

достаточной информации о качествах, характери-
стиках и статусе воздействующего субъекта. 
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1 В индийской мифологии кукиш, впрочем, дениграти-

вом не является: это тантрический знак, приглашающий к 

соитию, то есть лишенный оскорбления в интимной комму-

никации.  

 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

____________________________________________ 

© МурашоваЕ. П., 2016 

Нарративная структура текста политического спота  

(на материале английского языка) 

119 

УДК 81’42 

Е. П. Мурашова  

Нарративная структура текста политического спота  

(на материале английского языка) 

Статья представляет собой попытку описать нарративную структуру текста политического спота. Нарративная структура 

политического спота представлена несколькими типами нарратива (голосами), к которым относятся авторский нарратив 

(голос рекламодателя), нарратив СМИ (голос журналистов) и нарратив «героев» ролика (голос избирателей, политического 

конкурента и т. п.). Каждый из вышеперечисленных типов нарратива реализуется определенным набором языковых средств. 

Знание нарративной структуры текста политического спота позволит адресату защититься от манипулятивного воздействия 

рекламы. 

Ключевые слова: политический спот, нарратив, нарративная структура, полифоничность. 

E. P. Murashova  

Narrative structure of political spot text (based on English language political spots) 

The article is devoted to the narrative structure of the political spot text. The narrative structure of the political spot incorporates 

several types of the narrative (voices): the author’s narrative (the advertiser), the narrative of the mass media (journalists’ voice) and 

the narrative of the ‘characters’ of the spot (voters’ voice, the political rival’s voice, etc.). Each of the aforementioned types of narra-

tive is realized with a specific range of language means. Knowing the narrative structure of the text of a political spot could help the 

addressee to protect themselves against the manipulative influence of advertising. 

Key words: political spot, narrative, narrative structure, polyphony. 

В настоящей статье предпринимается попытка 

описать нарративную структуру текста политиче-

ского спота.  

Сразу же поясним, что политический спот в 

нашем понимании представляет собой рекламный 

видеоролик продолжительностью от 15 с. до 5 

мин., цель которого – побудить зрителя к тому или 

иному типу политического поведения, например, 

убедить его проголосовать за того или иного по-

литического кандидата. 

Актуальность исследования обусловлена, 

прежде всего, возросшей ролью политической 

рекламы в тех обществах, где реализуется конку-

рентная внутренняя политика. Ввиду того, что 

текст политической рекламы порождается и 

функционирует в условиях политической конку-

ренции, особую актуальность приобретает изуче-

ние его нарративной структуры, то есть номенкла-

туры и своеобразия представленных в нем нарра-

тивов (голосов). Знание нарративной структуры 

текста политической рекламы, на наш взгляд, поз-

волит адресату рекламного сообщения отделить 

субъективное мнение рекламодателя от объектив-

ной информации и, таким образом, обеспечит за-

щиту от манипулятивного воздействия рекламы. 

Обращение к политическому споту в данном 

исследовании обусловлено, прежде всего, тем, что 

он является важным инструментом влияния на 

общественное мнение в условиях политической 

конкуренции. Отметим, что в настоящее время в 

лингвистике, в частности лингвостилистике, от-

сутствует описание нарративной структуры текста 

политического спота. 

В качестве материала исследования выступают 

тексты более 500 англоязычных политических 

спотов, опубликованных на You Tube-каналах или 

официальных сайтах политических деяте-

лей/организаций/движений в период 2007–2016 

гг., общей продолжительностью 5 ч. 25 мин. 20 

с. Расшифровку материала мы проводили само-

стоятельно. 

Повествовательный текст (повествование1) в 

целом и его нарративная структура в частности 

являются объектами изучения нарратологии. Нар-

ратология – это наука о повествовании (или «тео-

рия повествования»), которая ставит своей задачей 

выявление общих структур «нарративов», то есть 

«повествовательных произведений любого жанра и 

любой функциональности» [8, с. 9]. 

Нарратология зародилась в 1960-х гг. в рамках 

французской структуралистской теории повество-

вания – «науки, которая стремится объяснить, как 

нарративы устроены и как они влияют на наше 
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восприятие» [7, с. 8]. Ключевым понятием нарра-

тологии является понятие нарратива. 

В рамках структурализма нарратив – «это тип 

текста, отличный от других типов текста (описа-

тельных, аргументативных, агитационных и т. д.) 

тем, что его содержание представляет собой «ис-

торию» – особым образом скомбинированную 

цепочку событий, происходящих в определенном 

пространственно-временном контексте с опреде-

ленными людьми (героями), которая вводит в ис-

ходную ситуацию серьезные изменения и пред-

ставляет собой определенное решение проблем-

ной ситуации» [Там же, с.18]. 

В 1980–1990-е гг. нарратив стал междисципли-

нарным объектом исследования, а нарратология 

приобрела статус метадисциплины, задействую-

щей знания из разных наук – психологии, литера-

туроведения, лингвистики, философии и т. д. В 

этот период начался так называемый нарративный 

поворот в гуманитарных науках, иначе говоря, 

начался процесс нарративизации гуманитарных 

наук. Понятие нарратива получило ряд новых 

трактовок: 1) коммуникативную трактовку, со-

гласно которой под нарративом понимается ком-

муникативная модель; 2) когнитивную трактовку, 

согласно которой под нарративом понимается 

ментальная модель мира; 3) трактовку в рамках 

постклассической нарратологии, согласно которой 

нарратив рассматривается как «нечеткое множе-

ство» (a fuzzy set) текстов разных степеней нарра-

тивности, группирующихся вокруг прототипиче-

ских представителей истории» [7, с. 19].  

В настоящем исследовании мы придерживаем-

ся коммуникативного подхода к нарративу. Ком-

муникативная традиция изучения нарратива пред-

полагает выявление различных типов повествова-

ния и повествовательных инстанций с целью по-

строения коммуникативной модели текста, компо-

нентами которой являются содержание повество-

вания, говорящий (нарратор) и адресат.  

Вопрос о повествовательной инстанции – это, 

прежде всего, вопрос о том, кто берет на себя роль 

говорящего (нарратора) в повествовательном тек-

сте. В рамках коммуникативного подхода к нарра-

тиву повествовательное произведение рассматри-

вается как произведение со сложной нарративной 

структурой, «в котором не только повествуется 

(нарратором) история, но также изображается (ав-

тором) повествовательный акт» [8, с. 34].  

Для целей нашего исследования особый инте-

рес представляет коммуникативная модель по-

вествовательных уровней и инстанций, разрабо-

танная Вольфом Шмидом применительно к тек-

стам художественной литературы. Как отмечает 

В. Шмид, коммуникация в повествовательном 

произведении отличается двойной структурой, 

представленной авторской коммуникацией и нар-

раторской коммуникацией, «причем нарраторская 

коммуникация входит в авторскую как составная 

часть изображаемого мира» [Там же]. 

В концепции В. Шмида к авторской коммуни-

кации следует отнести автора и читателя, каждый 

из которых представлен в двух ипостасях – кон-

кретной и абстрактной.  

Конкретный автор – это реальная личность, со-

здающая текст. Конкретный автор передает свое 

сообщение (повествовательный текст) реальному 

читателю (реципиенту) – личности, существую-

щей вне читаемого текста и независимой от него. 

При этом, как отмечает В. Шмид, конкретный чи-

татель – это не отдельный человек, а бесконечное 

множество реальных людей, которые стали или 

становятся реципиентами данного текста. 

Указание на конкретного автора и конкретного 

читателя всегда представлено в тексте в импли-

цитном виде. Как отмечает В. Шмид, «любое со-

общение содержит имплицитный образ отправи-

теля и адресата» [8, с. 39]. Иначе говоря, на осно-

ве услышанного или прочитанного мы можем по-

лучить представление о реальном авторе и пред-

полагаемом (автором) адресате сообщения. Им-

плицитный образ отправителя В. Шмид называет 

абстрактным автором. Имплицитный образ адре-

сата он называет абстрактным читателем. 

Традиционно к абстрактному автору текста 

применяется категория «образ автора». Впервые 

это понятие было разработано 

В. В. Виноградовым в книге «О художественной 

прозе» (1930) применительно к художественному 

тексту2.  

В концепции В. В. Виноградова «образ авто-

ра» – это понятие, включающее в себя несколько 

нарративов (голосов), подчиненных замыслу ре-

альной личности, создающей текст. Образ автора, 

по мнению В. В. Виноградова, это – «не простой 

субъект речи, чаще всего он даже не назван в 

структуре художественного произведения. Это – 

концентрированное воплощение сути произведе-

ния, объединяющее всю систему речевых струк-

тур персонажей в их соотношении с повествова-

телем, рассказчиком или рассказчиками и через 

них являющееся идейно-стилистическим средото-

чием, фокусом целого» [2, с. 118]. М. М. Бахтин в 

своем труде «Эстетика словесного творчества» 

(1979) также подчеркивает, что образ автора не 

тождественен реальному автору и воплощен в не-
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скольких нарративах. По его мнению, образ авто-

ра – это «образ особого типа, отличный от других 

образов произведения, но это образ, а он имеет 

своего автора, создавшего его. <…> Мы можем 

говорить о чистом авторе в отличие от автора ча-

стично изображенного, показанного, входящего в 

произведение как часть его» [1, с. 288]. 

М. М. Бахтин отмечает, что для художественного 

произведения характерно многоголосие (полифо-

ничность). Всякий автор, по мнению 

М. М. Бахтина, подобно драматургу раздает слова 

чужим голосам, в том числе образу автора: «Вся-

кий подлинно творческий голос всегда может 

быть только вторым голосом в слове» [1, с. 289].  

Вышесказанное применимо не только к худо-

жественному, но и к медиатексту. В медиатексте 

следует различать реальных автора и адресата как 

реальных участников коммуникации и их образы, 

конструируемые в тексте языковыми средствами 

[5, с. 21].  

Так, применительно к политическому споту 

реальным автором является коллектив создателей 

рекламного сообщения (политтехнолог, копирай-

тер, продюсер, режиссер, художник, редактор 

монтажа и т. д.), а реальным адресатом – зритель. 

При этом в тексте политического спота заложена 

информация о том, что автором сообщения явля-

ется рекламодатель – кандидат на выборную 

должность, политическая партия, заинтересован-

ная группа или общественная организация. Из 

вышесказанного следует, что реальный автор и 

образ автора в политическом споте не совпадают. 

Современный медиатекст представляет собой 

сложное переплетение нарративов (голосов), каж-

дый из которых предлагает свою собственную 

оценку события. Н. И. Клушина подчеркивает, что 

современный медиатекст «имеет особую нарра-

тивную структуру» [4, с. 136], представленную 

«сплавом» нарративов [3, с. 58]. Медиатекст в 

трактовке Н. И. Клушиной включает в себя сле-

дующие типы нарратива: авторский нарратив (ин-

терпретация событий журналистом), нарратив 

очевидцев событий («свидетельства обычных лю-

дей о происходящем вокруг них»), нарратив экс-

пертов (специалистов, оценивающих ситуацию) и 

нарратив «героев» («действующих лиц, персона-

жей, о которых идет речь в сюжете») [Там же]. 

Большинство исследователей подчеркивают по-

лифоничность медиатекста, имея в виду наличие в 

нем нескольких типов нарратива. При этом раз-

личные типы нарратива не равнозначны по своей 

роли в осуществлении коммуникации: авторский 

нарратив подчиняет себе остальные авторские 

начала, задает общее направление для всех 

остальных типов нарратива.  

Анализ материала исследования показывает, 

что нарративная структура политического спота 

представлена несколькими типами нарратива (го-

лосами). К таким типам мы относим авторский 

нарратив (голос рекламодателя), нарратив СМИ 

(голос журналистов) и нарратив «героев» ролика 

(голос избирателей, членов семьи рекламируемого 

политика, знаменитостей, политического конку-

рента и т. п.). Хотя формально политический спот 

характеризуется полифоничностью, все голоса в 

политическом споте подчинены авторскому за-

мыслу и, таким образом, являются составной ча-

стью образа автора. Примечательно, что количе-

ство голосов не влияет на восприятие источника 

сообщения: в силу своей функционально-

жанровой принадлежности политический спот 

безошибочно идентифицируется как произведение 

с установкой на побуждение к определенному ти-

пу политического поведения.  

Авторский нарратив в политическом споте 

обычно представлен эксплицитно и вербализуется 

с помощью так называемой «строки одобрения» – 

стандартной речевой формулы, содержащей ин-

формацию об источнике сообщения, например, 

APPROVED BY BARACK OBAMA. PAID FOR BY 

OBAMA FOR AMERICA (см. [9, с. 45]) ) – «Одоб-

рено Бараком Обамой. Оплачено “OBAMA FOR 

AMERICA”». Нередко образ автора дополнитель-

но вербализован в начале спота с помощью уст-

ной речевой формулы вида I’m Hillary Clinton and 

I approve this message – «Я – Хиллари Клинтон, и 

я одобряю это сообщение», надписи с именем и 

фамилией кандидата и/или устной речевой фор-

мулы приветствия и/или знакомства, например: 

I’m [CORY GARDNER] Cory Gardner, and I’m gon-

na tell you something that you’ve never heard in a 

political commercial – «Я – [КОРИ ГАРДНЕР] Кори 

Гарднер. Сейчас я расскажу вам что-то, что вы 

еще никогда не слышали в политической рекламе» 

(Здесь и далее: в расшифрованном тексте полити-

ческого спота письменный компонент маркирован 

квадратными скобками. Размер шрифта заклю-

ченного в квадратные скобки текста повторяет 

размер шрифта письменного текста, представлен-

ного в ролике). Стремясь установить контакт со 

зрителем, источник политического спота, как пра-

вило, отождествляет себя с народом, что реализу-

ется в языке посредством использования место-

имения первого лица множественного числа: 

These are challenging and important times for Ameri-

ca. We want and deserve solutions – «Для Америки 
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наступил сложный и ответственный период. Мы 

хотим решений, и мы их заслуживаем». 

Дискурс массмедиа выступает в политическом 

споте в качестве авторитетного источника факту-

альной или оценочной информации. Как правило, 

каждое утверждение в политическом споте под-

крепляется данными СМИ с обязательным указа-

нием источника сообщения и даты публикации, 

что создает впечатление максимально объективно-

го и достоверного изложения. Нарратив СМИ 

чаще всего бывает представлен либо только в 

письменном виде, либо и в устном, и в письмен-

ном виде и вводится в текст посредством пара-

фраза и/или цитации. Так, в ролике ‘Tricky Mitt’, 

опубликованном командой Барака Обамы в пред-

дверии президентских выборов 2012 г. в США, 

нарратив СМИ маркируется цитатами, извлечен-

ными из популярных в Америке информационно-

новостных источников, таких как новостные про-

граммы ABC News и ABC Nightline и информаци-

онно-новостной канал CNN. Примечательно, что 

цитата не всегда заключается в кавычки, напри-

мер: So what is it Mitt Romney doesn’t want us to 

know? Maybe it’s in the tax returns he refuses to 

share. Or the felony he [DID ROMNEY BREAK 

THE LAW?] [ABC NEWS – JULY 12,2012] might 

have committed by making false statements about his 

role at Bain
3
. [IS MITT ROMNEY A FELON?] 

[CNN – JULY 15, 2012] – «Так что же скрывает от 

нас Митт Ромни? Может быть, это – налоговые 

декларации, которые он отказывается нам предъ-

явить. Или уголовное преступление [РОМНИ 

НАРУШИЛ ЗАКОН?] [ABC NEWS – 12 июля 

2012], которое он, возможно, совершил, дав лож-

ные показания о своей роли в Bain? [РОМНИ – 

УГОЛОВНИК?] [CNN – 15 июля, 2012]». В вы-

шеприведенном отрывке цитата подкрепляет 

субъективное мнение адресанта о действиях его 

политического конкурента – кандидата от Респуб-

ликанской партии Митта Ромни. Отрицательно-

оценочное существительное ‘felon’ (рус. – уголов-

ный преступник), использованное в эфире CNN 

по отношению к М. Ромни, придает достовер-

ность оценке адресанта. 

С целью добиться объективности изложения 

создатели ролика нередко вкладывают рекламное 

сообщение в уста определенного «героя»: избира-

теля, члена семьи рекламируемого политика, зна-

менитости, персонажа массовой культуры, поли-

тического конкурента и т. п. Нарратив «героя» в 

большинстве случаев маркируется надписью, со-

общающей его имя, фамилию и заня-

тие/должность. В некоторых роликах надпись до-

полняется устной речевой формулой знакомства, 

например, [Derek Brunin U. S. Marine] I’m Derek 

Brunin. I’m a Kansan and a Marine – «[Дерек Бру-

нин американский морпех] Я – Дерек Брунин. Я – 

канзасец и морпех». Как правило, речь героя сти-

лизована в соответствии с его демографическими 

и социальными характеристиками. Стилизации 

подвергается, прежде всего, используемая героем 

лексика. Так, в ролике ‘Dad’ характеристику ре-

кламируемому политику (Чету Калверу) дают его 

дети, что накладывает отпечаток на используемую 

в ролике лексику – в устной речи героев превали-

рует эмотивная, неформальная лексика, например, 

He’s pretty cool as a dad – «Он – очень даже кле-

вый папа». 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что, как и 

любой медиатекст, политический спот обладает 

сложной, многослойной нарративной структурой, 

представленной авторским нарративом, наррати-

вом СМИ и нарративом «героев» ролика. Способ-

ность отделить субъективное мнение рекламода-

теля, СМИ и «героев» от объективной информа-

ции, на наш взгляд, может служить ключом для 

верного прочтения рекламного сообщения и мо-

жет препятствовать его манипулятивному воздей-

ствию на зрителя. 

Перспективным направлением исследования, 

на наш взгляд, является дальнейшее выявление 

языковых средств реализации вышеуказанных 

нарративов. 
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1 «Под повествованием традиционно понимается изоб-

ражение одного или нескольких последовательных событий, 

реальных или вымышленных, посредством языка» [6, с. 32]. 
2 В более ранних его работах вместо понятия «образ ав-

тора» используется понятие «образ писателя». 
3 Имеется в виду международная инвестиционная ком-

пания Bain Capital. В серии своих рекламных роликов демо-

краты обвиняют компанию и ее главного исполнительного 

директора Митта Ромни в аутсорсинге американских рабо-

чих мест. 
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Л. Г. Викулова, Э. М. Рянская  

Социально востребованный текст в гуманитарной практике:  

инструкция к лекарственным препаратам 

Статья посвящена проблеме текста инструкции к лекарственным средствам. Ставится цель сопоставить на материале 

русскоязычных и франкоязычных источников социокультурную специфику европейской и отечественной фармацевтической 

сферы, обнаруживающую языковые и коммуникативные особенности. В работе выявляется, каким образом современный 

формат функционирования гуманитарного знания опирается на социальный модус существования человека в обществе и в 

определенном коммуникативном пространстве. Раскрываются особенности дискурсивной области фармация как одной из 

основополагающих форм проявления человеческого бытия. Отмечается максимальная значимость этой сферы для членов 

социума, которая интегрирует номинации существенно важных в их жизни и для их жизни понятий и ценностей – жизнь и 

здоровье. Выявляются основные коммуникативно-прагматические функции инструкции к лекарственным препаратам: де-

скриптивная, прескриптивная, информативная, регулятивная. В тексте инструкции как документе отмечается отсутствие 

авторского начала, предопределяющее безличность документальных форм. Эмпирическим материалом послужили русско-

язычные и франкоязычные инструкции к лекарственным препаратам. 

Ключевые слова: современный формат гуманитарного знания, фармацевтическая сфера, инструкция к лекарственным 

препаратам, коммуникативное социальное пространство. 

L. G. Vikulova, E. M. Ryanskaya  

Socially demanded text in humanitarian practice: instructions for medications 

The article is devoted to the problem of the text for medication instructions. The aim is to compare sociocultural specifics of Eu-

ropean and Russian pharmaceutical sector and its linguistic and communicative features. The analysis is based on the material of 

Russian and French sources. The work reveals how the modern format of humanitarian knowledge functioning relies on the social 

modus of human existence in society and in specific communicative space. The peculiarities of the discursive field of pharmacy as 

one of the fundamental forms of human existence are revealed. The authors note the maximum significance of this sphere for society 

members that integrates the concepts and values essential in their lives – life and health. It is shown that the basic communicative-

pragmatic functions of the instruction for medicines are descriptive, prescriptive, informative, and regulatory. The text of instruction 

as a document lacks the author’s style which determines the impersonality of documentary forms. Russian and French instructions 

for medications have been used as the empirical material. 

Key words: contemporary format of humanitarian knowledge, pharmaceutical industry, instruction for medications, communica-

tive social space. 

Современный формат функционирования гу-
манитарного знания, который может изменять 
мир, предполагает его готовность быть конкурен-
тоспособным, то есть способным создать такой 
интеллектуальный продукт, который в силу ста-
новления новых гуманитарных технологий будет 
востребован на внутреннем и внешнем рынке 
[12]. Известный филолог и философ, профессор 
теории культуры (университет Эмори, США) 
М. Н. Эпштейн подчеркивает необходимость по-
иска путей превращения гуманитарных наук в гу-
манитарные практики c тем, чтобы гуманитарии 
стали социально и профессионально востребо-
ванными [Там же]. 

На первый план выходит применение гумани-
тарных технологий, к которым Н. И. Алмазова 
относит: 

− изучение моделей оптимальной и эффек-
тивной передачи знаний в языковой форме; 

− технологии извлечения информации и зна-
ний из больших объемов необработанных дан-
ных (DataMining), поскольку в основе практиче-
ски любой деятельности в современном техноло-
гизированном пространстве лежит умение анали-
зировать, извлекать и обрабатывать информацию 
из различных источников; 

− гуманитарный ракурс лежит в основе мето-
дов и инструментов влияния отдельных лиц, ин-
ституций, корпораций друг на друга – это суть 
технологии социальной инженерии знаний 
(KnowledgeEngineering) [1]. 

Подчеркнем значимость 'внутреннего аудита' 
эвристической значимости гуманитарных иссле-
дований, которые определяют в XXI в. понимание 
того, что конституирует методику и процедуры 
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таких разработок [10], когда в рамках антропоцен-
трической парадигмы выделяется, прежде всего, 
социальный модус существования человека в об-
ществе. Природа этого модуса определяется 
стремлением к взаимодействию – интерсубъек-
тивности, миру человеческого общения, создаю-
щего определенное коммуникативное социальное 
пространство [13, с. 89–93]. 

В настоящей статье ставится цель сопоставить 
на материале русскоязычных и франкоязычных 
источников социокультурную специфику евро-
пейской и отечественной фармацевтической сфе-
ры, обнаруживающую как языковые, так и комму-
никативные особенности, выявляемые в тексто-
вом пространстве. В изучении этой проблемы мы 
видим практическое приложение – направлен-
ность на возможности применения данной ин-
формации в будущей профессиональной деятель-
ности.  

Дискурсивная область фармация выступает 
одной из основополагающих форм проявления 
человеческого бытия и характеризуется макси-
мальной значимостью для членов социума, инте-
грируя номинации существенно важных в их жиз-
ни и для их жизни понятий и ценностей – жизнь и 
здоровье. Важным представляется тот факт, что 
внедрение в европейской культуре идеи конечно-
сти бытия в сознание современного человека при-
вело к тому, что здоровье (ассоциируемое с психо-
соматическим благополучием) получило статус 
высшей ценности, стало своего рода религиозно-
этическим оправданием существования [5, с. 6], 
что вызывает все больший интерес к области ме-
дицины и фармации со стороны исследователей 
различных направлений. В лингвистике теорети-
ческое осмысление фармацевтического дискурса 
как институционального в сфере здравоохранения 
и фармации связано с проблемами речевого воз-
действия и оптимизации социальной функции 
языка, выявлением коммуникативно-
прагматических установок, определяющих в зна-
чительной мере успех коммуникации в сфере 
фармация. 

Обращаясь к предметной сфере фармация, сле-
дует вести речь о так называемом целевом дис-
курсе в случае обучения иностранному языку для 
медицинских целей [9]. Говоря, в частности, о бу-
дущих фармацевтах, педагогу важно понимать, в 
чем состоит их обычная устная и письменная 
практика общения в профессиональной сфере, 
какие аутентичные источники важно привлекать в 
связи с потребностями будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Тогда, вслед за Е. И. Черкашиной, можно счи-
тать, что учебная работа студентов в этих услови-

ях приобретает новое качество: из собственно 
учебной деятельности она превратится в квази-
профессиональную, несущую в себе как черты 
учения, так и элементы профессиональной дея-
тельности [Там же]. В таком случае можно вести 
речь о том, что будущие специалисты участвуют в 
так называемом социальном дискурсе, когда в 
процессе социального коммуникативного взаимо-
действия участники коммуникации выражают в 
текстах, продуктах коммуникации, потребности, 
ценностные предпочтения как личностного свой-
ства, так и той среды, к которой принадлежат [7, 
с. 52].  

Фармацевтический дискурс как самостоятель-
ный объект лингвистического рассмотрения был 
параметрирован в системе гуманитарного знания: 
его жанровые, ценностные, культурологические, 
вербально-семиотические, лексико-
семантические, коммуникативные и прагматиче-
ские характеристики представляют несомненный 
научный интерес, о чем свидетельствуют исследо-
вания Г. П. Буровой [3] и Л. Н. Носовой [6], вы-
полненные на материале русского и французского 
языков соответственно. Установлено, что фарма-
цевтический дискурс представляет собой вид 
жестко регламентированной медицинской дискур-
сивной практики и характеризуется стремлением 
к однозначной интерпретации фармацевтических 
терминов;доминированием информационной 
функции (адекватная передача подробной инфор-
мации о предлагаемом лекарственном средстве 
для последующего его использования в лечебном 
процессе); социальной ориентированностью на 
участников медицинской коммуникации, и фар-
мацевтической в том числе.  

Ключевыми жанрами письменного фармацев-
тического дискурса, согласно Г. П. Буровой [3], 
выступают: письменная инструкция по приме-
нению лекарственных препаратов, фармако-

пейная статья-инструкция и рецепт.Текст Ин-
струкции, как один из базовых жанров, представ-
ляет в сжатом виде систематизированную опреде-
ленным образом управляющую информацию –
сведения о составе, фармакологических свой-
ствах, особенностях хранения и отпуска лекар-
ственных препаратов, что характерно для области 
фармация. С другой стороны, такой текст может 
содержать описание патологических состояний 
человеческого организма, характерных симптомов 
при определенных заболеваниях, рекомендации 
по применению лекарственного препарата с це-
лью устранения данных симптомов, предупре-
ждения о возможных эффектах после его приме-
нения и т. д., что имеет отношение к области ме-
дицины. Данные наблюдения позволяют сделать 
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вывод, вслед за Н. Ю. Антоновой [2, с. 7], о том, 
что текст Инструкции функционирует одновре-
менно в рамках двух сфер специальной коммуни-
кации – медицина и фармация.  

Фармацевтический дискурс представляет со-
бой как прямое, так и опосредованное общение 
между профессионалами, получившими подго-
товку в данной области (врач/фармацевт), и паци-
ентами (потребителями), которые могут иметь 
специальные знания в данной области или не 
иметь их вовсе. Функцию общения берет на себя 
текст Инструкции, который оказывается амбива-
лентным по своим функциям: с одной стороны, он 
является информативным блоком, адресованным 
читателю, а с другой – блоком средств, организу-
ющих его общение со специалистом. По своей 
сути, сама Инструкция опирается на фактор не-
компетентности рядового получателя информа-
ции в сфере фармация. 

Инструкция по медицинскому применению ле-
карственных средств представляет собой один из 
текстов, формирующих эмпирическую основу 
фармацевтического дискурса, который отражает 
прямое или опосредованное общение между про-
фессионалами, имеющими специальную подго-
товку в данной области, и потребителями, кото-
рые могут иметь или не иметь специальные зна-
ния в этой сфере. Тогда значимым становится 
фактор некомпетентности рядового получателя 
информации в сфере фармация. 

Важно обратить внимание на то, что адресатом 
в фармацевтическом дискурсе является как высо-
копрофессиональный специалист, работающий в 
медицинской и фармацевтической области (врач, 
фармацевт, провизор), так и обычный потребитель 
любого возраста, пола и рода занятий, достаточно 
или недостаточно образованный, целью которого 
в данный момент является получить какую-то ин-
формацию по лечению или предупреждению за-
болевания и приобрести нужный препарат. У 
обыкновенного читателя инструкции ('наивного' 
пользователя) картина мира отличается от 
картины мира фармацевта, имеющего 
профессиональные знания в данной области. Кар-
тина мира потенциального покупателя лекар-
ственного средства складывается как ответ, 
главным образом, на практические потребности, 
это своего рода необходимая когнитивная основа 
его адаптации к миру, которая отличается своей 
прагматичностью. 

В коммуникативно-функциональном плане 
текст является формальной структурой для дли-
тельного хранения и передачи информации [4, 
с. 46]. В. Е. Чернявская справедливо отмечает, что 
знания о том или ином типе текста, сложившиеся 

смыслы и т.д. становятся когнитивным фактором, 
влияющим на порождение или восприятие других 
текстов [10, с. 197–198]. В отношении текста ин-
струкции можно говорить о стандартной структу-
ре, о сложившемся алгоритме расположения ин-
формации. Важно обратить внимание будущих 
фармацевтов на вопрос, насколько сходны струк-
турные модели инструкций к лекарственным 
средствам в отечественных и французских источ-
никах. 

Прежде всего, отметим, что информационным 
блокам, содержащимся в инструкциях к лекар-
ственным средствам (далее – ЛС), свойственно 
выполнять определенные коммуникативно-
прагматические функции:  

1) дескриптивная функция – описание фарма-
кологических свойств ЛС: Euphon sirop est un 
médicament antitussif préconisé pour calmer les toux 
sèches et les toux d'irritation. – Эуфон в виде сиропа 
является противокашлевым средством, смягчает 
сухой и раздражающий кашель (Euphon sirop toux 
sèche); 

2) прескриптивная функция – указания по 
поводу способа приема ЛС, количества, времени и 
т. д.: Dissoudre les comprimés effervescents dans un 
verre d’eau et boire la solution. – Растворить ши-
пучие таблетки в стакане воды и выпить рас-
твор (Alka-Seltzer); 

3) информативная функция– сообщение ад-
ресату новой для него информации: Ce 
médicament n'est à administrer qu'aux horaires où 
survient la toux. Par exemple, pour une toux ne 
survenant que le soir, une prise unique peut suffire. –
Это средство следует принимать только в то 
время, когда появляется кашель. Например, если 
кашель появляется только вечером, одного прие-
ма достаточно (Euphon sirop toux sèche); 

4) регулятивная функция – контроль поведе-
ния потребителя в соответствии с указаниями, 
содержащимися в инструкции, а также предупре-
ждение относительно последствий неправильного 
приема лекарства: En cas de surdosage, il existe un 
risque d'atteinte du foie accompagnée de nausées, de 
vomissements, d'anorexie, de pâleur et de douleurs 
abdominales. – При передозировке может возник-
нуть риск поражения печени, сопровождаемого 
тошнотой, рвотой, анорексией, бледностью и 
болями в животе (EFFERGAL NODIS). 

Одной из особенностей французских текстов 
Инструкций является преобладание инфинитив-
ных конструкций, выражающих запрет, усилен-
ный наречием jamais (никогда) или побуждение к 
действию: En cas d'absence d'efficacité, ne pas 
augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, 
ne pas prendre conjointement un autre antitussif mais 
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consultez votre médecin. – В случае отсутствия 
положительного результата не увеличивать дозу, 
не принимать одновременно другое средство от 
кашля, проконсультируйтесь у вашего врача 
(Euphon sirop toux sèche). 

В русскоязычных текстах возможны два вариан-
та – использование инфинитивных конструкций и 
конструкций с заменой инфинитива на отглаголь-
ное существительное: При длительном приеме 
препарата <…> каждые 4 недели, в первые 3 ме-
сяца лечения, в дальнейшем – каждые 3 месяца 
проводить биохимический анализ крови (Урсосан). 

Употребление подобных конструкций оказыва-
ет высокое прагматическое воздействие, посколь-
ку используется для предписания алгоритма дей-
ствий и нацелено на предупреждение потребителя 
об осторожном и внимательном применении ме-
дикамента. 

Выражение необходимости в инструкциях 
представлено императивными конструкциями, 
передающими различные оттенки побуждения: 
приказ, настоятельное требование, указание, ре-
комендация и т. д. Отметим, что использование 
инфинитива исключает адресат из диалога, пре-
вращает директив в безоговорочный приказ, тогда 
как императивные конструкции направлены непо-
средственно на обращение к пользователю Ин-
струкции.  

Немаловажной тактикой, используемой в ин-
струкциях, является внушение, основанное на 
сильном психологическом, эмоциональном давле-
нии, часто – на авторитете собеседника [8, с. 11]. 
Одним из приемов, реализующих данную тактику, 
выступает квазидиалог, когда в текстах француз-
ских инструкций представлены информационные 
блоки,вводимые с помощью вопроса: A quoi 
servent les médicaments antifongiques? – Для чего 
используются противогрибковые средства? 
(Kétoconazole). 

Подобная организация текста акцентирует ин-
терес потребителя, пробуждая его интерес найти 
или узнать ответ на поставленный вопрос. Отме-
тим, что в инструкциях российских производите-
лей лекарств тактика квази-диалога не использу-
ется, а названия информационных блоков вводят-
ся с помощью заголовков: особые указания, усло-
вия хранения, передозировка и т. д. 

Подчеркнем, что во французских инструкциях 
отмечаются определенные отступления от офици-
ально-делового стиля за счет использования эмо-
ционально-оценочных элементов: lisez 
attentivement, veuillez lire attentivement cette notice, 
attention! и т. п.: Attention! Le titre alcoolique de ce 
sirop est de 2,7% <…>– Внимание! Доза алкоголя 

в сиропе составляет 2,7% <…>(Euphon sirop toux 
sèche). 

Обращение к пользователю воспринимается в 
таких случаях как совет, что способствует установ-
лению опосредованного диалога. Однако если речь 
идет о безопасности для здоровья пациента, тональ-
ность информации меняется на императивную. 

В текстах французских инструкций довольно 
часто наблюдается доброжелательное отношение 
к пациенту: Instillez une nouvelle dose de collyre 
quand vous en ressentez le besoin – Закапайте но-
вую дозу капель, если вы почувствуете в этом 
необходимость (Désomédine). Часто используется 
так называемый прием интимизации, заключаю-
щийся в прямом обращении к потребителю, что 
не характерно для инструкций на русском языке: 
Ce médicament vous a été prescrit pour vous pour 
votre problème. Il ne devrait pas être utilisé par une 
autre personne ou pour un autre problème. – Этот 
препарат выписан для Вас и для решения Вашей 
проблемы. Он не предназначен для кого-либо дру-
гого и ни для другого лечения (Médicament 
antifongique local). 

В русскоязычных инструкциях рекомендации 
носят чаще всего безличный характер, выражают 
действие отвлеченно, безотносительно к опреде-
ленному субъекту: Таблетки следует принимать 
целиком, не разжевывая, запивая водой (Предук-
тал). Более того, в них явно выражена адресация к 
врачу, а не к пациенту: Особого внимания требу-
ют больные заболеваниями, сопровождающимися 
гиперкалиемией: необходим регулярный контроль 
ионограммы (Панангин). 

Во Франции сложились особые условия, игра-
ющие не последнюю роль в формировании при-
знания французского производителя лекарствен-
ных средств в качестве успешного лидера. Каж-
дый процесс покупки лекарства во Франции 
начинается с общения пациента с лечащим вра-
чом. Как правило, Инструкция содержит реко-
мендации обратиться к врачу или фармацевту в 
случае возникших вопросов или возникновения 
нежелательных симптомов. Подчеркивается, что 
применение лекарственного средства или его дозы 
должно соответствовать назначениям врача или 
указаниям фармацевта, то есть инструкция наце-
лена и на предупреждение бесконтрольного упо-
требления лекарства: Ne poursuivez pas le 
traitement sans l'avis de votre médecin si la douleur 
persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours. – 
Если боль длится более 5 дней или более 3 дней 
сохраняется повышенная температура, обрати-
тесь за советом к вашему врачу (Efferalgan Odis). 

В российской практике помимо законодатель-
ной базы и триады врач – пациент – фармацевт 
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обычным явлением стало отсутствие первого зве-
на ввиду нехватки терапевтов, отсутствия времени 
или наличия любого другого ограничивающего 
фактора у пациента. В таком случае фармацевт в 
некотором роде заменяет врача и тогда именно на 
него ложится ответственность за все данные им 
рекомендации. 

Одной из специфических рубрик, отсутствую-
щих в русскоязычных инструкциях, является об-
ращение к пациенту с просьбой предупредить 
врача о таких ситуациях, которые могут повлиять 
на назначение лекарственного средства или его 
дозировку: Afin d'éviter d'éventuelles interactions 
entre plusieurs médicaments, veuillez indiquer à 
votre médecinou à votre pharmacien si vous prenez 
ou avez pris récemment un autre médicament, même 
s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.–
Чтобы избежать нежелательного взаимодей-
ствия нескольких лекарственных средств, пожа-

луйста, сообщите вашему врачу или вашему 
фармацевту, какие лекарства вы принимаете или 
недавно принимали, в том числе приобретенные 
без рецепта (Efferalgan Odis). 

Для французских инструкций характерным яв-
ляется также сопровождение рекомендаций по-
дробными пояснениями к применению:Modalités 
d'utilisation de la pompe: il est recommandé 
d'effectuer au moins 3 à 4 pressions lentes et 
complètes de façon à amorcer parfaitement le 
dispositif de pompage dès la première utilisation et à 
assurer ainsi une délivrance optimale du produit. – 
Способ использования дозатора: рекомендуется 
сделать 3 или 4 медленных и полных нажатия, 
чтобы привести в действие механизм поступле-
ния лекарства с первого применения и обеспечить 
оптимальную его подачу (Activiraciclovir). 

Фармацевтическая индустрия во Франции за-
ботится об информированности своего населения. 
Кроме рекомендаций по применению лекарства 
инструкция может содержать сведения о том, ка-
кие правила гигиены следует соблюдать, чтобы 
обезопасить окружающих от инфицирования: 

Parallélement à votre traitement, pour éviter la 
transmission du virus, vous devez respecter les règles 
d'hygiène suivantes: évitez le contact rapproché, un 
baiser par exemple, avec votre entourage, 
n'embrassez jamais un enfanten bas âge,<…> lavez-
vous soigneusement les mains en cas de contact avec 
la lésion<...>. – Одновременно с лечением, чтобы 
избежать передачи вируса, вы должны соблю-
дать следующие правила гигиены: избегайте 
близкого контакта, например, поцелуя, с окру-
жающими, никогда не целуйте маленького ребен-
ка,<…> тщательно мойте руки в случае прикос-
новения к ранке<…> (Activiraciclovir). 

Рекомендации по обеспечению безопасности 
окружающих в инструкциях российских произво-
дителей Ацикловира практически не обнаружи-
ваются. В основном они касаются личной гигие-
ны: В период лечения глазной мазью ацикловира 
не рекомендуется ношение контактных линз. 

Рассматривая текст инструкции как документ, 
отметим свойственную ему характеристику – от-
сутствие авторского начала, предопределяющую 
безличность документальных форм. Тем не менее, 
фактор диалогичности является также необходи-
мым условием жанра Инструкция – речь при этом 
должна идти об опосредованной коммуникации. В 
инструкциях отечественной и зарубежной фарма-
цевтической продукции встречается рубрика ад-
рес для предъявления претензий. Наличие данной 
рубрики способствует улучшению обратной связи 
в свете диалогичности. В данном случае важно 
обратить внимание на особую социальную техно-
логию, применяемую фирмами-создателями пре-
паратов – репутационная технология (по 
Л. Н. Носовой), направленную на завоевание до-
верия потенциального клиента. 

Некоторые французские фирмы обращаются в 
своих инструкциях к потребителям с просьбой 
сообщать о побочных или нежелательных эффек-
тах либо по адресу фирмы, либо напрямую в 
Национальное агентство безопасности медика-
ментов и продукции здоровья (сайт 
www.ansm.sante.fr): указывая на нежелательные 
эффекты, вы способствуете обеспечению без-
опасности лекарственных средств (BOIRON). 
Среди рекомендаций особого свойства отметим 
также содержащиеся в инструкциях фирмы 
BOIRON просьбы о передаче неиспользованных 
или просроченных лекарств в аптеки в целях за-
щиты окружающей среды: BOIRON vous demande 
donc de rapporter vos médicaments non utilisés à 
votre pharmacien. Такое обращение закономерно, 
поскольку фармацевтическая фирма BOIRON вхо-
дит в Ассоциацию, занимающуюся сбором неис-
пользованных лекарств, независимо от того, про-
сроченные они или нет, в целях охраны окружаю-
щей среды.  

Высокая репутация является крайне важной 
для отечественной фармацевтической индустрии, 
важным представляется учитывать зарубежный 
опыт составления инструкций к лекарственным 
средствам. Определенная индивидуализация тек-
стов инструкции, приближение к клиенту за счет 
более доверительного опосредованного диалога, 
выбор языковых форм изложения информации 
должны способствовать подтверждению доступ-
ности и достоверности информации, установле-
нию обратной связи, а значит, и улучшению каче-

http://www.ansm.sante.fr/
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ства товара и повышению ответственности за 
предоставляемыеуслуги. 

Подводя итог, отметим, что в современных 
условиях важна своеобразная «практическая 
надстройка над теоретическим знанием» (по 
М. Н. Эпштейну), когда лингвист способствует 
взаимодействию гуманитарного и научно-
технического знания путем обращения к изуче-
нию текстов специальной сферы (в нашем слу-
чае – фармации).  
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Л. В. Селезнева  

PR-текст как актуальный прагматически ориентированный текст 

В статье PR-текст рассматривается в рамках дискурсивного анализа как актуальный прагматически ориентированный 

текст, нацеленный на выполнение конкретных практических задач в сфере public relations. Актуальность является конститу-

тивным свойством PR-текста. Автор акцентирует внимание на трех параметрах, позволяющих говорить о PR-текстах как 

актуальных текстах: объективирующая и перформативная установка и прагматический характер. В статье обозначены два 

статуса текста, возможные в речевой практике: текст как элемент дискурса и текст как структура. Только рассматривая текст 

как составляющую дискурса, можно говорить об актуальности PR-текста. 

Ключевые слова: PR-текст, дискурс, актуальность текста, объективирующая установка, перформативная установка, 

прагматический характер текста. 

L. V. Selezneva  

PR-text as relevant pragmatically oriented text 

In the article, PR-text is considered in the framework of discourse analysis as a relevant pragmatically oriented text aimed at the 

implementation of specific practical problems in the field of Public Relations. Actuality is a constitutive property of PR-text. The 

author focuses on three parameters that allow to speak of PR-texts as relevant texts: objectivity and performative attitude and prag-

matic character. 

The article outlines two statuses of text possible in speech practice: text as an element of discourse and text as structure. Only 

considering the text as a component of discourse, can we talk about the relevance of PR-text.  

Key words: PR-text, discourse, relevant text, objectivity installation, performative attitude, pragmatic nature of the text. 

Трактовка PR-текста в рамках дискурсивного 
анализа предполагает исследование текста в ди-
намике, в «потоке жизни», поэтому нам представ-
ляется важным выделить те свойства PR-текста, 
которые обусловлены экстралингвистическими 
факторами. В соответствии с этим мы рассматри-
ваем PR-текст как актуальный прагматически 
ориентированный текст, нацеленный на выполне-
ние конкретных практических задач в сфере public 
relations.  

Под актуальностью обычно понимают «важ-
ность, значительность чего-либо для настоящего 
момента, современность, злободневность» [2, 
с. 29]. В настоящее время проблему актуальности 
рассматривают шире, применяя ее к разным типам 
речи. Так, например, в рамках стилистики говорят 
о речи актуальной, вписанной в практическую 
деятельность и имеющей точно определенные 
координаты социального пространства-времени 
[4, с. 38]. К актуальным текстам чаще всего отно-
сят журналистские тексты, содержание которых 
отражает события настоящего момента, а также 
речь научного доклада или лекции в момент об-
щения с аудиторией, воинских командах и т. п. То 
есть такой тип речи не зависит от ее стилистиче-
ской характеристики, а определяется иными усло-
виями.  

К условиям образования и существования ак-
туальных текстов относится, во-первых, объекти-
вирующая установка, которая заключается в при-
знании существования тех или иных объектов в 
объективном мире, и с этой установкой ведется 
речевое сопровождение любого вида практиче-
ской деятельности. Описывая действие объекти-
вирующей установки, Ю. Хабермас отмечал: «Тот, 
кто наблюдает событие «р», полагает, что «р» 
имеет место, или принимает во внимание, что «р» 
состоится» [7, с. 42]. Эти тексты используется в 
практической деятельности и имеют координаты 
пространства-времени. 

Во-вторых, прикладной характер, который 
имеют актуальные тексты, то есть они соотносят-
ся с практической выгодой использования зафик-
сированной в них информации. С этой точки зре-
ния актуальной можно назвать речь, востребован-
ную организацией, сопровождающую ее деятель-
ность. Третьим условием является перформатив-
ная установка, в основе которой лежит понимание 
речи как действия, которое опирается на социаль-
ные нормы и правила. Перформативная установка 
представляет собой целевую направленность ком-
муникации, которая позволяет «ориентироваться 
на те притязания на значимость (в отношении ис-
тинности, нормативной правильности, правдиво-
сти высказывания), которые говорящий выдвигает 
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в ожидании приятия или неприятия со стороны 
слушателя» [7, с. 42]. Приятие перформативной 
установки участниками коммуникации, по мне-
нию Ю. Хабермаса, должно быть всегда: она поз-
воляет интерпретировать текст, прояснить кон-
текст и служит основанием для рационально мо-
тивированного консенсуса.  

Все эти условия находят свое преломление в 
сфере public relations. Особенностью данной сфе-
ры, отличающей ее от других коммуникативных 
технологий, является то, что в ней активно задей-
ствован метакоммуникативный фактор: public 
relations регулируют и корректируют коммуника-
тивный процесс, порой сознательно конструируют 
коммуникацию, управляют процессом передачи 
информации, то есть накапливают метакоммуни-
кативный потенциал и используют его в профес-
сиональной деятельности для выстраивания от-
ношений с общественностью. Данная перформа-
тивная установка направлена на приведение к 
комплицитности с аудиторией. Как отмечает Ж.-
П. Бодуан, компаниям необходимо не только пока-
зывать в сообщениях «пользу и умения», но и 
«демонстрировать свою деятельность вокруг об-
щественности и работать так, чтобы эту деятель-
ность не только узнавали, но и принимали» [1, 
с. 117]. Именно реализация метакоммуникативно-
го потенциала задает модус сообщения, определя-
ет тип канала передачи информации и характер 
коммуникативных конвенций между адресантом и 
адресатом [5]. 

Использование таких метакоммуникативных 
механизмов, при которых адресат не только узнает 
корпорацию и вступает с ней в коммуникацию, но 
и принимает положительно ее деятельность, спо-
собствует созданию благоприятной коммуника-
тивной среды для объекта PR, что позволило 
Г. Г. Почепцову говорить о том, что PR направлен 
на порождение контекстов для объектов PR, а не 
текстов [6, с. 21]. То етсь текст не занимает цен-
тральное место в PR, он лишь сопровождает кон-
текст и имеет прикладной характер. Одной из кон-
текстных характеристик PR являются просчитан-
ные последствия введения той или иной инфор-
мации, поэтому PR-текст предполагает тесную 
связь с действительностью.  

Для PR-текста соотнесенность с действитель-
ностью и ожиданиями адресата проявляется в его 
актуализации. Актуализация представляет собой 
включенность текста в действительность, которая 
способствует появлению такого свойства PR-
текста, как актуальность, то есть востребован-
ность, важность не только для данной прагмати-
ческой ситуации, но и для субъекта – организа-
ции. Другими словами, актуальность текста про-

является в непосредственной связи с реальным 
временем, что переводит анализ на дискурсивный 
уровень. М. Я. Дымарский отмечал «невозмож-
ность существования дискурса вне прикрепленно-
сти к реальному, физическому времени, в котором 
он протекает» [3, с. 39]. 

Рассматривая дискурс как процесс текстопо-
строения, мы понимаем, что наличие текста (не 
древнего) подразумевает и наличие дискурса, ко-
торый представляет собой порождающий прин-
цип, систему норм и ограничений, предопределя-
ющих появление новых текстов. Дискурс накла-
дывает ограничения и определяет «режим суще-
ствования объекта» (по М. Фуко), то есть выбира-
ет те средства, которые необходимы для выполне-
ния экстралингвистических задач. В PR-дискурсе 
мы отмечаем ведущую роль корпорации, которая 
выступает в качестве субъекта-креатора. Поэтому 
процесс актуализации текста обусловлен, прежде 
всего, существованием данной корпорации в дей-
ствительности, которая при помощи текстовой 
деятельности создает и поддерживает свой поло-
жительный имидж. В отличие от журналистского 
текста, актуальность которого часто проявляется в 
том, что он важен «здесь и сейчас», в настоящий 
момент, актуальность PR-текста проявляется в 
важности его для корпорации как субъекта, чья 
позиция выражается в тексте.  

Итак, особенности процесса актуализации PR-
текста связаны со спецификой объективирующей 
и перформативной установок и прагматической 
направленности текста.  

Объективирующая установка обусловлена, 
прежде всего, наличием в действительности того 
объекта, который описывается в тексте. Для PR-
дискурса характерна самообъективация, то есть 
корпорация выступает как в роли субъекта, так и в 
роли объекта. Изменение в действительности, 
обусловленные, например, закрытием компании, 
делают PR-тексты неактуальными, так как теряет-
ся связь с реальной действительностью.  

Так, PR-тексты, размещенные на сайте Россий-
ской книжной палаты (http: // www. bookchamber. 
ru / default.html (дата обращения 06.04.2014)), на 
момент обращения – 6 апреля 2014 г. можно рас-
сматривать как неактуальные, так как Указом пре-
зидента РФ от 9 декабря 2014 г. «О мерах по по-
вышению эффективности деятельности государ-
ственных СМИ» Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Российская книж-
ная палата» было ликвидировано.  

Или, например, на сайте авиакомпании Татар-
стан размещены тексты о компании 
(www.tatarstan.aero (дата обращения 05.04.2014)). 
На наш запрос в Яндексе от 5.04.14 г. по теме 
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«Авиакомпания татарские авиалинии» мы полу-
чили 129 тыс. ответов. На сайте размещена форма 
для бронирования и покупки билетов, дается кон-
тактная информация о компании и офисах про-
даж, приводится логотип, адрес официального 
сайта, что создает образ реально существующей 
компании (http://aviakompaniya.info/aviakompanija-
tatarstan-oficialnyj-sajt-tatarstan-airlines-otzyvy).  

Справка о компании носит характер констата-
ции фактов реальной (объективной) действитель-
ности, поэтому воспринимается данный текст как 
прямое отражение объективно существующего ми-
ра: использование глаголов настоящего времени 
свидетельствует о существовании компании на мо-
мент чтения. Только последнее предложение поз-
воляет сделать вывод о судьбе данной компании: 
Авиакомпания Татарстан (Tatarstan Airlines) явля-
ется авиакомпанией регионального значения, и ее 
целью есть удовлетворение в перелетах жителей 
республики Татарстан. Несмотря на ориентацию 
на внутренние рейсы, авиакомпания осуществляет 
и международные авиаперевозки. Компания Та-
тарстан имеет соглашения и с другими крупными 
авиакомпаниями России, благодаря этому авиа-
компания может предложить единый сквозной 
билет своим пассажирам, что значительно упро-
щает перелеты из Республики в разные уголки 
страны. 

В связи с трагической авиакатастрофой в 2013 г. 
Татарские авиалинии были лишены лицензии. 

В связи с тем, что объективирующая установка в 
данном тексте не реализуется, так как компания пре-
кратила выполнение полетов 31 декабря 2013 г. и в 
настоящее время объединена с АК БАРС АЭРО, то 
текст мы относим к неактуальным текстам. 

Таким образом, актуальность/неактуальность 
текста позволяет нам говорить о двух его стату-
сах: текст как элемент дискурса и текст как струк-
тура. В первом случае текст является результатом 
дискурсивной деятельности субъекта, обуслов-
ленной социальной ситуацией, однако после поте-
ри связи с координатами реального времени текст 
как элемент дискурса прекращает свое существо-
вание, но остается текст как структура, который 
продолжает существовать, однако информация, 
содержащаяся в тексте, уже не актуальна.  

Следующий этап актуализации связан с праг-
матическим характером PR-текстов и обусловлен 
связью с коммуникативной ситуацией. Ярким 
примером являются пресс-релизы, в которых ре-
феративное событие должно соответствовать 
предстоящему или прошедшему денотативному 
событию. При этом в отличие от текстов СМИ, 
актуальность которых обозначается формулой 
«здесь и сейчас», актуальность PR-текстов обу-

словлена не только связью с коммуникативной 
ситуацией, но и связью с корпорацией. Поэтому, 
например, текст релиза от 17.12.2013 г. о том, что 
«Газпром» продолжает подготовку к обустройству 
Чаяндинского и Ковыктинского месторождений 
остается актуальным, так как создает положи-
тельный имидж корпорации, которая продолжает 
и в настоящее время выполнять Восточную газо-
вую программу (Государственную программу по 
созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Во-
стоке единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного экс-
порта газа на рынки Китая и других стран АТР) 
(http://www.gazprom.ru/press/news/2013/december/a
rticle180766). 

Перформативная установка в PR-текстах пред-
полагает установление «рационально мотивиро-
ванного консенсуса» (Ю. Хабермас), который воз-
можен лишь при учете реципиента для правиль-
ной интерпретации текста, поэтому корпорация 
для создания актуальных текстов учитывает инте-
ресы и намерения адресата. Они обусловлены со-
циальным статусом адресата, его отношением к 
корпорации. Социальный статус представляет со-
бой место адресата либо в корпорации (внутри-
корпоративная аудитория), либо вне корпорации 
(внекорпоративная аудитория). К внутренней 
аудитории относятся члены корпорации – работ-
ники, сотрудники. В роли внешней аудитории вы-
ступают акционеры, инвесторы, люди, претенду-
ющие на вакантные должности, партнеры (клиен-
ты, поставщики, подрядчики, консультанты), кон-
куренты, государственные органы власти и обще-
ственные организации и т. д.  

Интересы внутрикорпоративной и внекорпора-
тивной аудитории в реальности различны. Внут-
рикорпоративную аудиторию прежде всего инте-
ресуют условия труда, оплата, социальные гаран-
тии, а внекорпоративную аудиторию, например, 
акционеров и инвесторов – получение прибыли. 
На основе этих интересов строятся намерения ад-
ресата дискурса: узнать правила и нормы корпо-
ративного общения, прибыльность вложенных 
средств, получить информацию о доходах за про-
шедший год и т. п. Исходя из этого, субъект дис-
курса составляет PR-тексты с учетом аудитории: 
например, Кодекс корпоративной этики, в котором 
определены нормы корпоративного общения, бу-
дет актуален для внутрикорпоративной аудитории 
и неактуален для внекорпоративной. Поэтому в 
наименовании некоторых жанров PR-текстов уже 
обозначен реципиент: например, IR-релиз – релиз 
для инвесторов, адресатом является заинтересо-
ванное лицо.  
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IR-релиз составляется на основе таких доку-
ментов, как отчет, бухгалтерский баланс, основ-
ные финансовые показатели. Рассмотрим заголов-
ки и лид-абзацы IR-релизов ПАО «ФСК ЕЭС» 
(http://www.fsk-ees.ru / shareholders_and_investors / 
ir_releases). 

29.07.2015. ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет фи-
нансовые результаты за 1 полугодие 2015 г. по 
РСБУ. Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компа-
ния; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и 
управляющая Единой национальной электриче-
ской сетью, объявляет финансовые результаты за 
1 полугодие 2015 г. по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ). 

08.06.2015. ФСК ЕЭС провела рабочую 
встречу с аналитиками. В пятницу, 5 июня 
2015 г., в рамках подготовки к годовому Общему 
собранию акционеров по итогам деятельности 
ФСК ЕЭС за 2014 год руководство Компании про-
вело рабочую встречу с рядом аналитиков инве-
стиционных банков и компаний, осуществляющих 
анализ рынка акций компаний электроэнергетиче-
ского сектора. 

В основе данных IR-релизов лежит информа-
ция о финансовой отчетности корпорации, о со-
зыве годового собрания акционеров, который яв-
ляется высшим органом управления корпорацией, 
о повестке дня Общего собрания и др. То есть ак-
туальность данных текстов обусловлена участием 
в коммуникации определенного реципиента, кото-
рый не просто способен прочитать текст, но и по-
нять его, а также участвовать в коммуникативных 
событиях, формирующих дискурс. Поэтому в PR-
дискурсе особое значение приобретает требова-
ние, которое выдвигал Ю. Хабермас для реализа-
ции перформативной установки. Оно заключается 
в корректном толковании текста, которое «совпа-
дает со значением интерпретируемого, которым 
заняты интерпретаторы, соответствует ему или 
его эксплицирует» [7, с. 44]. 

Таким образом, когда мы говорим о тексте как 
результате дискурсивного процесса текстопостро-
ения, то для нас основополагающими свойствами 
PR-текста является включенность в реальную 
действительность и интенциональность, обуслов-
ленная важностью и востребованностью исполь-
зуемой в тексте информации в деятельности кор-
порации для создания положительного имиджа. 
На наш взгляд, именно эти параметры определяют 
специфику создания текста в сфере PR и позволя-

ют говорить об актуальности как конститутивном 
свойстве PR-текста. 

Библиографический список  

1. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. 
Паблик рилейшенз: предмет и мастерство [Текст] / 
Ж.-П. Бодуан. – М. : Консалтинговая группа 
«ИМИДЖ-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 233 с. 

2. Большой энциклопедический словарь [Текст]. – 
М. : Большая Российская энциклопедия; СПб. : Нори-
инт, 2000. – 1456 с. 

3. Дымарский, М. Я. Проблема текстообразования 
и художественный текст: На материале русской прозы 
XIX–XX вв. [Текст] / М. Я. Дымарский. – М. : Ком-
Книга, 2006. – 296 с. 

4. Коньков, В. И. Слово живое и мертвое (О двух 
коммуникативных типах речи) [Текст] / 
В. И. Коньков // Актуальные проблемы стилистики. – 
2015. – № 1. – С. 36–43. 

5. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и PR-
текста [Текст] / Л. В. Селезнева. – М. : Российский 
государственный социальный университет, 2013. – 
160 с. 

6. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии 
двадцатого века [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М. : «Рефл-
бук», К. : «Ваклер». – 2000. – 352 с. 

7. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуни-
кативное действие [Текст] / Ю. Хабермас. – СПб. : 
Наука, 2001. – 380 с. 

Bibliograficheskij spisok  

1. Boduan, Zh.-P. Upravlenie imidzhem kompanii. 
Pablik rilejshenz: predmet i masterstvo [Tekst] / Zh.-
P. Boduan. – M. : Konsaltingovaja gruppa «IMIDZh-
Kontakt»: INFRA-M, 2001. – 233 s. 

2. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' [Tekst]. – M. : 
Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija; SPb : Nori-int, 
2000. – 1456 s. 

3. Dymarskij, M. Ja. Problema tekstoobrazovanija i 
hudozhestvennyj tekst: Na materiale russkoj prozy XIX–
XX vv. [Tekst] / M. Ja. Dymarskij. – M. : Kom-Kniga, 
2006. – 296 s. 

4. Kon'kov, V. I. Slovo zhivoe i mertvoe (O dvuh 
kommunikativnyh tipah rechi) [Tekst] / V. I. Kon'kov // 
Aktual'nye problemy stilistiki. – 2015. – № 1. – S. 36–43. 

5. Selezneva, L. V. Podgotovka reklamnogo i PR-
teksta [Tekst] / L. V. Selezneva. – M. : Rossijskij gosudar-
stvennyj social'nyj universitet, 2013. – 160 s. 

6. Pochepcov, G. G. Kommunikativnye tehnologii 
dvadcatogo veka [Tekst] / G. G. Pochepcov. – M. : «Refl-
buk», K. : «Vakler». – 2000. – 352 s. 

7. Habermas, Ju. Moral'noe soznanie i kommuni-
kativnoe dejstvie [Tekst] / Ju. Habermas. – SPb. : Nauka, 
2001. – 380 s. 

Дата поступления статьи в редакцию: 23.10.16 

Дата принятия статьи к печати: 12.11.16 

 

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=172973
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=172973
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=172973
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=170621
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/ir_releases/?ELEMENT_ID=170621


Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

____________________________________________ 

© Цветова Н. С., 2016 

Н. С. Цветова 134 

УДК 81.38 

Н. С. Цветова  

Эстетика медиаречи: к вопросу о лингвостилистическом статусе проблемы 

Автор предпринимает попытку обозначить дискуссионное поле, связанное с проблемой эстетизации медиаречи. Основ-
ная идея статьи основана на убеждении в том, что лингвостилистический статус данной проблемы формируется в контексте 
мировой и национальной риторики, обусловлен не только научной традицией, но и речевой ситуацией в современном ме-
дийном пространстве. Эта ситуация характеризуется общим падением уровня профессиональной речевой компетентности, 
усилением воздействующей направленности медиатекста, активным использованием манипулятивных речевых технологий, 
но потребности современной массовой аудитории обусловлены заложенными в национальной культурной традиции пред-
ставлениями об эффективной публичной речевой коммуникации как полезной и доставляющей удовольствие, то есть эсте-
тически значимой. 

Ключевые слова: метакатегория, сущность эстетического, приемы и средства эстетизации, речевое воздействие, адре-
сат. 

N. S. Tsvetova  

Media speech aesthetics: on the lingual-stylistic status of the problem 

The author attempts to outline the discussion field connected with aestheticising media speech. The main idea of the article is that 

the lingual-stylistic status of this problem is formed within the framework of international and national rhetoric and is determined not 

only by scientific tradition but also by speech circumstances in modern media space. These circumstances are characterised by the 

generally low level of professional speech competence, focusing on the increasing impact of mediatext, using manipulative speech 

strategies. However, the demands of the modern mass audience are governed by the inherent national cultural tradition and the ideas 

of effective public speech as useful and enjoyable, i.e. aesthetically significant. 

Key words: metacategory, essence of aesthetic, aestheticising methods and means, linguistic manipulation, addressee. 

Актуальность рассматриваемой проблемы свя-

зана с конфликтностью установки современной 

лингвостилистики на выявление эстетического 

спектра функционирования слова в современном 

российском медийном пространстве. Основная 

цель данного исследования – преодоление данной 

конфликтности и выявление перспективности за-

явленного аналитического подхода.  

Преодоление оппозитивных подходов и уста-

новок в научном дискурсе, прежде всего, предпо-

лагает нейтрализацию теоретически значимых 

проблемных зон. В интересующем нас случае 

первая из такого типа проблем связана с произо-

шедшим в ХХ в. изменением предмета и объекта 

эстетики, с интеграцией эстетики и филологии, 

культурологии, социологии и психологии. Совре-

менная эстетика – своеобразная гипернаука. А 

если мы отвергаем обозначенную Томасом Монро 

возможность предания забвению такого предрас-

судка старой эстетики, как категориальное мыш-

ление, то эстетическое в современном понима-

нии – метакатегория. Одно из следствий обозна-

ченного понимания феноменальности эстетики 

как научной отрасли – лояльное отношение спе-

циалистов и массовой аудитории к суждениям об 

эстетизации быта, повседневности, власти, даже 

зла, насилия и разрушения. Тут следует заметить, 

что включению в эстетические характеристики не 

только прекрасного, но и безобразного, возвы-

шенного и низменного, трагического и комическо-

го активно способствовала медиасреда, испыты-

вающая мощное влияние идеологии постмодер-

низма и массовой культуры.  

Но данный конфликт преодолевается, если 

вспомнить, что исторически сущность эстетиче-

ского постигалась в ходе анализа категории пре-

красного, без отрицания возможности признания 

эстетичным текста о безобразном в случае, если 

сверхзадачей его является искоренение безобраз-

ного [2, с. 46–57]. Например, можно было бы го-

ворить об эстетических качествах телетекста под 

названием «Дом-2» при условии, что сверхзадачей 

такого типа текста должно было бы быть искоре-

нение безобразного, а не идеализация его, как это 

происходит сегодня. Г. Гачев писал о том, что 

острота, каламбур – форма эстетической деятель-

ности, осуществляемой по законам комизма, если 

в такой форме в виде идеала или отточенной рече-

вой формы присутствует прекрасное начало [цит. 

по 2, с.68]. Но тексты данного типа требуют осо-
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бого внимания, особых аналитических подходов и 

методик. 

Вторая проблемная зона возникает при попыт-

ках соотнести эстетические знания и представле-

ния с речевой деятельностью в медиасфере и свя-

зана почти с всеобщей убежденностью в том, что 

эстетически значима только поэтическая, литера-

турно-художественная речь. Убежденность эта 

начала формироваться еще в начале прошлого сто-

летия с публикацией работ Л. В. Щербы, 

Г. О. Винокура, А. М. Пешковского, посвященных 

«эстетике языка», при обсуждении исследований 

статьи француза А. Мейе (1925). Определенное 

влияние на современный взгляд в аспекте данной 

проблемы оказали Р. Якобсон, Н. Хомский, кото-

рым принадлежит идея «организованного насилия» 

(выражение Р. Якобсона) над языком в художе-

ственном творчестве. Чуть позже Ю. Тынянов, 

Б. Гавранек, Я. Мукаржовский, Р. Левин, 

М. Бирвиш, В. П. Григорьев, Л. А. Новиков и др. 

писали о процессе преобразования некоторых эле-

ментов художественного текста путем применения 

определенного набора приемов в эстетический 

знак, преодолевающий или разрушающий автома-

тизм употребления слова. К середине века в России 

популярными становятся работы Б. А. Ларина, по-

священные «эстетическому значению слова». Но, 

как значительно позже признал Т. Ван-Дейк, этому 

направлению так и не удалось создать поэтическую 

грамматику, выявить правила, форматирующие 

процесс метафоризации [4, с. 5–35]. 
В результате сегодня мы имеем определенный 

набор соответствующих абстракций («эстетиче-

ское воздействие текста», «эстетическое понима-

ние внутренней формы слова», «эстетический по-

тенциал слова и текста», лингвоэстетика 

(В. В. Фещенко)), который используется при опи-

сании литературно-художественного текста. Не-

смотря на то, что современная разобщенность ис-

следователей, малые тиражи научных изданий, 

только формирующееся и технологически плохо 

разработанное глобальное информационное поле 

не дают возможности в деталях представлять 

идеологию научного сообщества, смею предпо-

ложить, что для большинства филологов только 

поэтический язык, художественная речь по-

прежнему являются элементами эстетически зна-

чимого пространства. Сегодня мало кто решится 

утверждать вслед за С. А. Кравченко: «Журналист 

должен уметь говорить красиво – чтобы его было 

“вкусно” читать» [8, с. 87]. Объясняется эта пози-

ция предельным прагматизмом сверхзадачи жур-

налиста – «создать текст, максимально понятный 

массовому читателю» [7, с. 25]. Действительно, 

есть ли смысл в рассуждениях о «живой преле-

сти» (выражение О. Э. Мандельштама) современ-

ного журналистского слова, если институцио-

нальной характеристикой медиатекста признана 

его утилитарность, общим местом является при-

знание онтологической прагматичности медиаре-

чи. Вырабатывая свое отношение к этой точке 

зрения, мы должны вспомнить о ее противниках. 

Среди них есть весьма авторитетные. Например, 

Сократ, отождествлявший прекрасное и полезное, 

утверждавший одним из критериев красоты – це-

лесообразность, соответствие своему назначению. 

Наши сомнения мог бы поддержать М. Каган, не 

раз напоминавший о том, что, например, надгро-

бия Микеланджело – объект, обладающий высо-

чайшими эстетическими характеристиками, со-

здававшийся по законам утилитарности.  

Трудность третья обусловлена еще одним, по-

чти массовым убеждением. Суть этого убеждения 

(или предубеждения) в следующей констатации: 

эстетизация речи – прежде всего, является резуль-

татом ее метафоризации. Если учитывать уровень 

деградации речевой формы современного журна-

листского текста, то появятся основания скорее 

для дискуссии об окончательной деэстетизации 

журналистского творчества. Эта позиция также не 

выдерживает серьезной критики, ибо уже Платон 

и Аристотель прекрасно понимали, что метафори-

зация ораторского текста, в отличие от поэтиче-

ского, осуществляется по иным законам, ибо ора-

торская метафора должна «обладать ясностью, 

приятностью и прелестью новизны» [1, с. 270]. 

Порядок расположения требований в данном слу-

чае важен. Еще значительнее в этом отношении 

идеи М. В. Ломоносова, заметившего, что чита-

тель постигает любой текст не только рациональ-

но (он хочет «услаждаться наружной прелестью 

художественного произведения» – «разуметь кра-

соту» [3, с. 82], но в то же время оценившего спо-

собность метафоры провоцировать «затемнение» 

мысли и таким образом предвосхитившего совре-

менное понимание манипулятивных возможно-

стей самого востребованного в процессе тексто-

порождения речевого средства [Там же].  

Можно проверить актуальность точки зрения 

классиков при сравнении функций и смысловой 

структуры метафоры журналистской и поэтиче-

ской. Например, несколько лет назад в одной из 

аналитических статей М. Чаплыгиной, опублико-

ванных в «Огоньке», была использована такая ме-

тафора – Супруге мэра достались самые сочные 

фирмы. Прилагательное сочные использовано с 
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нарушением принципа сочетаемости. Но в резуль-

тате нарушения нормы журналистке удается 

транслировать значительные смыслы. Прагматика 

использования метафорического определения-

эпитета связана с выражением оценки деятельно-

сти мэра, поведения его супруги, их взаимоотно-

шений, общей ситуации в городе, с точностью вы-

ражения оценочной интенции при минимальном 

использовании языковых ресурсов, а также с воз-

можностью избежать ответственности в случае 

возникновения постпубликационной активности 

персонажей. Эстетическое же впечатление обу-

словлено и ясностью транслируемых смыслов, и 

«прелестью новизны» предложенной речевой 

формы. 

Иное дело – функционирование метафоры как 

стимула эстетического переживания в художе-

ственном тексте. Ключевые метафоры могут ста-

новиться средством выражения художественной 

философии, даже если возникают при минималь-

ных нарушениях речевой нормы или при их от-

сутствии. У В. Распутина в последнем рассказе 

«Видение» есть пейзажная зарисовка, смысловым 

центром которой становится глагол хороводиться, 

использованный в переносном значении: «Горячо 

рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные тра-

вы, туго звенит, горчит воздух и водянисто пере-

ливается под солнцем по низинам; дали лежат в 

отчетливых и мягких границах; межи, опушки, 

гребни – все в разноцветном наряде и все хорово-

дится, важничает, ступает грузной и осторож-

ной поступью… [10, с. 451].  

Глагол «хороводится» в этом пейзаже фикси-

рует основную, если не единственную форму су-

ществования природы («все хороводится»); с его 

помощью воспроизводится принцип структуриро-

вания пространства (хороводятся и «межи, опуш-

ки, гребни» – опорные точки окружающей реаль-

ности); восстанавливается главный принцип орга-

низации земного времени (хороводом, в точном 

соблюдении установленных вечностью интерва-

лов сменяют друг друга времена года, уплывают 

годы, месяцы, часы, дни и минуты – улетают 

осенние листья как знаки уходящего времени). Не 

обходит писатель и солярную символику хорово-

да – завершает пейзаж описанием солнца: тихого 

и слабого, с четким радужным ободом [10, 

с. 451].  

Форматирование многокомпонентного лекси-

ко-семантического поля, ядром которого стано-

вится глагол «хороводится», осуществляется 

В. Распутиным в соответствии со сложнейшим 

процессом восстановления в сознании персонажа 

глубоко архаичного восприятия реальности и ви-

дения жизни как бесконечной цепи неразрывных 

явлений, событий, каждому из которых свой че-

ред, а черед этот устанавливается незыблемыми 

законами природы, символом которой становится 

поздняя просветленная осень, «крепко обнявшая 

весь расстилающийся» [10, с. 446] перед челове-

ком мир. Метафора превращается в средство по-

стижения глубины окружающей реальности и 

сложности человека – онтологии бытия, запускает 

в сознании читателя мощнейший механизм само-

познания, то есть выполняет познавательную и 

преобразовательную функции. 

Эстетический потенциал слова-образа связан с 

идеальностью оживляемых представлений и под-

держивается всеми компонентами контекста, даже 

интонационным рисунком повествования, напо-

минающим о гармонии музыкального, песенного 

сопровождения движения в хороводе, о благород-

стве и сдержанности, о спокойствии и смысловой 

насыщенности хороводов северных. Благодаря 

интонации текст обретает особую жизненную си-

лу, рождая особый настрой, особое ощущение бы-

тия – сложнейший «комплекс человеческой чув-

ственности и идеологии, в котором природное 

неотделимо от социального, телесное от духовно-

го» [6, с. 94]. Так, у Распутина в контексте худо-

жественного высказывания слово, изначально ли-

шенное эстетической ценности, обретает эстети-

ческое значение, которое определяет его сугге-

стивные возможности – способность вызывать 

эмоции, заражать определенным отношением к 

жизни; гедонистические – доставлять радость, 

приносить наслаждение; коммуникативные – от-

крывать читателю новые возможности для диало-

га с окружающей его реальностью, с автором; эв-

ристические – способствовать открытию в изоб-

ражаемой действительности нового, неизведанно-

го. 

И художник, и журналист использовали кон-

цептуальные метафоры, на которых было сфоку-

сировано внимание читателей, но в журналист-

ском дискурсе метафора прагматично участвовала 

в процессе формирования идеологического смыс-

ла текста, была обращена к читательскому разуму, 

который отдает предпочтение ясному, четкому, 

логически выверенному высказывания. В высоком 

литературном тексте концептуальная метафора 

была нацелена на воздействие, на ментальную 

зону веры, которая в русской культуре базируется 

на эстетической категории прекрасного, обращена 

к сердцу. 
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Наши наблюдения заставляют нас предпола-

гать, что минимизация метафорического напря-

жения современного журналистского текста 

должна объясняться это не только падением рече-

вой компетентности журналистов, но и деграда-

цией или упрощением транслируемых журнали-

стикой смыслов. Действительно, идеолог «нового 

реализма» З. Прилепин публикует эстетически 

безукоризненные литературно-критические эссе, 

потому что ему есть что сказать своему читателю. 

З. Прилепин избирает имеющую глубокую интен-

циональную обусловленность поведенческую 

стратегию, он действует не просто как агитатор 

или аналитик. Он становится медиатором нового 

искусства и для выполнения этой функции транс-

формирует речевую форму привычного жанра эс-

се, стремясь к предельной точности выражения 

рожденных серьезными раздумьями смыслов, ко-

торые должны провоцировать не действия, а чита-

тельскую рефлексию, связанную с онтологически 

значимыми проблемами, и высочайшую автор-

скую ответственность за каждое произнесенное 

слово, за соответствие высоте предмета речи. 

Наиболее очевидным материальным выражением 

этой сложнейшей интенциональности становится 

эстетизация речевой формы эссе, которая прояв-

ляется в самых разнообразных приемах и лекси-

ческих предпочтениях.  

Первое, что бросается в глаза при аналитиче-

ском чтении прилепинских литературных эссе, – 

афористичность письма. «В мире все меньше чув-

ствуется наличие законов, сдерживающих нас и 

дающих нам право быть человеком, жить челове-

ком и любить человеком» [9, с. 25] – это, напри-

мер, сентенция из эссе, посвященного «дежур-

ным» романам прозаиков второго ряда. Понятно, 

что такого масштаба обобщения не могут быть 

результатом журналистского «наскока». 

На уточнение глубочайших транслируемых 

смыслов у Прилепина работают многочисленные 

разнотипные повторы, создающие особый ритм, 

выводящий прилепинские тексты из лихорадоч-

ной темпоральности журналистского дискурса. 

Вполне логично, что предпочтение он отдает гра-

дациям. Например, этот прием становится эстети-

чески безукоризненным средством выражения 

авторской оценки нового романа Архангельского – 

«не кислит, не горчит, не пьянит» [9, с. 25]. И 

такого типа речевые средства доминируют, не-

смотря на синтаксическую строгость письма, 

вполне соотносимую со стремлением к предель-

ному аскетизму, не позволяющему размениваться 

на бессмысленное украшательство, которое часто 

провоцирует читательское раздражение.  

Правда внимательный аналитик немедленно 

может предъявить многочисленные фрагменты из 

анализируемых текстов, в которых основная 

смысловая нагрузка на тропах, что, как правило, 

свидетельствует о присутствии иных целей, кроме 

логического изложения. При желании так же лег-

ко можно обнаружить компрометирующие каче-

ственную журналистику примеры «свирепствова-

ния словом», как сказали бы наши предки в эпоху 

Владимира Мономаха. Так, о герое романа Сам-

сонова З. Прилепин пишет: «…когда Камлаев, 

знающий о том, что отец при смерти, все-таки 

отправляется на очередные блядки … Вектор 

последующей жизни героя заложен» [9, с. 25]. 

Ориентируясь на эстетическую категорию безоб-

разного, используя внутреннюю форму «подлого 

речения» (выражение М. В. Ломоносова), 

З. Прилепин мотивирует свое общее с читателем 

трагическое ощущение: «Все умирает и остыва-

ет вокруг нас, а мы по-прежнему озабочены сво-

ими первичными и вторичными признаками» [9, 

с. 25]. Это ощущение вполне конкретно, адресно, 

но оживляемое и в иных ситуациях провоцирует 

приятие одной из ключевых эстетических устано-

вок «нового реализма», определяющих принципы 

изображения взаимоотношений мужчины и жен-

щины. Хотя З. Прилепин может стимулировать 

эстетические переживания даже при помощи без-

Образной в обычном употреблении лексики, при 

жестком соответствии нормативному словоупо-

треблению, при абсолютном проявлении связей 

между означающим и означаемым, синтаксиче-

ских связей. 

Журналистский опыт З. Прилепина, демон-

стрирующего высочайший профессионализм, 

чувство языка, уникален только вне исторического 

контекста. Этот опыт, оживляющий в памяти тек-

сты русских просветителей прошлых столетий, 

свидетельствует, во-первых, о сохранности дис-

курсивных требований к журналисту, о том, что 

журналистский успех сегодня, как и многие деся-

тилетия назад, определяется соответствием смыс-

лового наполнения текста его стилистике: о ни-

чтожном трудно написать значительно. Хороший 

арт-критик, успешный пропагандист эстетически 

значимой идеи – профессионал, ощущающий эс-

тетический потенциал жизненного материала, но 

это и гениальный читатель с интуитивным ощу-

щением речевых регистров, на которых работают 

создатели анализируемых текстов, журналист, 

публицист, обладающий вкусом (в его, прилепин-
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ском, понимании, которое позволяет нам вернуть-

ся к высокой национальной традиции).  

Мы уже вспоминали об исторической предтече 

медиаречи – ораторской прозе, над воздействую-

щим потенциалом которой размышляли софисты, 

Платон и Аристотель. Известно, особенности 

произведения ораторского искусства 2,5 тысячи 

лет выявлялись в сопоставлении с неким образ-

цом, основные характеристики которого были за-

креплены в риторических абстракциях: ясность, 

точность, логичность и простота выражения мыс-

ли. Эта закрепленность обнажает когнитивную 

природу эстетики медиатекста. Под давлением 

классической традиции эстетические качества ме-

диаречи в русской традиции связываются не толь-

ко с ее словесной (лексической) формой (она 

должна быть простой, ясной, доступной), но и с 

соответствием текста таким риторическим требо-

ваниям, как связность, целостность, логичность. 

Без этого нет КРАСНОречия, которое должно 

приносить и пользу, и наслаждение. Онтологиче-

ски значимая для русской риторики православная 

гомилетика столетиями призывает к использова-

нию образного слова как средства для «постиже-

ния сути» [5, с. 86], к вере в то, что эстетически 

значимое слово долго и трудно вынашивается, 

принадлежит наблюдательному человеку с чи-

стым сердцем.  

Конкретизировали представление об эстетиза-

ции публицистической речи и блестяще воплоти-

ли их представители «золотого века» русской сло-

весности. Мы помним, как в исполнении 

Т. Дорониной прозвучал монолог о театре из «Ли-

тературных мечтаний» В. Г. Белинского (1958 г.), 

презентирующий массовой аудитории серьезную 

научную (литературоведческую) идею – концеп-

цию реалистической драмы: «Театр? Любите ли 

вы театр так, как люблю его я, то есть всеми 

силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем 

иступлением, к которому только способная пыл-

кая молодость, жадная т страстная до впечат-

лений изящного?... Но возможно ли описать все 

очарование театра, всю его мощнейшую силу над 

душою человеческою?... О, ступайте, ступайте в 

театр, живите и умрите в нем, если можете». 

Подводя итог, следует отметить, что несмотря 

на то, что высокие в стилистическом отношении 

тексты в современном российском пространстве 

встречаются не так часто, национальная ритори-

ческая традиция все-таки влияет на сохранение 

потребности массовой аудитории в журналист-

ском тексте, провоцирующем эстетические пере-

живания, которые обусловлены не только речевы-

ми, но и когнитивными свойствами текста, оказы-

вающими мощнейшее влияние на аксиологиче-

ские представления, индивидуальные и обще-

ственные. Популярность Захара Прилепина – до-

казательство тому. 

Но современная речевая ситуация в массмедиа 

в значительной степени усложняется и тем, что 

сегодня богатство эстетического спектра медиаре-

чи имеет очень много зависимостей: от категории 

авторства – от многочисленных личностных ха-

рактеристик автора, в том числе от уровня про-

фессиональной речевой компетентности; от дис-

курсивной принадлежности текста; от формы ре-

чи; от национального коммуникативного кода; от 

«языкового вкуса эпохи». Вне наших эстетически 

значимых ожиданий, например, публикации в 

«бульварных» изданиях.  

Хотя ожидания эти все-таки существуют, рабо-

тают журналисты, которые способны их оправ-

дать, что и говорит об актуальности затронутой 

нами проблемы. Разработка ее должна начинаться 

с размышлений над системой научных абстрак-

ций, позволивших бы зафиксировать дискурсивно 

ориентированные научные подходы, и с длитель-

ных наблюдений над разнообразным фактическим 

материалом, при описании которого могут ока-

заться востребованными уже существующие и 

соответствующие поставленной проблеме интен-

ционально-стилистические аналитические мето-

дики. Применение такого типа методик позволило 

нам предъявить в этой статье репрезентативный, с 

нашей точки зрения, эмпирический материал. 
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Е. Г. Борисова  

Маркетинговая лингвистика: направления и перспективы 

В статье рассматриваются достижения в области использования лингвистики для описания особенностей маркетинговых 

коммуникаций: языка рекламы и PR, заказных статей, буклетов, речи продавцов и промоутеров, аннотаций, вербальной со-

ставляющей айдентиков, названий и т. п. Показывается, что особенности сферы функционирования изучаемых текстов, ин-

тенций их авторов позволяют говорить об отдельном направлении в лингвистике, определяемом по типу дискурса. Показы-

вается связь с прикладными и теоретическими направлениями языкознания. Рассматриваются уже имеющиеся достижения и 

перспективы развития. 

Ключевые слова: прикладная лингвистика, язык рекламы, речевое воздействие, копирайтинг. 

E. G. Borisova  

Marketing linguistics: prospects and trends 

The article deals with the linguistic investigations of the language of marketing communications: advertising, PR, sales, promo-

tion, naming, brand identics, etc. The specifics of this sphere make it possible to speak about a new linguistic discipline formed by 

investigations in the marketing discourse just like the political linguistics is based on political discourse, etc. The article shows con-

nections with fundamental and applied linguistic researches. The achievements and prospects are also mentioned.  

Key words: applied linguistics, language of advertising, perlocutive linguistics, copywriting. 

Изучение языка рекламного дискурса как 

прикладное направление 

Для современного языкознания характерен ин-

терес к особенностями различных дискурсов, что 

позволяет формировать отдельные направления 

лингвистики. И у нас, и за рубежом признаны и 

активно работают такие направления языкознания, 

как педагогическая лингвистика (описание ино-

странного языка для изучения, на Западе именно 

это понимают под applied linguistics), медиалингви-

стика (описания языка СМИ и его функционирова-

ния), юрлингвистика (юридическая лингвистика, 

изучение языка с позиций лингвистической экспер-

тизы, forensic linguistics), политическая лингвисти-

ка, а также лингвополитология.  

Эти разнообразные «прикладные лингвистики» 

связаны не только с общностью объекта. Любая 

прикладная задача требует развития собственного 

аппарата, который в свою очередь позволяет вы-

являть значимые языковые явления, важные как 

для данного направления, так и для языкознания в 

целом. Достаточно вспомнить описание видов 

русского глагола, полученное в рамках педагоги-

ческой лингвистики (а именно, РКИ, то есть опи-

сания русского языка как иностранного [12], [3] 

или развитие понятийного аппарата стилистики 

под влиянием медиалингвистики [9].  

Достаточно давно изучается язык рекламы и 

других «продающих» сообщений. Как представля-

ется, фактически уже сложилось направление, ко-

торое может быть названо «маркетинговая лингви-

стика», а ее объектом можно считать маркетинго-

вый дискурс, включая сюда не только рекламные 

тексты и слоганы, но и статьи на темы продаж, 

устные продающие выступления, наименования и 

вербальные компоненты логотипов и т. п.  

Маркетинговая лингвистика  

среди других направлений языкознания 

Маркетинговая лингвистика связана не только 

с другими прикладными направлениями, но и с 

теоретической лингвистикой, а также с такими ее 

отраслями, как социолингвистика и психолингви-

стика. 

Связь с социолингвистикой кажется очевид-

ной благодаря понятию целевой аудитории. 

Обычно ее характеристики формулируются в тер-

минах социально-демографических характери-

стик: пол, возраст, место проживания, уровень 

образования, профессия, уровень доходов и т. п. 

Для каждой из таких групп выделяется особый 

вариант языка – социолект, который, в основном, 

совпадает с общенациональным, однако имеет 

особенности, характерные для людей данной 

группы. Общий принцип копирайтеров – говорим 

с адресатом на его языке – заставляет обращаться 
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к исследованиям социолингвистов. Они достигли 

определенных результатов в гендерной лингви-

стике. В описании других социолектов их дости-

жения скромнее, но маркетинговая лингвистика 

может использовать и их. 

Что касается психолингвистики, то для пони-

мания механизмов воздействия рекламных и PR-

текстов необходимы ее результаты. И психолинг-

вистические исследования нередко открыто бази-

руются на явлениях, характерных для текстов воз-

действия или, как еще говорят, суггестивных. 

В частности, можно отметить важность изучения 

ассоциаций и экспрессии и для психолингвистики, 

и для маркетинговой лингвистики. 

В области прикладных направлений маркетин-

говая лингвистика напрямую связана с перлоку-

тивной лингвистикой, или с теорией речевого воз-

действия. Перлокутивная лингвистика [4] не сво-

дится к анализу рекламных текстов, хотя этот раз-

дел занимает в ней важное место. Она занимается и 

лингвистическими принципами редактирования, и 

вопросами восприятия медиасообщений, и рядом 

других областей, где необходимо описывать, как 

изменились представления адресата в результате 

речевой коммуникации. 

Поскольку способами оптимизации эффектив-

ности речи уже много веков занимается ритори-

ка, то понятно, что ее достижения тоже так или 

иначе должны использоваться маркетинговыми 

лингвистами.  

И наконец, очевидно, что политическая линг-

вистика, а также медиалингвистика тоже связа-

ны с маркетинговой лингвистикой из-за опреде-

ленной общности предмета изучения. 

Если говорить о современных направлениях 

теоретического языкознания, то сразу бросается в 

глаза, что маркетинговая лингвистика теснейшим 

образом связана с дискурсивным подходом хотя 

бы потому, что позиционирует себя как направле-

ние, посвященное описанию определенного дис-

курса. И все достижения этой области могут быть 

применены и в маркетинговой лингвистике: выяв-

ление жанров, определение степени институцио-

нализации, определение лексических характери-

стик и т. п. 

В более широком плане маркетинговая лингви-

стика вписывается в лингвопрагматику в целом. 

Это обусловлено приоритетным интересом к вза-

имодействиям участников общения. Решение бо-

лее частных задач: определение языка коммуни-

кации, средств воздействия, роли постулатов об-

щения и т. п. – тоже так или иначе отсылают нас к 

прагматическому подходу. Здесь хочется обратить 

внимание на один из «столпов» лингвопрагмати-

ки – теорию речевых актов. Маркетинговая линг-

вистика позволяет проводить различия между 

наблюдаемым типом речевого акта и истинным 

намерением говорящего. Так, рекламное послание 

использует самые разные формальные типы рече-

вых актов: приказ «Купи сейчас», запрос инфор-

мации «Где найти дешевле?», приглашение «В 

нашем кафе вас ждет уют», однако истинная ин-

тенция соответствует речевому акту просьбы. И 

ранее было известно такое явление, как косвен-

ный речевой акт, однако именно в рамках марке-

тинговой лингвистики удается проникнуть в эту 

проблему еще глубже. 

В описываемом нами направлении находят 

применение и отдельные положения других линг-

вистических школ. В частности, разрабатываемые 

в рамках когнитивного подхода способы отраже-

ния реальности (метафора, фрейминг и т. п.) ис-

ключительно важны для описания воздействия 

рекламных текстов. 

Если говорить о типологии направлений язы-

кознания в широком смысле, то маркетинговая 

лингвистика связана с динамическим (деятель-

ностным) подходом, антропоцентрической пара-

дигмой в языкознании и с «лингвистикой слуша-

ющего», то есть учитывает поведение не только 

автора сообщения, но и его реципиента.  

Лингвистика маркетинговых коммуникаций 

Работы, посвященные описанию языка марке-

тинговых коммуникаций, позволили обратить вни-

мание на некоторые явления, важные для общей 

картины языковой системы. В первую очередь от-

метим внимание к ассоциативному компоненту 

значения слова, а отсюда – к ассоциативной со-

ставляющей смысла сообщения. Ассоциации давно 

рассматриваются как коннотативный компонент 

лексического значения [8]. Их огромная роль для 

описания лексики была рассмотрена психолингви-

стами [7], созданы ассоциативные словари. Однако 

при структурном подходе вне поля зрения оказыва-

лось проявление ассоциаций в связном сообщении. 

Однако именно такой вопрос интересует исследо-

вателей рекламных посланий, поскольку при взаи-

модействии ассоциации могут поддерживать друг 

друга и усиливаться или взаимно уничтожаться. 

Так, в примере Похудей на всю жизнь! отрицатель-

ные ассоциации «жизнь – смерть», «худеть– бо-

леть», «весь – конец», поддерживая друг друга, со-

здают негативный фон [3]. Ассоциации оказывают-

ся необходимым компонентом смыслового пред-

ставления высказывания.  
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Изучение рекламных и в целом продающих со-

общений вызвало новый прилив внимания к экс-

прессии и эмотивности высказывания. Тут можно 

отметить не только выявление новых средств пе-

редачи этих категорий, например, эмотивной 

функции частиц, но и структуризацию связи эмо-

тивных замыслов говорящего с эмоциональной 

реакцией слушающего. Она далеко не всегда бы-

вает подражательной, что подтверждают и психо-

логические исследования. Поэтому для описания 

эмоциональной окраски высказывания приходит-

ся использовать такие понятия, как «заражение» 

(повторение эмоции), «отражение» (возникнове-

ние иной эмоции, например, злость как ответ на 

насмешку), а возможно, и некоторые другие. 

Работа над анализом рекламных сообщений, а 

также PR-текстов и других посланий маркетинго-

вых коммуникаций, активизировала внимание к 

такому – известному, но оставшемуся на перифе-

рии лингвистических исследований – явлению, 

как эмпатия. В работе [15] это явление рассматри-

валось как отождествление автора с каким-либо 

героем при выборе ряда языковых категорий: 

например, номинации лиц через родство с этим 

героем. В дальнейшем эта идея нашла разработку 

в трудах по ориентиру Апресяна, Падучевой, 

А. А. Зализняк. Для рекламной коммуникации 

важен момент отождествления адресата с героем 

сообщения, что показывают исследования изобра-

зительной составляющей рекламной продукции. 

Анализ вербальной составляющей позволяет вы-

явить лингвистические средства выражения дан-

ного явления уже с позиции адресата.  

Изучение перлокутивных возможностей мар-

кетинговых сообщений заставляет активизиро-

ваться и такие направления филологической 

науки, как риторика, стилистика, изучение поли-

кодовых текстов (взаимодействие вербальной и 

невербальной составляющих [2], [13], [14]). И это 

далеко не полный перечень тех лингвистических 

проблем, школ, направлений, на развитие которых 

оказывает влияние маркетинговая лингвистика. 

Таким образом, маркетинговая лингвистика ре-

ально уже существует, ведутся и прикладные ис-

следования (Х. Кафтанджиев, В. Евстафьев, 

А. Назайкин, Ю. Пирогова, А. Кривоносов, 

Л. Ухова, Н. Аниськина и др.), и теоретические 

разработки (И. Гусейнова, П. Паршин, 

В. Степанов, И. Стернин, Л. Антонова). Что в та-

ком случае дает провозглашение отдельного 

направления «маркетинговая лингвистика» иссле-

дователям и копирайтерам?  

Во-первых, как показывает опыт других при-

кладных направлений, например, политической 

лингвистики, формируется более или менее еди-

ный понятийный аппарат. А это важно не только 

для взаимопонимания исследователей, но и для 

дальнейших работ в области построения языко-

вых моделей, применимых в данной области. Об-

щение на устоявшемся метаязыке позволяет, не 

тратя сил на обговаривание понятий, переходить к 

их анализу, выявлению связей, которые до тех пор 

не были заметны. Соответственно, возникают 

возможности сопоставления с другими моделями, 

использования результатов исследований в других 

областях. 

Во-вторых, формируется определенный круг 

общения, поволяющий оптимизировать обмен 

полученной информацией, обсуждение критериев 

верификации и результатов их применения, что, 

как показывают другие прикладные направления, 

стимулирует качество – да и количество – иссле-

дований маркетингового дискурса. 

Выделение особого направление вовсе не 

означает отказа от сотрудничества с представите-

лями других школ, направлений, «лингвистик». 

Напротив, четкое оговаривание предмета исследо-

ваний позволяют установить нормы взаимодей-

ствия с другими исследователями, понять, какие 

результаты могут быть предметом взаимного ин-

тереса. 

Как представляется, направление «маркетинго-

вая лингвистика» может дать толчок развитию 

разнообразной проблематики, актуальной для 

языкознания в целом. Что же касается приклад-

ных аспектов таких исследований, то тут вопро-

сов не возникает. 
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Н. И. Клушина  

Стилистика в эпоху медиа 

Мы предлагаем выделить в отдельную научную дисциплину медиастилистику. Медиастилистика, на наш взгляд, не си-

нонимична медиалингвистике, которая привлекает для изучения медиа различные лингвистические (в том числе и стилисти-

ческие) методы исследования. Медиастилистика формируется сегодня на стыке дисциплин медиалогии и стилистики, что 

придает ее развитию новые импульсы. Ведущей категорией медиастилистики является медиастиль, который объединяет в 

себе ведущие дискурсные интенции: убеждение, информирование и развлечение, – что формирует особую интенциональ-

ную структуру медиастиля. Помимо интенционального аспекта медиастиля, мы выделяем его нарративный аспект – сплете-

ние различных голосов, что формирует полифоничность медиастиля. Предлагаемая концепция понимается нами как творче-

ское развитие и осмысление теории публицистического стиля.  

Ключевые слова: функциональная стилистика, публицистический стиль, медиастилистика, медиастиль, интенциональ-

ность, медианарратив, стиль, подстиль, дискурс, субдискурс, медиадискурс, медиакультура. 

N. I. Klushina  

Stylistics at the time of media 

The author suggests considering mediastylistics as an independent science. Mediastylistics is not the same as medialinguistics 

which uses different linguistic methods (including stylistic ones) to study media. Mediastylistics is formed on the intersection of sci-

ences: medialogy and stylistics. The leading category of mediastylistics is mediastyle, which combines the main discourse intentions: 

persuasion, information and entertainment to form a special intentional structure of mediastyle. Besides the intentional aspect of me-

diastyle, the author mentions its narrative aspect – a mixture of different voices which forms polyphony of mediastyle. The suggested 

concept is seen as creative development and understanding of the theory of publicistic style. 

Key words: functional stylistics, publicistic style, mediastylistics, mediastyle, intention, medianarrative, style, substyle, dis-

course, subdiscourse, mediadiscourse, mediaculture. 

Постановка проблемы 

Мы полагаем, что в самом общем представле-

нии стилистика – это наука, изучающая чело-

веческую речь в любом ее проявлении и много-

образии. В основе стилистики лежит категория 

стиля. Дадим собственную дефиницию данной 

категории. Стиль – это определенный (уни-

кальный или стереотипный) способ производ-

ства речи и организации коммуникации. 

Сегодня существует открытое множество 

определений стилистики, каждое из которых 

называет отдельную область ее изучения и каждое 

из которых имеет право на существование как 

особый раздел общей теории стилистики. 

Это историческая стилистика, изучающая ан-

тичные истоки современных стилистических кон-

цепций, а также развитие теории стилистики от 

Фердинанда де Соссюра до наших дней. Идио-

стилистика исследует индивидуальный стиль 

«языковой личности». Экспрессивная стилисти-

ка, или стилистика ресурсов, практически 

«наслаивающаяся» на риторику, создает и описы-

вает систему выразительных средств языка. Функ-

циональная стилистика представляет функцио-

нальные стили современного литературного язы-

ка, в зависимости от реализации в них определен-

ной функции языка в конкретной области обще-

ственной деятельности. 

Историческая стилистика, идиостилистика, 

стилистика ресурсов, функциональная стилистика 

сегодня являются классическими дисциплинами, 

в том или ином виде входящими в вузовскую про-

грамму гуманитарных факультетов. Наибольшее 

признание получила функциональная стилистика, 

добившаяся самых значительных теоретических 

результатов, создав строгую, непротиворечивую 

систему функциональных стилей, выделяемых на 

едином основании – конкретной функции языка. В 

рамках функциональной стилистики выработан 

функционально-стилистический метод изучения 

текстов, долгое время определявший алгоритм 

стилистических исследований и до сих пор сохра-

няющий свою актуальность, наряду с новыми ме-

тодами современной стилистики.   

Выскажем, может быть, в чем-то крамольную 

мысль. Функциональная стилистика – научное 

достижение традиционной книжной эпохи, эпохи 

линейного текста, упорядоченной, неспешной, 
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иерархической, ранжированной (например, по 

сферам общественной жизни, по функциям реали-

зации речи, по авторам и авторитетам и др.). 

Мы полностью согласны с мнением 

Г. Г. Хазагерова, что функциональная стилистика 

(ф-стилистика) складывалась в определенную (со-

ветскую) эпоху устойчивой социальной жизни [5]. 

Эта эпоха отражалась в стабильных речевых фор-

мациях (функциональных стилях), с конца 60-х 

годов ХХ в. получивших статус нормативных, мы 

бы даже сказали канонических. В науке она ре-

презентировала системный подход, при котором 

язык определялся как система систем, а стилисти-

ка – как система стилей. 

Сегодня в науке доминирует антропоцентриче-

ский подход, который выражается в развитии когни-

тивного, коммуникативного / дискурсологического, 

интенционального и прагматического направления, 

идущих «от человека», а не от «системы».  

Книжная эпоха сменилась информационно-

медийной эпохой. Интернет резко вторгся в жизнь 

социума. Медиа стали основным фактором дина-

мики норм в литературном языке и основным ма-

териалом для научных исследований. Бурное раз-

витие медиа и медийных технологий как основы 

современного информационного общества требу-

ет глубокого и всестороннего осмысления. Изуче-

ние медиа стало толчком к созданию многих част-

ных дисциплин, таких как медиаэкономика, ме-

диабизнес, медиасоциология, медиалингвистика и 

др. Мы можем говорить о становлении в России 

медиалогии как общего научного направления, 

объектом которого являются медиа. 

Медиастилистика как составная часть общей 

медиалогии и как составная часть общей стили-

стики ставит особые вопросы, тесно связанные с 

историей и развитием стилистики, ее ролью в по-

знании феномена медиа. Поэтому мы предлагаем 

выделить в качестве самостоятельной научной 

дисциплины особую область стилистики, которая 

занимается изучением функционирования языка в 

медийном пространстве, то есть стилистику ин-

формационной эпохи. Эту область стилистики мы 

назвали медиастилистика. Термин медиастили-

стика впервые предложен нами на Первой меж-

дународной конференции «Стилистика сегодня и 

завтра» (Москва, факультет журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова) в ноябре 2010 г. Мы по-

лагаем, что формирующаяся сегодня медиастили-

стика, как и ранее функциональная стилистика, 

способна описать нашу современную речь макси-

мально полно и достоверно, поскольку в инфор-

мационную эпоху, эпоху господства интернета, 

моду на речевое поведение социума диктуют 

именно медиа, именно медиа создают новые ком-

муникативные нормы, особую медиакультуру, 

формируют языковое сознание масс. 

Таким образом, медиастилистика – это особая 

область стилистики, предметом которой является 

вся массмедийная речь. Основой стилистики яв-

ляется интегративная категория стиля. Основой 

медиастилистики может стать также интегратив-

ная категория медиастиля. Медиастиль понимает-

ся нами шире, чем публицистический стиль, раз-

работанный в рамках функциональной стилисти-

ки [3]. Медиастиль имеет особую интенциональ-

но-нарративную организацию. Интенциональ-

ность медиастиля раскрывает его универсаль-

ность, а нарративная структура свидетельствует о 

его национальном содержании.  

Истоки медиастилистики 

Теория публицистического стиля складывалась 

в рамках функциональной стилистики 

(М. Н. Кожина, Д. Н. Шмелев, В. Г. Костомаров, 

Г. Я. Солганик, К. А. Рогова, В. И. Коньков и др.). 

Этот стиль рассматривался как один из равно-

значных стилей русского литературного языка. 

Стиль в функциональной стилистике изучался с 

точки зрения речевой системности (М. Н. Кожина 

и др.). Чтобы выявить структурные лингвистиче-

ские элементы стиля, учитывалась, в том числе, 

их частотность. Затем конструировался менталь-

ный прототип стиля, воспринимаемый как норма 

стиля. Норма / прототип стиля являлся точкой от-

счета как для эталона, так и для девиации. 

Речевая структура стиля описывалась поуров-

нево: типичные лексемы, синтаксические кон-

струкции, грамматические формы, словообразова-

тельные модели. Но такой общий метод описания 

стилей литературного языка, выработанный в 

функциональной стилистике, давал сбои именно в 

публицистическом стиле и в стиле художествен-

ной литературы, с трудом поддающихся схемати-

зации. 

Поэтому при попытке комплексного описания 

публицистического стиля в новых условиях – 

смены научной парадигмы (от системного подхода 

к антропоцентрическому) – нам пришлось отка-

заться от функционально-стилистического метода 

как метода описания упорядоченной системы язы-

ковых средств в определенной сфере коммуника-

ции и создать новый, интенциональный метод [2], 

хорошо зарекомендовавший себя для анализа жи-

вой, «человеческой» коммуникации, в центре ко-

торой находится автор (в том числе и коллектив-
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ный), выражающий (эксплицитно или имплицит-

но) в создаваемом им тексте свою ведущую автор-

скую интенциюв расчете на определенный ком-

муникативный эффект со стороны адресата. Ав-

торская интенция определяет стилистический вы-

бор языковых средств и формирует общую стили-

стику текста, типов текста, а также стилистику 

типов коммуникации.  

Разработанный нами интенциональный метод 

позволяет рассматривать публицистический стиль 

в других научных координатах: не как один из 

функциональных стилей функциональной стили-

стики, а как область и предмет медиастилистики. 

Мы полагаем, что публицистический функцио-

нальный стиль претерпел качественные измене-

ния, потому мы его формулируем как медиастиль. 

Вместо функции языка, бывшей точкой отсчета в 

создании системы функциональных стилей, в ос-

нову нашего интенционального метода мы поло-

жили авторскую интенцию, позволяющую по-

строить новую, интенциональную конфигурацию 

современного медийного пространства [2]. 

О терминах 

Информационная эпоха, вытеснившая тради-

ционную книжную эпоху, и смена научных пара-

дигм с системной на антропоцентрическую стали 

серьезными вызовами для классической функцио-

нальной стилистики, так как сложившийся функ-

ционально-стилистический метод «не приспособ-

лен» для описания «внесистемных» коммуника-

тивных процессов. Стилистика информационной 

эпохи, вписанная в антропоцентрическую пара-

дигму, требует новых методов и подходов. Но по-

скольку смена научных парадигм происходит во 

многом незаметно и медленно, то неизбежен пе-

риод эклектического смешивания терминологии и 

подходов из разных областей знаний, пока новая 

парадигма не заявит о себе открыто в новых мето-

дах и концепциях. Подобную эклектику мы 

наблюдаем при описании медиатекстов в работах 

тех ученых, которые до сих пор не заметили оче-

видных перемен в современной стилистике. По-

этому на рубеже XX–XXI вв. возникла необходи-

мость по-новому взглянуть на функциональную 

стилистику, отделить ее в самостоятельную об-

ласть в теории стилистики и попытаться разо-

браться в потоке новейших исследований нашей 

речи, которые подаются под вывеской стилистики, 

но, на самом деле, к стилистике имеют лишь кос-

венное отношение. 

В первую очередь речь идет о некритическом 

смешении стилистики и дискурсологии в русской 

и – шире – славянской филологической науке, что 

стало серьезной проблемой, «засоряющей» стили-

стическое научное поле. Поэтому важной научной 

проблемой, вызвавшей серьезную дискуссию, 

инициированную Стилистической комиссией 

Международного комитета славистов, стала про-

блема последовательного и осознанного разграни-

чения стилистики и дискурсологии. 

Нам уже приходилось проводить демаркаци-

онную линию между дискурсом и стилем [3]: 

− Дискурс – это совокупность тестов. Стиль – 

это и совокупность текстов, реализующих опреде-

ленную функцию, и их отличительная черта. То 

есть стиль может рассматриваться как система и 

как имманентный признак / характеристика си-

стемы. Стиль организует структурную связность 

системы и несет целостную информацию о ней. 

− Дискурс привносит в текст социальное из-

мерение, стиль – философское и эстетическое. 

− Дискурс – это поле практической деятель-

ности. Стиль – теоретический, эстетический, 

мыслительный конструкт.  

Такие же сущностные различия мы находим 

между медиадискурсом и медиастилем (как част-

ными проявлениями дискурса и стиля). 

Принципиальное разграничение медиадискур-

са и медиастиля составляет одну из теоретиче-

ских проблем выделяемой (постулируемой) нами 

медиастилистики. Уже только постановка данной 

проблемы может разрешить неразрешимый на 

первый взгляд вопрос, заданный А. А. Кибриком: 

что объединяет стилистически пестрые тексты 

различных изданий, которые сегодня настолько 

разнородны, что их невозможно отнести к едино-

му публицистическому стилю, как он понимался в 

функциональной стилистике. А. А. Кибрик пишет: 

«Вызывает большое сомнение, что есть какой-

либо инвариант или хотя бы прототип, объединя-

ющий новости 1-го канала и тексты желтой прес-

сы, рекламу и репортажи радио «Культура», и при 

этом надежно отличающий их от других ф-

стилей» [1, с83]. Сам во прос А. А. Кибриком по-

ставлен в рамках функциональной стилистики с ее 

методологией поуровневого описания публици-

стического стиля. На наш взгляд, ответ следует 

искать за пределами системной (поуровневой) ор-

ганизации стиля.  

Публицистический стиль описан как единство 

информационного и публицистического подсти-

лей (Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева, 

Н. И. Клушина и др.). Медиастиль, как мы его 

себе представляем, является творческим развити-

ем и осмыслением теории публицистического 
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стиля. Накопившиеся знания дали новое понима-

ние медиастиля. Интенциональный поворот в 

стилистике, в частности в теории публицистиче-

ского стиля, привел к описанию стиля через ин-

тенциональные категории и затем – к осмыслению 

новой конфигурации медийного пространства че-

рез ведущую дискурсную интенцию. На основе 

ведущей дискурсной интенции мы выделили три 

субдискурса в пространстве медиадискурса: ин-

формационный / новостной субдискурс, реали-

зующий интенцию информирования; публици-

стический / тенденциозный дискурс, выделяе-

мый на основании интенции убеждения; дискурс 

развлечения сформирован вокруг интенции раз-

влечения. Эти субдискурсы имеют различные те-

матические, концептуальные и стилистические 

доминанты, что и проявляется в неоднородности и 

пестроте текстов (по верному наблюдению 

А. Кибрика). Поэтому мы полагаем, что объеди-

няющим началом для совмещения столь различ-

ных субдискурсов в единый медиадискурс может 

стать концепция медиастиля, предлагаемая нами 

как творческое развитие и осмысление теории 

публицистического стиля. 

Мы полагаем, что сегодня, в эпоху медиа, имен-

но медиастилистика претендует на ведущую роль в 

последовательном развитии традиционной стили-

стики, поскольку она является междисциплинар-

ной и тесно взаимодействует с дискурсологией, с 

медиалингвистикой, с медиалогией, находясь на 

пересечении данных дисциплин и в авангарде со-

временных лингвистических исследований. 
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Новые тенденции в развитии интернет-лингвистики:  

общение от клавиатуры (звука) к экрану (звуку) 

В статье описываются новые тенденции в развитии интернет-лингвистики, связанные с бурным развитием интернет-

технологий. Для описания всех инновационных процессов, происходящих в коммуникативном пространстве на основе этих 

технологий, предлагается использование зонтичного термина общение от клавиатуры (звука) к / экрану (звуку), учитываю-

щего все разнообразие происходящих коммуникаций. Это общение может быть представлено через ряд определенных дихо-

томий: асинхронный – синхронный; письменный – устный; монологичный – полилогичный; текст – высказывание; приват-

ный – публичный; мобильный – стационарный, мономодальный – мультимодальный и голосовой – клавиатурный (экран-

ный). Для описания лингвистических явлений в этом общении с учетом определенных технологических платформ или га-

джетов употребляется термин лингвистика 2.0, подчеркивающий изучение именно лингвистической составляющей этого 

процесса.  
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New Trends in Internet-Linguistics or Keyboard (Voice) – to – Screen (Voice) Communication 

The article describes the new trends in Internet linguistics associated with the rapid development of Internet technology. For de-

scriptions of all these innovative processes taking place in the communicative space on the basis of these technologies, we recom-

mend to use an umbrella term keyboard (voice) – to – screen (voice) communication, covering all these types of communication that 

may be represented through a number of specific dichotomies: asynchronous – synchronous; written – spoken; monologue – dia-

logue; text – utterance; private – public; mobile – stationary, monomodal – multimodal and voice – keyboard (screen). To describe 

the linguistic phenomena in this communication with the help of web 2.0 platforms and gadgets we propose to use the term linguis-

tics 2.0 that emphasizes the linguistic research component in this process. 

Key words: keyboard (voice) – to – screen (voice) communication, internet-linguistics, linguistics 2.0, keyboard-to-screen com-

munication, communication 2.0, social media linguistics. 

По мере развития сети Интернет увеличивает-

ся и количество ее пользователей, а именно: 

3.675.824.813 – такое количество пользователей 

интернетом в мире сейчас зарегистрировано 

Международным интернет-агентством Интерне-

тВорлдСтатс, что составляет 50.1 % от всех жите-

лей земного шара [16].  

Естественно, эти тенденции не могли не ска-

заться и на языке в XXI в., что привело 

к возникновению нескольких направлений 

в языкознании и коммуникативистике, которые с 

различных позиций изучают воздействие Гло-

бальной паутины на нашу речь и язык.  

Необходимо заметить, что до сих пор не суще-

ствует единого термина, который описывает изу-

чение функционирования языка в новых средах, 

включая сеть Интернет. Если посмотреть на гене-

зис развития этого направления, то тут наиболее 

употребляемыми терминами являются такие: 

компьютерно-опосредованное общение (англ.: 

Computer-Mediated Communication1 (абр.: CMC), 

электронно-опосредованние общение (англ.: 

Electronically Mediated Communication (абр.: 

EMC), дигитально-опосредованное общение 

(англ.: Digital-Mediated Communication (абр.: 

DMC), цифровой или компьютерно-

опосредованный дискурс (англ.: Computer-

Mediated Discourse (абр.: CMD) или Digital 

Discourse (абр.: DD), а также интернет-

опосредованное общение или просто интернет-

общение (англ.: Internet-Mediated Communication 

(абр.: IMC) internet-communication (абр.: IC) [15; 

10–14]. Параллельно применительно к дисципли-

нарным рамкам лингвистики возникают термины: 

интернет-лингвистика, лингвистика 2.0, лингви-

стика новых медий2, в понятийном поле которых 

находит свое воплощение именно платформа – 

коммуникативное пространство, в которых проис-

ходит интеракция, или собственно канал передачи 

информации. Заметим, что для англоязычного 

коммуникативного пространства термин интер-

нет-лингвистика был введен в лингвистический 
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оборот Дэвидом Кристалом в 2011 г., примерно в 

такое же время он начинает употребляться и в рус-

скоязычной лингвистической терминологии [9]. 

Если же авторы хотят подчеркнуть изучение язы-

ковых процессов, происходящих с помощью сер-

висов веб 2.0, то тогда говорят о лингвистике соци-

альных медиа или дискурсе 2.0 [2]. 

В русскоязычном пространстве также исполь-

зуются термины интернет-лингвистика, компью-

терно-опосредованное общение, интернет-

коммуникация, которые обозначают скорее 

направление лингвистического анализа, которое 

изучает языковые и коммуникативные процессы, 

опосредованные интернет-каналом [1–6].  

Однако наиболее обобщающее понятие, кото-

рое также возникает в 2011–2012 гг., – это термин 

«общение от клавиатуры к экрану» (КЭК) 

(англ.: Keyboard-to-Screen Communication (абр.: 

KSC)), который объединяет все виды компьютер-

но-опосредованного общения, включая интернет-

коммуникацию, коммуникацию в мультимодаль-

ных средах (в том числе, происходящую в соци-

альных сетях, микроблогах или видеохостингах) 

(англ.: Multimodal CMC (абр.: MCMC)), общение с 

роботами (абр.: Robot-Mediated Communication 

(RMC)) (и некоторые другие виды общения), и 

который пока отсутствует в русскоязычном поня-

тийном поле [7–8; 10–14]. 

Необходимо заметить, что данный термин опи-

сывает все те различные формы коммуникации, 

происходящие с помощью современных гаджетов, 

включая и ту, которая имеет четко выраженную 

графическую (невербальную составляющую); 

− реализует все три формата общения: от од-

ного – ко многим, от одного – к одному и от мно-

гих – ко многим; 

− и указывает на опосредование цифровым 

каналом передачи информации (мобильным, 

компьютерным, интернет и прочее) [15, с. 40].  

Более того, термин «общение от клавиатуры к 

экрану» учитывает и тот сдвиг в современных 

коммуникациях, когда от одного опосредованного 

канала передачи информации произошел переход 

к ее передаче и циркуляции в мультимодальных 

средах, когда происходит не только конвергенция 

каналов передачи, но также и конвергенция форм 

и содержания коммуникации [Там же, с. 41]. Эта 

конвергенция реализуется с помощью различных 

электронных приборов (ноутбуков, планшетов, 

смартфонов, айфонов и прочее), которых объеди-

няет две общие вещи: ввод любой информации 

осуществляется с клавиатуры и вся передаваемая 

информация воспроизводится на экранах этих 

приборов, то есть от клавиатуры отправителя, 

проходя по электронному каналу, информация вы-

водится на экран получателя. И именно эти два 

фактора являются системообразующими в этом 

типе коммуникаций.  

Заметим также, что эта коммуникация не 

включает общение через скайп или голосовые 

мессенджеры, когда передача идет «с голоса», од-

нако я думаю, что в перспективе появится и более 

«расширительный» термин (предлагаемый мною), 

который будет учитывать и возможность голосо-

вой передачи информации – общение от клавиа-

туры и голоса (звука) – к экрану и голосу (звуку) 

(англ.: Voice/Keyboard – Voice/Screen 

Communication (абр.VK-VC C)). Данный термин я 

предлагаю использовать с учетом последних из-

менений в компьютерных технологиях и появле-

ния нового программного обеспечения (например, 

общение с помощью записи своей речи в мессен-

джерах Телеграме или ВотсАпе).  

И этот термин учитывает два фактора: во-

первых, коммуникация – это не только простая 

передача сообщения от отправителя к получате-

лю, а такая передача, когда участники общения 

(как отправитель, так и получатель) создают сов-

местный продукт, формируют общий социальный 

смысл (наподобие знаменитого термина 

Э. Тоффлера просьюмер). Во-вторых, данный 

термин учитывает тот факт, что как получателю, 

так и отправителю сообщения для участия в ком-

муникативном процессе нужно технического при-

способление (смартфон или айпад уже не столь 

принципиально), без наличия которых эта комму-

никация не реализуется.  

Далее, в зависимости от использования техно-

логий и сужая понятийный охват термина можно 

говорить об интернет-коммуникации, робото-

опосредованной коммуникации, коммуникации в 

мультимодальной среде, общении в режиме ви-

део-конференций и т. д. 

В парадигмальных рамках дисциплин, в кото-

рых проводится то или иное исследование, ис-

пользуются термины интернет-лингвистика, ин-

тернет-коммуникативистика, социология интер-

нет-коммуникаций, социология 2.0 и прочее. Кро-

ме того, можно учитывать методологию исследо-

вания и конкретную лингвистическую область 

анализа и тогда употреблять термины компьютер-

ный дискурс или дигитальное или цифровое жан-

роведение [2; 12]. 

Если же мы хотим подчеркнуть значимость 

среды, влияние коммуникативного пространства 

на происходящие в нем процессы или определен-
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ный тип дискурса, то мы можем говорить о линг-

вистике новых медий, политической интернет-

лингвистике, лингвистике социальных медиа или 

политической лингвистике 2.0. 

В силу интереса именно к коммуникативно-

лингвистической составляющей процесса изуче-

ния функционирования языка в этих новых техно-

логических средах, которые создают сервисы веб 

2.0, и для того, чтобы подчеркнуть именно влия-

ние технологической компоненты на эти процес-

сы, я предпочитаю использовать терминологию 

коммуникация 2.0 или лингвистика 2.0, тем самым 

подчеркивая значимость определенных интернет-

технологий в парадигмальных рамках проводимо-

го исследования. При этом термины лингвистика 

2.0 или лингвистика социальных медиа я считаю 

равнозначными понятиями.  

Говоря же в целом о коммуникации от клавиа-

туры к экрану или общению от клавиатуры (звука) 

к / экрану (звуку), я бы все же учитывала и нали-

чие термина человеко-опосредованное общение 

(англ.: Human-Mediated Communication (абр.: 

HMC)), в рамках которого реализуются все эти 

процессы и который подчеркивает именно его ан-

тропоцентрическую составляющую, то есть зна-

чимость роли человеческого фактора в языковом 

оформлении этих коммуникативных сред.  

Подчеркнем, что между терминами коммуни-

кация и общение с помощью технологий, я не 

произвожу различия, считая их взаимозаменяе-

мыми понятиями. 

Кроме того, для этого нового типа общения ха-

рактерны определенные свойства или дихотомии, 

описывающие его структуру: 

− асинхронный – синхронный; 

− письменный – устный; 

− монологичный – полилогичный; 

− текст – высказывание (речевой акт, фраг-

мент речевой деятельности); 

− приватный – публичный; 

− мобильный – стационарный; 

− мономодальный – мультимодальный; 

− голосовой – клавиатурный [15, с. 42]. 

При этом некоторые из этих дихотомий прояв-

ляются наиболее контрастно, а некоторые расплы-

ваются, образуя постоянный поток переходов из 

одного состояния в другое, например хронотоп ста-

тусов в сети Фейсбук или лента твитов в Твиттере.  

А теперь рассмотрим более детально приве-

денные дихотомии, описывающие структуру ком-

муникативных потоков в новых технологических 

средах. 

Так, одним из первых было установлено влия-

ние фактора синхронности/асинхронности этого 

типа общения на его свойства [14]. Впоследствии 

данная дихотомия была уточнена с помощью вве-

дения понятия отсроченного общения или квази-

синхронного общения (когда реакция на сообще-

ние не наступает мгновенно) [15, с. 43]. Эта «от-

сроченность» общения делает его менее офици-

альным, близким к разговорному стилю, чем при 

мгновенном общении. Ландерт и Юкер даже вво-

дят специальный термин для его описания – язык 

коммуникативной непосредственности (англ.: 

language of communicative immediacy) [17].  

К этому термину примыкает и понятие язык 

расстояния (англ.: language of distance), который, 

по мнению Джукера и Дуршейд, в паре с языком 

непосредственного общения более точно описы-

вает оппозицию письменный – устный и поясняет 

понятие третьей формы речи – устно-письменной, 

которое используют другие исследователи 

(например, Барон или Кристал) [7; 8; 9; 15, с. 44]. 

Дихотомия монологический-полилогический 

(диалогический) связана с дихотомией текст – вы-

сказывание. Так, текст – монологичен, запечатлен 

в графическом коде, редактируется для асинхрон-

ного восприятия, имеет определенную и (иногда) 

достаточно большую длину, не зависит от контек-

ста, а высказывание – это всегда диалог, завися-

щий от определенной коммуникативной обста-

новки, оно спонтанно и обычно имеет небольшой 

словесный объем [Там же, с. 44]. Высказывание – 

это всегда реплика, комментарий на что-то, уже 

произнесенное, или то, что требует комментария, 

развития диалога, например, обновление статуса в 

сети Фейсбук, отображающееся в хронике ленты 

пользователя.  

В дихотомии публичный – приватный для ее 

категоризации используется три понятия: комму-

никативная ситуация (степень публичной до-

ступности), контент (степень приватности) и 

лингвистическое воплощение (степень «комму-

никативной непосредственности», реализации) 

[Там же]. В данном контексте также говорят о 

публичной / непубличной языковой обстановке и 

приватном / неприватном контенте. Например, в 

сети Фейсбук просмотр публичных сообщений 

можно ограничить настройками приватности 

профиля (для всех, для друзей, для друзей и зна-

комых и прочее).  

В дихотомии мономодальности – мультимо-

дальности можно говорить о языке, образах, зву-

ках, мелодиях, а при современном развитии ин-

тернет-платформ и появлении мультимодальных 
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платформ степень «многоканальности» коммуни-

каций, происходящих с их помощью, усиливается, 

приводя к ее конвергенции, с одной стороны, и к 

диверсификации – с другой. 

Все вышеперечисленные тенденции, есте-

ственно, влияют на особенности коммуникаций, 

происходящих с помощью социальных медиа, что 

воплощается в следующих тенденциях: 

во-первых, в этих коммуникациях сильное зна-

чение имеет ситуация некой анонимности ее 

участников, которые могут скрывать под прозви-

щами или псевдонимами свои настоящие имена. 

Это часто приводит к раскрепощенному или же к 

более агрессивному вербальному поведению, не-

уважению к мнению собеседника, его троллингу, 

и в конце концов помогает избежать ответствен-

ности за сказанное. Это приводит к выработке бо-

лее агрессивного дискурса и частого использова-

ния так называемого языка вражды (англ.: hate 

speech); 

во-вторых, это богатство и разнообразие кон-

тента, поставляемого этими медиа. Пользователи 

перестают быть зависимыми от одного источника 

новостей или любой другой интересующей их 

информации. Теперь они могут оперативно и гиб-

ко использовать все необходимые им источники с 

помощью разнообразных сервисов социальных 

медиа. Более того, modus operandi этих медиа за-

ключается в их постоянном обновлении, реорга-

низации или переработке контента, поставляемого 

ими. А постоянное подключение к этому быстро 

изменяющемуся коммуникативному пространству 

означает, что вовсе необязательно участвовать в 

каждом разговоре, необходимо лишь проанализи-

ровать конечный результат коммуникаций;  

В-третьих, вы в этих коммуникациях постоян-

но присутствуете, и здесь социальные границы 

между публичным и приватным достаточно раз-

мыты, так что нечаянно сказанная шутка в ком-

ментарии может тут же быть придана публичной 

огласке и привести к любым последствиям уже в 

реальной жизни; 

В-четвертых, это скорость распространения в 

них любой информации, а требования к мгновен-

ной скорости передачи информации приводит к ее 

распространению без какой-либо предваритель-

ной верификации. Возникает даже понятие сверх-

коннективизм (англ.: overconnected), которое озна-

чает, что мы очень часто и быстро входим в раз-

нообразные коммуникативные контакты, одно-

временно не успевая обрабатывать вовремя всю 

поступающую информацию; 

В-пятых, все участники коммуникаций 2.0 

должны быть мультитаскерами (то есть многоста-

ночниками) и быть готовыми к выполнению лю-

бых задач (созданию и редактуре контента, видео, 

аудио, разработке игровых приложений и прочее); 

В-шестых, если анализировать специфику вза-

имоотношений в социальных медиа, то в них, как 

правило, отсутствует иерархия, и они строятся по 

сетевому принципу: в узлах сети обычно находят-

ся лидеры общественного мнения или любые дру-

гие значимые стейк-холдеры; 

В-седьмых, здесь происходит как бы некий пе-

реход, сдвиг с объективности в сторону субъек-

тивности, в силу чего в этой среде быстро распро-

страняется недостоверная информация, сплетни и 

домыслы, что снижает общий уровень доверия ко 

всей информации, распространяемой посредством 

социальных медиа; 

В-восьмых, это высокий уровень мультиме-

дийности всего контента, поставляемого этими 

медиа, где звуковая информация сопровождается 

текстом и / или видео, графикой и мультипликаци-

ей, и все это в рамках одного коммуникативного 

события (например статуса обновления ВКонтак-

те или твита на Твиттере), а современное про-

граммное обеспечение позволяет практически 

каждому пользователю социальных медиа без су-

щественных усилий сделать мультимедийную 

презентацию или создать рекламный ролик, а 

учитывая непосредственную и мгновенную об-

ратную связь в этой коммуникативной среде, где 

автор и потребитель контента становятся его со-

производителями и участниками, приводит к ко-

ренному изменению категории авторства текста и 

контента, что требует дальнейшего, в том числе и 

лингвистического, анализа.  

И последнее: в них практически отсутствуют 

традиционные способы регулирования коммуни-

кативного пространства (премодерация или цен-

зура контента) [18].  

Кроме того, необходимо добавить также такие 

свойства коммуникаций в социальных медиа, ко-

гда: 

− интерактивность противопоставлена одно-

направленной коммуникации; 

− происходит соединение вертикальной и го-

ризонтальной формы коммуникаций; 

− более высокая степень оперативности; 

− отсутствие временно-пространственных 

границ [3]. 

Все эти изменения не могли не сказаться и на 

особенности реализации всех форм организаци-

онных и личностных коммуникаций, протекаю-
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щих в этой среде, что в свою очередь затрагивает, 

прежде всего, особенноости использования языка, 

обслуживающего эту сферу, что является объек-

том изучения нового направления в лингвистике 

XXI в. – интернет-лингвистики, включая ее под-

дисциплину – лингвистику 2.0.  

Таким образом, стремительное развитие тех-

нологий, включая сеть Интернет, в XXI в. привело 

к возникновению нескольких направлений в язы-

кознании и коммуникативистике, которые с раз-

личных позиций изучают воздействие Глобальной 

паутины на нашу речь и язык.  

Для описания этого нового направления в ком-

муникативистике предлагается использовать тер-

мин «общение от клавиатуры (звука) к / экрану 

(звуку)», который учитывает все современные 

тенденции в изменении коммуникаций в этих но-

вых средах – общение с роботами, коммуникацию 

2.0 и прочее. Одновременно все эти типы обще-

ния относятся к человеко-опосредованному обще-

нию с фокусом внимания именно на его антропо-

логической составляющей. В свою очередь, тер-

мины интернет-лингвистика, лингвистика 2.0, 

лингвистика новых медиа следует использовать, 

когда необходимо подчеркнуть изучение языковых 

процессов, происходящих с помощью определен-

ных коммуникативных технологий. Если же учи-

тывать парадигмальные рамки дисциплин, в кото-

рых проводится то или иное исследование, то 

можно использовать термины интернет-

лингвистика, интернет-коммуникативистика, со-

циология интернет-коммуникаций, социология 2.0 

и прочее.  

Принимая во внимание методологию исследо-

ваний и конкретную лингвистическую область 

анализа, можно употреблять термины компьютер-

ный дискурс или дигитальное или цифровое жан-

роведение. 

Подчеркнем также, что для этого нового типа 

общения характерны определенные свойства или 

дихотомии, описывающие его структуру: асин-

хронный – синхронный; письменный – устный; 

монологичный – полилогичный; текст – высказы-

вание (речевой акт, фрагмент речевой деятель-

ности); приватный – публичный; мобильный – 

стационарный, мономодальный – мультимодаль-

ный и голосовой – клавиатурный (экранный). 
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1 Я специально привожу английские эквиваленты, так 

как развитие этого направления началось с англоязычной 

коммуникации и многое из терминологии впоследствии 

было заимствовано в русскоязычный лингвистический дис-

курс. 
2 Новые медиа (англ.: New Media) – это новый формат 

существования средств массовой информации, постоянно 

доступных на цифровых устройствах и подразумевающих 

активное участие пользователей в создании и распростране-

нии контента. 
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М. Р. Желтухина  

Современный медиадискурс и медиакультура воздействия 

В статье рассматриваются особенности мышления, языкового сознания и индивидуального речевого поведения 

в современном медиадискурсе. Для современных коммуникативных исследований актуальным признается вопрос о том, как 

создается, хранится и используется информация, как воздействует на адресата в медиадискурсе в различных лингвокульту-

рах. В статье устанавливается тот факт, что современный медиадискурс формирует медиакультуру общества. Основным 

вектором медиакультуры выступает не информирование адресата, а воздействие на него.  

Ключевые слова: массмедиа, медиадискурс, лингвокультура, медиакультура, информация, воздействие, общество, адре-

сат. 

M. R. Zheltukhina  

Мodern media discourse and media culture of influence 

Features of thinking, language consciousness and individual speech behaviour in the modern media discourse are considered in 

the article. For modern communication researches, the following questions are topical: how is information created, stored and used 

and how does it influence the addressee in the media discourse in different linguocultures? The article states the fact that the modern 

media discourse forms the society’s media culture. The main vector of media culture is not informing the addressee, but manipulating 

them. 

Key words: mass media, media discourse, linguoculture, media culture, information, influence, society, addressee. 

Исследование медиадискурса русской, немец-

кой, английской лингвокультур (а также других 

культур) позволяет увидеть доминирование цен-

ностей над фактами, интенсификации эмоций, 

преобладание фатики, воздействия и оценки над 

информированием, эмоционального над рацио-

нальным, поскольку дискурс массмедиа наклады-

вается на сетку многообразных типов дискурса. 

Фатика как антипод информативности сближается 

с ритуалом по таким параметрам, как банальность 

содержания, отсутствие установки на новизну, 

стремление к стандартности и стереотипности, 

фиксированности формы и стертости содержания, 

исключение свободы выбора. Как показывают ис-

следования [11–14], медиадискурс все более ста-

новится побудительным, фатическим, нацелен-

ным на оказание влияния, стимулирование и во-

одушевление адресата. Это вызвано возрастаю-

щей ролью доли политического, юридического, 

рекламного, делового, религиозного, педагогиче-

ского, терапевтичесокого дискурсов в медиапро-

странстве. По мнению М. Фуко, религиозный, 

юридический, терапевтический, политический 

дискурсы совершенно неотделимы от такого вы-

полнения ритуала, который определяет для гово-

рящих субъектов одновременно и их особые свой-

ства, и отведенные им роли [3]. 

В современной медиакультуре существует не-

вероятное количество шоу-программ, как в рус-

ской, так и в западных культурах, в виде интер-

вью, ток-шоу, имеющих массу схожих черт, 

например, в России: «Герой дня» (НТВ), «Герой 

дня без галстука» (НТВ), «Первый взгляд» (Вол-

гоград-ТРВ), «Женский взгляд» Оксаны Пушки-

ной (НТВ), «Приглашает Борис Ноткин» (ТВ-

Центр), «Личный вклад» с Александром Гераси-

мовым (НТВ), «Встреча с…» Евгений Хавтан 

(ТНТ), «Актуальное интервью» (Волгоград-ТРВ), 

«Первые лица» (ТНТ), «Прямой эфир» (Ахтуба-

ТВ-СТС), «Из жизни женщины» (ТНТ), «Моя се-

мья» (РТР), «Большая стирка» (ОРТ), «Момент 

истины» (ТВ-Центр), «Зеркало» (РТР), «Продол-

жение следует…» с Юлией Меньшовой (НТВ), «Я 

сама» (ТВ-6), «Маленькая политика» (REN-TV), 

«Слушается дело» (ТВ-Центр), «Свобода слова» 

(НТВ), «Страсти по …» (ТНТ), «Времена» (ОРТ), 

«Пока все дома» (ОРТ), «Успех» (REN-TV), «Что 

хочет женщина» (РТР), «Культурная революция»: 

ведущий – М. Швыдкой (Культура), «Наобум» 

Георгия Вилинбаха (Культура), «Окна» (ТВС), 

«Пусть говорят» (1 канал), «Право знать» (ТВЦ), 

«Здоровье с Еленой Малышевой» (1 канал), «Вос-

кресный вечер с Владимиром Соловьевым» (Рос-

сия 1), «Большинство» (НТВ), «Прямой эфир с 

Борисом Корчевниковым» (Россия 1), «Модный 

приговор» (1 канал), «Давай поженимся» (1 канал) 

и др. Кроме того, многие ток-шоу демонстрируют 

театрализованные представления, отличающиеся 

наигранностью, неискренностью, псевдогостями. 

Клонированная ритуализованность подобных 
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программ противопоставляется диалогу как сво-

бодному обмену мнениями и игре, где проявляет-

ся свобода самовыражения личности, культивиру-

ет стереотипность и шаблонность мышления. 

Суггестивный идеологически насыщенный язык, 

отличающийся упрощениями, обобщениями, сте-

реотипизацией, наглядной конкретностью, повто-

рениями, дает при умелом использовании боль-

шие возможности для воздействия на сознание, 

формирования мнения от свободного обсуждения 

проблемы в массмедиа через несвободное обсуж-

дение до диктата. 

В массмедиа раскрываются противоречия, с 

неизбежностью возникающие между моральны-

ми отношениями (средством саморегуляции обще-

ства – свободным обменом мнениями среди граж-

дан, самоопределением общественного мнения, 

знакомством с новостями и с их индивидуальной 

аргументацией различными персоналиями) и гос-

ударственно-правовыми отношениями (сред-

ством управления – информированием о властных 

решениях, их распространением и разъяснением, 

обнародованием реакции масс и их требований к 

власти и т. д., доминированием действий и ирра-

циональных мотивов над мышлением) [2]. Отме-

чается двойственность природы медиадискурса:  

1) выражение одобрения власти, подпольное, 

неофициальное посредничество в отношениях 

между бытием и сознанием общества;  

2) выражение оппозиции к власти, отсутствие 

информационной поддержки, потеря обществом 

надежды на согласованность действий, на избав-

ление от хаоса [2, с. 53–54].  

В настоящее время массмедиа играют в социу-

ме двойную роль, воздействуя на адресата, что 

порождает огромное количество конфликтных 

ситуаций с участием субъекта и объекта медиаде-

ятельности, которым всегда являются люди. 

В современной медиакультуре интерпретация 

действительности социумом происходит двояко: 

1) эксплицитно, в текстовых формах как 

разъяснение тех или иных событий, раскрытие их 

причинно-следственных связей и корреляции с 

другими событиями, суждение и оценка;  

2) имплицитно, через номинативные единицы 

как определяющая программу действий реаль-

ность словесных дефиниций, неоспоримое пре-

имущество фигур, номинации которых принима-

ются обществом.  

Суггестивность медиадискурса осуществляет-

ся в пропагандистской деятельности властных 

структур, целью которой выступает создание бла-

гоприятного, хорошего впечатления. «Посред-

ством проговаривания специально составленных 

текстов, таких, где ценностно-значимые понятия 

встречаются с повышенной частотой, можно до-

стичь различных эмоциональных состояний ауди-

тории – от успокоения до, что бывает гораздо ча-

ще, возбуждения и агрессивности» [1, с. 214]. 

Пропаганда предполагает вербальные и невер-

бальные формы коммуникации. Если адресант, 

как бы возвышенно он ни говорил, появляясь на 

телевизионном экране, производит впечатление 

хитрого, мелкого, жадного, скучного, бесприн-

ципного и безвольного человека, то ему не помо-

гут ни изощренная фразеология, ни глубокие 

мысли. В последнее время массмедиа все чаще 

освещают нарушение законности в пропагандист-

ских целях. Приходится констатировать неутеши-

тельный факт, что современный медиадискурс 

приобрел особую социальную функцию, связан-

ную с целями, которым служит использование 

языка политики: не убеждать, а контролировать; 

не передавать информацию, а скрывать или иска-

жать ее; не побуждать к размышлению, а препят-

ствовать ему. 

Массмедиа активно используют тактику 

ключевых слов [5] или лозунговых слов, которые 

оказывают определенное суггестивное воздей-

ствие, поскольку в них концентрируются полити-

ческие ценности и ориентиры. Эта тактика заклю-

чается в том, что употребляются различные слова 

без указания на то, как их понимать. Существует 

целый ряд слов с вложением разнообразного 

смысла (нейтрального и эмоционального) для 

обозначения совершенно различных, омонимич-

ных, абстрактных понятий, которые в разных по-

литических доктринах понимаются по-разному 

(например, «свобода», «нация», «народ», «инте-

ресы общества», «национальная безопасность»). 

Примечательно, что во всех случаях они имеют 

положительную или отрицательную ценность, ока-

зывают мощное успокаивающее или возбуждаю-

щее действие. Слово с абстрактным значением 

требует уточняющего определения, которым часто 

пренебрегают («демократия»). Кроме того, многие 

слова обозначают комплексы идей, весьма отда-

ленных от сферы непосредственного опыта чело-

века («социализм»). Отмечается неясность, неот-

четливость при обозначении основных политиче-

ских характеристик (реакционный – консерватив-

ный – либеральный – прогрессивный – радикаль-

ный). Выбор обозначения во многом зависит от 

позиций адресанта и адресата: одна и та же поли-

тическая платформа с позиций разных людей мо-

жет быть названа реакционной или либеральной. 
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Средством усиления эффекта воздействия на 

адресата в языке СМИ является оценка, выража-

ющая особую ментальность. В противопоставле-

нии объективно-интеллектуальному свойству 

данной речи выступает фактор оценочности. Ад-

ресант положительно оценивает свою позицию и 

одновременно отрицательно позицию оппонента 

благодаря использованию средств эксплицитной и 

имплицитной оценки. Многозначность терминов, 

обозначающих одновременно различные явления 

повседневной действительности, обычно снима-

ется в контексте. Но если полисемия обусловлена 

только политическими моментами, тогда смысл 

остается неясным и в контексте. Массмедиа целе-

направленно играют на многозначности слов и 

связанных с ними разных эмоциональных и оце-

ночных ассоциациях. Типичным для дискурса 

массмедиа является «выхолащивание» понятия 

(Veräußerlichung), когда слово «свобода» иденти-

фицируется с определенными реальными обстоя-

тельствами. Наивный адресат чаще всего не по-

нимает, что значение этих слов может сильно ме-

няться в зависимости от общего идейного контек-

ста. Реакционизм массмедиа приводит к созданию 

дискурсивных конструкций для защиты своих ин-

тересов, что вызывает путем различных дискур-

сивных манипуляций общественный регресс.  

Для адекватного содержательного описания 

медиадискурса вводится понятие «контекстуа-

лизм», которое включает в себя как значение слова 

в узком лингвистическом контексте, так и вариа-

тивность этого значения, обусловленную влияни-

ем экстралингвистической ситуации (ситуативно-

го контекста). Выступая в двух основных функци-

ях, как средство межличностной коммуникации и 

как средство для достижения социальных и поли-

тических целей, медиадискурс обнаруживает в 

этом плане неисчерпаемые возможности. Отраже-

нием процесса идеологической редукции дей-

ствительности в медиадискурсе называются ши-

рота и расширение значения отдельных слов и 

словосочетаний («народ») и использование их для 

обозначения новых понятий и явлений действи-

тельности. Чтобы выявить это значение, необхо-

димо расширить речевой контекст до обществен-

но-политической ситуации. В качестве отправной 

точки мы видим протест против основных функ-

ций государства: пропаганды, бесконечной лжи, 

угнетения, войны. Абстрактный протест против 

государства воплощается у Н. Хомского в морали-

заторский протест против политики, поскольку 

идеология служит маской личных интересов [8, 

с. 194; 17]. При осуществлении социального кон-

троля масс важно помнить, что верующие менее 

склонны к открытым формам протеста, что под-

тверждает язык СМИ, в котором в последнее вре-

мя увеличилась доля религиозной тематики. Из-

менение семантической структуры слова свиде-

тельствует о взаимодействии демократических 

принципов и жесткой политической системы на 

языковом уровне. Употребление определенных 

слов в необычном контексте, характерное для 

дискурса массмедиа, объясняет особую категори-

зацию действительности. Негативный оценочный 

момент является выражением политического и 

морального настроя, царящего в обществе. Ча-

стотны случаи употребления так называемых «не-

произвольных» эвфемизмов (ungewollte 

Euphemismus), содержащих информацию о не-

адекватном отображении действительности.  

На отрыве значения слов от их денотатов, слов 

от их значения основаны манипуляции медиадис-

курса, создающие «семантический хаос» [9], воз-

действующие на восприятие адресата. Особенно 

активное воздействие оказывается на адресата во 

время предвыборной кампании в процессе агита-

ции, а также в рекламной деятельности, где тоже 

наблюдается осуществление агитационной идео-

логии. Агитация направлена на достижение опре-

деленного эффекта, поэтому в ней нет полутонов, 

а только резкие контрасты. Ее отличает резкое 

сужение тематики и упрощенность в подаче про-

блемы. «В агитации доминирует эмоциональная 

активизация масс. Оратор действует не с помо-

щью аргументов, а с помощью аподиктических 

утверждений» [5, с. 137]. Задачам агитации соот-

ветствует употребление упрощенных речевых 

средств: клише, простых, но выразительных обра-

зов, ключевых слов, лозунгов. Именно в силу 

нацеленности на эмоции агитационное выступле-

ние в значительной мере состоит из тавтологий. 

Тем самым достигается внушение адресату не-

скольких основных мыслей, постоянное повторе-

ние создает впечатление идеологической четкости 

и последовательности (радио и телереклама ле-

карственных препаратов, услуг агентств по работе 

с недвижимостью, политическая реклама и т. п.).  

Выделяются следующие основные приемы 

агитации:  

− переход на личность – обсуждение личных 

качеств противника вместо его политической и 

пр. позиции;  

− приписывание противнику легко опро-

вержимых аргументов с последующим разоб-

лачением – разоблачение агитатором противника 

через раскрытие его истинных интересов;  
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− подмена проблемы при ее обсуждении – 

уход от ответа на истинный вопрос;  

− использование строго научной термино-

логии – употребление незнакомых, загадочных 

научных слов;  

− построение простых по форме и содержа-

нию текстов – создание текстов, максимально 

доступных для самых широких слоев населения.  

При исследовании индивидуального или мас-

сового медиаадресата выявляется различие и по-

добие его психологии: от личного типа (нематери-

альной, распыленной, домашней толпы) до пуб-

лики как рассеянной толпы и толпы (многотысяч-

ные митинги и демонстрации). Для управления 

массами в разных лингвокультурах необходимо 

учитывать ряд свойств:  

1) психологическая общность;  

2) растворение адресата в толпе под влиянием 

внушения;  

3) неосознанность действий толпы, поскольку 

бессознательное коллективно;  

4) наличие лидера, вождя, авторитета толпы;  

5) двойственность отношения толпы к лидеру, 

раскол толпы;  

6) сходство социально-идеологического осно-

вания.  

К основным методам воздействия относятся:  

1) обольщение, базирующееся на авторитете;  

2) внедрение агентов авторитета для усиления 

посылов в толпу через активную реакцию на мне-

ние, формулировки, лозунги лидера с эффектом 

заражения окружающих;  

3) образный, аллегоричный, энергичный язык 

пропаганды с преобладанием повелительных 

формулировок;  

4) внушение идеи (революции, свободы, побе-

ды в войне и т. д.) до превращения в коллективные 

образы и действия;  

5) грамматика убеждения, основанная на 

утверждении и повторении;  

6) ясное, не допускающее возражений, дву-

смысленных толкований утверждение однознач-

ной позиции, господствующей идеи. 

Выбор определенного языка (официального, 

разговорного) массмедиа в качестве средства об-

щения также может иметь политические импли-

кации. Развитие тайной формы речи обеспечивает 

значительную власть и узаконенные полномочия. 

Язык массмедиа используется в политических 

целях приблизительно одинаковым способом во 

всех исследуемых лингвокультурах. Медиадис-

курс выступает средством борьбы и манипуляций 

в политических системах, но язык не является их 

причиной. Именно в семантической структуре 

предложения актуализируются речевые интенции 

говорящего и «пропагандистское вмешательство в 

язык» [10, с. 16]. В связи с этим возникает вопрос 

о соотношении «коллективного» и «индивидуаль-

ного» стилей дискурса.  

Переход от уровня индивидуального контакта к 

более высокому уровню сложных социальных от-

ношений означает переход к совершенно новым 

проблемам во взаимоотношении медиадискурса и 

политического дискурса. На этом уровне речь по-

литического, религиозного и пр. содержания мо-

жет, например, формально адресоваться конкрет-

ному адресату, хотя реально ее предназначение 

будет совершенно другим. Обусловлено это сле-

дующей зависимостью: чем больше аудитория, 

тем сильнее различия в социальном, культурном, 

возрастном статусе, тем меньше шанс, что все в 

равной степени поймут индивидуальное содержа-

ние, вкладываемое в высказывание адресантом. 

Чем ближе понятийное содержание к социально-

му, тем выше уровень понимания высказывания 

аудиторией. Поэтому особенно важно исследовать 

связи значений, коннотации и эмоциональные мо-

менты, которые возникают у адресата при воспри-

ятии терминов языка политики, рекламы, религии 

и т. п. в массмедиа.  

Представители разных социальных классов, 

групп, социальных общностей являются носите-

лями специфических моделей языка, которые сле-

дует рассматривать не просто в качестве стили-

стической рефлексии социальных различий в об-

разе жизни и установках, но как имплицитность 

идеологии этих классов. В условиях дифференци-

рованного общества доминирующий языковой 

узус, используемый и в системе массовой комму-

никации, отражает идеологию правящего класса, 

служит его интересам. С точки зрения изучения 

разобщенности языковой структуры и языкового 

узуса, последние объясняются в терминах транс-

формационного синтаксиса как «языковая компе-

тенция» и «речевая реализация», однако такой 

подход недостаточен при изучении социолингви-

стических проблем языковой жизни. По мнению 

Р. Фаулера и Г. Кресса [4], наиболее приемлемыми 

считаются теория коммуникативной компетенции 

[7] и положения функциональной лингвистики [6]. 

Использование формы пассива вместо актива ве-

дет к сглаживанию социальной и идеологической 

остроты, например, в сообщении о столкновении 

демонстрантов с полицией. Выбор эпитета для 

участников данного события также обусловлен 

идеологической позицией адресанта медиатекста.  
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Анализ фактического материала показывает, 

что порождаемые языковые поля отображают 

идеологию определенной социальной или этниче-

ской группы, легитимируют набор идей, мотивов, 

установок и ценностей, который вытесняет любые 

другие. Одним из признаков деградации демокра-

тических принципов выступает дегенерация по-

литического медиадискурса, которая проявляется 

в игре словами, затемнении смысла, манипуляции 

понятиями, фактами реальной действительности, 

использовании военно-бюрократического жарго-

на. Современный медиадискурс русской, немец-

кой и английской лингвокультур имеет общие чер-

ты и представляет сегодня синтез обиходно-

разговорного и абстрактного языка, что выражает-

ся в простом синтаксическом построении фраз, 

резкости оценок, использовании идиоматических 

выражений, стилистического приема персонифи-

кации; широком употреблении абстрактных слов, 

неопределенно-личного подлежащего, номина-

тивности стиля. Обращение к экспрессивно-

окрашенной лексике в медиадискурсе разных 

лингвокультур обусловлено спецификой ее воз-

действия на адресата, знанием его установок и 

ориентировано на его статусное чутье. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что современный 

медиадискурс формирует медиакультуру общества, 

основным вектором которой становится не столько 

информирование адресата, сколько глобальное и 

тотальное воздействие на него. 
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Л. Н. Синельникова  

Бизнес-коммуникации гоголевского персонажа Чичикова в контексте современности 

В статье ретроспекция в область классической литературы, в реестр которой входит поэма «Мертвые души» 

Н. В. Гоголя, согласуется с современными бизнес-технологиями, ориентирующими на эффективные деловые коммуникации. 

Коммуникативное поведение Чичикова в полной мере соответствует доминирующей в современных тренингах установке: 

бизнес − это умение разговаривать с людьми. Автор статьи следует критериям интерпретации художественного текста в духе 

концепции «конкретного литературоведения», основанной на связях литературы с реальностью. При этом реальность соот-

носится не только со временем создания «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (XIX в.), но и с актуальной современностью (XXI в.).  

Ключевые слова: ретроспекция, проспекция, бизнес-коммуникации, маркетинговые коммуникации, конкретное литера-

туроведение, менеджер, менеджмент, специалист по связям общественностью, эмпатия. 

L. N. Sinelnikova  

Business communications of Gogol’s character Chichikov in contemporary context 

In the article, a retrospective review of the sphere of classical literature, to which N. V. Gogol’s novel ‘Dead Souls’ belongs, 

matches modern business technologies which focus on effective business communication. Chichikov’s communicative behaviour 

fully matches the dominant setting of modern training sessions: Business is the ability to talk with people. The author of the article 

follows the criteria of fictional text interpretation in the spirit of the concept of ‘concrete literature studies’ based on the connections 

between literature and reality. In the process, reality is connected not only with the creation time of Gogol’s ‘Dead Souls’ (19th centu-

ry) but also with the actual modern times (21st century).  

Key words: retrospective review, prospection, business communications, marketing communications, concrete literature studies, 

manager, management, PR expert , empathy. 

«Мертвые души» Н. В. Гоголя относятся к чис-

лу прецедентных произведений с высоким индек-

сом цитирования, то есть к «текстам влияния», 

которые являются достоянием как национальной 

памяти, так и гуманитарной науки и обращение к 

которым возобновляется неоднократно. Ретро-

спекция в область классической литературы поз-

воляет ощутить связь времен через соотнесен-

ность с проспекцией: события прошлого «сцеп-

ляются» с событиями настоящего и могут быть 

перенесены в будущее. Предложенный академиком 

Д. С. Лихачевым метод «конкретного литературо-

ведения» ориентирует на связь произведения с ре-

альностью в самых разных ее проявлениях [9].  

«Уроки Гоголя» предлагают учитывать совре-

менные экономисты, озабоченные вопросом: «Где 

найти бизнес-идею, которая оправдает себя в кри-

зис?». И возможный ответ: «В книжном шкафу, 

при условии внимательного чтения “Мертвых 

душ” Гоголя». Оценивая эффективность бизнес-

плана Чичикова по скупке мертвых душ, эконо-

мист из Санкт-Петербурга А. А. Белых демон-

стрирует возможности «двойной» интерпретации 

сюжетных ходов гоголевского текста, «срастания» 

художественной и экономической картин мира 

через взаимопроникновение разновременных лек-

сических пластов. Приведем несколько цитат, 

часть которых неизбежно проявляет легкую иро-

нию филологически настроенного экономиста: 

«Чичиков совершает крупную ошибку − его мар-

кетинг слишком агрессивен. Совершенно не нуж-

но было пытаться покупать души у Ноздрева и 

Коробочки»; «Вторая крупная ошибка − времен-

ные рамки проекта. Первый этап прошел хоро-

шо − неделя в городе на предварительное изуче-

ние рынка, три дня поездок для переговоров с по-

мещиками, завершение оформления документов 

на следующий день. Транспортные проблемы 

(пьяный кучер, поиск дороги) были несуществен-

ными. Однако Чичиков остается в городе еще на 

несколько недель и теряет контроль над риска-

ми − о скупке мертвых душ становится известно 

как от Ноздрева, так и от Коробочки»; «Проект 

вступил в кризисную фазу, но Чичикову повезло. 

Во-первых, провинциальные чиновники не были 

знакомы с банковскими операциями и не могли 

понять, зачем нужны мертвые души. Во-вторых, 

российская фемида была нерасторопна по отно-

шению к предпринимателям. Более того, проку-

рор, вместо того чтобы быстро завести на Чи-
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чикова уголовное дело, думал, думал − да и помер 

от сомнений. Случай, бесспорно, уникальный в 

истории бизнеса. Чиновники, озабоченные изме-

нениями в вертикали власти (в губернию ехал но-

вый генерал-губернатор), вряд ли будут вспоми-

нать об истории с мертвыми душами. В финале 

птица-тройка несется по российской равнине, 

увозя Чичикова с комплектом документов. Он 

едет в банк за кредитом в 80 тысяч рублей на 

стандартных для того времени условиях −6 % 

годовых на 24 года». 

Гоголь провел Чичикова через все этапы мар-

кетинговых коммуникаций, выстроив их в прагма-

тической последовательности, о которой говорят 

современные исследователи: определение целевой 

аудитории; прогнозирование желательной реак-

ции; тщательная подготовка коммуникативного 

сообщения; осуществление воздействия; отсле-

живание обратной связи [8].  

Поведенческие сценарии Чичикова хорошо ил-

люстрируют утверждаемый на многочисленных 

реальных и виртуальных тренингах тезис: Биз-

нес − это умение разговаривать с людьми. Комму-

никативная (а вместе с ней и риторическая) ком-

петентность провозглашается (вслед за 

Д. Карнеги) экономической категорией.  

Чичиков как литературный персонаж проявля-

ет себя в общении, в диалогах с субъектами внут-

ритекстовой коммуникации. Филологи вполне 

справедливо считают Чичикова «гениальным 

коммуникатором» [11]. Участие персонажа-

коммерсанта в диалогах, его речевые поступки, 

модели поведенческого этикета, языковая способ-

ность, соблюдение или нарушение постулатов 

общения, игра на референциальной неоднознач-

ности, коммуникативные удачи и неудачи − все 

это вполне актуальные примеры социально-

психологических вариантов взаимодействия гово-

рящего и слушающего, которые лежат в основе 

прагматического подхода к речевой деятельности. 

«Пользоваться языком в коммуникативных целях, 

то есть для того, чтобы вступить в общение с кем-

либо или сообщить что-либо, говорящий может 

лишь с оглядкой на слушающего, актуально или 

потенциально сообразуясь с его рецептивными 

возможностями» [5, с. 160] − эти слова 

Т. Г. Винокур прошли проверку временем и под-

тверждены множеством исследований. 

Чичиков реализует всю палитру постулируе-

мых в наше время правил успеха: использует так-

тики активного слушания, создает позитивный 

эмоциональный фон коммуникации (максима 

симпатии), формирует и показывает взаимность 

интересов (принцип кооперации), находит общий 

язык с разными людьми, анализирует причины 

коммуникативных неудач.  

«Сначала нужно вбить гвоздь, а потом вешать 

картину», − советуют специалисты по связям с 

общественностью. «Картина» − стратегия, 

«гвоздь» − тактика поведения. В общении с чи-

новниками и помещиками Чичиков проявляет се-

бя как истинный специалист по связям с обще-

ственностью, неукоснительно соблюдая ряд про-

фессиональных принципов, приемов влияния на 

людей. Скажем, умение незаметно «польстить 

каждому» намеками, запланированными обмолв-

ками-ошибками (принцип «вскользь», невзначай, 

между прочим): «Губернатору намекнул как-то 

вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в 

рай, дороги везде бархатные... Полицмейстеру 

сказал что-то очень лестное насчет городских 

будочников; а в разговорах с вице-губернатором и 

председателем палаты, которые были еще толь-

ко статские советники, сказал даже ошибкою 

два раза «ваше превосходительство», что им 

очень понравилось». 

В книге П. Таранова «Приемы влияния на лю-

дей: Универсальный ключ к личности», которую 

автор позиционирует как «настольную книгу биз-

несмена», читаем: «Превращай твердое в текучее 

и затекай им в любую щель «другого» с целью 

прикрепиться, проникнуть и внедриться»; «Гово-

ри не то, что хочешь сказать, а то, что хотят 

услышать те, кто тебя слушает» [10, с. 20]. Под-

тверждение − в гоголевском тексте: «О себе при-

езжий, как кажется, избегал много говорить; 

если же говорил, то какими-то общими словами, 

с заметною скромностью». Чичиков не нарушает 

одного из основных правил коммуникации, пред-

почитая слушать партнера, а не рассказывать о 

себе. Такое поведение рекомендуется психологами 

делового общения: «Человек, который говорит 

только о себе и своей фирме, не проявляя интере-

са к своим деловым партнерам, как правило, не 

добивается серьезных успехов» [3, с. 83]. 

Диалогическое общение Чичикова строится 

как тонкий процесс принуждения другой лично-

сти к согласию на необходимые действия. Исполь-

зуются разнообразные приемы изменения отно-

шения к предмету речи, то есть осуществляется 

манипулятивное общение, при котором к партнеру 

относятся как к средству достижения внешних по 

отношению к нему целей.  

Чичиков − тончайший организатор перцептив-

ного общения, строящегося на учете нюансов 

восприятия и понимания собеседниками содержа-
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ния разговора. Доминантой межличностного пер-

цептивного общения, инициатором которого явля-

ется Чичиков, является эмпатия − постижение 

эмоциональных состояний собеседника в форме 

сопереживания. Талантливый психолог, Чичиков 

выбрал беспроигрышный путь: человек испыты-

вает потребность в сочувствии, и удовлетворение 

этой потребности вызывает доверие и благожела-

тельность. Принцип «восьми поглаживаний», 

формирующий, по мнению американского психо-

аналитика Э. Берна, чувство общности людей [2], 

разрастается у Чичикова до бесконечного количе-

ства разнообразных способов умиротворения и 

умиления собеседника. Назовем эти способы. 

Умение заинтересованно входить в общение: 
«О чем бы разговор ни был, он всегда умел под-

держать его: шла ли речь о лошадином заводе, он 

говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хо-

роших собаках, и здесь он сообщал очень дельные 

замечания... Но замечательно, что все это умел 

облекать какою-то степенностью, умел хорошо 

держать себя». 

Умение расспрашивать с участием, сопро-

вождающимся внимательностью, обстоятель-

ностью и точностью: «...расспросил внимательно 

о состоянии края: не было ли каких болезней в их 

губернии − повальных горячек, убийственных ка-

ких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все 

так обстоятельно и с такой точностию, кото-

рая показывала более, чем одно простое любо-

пытство». 

Постоянное одобрение сказанного собесед-

ником, согласие с ним, сопровождаемое слова-

ми соответствующей семантики: «Правда, 

правда», «О, это справедливо, «Это совершенно 

справедливо» и под. Выполняется коммуникатив-

ное правило «сходства мнений»: «Чем ближе чу-

жое мнение к собственному, тем симпатичнее 

высказывавший его человек; чем привлекательнее 

некто, тем большего сходства взглядов от него 

ожидают» [10, с. 89].  

Умение вызвать положительные эмоции че-

рез комплимент. Преувеличенная похвала, со-

держащаяся в комплименте, удовлетворяет по-

требности человека в завышенной самооценке и, 

следовательно, формирует аттракцию в отноше-

ниях с собеседником. Ощущение приятности и 

привлекательности может быть связано с внима-

нием к имени собеседника: «− Настасья Петров-

на? Хорошее имя Настасья Петровна. У меня 

тетка родная, сестра моей матери, Настасья 

Петровна». Чичиков использует прием «имя соб-

ственное», о котором говорил Дейл Карнеги: зву-

чание собственного имени для человека − самая 

приятная мелодия.  

Чичиков способен превратить в «поглажива-

ние» едва ли не любой из своих аргументов. Ар-

гумент проявляет способ взаимодействия комму-

никантов, обнаруживает факт разногласия и фор-

мирует направленную на переубеждение речевую 

технику. Выбирая тип аргумента, Чичиков учиты-

вает характер собеседника, сложившийся уровень 

взаимопонимания. Ситуация поддержки сохраня-

ется в аргументе к выгоде («Я вам за них дам 

деньги»), причем к выгоде без хлопот («Там вы 

получили за труд, за старание двенадцать руб-

лей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не 

двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а 

все синими ассигнациями»), к совести («Страм, 

страм, матушка!.. Из одного христианского че-

ловеколюбия хотел»), к хозяйственным интересам 

(«Я хотел бы закупать у вас хозяйственные про-

дукты разные...»). Спекулятивные методы аргу-

ментации, техника преувеличения и припрятан-

ной лжи не распознаются собеседником, так как и 

в таком аргументативном дискурсе сохраняется 

все та же эмпатия, лежащая в основе искусства 

приятного общения, которым в полной мере вла-

деет Чичиков: «Для удовольствия вашего готов и 

на убыток», «...с удовольствием заплатил бы, 

потому что вижу − почтенный, добрый старик 

терпит по причине собственного добродушия». 

Так Чичиков убеждает несговорчивого Плюшки-

на, заключая торг словами: « − Ну, видите ли, я 

вдруг постигнул ваш характер». 

Чичиков сформировал свой имидж «преприят-

ного человека» именно на основе эмпатии. Такой 

имидж и стал коммуникативной единицей, «обре-

ченной» на успех. Чичиков умело пользуется кон-

текстным типом имиджа, «резонирующим с ха-

рактеристиками оппонента» [7, с. 177]. Для каж-

дой категории партнеров − своя техника общения; 

в фокусе − те признаки собеседника, на которых 

строится оптимальное общение. В эти признаки 

входят все «знаки»: внешний вид, одежда, позы, 

описанные Гоголем в мельчайших подробностях 

сквозь призму восприятия главного персонажа, и 

все это оказывается источником информации для 

осуществления предпринимательских действий. 

Выделяя путем разнообразных лексико-

семантических и стилистических повторов доми-

нирующую черту личности того или иного поме-

щика, Гоголь гениально описывает как их речевое 

поведение, так и речевое поведение Чичикова. 

Манилов − обходительный, учтивый, мечтатель-

ный, Собакевич − грубый, неуклюжий, Ноздрев − 
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разбитной малый, хвастун и лгун, Коробочка − 

прижимистая и глуповатая, Плюшкин − подозри-

телен и до отвращения жаден. Эти характеристи-

ки гоголевских персонажей учтены в диалоговом 

поведении Чичикова, каждый раз особо вводящим 

«главный предмет» разговора и варьирующим в 

зависимости от собеседника информационную и 

интерпретационную часть диалога.  

От объема и характера этой информации, от 

первого впечатления, оценки особенностей пове-

дения и восприятия адресата зависит способ вве-

дения в общение «главного предмета» − покупки 

мертвых душ, то есть исполнение основного 

намерения: «...как вдруг гость объявил с весьма 

значительным видом, что он намерен с ним пого-

ворить об одном очень нужном деле» − катего-

ричный способ представления; «...позвольте 

прежде одну просьбу» − осторожное переключе-

ние внимания собеседника; «− А! чтоб не поза-

быть: у меня к тебе просьба», «− Я хотел было 

поговорить с вами об одном дельце» − намерен-

ное упрощение предмета разговора, снижение его 

значимости.  

Как правило, Чичиков «прячет» первичную 

иллокутивную цель с тем, чтобы постепенно со-

гласовать знания адресата со своими установками. 

Он следует своим «постулатам общения»: дозиру-

ет информацию, оттягивает при необходимости 

ответ, меняет способы представления «главного 

предмета» (нарушение постулата информативно-

сти); использует разные формы подачи информа-

ции, облекая ее в пафос, иносказание, эвфемизмы 

с целью «подмазывания» аргументов (нарушение 

постулата ясности); уходит от прямых ответов, 

предпочитая косвенные речевые акты (нарушение 

постулата связности); проявляет лишь частичную 

открытость или псевдооткрытость, псевдоискрен-

ность, о чем говорят «мысли про себя»: «Ну, баба, 

кажется, крепколобая! − подумал про себя Чичи-

ков», «Эк ее, дубинноголовая какая!» − сказал про 

себя Чичиков, уже начиная выходить из терпе-

ния» (нарушение постулата истинности и искрен-

ности). 

«Образцовым» нарушителем правил общения 

является Ноздрев, действующий по модели «несо-

отнесенность с собеседником». В коммуникатив-

ную модель этого персонажа входят такие отвер-

гаемые современной теорией успешной коммуни-

кации установки и действия: монополизирование 

разговора, стремление занять в нем доминирую-

щее положение, выпячивание я, игнорирование 

желаний партнера, проявление неуважения к нему 

в вербальном и невербальном поведении (агрес-

сия слова и жеста), не мотивированное интереса-

ми собеседника перескакивание с одной темы на 

другую, отвлечение на частные факты и детали. 

Все это создает напряженный диалог с рассогла-

сованными репликами, аномальной с точки зрения 

здравого смысла аргументацией. Пафосная ложь 

Ноздрева сродни некоторым признакам современ-

ного рекламного менеджмента: навязывание не 

нужных партнеру вещей − жеребца, собаки, шар-

манки, брички, преувеличение их «товарных» ка-

честв. Показательна для этой личности легкость в 

применении бранных слов. Ноздрев как бы под-

тверждает, что «...русское подлец − это яркое, раз-

говорное слово языка повседневного общения лю-

дей» [4, с. 80]. 

Общение с Ноздревым для Чичикова связано с 

коммуникативной неудачей, сбоем, ситуацией 

конфликта (Гоголь называет это размолвкой). 

Причина конфликта, по мнению современных 

конфликтологов, − нарушение уровня интересов, 

обоюдное удовлетворение которых оказалось не-

возможным. Участники конфликта настроены на 

формирование отрицательного имиджа друг дру-

га, что всегда осложняет выход из конфликта. Чи-

чиков прибегает к ряду приемов для разрешения 

конфликта, он ищет более приемлемый вариант 

поведения, перебирает версии ответа на затрудни-

тельный вопрос о причине покупки мертвых душ 

(«Что бы такое сказать ему?»), проводит само-

оценку уже сказанного («Чичиков и сам заметил, 

что придумал не очень ловко...»), стремится огра-

дить себя от агрессивного выпада Ноздрева напо-

минанием о высоком − чувстве собственного до-

стоинства («Всему есть границы», − сказал Чичи-

ков с чувством достоинства...»), проявляет не-

обычную для человека с эмпатической доминан-

той твердость и даже упорство («Не хочу», − ска-

зал еще раз Чичиков), анализирует причины ком-

муникативной неудачи («...поступил неосторож-

но, как ребенок, как дурак»), наконец, противопо-

ставляет эмоциональной вспышке Ноздрева свое 

хладнокровие. (Заметим попутно, что новый ход, 

новый поворот в коммуникативном поведении 

Чичикова в условиях конфликта представлен спе-

цифическими лексическими и синтаксическими 

средствами). Когда предъявляемые друг к другу 

ролевые ожидания не подтверждаются и конфликт 

заходит в тупик, Чичиков резко (не без физического 

влияния оппонента) прекращает общение. 

Итак, каким же «набором» свойств обладает 

знаменитый гоголевский персонаж как менеджер 

и специалист по связям с общественностью? Уме-

ет выбрать оптимальное поведение в каждой кон-
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кретной ситуации. Владеет основными методика-

ми слушания: нерефлексивным слушанием (ми-

нимальное вмешательство в речь собеседника при 

максимальном сосредоточении на ней, умеет вни-

мательно молчать, демонстрируя понимание, доб-

рожелательность и поддержку) и рефлексивным, 

предполагающим установление активной обрат-

ной связи с собеседником. Умеет следить за вы-

ражением лица, позой, жестами партнера, быстро 

и правильно толковать их. Тактически грамотно 

переходит от нулевого баланса отношений к эф-

фективной реализации замысла. Активная мони-

торинговая деятельность Чичикова (отслеживание 

информации) основывается на внимании к мнени-

ям, слухам с применением тонких методик рас-

спросов. Отдав предпочтение неофициальному 

общению, Чичиков представил серию тактически 

грамотных мотивационных подходов для продви-

жения своей коммерческой идеи.  

Умение льстить, скрывать невыгодную инфор-

мацию, восприятие людей с точки зрения реаль-

ной пользы для себя, любой ценой получать жела-

емое − признаки поведения Чичикова, которые 

традиционно сопровождались такими характери-

стиками: хищный стяжатель, герой первоначаль-

ного капиталистического накопительства, буржу-

азный предприниматель и под. «В школе на уро-

ках литературы при объяснении образа Чичикова 

даже элементы предпринимательства толковались 

как проявление безнравственности, а гибкость его 

речи, умение управлять ею в зависимости от об-

стоятельств и партнера по общению приравнива-

лась к приспособленчеству» [8, с. 175]. Возможно, 

рассмотрение образа Чичикова на стыке бизнеса и 

правил эффективного общения снимет однознач-

ную категоричность оценок.  

Время не останавливается, и целевая аудитория 

Чичикова будет только возрастать. Строфа из сти-

хотворения Л. Сафронова «Чичиков» − поэтиче-

ская версия обратимости событий, описанных в 

русской классике: 

Чудным звоном наполнило уши, 

Прозвенело и смолкло опять… 

Это Чичиков мертвые души 

Снова едет на Русь покупать.  
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УДК 008:1-027.21, 008(091) 

Н. А. Хренов  

Импрессионизм как предсимволизм:  

социально-психологический аспект его распространения 

Статья представляет собой продолжение культур-философского исследования символизма в контексте противостояния 

двух традиций в русской культуре – модерна и романтизма. На основе размышлений о музыке, живописи, театре и литерату-

ре рубежа ХIХ–ХХ вв. в России раскрыта социально-психологическая основа распространения импрессионизма как состав-

ного элемента символизма. 

Ключевые слова: символизм, романтизм, литературоцентризм, утопизм, музыкальность, импрессионизм. 

CULTURAL SCIENCE 

N. A. Khrenov  

Impressionism as pre-Symbolism: socio-psychological aspect of its spreading 

The article continues cultural and philosophic study of Symbolism in the context of two confronting traditions in the Russian cul-

ture – Modernism and Romanticism. Analysing the Russian music, painting, theatre and literature at the turn of XIX–XX centuries, 

the author reveals socio-psychological basis for the spreading of Impressionism. 

Key words: Symbolism, Romanticism, literary centrism, utopianism, musicality, Impressionism. 

Импрессионизм явился столь влиятельным те-
чением, что его установки можно было обнару-
жить не только в живописи, но, в том числе, в ли-
тературе. Об импрессионизме приходится гово-
рить, поскольку символизм вышел из импрессио-
низма, хотя, как покажет эволюция символизма, 
верность ему он не сохранит. В том-то и заключа-
ется трудность осмысления символизма, что он 
вбирает в себя множество самых разнообразных 
художественных установок. Но дело даже не во 
множестве рождающихся и ассимилируемых сим-
волизмом форм и стилей, а в том, что он подхва-
тывает формы угасающей культуры и открывает 
формы культуры рождающейся. Поскольку рус-
ская культура является литературоцентристской, 
то все новации в различных видах искусства сле-
дует ожидать именно от литературы.  

Пытаясь проследить возникновение импресси-
онизма в литературе, В. Фриче улавливает его за-
висимость от социальной психологии города. Те-
ма города в творчестве символистов, как известно, 
является одной из центральных. «Писатели, – пи-
шет В. Фриче – создавшие новый художественный 

стиль, рисовали внешнюю действительность 
именно так, как ее воспринимали, со всеми ее 
случайными мелочами и частными явлениями. 
Они передавали далее впечатление и настроение, 
получаемые от нее, в том виде и порядке, как они 
входили в их сознание, останавливая свое внима-
ние и на самых мимолетных, едва уловимых от-
тенках» [17].  

В импрессионизме проявилась психология че-
ловека эпохи бурного становления индустриаль-
ного общества. Для этой психологии характерны 
чрезмерная впечатлительность и возбуждаемость. 
Такой человек легко поддается воздействию на 
него самых разных явлений и процессов. По сути, 
он становится безвольным, рабом получаемых 
извне впечатлений, оказываясь бессильным их 
организовать в какую-то целостную картину. Это 
имело последствия не только для литературы, но и 
для живописи. Живопись заметно отрекалась от 
фабульности и сюжетности в их традиционной 
форме, что констатировал А. Федоров-Давыдов, 
который так же, как и В. Фриче, пытался уловить 
зависимость искусства от процессов становления 
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индустриального общества [15]. «Вырождение 
жанров – писал он – приводило к потере четкости 
сюжетики, еще сохраняющей свое изобразитель-
ное, но все больше и больше теряющей свое 
смысловое значение. Завершением этого процесса 
логически должно было быть создание такого 
жанра, в котором смысловая мотивировка изобра-
зительной формы была бы совершенно необяза-
тельна» [16]. 

В импрессионизме настроение вытесняет 
представление, которое дается лишь намеком. 
Анализируя поэтику символизма, И. Иоффе пи-
шет: «Образ – не цель, а исходный пункт, опорный 
момент для возникающих настроений. Тающие, 
колеблющиеся образы, образы in statu nascendi, 
возникающие или могущие возникнуть, дают пре-
обладание настроения над представлением» [11].  

Душевная жизнь человека города распадается 
на ряд противоположных и быстро меняющихся 
настроений. Такого рода личность, не важно, идет 
ли речь о художнике или о зрителе и читателе, ко-
торую В. Фриче называет нервным человеком, и 
оказывается импрессионистом. Следовательно, 
прежде, чем предстать в художественных образах, 
такая личность появляется в культуре индустри-
ального общества и, еще точнее, в городской куль-
туре, поскольку индустриализация и урбанизация 
развиваются одновременно. «Чрезмерная его 
(нервного человека города. – Н. Х.) впечатлитель-
ность – прямое следствие слишком быстро врыва-
ющегося в жизнь нового способа производства, 
кидающего навстречу обывателю огромную массу 
разнообразных предметов, приучающего его по-
стоянно и сильно реагировать на внешние воздей-
ствия. Его неустойчивость и переменчивость ста-
новятся, в свою очередь, понятными, как есте-
ственный результат быстрой смены предметов 
обихода, не позволяющей внешним возбуждениям 
отлиться в глубокий, длительный аффект, застав-
ляющий поневоле жить быстро возникающими и 
также быстро исчезающими настроениями. А его 
бесхарактерность, с одной стороны, логический 
вывод из его импрессионистической манеры чув-
ствовать, является вместе с тем своего рода при-
способлением к изменившимся условиям реальной 
действительности, мешающей, среди суровой 
борьбы за существование и вечно меняющейся, 
вечно подвижной обстановки выработать устойчи-
вые чувства и убеждения» [21].  

В литературе такой образ возникает в конце 80 – 
начале 90-х годов ХIХ века. Когда В. Фриче описы-
вает меняющееся под воздействием индустриаль-
ного общества и города сознание человека, то, по 
сути, он проницательно улавливает ослабление в 
искусстве сюжетности как самого проверенного 

приема организации и возникновение того, что бу-
дут называть «потоком сознания». Вот как В. Фриче 
описывает сознание, порождающее в литературе 
прием «потока сознания». «Не трудно видеть – пи-
шет он – что эта первая особенность импрессиони-
стического стиля, это стремление подметить и пере-
давать решительно все впечатления, получаемые от 
внешней действительности без всякой предвари-
тельной, критической сортировки, и при том именно 
в той самой последовательности, как они входят в 
сознание художника, есть прямое следствие основ-
ной черты нервозной психики, реагирующей на са-
мые ничтожные внешние воздействия, неспособной 
вместе с тем противиться полученным извне впе-
чатлениям» [22].  

Понятно, что сознание, лишившееся способно-
сти организовывать впечатления, оказывается не-
способным противостоять подсознательным влече-
ниям. Они прорываются в сознание, становясь 
предметом изображения («Изображая внутреннюю 
действительность (души), натуралисты воспроиз-
водили также добросовестно едва заметные пере-
ходные моменты чувства, любили анализировать 
темные неразгаданные инстинкты, освящать вели-
кую область иррациональных настроений» [23]. 

Естественно, что, проследив возникновение 
импрессионизма в литературе, его проявления 
В. Фриче находит и в театре. В связи с этим об-
суждение вопроса о взаимовлиянии разных видов 
искусства вновь становится актуальным. В каком 
виде искусства впервые появляются признаки но-
вых течений? Концепция Гегеля рождение уни-
версальных замыслов диктует усматривать в жи-
вописи, музыке и поэзии. Этот вопрос примени-
тельно к импрессионизму В. Фриче не обсуждает. 
Зато его обсуждает В. Мейерхольд. Режиссер – 
новатор, испытывающий влияние символизма, 
полемизирует с мыслью, в соответствии с которой 
в своем развитии театр предвосхищает другие 
формы и, в частности, литературу. Конечно, в ли-
тературоцентристской культуре такая логика ис-
ключается. Для В. Мейерхольда ясно: театру все-
гда предшествуют литературные новации. «Если и 
есть у сцены влияние на литературу, – пишет он – 
то только одно: она несколько задерживает ее раз-
витие, создавая плеяду писателей «под господ-
ствующее направление» (Чехов и те, что «под Че-
хова»» [13]. Но Чехов в тот период ассоциируется 
исключительно с импрессионизмом. Следова-
тельно, существовал дотеатральный период им-
прессионизма, то есть литературный период. 

Когда этот вопрос обсуждает В. Фриче, он ис-
ходит из оппозиции импрессионизма и натура-
лизма. Он утверждает, что в театре импрессио-
низм явился на смену натурализму, более того, 
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возник из натурализма. Главное в импрессиониз-
ме – спровоцировать в сознании зрителя опреде-
ленное настроение. Уже натуралистическая драма 
распадалась на ряд отдельных картин, заслоняю-
щих ощущение целостности. В качестве примера 
новой драмы, В. Фриче ссылается на столь люби-
мого у русских символистов М. Метерлинка. 
«Наибольшего совершенства импрессионистиче-
ская драма – пишет он – достигла под пером Ме-
терлинка, ранние пьесы которого лишены всякого 
движения: в них нет резких конфликтов, нет борь-
бы, нет ни развития характеров, ни активных ге-
роев, – их назначение в том, чтобы путем, глав-
ным образом, известного набора слов, особой ма-
неры говорить и выражаться, вызвать сначала 
смутное, потом все более проясняющееся чувство 
ужаса перед жизнью, чувство беспомощности че-
ловека перед лицом таинственного рока» [18]. 

По сути, В. Фриче констатирует разложение в 
театре драматического начала, а именно, вторже-
ния в драму лирической стихии. Причем, объяс-
няя разложение драмы, В. Фриче идет от психоло-
гии зрителя, не способного больше воспринимать 
развертывающийся во времени сюжет. Зритель 
больше удовлетворяется разнообразными, но не-
продолжительными впечатлениями, а, следова-
тельно, театральное представление постепенно 
трансформируется в варьете, эстраду, даже цирк, 
что в 20-е годы получит значительное распро-
странение и составит значимый признак уже эсте-
тики футуризма. Однако эта же линия разложения 
драматического начала приведет к ошеломитель-
ному появлению кинематографа. В нем в полной 
мере проявится все то, что до появления кинема-
тографа уже рождается в театре под воздействием 
символизма. Собственно, именно это и констати-
рует В. Фриче. Называя кинематограф «механиче-
ским театром», он пишет: «Как это ни покажется 
на первый взгляд парадоксальным, механический 
театр был в значительной степени подготовлен 
натуралистической и импрессионистической дра-
мой» [19]. 

В конце концов, кинематограф демонстрирует 
синтез натуралистического и импрессионистиче-
ского театра. «В кинематографе зритель мог не 
только наслаждаться почти полным сходством 
между изображаемой и реальной действительно-
стью – пишет В. Фриче – а находил также самые 
разнообразные, быстро меняющиеся впечатления, 
которые, не утомляя, вместе с тем все снова воз-
буждают его любопытство. Механический театр 
отвечал, таким образом, еще и другой потребности, 
характеризующей наше лихорадочное и торопли-
вое время, а именно, жажде все новых ярких и ми-
молетных образов, ощущений и настроений» [20].  

Однако в еще большей степени импрессионизм 
давал о себе знать в поэзии. Так, по мнению Эл-
лиса, у К. Бальмонта философия мгновения ста-
новится миросозерцанием. Сам К. Бальмонт при-
знавался: «Я живу слишком быстрой жизнью и не 
знаю никого, кто так любил бы мгновения, как я. 
Я иду, я иду, я ухожу, я меняю, я изменяюсь сам. 
Я отдаюсь мгновению, и оно мне снова и снова 
открывает свежие поляны. И вечно цветут мне 
новые цветы… В свете мгновения я создавал эти 
слова. Мгновения всегда единственны. Они слага-
лись в свою музыку, я был их частью, когда они 
звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой 
свою тайну» [25].  

Сквозь призму импрессионизма Эллис воспри-
нимает поэзию В. Брюсова. Характеризуя вышед-
ший в 1897 г. сборник стихов В. Брюсова «Me cum 
esse», Эллис пишет: «В этом именно сборнике мы 
ловим характерные признаки того инстинктивно- 
туманного лиризма, почти до конца иллюзионисти-
ческого, который лежит на границе между симво-
лизмом и чистым романтизмом и всегда замыкает-
ся в ультрасубьективную оболочку импрессиониз-
ма» [24].  

Для импрессионизма характерно расчленение 
какого-то временного потока на мгновения. Так, 
характеризуя творчество И. Анненского, 
В. Брюсов писал: «Манера письма Анненского – 
резко импрессионистична; она все изображает не 
таким, каким он это знает, но таким, каким ему 
это кажется, притом кажется именно сейчас, в 
данный миг» [4]. Защищая символизм, 
Д. Мережковский тоже говорит о свойственном 
ему импрессионизме, ссылаясь на авторитет Бод-
лера и Э. По. «Вместе с тем, – пишет он – мы не 
можем довольствоваться грубоватой фотографи-
ческой точностью экспериментальных снимков. 
Мы требуем и предчувствуем, по намекам Флобе-
ра, Мопассана, Тургенева, Ибсена, новые, еще не 
открытые миры впечатлительности. Это жадность 
к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттен-
ками, за темным и бессознательным в нашей чув-
ствительности – характерная черта грядущей иде-
альной поэзии. Еще Бодлер и Эдгар По говорили, 
что прекрасное должно несколько удивлять, ка-
заться неожиданным и редким. Французские кри-
тики более или менее удачно назвали эту черту 
импрессионизмом» [14]. 

К теме мгновения постоянно возвращался и 
В. Брюсов как в стихах, так и в критике. Так, раз-
деляя внешние и внутренние чувства, поэт гово-
рит, что для большинства людей последние ока-
зываются весьма редкими и открываются лишь в 
мгновениях. Они позволяют проникать в бездны 
психологии. Многие художники дорожат этими 
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мгновениями (Тютчев, Достоевский, Фет). Вооб-
ще, поэт склонен абсолютизировать мгновения. 
«Что во мне есть, то истинно. Не человек – мера 
вещей, а мгновение. Истинно то, что признаю я, 
признаю теперь, сегодня, в это мгновение» [5].  

Поэзии В. Брюсова А. Белый посвятил статью, 
предметом анализа которой выступает отношение 
поэта ко времени, каким оно предстает в его поэ-
зии. Целостность поэтического мышления Брюсо-
ва – оборотная сторона раздробления бытия на 
первичные элементы. Такое разложение сопут-
ствует нисхождению поэта в хаос. Поэзия для не-
го – средство преодоления хаоса, а разложение 
времени на мгновения у В. Брюсова – свидетель-
ство переживаемого хаоса. Время хаоса – это без-
временье, преодолеваемое поэтом с помощью 
включения образов в особое время – время вечно-
сти («Везде стремление соединить в символе слу-
чайность обыденного явления с его вечным, ми-
ровым, не случайным смыслом. И чем случайней 
поверхность явления, тем величественнее сквозя-
щая в нем Вечность» [1]. 

В связи с В. Брюсовым А. Белый вспоминает 
образы Аполлона и Диониса. Разложение времени 
на мгновения – дань дионисийской стихии. «С од-
ной стороны, – пишет А. Белый – перед нами об-
щие положения, навсегда определяющие наш жиз-
ненный путь среди хаоса мгновений. С другой сто-
роны, отдельным мгновениям присуща возмож-
ность развернуться в Вечность. Отвлекаясь от жи-
вого содержания всех мгновений, мы сообщаем 
характер призрачности окружающей действитель-
ности. Уходя в отдельные мгновения, как в беско-
нечный лабиринт, мы теряем связь между этими 
мгновениями. Сменяя друг друга, эти несвязные, а 
потому и бессвязные мгновения несутся в не-
стройном потоке. Человеческий ум не в силах 
справиться с агрегатом случайных слов, звуков и 
красок. Вот почему приближение хотя бы и яркой 
бессвязности к поверхностям сознания производит 
ужасающее впечатление на нашу психику. Дух ор-
гийной стихийности вступает в борьбу с духом 
определенной законченности. Дионис борется с 
Аполлоном, Логос с Хаосом» [2]. 

Культивируя в своей поэзии мгновения, 
В. Брюсов эту тенденцию пытается выявить 
у своих единомышленников. Из новых поэтов, 
у которых жажда запечатления мгновения выра-
жена особенно ярко, можно, прежде всего, назвать 
К. Бальмонта. «Для него (Бальмонта – Н. Х.) – 
пишет В. Брюсов – жить, значит быть в мгновени-
ях, отдаваться им. Пусть они властно берут душу 
и увлекают ее в свою стремительность, как водо-
ворот малый камешек. Истинно то, что сказалось 
сейчас. Что было перед этим, уже не существует. 

Будущего, быть может, не будет вовсе. Подлинно 
лишь одно настоящее, только этот миг, только мое 
сейчас» [6]. По мнению В. Брюсова, смысл твор-
чества Бальмонта заключается в том, чтобы в 
каждый миг вместить всю полноту бытия. Каждое 
мгновение может стать темой для стихотворения, 
ведь оно вызывает к жизни массу острых и ярких 
впечатлений.  

У И. Иоффе импрессионистом предстает не 
только К. Бальмонт, но, в том числе, и А. Блок. 
Вот, например, стихотворение А. Блока 1901 г: 
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – / Все 
в облике одном предчувствую тебя / Весь гори-
зонт в огне – и ясен нестерпимо / И молча жду, – 
тоскуя и любя / Весь горизонт в огне, и близко 
появленье, / Но страшно мне: изменишь облик 
Ты» [3]. Анализируя это стихотворение, И. Иоффе 
пишет: «Это сцепление дробных тем – уже прием 
импрессионистический, а символизм Блока явля-
ется образцом импрессионистического символиз-
ма, где сочетание словесных мазков – не само-
цель, не колористическая игра, а средство созда-
ния, глубины, предчувствия прозрений, это им-
прессионизм субъективных, внутренних ощуще-
ний, а не внешних – объективных» [9]. 

Конечно, любопытно, что в символизме полу-
чает продолжение не только импрессионизм, но 
уже зарождаются и другие течения, например, 
экспрессионизм. Так, И. Иоффе под этим углом 
зрения анализирует стихотворение В. Брюсова 
«Конь блед», в котором воспроизводится сновид-
ный образ врывающегося в сутолоку городской 
жизни всадника Апокалипсиса, несущего смерть. 
«И внезапно – в эту бурю, в этот адский шопот, / В 
этот, воплотившийся в земные формы бред, / Во-
рвался, вонзился чуждый, несозвучный топот, / 
Заглушая гулы, говор, грохоты карет. / Показался с 
поворота всадник огнеликий, / Конь летел стреми-
тельно и стал с огнем в глазах. / В воздухе еще 
дрожали – отголоски, крики, / Но мгновенье бы-
ло – трепет, взоры были – страх!» [7]. 

Проводя параллель между символизмом и экс-
прессионизмом и иллюстрируя свою мысль с по-
мощью стихотворения В. Брюсова, И. Иоффе пи-
шет: «Брюсов, как и Верхарн, экспрессионист. 
Экспрессионизм – не левое крыло символизма, 
как это полагали символисты, но правое крыло 
футуризма. Недаром этих поэтов – Верхарна, 
Уитмена – приняли футуристы в предтечи, сбро-
сив остальных с парохода современности» [8]. 
Однако экспрессионизм И. Иоффе улавливал и в 
живописи, и в музыке символистов. Так, имея в 
виду М. Врубеля, он пишет: «В творчестве Врубе-
ля борются два начала: стремление передать тон-
кие сдвиги, иррациональные движения форм и 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Н. А. Хренов 170 

цвета и стремление развернуть гигантские косми-
ческие темы. В этой болезненной патетике, в ма-
ниакальной напряженности Врубеля содержатся 
элементы экспрессионизма» [10]. Но экспрессио-
низм И. Иоффе улавливает, в том числе, и в музы-
ке Скрябина, констатируя страстность и полифо-
ническую напряженность оркестровых масс» [12].  

Может быть, одной из значимых особенностей 
русского символизма является то, что в России в 
его границах развивались все те течения в искус-
стве, которые на Западе трансформировались в 
самостоятельные течения. Что касается русской 
культуры, то здесь такую их самостоятельность 
констатировать не приходится, исключая разве что 
футуризм.  
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«Отелло, Венецианский мавр» (1604 г.) 

В статье используется методика реконструкции спектакля и исследуются принципы сценической игры в Англии начала 

XVII в. Метод исторической реконструкции сопряжен с теоретическим и системным подходом. Сценическое существование 

актеров труппы Шекспира во главе с Ричардом Бербеджем рассмотрено на примере спектакля «Отелло, Венецианский мавр» 

(1604 год) в контексте эпохи и в сопоставлении с творчеством их главных соперников – труппы Хенслоу и ее премьера Эд-

варда Аллена. Игра Бербеджа рассматривается в системе партнерских координат, исходя из принятых в шекспироведении 

таблиц амплуа, но предполагаются и некоторые смещения между амплуа, отклонения от традиционных определений. Ис-

пользуются канонические труды советского шекспироведения и новейшие зарубежные исследования в этой области – с це-

лью обобщить и развить их в совокупности, воссоздать образ актерской игры того времени. 

Ключевые слова: У. Шекспир, елизаветинский театр, шекспировская труппа, «Глобус», «Отелло, Венецианский мавр», 
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K. V. Yarosh, V. I. Maksimov  

Characters in Elizabethan theatre: actors“ roles in the performance of the Globe theatre  

The Tragedy of Othello, the Moor of Venice (1604) 

The article uses the theatrical reconstruction method to analyse the principles of acting in England at the beginning of the XVII 

century. The method of historical reenactment needs theoretical and systemic approach. The scenic work of Shakespeare’s troupe 

headed by Richard Burbage is considered in the performance The Tragedy of Othello, The Moor of Venice (1604) in the context of 

the epoch and in comparison with the work of their rivals – Henslow’s troupe and its leading actor, Edward Alleyn. Burbage’s acting 

is examined through partnership relations and according to the tables of roles accepted in Shakespeare studies, although some shifts 

between roles and deviations from traditional definitions are supposed to exist. The authors use canonical works of Soviet Shake-

speare studies and the latest foreign researches in this sphere to summarize and develop them and reconstruct the acting of the time. 

Key words: W. Shakespeare, Elizabethan theatre, Shakespeare’s troupe, the Globe, The Tragedy of Othello, The Moor of Venice, 

1604, theatrical character, reconstruction, Richard Burbage, Edward Alleyn, Robert Armin, William Sly, the Fool, acting in the 

Globe. 

Невозможно представить актера эпохи Шекс-
пира вне амплуа: оно определяло игру. Услышав о 
прибытии бродячей труппы, Гамлет тут же назы-
вает шесть типов: «Тот, что играет короля, будет 
желанным гостем; его величеству я воздам долж-
ное; отважный рыцарь пусть орудует шпагой и 
щитом; любовник пусть не вздыхает даром; чудак 
пусть мирно кончает свою роль; шут пусть сме-
шит тех, у кого щекотливые легкие; героиня пусть 
свободно высказывает свою душу, а белый стих 
при этом пусть хромает»1. В «Глобусе» амплуа 
было больше шести, однако не на много: установ-
лено, что число пайщиков в труппе не превышало 
двенадцати, и почти в каждой пьесе главные роли 
(с учетом их смены) раскладываются на шесть 
мужских и две женских. А. А. Аникст добавил к 
озвученным Гамлетом амплуа: «Старика/отца», 
«Наперсника», «Злодея», «Второго героя (часто 
неверного человека)» и «Вторую женскую роль»2. 
В свою очередь, американский шекспировед 

Т. У. Болдуин, сопоставив манеру, усвоенную уче-
никами актеров «Глобуса» и продиктованную пье-
сами Шекспира, создал гипотезу о распределении 
ролей3. Понимая, что типы могли совмещаться и 
пересекаться, основываясь на обозначенной си-
стеме амплуа, но допуская и некоторые отклоне-
ния от нее, я предполагаю такое распределение 
главных ролей в первом представлении «Отелло, 
Венецианский мавр»: Ричард Бербедж – Отелло 
(герой), Роберт Армин – Яго (злодей-шут), Уильям 
Слай – Родриго (чудак/простак-неудачливый лю-
бовник), Д. Уилсон – Дездемона (героиня), 
С. Кросс – Эмилия (вторая женская роль), Генри 
Кондел – Кассио (второй герой), Уильям Шекс-
пир – Брабанцио, Пролог, Эпилог (царственное 
лицо / старик). Интересно то, как здесь преломля-
ется амплуа.  

Болдуин в таблице возможного распределения 
шекспировских ролей оставляет роль Яго за Джо-
ном Лоуни. Лоуни – немолодой и седой4, – играл 
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не только Клавдия, «улыбчивого подлеца»5, медо-
точивого «сатира»6, «одним смеясь, другим кру-
чинясь оком»7, но и ослепленного подлинно стра-
дающего старика Глостера. Но английскому кри-
тику и драматургу рубежа XVII–XVIII веков 
Чарльзу Гилдону8 было «известно из достоверно-
го источника, что актер, играющий Яго, весьма 
популярен как комик»9. Предположим, что так. 
Л. Пинский пишет: «Яго и есть … прирожденный 
шут неполноценной своей природы в этой траге-
дии ревности»10. Этот персонаж можно рассмот-
реть как своеобразный синтез Комического Слуги 
и Злодея, развивающий традиции изображения 
героев средневекового фарса и моралите. Он так 
же обманывает хозяина и отпускает сальные шу-
точки, обращается к публике с доверительными 
монологами и «ведет» действие. В нем есть сред-
невековый «отрицательный» комизм: и чертовщи-
на, и что-то от Порока.  

Роберт Армин – к тому времени шут труппы – 
а значит, «в своем облике, как и во внутренней 
сути, – существо амбивалентное»11. Созвучны ро-
ли Яго и его циничный, «грязный»12, «подлый»13, 
но острый умом Терсит из «Троила и Крессиды», 
и Каска из «Юлия Цезаря», что, «как пес под-
кравшись сзади»14, диктатора ударил в шею. Роли 
Злодеев парадоксально соседствовали с утончен-
ностью, амбициозностью (литературной: он пьесы 
писал), с умением сыпать поговорками, со специ-
фическим юмором и противоречивым звучанием 
написанных для него Оселока, Фесте, Шута из 
«Короля Лира» и клоуна (могильщика) из «Гамле-
та». Для него Шекспир создал «образ шута более 
рефлексирующего, порою даже мрачного»15. Мне 
кажется, внутри игры Армина происходил про-
цесс эволюции Клоуна в Шута, о которой пишет 
шекспировед Н. Зубова в статье «Клоуны и шуты 
в пьесах Шекспира»16. Осталось лишь добавить, 
что Армин необыкновенно музыкален; голос его 
красив, звонок («Ей-богу, у этого дурака замеча-
тельный голос»17, – восхищается Сэр Эндрю пе-
нием Шута в «Двенадцатой ночи»). «Сладкозвуч-
ное»18, «сладко пахучее»19 горло. С приходом ак-
тера в труппу, шекспировские шуты запели. Яго 
Шекспир сочинял, видимо, имея в виду музы-
кальную одаренность шута: этим можно объяс-
нить то, что герой неожиданно исполняет пару 
песен (о солдатской доле и о короле Стефане). В 
остальном речь Яго ассиметрична и ритмически, 
и синтаксически. Вульгаризмы, немужские риф-
мы – занижение на всех уровнях20, и в то же вре-
мя – живость. Будучи шутом, а значит, имея при-
вычку взаимодействия актер-зритель во время 
импровизаций, Армин и в роли Яго говорит с за-
лом не так формально, как остальные исполните-

ли. Это касается и реплик «в сторону», и моноло-
гов, и злободневных высказываний внутри диало-
гов. Хотя Армин не то чтобы «повторял манеру 
его предшественников, которые не только обра-
щались к публике, но и общались с ней, а, скорее, 
служил Автору»21.  

А Клоун, который служит Отелло (по версии 
М. Морозова, этот персонаж – что-то вроде «дзан-
ни»22), появляется всего два раза, каламбурит и 
выполняет связующую функцию между сценами. 
С одной стороны, роль Клоуна могла достаться 
Лоуни: ерничанье созвучно его амплуа, к тому же 
иной роли в этом спектакле для него нет. С другой 
стороны, странно представить, чтобы шут труппы 
не играл Клоуна в спектакле. Армин мог играть 
две роли: Яго и Клоуна/Шута. Мог возникать ин-
тересный эффект: за счет того, что обоих играл 
один актер, смысл двоился, будто бы Яго, оборо-
тившись в Клоуна, продолжал содействовать 
сближению Кассио и Дездемоны. И, переплетая в 
«Отелло» два амплуа, Армин вместо маски его 
предшественников, «выезжавших на одном обра-
зе»23, создавал разные, перекликающиеся между 
собой, более изысканные по форме и сложные по 
содержанию. Публику восхищал этот симбиоз: по 
воспоминанию современника, поэта Леонарда 
Диггза, зрителям «больше нравился “честный” 
Яго»24. 

Роль Родриго Болдуин и Аникст приписывают 
Уильяму Слаю. По-видимому, это амплуа Неудач-
ника-Влюбленного, смешного Простака. Будучи 
комическим, он «переживает нечто аналогичное 
тому, что составляет судьбу главного героя. Его 
судьба … трагикомедия ревности и доверия»25. 
«Один из лучших актеров труппы на роли отрица-
тельных молодых персонажей»26 в этом спектакле 
должен быть еще и смешным, нелепым. Судя по 
всему, Слай отменно владел рапирой (скорее все-
го, натренированный в школе фехтования Рокко 
Бонетти), что очень нравилось зрителям, которые 
все (включая подмастерьев) носили при себе кин-
жал и любили пускать его в ход. Прекрасно владея 
клинком, многие мятежные персонажи Слая все 
же прибегают к бесчестным уловкам и в послед-
нем схожи с Родриго. Отличие этой роли – в сла-
бости, граничащей с трусостью. Комический от-
тенок придает и наивность, доверчивость героя: 
Шекспир характеризует его как «одураченного 
господина»27 (так напечатано в списке действую-
щих лиц в кварто; в рукописях таких списков нет, 
все пояснения включены в ремарки).  

Если Слай воплощает не типичное для себя 
амплуа, то роль Дездемоны была скроена ровно 
по меркам амплуа Джека Уилсона, мальчика на 
главные женские роли. Актер был голубоглаз, 
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бледнолиц, светловолос, строен и высок. Шекспи-
роведы установили, что драматург, как правило, 
писал пьесы с парой героинь, где одна – которую 
играл Джек Уилсон – высокая, а другая – ее ис-
полнял Сэмюел Крос – маленького роста28. Дуэт 
актеров строился на внешнем контрасте. У Кроса, 
игравшего Эмилию, был низкий лоб29, смуглая 
кожа и, вероятно, слой грошового пурпура на ще-
ках, подчеркивающий отличие от благородной 
Дездемоны. У Уилсона «всего пригожей – его ли-
цо»30, набеленное «бледнее полотна»31, на котором 
алели накрашенные губы. И акценты с музыкаль-
ных смещались на визуальные, на мимические, 
так как голос актера к премьере «Отелло», види-
мо, сломался. Отсутствие в кварто знаменитой 
песни об иве А. Аникст объясняет тем, что в это 
время «вероятно, мальчик-актер, игравший Дезде-
мону, не мог петь. В фолио песня восстановлена, 
очевидно, по рукописи Шекспира»32. Образ смерти 
создавался мимикой Уилсона. Зрители, побывав-
шие на представлении в 1610 г., вспоминают, как 
они, «глядя на распростертое на кровати тело уби-
той мужем Дездемоны, испытывали к ней жалость 
лишь благодаря выражению ее лица»33.  

Генри Кондел исполнял роль Кассио; его ам-
плуа – второй герой, как бы отражающий главно-
го, – полифонично. Актер играл положительных 
«рыцарских» персонажей, готовых на любые 
жертвы ради справедливости, столь верных друзь-
ям и «всецело преданных»34 отчизне, что не спо-
собных на предательство. Таких, как Горацио. По-
тому образ Кассио не был типичен для актера: 
верный Помощник главного героя превращался в 
ложного Любовника, балансируя на грани коми-
ческого и трагического. 

Играл ли Шекспир в «Отелло»? Некоторые 
считают, что драматург сошел с актерского пути 
после 1603-го года, но при этом к его ролям пара-
доксально причисляют и Дожа35, и Брабанцио36. К 
тому же текст (и в фолио, и в кварто) не богат ре-
марками, что характерно для тех пьес, которые 
репетировались, пока Шекспир играл в «Глобусе»: 
все говорилось вживую. Шекспир почти всегда 
играл Пролог (текст его не сохранился). Исполняя 
его, выходил в черном бархатном плаще, лавровом 
венке и с накладной бородкой. У драматурга, воз-
можно, была в тот момент и собственная, как есть 
у его монумента в церкви Святой Троицы в 
Стратфорде37. Но здесь Шекспир приглашает (и 
зрителей и актеров) к игре, а значит, подчеркнуто 
театрален, и накладная борода – знак, атрибут 
этой игры. По поводу исполнителя роли Брабан-
цио мнения расходятся: Шекспир38 или Джон Хе-
минг39. Вероятно, все-таки Шекспир играл Дожа, 
так как амплуа Царственных лиц по праву при-

надлежат ему (а роль Брабанцио исполнял Хе-
минг, поскольку в сцене Сената и Дож и Брабан-
цио присутствуют оба). Шекспир – это Морализи-
рующий Веронский герцог из «Ромео и Джульет-
ты», Дож в «Венецианском Купце», Король Дун-
кан из «Макбета», Тень отца Гамлета, старый слу-
га Адам в «Как вам это понравится», король 
Наваррский из «Бесплодных усилий любви», гер-
цог Миланский из «Двух веронцев», губернатор 
Мессины Леонато из «Много шума из ничего»… 
Таким образом, можно предположить, что в 
«Отелло» Шекспир исполнял роли Дожа и Проло-
га. 

С уверенностью можно сказать только то, что 
роль Отелло играл Бербедж. Трагик. Современни-
ки верили в него как в воплощенные им образы, и 
говорили о нем образно: мол, с приходом в театр 
актер «сбрасывал свое тело вместе со своим пла-
тьем»40. А в шекспироведении представление о 
манере его игры – зыбкое. «Условная» – довольно-
таки общее определение. Но на этом сходится 
большинство41. Далее идут варианты: формаль-
ная, ораторская, натуралистическая, динамично-
естественная, приподнятая, реалистическая, жиз-
ненно-правдоподобная (в разных сочетаниях). Я 
встречала даже такую характеристику как: «имеет 
более близкие аналогии с квази-брехтовским 
представлением, чем с псевдо-станиславским пе-
реживанием»42. Среди источников на русском 
языке мне кажутся в этом вопросе решающими: 
канонический в шекспироведении труд 
А. Аникста о театре эпохи Шекспира и переве-
денная в 2009-ом году монография П. Акройда. 
(Последний имеет репутацию беллетриста, однако 
мне ближе точка зрения А. Бартошевича: жизне-
описание Шекспира, сделанное Акройдом, кажет-
ся ему лучшим из всех, существующих на данный 
момент, к тому же «в своей книге Акройд исполь-
зует самые последние открытия историков теат-
ра»43.) Аникст говорит о той самой «внутренней 
правде» при абсолютно условной игре, которой от 
актеров требовал Гамлет и которой соответство-
вал Бербедж (или стремился соответствовать). 
Акройд характеризует стиль игры Бербеджа «как 
сдвиг от показной символики к имитации»44: 
внедрение не просто представленной, но индиви-
дуально прочувствованной и выраженной эмоции. 
Современные Акройду исследователи из Кем-
бриджского университета пишут, что труппа 
Шекспира «преобразовала чересчур изысканную, 
рафинированную структуру стиха и неестествен-
ную телесную и вокальную манеру, характерную 
елизаветинскому театру»45. Но все же, по мнению 
Акройда, актеры «Глобуса» не могли полностью 
порвать с традицией театра своей эпохи (если бы 
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стиль был радикально новым, то вызвал бы враж-
дебную реакцию зрителя), поэтому совмещали 
новую «тенденцию правды» с общепринятой ма-
нерой игры: скрещивая условное и натуралисти-
ческое. Последуй Шекспир заветам Гамлета в чи-
стом виде, «он и его труппа немедленно прогорели 
бы», – признает А. Бартошевич46. Игнорировать 
театральную традицию и вкусы простонародья 
Бербедж не мог. 

У зрителя, выращенного, прежде всего, на 
проповедях, сходных с театром по признаку зву-
чащего слова, от опыта церковной службы – наив-
ное «стремление из всего извлекать нравственный 
урок»47, пристальное вниманием к голосу и к 
движению рук. По словам М. Морозова, все «тра-
гики громко декламировали»48 и утрированно же-
стикулировали. Последние исследования, наобо-
рот, основываясь на том, что «сцена была доста-
точно большой, для того, чтобы обеспечить сво-
боду движения, но при этом и достаточно при-
ближенной к публике, чтобы та могла различить 
до мелочей пластический язык актера», доказы-
вают, что площадка диктовала актеру «натурали-
стическое телесное существование»49, но рельеф-
ное и объемное – ибо открытое с трех сторон. 

Бербедж, будучи «тучен и одышлив» (по край-
ней мере, таков уже в «Гамлете»), избавляет игру 
от суеты и мельтешения. Вначале спектакля темп 
речи подчеркивает достоинство, гармонию – судя 
по строению реплик – спокойный, размеренный. 
Умея «менять и модулировать свой голос вплоть 
до того, какое нужно дыхание для произнесения 
каждого слога»50, Бербедж, говорит «жестко, / Не 
искушенный в мягкой мирной речи»51, но не на 
одной громкости. При этом демонстрирует, как 
искусно Отелло владеет мастерством риторики. 
Ответ его на обвинение в чернокнижничестве, 
колдовстве (что еще и крайне актуально: в 1602 г. 
издан новый закон против колдунов), превращает-
ся в защитную речь перед судьями-сенаторами. 
Диалог – как борьба воль, личностей – как бы рас-
калывается на монологи. Правила риторики, по-
влиявшие на елизаветинский театр, по свидетель-
ству Томаса Хейвуда, автора «Защиты актеров» 
(1612), велели «не стоять бесчувственным истука-
ном, не тянуть нудно речь без каких бы то ни бы-
ло движений»52, а «сообразовывать фразы с же-
стами и жесты с фразами и согласовывать произ-
ношение с теми и другими»53. Пастернак, перево-
дя Шекспира, замечает, что «когда куски стихо-
творного диалога сопряжены с действием или 
движением»54, то звучат естественнее. Оден гово-
рит о том, как строение текста Шекспира рассчи-
тано на актерский жест: «Это поэзия жеста»55. 
Бербедж подобным славился. В «Первом кратком 

очерке английской сцены» (1660) зафиксировано: 
«имел все данные превосходного оратора, ожив-
лявшего каждое слово при его произношении, а 
свою речь движением»56. Что соответствовало те-
атральной программе Гамлета.  

Аникст предполагает, что она вообще была 
придумана вдвоем: Шекспиром вместе с Бербе-
джем57. Слова об актерском искусстве у Гамлета 
приправлены карикатурным описанием игры 
«здоровенного, лохматого детины»58. Намек на 
стиль Эдварда Аллена, премьера конкурирующей 
труппы Хенслоу, провоцирует сопоставление. У 
Аллена, тоже ведущего трагика того времени, ора-
торская речь была главной частью актерского ма-
стерства, но она была неистовая, «марловская». 
По выражению Гамлета, он «рвет страсть в клоч-
ки, прямо-таки в лохмотья, и раздирает уши пар-
теру»59. Стенли Уэллс пишет, что Аллен был «в 
первую очередь героический актер, отличавшийся 
… мощной декламацией»60. Однако, как соотно-
сились с его риторической манерой строки Гамле-
та о том, что актер «пилит воздух руками»? Пола-
гаю, манера Аллена не являлась исключительно 
декламационной, а намеки Гамлета были направ-
лены на то, что актер не контролирует жестикуля-
цию. (Хотя не исключено, что слова эти ложно 
относят на счет Аллена: Шекспир мог высмеивать 
актерские приемы из прошлого собственной 
труппы.) По мнению Г. Бояджиева, такие актеры, 
как Аллен, «умели лепить характеры титанов, 
произносить могучие страстные речи и излучать 
мощные запасы жизненной энергии … Это была 
игра необузданная, грубая, но сильная, эмоцио-
нальная, захватывающая … Ведь самая манера их 
игры издревле складывалась не в тиши театраль-
ных залов, а на шумной площади, под открытым 
небом»61. Важно, что Бербедж в юности заменил 
Аллена в колесящей по провинции труппе лорда 
Стренджа, то есть, видимо, прошел через те же 
роли стихийных героев Марло, усвоив тот же спо-
соб игры. Аллен рано покидает сцену, «возможно, 
потому что его стиль игры выходит из моды»62. 
Он – ни в коем случае не «фигляр, / Неистово шу-
мящий на помосте / И через час забытый все-
ми»63, но – актер, выражающий свою эпоху. 
А Бербедж – тот меняется, перешагивая рубеж 
эпох, вслед за Шекспиром.  

Контраст не только между ролями, но и внутри 
роли – вот особенность дарования Бербеджа. Он 
впадает «в неистовый испуг и гнев, помимо воли 
бормоча слова об убийстве»64, не от начала и до 
конца роли, как Аллен, а в кульминации, в момент 
внутреннего слома героя. Когда с Отелло случает-
ся припадок, актер выходит за границы амплуа 
Героя. Монологом его становится поток сознания 
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мавра; сознания раздробленного: остроугольные 
строфы, сколотые предложения, неоконченные, 
бессвязные, алогичные, язвительно-колкие. А мо-
нолог как характеристика героя в «Глобусе» важ-
нее и диалога, и поступков героев. Как пишет 
Тарлинская, гармония языка Бербеджа, его стиха, 
сменяется хаосом «не только лексики, но и рит-
мики»65: «возникают строки “на одном дыхании” 
или разделенные асимметрично»66, нарушается 
слоговая структура. Сценический перелом роли 
выражался и в слове, и в пластике. При этом, как 
показывает Л. Пинский, Отелло в финале, «воз-
вращаясь к дотрагедийному единству с миром»67, 
демонстрирует перед смертью человеческое вели-
чие своей натуры. В последнем монологе, возвра-
тив герою стройность и дерзость стиха, актер за-
вершает роль движением руки: «Схватив за горло, 
заколол – вот так». Трагедия крупного жеста.  

Бербедж, по-видимому, играл, сталкивая раз-
ные состояния на протяжении одной роли. Шекс-
пир посредством драматургии создавал контраст в 
игре Бербеджа, и в то же время писал с его актер-
ской природы. Если смотреть шире, роль Отелло – 
этап между ренессансным и барочным театром 
Шекспира68. Язык театра оставался условным, 
семантика – неизменной, со временем менялся 
лишь способ подачи знаков, которые считывал 
зритель (чье мышление было «синтетическое, ос-
нованное на ассоциациях»69, воспринимающее 
часть только через целое). Персонажи Бербеджа 
старели (вместе с актером), отказывались от мни-
мых надежд, отягощались опытом страдания, что-
бы затем перейти не столько в человеческие, 
сколько в сказочно-фантастические роли. При 
этом Бербедж в новое амплуа не переходил. Ам-
плуа благородного «Героя» сохранялось за акте-
ром до конца жизни. Эволюционируя, оно взаи-
модействовало с другими амплуа труппы, тем са-
мым определяя композицию пьес и спектаклей 
«Глобуса».  
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УДК 008 (091)  

В. А. Летин  

Символический универсум трагедии У. Шекспира «Гамлет» 

В статье позиционирован методологический путь интерпретации хронотопа трагедии У. Шекспира «Гамлет» с позиций 

менталитета, характерного для историко-культурного контекста английского Ренессанса и с учетом актуальных для автора 

мировоззренческих оснований. Обосновано, что основу художественного универсума трагедии «Гамлет» составлял симво-

лизм характерного для Англии конца XVI в. – начала XVII в. амбивалентного сочетания католической и протестантской вер-

сий религиозного сознания. Реконструкция символического универсума «Гамлета» позволяет выявить изначальные смыслы, 

преодолеть инерционность восприятия завершающего Ренессанс трагического шедевра, акцентировать его эсхатологиче-

ский пафос. 

Ключевые слова: символический универсум, хронотоп, эсхатолоия, интерпретация, У. Шекспир, трагедия, «Гамлет».  

V. A. Letin  

Symbolic universe in W. Shakespeare’s tragedy Hamlet 

The article presents methodological approach to interpreting chronotope of W. Shakespeare’s tragedy Hamlet through the mental-

ity of the English Renaissance and taking into consideration the author’s world view. The author substantiates that the basis for the 

literary universe of the tragedy Hamlet is the symbolism of the ambivalent combination of Catholic and Protestant religious con-

sciousness which was common in England in the late XVI and early XVII centuries. The reconstruction of the symbolic universe in 

Hamlet enables to reveal the original meanings, to overcome the inertia of perception of the last Renaissance tragic masterpiece and 

to emphasise its eschatological pathos. 

Key words: symbolic universe, chronotope, eschatology, interpretation, W. Shakespeare, tragedy, Hamlet. 

Стояла зима. Дул ветер из степи.  

И холодно было… 

Б. Л. Пастернак  

Рождественская звезда»  

Опыт обращения современных российских ин-

терпретаторов к творчеству В. Шекспира (теат-

ральные режиссеры, биографы, театроведы, лите-

ратуроведы) в большинстве своем идут в общем 

русле исследований, сформировавшихся в XX ве-

ке (М. Г. Соколянский, 2006). Благодаря исследо-

ваниям классиков шекспироведения начала 

XX столетия (М. М. Морозов, А. А. Аникст) и его 

второй половины (Л. Е. Пинский, 

А. В. Бартошевич) большинство появляющихся 

работ создается в русле историко-литературного / 

историко-театрального (И. И. Чекалов, 2004) или 

историко-биографического методов (П. Акройд, 

2009; И. О. Шайтанов, 2013). Что же касается те-

атральных и кинематографических интерпретаций 

шекспировских сюжетов, то несмотря на совре-

менные средства визуализации и экстраординар-

ную режиссуру, большинство их остается в жан-

ровых рамках мелодрамы романтизированной ли, 

героизированной ли или же нарочито вульгарной 

и гротескной бытовой драмы. Общим является то, 

что в центре внимания шекспироведов, как иссле-

дователей, так и интерпретаторов оказывается 

личность человека (драматурга, персонажа пьесы) 

и перипетии ее взаимоотношений с миром. Меж-

ду тем, задачи драматурга как универсальной 

личности Ренессанса были гораздо масштабней 

(А. Ф. Лосев, 1998), чем то, что видят в его произ-

ведениях наши «закомплексованные» 

(А. В. Бартошевич, 2014) современники.  

Напомним, что в пьесах Шекспира (как, впро-

чем, и в любом произведении той эпохи) созда-

вался автономный мир с особыми художествен-

ными законами. И основу этого мира составляли 

отнюдь не принципы личностной самореализа-

ции, что демонстрируется сейчас особенно моло-

дыми режиссерами и исследователями. Основу же 

тех – шекспировских – законов составляло рели-

гиозное сознание человека конца XVI – начала 

XVII вв., выработавшее изощренный символиче-

ский язык. Выявлению и анализу символического 

хронотопа трагедии В. Шекспира «Гамлет» и по-

священа данная работа. 

Первое, на что мы обратим внимание, это связь 

драматургии автора «Гамлета» с современными 

ему событиями политической или религиозной 

жизни. В отечественном шекспироведении иссле-
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дования подобного рода носят единичный харак-

тер (А. В. Бартошевич, 2003; Н. Э. Микеладзе, 

2010). Мы же склонны видеть в этом один из ос-

новополагающих принципов творческого метода 

драматурга, обусловленный спецификой суще-

ствования театра в социокультурном пространстве 

Лондона того времени. Связь пьес с важными со-

бытиями современности устанавливается через 

названия, упоминания характерных реалий в тек-

сте (место действия, события сюжета) или через 

соотнесение известной даты премьеры с пробле-

матикой произведения. 

Так, поводом для написания пьес могли слу-

жить события светской жизни: политической – 

трагедия «Макбет» (1603 год – коронация Якова I) 

и культурной – трагедия «Юлий Цезарь» (1599 

год – открытие театра «Глобус»).  

Круг религиозных праздников шире: Рожде-

ство (25 декабря) – «Укрощение строптивой» 

(1593/1594) и «Зимняя сказка» (1610); Рождество 

Св. Иоанна Предтечи (7 июля) – «Сон в летнюю 

ночь» (1595); День Св. Стефана (26 декабря) – 

«Мера за меру» (1604) и «Король Лир» (1605 / 

1606) (Н. Э. Микеладзе, 201). 

Иногда и религиозная, и политическая / при-

дворная тематики соединяются, как в случае с ко-

медией – «Двенадцатая ночь, или что Вам угодно» 

(1600 / 1601): события пьесы разворачиваются в 

Праздник 12-ой ночи Рождественского цикла, а 

первое представление состоялось в Мидл-Темпл 2 

февраля в день Сретения Господня в честь визита 

герцога Орсино (А. Г. Горнфельд, 1903); «Буря» 

(1611): премьера состоялась в день помолвки ан-

глийской принцессы Елизаветы и курфюстра 

пфальцского Фридриха V (27 февраля 1612 г.).  

В связи с этим, можно предположить, что сре-

ди прочих и трагедия «Гамлет» связана с важным 

событием духовной или политической жизни че-

ловека конца XVI – начала XVII в., тем более, что 

текст этой трагедии пронизан религиозными мо-

тивами и аллюзиями (Л. В. Карасев, 2005; 

В. П. Комарова, 1998;). Для того, чтобы выявить 

это событие, проанализируем ключевые моменты 

развития сюжета трагедии сквозь призму религи-

озных представлений, свойственных тому времени.  

Встреча принца Гамлета с призраком отца: 

День поминовения усопших (2 ноября). Завязка 

трагедии мести происходит в ночь свадьбы короля 

Клавдия и королевы Гертруды. Принц Гамлет на 

площадке перед замком узнает от призрака отца 

причину его гибели. Дата встречи принца Гамлета 

с призраком отца может быть установлена, исходя 

из представлений религиозного человека о том, 

что появление существ из мира иного в мире ре-

альном возможно только в те дни, когда ослабева-

ет граница между этими мирами. Напомним, что 

призрак появляется три ночи подряд: перед 

стражниками, перед стражниками и Горацием, 

перед Гамлетом. Таким образом, нам нужен 

«трехдневный» праздник, «драматизм» которого 

нарастал бы от первого дня к третьему так же, как 

возрастает страх персонажей трагедии по мере 

«приближения» призрака покойного короля к 

принцу. В религиозном календаре этому вполне 

соответствует цикл осенних праздников: канун 

Дня всех святых – ночь с 31 октября на 1 ноября, 1 

ноября – День всех святых (All Saints' Day) и 2 

ноября – День поминовения усопших (All Souls' 

Day). Встреча Гамлета с духом отца происходит 

на третью ночь, т.е. в ночь со 2 на 3 ноября. О тра-

диции бытования праздника во времена Шекспира 

свидетельствует реплика одного из героев в его 

более ранней комедии «Два веронца»: «Ты ску-

лишь, как нищий на День всех святых» (Акт II, 

сцена 3). 

Отметим, что праздники эти католические, в то 

время как Гамлет прибыл из Виттенберга – цита-

дели протестантизма. Анализ столкновения рели-

гиозных концепций не является целью данной 

работы, но нельзя не обратить внимания на дости-

гающийся этим специфический «стереоэффект» 

восприятия содержания пьесы, «раздражающей» 

одновременно и католиков, и протестантов. В ка-

толицизме День поминовения усопших напрямую 

соотносится с представлениями о Чистилище: по-

миновение живыми (покаянием, молитвой или 

благодеянием) сокращало муки заключенных в 

нем, ускоряло их освобождение. Непосредственно 

с этим связана и его обрядовая практика, предпо-

лагающая дневной поход на кладбище, благо-

устройство могил и вечернюю семейную трапезу. 

Естественно, что в англиканском Лондоне выбор 

такой даты для свадебного пира убийцы брата и 

жены покойного приобретал политический отте-

нок поругания католицизма. Для католиков же 

(естественно, тайных) того времени такая коро-

левская чета характеризовалась крайне негативно.  

Итак, специфика этих праздников, обуславли-

вает возможность появления призрака близкого 

родственника, которого хотят предать забвению.  

Сам же момент встречи принца Гамлета с при-

зраком отца аранжируется мотивами холода и 

темноты. Реализуются эти мотивы с учетом как 

метафизической природы эпизода, так и вполне 

физических – театральных – реалий места его 

представления трагедии.  
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Оценку того, что в эти дни и холоднее, и тем-

нее, чем обычно, дают стражники, предваряя по-

явление главного героя. Ведь появление призраков 

предваряется струей холодного – могильного! – 

воздуха. Таким образом, атмосфера приобретает 

еще и мистический оттенок. Это, в свою очередь, 

заставляет стражников – людей военных – испы-

тывать не столько холод, но – страх. Чуть забежав 

вперед, скажем, что эффект усиления холода в 

«Глобусе» достигался игрой «осеннего» по сюже-

ту эпизода зимой. Вследствие чего реальный зим-

ний холод в открытом театральном пространстве 

ощущался, как осенний, усиленный потусторон-

ним явлением. Зрители, чувствуя такой холод фи-

зически, невольно ощущали себя со-участниками 

разворачивающихся событий.  

Второй сопутствующий мотив этой сцены – 

мотив темноты будет развиваться andante от эпи-

зода к эпизоду: чем далее, тем холоднее и, конечно 

же, темнее будет становиться в Эльсиноре.  

Безумие и гибель Офелии: День Св. Лючии 

(13 декабря). Кульминация трагедии – сцена с 

придворным спектаклем. И до сих пор внимание 

исследователей и режиссеров было привлечено 

исключительно к событиям вокруг «Убийства ко-

роля Гонзаго»: представление – индикатор вины 

короля Клавдия. Для нас важно, что с этой сцены 

мотив темноты начинает звучать в пьесе 

crescendo, оттеняясь сопутствующим мотивом 

зрения.  

При этом от сцены к сцене природа зрения и 

фокусировка взгляда смотрящего будут меняться, 

представляя самые различные варианты оптиче-

ского восприятия мира: физическое зрение (эпи-

зод начинается обращением принца Гамлета к Го-

рацио внимательно смотреть за развитием собы-

тий и заканчивается требованием огня королем 

Клавдием, после того, как у того потемнело в гла-

зах); внутреннее зрение (эпизод в спальне короле-

вы Гертруды, заглянувшей себе в запятнанную 

душу, со случайным убийством Полония); безум-

ный бред («летний» мир безумного сознания 

Офелии, о чем будет сказано далее); умозритель-

ная реконструкция («восстановление» по черепу 

облика шута Йорика принцем Гамлетом). При 

этом выстраивается динамика восприятия от того, 

что видят все (представление), к тому, чего не ви-

дит никто (бред Офелии, «реконструкция» Гамле-

та). По мере развития сюжета темнота в Эльсино-

ре заполняет и сам замок, и души его обитателей: 

от реплики-крика короля, требующего света; через 

«пятна черноты» в душе королевы к вечному мра-

ку могилы Офелии и – fortissimo – пустым глаз-

ницам черепа Йорика.  

При этом мотив зрения приобретает в трагедии 

еще и временные характеристики: физическое 

зрение связано с настоящим (представление), а 

метафизическое либо с будущим («летний» бред 

Офелии), либо с прошлым (воспоминания принца 

Гамлета о шуте Йорике).  

Безумие Офелии имеет сложную драматурги-

ческую природу и четкую организацию, нежели 

принято его интерпретировать в исследователь-

ских и исполнительских практиках, мелодрамати-

зирующих это событие. По нашему мнению, ее 

безумие носит не столько клинический, сколько 

метафизический характер и оно напрямую связа-

но с религиозным календарем. 

Рассматривая события «Гамлета» в символиче-

ском ключе, выявляя связи между явлениями 

внешнего мира и состояниями персонажей, можно 

предположить, что сгущению тьмы в метафизиче-

ском плане должно соответствовать и сгущение 

тьмы в мире физическом до такой степени, что 

безумие Офелии должно «прийтись», как мини-

мум, на самое темное время года. В религиозном 

календаре это самый короткий день в году – 13 

декабря. В этот день отмечается праздник 

Св. Люции – покровительницы зрения (!) и носи-

тельницы «светлого» имени. О популярности 

праздника Св. Люции в западноевропейской рели-

гиозной традиции говорит обращение к образу 

этой святой поэтов Возрождения от Данте Алигь-

ери, начинавшего испытывать проблемы со зрени-

ем («Рай», Песнь 32, 136) до Д. Донна, посвятив-

шего ее дню стихотворение «Вечерня в день Св. 

Люции, самый короткий день в году», где 13 де-

кабря называется «полночью года». 

В обрядовой же практике празднования Дня 

Св. Люции были обычаи, которые позволят по-

нять «безумное» поведение героини. Утром этого 

дня девушки на выданье должны были подойти к 

дверям спальни родителей и получить благосло-

венье и венок из ветвей остролиста. Вышедшая к 

завтраку в венке девица считалась невестой, к ко-

торой можно засылать сватов1.  

Действия Офелии обусловлены практикой 

празднования Дня Св. Люции: героиня не может 

быть благословлена убитым отцом. Ее реплики в 

сцене безумия равно, как и последующая песня, 

свидетельствуют о проблеме самоидентификации 

героини, решающей для себя, кто она «дочь» или 

«невеста».  

Обратим внимание на то, что и в сцене безумия 

Офелия, и в момент гибели образ Офелии связан с 
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цветами. В данном случае нам не важен видовой 

состав букета и венка (Шарафандина К., 2008; 

Николаев С., Чернов А., 2002, 2003). Для нас 

принципиально понять, что выход героини с ре-

альными цветами и их последующее дарение 

придворным в соответствии с символическими 

значениями растений не является безумием. Тем 

более, что их и негде было достать, если принять 

во внимание «зимнюю» версию первого исполне-

ния трагедии. К тому же вряд ли лондонскому 

зрителю можно было бы разглядеть точно расте-

ния в руках Офелии. Чтобы это событие выгляде-

ло экстраординарным, в руках Офелии должно 

быть что-то узнаваемое издали, что напоминало 

бы цветы, не будучи цветами: солома или хворост. 

И то, и другое связано с мотивами смерти (увяд-

шие растения) и холода (материал для растопки 

замковых каминов в холодное время года). К тому 

же такой расходный материал легче подготовить 

для спектакля2. Между тем, растения, которые 

называют Офелия в сцене безумия и королева Гер-

труда, рассказывая о ее венке / гирляндах, указы-

вают на конец мая – начало июня. Именно в это 

время года переносит Офелию ее бред. И в рели-

гиозном же календаре на данный срок приходится 

праздник Троицы / Пятидесятницы, с последую-

щей за ним праздничной неделей.  

В обрядовых практиках праздники Св. Троицы 

и Св. Лючии имеют общие черты: дни этих празд-

ников связаны с появлением на земле представи-

телей иного мира и матримониальными мотивами, 

гаданиями. Девушки гадают о предстоящем заму-

жестве. Это объясняет вторичное появление при-

зрака в спальне королевы и уход Офелии к реке. 

При этом в спальне королевы диалог Гамлета и 

духа отца представляется Гертруде, не видящей 

собеседника сына, бредом. Драматург раздваивает 

мотив зрения, раскрывая перед зрителем сразу две 

практики метафизическую (Гамлет) и физическую 

(королева Гертруда), подготавливая зрителя / чи-

тателя к более сложному для восприятия пасса-

жу – безумному бреду Офелии, когда «видеоряд» 

будет полностью вербализован, то есть «неви-

дим», включая даже момент гибели героини. Итак, 

девушка, решившая, что сейчас лето и вообразив-

шая себя невестой, идет к реке, чтобы гадать о же-

нихе, и гибнет в результате несчастного случая. 

В контексте предлагаемой нами интерпретации 

символического хронотопа обстоятельства гибели 

Офелии выглядят более драматично, чем их при-

выкли инсценировать. Об этом печальном событии 

мы узнаем из рассказа королевы Гертруды.  

В оригинальном тексте Офелия падает в воду 

с плакучей ивы (символ оставленных невест), 

склонившей в воду свои коричневые (то есть без 

листьев!) ветви. Причина падения – подломив-

шийся сук. Что же стоит за этими предлагаемыми 

обстоятельствами? Вполне правдоподобно то, что 

ствол ивы простерт над водой. Но настораживает 

то, что в течение некоторого времени при свиде-

телях (кто-то же рассказал о случившемся короле-

ве!) Офелия плыла по реке, и никто не попытался 

ее спасти. Если принять во внимание декабрь как 

время происшествия, то ответ очевиден: вдоль 

берега ледяная кромка, ступить на которую может 

только безумный. Офелия безумна… Она не видит 

ни реальной угрозы своей жизни – ствол дерева, 

простершийся над непрочным береговым льдом. 

Она не замечает ни символики дерева: ива – сим-

вол несчастных возлюбленных, ни ядовитых рас-

тений в венке (С. Николаев, А. Чернов, 2002, 

2003). Все это должны были заметить и ужаснуть-

ся зрители / слушатели истории ее гибели. Сама 

же героиня счастлива! В бреду она стала девуш-

кой на выданье и идет к реке летним днем гадать о 

еще неведомом женихе. Душе Офелии не больно.  

Королева Гертруда, рассказывая о гибели Офе-

лии, подхватывает «игру», используя образный 

ряд ее бреда, в частности называя цветами то, что, 

как мы понимаем, вряд ли ими было. Это свиде-

тельствует не только о глубоком сочувствии Гер-

труды несчастной Офелии, но и осознании ей 

единственной того, что в метафизическом плане 

потерял Эльсинор и Дания со смертью этой де-

вушки.  

Мать принца Гамлета видела девушку своей 

невесткой и преемницей на троне. И в этой «коро-

левской» перспективе осознается нами несосто-

явшаяся миссия Офелии и, увы, состоявшаяся 

трагическая вина королевы. Ключом к пониманию 

образа королевы Гертруды является ее имя, восхо-

дящее к корню «нerz» – сердце (в немецком языке 

есть однокоренное ему «нerzen» – душа). 

М. Лозинский интерпретирует имя как производ-

ное от слова со значением «копье» и на этом ин-

терпретации имени королевы-матери исчерпыва-

ются. Между тем, прочтение этого имени 

М. Лозинским является, на наш взгляд, букваль-

ным и не раскрывает всего потенциала, предлага-

емого автором трагедии символического хода. 

Имя «Гертруда» объединяет в себе и значение 

«сердца» и «копья», поскольку в религиозной 

культуре средневековья – Нового времени душа 

мыслилась, как «сердцевина» человека – ось, про-

низывающая его тело от крестца до темени 
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(И. Лагутина, 2000). Таким именем определяется 

миссия королевы Дании в символическом универ-

суме трагедии: она ось Любви. Напомним, что в 

религиозном сознании Любовь являлась сутью 

Божественного: «Бог есть любовь». Именно через 

Гертруду – совершеннейшую из жен (правда, 

только в его глазах!) осуществлялась для ее перво-

го мужа связь с высшим миром. Ведь даже пре-

терпевая адские муки дух покойного короля, за-

клинает сына «не трогать мать». Образ Гертруды 

существует в пьесе в координатах трансцендент-

ной вертикали. Так, обличая мать, Гамлет исполь-

зует нисходящий образный ряд от первого мужа, 

наделенного чертами богов (лоб Зевса, кудри 

Аполлона и т. д.) к нынешнему – больному по-

рождению земли («колос, пораженный спорынь-

ей»). Тема развивается через вкусовое ощущение 

«от горных пастбищ к таким кормам», выдавая 

чувственную «всеядность» Гертруды. Наконец, 

нижним пределом падения королевы-матери явля-

ется ее «засаленная» кровать, акцентированно 

«продавленная». 

С образом королевы Гертруды именно в этой 

сакраментальной сцене связаны мотивы сердца 

(его «сжимает» Гамлет) и души, которая запятнана 

чернотой. Трагическая вина королевы раскрыва-

ется косвенно, поскольку никто не решается об-

личить ее напрямую, насколько она ужасна. Гер-

труда предала отца Гамлета гораздо раньше его 

гибели. Расчетливый авантюрист Клавдий не ре-

шился бы на убийство брата, не получив гарантий 

со стороны его жены. Та, что должна была являть 

собой идеал и воплощать любовь в ее высоком 

трансцендентном значении, оказалась развратни-

цей, запустившей своим преступным сговором и 

предательством необратимый процесс крушения 

мироздания. Только «замена» прогнившей оси 

мироздания на новую, чистую могло предотвра-

тить катастрофу. Шанс на спасение у Эльсинора / 

Дании был только до тех пор, пока была жива 

Офелия. Заметим, что и в драматургии самого 

В. Шекспира и в мировой литературе есть преце-

денты называния героинь подобным «сердечным» 

именем. Так в трагедии «Король Лир» младшую 

дочь заглавного героя зовут Корделией. Ее имя 

образовано от французского «cœur» (она невеста 

французского короля) – сердце. Без нее в леген-

дарной Британии власть обернется тиранией (Ре-

гагна: от regina (лат.) – королева), а честь – горды-

ней (Гонерилья: от honor (лат.) – честь). Корделия 

воплощает любовь, в ее абсолютно невинном и 

жертвенном значении – любовь дочернюю, в от-

личие от безумной Офелии, оставаясь верной ей 

до конца. Другой «тезкой» Гертруды является Гер-

да – героиня сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная 

королева». Названная сестра Кая (ср. Кай Юлий 

Цезарь), растопившая ледяные осколки зеркала 

троллей в его глазу и сердце. В произведении дат-

ского (!) сказочника так же, как и в шекспировской 

трагедии, акцентируются мотивы зрения и любви.  

Как видим, и Корделия и Герда являют приме-

ры безгрешной любви, в отличие от чувственно-

преступной Гертруды. Зато в их ряд вполне впи-

сывается образ Офелии, с образом которой связан 

мотивом чистоты. Он реализуется через ауру бе-

лого цвета, окружающую героиню: совет принца 

Гамлета быть «непорочной, как лед и чистой, как 

снег», слова в песни «белый саван, белых роз – 

деревце в цвету». Мы убеждены, что все «режис-

серские» предположения относительно ее сексу-

альной связи с Гамлетом и возможной беременно-

сти идут вразрез с авторской концепцией, в кото-

рой невинная Офелия является антиподом наро-

чито чувственной королеве Гертруде.  

Характерно, что в трагедии мотив чистоты в 

связи с образом Офелии, аранжированный моти-

вом холода («чиста, как снег, и холодна, как лед»), 

приобретает обертона смерти. Офелия, подчи-

нившись отцовской воле, отказываясь от любви 

Гамлета, предает свою миссию в художественном 

мирозданье Эльсинора. А ее смерть – это утрата 

Эльсинором последнего шанса на спасение. 

Именно поэтому так долго и подробно раскрыва-

ется драматургом история гибели этого, казалось 

бы, второстепенного персонажа. И символом ско-

рого конца появляется череп шута Йорика. Офе-

лию (воплощение чистой любви) хоронят в его 

(воплощение безумия) могиле. Так символиче-

ский универсум Эльсинора становится простран-

ством Смерти. И ее проводником в художествен-

ном пространстве Шекспира является образ шута 

с сопутствующим ему мотивом безумия. В кон-

тексте религиозной культурной традиции шут – 

без-образен, то есть лишен той духовной сердце-

вины – души («нerzen») – дара бога, Его образа и 

подобия. Физическое уродство шута – свидетель-

ство инфернальной природы. По этой причине у 

Шекспира же с шутом напрямую связываются мо-

тивы слепоты / ослепления, искушения и, как ре-

зультат, – гибели. В комедиях «ослепление» шу-

тами персонажей вскрывает потенциал их чув-

ственной природы: Мальволио («Двенадцатая 

ночь…»); Деметрий, Лизандр, Титания («Сон в 

летнюю ночь»). В трагедиях ослепление страстя-

ми обходится персонажу дороже. В «Короле Ли-

ре» безымянный шут становится проводником – 
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буквально «глазами» – ослепшего короля («Ко-

роль Лир»). Но как только Лир прозревает духов-

но, шут исчезает. В связи с этим упомянем версию 

об исполнении в шекспировском театре ролей 

Корделии и Шута одним актером. Любовь и безу-

мие / смерть в трагедии становятся двумя сторо-

нами одной медали: исчезает Корделия – появля-

ется шут и – наоборот. Так же и в «Гамлете»: ис-

чезает Офелия – воплощение чистой любви и по-

является шут Йорик – воплощение безумия и 

смерти.  

Финал трагедии: Рождественская ночь (24 – 

25 декабря). В тексте пьесы срок между похоро-

нами Офелии и финальными событиями опреде-

ляется как «чуть менее двух недель». Укажем на 

то, что празднование Дня Св. Люции, с которым 

мы связываем эпизод безумия и гибели Офелии, 

предваряет собой празднование Рождества, до ко-

торого, как раз столько же времени – чуть менее 

двух недель. Им, собственно, и дается «старт» 

предрождественских мероприятий. Вполне есте-

ственно предположить, что именно Рождество и 

является конечной целью драматурга, привязав-

шего к этому празднику события финала трагедии 

«Гамлет».  

1600 год в религиозном сознании человека 

конца XVI – начала XVII в. был концом времени в 

буквальном смысле этого слова. Соответственно, 

последним было и Рождество (Новый год в то 

время начинался с 1 марта) уходившего века. Да-

лее начиналось время Армаггедона, Апокалипсиса 

и эсхатологического Страшного суда. Гибель ко-

ролевского дома Эльсинора, а вместе с ним и Да-

нии в связи с этим могут прочитываться как мета-

фора Конца света. В пространстве трагедии его 

персонификацией выступает Фортинбрасс, бук-

вально железной рукой «стерший» Данию с поли-

тической карты.  

Как видим, при детальном прочтении хронотоп 

«Гамлета» оказывается выстроенным с предель-

ной точностью в логике религиозного сознания 

человека конца XVI–XVII вв. При этом автор пье-

сы виртуозно балансирует на тонкой грани между 

католичеством и протестантизмом. Религиозность 

сознания автора служит своеобразным камерто-

ном мотиваций и поступков его персонажей. Его 

реконструкция позволяет очистить пьесу от позд-

них культурных наслоений, зачастую заслоняю-

щих и замутняющих изначальные смыслы, оста-

новить инерционность восприятия трагического 

шедевра, завершающего Ренессанс, акцентировать 

его эсхатологический пафос. 
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1 В Германии был обычай раздачи подарков девочкой – 

Christkindlein – в белое платье. 
2 Г. Козинцев в кинофильме «Гамлет» «дает» в руки 

Офелии (А. Вертинской) хворост, при этом события траге-

дии там разворачиваются летом, так что букет символизиру-

ет лишь «клиническое» героини. 
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.

В 1768 г. Екатерина II дала поручение бывше-

му датскому посланнику А. Ф. фон дер Ассебургу 

подыскать в германских государствах подходя-

щую невесту для Великого князя Павла Петрови-

ча. Павел в то время еще подросток, но Екатерина 

II была озабочена его стремлением самостоятель-

но царствовать, поддерживаемым воспитателем 

цесаревича графом Н. И. Паниным, и стремилась 

отвлечь его от интереса к государственному 

управлению.  

Исследователям [2, c. 117] выбор барона фон 

Ассебурга зачастую представляется неудачным, в 

силу его репутации у современников: «Датским 

посланником при русском дворе был Ассебург, 

который выставляется как друг Панина и привер-

женец Пруссии. Генрих Шерлей, заведовавший 

делами английского посольства в России по отъ-

езде Макартнея, отзывался об Ассебурге, что его 

скорее надобно считать министром прусского, чем 

датского, двора» [6, c. 227].  

Могла ли Екатерина II не знать двойственных 

мотивов барона? Это представляется крайне со-

мнительным. Следовательно, поручая негласные 

смотрины именно барону, Екатерина II преследо-

вала определенные цели. Она сознательно запу-

стила «прусскую» модель сватовства, где фор-

мальным брачным агентом был ее посланец, но 

реальным – Фридрих II.  

Во-первых, эта модель была успешно апроби-

рована на ней самой.  

Во-вторых, проверенная личным опытом, она 

была знакома, следовательно, понятна, а значит, 

управляема.  

В-третьих, она позволяла выбрать будущую 

невестку с общими с императрицей националь-

ными и культурными корнями.  

В-четвертых, эта модель позволяла учитывать 

интересы Фридриха II, что было необходимой 

вежливостью с учетом силы его европейского ав-

торитета, в то время как окончательное решение 

было за Екатериной II.  

В то же время эта акция нам представляется 

глубоко ироничной по отношению к прусскому 

монарху, поскольку исходит от не оправдавшей 

его ожиданий бывшей принцессы Софии-

Фредерики-Амалии (Августы) Ангальт-Цербской. 

Такой, вполне осознанный, выбор барона фон Ас-

себурга подтверждает и то, что все его доклады 

проверялись из альтернативных источников. Ин-

тересно, что барону первоначально приглянулась 

София-Доротея-Августа Вюртембергская, и Ека-

терина II в 1771 г. уже намеревалась предложить 
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ей переехать жить в Россию, чтобы воспитать ее 

при русском дворе [2, c. 10]. Однако Фридрих II 

сделал все возможное, чтобы Ассебург убедил 

Екатерину в выборе принцессы Вильгельмины 

Гессен-Дармштадской. Сестра Вильгельмины 

Фридерика была замужем за племянником Фри-

дриха II принцем Фридрихом-Вильгельмом прус-

ским, через родственный брак Фридрих рассчиты-

вал влиять на Россию. Ландграфиня Каролина 

Гессен-Дармштадская прибыла в Петербург с 

тремя дочерьми по приглашению Екатерины II и 

за счет русской казны в июне 1773 г. 15 августа 

1773 г. произошло миропомазание, и принцесса 

Вильгемина приняла имя Наталии Алексеевны. 29 

сентября 1773 г. состоялась ее свадьба с Павлом. В 

апреле 1776 г. она умерла при родах вместе с ре-

бенком. Екатерина II вновь вернулась к кандида-

туре Софии-Доротеи-Августы-Луизы Вюртемберг-

ской. Возможно, на ее решение повлияло предло-

жение прусского принца Генриха, брата Фридриха 

II, который во время трагических для супружества 

Павла событий был в Петербурге и советовал Ека-

терине II обратить внимание на Софию-Доротею. 

Впрочем, его рекомендации совпадали с личной 

позицией российской императрицы. Безусловно, 

принцесса София-Доротея соответствовала боль-

шинству необходимых критериев. 

И первый из них – физическое здоровье, отме-

ченное Екатериной еще в пору первого сватов-

ства: «Я возвращаюсь к своей любимице прин-

цессе Вюртембергской. /…/ Мнение ее врача о ее 

здоровье и крепком сложении влечет меня к ней» 

(цит. по: 2, 10). Безусловно, для продолжения цар-

ственного рода это качество первостепенной зна-

чимости, тем более после трагической смерти 

Натальи Алексеевны.  

Миловидная внешность Софии-Доротеи, о ко-

торой мы можем судить по ее многочисленным 

портретам, также имела серьезное значение, по 

крайней мере, для привлечения благосклонности 

жениха. И, действительно, принцесса Вюртемб-

ергская была хороша собой настолько, что вызва-

ла восторг и жениха Павла
1
, и удовольствие бу-

дущей свекрови. Во время путешествия по Евро-

пе, инкогнито, под псевдонимом графини Север-

ной, Великая княгиня Мария Федоровна оказыва-

ла приятное впечатление своей внешностью, о 

чем свидетельствуют комплиментарные суждения 

очевидцев: «…графиня же положительно всем 

понравилась. Не только черты лица ея прекрасны, 

но и высокий стан значительно скрадывает ея 

полноту; она держится с достоинством и благо-

родною важностью, а в физиономии ея много 

приятности» [1]. Единственный проблемный ви-

зуальный момент – некоторая полнота, характер-

ная для Марии Федоровны с молодости, подается 

как позитивная, придающая величие черта.  

Существенный фактор выбора – безупречное 

происхождение. София-Доротея принадлежала к 

древнему роду, среди предков которого предста-

вители домов Вюртембергов и Монбельяров. По 

матери она приходилась родственницей и Фри-

дриху Прусскому. Чистота происхождения прин-

цессы, на наш взгляд, компенсирует проблематизм 

происхождения Павла. Двусмысленность ситуа-

ции сына поддерживала, и, возможно, создала са-

ма Екатерина II в своих «Записках». Это позволя-

ло ей оставаться на престоле, несмотря на не-

одобрение европейских царствующих домов, 

и даже планировать передачу трона через поколе-

ние – не сыну, а внуку. Следовательно, о легитим-

ном происхождении внуков необходимо было по-

заботиться.  

Семья, в которой родилась и воспитывалась 

София-Доротея, сильно отличалась от семьи пер-

вой супруги Павла. Многочисленное семейство 

Гессен-Дармштадских по типу отношений во мно-

гом совпадало с описанными в «Записках» Екате-

рины II ее отношениями с мужем. Здесь также 

определяющим было противопоставление воле-

вой и интеллектуальной жены во многих отноше-

ниях уступающему ей мужу, строящему жизнь и 

быт по прусским армейским порядкам.  

Семья Софии-Доротеи Вюртемберской также 

была многочисленной – в ней родилось двена-

дцать детей. Но драматизм, конфликтность отно-

шений в жизни этой семьи не были доминантным 

проявлением. Скорее, наоборот, здесь наблюдает-

ся согласие и общность интересов. Отец семей-

ства был младшим сыном герцога Фридриха-

Евгения Вюртембергского, долго служил в Прус-

сии. Мать Софии-Доротеи, Фредерика София До-

ротея, была дочерью маркграфа Бранденбург-

Шверинского и племянницей Фридриха II.  

Следующий важный момент – сочетание про-

винциальности и скромных возможностей, гаран-

тирующее, как уже ранее говорилось, по крайней 

мере, первоначально, благодарность за изменение 

статуса и уровня жизни. Отметим, София-Доротея 

родилась в 1759 в году Штеттине, где тридцатью 

годами раньше родилась принцесса Ангальт-

Цербская, будущая императрица Екатерина II. Ис-

следователи часто подмечают это совпадение как 

знаковое, и с этим трудно не согласиться. Более 

того, это совпадение, на наш взгляд, проявляет 

компаративистскую парадигму, в рамках которой 
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судьбы двух немецких принцесс, при всем их раз-

личии, оказываются сопоставимыми если не как 

равноценные, то как равнозначные. И географиче-

ски, и социально, и биографически принцесса 

София-Доротея является своеобразным – и осо-

знаваемым обеими – парафразом принцессы Со-

фии-Фредерики.  

О специфике «провинциальности» Софии-

Доротеи мы уже писали ранее, отмечая, что при-

менительно к ее семье «провинциальность» явля-

ется параметром главным образом географиче-

ским, политическим и финансовым, а также 

условным.  

Напомним, жизнь и быт ее семьи были напол-

нены просветительско-сентименталистской ат-

мосферой в духе Ж.-Ж. Руссо, консолидирующей 

отношения и характер интересов. Отец увлекался 

декоративным садоводством и сам спланировал 

прекрасный сад в Этюпе2. Мать возводила храм 

Флоры. Дети ухаживали за собственными участ-

ками сада, вскапывали клумбы, доили коров, при-

ручали птиц. Культурный уровень Вюртемберг-

ского семейства был не провинциальным, а высо-

ким, точнее элитарным.  

В просветительском контексте в духе руссоиз-

ма осуществлялось и образование принцессы. 

София-Доротея получила полное, всестороннее 

образование, которое в то время, по мысли 

Е. С. Шумигорского редко получали женщины», 

продемонстрировав склонность к гуманитарным 

наукам (история, литература). Свободно говорила 

и писала на французском и немецком языках, при-

емлемо знала латынь и итальянский. Принцесса 

Вюртембергская оказалась способной к живопи-

си – талантливо писала акварели, к декоративно-

прикладному искусству вышивала, вырезала по 

дереву и кости. И если ее увлечение садоводством, 

на первый взгляд, могло показаться милой деви-

чьей забавой, то знание ботаники было практиче-

ски профессиональным. Во время первого зна-

комства Павел обнаружил у своей невесты «осно-

вательные» знания геометрии, из чего сделал вы-

вод, что она обладает «солидным умом» (цит. по: 

3, 28). Безусловно, данная оценка несет печать 

влюбленности и восторженности, но владение 

Софией-Доротеей специальными знаниями неко-

торых научных дисциплин несомненно. Тем не 

менее, сама принцесса выражала опасение, что ее 

образованность и, главное, интеллект могут быть 

недооценены Екатериной: «Я боюсь Екатерину…. 

Я знаю, что буду робка с ней, и она подумает, что 

я глуповата» (цит. по: 4, 36). Однако Екатерина II 

оказалась довольна невестой своего сына, в кото-

рой обнаружила достаточный, а главное для мо-

наршей свекрови, не избыточный, уровень обра-

зования и интеллекта. Заметим, что сам просвети-

тельский с акцентом на руссоизм характер образо-

вания Софии-Доротеи был направлен преимуще-

ственно на развитие художественных способно-

стей и навыков аристократического домоводства.  

Душевные и нравственные качества, приви-

тые ценности и установки Софии-Доротеи также 

соответствовали просветительским идеалам рус-

соистского направления. Казалось бы, эту сферу 

человеческой личности определяют религиозные 

ценности. Однако отец Софии-Доротеи, воспиты-

вая сыновей в лютеранской вере, дочерям не при-

вивал никаких религиозных убеждений ввиду их 

будущего замужества. Имеющиеся оценки совре-

менниками нравственного облика Софии-Доротеи 

подчеркивают ее простоту (Фридрих II), сердце 

«чувствительное и нежное» (Павел), «сердечную 

доброту» (баронесса Оберкирх). Так определяю-

щим в воспитании и самосознании принцессы 

стал гендерный фактор, как он понимался в 

немецкой версии просветительской ментальности.  

Женственность принцессы неоднократно от-

мечали современники, жених Павел характеризо-

вал ее душу как чрезвычайно добрую и нежную. 

Женственность Софии-Доротеи определяла ее 

поведение, была основным внешним имиджеоб-

разующим фактором, подкрепленным доброволь-

ным принятием женственности как жизненного 

кредо. Декларация женственности Софии-

Доротеи – стихотворение «Philosophie des 

femmes», занесенное в тетрадь будущей импера-

трицы: «Нехорошо, по многим причинам, чтобы 

женщина приобретала слишком обширные позна-

ния. Воспитывать в добрых нравах детей, вести 

хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блю-

сти в расходах бережливость – вот в чем должно 

состоять ее учение и философия» (цит. по: 7). 

Именно в этом кредо – ключевой концепт, регла-

ментирующий быт и жизнь принцессы Вюртемб-

ергской и стереотип ее восприятия как не слиш-

ком интеллектуальной. Здесь и ограничение раз-

вития личности женщины в познании, и четкий 

перечень обязанностей (воспитание детей, рачи-

тельное ведение домашнего хозяйства), и указание 

на полезную практическую деятельность (биоло-

гическую, хозяйственную) как единственную до-

пустимую сферу приложения женской активно-

сти. Здесь явное подчинение французских просве-

тительских идей в отношении женщины – воспи-

тательницы нового человека и вдохновительницы 

мужчины, – немецкой, даже прусской, сдержанно-



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Н. Н. Летина, С. К. Болотова 188 

сти и аскетизму. Такая «регламентированная жен-

ственность» Софии-Доротеи была для Екатерины 

II залогом удачного, гармонизирующего брака для 

сына и, следовательно, ее собственного спокой-

ствия, не отягощаемого соперничеством и амби-

циями великокняжеской четы. Когда взаимная 

симпатия и выгоды возможного брака Павла и 

Софии-Доротеи Вюртембергской были осознаны 

заинтересованными сторонами, была отменена 

помолвка Софии-Доротеи с принцем Дармштад-

ским, братом погибшей первой жены Павла, вслед 

за чем последовало официальное предложение. 

София-Доротея прибыла в Россию и приняла пра-

вославие, став в крещении Марией Федоровной. 26 

сентября 1776 г. состоялась ее свадьба с Павлом. 

Таким образом, на момент заключения брака 

принявшая православие вюртембергская принцес-

са Мария Федоровна обладала необходимыми для 

принятой Екатериной II «прусской модели» сва-

товства провинциальностью в географическом, 

политическом и финансовом планах, сочетающей-

ся с просветительско-сентименталистской цен-

ностной парадигмой, четко регламентирующей 

роль и назначение женщины; физическим здоро-

вьем; миловидной внешностью и женственно-

стью; достаточным уровнем образованности и 

интеллекта; безупречным происхождением. 
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1 Екатерина II отмечала, что Павел всерьез заинтересо-

вался своей новой невестой с того момента, как увидел ее 

портрет, на который «не насмотрятся и торопят приготовле-

ниями к отъезду» (5, 250).  
2 План сада в Этюпе был опубликован в книге Ле Ружа 

«Элементы новых модных садов» в 1776 году, следователь-

но, данный садоводческий опыт уже современниками был 

признан образцовым. Многие элементы этого комплекса 

будут актуализированы при организации Великой княгиней 

Марией Федоровной садово-паркового ансамбля в Павлов-

ске. 
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УДК 821.111  

И. В. Азеева, Л. Ф. Салимова  

Дендизм в драматургии Оскара Уайльда 

В статье рассматриваются механизмы работы «законов» дендизма в драматургии Оскара Уайльда. Дендизм представлен 

как один из способов театрализации жизни. Выявлены характерные особенности героя-денди в пространстве драматургиче-

ских произведений известного денди-эстета Уайльда. Феномен дендизма в драматургии Уайльда рассматривается сквозь 

призму биографии автора и осмысляется в комплексе с эстетическими взглядами рубежного времени (Fin de siècle), а также 

философскими воззрениями на явление дендизма в XX в. Следующий виток дендизма в его теоретическом осмыслении 

пришелся на вторую половину XX в. и отразился в эссе Альбера Камю «Бунтующий человек». Дендизм стал воспринимать-

ся с экзистенциальной точки зрения, расширяя границы особой визуальной парадигмы этого явления, сформировавшейся в 

течение XIX столетия. В статье осуществлена попытка рассмотреть сквозь призму мыслей А. Камю предпосылки формиро-

вания экзистенциальных основ в декадентских формах дендизма О. Уайльда конца XIX в.  

Ключевые слова: драматургия Оскара Уайльда, феномен дендизма, герой-денди, театрализация жизни, Fin de siècle, 

Камю о дендизме. 

I. V. Azeeva, L. F. Salimova  

Dandyism in Oscar Wilde’s dramaturgy 

The article analyses how the «laws» of dandyism work in the dramaturgy of Oscar Wilde. Dandyism is shown as a means of the-

atricalization of life. The authors describe characteristic features of a hero-dandy in the works of the well-known dandy-aesthete 

Wilde. The phenomenon of dandyism in Wilde’s playwrighting is seen through the prism of the author’s biography and is compre-

hended together with the aesthetic outlook of the time (Fin de siècle), as well as philosophic views of dandyism in the XX century. A 

new stage of dandyism can be observed in the late XX century and is reflected in the essay The Rebel (L’Homme révolté) by Albert 

Camus. Dandyism was perceived from the point of view of existentialism broadening the visual paradigm of this phenomenon 

formed during the XIX century. In the article, an attempt is made to consider prerequisites for forming existential foundations in 

O. Wilde’s decadent dandyism of the late XIX century through the prism of A. Camus’ ideas. 

Key words: Oscar Wilde’s dramaturgy, phenomenon of dandyism, hero-dandy, theatricalization of life, Fin de siècle, Camus on 

dandyism. 

…боль – их единственное оправдание, их под-

линное благородство. 

Альбер Камю 

Кто они, эти самые денди в жизни и в художе-

ственном тексте, со своей неповторимой, но в то же 

время постоянно изменяющейся, дополняющейся, 

«достраивающейся» философией? В данной статье 

предпринимается попытка осмысления эволюции 

классического образа денди, сформировавшегося в 

течение XIX столетия, в период Fin de siècle, под 

воздействием духа эпохи, новых философских и 

мировоззренческих теорий, на примере художе-

ственных образов, данных в произведениях из-

вестного английского драматурга, денди-эстета Ос-

кара Уайльда. Двойное искажение действительно-

сти, проходящее сквозь личность автора текста, 

виртуозного денди, выливающееся на бумагу иро-

ничными шутами, героями-резонерами, находит 

выход в создании своеобразного собирательного 

образа денди, отмеченного и некоторой индивиду-

альностью и неповторимостью.  

Денди – это четкий образ совершенства, эк-

зальтированного идеала и холодного спокойствия, 

обладающий своей собственной жизненной фило-

софией, и, вместе с тем, лишь неуловимый силуэт 

недостижимой цельности. Дендизм – есть одно из 

ярчайших проявлений эстетической теории Оска-

ра Уайльда. Жизнь денди – этой сложный, про-

строенный до мельчайших деталей сценарий, 

внешне имеющий флер непринужденности. Он 

действует по своим не писаным «законам»: «“За-

кон сохранения энергии”: экономия выразитель-

ных средств, принцип минимализма <…>. Лако-

низм реплик денди – экономический эквивалент 

его продуманно-кратких появлений в свете и 

сдержанного стиля в одежде» [1, с. 19]. Виртуоз-

ность владения искусством светского поведения 

обладает невероятной энергетической силой, но в 

то же время умение «парировать» в беседе застав-

ляет содрогаться от возможного конфуза, нелов-

кой ситуации, в которую поставят собеседника 

изощренные парадоксальные слова денди.  
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Дендизм как стиль жизни, как особая внутрен-

няя «мантра» гораздо глубже внешней нередко 

мишурной театрализации, маскарада переодева-

ния, лишенного глубокой философии. Денди – это 

своеобразный шут своего времени, он же юроди-

вый, он же и Падший Ангел, как его характеризу-

ет известный экзистенциальный мыслитель Аль-

бер Камю в контексте исследования им романти-

ческого видения мира в одной из глав «Бунтующе-

го человека». Денди – оппозиционер, бунтарь, 

бросает вызов обществу, миру, не принимающему, 

но и не отвергающему его. «С того момента, когда 

человек освящает свой разрыв с творцом, он отда-

ет себя на волю текущим минутам и дням, соб-

ственной рассеянной восприимчивости. Следова-

тельно, надо взять себя в руки. Денди достигает 

собранности и выковывает свою цельность благо-

даря все той же силе отказа. Беспутный в качестве 

человека без правил, он обретает цельный облик в 

качестве литературного героя» [2]. Это эпатаж 

метафизический, направленный на то, чтобы по-

прекнуть мир в пустоте экзистенциальной. Роман-

тизм, безусловно, оставил след в денди рубежного 

времени. Он все такой же одинокий бездеятель-

ный, пассивный борец-созидатель.  

Люциферианские нотки в генофонде дендизма 

становятся лейттемой всей его жизни. Состояние 

внутреннего раскола, эмоциональной неустойчи-

вости (в то время как исследователь Ольга Вайн-

штейн может говорить и о психологической гиб-

кости денди, позитивной философии прижизнен-

ного успеха [1, с. 174]) дает возможность созда-

вать мозаичную картину образа денди. Простота, 

скрывающая бездны смыслов, и, наоборот, кажу-

щиеся бездны, обнажающие внутренние пустоты. 

Денди – своеобразные оборотни, сменяющие бес-

численное количество масок. Эта контрадиктор-

ная природа необыкновенно интересна и одно-

временно сложна своей переменчивой многолико-

стью. Но, в то же время, это и спасительные маски 

позы и чудачества, за которые можно спрятаться в 

светском обществе.  

Есть что-то сумбурное в попытках дать харак-

теристику денди. На этой территории сплошные 

мины и ямы, которые исследователь роет сам себе 

на пути попыток понимания сущности дендист-

ского миропонимания.  

Дендизм в пространстве пьес Уайльда воспри-

нимается как нечто само собой разумеющееся, свя-

занное непосредственно с личностью автора-

денди, поэтому, во многом, он не нашел отражения 

в исследовательской литературе. К изучению ден-

дизма в драматургии Уайльда наиболее подробно 

обращаются лишь Ольга Вайнштейн и Ольга Ва-

лова. Вайнтштейн рассматривает дендизм с точки 

зрения жизнетворчества Уайльда, незначительно 

затрагивая образы лорда Горинга в пьесе «Идеаль-

ный муж» и Дориана Грея в романе «Портрет До-

риана Грея». В объективе ее исследования оказался 

эстетический, культурный код, заложенный Уайль-

дом, раскрывающийся в лаконичных и парадок-

сальных манифестах его героев. Исследователь 

Валова концентрирует свое внимание на том, кто 

такие герои-денди Уайльда – это ходячие произве-

дения искусства, совершенно не природные суще-

ства. Однако к изучению дендизма и театра 

О. Уайльда в контексте театральной парадигмы и 

сквозь призму экзистенциальной философии никто 

из исследователей не обращался.  

Почти в каждой «салонной пьесе» Уайльд-

драматург оставляет своего «наместника красо-

ты», который демонстрирует одну или другую 

грань дендизма. В этом смысле особый интерес 

представляет пьеса «Веер леди Уиндермир» 

(1892), где тонкая игра ключевых черт дендизма 

преломляется сквозь разные качества этого явле-

ния. В списке действующих лиц возникает образ 

английского джентльмена со щекотливой репута-

цией холостяка-лорда Дарлингтона. «Darling» в 

переводе с английского означает дорогой, пре-

лестный, милый, в некоторых случаях (устойчи-

вых выражениях) может пониматься как любимец 

(little darling – маленький любимец) или баловень 

(darling of fortune – баловень судьбы). Все эти зна-

чения могут дать косвенную характеристику ден-

ди, так как этимология самого слова насчитывает 

довольно много разных определений, среди кото-

рых может встретиться и щеголь, франт, красав-

чик, светский лев (fop, puppy, buck, lion). Такая 

говорящая фамилия избавила Уайльда от необхо-

димости рисовать визуальный портрет Дарлинг-

тона. Имя как характеристика внешности контра-

стирует с внутренним глубоко драматичным, тон-

ко чувствующим внутренним миром лорда. «Леди 

Уиндермир. Да. Люди сейчас смотрят на жизнь 

как на азартную игру. А жизнь – не игра. Жизнь – 

таинство. Ее идеал – любовь. Ее очищение жерт-

ва. Лорд Дарлингтон (с улыбкой). Не дай бог быть 

принесенным в жертву! Леди Уиндермир (вы-

прямляясь). Не говорите этого! Лорд Дарлингтон. 
А я это говорю. Я это чувствую… я это знаю». 

Практически невозможно отличить, где лорд го-

ворит серьезно, а где предлагает очередной калей-

доскоп галантного каламбура. Но несомненно то, 

что он фактически единственный человек в этом 

светском обществе, который остро ощущает, что 
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когда-то случится великое жертвоприношение. 

Уайльд не спешит раскрывать смыслы этих таин-

ственных слов, но дает возможность читателю 

самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи. 

Вероятно, раньше эти слова не нуждались в «де-

шифровке», а воспринимались как гласная угроза, 

приговор миру, вынесенный местным «шутом». 

Денди, словно универсальный актер commedia 

dell'arte, усовершенствовавший свою технику до 

виртуозности. Если раньше один актер существо-

вал в пространстве одной роли, прикрепленной к 

нему пожизненно, то отныне денди – великий ге-

ний-импровизатор, вмещающий в себя всех. Он 

молниеносно меняет маски, в спектре от просто-

ватого Арлекина до безжалостного Бригеллы.  

Денди всегда сопутствовала двойственность 

восприятия со стороны общества: всеобщий лю-

бимец с одной стороны, но при этом праздный 

гуляка-острослов, который может испортить свет-

скую карьеру молодой девушке, только что вхо-

дящей в высшие круги, одним лишь словом: 

«Герцогиня Бервик. Здравствуйте, лорд Дарлинг-

тон. Не стану вас знакомить с моей дочерью, вы 

слишком испорченный человек. Лорд Дарлингтон. 

Полно, герцогиня. Испорченного человека из меня 

не вышло. Многие даже утверждают, что я за всю 

жизнь не совершил ни одного по-настоящему 

дурного поступка. Разумеется, они говорят это 

только за моей спиной» [3, с. 14]. Подобная ситу-

ация возникала, например, в клубе Олмакс, а 

наставления матерей звучали так: «Ты видишь 

того джентльмена у двери? – сказала опытная да-

ма своей дочери, которую она в первый раз приве-

ла на арену Олмакса. – Он сейчас беседует с лор-

дом N». – «Да, вижу, – легкомысленно ответила 

простодушная девица, – а кто он?» – «Этот 

джентльмен, вероятно, подойдет к нам и загово-

рит; в беседе будь осмотрительна и непременно 

постарайся произвести на него хорошее впечатле-

ние. Ведь это – тут она понизила голос до шепо-

та – сам прославленный мистер Браммелл» [3, 

с. 99]. Встречая дебютантку, он оценивал и спо-

собность поддерживать беседу, и наряд.  

Безукоризненность манер, остроумие и пара-

доксальность выражений, лихо закрученных со-

держательно в лаконичные точные предложения, 

обескураживающие собеседника. Таким предстает 

лорд Дарлингтон в начале пьесы. По степени про-

тиворечивости отпускаемых высказываний с ним 

может соревноваться лишь сама герцогиня 

Бервик, которой также Уайльд дарует искусство 

вести беседу на серьезные темы, маскируемую 

легковесностью парадоксальности.  

Уайльд ломает образ светского денди о колен-

ку своей иронии, высмеивая пафосность его пози-

ции. Лорд Дарлингтон, одухотворенный влюблен-

ностью в леди Уиндермир, теряет на глазах чита-

теля свои дендистские навыки и превращается в 

одного из членов многочисленных мужских 

джентльменских клубов Англии. В этом смысле 

показательны сцены третьего действия, происхо-

дящие в доме лорда Дарлингтона, куда стекаются 

представители одного из подобных клубов. Еди-

ный образ денди распадается на несколько раз-

личных качеств, которыми наделяется мистер 

Дамби: «С нынешней молодежью просто сладу 

нет. Никакого уважения к крашеным волосам» [3, 

с. 49], «В нашей жизни возможны только две тра-

гедии. Одна – это когда не получаешь того, что 

хочешь, другая – когда получаешь. Вторая хуже, 

это поистине трагедия!» [3, с. 51]. В нем воплоща-

ется сочетание дендистского стремления к искус-

ственности и парадоксальность выражений. Вто-

рой составляющей становится мистер Сесил Грэ-

хэм: «Побойся бога, дорогой, на какого дьявола 

мужчине чистота и невинность? С толком подо-

бранная бутоньерка и то нужнее» [3, с. 51], «С 

дурными женщинами не знаешь покоя, с хороши-

ми изнываешь от скуки. Вот и вся разница» [3, 

с. 49]. В нем проявляется очень важная для денди 

черта – внимание к детали и пресловутая пара-

доксальность выражений. Закольцовывает это 

своеобразное «триединство» лорд Огастус, рази-

тельно отличающийся от своих предшественни-

ков: «Я предпочитаю женщин с прошлым. С ни-

ми, черт побери, хоть разговаривать интересно» 

[3, с. 49]. Этот персонаж нестерпимо глуп, более 

того почти в каждое предложение вставляет руга-

тельство. Такой эскизно набросанный образ лорда 

Огастуса можно предположительно отнести к то-

му типу джентльменов, сформированных к концу 

века, называемых денди-спортсменами. Главной 

отличительной чертой этого типа становится 

строгость, выдержанность, возможна и грубость, 

резкость, чрезмерная эмоциональность, вызванная 

любовью к различным спортивным играм.  

Концентрация выплескиваемых эмоциональ-

ных высказываний, оформленных в дендистском 

стиле, поглощает безликие высказывания лорда 

Дарлингтона, который фактически принес в жерт-

ву любви свой дендизм: «Сесил, когда любишь 

по-настоящему, все другие женщины ничего для 

тебя не значат. Любовь изменяет человека – я не 

тот, что был прежде» [3, с. 52]. Эта тирада из уст 

Дарлингтона звучит как ироническая издевка 

Уайльда над явлением дендизма. Расчувствовав-
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шийся из-за любви денди-эстет действительно 

выглядит очень неприглядно. Однако он, достиг-

нув нужного эффекта, высокопарно сообщает о 

своем отъезде из Англии. Этот поступок совершен 

именно в духе дендизма. Вспомним хотя бы вы-

сказывание А. Камю: «Дендизм – это упадочная 

форма аскезы» [2].  

Игра с маской дендизма превращается в увле-

кательное маскарадное представление, где маска 

переходит из рук в руки: лорд Дарлингтон раска-

лывается в своей дендистской природе на три со-

ставляющие Дамби, Сесила и Огастуса. Он слов-

но снимает маски и обнажает свою человеческую, 

незащищенную природу, становясь уязвимым, при 

этом предавая дендистскую философию.  

Мозаичная картинка денди «Веера леди Уин-

дермир» сменяется вполне «целостным» по пара-

доксальным меркам Уайльда образом денди в 

пьесе «Идеальный муж» (1895). Истинного денди 

от кончиков пальцев («Быть можно дельным че-

ловеком и думать о красе ногтей» А. С. Пушкин) 

до бутоньерки Уайльд вывел на сцену именно 

здесь. Парадоксальность в этом случае доходит до 

наивысшей точки, когда противоречивость пре-

вращается в интереснейшую игру, которую ведет 

автор с героями и читателем.  

Театрально-маскарадное существование, с ярко 

выраженными элементами экстравагантности и 

эпатажа Оскара Уайльда, где он «щеголяет» ум-

ными и точно вставленными фразами, входят в 

конфликт с умеренностью, сдержанностью в дви-

жениях и выборе деталей костюма лорда Горинга, 

одетого по последней моде. «Входит лорд Горинг. 

Он во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре 

и белых перчатках, на плечи накинут плащ, в ру-

ках трость в стиле Людовика XVI – не упущен ни 

единый атрибут современной моды. Видно, что он 

с ней теснейшим образом связан, сам ее создает и, 

таким образом, возвышается над нею. В истории 

человеческой мысли он первый философ, умею-

щий хорошо одеваться» [3, с. 193]. Огромная доля 

иронии сквозит в каждом слове Уайльда. Ум, в 

данном случае, необходимо скрывать, дабы внеш-

ний облик воспринимался в своей целостности. 

Целостность рождается лишь тогда, когда денди 

безукоризненно владеет собственной эстетикой 

отрицания и виртуозного лавирования в обществе. 

В случае с Уайльдом умом (= образованность) 

необходимо щеголять также как эпатажным ко-

стюмом, чтобы их уравновесить.  

Именно Горинг находится в лучших традициях 

«экономии энергии и средств выразительности», 

свойственной первым денди начала XIX столетия. 

Слишком «крикливыми» нарядами отличался сам 

Уайльд – небесно-голубой шейный платок с фио-

летовым пиджаком, в петлицу которого вставлен 

подсолнух. Явная противоречивость этому ко-

стюму звучит в его словах: «…что уродство – это 

бесполезность, как, например, украшение не на 

месте; в то время как красота, как кто-то сказал, 

это очищение от всего излишнего» [3, с. 88].  

Внешний облик лорда Горинга прописан с де-

тальной точностью. Каламбур возникает на 

крайне щепетильной для дендизма территории 

моды, где Горинг умудряется что-то сам создавать, 

при этом не упуская ни единой модной тенденции, 

которая культивируется в обществе. Вероятно, что 

этим Уайльд подписал некий смертный приговор 

дендизму в том смысле, в каком его создал «де-

душка» Браммелл (самая яркая из фигур денди 

начала XIX века). Происходит монстрация сдер-

жанного дендизма начала XIX века в экстрава-

гантную форму его проявления как единственный 

возможный для него способ существования.  

«Входит лорд Горинг. Ему тридцать четыре го-

да, но он всегда говорит, что ему меньше. Совер-

шенно лишенное выражения лицо – маска благо-

воспитанности. Умен, но всячески это скрывает. 

Безукоризненный денди, он больше всего боится, 

как бы его не заподозрили в сентиментальности. 

Жизнь для него игра, и он в полном ладу с миром. 

Ему нравится быть непонятым. Это как бы воз-

вышает его над окружающими».  

Философ в жизни, истинный верный друг се-

мейства, скрывающийся за маской денди – вот в 

какой ипостаси предстает лорд Горинг, праздный 

гуляка, мот и баловень жизни, наслаждающийся 

ее прелестями и дарами. Маска дендизма, маска 

непроницаемости – это одна из многочисленных 

масок светского общества, которая была очень 

удобной, иногда и спасительной завесой: «Я по-

стоянно говорю чего не надо. Должно быть, пото-

му, что обычно говорю то, что думаю. А в наше 

время это рискованно. Люди все понимают наобо-

рот» [3, с. 173].  

Парадоксальность работает на образ денди и 

является одним из его проявлений. Еще в начале 

XIX века красавцы того времени ввели в моду ко-

роткие и точные силлогизмы. Они являются их 

отличительной чертой, так как это явление со-

ставляет целое искусство владения острыми и ви-

тиеватыми выражениями, повторить которые не-

возможно. Они могут превращаться лишь в свое-

образную сплетню, претворяющуюся затем в ле-

генду.  
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Несмотря на то, что можно усматривать неко-

торую автобиографичность в образе Горинга, в 

пьесе чувствуется заметная дистанция между ним 

и Уайльдом. Он знает этот предмет «изнутри» и 

позволяет себе иронически его переосмысливать, 

подсмеиваясь нередко и над самим собой. Уайльд-

драматург в своих произведениях тесно сосуще-

ствует с Уайльдом-эстетом. Драматургическое 

начало управляет и направляет в нужное русло 

эстетическое.  

Жадность упоения новыми впечатлениями, 

стремление мистифицировать жизнь, разукрасить 

ее разнообразными, желательно экстравагантны-

ми, историями обнаруживает образ Алджернона 

Монкрифа из пьесы «Как важно быть серьезным» 

(1895). Своеобразной противоположностью лег-

ковесности Алджернона становится его друг 

Джон Уординг.  

Алджернон – это специфическая вариация на те-

му лорда Горинга из «Идеального мужа», лишенная 

своей выхоленности, почти статуарной красоты (в 

противоположность воздушной подвижности денди 

начала XIX в.) и непоколебимости репутации. Он 

приобрел черты пренебрежительной лености, сосу-

ществующей рядом со стремлением заполнить ску-

ку будничного существования. Алджернон демон-

стрирует также и гибкость, изворотливость фигуры 

наравне с умом: «Гвендолен. Прекрасно! Алджи, 

можешь повернуться. Алджернон. А я уже повер-

нулся» [3, с. 252].  

Они представляют собой в некотором смысле 

неправильные образы денди, распорядок дня кото-

рых непоправимо нарушен: «Алджернон. …Ну, а 

теперь, дружище, надо сейчас же переодеться. Ина-

че мы не захватим хорошего столика у Виллиса. 

Ведь уже скоро семь. Джек (раздраженно). У тебя 

постоянно скоро семь. Алджернон. Ну да, я голоден. 

Джек. А когда ты не бываешь голоден? Алджернон. 

Куда мы после обеда? В театр? Джек. Нет, ненавижу 

слушать глупости. Алджернон. Ну тогда в клуб. 

Джек. Ни за что. Ненавижу болтать глупости. Ал-

джернон. Ну тогда к десяти в варьете. Джек. Не 

выношу смотреть глупости. Уволь! Алджернон. Ну 

так что же нам делать. Джек. Ничего. Алджернон. 

Это очень трудное занятие. Но я не против того, 

чтобы потрудиться, если только это не ради какой-то 

цели» [3, с. 251]. Как и в предыдущих случаях, 

Уайльд не отказывает в парадоксальности своим 

героям. Она становится своеобразной связующей 

нитью всех «салонных пьес».  

Уординг – это фигура, целиком созданная из 

мифов, которыми Уайльд обогащает его биогра-

фию. Его происхождение крайне сомнительно – 

ребенок, найденный в саквояже на вокзале, фами-

лию получил по наименованию одного из морских 

курортов, родителей нет. Все это прописано авто-

ром в ироничной форме и отражается в реакции 

одной из мамаш – типичной представительницы 

светского общества, устраивающей допрос буду-

щему зятю. Личность Уординга распадается на 

три имени-мифа – Джека, Джона и Эрнеста. По-

следний – это вымышленный брат, который живет 

в городе и постоянно попадает в переделки и ко-

торого «спасает» Уординг. Он создал его для того, 

чтобы иметь возможность выехать из деревни. 

Эрнест окутан романтическим флером неизвест-

ности.  

Уайльд проявляется и как талантливый мастер 

изобретения нового многофункционального ден-

дистсткого термина. Глагол «бенберировать» 

скрывает множество смыслов, точно также как и 

сам вымышленный таинственный мистер Бенбе-

ри. Алджернон окутан дымкой загадочности, ко-

торую сам и создает. Мифический болезненный 

друг позволяет избавляться от назойливого вни-

мания родственников, скрываться под предлогом 

посещения мистера Бенбери. За этим слово вста-

ют многие дендистские приемы, например флани-

рование, метафорическая изменчивость и перео-

девания.  

«Джек. Если ты не одумаешься, Алджи, помя-

ни мое слово, попадешь ты с этим Бенбери в пе-

ределку! Алджернон. А мне это как раз и нравит-

ся. Иначе скучно было бы жить на свете» [3, 

с. 253]. Тонкая игра благородного скандала при 

сохранении репутации – это то, что в природе ис-

тинного денди. 

Пьесе «Как важно быть серьезным» Уайльд 

подарил принцип мифотворчества жизни, приме-

ром которого являлся сам. Двойная жизнь и Уор-

динга, и Алджернона в данном случае будет пока-

зательна. Театрализация, рожденная сменой масок 

вымышленных двойников, превращает жизнь в 

карнавал лжи, где проявляется поистине дендист-

ская изворотливость, приправленная острым 

ощущением скандала.  

Денди – хамелеон и провокатор. Это трагик-

шут – зеркало эпохи пограничного времени. Зер-

кало, нуждающееся в другом зеркале – публике. 

Его место – сценическая площадка времени. 

В пьесах Оскара Уайльда невозможно найти ни 

одного «канонического», относительно сложив-

шейся традиции, денди. Все они противоречат или 

сами себе или дендистским принципам. В этой 

мозаике образов создается денди «новой форма-

ции», включающий противоречия и парадоксы. 
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Игровой угол зрения позволяет современному те-

атру составлять многочисленные комбинации ин-

терпретаций, жонглируя понятием дендизма и 

преломляя его сквозь призму личности Уайльда и 

историю этого явления.  
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«Пограничность как философско-эстетический модус русской культуры» 

В статье анализируется образ В. Позднышева, созданный актером М. Пореченковым на сцене МХТ (2008). Авторы отме-
чают дискуссионность текста «Крейцеровой сонаты» и критических откликов на нее, отмечают сложность и неоднознач-
ность восприятия главного героя, спорность возможности сценического решения повести. Обратившись к театральной ин-
терпретации «Крейцеровой сонаты», авторы обнаруживают попытку режиссера А. Яковлева представить новые грани образа 
В. Позднышева, соответствующие специфике современного восприятия толстовского текста. Акцентируется внимание на 
средствах выявления граней образа В. Позднышева, к которым относятся не только психофизиологические данные актера, 
но и контекстуальные и интертекстуальные составляющие: образ М. Пореченкова в массовой культуре, киноверсия образа 
В. Позднышева (О. Янковский). Особое внимание уделяется трактовке женских персонажей повести на сцене МХТ, а также 
выстраиванию сценического хронотопа, построению мизансцен, музыкальному решению спектакля.  

Ключевые слова: грани, интерпретация, образ, современный театр, В. Позднышев, М. Пореченков, стереотип, интер-

текстуальность, Л. Толстой, массовая культура. 

T. I. Erokhina, A. V. Bruner  

The image of V. Pozdnyshev in the national theatre: M. Porechenkov 

The article analyses the character of V. Pozdnyshev played by the actor M. Porechenkov in the Moscow Art Theatre (2008). The 

authors emphasise the controversial nature of The Kreutzer Sonata and its critical reviews, pay attention to the complexity and ambi-

guity of the protagonist perception, to an arguable possibility of staging the novella. In the theatrical interpretation of The Kreutzer 

Sonata, the authors find an attempt made by the director A. Yakovlev to show some new aspects of V. Pozdnyshev’s character in ac-

cordance with contemporary understanding of Tolstoy’s text. Special attention is paid to the means of revealing these new aspects 

related not only to the actor’s psychophysiological features but also to contextual and intercontextual, components: the image of 

M. Porechenkov in mass culture, the screen version of V. Pozdnyshev (O. Yankovsky). The way women’s characters are treated in the 

MAT play is accentuated, as well as the construction of scenic chronotope, stage settings, musical accompaniment of the play. 

Key words: aspects, interpretation, image, modern theatre, V. Pozdnyshev, M. Porechenkov, stereotype, intertextuality, 

L. Tolstoy, mass culture. 

«Крейцерова соната» Л. Н. Толстого стала вы-
дающимся событием в литературной жизни и 
жизни самого автора. Редко литературное произ-
ведение становилось предметом столь широкой и 
противоречивой дискуссии. Герой этой повести 
вызвал небывалый общественный резонанс, так 
или иначе «задев» каждого читателя и критика. 
Написанная в 1889 г. в период позднего творче-
ства Л. Н. Толстого, связанного с духовным кри-
зисом, повесть поразила современников своими 
неожиданными и парадоксальными суждениями. 
Запрещенная к печати, эта повесть расходилась в 
рукописных вариантах и привлекала внимание 
читателей всего мира. Не случайно, 
Л. Н. Толстому пришлось написать «Послесловие 
к «Крейцеровой сонате»», в котором он пытался 
объяснить свою позицию, впрочем, послесловие 
не только не смогло прекратить дискуссии, но, 
напротив, вызвало еще больший резонанс.  

Среди персонажей повести внимание критиков 
более всего было обращено к образу Василия 
Позднышева: образ мужчины, мужа, отца, убийцы 
собственной жены рассматривается наиболее при-
стально и скрупулезно. Обусловлено это, по-
видимому, тем, что все произведение 
Л. Н. Толстого представляет собой своего рода 
«монолог» Позднышева, в котором переплетаются 
несколько линий: рассказ о своей личной ситуа-
ции, рассуждения об отношениях между мужчи-
нами и женщинами, нравоучения, доказательства 
своей правоты со ссылками то на позитивистские 
взгляды, то на религиозные догмы. А если при-
нять во внимание тот факт, что благодаря «После-
словию…» позицию Позднышева стали отож-
дествлять с авторской, подобное внимание стано-
вится еще более оправданным и понятным. 

Если обратиться к тексту повести, то образ 
В. Позднышева представлен скорее непривлека-
тельным (поскольку вряд ли может быть привле-
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кателен тот образ жизни, который он вел и ведет, 
то преступление, которое он совершил). И тем не 
менее, глубина и сила внутренних переживаний 
героя, которую обнаруживает Л. Н. Толстой в сво-
ем персонаже, его откровенность, доходящая до 
самобичевания, вызывают если не сострадание, то 
сочувствие. Не случайно и сегодня среди отзывов 
критиков мы обнаруживаем следующее высказы-
вание: «Убил жену, потому что мы живем в мире 
«Крейцеровой сонаты», потому что мы живем в 
мире этого напряженно-ищущего, страшного и 
неправильно констекстуализированного чувства, 
потому что у нас больные отношения в семье, по-
тому что у нас мертвая, несуразная культура, по-
тому что самое великое становится самым страш-
ным» (А. Немзер).  

Театральный интерес к «Крейцеровой сонате» 
возникает намного позже. Тем более показатель-
но, что в одно и то же время, начиная примерно с 
2008 г., в разных театрах появляются постановки 
повести: МХТ им. Чехова (2008), «Народен театар 
Штип» (2009, Македонија), Театр имени 
А. С. Пушкина (2009), монодрама театра «Гешер» 
(2011), Новосибирский академический молодеж-
ный театр «Глобус» (2013), Большой Тюменский 
драматический театр (2013). Обратим внимание 
на то, что все постановки относятся к небольшим 
временным рамкам (2008–2013 гг.), свидетель-
ствующим о парадоксальном интересе к «Крейце-
ровой сонате», появившемся в современном теат-
ре: «Для театроведов – головоломка, для теат-
ральных директоров – головная боль: почему в 
одно и то же время, независимо друг от друга или, 
напротив, испытывая острую зависимость от чу-
жих идей, появляются в афишах разных театров 
одинаковые названия. Первые ищут, какие черты 
реальности отразились в театральном зеркале, 
вторые считают, сколько потенциальных зрителей 
не дойдет до их премьеры, ведь далеко не всем 
хочется дважды идти на одно и то же название. 
Как бы то ни было, на повестке дня редкая «пти-
ца» на театральном горизонте – “Крейцерова со-
ната”» [19].  

Обратимся к спектаклю, появление которого 
можно отнести к числу первых театральных опы-
тов постановок «Крейцеровой сонате», и который 
получил большой резонанс.  

Прежде всего, отметим, что недоумение вызва-
ла сама попытка обратиться к повести 
Л. Н. Толстого, которая, по мнению многих со-
временных критиков, «отдает нафталином» и яв-
ляется совершенно не театральной, поскольку 
произведение довольно нравоучительное и в ка-
кой-то мере женоненавистническое.  

Вопрос о сценичности этой повести по-
прежнему вызывает споры. Тем не менее, проана-
лизировав спектакль МХТ, мы можем убедиться в 
том, что перед нами уже иное произведение, дру-
гая «Соната». Спектакль сделан внятно и просто, 
в центре внимания – «толстовский» текст. Акцент 
перемещается с факта убийства главным героем 
своей жены на показ (анализ) серьезных внутрен-
них изменений персонажей, из которых выраста-
ют изменения внешние. Главное действующее 
лицо, на котором держится все произведение – 
В. Позднышев. И именно выбор на роль 
В. Позднышева М. Пореченкова стал для критиков 
и зрителей откровением, предметом дискуссий, 
главным театральным событием, привлекшим 
внимание к постановке. 

Необходимо отметить выбор режиссера. В од-
ном из интервью Антона Яковлева спросили: 
«Почему в «Крейцеровой сонате» по Л. Толстому 
Вы отдали главную роль Михаилу Пореченкову? 
Разве он похож на утонченного истеричного ин-
теллигента?». Ответ А. Яковлева оказался доста-
точно неожиданным и парадоксальным: «Михаил 
по своему типажу – совершенно не статичный ли-
тературный персонаж. Он очень живой, сегодняш-
ний, актуальный герой. В кино, старой отечествен-
ной постановке, эту роль замечательно играл ин-
теллектуал Янковский, но кто себя сегодня с ним 
может ассоциировать? А в Пореченкове мужчины 
видят себя, невольно ставят себя на его место. Так 
же, как женщины встают на место Лизы. Зритель 
находит с героями общие точки. Это история двух 
очень одиноких людей, таких же, как все мы, исто-
рия о том, что не стоит искать друг в друге приду-
манный нами персонаж, а принимать, любить че-
ловека таким, каким он создан. Либо признать, что 
вы ошиблись. Отказаться от иллюзии. Жить даль-
ше» [13].  

Наиболее глубоко и убедительно охарактеризо-
вала образ Позднышева-Пореченкова театровед 
А. Никольская, которая отметила превосходную 
актерскую работу Михаила Пореченкова. Дей-
ствительно, особенно неожиданной оказалась по-
пытка актера разрушить стереотипы и выйти за 
рамки того амплуа, в котором мы привыкли ви-
деть М. Пореченкова (не случайно одна из крити-
ческих статей получила название: «Крейцерова 
соната» в исполнении «агента национальной без-
опасности» [16]).  

Перед нами возникают новые грани образа 
Позднышева, отличные как от образа, в свое вре-
мя гениально созданного О. Янковским в кинема-
тографе, так и от образа со страниц повести 
Л. Н. Толстого. По своему внутреннему миру ге-
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рой Л. Н. Толстого воспринимается скорее слабым 
человеком, который в юности не смог устоять пе-
ред соблазном женщин в публичном доме, а поз-
же, выбрав «чистую и добродетельную» жену, он 
мечется и страдает от внутреннего несогласия с 
жизнью, браком, который для себя сам не может 
считать идеальным. Для зрителя же МХТ кажется 
странным, что такой большой, атлетический ге-
рой, сыгранный М. Пореченковым, герой, кото-
рый, действительно, скорее ассоциируется с фи-
зически сильным, грубым, «непробиваемым» и 
циничным персонажем может постепенно стано-
виться слабым, маленьким, наивным и даже – 
безумным: «Ох, боюсь я, боюсь я вагонов желез-
ной дороги, ужас находит на меня. Да ужасно! … 
Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, 
чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть 
поняла бы, что я страдал… Я начал понимать 
только тогда, когда увидал ее в гробу … – Он 
всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: – 
Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я 
понял все, что я сделал» [17, с. 185–186].  

Позднышев М. Пореченкова – это тучный, 
полный жизненных сил, физически крепкий чело-
век, обладатель небольшого ума, и небольших 
страстей, нудный, упрямый, нечуткий. Он не яв-
ляется очередным неврастеником, его рефлексия 
первоначально вызывает удивление и сомнение. 
Герой М. Пореченкова настолько современен в 
своей «небритости», неуклюжести, что зритель 
готов экстраполировать его в иной современно-
бытовой контекст (будь то тренажерный зал или 
времяпрепровождения у телевизора), и даже очки, 
которые придают образу героя некоторую беспо-
мощность, не меняют общего впечатления физи-
ческой силы и «материальности» персонажа. При 
этом неожиданно в нем появляется ранимость, 
чуткость к каждому чувственному порыву и ду-
шевной боли. Герой М. Пореченкова становится 
обаятельным и по-своему привлекательным. Этот 
контрапункт и привлекает зрителя. Ведь явное 
несходство с толстовским Позднышевым ничуть 
не отталкивает, а даже наоборот притягивает сво-
ей неожиданностью и оригинальностью. Неожи-
данные современные черты обнаружила в Позд-
нышеве театровед Т. Джурова: «Главное в этом 
Позднышеве – феноменальный супружеский бю-
рократизм, с которым он подходит к «долгу» же-
ны и «обязанностям» мужа. Не случайно одна из 
самых сильных сцен – та, в которой он остервене-
ло, свистящим шепотом требует, чтобы жена не 
слушалась шарлатанов врачей и продолжала ро-
жать. Не потому что Позднышев как у Толстого, 
ревнует, а потому что «так положено»» [4, с. 65].  

Многие критики считают эту работу 
М. Пореченкова одной из его лучших работ в те-
атре. И поэтому особое значение приобретают 
размышления самого актера над образом 
В. Позднышева и его воплощением в театре: «Мы 
все носители одной театральной школы – русской. 
Театр – это сложная попытка понять, кто мы есть 
на самом деле. И в каждом спектакле мы это дела-
ем через отношение к другим – к женщине, богу... 
Янковский играл в «Крейцеровой сонате». Он че-
ловек фантастического таланта, гора, до которой 
далеко не каждому артисту суждено дойти. Я не 
сравнивал, а просто взял и стал играть. Мы не по-
хожи с ним, поэтому и нет смысла сравнивать. 
Мне не важно, обратятся ли после спектакля зри-
тели к тексту великого писателя. Мне важно, что-
бы после спектакля люди почувствовали очище-
ние, катарсис. Если это будет, значит, моя работа 
выполнена хотя бы на "четверку"» [7]. 

Показательно, что, несмотря на внешнее несход-
ство, сам М. Пореченков все же обнаруживает общ-
ность в трактовке образа В. Позднышева, предло-
женного в свое время О. Янковским и образом, со-
зданным им самим: «Там был хрупкий интеллигент, 
здесь – достаточно здоровый парень, который, не-
смотря на свои параметры, такой же неуверенный. 
Человек, как бы он ни был уверен в себе, внутри 
себя тонкий и ранимый. Только это объединяет меня 
с историей Олега Янковского. А так этот спектакль – 
чисто наше изобретение» [8].  

Необходимо отметить режиссерское решение 
А. Яковлевым сценического пространства, в кото-
ром существуют действующие лица. Сценография 
спектакля довольно аскетична и символична, в 
ней практически отсутствует быт. Герои находятся 
в пространстве, напоминающем рояль, на струнах 
которого они могут спокойно играть Adagio, по-
том переходить на более импульсивные отноше-
ния Andante, завершать свои отношения Presto и в 
итоге, как натянутая струна, лопнуть. Черно-
белые клавиши заменяют черно-белые наряды и 
утонченные фигурки женщин – обе героини 
изящны и худы, почти прозрачны, похожи на чер-
новики сумасшедшего композитора.  

Обратим внимание на некоторые сцены, кото-
рые приобретают особое значение: вот Поздны-
шев, неловко топчущийся с цветком в руке, делает 
предложение Лизе (Наталья Швец) – худенькой 
девушке в пелеринке. Вот Лиза и сестра Полина 
(Ксения Лаврова-Глинка) обсуждают нюансы бу-
дущей свадьбы. Вот – первая ссора во время ме-
дового месяца. Вот измученная жена умоляет му-
жа взять часть ответственности на себя, а тот во-
пит что-то вроде: «Оставь меня в покое, ты про-
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хлаждаешься, а мне завтра на работу вставать!». 
Ничего этого нет в тексте Л. Н. Толстого, посколь-
ку всю историю рассказывает сам герой, а то, что 
происходило без его участия, он рассказать (и 
знать) не может. Создавая сценарий, режиссер пе-
редал фрагменты монолога Позднышева другим 
героям. Так А. Яковлев и в структуре спектакля 
спорит с Л. Н. Толстым: женщины – самостоя-
тельные персонажи, а не только «приложения» к 
мужчине, не объекты его эмоций, они имеют свои 
чувства и слова. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением 
Т. Джуровой, которая подчеркивает остро акту-
альное, современное звучание спектакля: «Лейт-
мотив спектакля – это семейные сцены, которые 
полны раздражения, беспричинного и беспочвен-
ного. Такие банальные ссоры знакомы любому 
имевшему опыт продолжительной совместной 
жизни. Ужасов семейного «ада» нет. Возможно, 
потому, что Антон Яковлев, желая приблизить ис-
торию к зрителям, вытравил всю патологию се-
мейных отношений, осушил жирную почву, на 
которой у Толстого вырастают ненависть и убий-
ство. Режиссер рассказывает другую историю – 
душевной глухоты, причем ответственность за нее 
целиком возлагается на мужчину. А драматиче-
ским звеном оказывается женщина» [4, с. 64–65].  

А вот рецензия К. Лариной, несмотря на ее 
принятие нового образа Позднышева-
Пореченкова, на наш взгляд, не раскрывает спе-
цифику спектакля, напротив, трактует его одно-
линейно и плоско: «Столь разнообразной и насы-
щенной игры актер, пожалуй, еще не демонстри-
ровал нигде: ни в киноработах, ни в театре (во 
всяком случае, на мхатовской сцене) … А Наталья 
Швец (Лиза, Девочка), и Ксения Лаврова-Глинка 
(Полина, Дама) играют очень нервно, часто не 
зная, чем себя занять на сцене, кого соблазнять и 
кому плакаться. При довольно активном суще-
ствовании в рисунке спектакля обе женщины не 
сумели рассказать о себе ничего: может, поэтому и 
не нашли должного сочувствия у публики, и не-
смотря на неутихающие страдания, жалость они 
не вызывали. Режиссер, в свою очередь, ничего 
интересного актрисам не предложил, кроме ду-
рацкого девчачьего кривляния, которое на первой 
минуте вызывает умиление, на пятой – недоуме-
ние, а на десятой – раздражение…» [12]. Мы счи-
таем, что именно женские образы, созданные в 
спектакле, становятся определенным противове-
сом образу В. Позднышева, создают контрастный 
рисунок, подчеркивают трагичность и безысход-
ность ситуации.  

Женщина – вот то слово, которое приводит 
В. Позднышева в постоянное беспокойство. Нель-
зя не согласиться с Е. Ямпольской: Ад Поздныше-
ва-Пореченкова рождается в его собственной го-
лове. Если Л. Н. Толстой Лизу косвенно обвиняет 
(или, во всяком случае рождает в нас сомнение), 
то в спектакле А. Яковлева, жена Позднышева – 
нежная, нервная, хрупкая, чистая, ассоциирующа-
яся с Дездемоной. Только Позднышев-Пореченков 
становится антиподом Отелло. Несмотря на рев-
ность, всепоглощающую и побеждающую, он 
утрачивает те благородные черты, которые мы 
видим в Отелло. Он сам сводит свою жену с Тру-
хачевским, потом выстраивает схему будущей из-
мены и внимательно следит за всем, что нафанта-
зировал и создал своим воображением. В этой 
связи отметим мнение критика Е. Ямпольской: 
«Проклятие Позднышева – его природная карама-
зовщина. Против власти красоты он бессилен. В 
тенетах сладострастия бьется, словно паук, обмо-
тавшийся собственной паутиной…. Позднышев в 
МХТ – это великолепный рогоносец Кроммелин-
ка. Причем во всех смыслах великолепный. Ты 
понимаешь вдруг, что перед тобой на сцене боль-
шой актер. Многомерный. Со вторым и даже тре-
тьим дном. Обаятельный, чертовски обаятельный. 
Зал смеется над героем – его горячностью, почти 
детской хитростью и детским же простодушием. 
В настоящем мужике всегда остается пацан – мно-
го пацана. Позднышев и жесток по-детски – с ту-
постью не очнувшейся пока души. Зато как очаро-
вателен «развращенный циник», когда, делая Лизе 
предложение, заикается и трепещет, мальчишка-
мальчишкой...» [12]. Несмотря на довольно про-
вокационное название статьи «Пореченков, ле-
читься надо…» (реплика-выкрик из зрительного 
зала некой дамы), Е. Ямпольская точно определи-
ла суть спектакля, сформулировав черты совре-
менного Позднышева-Пореченкова: «героя нашего 
времени».  

Столь же значима финальная точка спектакля, 
когда Позднышев садится на край сцены перед 
зрителями. Единственный луч света направлен на 
него. Он говорит с залом, как с самым близким 
другом, а освещение подчеркивает интимность 
монолога-исповеди. Сказав об убийстве, Поздны-
шев выкидывает в стороны листы своего дневника 
и «зажигает» всю сцену. Позже зритель слышит 
звуки скрипок, которые начинают играть «Крей-
церову сонату» Бетховена, и завершает этот зву-
ковой ряд труба, которую Пореченков берет в руки 
и издает «слоновий», почти животный звук. Будто 
зовет и просит прощения, договаривая все то, что 
не удалось сказать самим спектаклем. И это ощу-
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щение неустроенности, подчеркнутое чемодана-
ми, на которых буквально происходит все дей-
ствие, и то небольшое узкое пространство, по ко-
торому пытается передвигаться Позднышев-
Пореченков, не умещаясь в нем, подчеркивают 
финальное одиночество и попытку услышать хотя 
бы звуки музыки. 

Также необходимо отметить, что спектакль 
А. Яковлева приобретает дополнительную симво-
лику. Спектакль предваряет песня о грехе Адама и 
Евы, рассказывающая о вожделении и желании 
обладать запретным. Обратим внимание, что по-
весть Л. Н. Толстого также имеет эпиграфы – тек-
сты из Евангелия. Режиссер вводит иной эпиграф, 
подчеркивая «вечность» и в какой-то степени 
«притчевый» характер истории. Не случайно ре-
жиссер определяет жанр спектакля, как «историю 
обыкновенной смертельной ошибки»: «Мужчина 
и женщина. Зачем-то вместе. Почему-то – муж и 
жена. Любовь оказалась самообманом, но есть 
дети, ревность и кандалы брака. Погублена 
жизнь… Но надо тянуть ее до конца».  

Грани и метаморфозы образа В. Позднышева, 
предложенные М. Пореченковым, обусловлены не 
только появлением дополнительных интертексту-
альных связей, поскольку в отечественной культу-
ре доминировал образ Позднышева-Янковского, о 
чем неоднократно говорили и актеры, и режиссер, 
всячески подчеркивая несхожесть не только обра-
зов, но и историй, представленных ими: «Было бы 
гораздо сложнее, если бы на главную роль выбра-
ли человека такого же типажа – это была бы мука 
<…>, эту роль должен играть совсем другой чело-
век – по психотипу, по типажу, внутренним ве-
щам, оправдывающим поведение этого персона-
жа. Спектакль сильно отличается от фильма. Это 
другой совсем получился человек, даже не надо 
сравнивать – совершенно разные мотивации, раз-
ные истории». Многогранность образа обусловле-
на современным контекстом культуры: 
М. Пореченков превращает В. Позднышева в 
узнаваемый образ современного мужчины: бру-
тального и нежного, уверенного и растерянного, 
сильного и слабого. Внешняя неуклюжесть, зве-
риная ревность, невозможность понять и совла-
дать с собой, сменяются растерянностью, одино-
чеством, трагическим осознанием бессилия чело-
века перед страстями и безумием. 

Позднышев Пореченкова буквально «не вме-
щается» в сценическое пространство: в нем под-
черкивается маскулинное, мужественное, физиче-
ское начало, которое оказывается благодаря внеш-
ности М. Пореченкова (рост, физические данные, 
типаж, небритость, подчеркнутая неуклюжесть) 

доминирующим. М. Пореченков скорее воплоща-
ет тип ревнивца, который противопоставляется 
женским персонажам, обретающим в тексте спек-
такля особое значение. Невинность, тонкость, 
незащищенность, хрупкость жены В. Позднышева 
не соотносится с теми бушующими страстями и 
коварными планами, которые собственными ру-
ками выстраивает и пытается воплотить Поздны-
шев М. Пореченкова. Вместе с тем, современ-
ность образа М. Пореченкова обнаруживается не 
только в подчеркнутой «материальности» суще-
ствования героя, но и в противоречивости, кон-
трастности, которую обнаруживает 
В. Позднышев, становясь неожиданно робким, 
застенчивым, нежным и слабым человеком, кото-
рый не может ни понять, ни справиться с теми 
страстями и безумием, которые его охватывают и 
разрушают.  

Новые грани образа Позднышева подчеркива-
ются и театральными средствами: построением 
мизансцен, в которых обнаруживается вечная не-
устроенность и одиночество героя (множество 
чемоданов, отсутствие бытовых деталей); выстра-
иванием хронотопа, в котором почти не угадыва-
ются временные рамки конца XIX века, а напро-
тив, подчеркивается вневременной, значит, вечно 
актуальный характер происходящего; музыкаль-
ность построения спектакля, заканчивающегося 
звучанием-воем трубы М. Пореченкова. Совре-
менность Позднышева-Пореченкова обнаружива-
ется и в интертекстуальных связях – подчеркну-
той непохожести нового Позднышева на кинооб-
раз О. Янковского (которая оговаривается всеми 
участниками спектакля) и провокационности вы-
бора режиссером в качестве героя актера, кинооб-
разы которого достаточно клишированы и пред-
ставлены не очень умными, сильными, туповаты-
ми и грубыми персонажами.  

Таким образом, перед нами появляется новый 
персонаж, внешность которого особым образом 
коррелирует и противопоставляется повествова-
тельному (литературному) образу В. Позднышева. 
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УДК 270 

Т. В. Юрьева  

Почитание чудотворных икон в Ярославле конца XVI – середины XVII в. 

В статье, посвященной почитанию чудотворных икон в Ярославле конца XVI – середины XVII в., рассматриваются об-

стоятельства и причины увеличения практики почитания в этот период. Особый акцент делается на почитании двух икон, 

особо прославленных в Ярославле: иконы Богоматери Федоровской и иконы Богоматери Казанской. 

Автор делает вывод о том, что период конца XVI – сер. XVII вв. в Ярославле характеризуется всплеском почитания чу-

дотворных икон, что связано, по всей видимости, с особыми историческими событиями этого времени. 

Ключевые слова: Смутное время, почитание икон, чудотворные иконы, икона Богоматери Федоровская, икона Богома-

тери Казанская. 

T. V. Yurieva  

The veneration of miraculous icons in Yaroslavl in the late XVI – mid XVII centuries. 

The article devoted to the veneration of miraculous icons in Yaroslavl in late XVI – mid XVII centuries considers the circum-

stances and causes of the increasing practice of worship during this period. Special emphasis is placed on the honoring of two icons, 

particularly celebrated in Yaroslavl: the icon of the Mother of God and Fedorovsky Holy Virgin icon of Kazan. 

The author concludes that the period of the late XVI – mid XVII centuries in Yaroslavl is characterized by a surge of veneration 

of miraculous icons, which is connected, apparently, with special historical events of the time. 

Key words: time of troubles, veneration of icons, miraculous icon, the icon of Our Lady Fedorovskaya, icon of the Mother of 

God of Kazan. 

Период с конца XVI по сер. XVII в. в Ярослав-

ле наряду с комплексом различных историко-

культурных процессов характеризуется всплеском 

почитания чудотворных икон. Само по себе почи-

тание чудотворных икон формирует целый пласт 

русской православной культуры. «Чудотворные 

иконы – явление историческое, ее иконография и 

формы почитания – не отделимы от породившей 

образ культуры. И мы можем многое понять в ду-

ховной жизни России, пристально всмотревшись 

в прославленные реликвии…» [9, с. 3]. 

Почитание чудотворных икон в Ярославле свя-

зано с периодом «смутного» времени. Как и лю-

бой период, связанный с переломным моментом 

человеческой истории, он характеризуется особы-

ми специфическими чертами, отразившимися в 

целом ряде культурных процессов. 

Прежде всего, этот период традиционно харак-

теризуется исследователями как переходный, кри-

зисный, разрушающий «монолитность официаль-

ной государственной культуры» [7, с. 126]. В свою 

очередь, стремясь противостоять этому разруше-

нию, культура начинает «возрождать или восста-

навливать многие свои архаические формы, кото-

рые становятся свидетельством незыблемости 

традиции и тем самым поддерживают пошатнув-

шийся миропорядок» [16, с. 25]. Справедливо от-

мечает И. Л. Бусева-Давыдова, что «“Смутное” 

время начала XVII в., апокалиптическое ощуще-

ние губительности новизны и внесло немалый 

вклад в закрепление традиционализма русского 

общества. В зодчестве 1620–1630-х годов нача-

лось повторение типологии храмов второй поло-

вины – конца XVI в. … В монументальной живо-

писи в 1630–1640-е годы прошла волна реставра-

ций старых стенописей. В результате длительных 

и упорных усилий целостность традиции была 

восстановлена, а с ней в полном объеме возроди-

лось и даже усилилось ощущение тождества со-

временности и “старины”» [3, с. 12]. На наш 

взгляд, с этими процессами впрямую связано и 

усиление в этот период традиции почитания чудо-

творных икон. 

В связи со всеми, произошедшими в России 

конца XVI – сер. XVII в. чудесное явление и не 

менее чудесная история этих икон связывалась с 

идеей государственности и власти, освященной 

божественным промыслом. Богоизбранность кон-

кретной иконы, явившейся или чудотворившей в 

связи с конкретным событием или личностью, тем 

самым переносилась на это событие или лич-

ность. 
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Особенно это касалось образов Богородицы, 

составлявших большую часть среди икон, почита-

емых на Руси.  

«Почитание чудотворных икон Богоматери, 

сформировавшееся еще в ранневизантийскую 

эпоху, пришло на Русь как органичная часть пра-

вославной традиции. Естественно развившееся в 

первые века по принятии христианства, оно при-

обретает в позднесредневековый период совер-

шенно исключительное значение, сформировав в 

XVI–XVII вв. одно из важнейших явлений рус-

ской культуры. Если для одних православных 

стран мы можем говорить о редких примерах чу-

дотворных икон Богоматери (Болгария, Румыния, 

Сербия), в других (Греция, Грузия) – выявить не-

сколько десятков, то в России счет идет на сотни. 

… Практически каждая православная семья особо 

почитала какую-либо чудотворную икону Богома-

тери. Поклонение святому образу составляло 

важную часть духовной жизни конкретного рода, 

деревни, отдельного города, губернии, а иногда и 

всей страны. В целом мы вправе говорить о но-

вом, еще не востребованном источнике знаний по 

истории отечественной культуры» [9, с. 3–4].  

Богоматерь и ее иконы издревле почиталась на 

Руси как ее покровительница и заступница в дни 

тяжких испытаний. В свете всего вышесказанно-

го, наиболее показательным, на наш взгляд, явля-

ется прославление в период конца XVI–XVII в. 

двух чудотворных икон Богоматери Федоровской 

и Богоматери Казанской. 

Икона Федоровской Божией Матери, с которой 

связана история дома Романовых, явлена была, по 

легенде, в Костроме в XIII веке.  

В. П. Рябушинский в свое время писал о явле-

нии этой иконы следующее: «...первое явление ее 

произошло, вероятно, уже в начале XII века. Гово-

рим, первое – потому что икона то пропадала, то 

опять являлась. Последнее, окончательное явле-

ние иконы произошло в 1239 г. в Костроме... Все-

российское духовное значение ее, а не местное 

только, определилось в XVII веке после смутного 

времени, при избрании Михаила Федоровича Ро-

манова на царство» [14, с. 24]. 

Мнения историков искусства о дате написания 

иконы противоречивы. Н. П. Кондаков [6, с. 58] и 

А. И. Анисимов [1, с. 161] считают, что она напи-

сана не позднее 1239 г., то есть года, приводимого 

легендой о «явлении» иконы в Костроме. 

Н. В. Покровский [13, с. 33–34] и В. Н. Лазарев [8, 

с. 496] относят ее создание к 70-м годам XIII в. 

Н. Э. Грабарь, первоначально датировавший про-

изведение концом XII в., после раскрытия иконы 

относил ее к концу XIII в. и даже ко второй поло-

вине XIV в. [2, с. 163, 220, 237]. 

С. И. Масленицын утверждает, что икона «Бо-

гоматерь Федоровская» написана в 1239 г., в дни 

реставрации прославленной иконы «Богоматерь 

Владимирская», очевидно к свадьбе Александра 

Невского, по заказу великого князя владимирского 

Ярослава Всеволодовича, носившего в крещении 

имя Федора [10, с. 155]. Он же предполагает, что 

церковь Федора Стратилата в Костроме и Федо-

ровскй монастырь близ Городца, с которыми свя-

зано явление иконы Федоровской Божией Матери, 

были основаны Ярославом Всеволодовичем 

(1191–1246) [10, с. 158]. 

Тем не менее, точка в решении этого вопроса 

так и не поставлена. В различных источниках 

можно встретить самые различные версии проис-

хождения и датировки иконы. 

В частности, «Настольная книга священнослу-

жителя» уточняет, что икона получила свое назва-

ние еще в XII веке, обретена была братом велико-

го князя владимирского Ярослава Всеволодовича 

Великого Юрием Всеволодовичем (1190–1238) в 

ветхой деревянной церкви близ Городца, где поз-

же устроили Федоровский монастырь.  

В китежских легендах называется 1164 год – 

год построения Федоровского монастыря Георги-

ем Всеволодовичем и все обстоятельства этих ле-

генд указывают на уже существующую в это вре-

мя икону [5, с. 54]. 

Ну и конечно существует предание, которое гла-

сит, что Федоровский образ Божией матери напи-

сан святым апостолом Лукой, что возводит суще-

ствование этой иконы к византийской традиции. 

Тем не менее, сказание об иконе Богоматери 

Федоровской, хотя и основано на легендах о со-

бытиях времен Батыева нашествия [4, с. 407–412], 

достаточно позднее. Оно датируется серединой 

XVII в. и имеет ряд неточностей и обобщений, что 

часто происходит в легендарных сказаниях. В 

частности, оно гласит, что «в 1239 году икона 

находилась в Городце, но после разорения города 

татарами не захотела оставаться на обезлюдевшем 

месте. Много лет спустя, через какое-то время, 15 

или 16 августа во время охоты ее обнаружил в ле-

су Костромской князь Василий Квашня, а священ-

ный клир и костромичи торжественно перенесли 

икону в город и поставили в соборной церкви Фе-

дора Стратилата. Купцы из Городца узнали свою 

чудотворную икону Богородицы» [4, с. 407]. 

Позднее появление текстов легенд об иконе 

может быть свидетельством того, что интерес к 

иконе проявился лишь тогда, когда этот образ стал 
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участником русской истории, когда монахиня 

Марфа благословила им своего сына, Михаила 

Романова, на царство в 1613 г. И эта икона не мо-

жет оказаться случайной, как говорится, оказав-

шейся в тот момент под рукой. Поэтому, вспоми-

наются все факты предшествующего почитания 

иконы, а также разворачивается новая волна чудо-

творений как от самой явленной иконы, так и от 

ее списков (Например, чудотворения от иконы 

Федоровской Божьей Матери в Ярославле). 

Во-первых, о многом может говорить название 

иконы – Федоровская. Не секрет, что история су-

ществования памятника тесно связана с его назва-

нием. Поэтому справедливо встает вопрос, почему 

эта икона носит имя Федоровской. Совершенно 

справедливо С. И. Масленицын отмечает, что 

Ярослав Всеволодович, заказу которого Маслени-

цын приписывает создание иконы, носил в кре-

щении имя Федора. Поэтому и Федоровский мо-

настырь в Городце, и церковь Федора Стратилата 

он строит в честь своего патрона. Но имя Федор 

встречается в княжеской истории гораздо раньше 

и гораздо чаще. Из летописных сводов нам из-

вестно об убиении варягов мучеников киевлян 

Федора с сыновьями, последних до крещения Ру-

си, погибших (в 983 г.) за веру Христову от руки 

язычников. Святые воины Георгий, Димитрий, 

Федор Стратилат и Федор Тирон были небесными 

покровителями киевских князей Рюриковичей и 

патрональными святыми Владимиро-Суздальских 

князей. (Пример: древний рельеф с изображением 

предположительно святого Георгия и святого Фе-

дора Стратилата происходящий из Михайловского 

Златоверхого монастыря в Киеве).  

Кроме того, киевские князья в начале носили 

имена языческие, такие как Владимир, Ярослав, 

Всеволод... В крещении они получали православ-

ные имена – эти имена в свое время были менее 

известны. Великий князь Владимир в крещении 

имел имя Василий. Ему приписывается строи-

тельство церкви во имя своего патронального свя-

того. Ярослав, прозванный Мудрым, в крещении 

был Георгий (978–1154). 

Итак, великий князь Всеволод I, сын Ярослава 

в крещении получил имя Федор (+ 1093). Мсти-

слав, прозванный Великим (1075–1132), старший 

сын Владимира Мономаха, внук Всеволода I (Фе-

дора), великий князь киевский, в крещении тоже 

был Федором, основал Федоровский монастырь в 

Киеве и был заказчиком Мстиславова Евангелия.  

Следующий раз имя Федора принадлежит уже 

вышеупомянутому Ярославу Всеволодовичу, вну-

ку Юрия Долгорукого. Его первый сын (старший 

брат Александра Невского), умерший в 14 лет, 

также носил имя Федора. Вполне вероятно, что 

Федоровская икона Божией Матери была семей-

ной святыней, передававшаяся из поколения в по-

коления в княжеской семье, где одним из тради-

ционных имен было имя Федор. Вполне возмож-

но, что икона должна была достаться старшему 

сыну Ярослава Всеволодовича, но поскольку тот 

рано ушел из жизни, икона возникла на свадьбе 

Александра Невского, именно ей как семейной и 

родовой святыней благословили Александра 

Невского на брак. 

Таким образом, имя чудотворной иконы связы-

вает ее с долгой историей возможного ее наследо-

вания по линии великих русских князей, и факт 

благословения ею родоначальника новой царской 

династии Романовых делает, тем самым, эту 

власть лигитимной [17, с. 88–93]. 

Возрожденный культ Федоровской иконы вся-

чески поддерживался царской семьей. Это и ее 

многочисленные пожертвования на содержание 

костромского Федоровского и Успенского собо-

ров, на обновление чудотворной иконы, установ-

ление нового общерусского праздника в честь 

иконы Федоровской Божией Матери 14 марта. 

Чудотворная, веками прославленная до наших 

дней икона Божией Матери, называемая Федоров-

ской, защитница русской земли в самые страшные 

дни татарского разорения, из рода в род остава-

лась семейной княжеской иконой и оставалась 

таковой до царствования Николая II, строителя в 

свое время Федоровского государева собора в 

Царском Селе – храма во имя иконы-

покровительницы дома Романовых, построенного 

около Александровского дворца и освещенного в 

1912 г. Нижний храм этого собора посвящен был 

преподобному Серафиму Саровскому, на правом 

столпе Пещерного храма Федоровского собора 

была установлена икона Федоровской Божией 

Матери, перед местом, где обычно стоял и молил-

ся Государь.  

Второй важный момент – это обширная исто-

рия чудотворений иконы Федоровской Божией 

Матери. В основу первоначального текста «Сказа-

ния о Федоровской иконе» были положены «Гра-

мота о венчании Михаила Федоровича Романова» 

в ее костромской версии, составленной в Ипатьев-

ском монастыре, и свод костромских преданий о 

чудотворной иконе. Этот текст, а также его новые 

редакции становятся одним из самых популярных 

сказаний в середине XVII в. «Возобновившийся 

по политическим мотивам культ святыни стиму-
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лировал широкую разработку и использование 

связанного с ней легендарного сюжета» [11, с. 66]. 

Отдельную историю получило почитание ико-

ны Федоровской Божией Матери в Ярославле. 

Она связана с именем жителя Николо-Пенского 

прихода Иоанна Плешкова, который был болен 

тяжелой болезнью. Однажды во сне ему явились 

два старца, которые рассказали ему о чудотворном 

образе Богоматери Федоровской, что в Костроме. 

Они поведали Иоанну о том, что он будет здоров, 

если принесет в Ярославль список с чудотворного 

образа и воздвигнет в его честь храм. Проснув-

шись, Иоанн оказался излечен, и тогда он решил 

выполнить заветы старцев. 

Написать список с Федоровской иконы Богома-

тери попросили Гурия Никитина. Икона была до-

ставлена в город Ярославль, с особыми почестями 

принесена в Николо-Пенский храм, где она, также 

как и ее предшественница, начала чудотворить.  

Всего зафиксировано десять чудес от ярослав-

ского списка с древнего чудотворного образа. Чу-

дотворная икона исцеляла людей, страдающих 

различными недугами, и чудесно спасалась из ог-

ня [12]. От ярославской чудотворной иконы Федо-

ровской Божией Матери сохранилась рама с 42 

клеймами. Это самое большое количество клейм 

среди всех икон Федоровской Божией Матери со 

сказаниями. 

В целом, икона Федоровской Божией Матери 

получила в Ярославле свою обширную историю 

почитания [15], начало которой, несомненно, ле-

жит в границах «смутного» времени. 

История другой не менее почитаемой чудо-

творной реликвии – иконы Казанской Богоматери 

известна по труду современника событий патри-

арха Гермогена «Повесть и чюдеса Пречистые 

Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления об-

раза, иже въ Казани. Списано смиренным Ермоге-

ном, митрополитом Казанским. Чудеса от Казан-

ской иконы Божией Матери, описанные Патриар-

хом Ермогеном», который в тот момент ее обрете-

ния являлся священником Гостинодворской церк-

ви в Казани. 

Он сообщает, что в 1579 г., после пожара Каза-

ни девятилетней девочке Матрене явилась Бого-

матерь и велела откопать икону в указанном месте 

на пепелище сгоревшего дома. После нескольких 

попыток икона была обретена и торжественно пе-

ренесена в Благовещенский собор. Позже образ 

находился в основанном на месте обретения мо-

настыре. Казанская икона стала широко почитае-

мой, т.к. прославилась своими многочисленными 

чудотворениями. 

В Ярославле сложилось почитание одного из 

списков этой иконы, называшейся Ярославской 

Казанской. Предание рассказывает, что один из 

жителей Романова (долгое время – Тутаева) по 

имени Герасим, находясь по торговым делам под 

Казанью, в приволжском поселке Тетюши, удо-

стоился чудесного видения: ему явилась Богома-

терь и велела взять «святую икону во имя Мое во 

граде сем, в ряду, в торговой лавке на левой сто-

роне у юноши некоего», отнести в Романов и по-

строить в честь нее церковь. Что и было исполне-

но. Случилось это в 1588 г. 

После того как во время польско-литовской ин-

тервенции Романов был захвачен, один из интер-

вентов, «литвин поручик» Яков Любский, забрал 

икону из храма и увез в Ярославль. Ее смог выку-

пить у Любского ярославский купец Василий 

Лыткин. 

В Ярославле икона Казанской Богоматери 

находилась сначала в церкви Похвалы Богороди-

цы, затем, в период наступления на город польско-

литовских интервентов, перенесена в деревянную 

еще тогда церковь Рождества Христова. В 1610 г. 

для иконы построили отдельный храм, при кото-

ром образовался существующий и ныне Казан-

ский женский монастырь. Тогда же было состав-

лено «Сказание о чудотворной иконе Казанской 

Богоматери», известное во многих списках. В 

конце XVII в. для чудотворной иконы Лаврентием 

Севастьяновым была написана рама с 20-ю клей-

мами. В отличие от чудотворного образа она со-

хранилась по сей день и является уникальным па-

мятником ярославской иконописной школы. В 

1611 г. в Ярославле сделали еще один список с 

иконы, который хранился долгое время в Казан-

ской церкви города Романова. Кроме того, еже-

годно сам чудотворный образ с крестным ходом 

переносили из Ярославля в Романов. В храме 

Рождества Христова, после перестройки его в 

1644 г. в каменный, в память о нахождении здесь 

Казанской иконы Богоматери, пристроили юго-

западный придел. 

Широкое почитание Ярославского-Казанского 

образа Богоматери было связано с тем, что от об-

раза сразу стали происходить чудеса и исцеления. 

Прежде всего, исцелился сам Герасим Трофимов, 

когда нашел икону. До этого у него была больна 

правая рука. Есть свидетельства об исцелениях, 

происходивших от иконы в Романове. Исцелялись 

расслабленные, мучимые бесами, другими тяже-

лыми болезнями. В Ярославле известны видение 

иноку Спасского монастыря Галактиону о постро-

ении храма в честь Казанской иконы Божьей ма-
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тери в Ярославле, исцеления старицы Анисьи и 

посадского человека Константина Иванова во 

время молебна и крестного хода летом 1609 г. и 

другие чудеса от иконы. 

Также среди списков богородичных икон в 

Ярославле особо почитались два списка иконы 

Смоленской Богоматери. «Сказание о Смоленской 

иконе Богородицы Ярославского Успенского со-

бора повествует о событиях истории Ярославля 

50-х гг. XVII в., связанных с «моровым поветри-

ем» 1654 г., и об избавлении ярославцев от этой 

грозной эпидемии милостью Богородицы через ее 

чудотворный образ» [15]. 

Помимо чудотворных икон Богородицы в Яро-

славле в XVII веке почиталась икона Спаса Неру-

котворного (Обыденного). Сказание об иконе рас-

сказывает о чудесном явлении этого образа и спа-

сении города во время моровой язвы, поразившей 

Ярославль. Икона неоднократно помогала яро-

славцам во время различных бедствий. Спасала от 

засухи, пожаров и эпидемий. 

Неизменной популярностью в Ярославле поль-

зовался и чудотворный образ св. Николая. Запись 

чудес от иконы святого Николая в Ярославском 

Успенском соборе содержится в рукописи XVI в., 

хранящейся рукописном отделе ЯИАМЗ. 

В целом, можно сделать вывод о том, что пери-

од конца XVI – сер. XVII в. в Ярославле характе-

ризуется всплеском почитания чудотворных икон, 

что связано, по всей видимости, с особыми исто-

рическими событиями этого времени.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

УДК 82.93 

О. Н. Скибинская  

Детская книга: автор – художник – читатель 

Статья информирует о II Крыловских чтениях (9–16 ноября 2016 г.) и основном мероприятии чтений – межрегиональной 
научно-практической конференции «Детская книга: автор – художник – читатель», инициатором и организатором которых 
выступил Ярославской центр регионального литературоведения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского совместно с Ярославской об-
ластной детской библиотекой им. И. А. Крылова. 

Ключевые слова: Крыловские чтения, детская книга, художник-график, иллюстративный ряд, читательские стратегии, 
издательские стратегии. 

SCIENTIFIC LIFE 

O. N. Skibinskaya  

Children“s book: writer – artist – reader 

The article informs of The Second Krylov Readings (9–16 November 2016) and the major event of the Readings — Interregional 

Scientific Conference «Children“s book: writer – artist – reader». The conference was organised by Yaroslavl Centre for Regional 

Literary Studies, K. D. Ushinsky YSPU together with I. A. Krylov Yaroslavl Children“s Library. 

Key words: Krylov Readings, children“s book, graphic artist, illustrations, reading strategies, publishing strategies. 

Крыловские чтения, проводимые в Ярославле 
по инициативе Ярославского центра регионально-
го литературоведения (рук. О. Н. Скибинская) 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского совместно с департа-
ментом культуры Ярославской области и Ярослав-
ской областной детской библиотекой им. 
И. А. Крылова, можно уже считать традиционны-
ми. Первые Чтения состоялись в октябре 2014 г., 
вторые – прошли с 9 по 16 ноября 2016 г.  

Центральным событием Вторых Крыловских 
чтений стала межрегиональная научно-
практическая конференция «Детская книга: ав-
тор – художник – читатель», состоявшаяся 14–15 
ноября 2016 г. Ее участниками стали представите-
ли вузовской науки, а также сотрудники библио-
тек из Москвы, Ярославля, Архангельска, Ко-
стромы, Вологды, Мурманска, Ульяновска, Киров-
ской области, Рыбинска, – всего около 40 доклад-
чиков. Профессиональная аудитория составила 
более 150 человек. 

Роль детской книги в обществе трудно пере-
оценить. Она является и важнейшей составляю-
щей общенационального культурного наследия, и 
основным средством развития личности ребенка, 

развития культуры чтения. Незаменима роль кни-
ги в формировании у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, любви к родине. Научный 
форум позволил представить широкий спектр ис-
следований обозначенной тематики. 

Первый день конференции прошел в учебных 
аудиториях факультета русской филологии и куль-
туры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Приветствовали 
участников конференции заместитель директора 
департамента культуры Ярославской области Га-
лина Анатольевна Сиротина и заместитель декана 
факультета русско филологии и культуры ЯГПУ, 
кандидат филологических наук, доцент Наталья 
Владимировна Лукьянчикова. 

Открыло пленарное заседание конференции 
выступление доктора филологических наук, до-
цента кафедры теории коммуникации и рекламы 
ЯГПУ Ларисы Владимировны Уховой на тему 
«Детская книга: произведение искусства или 
средство массовой информации». Докладчик в 
своем исследовании поставил непростой поколен-
ческий вопрос: чем сегодня является детская кни-
га? Не умаляя ее эстетического и воспитательного 
потенциала, автор пришел к выводу, что для со-
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временного ребенка книга является прежде всего 
средством информации. Однако формат детского 
СМИ качественно иной, чем взрослого: так назы-
ваемое поколение Z выбирает тексты вербально-
визуального ряда с явным преобладанием послед-
него. Смена парадигмы восприятия текстовой ин-
формации приводит к тому, что дети чаще читают 
книги, в которых присутствует минимум вербально-
го текста (комиксы) либо он вовсе отсутствует 
(виммельбухи, графические новеллы). Поскольку 
представители поколения Z ценят прежде всего 
личную индивидуальность и уникальность, а пото-
му мечтают создавать пространство под себя, то в 
триаде «автор – художник – читатель» им, как кон-
структорам своей реальности, отведено первое ме-
сто. Это выступление, вызвало активный интерес и 
живой отклик в профессиональной аудитории. 

Доктор педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики музыкально-художественного 
воспитания ЯГПУ Ольга Васильевна Бочкарева в 
своем докладе «Автор – читатель: проблема диа-
лога» исследовала опыт общения с книгой в кон-
тексте целостного процесса самоопределения че-
ловека в пространстве. Жизненная полнота этого 
сотворческого процесса интегрирует духовный и 
чувственный аспекты художественного диалога в 
форме мироотношения и миропонимания. Иссле-
дователь приходит к выводу: диалогическое по-
нимание литературного произведения – это дви-
жение к постижению его замысла и смысла, это 
попытка вслушаться в речь собеседника, понять 
произведение так, как понимал его автор, а затем 
определить его смысл в контексте своего духовно-
го опыта. 

Кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры журналистики и издательского дела ЯГПУ 
Маргарита Гелиевна Пономарева проанализирова-
ла «Творческие союзы иллюстраторов в детской 
книге начала XX века».  

И, конечно, научно-практическая конференция, 
посвященная исследованию различных аспектов 
детского книгоиздания и читательских стратегий, 
не могла не презентовать в рамках научного фо-
рума результаты практической деятельности в 
указанных направлениях.  

Заместитель директора Ярославской областной 
детской библиотеки им. И. А. Крылова Елена 
Владимировна Красулина представила результаты 
обобщения опыта практической работы «Книжная 
иллюстрация в восприятии читателей библиотек 
Ярославской области». Презентованные ею итоги 
проведенного на базе детских библиотек муници-
пальных образований Ярославской области и 
г. Ярославля анкетирования «Влияние книжной 
иллюстрации на читательские предпочтения со-

временных детей и родителей» 2016 г. оказались 
весьма интересны не только для библиотечного 
сообщества, но и для представителей вузовской 
науки.  

Ярославский издатель, педагог и писатель Ми-
хаил Александрович Нянковский, выпускник 
ЯГПУ 1983 г., презентовал только что выпущен-
ное им издание – Н. А. Некрасов «Стихи для де-
тей». Автором предисловия к книге, выпущенной 
в год 195-летия со дня рождения великого русско-
го поэта, стала другая выпускница филологиче-
ского факультета ЯГПУ, ныне детский писатель, 
известный далеко за пределами Ярославской об-
ласти, Юлия Симбирская. Автограф-сессия от ил-
люстратора Некрасовского сборника Игоря Саку-
рова, известного российского художника, в пере-
рыве между пленарным и секционным заседания-
ми конференции стала ярким завершением зна-
комства читателей с новой книгой. 

С публичной лекцией «Как смотреть книжки с 
картинками: современный взгляд на книжную 
графику» сначала перед студенческой, а затем пе-
ред профессиональной аудиторией выступила 
Марина Семеновна Аромштам (Москва), канди-
дат педагогических наук, писатель, журналист, 
педагог, главный редактор интернет-журнала для 
тех, кто читает детям «Папмамбук». По окончании 
лекция состоялась автограф-сессия от Марины 
Аромштам: любой желающий мог приобрести 
художественное, научно-популярное или учебно-
педагогическое издание автора, а затем получить 
памятную запись. 

Секционное заседание второй половины дня 
открыл доклад доктора филологических наук, 
профессора ЯГПУ Николая Николаевича Иванова, 
подготовленный им совместно со студенткой пе-
дагогического факультета ЯГПУ Юлией Сергеев-
ной Жегаловой, на тему «Знаки и смыслы в сочи-
нениях А. М. Ремизова о детях». В выступлении 
была предпринята попытка глубинного анализа и 
интерпретации рассказов А. М. Ремизова, персо-
нажами которых являются дети («Петушок» и 
др.). Опираясь на методологию мифопоэтики и 
рецептивной эстетики, авторы выявили «меха-
низмы» воздействия слова Алексея Ремизова на 
читателя, особенности восприятия книг одного из 
наиболее ярких стилистов в отечественной лите-
ратуре. 

Гость из Москвы, ведущий библиограф отдела 
рекомендательной библиографии Российской гос-
ударственной детской библиотеки (РГДБ) Кирилл 
Алексеевич Захаров, презентовал «Сайт РГДБ как 
архив ценных изданий “золотого века” детской 
книги». Несмотря на то, что РГДБ была основана 
недавно, в 2012 г., наиболее ценной частью ее 
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фондов являются редкие, старые печатные изда-
ния, дореволюционная и советская детская перио-
дика, диафильмы высокого качества. Библиотека 
входит в состав участников проекта Национальная 
электронная библиотека, а потому активно зани-
мается оцифровкой изданий из своего фонда ред-
ких книг. 

Исследованиям культуры XIX века были по-
священы выступления ряда других участников 
конференции. В центре доклада кандидата фило-
логических наук, старшего преподавателя кафед-
ры русской литературы ЯГПУ Анны Алексан-
дровны Федотовой «Сотрудничество 
Н. С. Лескова с детскими журналами “Игрушеч-
ка” и “Задушевное слово”» были взгляды писателя 
на задачи детской литературы, анализ его непро-
стых отношений с редакторами популярных дет-
ских изданий последней трети XIX века. Зав. от-
делом редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова 
Наталия Владимировна Белова представила обзор 
«Детских книг издательства М. О. Вольфа (сере-
дина XIX – начало XX века)». М. О. Вольф был 
инициатором целого ряда инноваций в области 
книгоиздания и много сделал для становления 
детской литературы в России. Он и его преемники 
выпускали книги и книжные серии, которые были 
ориентированы на разные возрастные группы: 
азбуки и книжки-картинки для самых маленьких, 
издания русских и иностранных писателей, книги 
по истории, географии, естественным наукам. За 
более чем 60 лет деятельности одного из круп-
нейших универсальных издательств России сфор-
мировался круг авторов и художников, работав-
ших над книгами, традиции оформления книг для 
детей и юношества. «Плоды литературного твор-
чества, собирательской и редакторской деятельно-
сти Е. Н. Опочинина в контексте детской литера-
туры конца XIX – начала ХХ века» представила 
руководитель проектов АРТ-холдинга «Медиа-
рост» Ирина Федоровна Ковалева (Рыбинск, Яро-
славская обл.). 

В «мастерскую» известного писателя ХХ века 
заглянула кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка ЯГПУ Любовь Алексеев-
на Гусева, утверждающая, что желание во многом 
определяет взгляд ребенка на мир, а его фраза «я 
хочу» служит прямым и непосредственным спо-
собом выразить свои желания. В своем докладе 
«Глагол “хотеть” как конструктивный элемент 
детской речи в рассказах Виктора Драгунского» 
она доказала, что глагол хотеть часто появляется 
в репликах главного героя рассказов 
В. Драгунского. Этот глагол выполняет ряд кон-
структивных функций: маркирует детскую речь, 
определяет мотивы детских поступков и, следова-

тельно, служит средством развития сюжетной ли-
нии. При этом в произведениях писателя объектом 
желания становится, как правило, не предмет об-
ладания, а динамичная ситуация, активным участ-
ником которой хочет стать сам герой: прокатиться 
на мопеде или отправиться на прогулку в Кремль 
и т. д. 

Наталья Георгиевна Хрусталева, зав. отделом 
психологической поддержки молодежи ГУК ЯО 
«Областная юношеская библиотека им 
А. А. Суркова» в докладе на тему «Экранизация 
детской книги как способ продвижения чтения 
среди детей» пришла к выводу: если литературное 
произведение экранизировано и с успехом прошло 
в кинозалах, это можно использовать как марке-
тинговый ход для презентации книги в детской и 
юношеской аудитории. Благодаря фильму возни-
кает эффект узнавания текста, и новая информа-
ция не вызывает отторжения.  

Весьма насыщенным стал и второй день кон-
ференции, 15 ноября. Секционные заседания со-
стоялись одновременно на трех площадках. 

Выездное заседание участников конференции 
«Специфика иллюстрации детской книги», про-
шедшее на базе МУК «Ростовская межпоселенче-
ская центральная библиотека», открылось привет-
ственным словом начальника отдела туризма, 
культуры, молодежи и спорта Администрации Ро-
стовского МР Клюевой Натальи Владимировны и 
презентацией издательского проекта ЯГПУ – 
К. Д. Ушинский «Сказки и рассказы». Произведе-
ния для детей великого русского педагога активно 
издавались и при его жизни, и выпускаются сего-
дня крупнейшими издательствами России. Однако 
реализованный ЯГПУ креативный проект, по 
мнению руководителя Ярославского центра реги-
онального литературоведения ЯГПУ, к. культуро-
логии, доцента кафедры журналистики и изда-
тельского дела ЯГПУ Ольги Николаевны Скибин-
ской, позволил появиться на свет изданию, кото-
рое, несмотря на значительный в масштабах реги-
она тираж (1 500 экз.), можно считать артефактом, 
воплотившим в себе примечательные культурные 
смыслы. Автор концепции проекта – канди-
дат педагогических наук, декан факультета соци-
ального управления, доцент кафедры теории и 
истории педагогики ЯГПУ Дмитрий Сергеевич 
Молоков предложил проиллюстрировать произве-
дения Константина Ушинского его правнучке – 
итальянскому художнику Ирине Хале, с которой 
университет не первый год поддерживает друже-
ские связи. Картинки-иллюстрации, выполненные 
ею в стиле аппликации, лучше всего помогают 
дошкольникам, которым книгу читают взрослые, 
войти в литературный мир, подружиться с насе-
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ляющими его персонажами и полюбить их. По-
тенциал концепции издания оказался столь значи-
тельным, что в ближайшие годы планируется реа-
лизовать ее уже как международный издательский 
проект. 

Два выступления секции были посвящены дея-
тельности советских книжных графиков. Вед. 
библиограф отдела рекомендательной библиогра-
фии РГДБ Кирилл Алексеевич Захаров (Москва) в 
докладе «Творчество Веры Михайловны Ермолае-
вой» обратился к творческому наследию деятеля 
русского авангарда, талантливого русского и со-
ветского живописца, графика, художника-
иллюстратора. А рук. Ярославского центра регио-
нального литературоведения ЯГПУ Ольга Нико-
лаевна Скибинская проанализировала издания, 
проиллюстрированные в конце ХХ – нач. ХХI ве-
ка ярославским художником Олегом Павловичем 
Отрошко. 

Затем трибуна конференции была предостав-
лена гостям из Архангельска, научные интересы 
которых касаются шведских детских писателей. 
Кандидат филологических наук, доцент Северного 
(Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова Наталья Николаевна Бедина 
проанализировала интерпретацию российским 
книжным графиком Б. Степанцевым одного из 
самых известных произведений А. Линдгрен – 
«Малыш и Карлсон». А выступление ее коллеги, 
кандидата филологических наук, доцента Ольги 
Павловны Плахтиенко на тему «Свен Нурдквист – 
автор и иллюстратор книжек-картинок о старичке 
Петсоне и котенке Финдусе» было посвящено 
всемирно известной книжке-картинке: исследова-
нию связи персонажей Нурдквиста с общеевро-
пейской карнавальной традицией, традициями 
шведской детской литературы ХХ века и особен-
ностями шведского национального характера и 
образа мыслей, а также анализу характерного сти-
ля иллюстраций Нурдквиста. 

Кроме книжки-картинки, одного из трендов в 
мировом детском книгоиздании, в рамках конфе-
ренции был детально рассмотрен и другой фор-
мат. «Виммельбух: книга как модель мира», – так 
назывался доклад асс. кафедры журналистики и 
издательского дела ЯГПУ Елена Викторовна Ник-
каревой. Виммельбухи – книги, состоящие из 
очень качественных и тематически подобранных 
сюжетных рисунков с полным отсутствием текста, 
либо его минимальным количеством – родились в 
Германии, но с 2012 г. набирают популярность и в 
России, так как фактически являются развиваю-
щим пособием для фантазии и логики читателя 
любого возраста.  

Завершили работу секции три выступления со-
трудников ярославских библиотек. Светлана Ни-

колаевна Левагина, вед. методист научно-
методического отдела Областной юношеской биб-
лиотеки им. А. А. Суркова, выступила с докладом 
«Лермонтов-художник в контексте решения задач 
юношеского возраста». Слушателям были пред-
ставлены рисунки и картины М. Ю. Лермонтова, 
созданные в период с 1828 по 1834 год, как свиде-
тельства взросления молодого человека с точки 
зрения выбора приоритетов и отношения к жизни, 
которые, по мнению исследователя, подкрепляет-
ся поэтической составляющей решения задач 
юношеского возраста. В выступлении гл. библио-
текаря Центральной детской библиотеки им. Яро-
слава Мудрого Марины Дмитриевны Даниловой 
«“ЯРБАХ” в жизни художницы Александры 
Якобсон» освещался «ярославский» период в 
жизни и творчестве известного художника-
графика, иллюстратора детских книг Александры 
Николаевны Якобсон. В годы Великой Отече-
ственной войны село Карабиха на два с полови-
ной года стало базой Академии художеств. 
«ЯРБАХ» – так в шутку называли свою коммуну 
ленинградцы; среди эвакуированных ленинград-
ских художников были А. Н. Якобсон и ее супруг 
М. И. Кукс, тоже художник-иллюстратор. 

Гл. библиотекарь Центральной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова Наталья Ивановна Фон-
до в докладе «Вспоминая Инну Полещук» иссле-
довала жизнь и деятельность ярославского педа-
гога, автора детских стихов Инны Степановны 
Полещук (1919–2012). 

Для участников выездного заседания была ор-
ганизована культурная программа – посещение 
Государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль». 

Вторая площадка конференции была разверну-
та на базе Областной детской библиотеки им. 
И. А. Крылова. Модераторами секционного засе-
дания «Диалог художника с читателем: библио-
течные и педагогические практики» стали дирек-
тор библиотеки Елена Витальевна Петрова и зав. 
научно-методическим отделом Анна Евгеньевна 
Сергеева. 

Любовь Рудольфовна Уварова, кандидат педа-
гогических наук, методист НОУ ДОК «Консульта-
ционно-репетиционный языковой центр «Глаголь» 
(Кострома) выступила с докладом «Фольклорное 
наследие и современное воспитание». На Руси в 
древности считалось, что воспитание начинается 
с колыбельных песен. Но в современной системе 
воспитания им почти не осталось места – колы-
бельные песни, пестушки, потешки остаются 
невостребованным фольклором. Между тем колы-
бельная, как форма народного поэтического твор-
чества, несет в себе большие воспитательные воз-
можности, внушает уверенность, защищенность, 
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заключает в себе могучую силу, позволяющую 
развивать речь, кругозор ребенка. Исследователь 
размышляла о том, как и кто сегодня поможет мо-
лодым мамам исправить сложившееся положе-
ние – узнать фольклорное наследие и использо-
вать его для формирования характера маленького 
человека, для укрепления его физического здоро-
вья, психического и эмоционального развития. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры русской литературы ЯГПУ Юлия Алексан-
дровна Филонова проанализировала «Организа-
цию диалога читателя-школьника с художником-
иллюстратором на уроке литературы» на материа-
ле изучения сказок В. А. Жуковского. Сопостав-
ление текста с иллюстрацией позволяет обогатить 
представления школьников о диалоге с различны-
ми интерпретаторами литературного произведе-
ния. Иллюстрация включает ученика в диалог не 
только с писателем, но и художником, а его интер-
претация произведения может стать отправной 
точкой для ученической интерпретации.  

Екатерина Вячеславовна Гайнуллина, зав. от-
делом электронного обслуживания Ярославской 
областной детской библиотеки им И. А. Крылова, 
представила вниманию аудитории «Методику 
проведения мероприятий по книжным иллюстра-
циям» на конкретных практических примерах ра-
боты с детьми в стенах библиотеки. А педагог-
психолог средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Советска Кировской обл. Анастасия Вла-
димировна Онучина проанализировала «Психоло-
гические характеристики иллюстративного ряда в 
детской художественной книге», уделив внимание 
историческим и современным аспектам. 

Использованию интернет-ресурсов детскими 
библиотеками были посвящены выступления сту-
дентов 4 курса направления «Издательское дело» 
ЯГПУ Марии Брантовой (Вологодская обл.) и Свет-
ланы Тарановой (г. Рыбинск Ярославской обл.).  

Выступления ряда специалистов были посвя-
щены анализу опыта развития творческих спо-
собностей детей в контексте библиотечных прак-
тик. Так, опыт организации мероприятий по раз-
витию читательской и творческой активности де-
тей, в том числе XIII открытого областного твор-
ческого конкурса «Аленький цветочек» был пре-
зентован Еленой Николаевной Голюшевой, зав. 
отделом обслуживания дошкольников и младших 
школьников ОГБУК «Ульяновская областная биб-
лиотека для детей и юношества им. 
С. Т. Аксакова» в докладе «Творчество юных да-
рований: читаем, иллюстрируем, сочиняем». Ме-
тодист Вологодской областной детской библиоте-
ки Ирина Владимировна Румянцева рассказала о 
сотрудничестве библиотеки с писателем Влади-
миром Ивановичем Арининым в приобщении де-

тей к культуре родного края и создании интернет-
версии одной из его книг. Иллюстрациями к этому 
электронному изданию стали рисунки юных чита-
телей. Зам. директора Мурманской областной дет-
ско-юношеской библиотеки Марина Владимиров-
на Елкина в докладе «Организация международ-
ного конкурса детской рукописной книги» про-
анализировала детский творческий конкурс как 
технологию развития библиотеки и поделилась 
опытом проведения конкурса в аспекте расшире-
ния его географии и партнерства, поиска и внед-
рения эффективных форм вовлеченности детей в 
художественную и творческую деятельность. 

Продолжением этой темы стал мастер-класс 
«Химеры. Книга волшебных превращений», кото-
рый для участников конференции провела худож-
ник, искусствовед, педагог, член Ассоциации ис-
кусствоведов и творческого объединения «Автор-
ская рукописная книга» Светлана Николаевна 
Прудовская (Москва).  

Итогом секционного заседания на данной пло-
щадке стало подведение итогов областной акции 
«Летнее чтение-2016» и награждение победителей 
конкурса «Лучший библиотекарь-организатор 
летнего чтения детей». 

В секционном заседании «Детская книга и из-
дательские стратегии» на базе Факультет русской 
филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
приняли участие студенты, обучающиеся по 
направлению «Издательское дело». Татьяна Ежова 
на примере издательской деятельности по выпус-
ку журналов «Мурзилка» и «Трамвай» проанали-
зировала актуальную в начале ХХI века стратегию 
выживания детского периодического издания – 
ребрендинг. Юлия Виноградова рассмотрела кон-
цепцию деятельности издательство «Медиарост» 
(г. Рыбинск Ярославской обл.) и один из наиболее 
успешных его проектов, получивших общерос-
сийское признание – «Библиотека ярославской 
семьи». Предметом исследования Татьяны Седо-
вой стала «Серия для дошкольников “Детский 
сад: день за днем” издательства “Академия разви-
тия”». Елена Улитина презентовала доклад о дея-
тельности еще одного рыбинского издательства – 
«Цитата плюс», реализацию им проектов изданий 
для детей. 

Кроме того, в рамках конференции прошли два 
значимых мероприятия федерального уровня. Во-
первых, состоялся региональный этап Всероссий-
ской акции «Подари ребенку книгу»: директор 
Российской государственной детской библиотеки 
М. А. Веденяпина торжественно вручила ком-
плект новых детских изданий детской библиотеке 
МУК Брейтовская районная ЦБС. Во-вторых, 
прошла презентация выставки «1000 книг от Пре-
зидента», на которой были представлены новые 
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детские издания, полученные ГУК ЯО «Област-
ная детская библиотека им. И. А. Крылова» на 
средства из резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина в 2016 г. 

В рамках Крыловских чтений были актуализи-
рованы и другие возможности детской книги. 
Встречи с детскими писателями и литературные 
викторины прошли в начальных классах Право-
славной гимназии во имя святителя Игнатия 
Брянчанинова, в средних общеобразовательных 
школах № 42, 71 и др. Особенно заинтересовала 
школьников выступление Юлии Симбирской, дет-
ского писателя, чьи книги выходят сегодня в 
крупнейших российских издательствах. Студенты 
2-го курса факультета русской филологии и куль-

туры ЯГПУ провели интерактивную игру «Герои 
русской истории в фольклоре» со школьниками 
шестых классов гимназии № 1 (рук. 
Е. А. Астахова, ст. преподаватель кафедры рус-
ской литературы ЯГПУ). Преподаватель Ярослав-
ского городского центра технического творчества 
Ольга Леонидовна Бычкова для учащихся 5 класса 
МОУ школы-интерната № 9 провела мастер-класс 
«Герои басни Крылова».  

Всего во Вторых Крыловских чтениях приняли 
участие более 380 чел. 

Дата поступления статьи в редакцию: 13.10.16 
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Об итогах XIII международной научно-практической конференции  

«Человек в информационном пространстве» 

Статья посвящена ежегодной международной научно-практической конференции «Человек в информационном про-

странстве», которая прошла 17–19 ноября 2016 г. на факультете русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

В статье рассматриваются основные проблемы, оказавшиеся в центре внимания участников конференции, ставшие предме-

том научной дискуссии на пленарном заседании и в процессе работы секций.  

Ключевые слова: современное информационное пространство, социальная и политическая коммуникация, массовая 

коммуникация, рекламная коммуникация, межкультурная коммуникация, коммуникативная подготовка учащихся в школе и 

вузе. 

L. E. Bakhvalova, T. P. Kuranova  

Information and analytical review of the conference«Man in the information space» 

The article provides information and analytical survey of the materials of the XIII International scientific-practical conference 

«Man in the information space», devoted to the topical problems of communication studies. 

Key words: modern information space, social and political communication, mass communication, advertising communication, 

intercultural communication, communicative training of students in schools and universities. 

17–19 ноября в тринадцатый раз на факультете 

русской филологии и культуры ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского прошла ежегодная междуна-

родная научно-практическая конференция «Чело-

век в информационном пространстве», органи-

зованная кафедрой теории коммуникации и ре-

кламы. В ее работе приняли участие около 80 

преподавателей и ученых, среди которых лингви-

сты из Великобритании, российские исследовате-

ли из Брянска, Вологды, Иванова, Иркутска, Ко-

стромы, Москвы, Республики Крым, Рязани, Се-

вастополя, Тамбова, Твери, Ярославля. Многие 

гости являются постоянными участниками конфе-

ренции, некоторые, особенно аспиранты и маги-

странты, приехали впервые. Расширение геогра-

фии участников свидетельствует о популярности 

конференции и о важности вопросов, рассмотрен-

ных на пленарном заседании и во время работы 

секций. 

В ходе конференции активно обсуждались 

проблемы медиадискурса (Л. Г. Викулова, 

Т. А. Загребельная, С. В. Гуськова, В. Н. Левина, 

С. В. Каменев, М. Д. Рыжикова, Т. П. Куранова и 

др.), рекламной и политической коммуникации 

(А. Г. Жукова, З. Я. Карманова, И. Ю. Третьякова, 

С. А. Громыко, Л. Е. Бахвалова, Т. Б. Колышкина, 

Е. П. Мурашова, Л. В. Плуженская, И. В. Шустина 

и др.), межкультурной коммуникации 

(А. Э. Левицкий, Т. П. Хрусталева, 

В. А. Гончарова, Г. В. Токарева и др.), культуроло-

гического дискурса (Т. И. Ерохина, Е. С. Карпова, 

В. А. Гончарова), коммуникативной подготовки 

учащихся в школе и в вузе (Л. В. Ухова, 

А. А. Колесников, Ю. А. Филонова, Е. В. Бринюк 

и др.), в том числе с использованием новейших 

информационных технологий (С. А. Герасимова, 

И. В. Макарова, Е. Ю. Колышева, 

И. А. Канунникова, А. В. Коровина, 

В. А. Коханова, Е. М. Мельникова, Т. В. Тернопол, 

М. В. Будкин и др.), понимания и интерпретации 

художественного произведения 

(Г. Ю. Филипповский, М. Г. Пономарева, 

Е. М. Болдырева, Н. Ю. Букарева, Л. А. Гусева, 

А. С. Бокарев, А. В. Некрасова, О. А. Дубнякова, 

В. А. Райскина и др.). Широкая проблематика 

конференции позволила взглянуть на коммуника-

цию с разных точек зрения: лингвистической, ли-

тературоведческой, прагматической, философ-

ской, культурологической, методической и др. 

17 ноября 2016 г. состоялось торжественное 

открытие конференции. С приветственным сло-

вом к участникам научного форума обратились 
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проректор по учебной работе ЯГПУ 

А. М. Ермаков, заместитель декана факультета 

русской филологии и культуры Н. В. Лукьянчиков 

и заведующая кафедрой теории коммуникации и 

рекламы И. В. Шустина. Все выступающие под-

черкивали востребованность и перспективность 

такого рода научного общения и приветствовали 

привлечение к изучению проблем современного 

информационного пространства молодых иссле-

дователей. В заключение все выступающие поже-

лали организаторам и участникам конференции 

продуктивной работы, дальнейшего плодотворно-

го сотрудничества и новых встреч на ставшем уже 

традиционным осеннем ярославском научном фо-

руме. 

Тематика докладов пленарного заседания отра-

зила весь спектр представленных на конференции 

исследований. Первой на пленарном заседании 

выступила доктор культурологии, профессор, зав. 

кафедрой культурологии ЯГПУ Т. И. Ерохина с 

докладом, посвященным осмыслению феномена 

границы в современном искусстве. Анализируя 

эстетику пограничности, представленную в со-

временном отечественном театре (Ю. Бутусов, 

В. Фокин, Л. Эренбург), докладчик обозначила 

основные тенденции разрушения и моделирова-

ния границ коммуникации. Выводы, к которым 

подвела слушателей Т. И. Ерохина, парадоксаль-

ны: с одной стороны, современное искусство явно 

тяготеет к разрушению привычных границ, с дру-

гой – можно обнаружить псевдоразрушение этих 

границ, поскольку уровень и ситуация коммуни-

кации зависят от степени зрительской подготов-

ленности и готовности к выстраиванию коммуни-

кации. 

В своем докладе доктор филологических наук, 

профессор кафедры романской филологии, 

зам. директора по научной работе и международ-

ной деятельности Института иностранных языков 

МГПУ Л. Г. Викулова обратилась к анализу 

французского туристического каталога, использу-

емого в публичном медийном пространстве и 

направленного на визуализацию коммуникации, 

выявив такие важнейшие его характеристики, как 

диалогичность, поликодовость, высокоэкономич-

ное представление информации. 

Доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой французского языка и лингводидак-

тики института иностранных языков МГПУ 

Е. Г. Тарева представила рассуждения о диалоге 

культур как ключевом понятии для новой (постне-

классической) эпохи развития социогуманитарного 

знания, попытках придания диалогу культур мифо-

логизированного статуса, конкретизировала содер-

жание и роль этого феномена в системе и структуре 

науки об обучении иностранным языкам. 

Доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка факультета русской фи-

лологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Е. Н. Лагузова в своем выступлении рассмотрела 

происхождение русских описательных глагольно-

именных оборотов на материалах лексикографи-

ческих источников, художественных, публицисти-

ческих, эпистолярных текстов XVIII–XXI вв., 

проследив иноязычное влияние в развитии рус-

ских аналитических конструкций. 

Особый интерес вызвал доклад профессора 

кафедры отечественной филологии и журнали-

стики Костромского государственного универси-

тета И. Ю. Третьяковой, посвященный функци-

онированию зооморфных фразеологизмов в СМИ, 

используемых в качестве средства оценивания 

действий политических лидеров разных стран. 

Ярким завершением пленарного заседания 

стала презентация книги известного лингвокуль-

туролога, доктора филологических наук, профес-

сора кафедры иностранных языков и литератур 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского В. И. Жельвиса «Об-

нимитесь, миллионы!». 

Стоит отметить, что интерес В. И. Жельвиса к 

лингвокультурологической тематике уже был реа-

лизован в его книгах «Эти странные русские», «Мы 

с тобой одной крови – ты и я!», «Наблюдая за рус-

скими». Книга «Обнимитесь, миллионы!» – это 

продолжение темы психолингвистических особен-

ностей наций, попытка объяснить людям, что ма-

нера поведения, смысл сказанных слов обладают 

национальными особенностями, которые нужно 

знать, чтобы делать правильные выводы. 

Работа конференции была продолжена на сле-

дующий день на секционных заседаниях и прохо-

дила по четырем основным направлениям: 

1) «Рекламный и PR-дискурс в современном ин-

формационном пространстве. Современный язык 

в зеркале СМИ. Социально-политические аспекты 

коммуникации», 2) «Коммуникативный подход в 
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преподавании русского языка в школе. Информа-

ционные аспекты подготовки специалистов в вузе. 

Межкультурная коммуникация. РКИ и РКН в со-

временном лингвокультурном пространстве», 

3) «Человек в пространстве текста. Жанровые ас-

пекты речевой коммуникации», 4) «Коммуника-

тивно-прагматические аспекты художественного 

текста». 

Секцию Рекламный и PR-дискурс в совре-

менном информационном пространстве. Со-

временный язык в зеркале СМИ. Социально-

политические аспекты коммуникации (рук. 

Н. В. Аниськина, А. Г. Жукова) открыл доклад 

А. Г. Жуковой, кандидата филологических наук, 

доцента, зав. кафедрой русской словесности и 

межкультурной коммуникации Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, на 

тему «Эвфемизмы со значением «полнота», «жи-

ровые отложения» в рекламном дискурсе», по-

священный анализу функционирования в реклам-

ном дискурсе эвфемистических обозначений, те-

матически относящихся к такой особенности те-

лосложения человека, как полнота / тучность. 

Докладчик сосредоточила внимание слушателей 

на репертуаре «рекламных» эвфемизмов, обозна-

чающих полноту, жировые отложения, а также на 

языковых средствах и способах эвфемизации со-

ответствующих понятий, затронула гендерный 

аспект функционирования эвфемизмов данной 

тематической группы. 

Феномен рекламного дискурса в современном 

телевизионном пространстве свое научное осмыс-

ление нашел в докладе доктора филологических 

наук, профессора кафедры иностранных языков 

Брянского государственного университета 

З. Я. Кармановой. Инкорпорирование рекламных 

блоков в наиболее значимые или напряженные 

моменты в сюжетной линии фильма, по словам 

ученого, позволяет говорить о рекламной агрес-

сии, размывающей нравственные и духовные до-

минанты. 

Кандидат филологических наук, ст. преподава-

тель кафедры теории коммуникации и рекламы 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Л. Е. Бахвалова на 

региональном материале исследовала структуру 

рекламного текста в современной афише. В цен-

тре ее внимания оказались структурно-

семантические особенности заголовочного ком-

плекса афиши. 

Интересное выступление кандидата филологи-

ческих наук, доцента, зав. кафедрой теории ком-

муникации и рекламы ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

И. В. Шустиной было посвящено анализу рече-

вых средств манипуляции в политической рекла-

ме. На примере предвыборной рекламной кампа-

нии ЛДПР исследователь рассмотрела наиболее 

частотные лексические и грамматические сред-

ства манипулятивного воздействия на сознание 

избирателей. 

Кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры теории коммуникации и рекламы ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского Т. Б. Колышкина в своем вы-

ступлении представила результаты проведенного 

ею исследования концепта «безопасность» в ре-

кламе бытовой техники, основанного на методах 

математической статистики и компьютерной об-

работки информации. 

Кандидат филологических наук, доцент кафед-

ры русского языка, журналистики и теории ком-

муникации Вологодского государственного уни-

верситета С. А. Громыко на материале дискуссии 

в дореволюционной Государственной думе рас-

смотрел некоторые аспекты русской парламент-

ской риторики начала ХХ века. Докладчик отме-

тил, что в основе речевой агрессии депутатов-

националистов лежала ирония как одно из прояв-

лений речевой тактики дискредитации. 

Неподдельный интерес у слушателей вызвало 

выступление кандидата филологических наук, 

ученого секретаря Московского центра непрерыв-

ного образования взрослых Т. А. Загребельной, 

посвященное анализу функционирования в со-

временном информационном пространстве слов и 

выражений, имеющих свое происхождение из 

Библии (Ветхого и Нового Завета). В центре вни-

мания выступающего оказались закономерности 

изменения восприятия таких элементов в секу-

лярном социуме, типы переосмысления значения 

библейских элементов и примеры их корректного 

и некорректного использования. 

Предметом исследовательского интереса кан-

дидата филологических наук, доцента кафедры 

теории языка, литературы и социолингвистики 

Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского М. Д. Рыжиковой и кандидата 
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филологических наук, доцента кафедры теории 

коммуникации и рекламы ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского Т. П. Курановой стал спор-

тивный медиадискурс. Первый докладчик остано-

вилась на лингвистических средствах реализации 

стратегий и тактик в жанре спортивного интер-

вью, представив его основные конститутивные 

признаки. Второй докладчик проанализировала 

способы трансформации прецедентных феноме-

нов и особенности их функционирования в жанре 

спортивного комментария (на примере репорта-

жей хоккейных матчей). 
Завершилось заседание секции ярким выступ-

лением кандидата филологических наук, доцента 

кафедры русского языка ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского Н. В. Аниськиной, которая 

обратилась к многостороннему и многоаспектно-

му образу учителя в современных СМИ. На осно-

ве анализа микрофрагментов Национального кор-

пуса русского языка докладчик представила слу-

шателям «портрет» современного педагога. 

В секции «Коммуникативный подход в пре-

подавании русского языка в школе. Информа-

ционные аспекты подготовки специалистов в 

вузе. Межкультурная коммуникация. РКИ и 

РКН в современном лингвокультурном про-

странстве» (рук. Е. Ю. Колышева, Л. В. Ухова), 

посвященной, в первую очередь, различным ас-

пектам оптимизации диалога «преподаватель – 

учащийся», оказалось представленным наиболь-

шее количество докладов (14 выступлений). В хо-

де последних результаты своих исследований бле-

стяще представили и корифеи педагогического 

общения (профессор В. А. Коханова, профессор 

Л. Г. Антонова, доцент Е. Ю. Колышева, доцент 

А. А. Колесников, доцент И. А. Канунникова, до-

цент И. В. Макарова, ст. преподаватель 

С. А. Герасимова, доцент А. В. Коровина, доцент 

Л. В. Ухова, доцент Е. М. Мельникова, доцент 

Т. В. Тернопол), и молодые ученые (ассистент 

Е. В. Никкарева, аспирант Т. П. Хрусталева, маги-

странт М. В. Будкин). Особое внимание в докла-

дах, связанных с особенностями современного 

педагогического общения, было уделено новей-

шим информационным технологиям, которые поз-

воляют иначе выстраивать и оценивать сам про-

цесс взаимодействия преподавателя и ученика. 

Представлены были в данной секции и доклады, 

затрагивающие проблемы межкультурной комму-

никации. Неподдельный интерес участников кон-

ференции вызвало выступление доктора филоло-

гических наук, профессора кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации Мос-

ковского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова А. Э. Левицкого. Ученый обра-

тился к раскрытию культурных и семиотических 

особенностей отражения художественного текста 

в процессе его киноадаптации на материале экра-

низаций романов Агаты Кристи в СССР и России. 

Докладчик представил основные тенденции отра-

жения структуры художественного произведения, 

его названия, основных событий, номинации и 

средств создания художественного образа персо-

нажа в кинематографе. 

В докладах ученых, выступивших в секции 

«Человек в пространстве текста. Жанровые 

аспекты речевой коммуникации» (рук. 

О. Л. Цветкова), был представлен широчайший 

спектр современных подходов к анализу феноме-

на текста: анализ с позиций социолингвистики, 

лингвопрагматики, лингвокультурологии, генри-

стики, стилистики. 

Идею необходимости детального изучения те-

атральной афиши как креолизованного текста 

обосновала в своем выступлении аспирант ГАОУ 

ВО МГПУ А. А. Горбик. Особое внимание иссле-

дователь уделила вопросам восприятия данных 

текстов потенциальным зрителем. 

О любопытнейших результатах исследований в 

области лексикологии и морфологии сообщили 

молодые ученые из Московского городского педа-

гогического университета. В докладе аспиранта 
Н. В. Шуваловой была проанализирована синер-

гетическая функция как одна из саморегулирую-

щих функций глагольного времени. Докладчик 

наглядно продемонстрировала значение данной 

функции при взаимодействии времен в тексте под 

влиянием внешних обстоятельств. Проблеме ис-

следования языковых средств оценки в текстах, 

описывающих памятники культурного наследия 

Франции на официальном сайте ЮНЕСКО, было 

посвящено выступление соискателя кафедры ро-

манской филологии института иностранных язы-

ков ГАОУ ВО МГПУ М. А. Сычевой. 

Магистрант кафедры романской филологии 

института иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ 



Верхневолжский филологический вестник – 2016 – № 4 

Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова 218 

А. Ю. Попугаева познакомила слушателей с дея-

тельностью Национальной библиотеки Франции в 

области формирования информационного про-

странства. Докладчик выявила основные векто-

ры деятельности библиотеки, направленные на 

расширение информационного пространства чи-

тательской аудитории. 

Убедительно доказала, что стратегия похвалы 

является доминирующей в этикетном жанре бла-

годарственной речи аспирант кафедры романской 

филологии ГАОУ ВО МГПУ О. И. Короленко. 

Живой интерес вызвало выступление кандида-

та педагогических наук, доцента кафедры филоло-

гии и спортивной журналистики Российского гос-

ударственного университета физической культу-

ры, спорта, молодежи и туризма 
В. И. Земзеревой, которая сообщила о выявлен-

ных языковых особенностях молодежных SMS-

сообщений (на материале анализа фрагментов 

студенческих SMS-сообщений, которые представ-

ляют собой письменную форму живой разговор-

ной речи). 
В докладе кандидата филологических наук, 

преподавателя Русского учебного центра 

Т. М. Цветковой был дан детальный обзор науч-

ных исследований, посвященных вопросам пред-

ставленности в научных текстах субъектов 

научной деятельности. 

Интереснейшую идею выдвинула в своем вы-

ступлении кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории коммуникации и рекламы ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского О. Л. Цветкова. Докладчик 

доказала, что важной характеристикой современ-

ной цивилизации становится трансформация по-

требностей, что символическое поле современно-

сти кардинально меняет традиционную иерархию 

социальных взаимоотношений. Результатом этого 

процесса становится аномия – глобальная повсе-

дневная практика самоотчуждения. 

В секции «Коммуникативно-прагматические 

аспекты художественного текста» докладчики 

представили результаты исследования художе-

ственных текстов самых разных эпох и жанров: от 

старофранцузского рыцарского романа и русских 

трагедий XVIII – начала XIX вв. до метапрозы 

Владимира Маканина и поэзии Леонида Аронзона. 

Оживленную дискуссию вызвало выступление 

кандидата филологических наук, доцента кафедры 

журналистики и издательского дела ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского М. Г. Пономаревой, посвя-

щенное образу князя Святослава в русской лите-

ратуре XVIII века. Докладчик убедительно дока-

зала, что образ легендарного князя X века осмыс-

ляется в рамках трагедийного жанра, но находится 

в «тени» образов отца (князя Игоря) и матери 

(княгини Ольги). Данный факт, по мнению учено-

го, позволил драматургам воссоздать его личность 

благодаря использованию анахронизмов и выду-

манных событий и подробностей. 

Неожиданный ракурс анализа стихотворных 

текстов поэта XX века Н. И. Глазкова предложили 

в своем исследовании кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского С. К. Болотова и кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры русского язы-

ка ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Л. А. Гусева. Уче-

ные обратились к проблеме функционирования 

слов, обозначающих профессию, в поэтическом 

наследии данного автора. 
Ассистент кафедры русского языка Тверского 

государственного медицинского университета 

Н. А. Некрасова в своем докладе привлекла вни-

мание аудитории к определению грехов и добро-

детелей в учениях Отцов Церкви и в некоторых 

произведениях Н. В. Гоголя, в частности в текстах 

духовной прозы. Исследователь установила оче-

видность факта глубокого изучения писателем 

святоотеческой мудрости. Как подчеркнула до-

кладчик, Н. В. Гоголя можно и нужно считать 

продолжателем святоотеческой традиции в рус-

ской литературе. 

Ярким и запоминающимся стало выступление 

кандидата филологических наук, доцента институ-

та иностранных языков ГАОУ ВО МГПУ 

О. А. Дубняковой и магистранта 2 курса направ-

ления «Лингвистика» института иностранных язы-

ков ГАОУ ВО МГПУ В. А. Райскиной, посвящен-

ное анализу коммуникативных и когнитивных 

функций жанра старофранцузского рыцарского 

романа в прозе XI–XIII вв. В докладе было рас-

смотрено выражение жанровых функций через 

дискурсивные модели, описано применение метода 

контент-анализа электронной версии текста в ком-

пьютерном корпусе средневековых текстов «BFM». 

Украшением второго дня конференции стал 

мастер-класс, проведенный доцентом кафедры 
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французского языка и лингводидактики Института 

иностранных языков МГПУ Ириной Владими-

ровной Макаровой, которая наглядно продемон-

стрировала необыкновенные возможности про-

граммы iSpring как системы дистанционного обу-

чения в вузе. 
Завершающим этапом работы конференции 

стал круглый стол, на котором участники выража-

ли глубокое удовлетворение от услышанного и 

увиденного, делились самыми яркими моментами 

работы секций и выражали искреннюю надежду 

на продолжение научного общения в рамках кон-

ференции «Человек в информационном простран-

стве» в следующем году. 

Приятным сюрпризом для приезжих участни-

ков конференции 19 ноября стала экскурсионная 

программа в историко-культурный комплекс 

«Вятское» – одно из самых удивительных и кра-

сивейших мест Ярославской области, отражаю-

щих не только уникальные особенности региона, 

своеобразие и богатство местной культуры, но и 

по праву признанного лучшим музеем России по 

итогам прошлого года. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

РУКОПИСЕЙ

1. Статьи направляются в редакцию в электронном 

и бумажном виде в 1 экземпляре.  

2. Требования к оформлению: 

− 1 страница текста формата А4 должна содер-

жать не более 1 900 знаков с учетом пробелов; 

− поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 

см, правое – 1,5 см; от края до колонтитула: верхне-

го – 2 см, нижнего – 2 см; абзацный отступ – 1,0 см; 

− гарнитура Times New Roman; кегль 14; между-

строчный интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи выполняется в тек-

стовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с рас-

ширением.doc. 

4. Требования к рукописи: 

4.1. Индекс УДК. 

4.2. Отрасль науки и шифр специальности, по ко-

торым написана статья. 

4.3. Сведения об авторе:  

− Ф. И. О. автора;  

− почтовый адрес с индексом;  

− контактный телефон;  

− е-mail; 

− ученая степень и звание;  

− должность;  

− место работы (указать юридический адрес и ин-

декс). 

4.4. Название статьи, аннотация, ключевые слова 

на русском и английском языках.  

4.5. Аннотация статьи – не менее 150 слов.  

4.6. Ключевые слова – 12 единиц. 

4.7. Текст статьи. 

4.6. Библиографический список (в алфавитном по-

рядке). 

5. Библиографические ссылки на использованные 

источники и примечания указываются в тексте статьи 

в квадратных скобках (например, [1], или [1, с. 27], 

или [1, с. 27–48]). Библиографический список и при-

мечания оформляются по ГОСТу 7.1–2003. «Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» (пример 

оформления см. на сайте http://vv.yspu.org/). 

6. Таблицы, схемы, диаграммы должны быть чер-

но-белыми, без цветной заливки, допускается штри-

ховка.  

Оформление таблиц и рисунков: 

− каждый рисунок должен быть пронумерован и 

подписан. Подписи не должны быть частью рисунков; 

− рисунки обязательно должны быть сгруппиро-

ваны (то есть не должны «разваливаться» при пере-

мещении и форматировании); 

− следует избегать использования рисунков и таб-

лиц, размер которых требует альбомной ориентации 

страницы; 

− надписи и другие обозначения на графиках и ри-

сунках должны быть четкими и легко читаемыми; 

− в тексте статьи обязательно должны содержать-

ся ссылки на таблицы, рисунки, графики. 

Редакция не улучшает качества рисунков и не про-

изводит исправления ошибок, допущенных в рисунке. 

Рисунки, таблицы, схемы должны иметь порядковый 

номер название и объяснение всех условных обозна-

чений. Все графы в таблицах должны быть озаглавле-

ны. При обнаружении ошибок в рисунке, схеме, таб-

лице редакция оставляет за собой право на удаление 

рисунка и текста, имеющего к нему отношение. 

7. К рукописи, предназначенной для публикации, 

необходимо приложить следующие материалы: 

− Заполненное и подписанное Лицензионное со-

глашение в двух экземплярах. 

− Почтовый конверт с марками для возвращения 

одного экземпляра лицензионного соглашения автору 

статьи. 

8. Объем статьи не должен превышать 10 страниц 

текста формата А4, набранного в соответствии с вы-

шеупомянутыми требованиями. 

9. Если присланные материалы не отвечают хотя 

бы одному из вышеперечисленных требований, а так-

же в том случае, если файл статьи заражен компью-

терным вирусом, редакция не будет рассматривать 

статью к публикации. 

10. Присланная статья проходит рецензирование, 

получает рекомендацию двух членов редакционной 

коллегии «Верхневолжского филологического вестни-

ка», после чего передается редактору для включения в 

номер, содержание которого утверждается на редкол-

легии. 

Редакция оставляет за собой право отправлять ру-

кописи статей на независимую экспертизу. 
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CONDITIONS FOR PUBLISHING ARTICLES IN THE SCIENTIFIC JOURNAL 

«VERHNEVOLZHSKI PHILOLOGICAL BULLETIN» AND REQUIREMENTS FOR 

TYPOGRAPHY OF MANUSCRIPTS 

1. The articles are sent to the editorial board in elec-
tronic and printed forms (1 copy). 

2. Requirements for typography: 
− 1 page of A4 format must contain no more than 

1900 symbols including spaces; 
− margins: upper – 2 cm, lower – 2 cm, left – 2,5 cm, 

right – 1,5cm; from the edge to the catch letters: upper – 
2 cm, lower – 2 cm; paragraph indent – 1,0; 

− font type Times New Roman; type size 14; line 
spacing 1,5. 

3. The electronic version of the article is written using 
word processor Microsoft Word and is saved in for-
mat.doc. 

4. Requirements for the manuscript: 
4.1. UDC index. 
4.2. The field of science and the specialty code of the 

article. 
4.3. Information about the author: 
− surname, first name, patronymic name (if applica-

ble); 
− address with postcode; 
− contact phone number; 
− e-mail; 
− scientific degree and status;  
− job title; 
− place of work (with legal address and postcode). 
4.4 Title of the article, abstract, keywords in Russian 

and in English. 
4.5. Summary of the article – minimum 150 words. 
4.6. Keywords – 12. 
4.7. The text of the article. 
4.8. Bibliography (in alphabetical order). 

5. Bibliography references to the sources used and 

commentaries must be given in the text in square brackets 

(for example, [1] or [1, р. 27], the bibliography and com-

mentaries must be done in accordance with the GOST 

7.1–2003. «Bibliographic Record. Bibliographic Descrip-

tion. General Requirements and Rules» (example can be 

found at http://vv.yspu.org/). 
6. Tables, schemes, diagrams must be black and 

white, without colour background, cross-hatching is ac-
ceptable. 

Typography of Tables and Pictures: 
− each picture must be numbered and have a caption. 

Captions must not be part of the picture; 
− pictures must be grouped (i. e. they must not «fall 

apart» when moved or formatted); 
− pictures and tables the size of which requires land-

scape layout must be avoided; 
− captions and symbols on graphs and drawings must 

be clear and easy to read; 
− the text of the article must contain references to the 

tables, pictures and graphs. 

The editorial staff do not improve the quality of pic-
tures and drawings, do not correct the mistakes made in 
them. Every picture, table or scheme must be numbered, 
have a title and explanation of all symbols. All columns in 
the table must be entitled. If there is a mistake in the pic-
ture, scheme or table, the editorial board has the right to 
delete the picture and the relevant text. 

7. The following materials should be attached to the 
manuscript ready for publication: 

− 2 copies of completed and signed author's contract. 
− An envelope with stamps in order to send one copy 

of the contract back to the author. 
8. The size of the article must not exceed ten A4 pages 

of the text typed according to the abovementioned re-
quirements. 

9. If the submitted materials do not meet at least one 
of the abovementioned requirements and in case the file 
contains a computer virus, the editorial board will not 
consider the article for publication. 

10. The submitted article undergoes reviewing, gets 
recommendation of two members of the editorial board of 
«Verhnevolzhski Philological Bulletin» and then is given 
to the editor to be included into the issue of the journal the 
content of which is approved by the editorial board. 

The editorial board has the right to subject the article 

to an independent expertise. 
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