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«Родное слово есть именно та 
духовная одежда, в которую должно облечься всякое знание, 
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О персоналиях: М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, А. М. Горький, М. М. Пришвин. Выбранные творческие 
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Abstract. The aim of the work is topical scientific historical and literary problems: identification and analysis of the 

so-called night motifs and images, twilight scenes in Russian literature of the XIX–XX centuries. The researchers' 

attention is traditionally attracted to other sides of the artistic consciousness and creative pursuits of Russian writers, 

those symbolized by light, the sun. While not diminishing their importance, the authors concentrate on the aspects less 

studied, but no less interesting – night, moonlight, mystical secrets, heavenly light, as well as the light from the depths 

of the soul, and therefore especially powerful over the soul and mind as facets of personal spiritual being. 

About the personalities: M. Y. Lermontov, N. A. Nekrasov, A. M. Gorky, M. M. Prishvin. The creative personalities 

chosen are far apart, representing different eras, directions, and individual writing styles. The historical and literary 

context has not been left aside: the motifs demanded by Russian literature, images of German Romanticism, mythology. 

This allowed us to illustrate the objectivity of the raised problem and solve the tasks set in the work in accordance with 

the conventional approaches to studying historical and literary phenomena: the typology of motives and its 

implementation in the artistic consciousness of the epoch, individual author's searches. This also requires clarification of 

some definitions, specification of context, analysis of the writers’ work and specific texts from the standpoint of artistic 

semantics, ontology and poetics.     

Among the most significant results of the work are the following: the motives of the superconscious and 

unconscious in Russian literature are presented and interpreted as a pattern of the historical and literary process and as a 

manifestation of individual searches and personal aspirations. Observations are made in the field of philosophy, 

aesthetics and poetics of prose, the expressiveness of the works by the writers and poets chosen. Diaries and documents 

are considered as a valuable link in the artistic heritage. The adopted approaches to the material determined the original 

view of the problem of mastery and allowed to expand the existing ideas of the types of artistic thinking. The work 
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Введение 

Постановка вопроса. Анализ, интерпретация 

архетипов, сквозных мотивов в литературном 

процессе XIX–XX веков соответствуют совре-

менным научным подходам к историко-

литературным явлениям. При этом произведение 

литературы, литературные творчество, процесс 

предстают в системе, единстве, а связи и отно-

шения текстов, образов, трактовок раскрываются 

изнутри – со стороны творческой индивидуаль-

ности.  

В данной статье сделана попытка анализа, ин-

терпретации мотивов сверхсознательного и бес-

сознательного в русской литературе XIX–XX 

веков в их надземной, стихийной, даже ночной 

версии. Поэтому была актуализирована этиоло-

гическая (объяснительная) функция литературы, 
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обусловленная давним взаимодействием словес-

ного искусства с мифом и фольклором. Она 

мощно заявила о себе в поэзии и прозе при соз-

дании художественных концепций личностного 

бытия, сознания и обобщении нравственных, 

ценностных, бытийных поисков персонажей – 

этой проблематике и посвящена данная работа. В 

означенном контексте изучение мотивов сверх-

сознательного, стихийных и ночных представля-

ется перспективным. 

Актуальность  

Научное изучение мотивов обогащает знания 

истории литературы. В этой статье мотивный 

анализ охватил сочинения Лермонтова, Некрасо-

ва, Горького, Пришвина – поэтов, писателей, 

принадлежащих к разным эпохам, обладавших 

неповторимой творческой индивидуальностью. 

Выделенные мотивы в творчестве каждого из 

них воплотились уникально, но возможны и ти-

пологические черты, которые предстояло вы-

явить в структуре текстов, установить связи ме-

жду ними по линии сходств и различий, прежде 

всего, в семантике и поэтике. При этом уточня-

лись дефиниции мотив, система мотивов, мо-

тивы в прозе и поэзии, мотив и архетип.  

Научная литература по теме имеет две час-

ти. Первая: мотив, мотивы сверхсознательного. 

Вторая – означенные мотивы в творчестве взя-

тых нами авторов. 

Не связанные напрямую с нашей проблемати-

кой труды описывают символы бессознательно-

го, подсознательного [Юнг, 2006], бессознатель-

ное в русской литературе в виде сна [Барковская, 

2004; Карасев, 1993; Лотман, 2000]. В них же 

пограничные состояния разума даны как состоя-

ния онейрические, уточняются онирические мо-

тивы и онейросфера, сон представлен как разно-

видность онейро [Болдырева, 2012; Савельева, 

2013; Панкратова, 2015а, 2015б]. Добавим, что 

оппозиция сверхсознательное – бессознательное 

не актуализируется.  

В работах более конкретных сон, не в виде 

мотива сверх или бессознательного, осмыслен 

как одно из авторских средств характеристики 

героя, как способ создания, раскрытия персонажа 

у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, 

писателей XX века [Нагорная, 2003; Пушкин и 

сны, 2004; Панкратова, 2016].  

Вторая часть научной литературы – об озна-

ченных мотивах в творчестве указанных писате-

лей и поэтов – будет краткой. Объяснение: Лер-

монтов, Некрасов, Пришвин, Горький в одном 

ряду по выделенному основанию не рассматри-

вались. Интересны работы о мотиве сна в твор-

честве Лермонтова, в творчестве Некрасова; 

применительно к творчеству Горького такие 

крайне редки, применительно к творчеству При-

швина – единичны.  

Наше исследование развивает традицию сле-

дующих работ. Мифопоэтика, мотивы, архетипы 

и становление творческой индивидуальности пи-

сателей [Иванов, 2017; 2019]. Интеллигенция и 

народ, стихия народной жизни [Иванов, 2020]. 

Рецепция немецкой культурной традиции в ху-

дожественном мире русских писателей-

неореалистов [Иванов, 2018; Иванов, Зимина, 

2020]. 

Цель работы – проанализировать мотивы 

сверх- и бессознательного преимущественно в 

виде ночных, надземных образов, сумеречных 

сцен, стихийных начал личностного бытия и на-

родного сознания в русской литературе XIX–XX 

веков. Задачи работы. Уточнить дефиниции 

мотив, система мотивов в тексте поэзии и про-

зы. Показать архетипические основы сверхсозна-

тельного и бессознательного в произведениях 

Лермонтова, Некрасова, Горького, Пришвина. 

Показать художественную типологию сверхсоз-

нательное на уровнях авторского сознания оце-

ночном, когнитивном, стилевом.  

Основная часть статьи  

Охват разного по методу, жанру, стилю мате-

риала обусловил достоверность полученных ре-

зультатов.  

Материалом исследования стали: 

Биография, творчество, наследие М. Ю. Лер-

монтова, Н. А. Некрасова, М. Горького, М. М. 

Пришвина в проявлении выделенных нами моти-

вов.  

Наследие М. Ю. Лермонтова [Соч.: Лермон-

тов М. Ю. Сочинения : [в 4 томах]. Москва : 

Правда, 1969].  

Наследие Н. А. Некрасова [Соч.: Некрасов 

Н. А. : Собрание сочинений : Lib.Ru/Классика]. 

Наследие М. Горького [Соч.: Горький М. Со-

брание сочинений : [в 30 томах]. Москва : ГИХЛ, 

1949–1955]. 

Публицистика, переписка М. Горького : 

Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки 

о революции и культуре // Литературное обозре-

ние. 1989. №№9,10,12.  

Переписка М. Горького : [в 2 томах]. Москва : 

Художественная литература, 1986.  
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Архив А. М. Горького. Т.III. Повести, воспо-

минания, публицистика, статьи о литературе. 

Москва: Гослитиздат,1951. 297 с. 

Архив А. М. Горького. Т.XIV. М. Горький. Не-

изданная переписка. Москва : наука,1976. 532 с. 

Наследие М. М. Пришвина [Соч.: Пришвин 

М. М. Собрание сочинений : [ 8 томах]. Москва : 

Художественная литература,1982–1986]. 

Отдельные издания художественных произве-

дений, писем, дневников М. М. Пришвина : 

Пришвин М. М. «Мирская чаша» // Роман га-

зета для юношества. 1990. № 2.  

Пришвин М. М. «Мирская чаша», 2006. Бес-

платная электронная библиотека Royallib.ru. 

Пришвин Михаил. Дневник, 1929. Электр. 

http://www.srcc.msu.su/uni-

persona/site/authors/prishvin/pri-1929.htm.  

Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». 

Из дневников 1909–1952 годов // Наше наследие. 

1990. № 1, 2. 

Пришвин М. М. Наши берега/из книги «Ис-

кусство как образ поведения» ЦГАЛИ. ф. 

2569 /Н. Н. Замошкина/. оп.1. ед.хр.535. л. 3.  

Публицистика русских философов : Булгаков 

С. Н. Моя Родина // Новый мир.1989. № 10.  

Научные труды по теме : 

Барковская Н. В. «Сумерки речи»: опыт изо-

бражения сна в русском модернизме начала ХХ 

века // Пушкин и сны: сновидения в фольклоре, 

литературе и в жизни человека. СПб.: КПО 

«Пушкинский проект», 2004. С. 39–47.  

Болдырева Е. М. Генетическое досье романа 

И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» : формирова-

ние автобиографической поэтики в мемориаль-

ном авантексте // Ярославский педагогический 

вестник. 2012. № 2. Т.1 (Гуманитарные науки). 

С.226–229.  

Волкова Е. В. Концепции мотива в современ-

ном литературоведении // Преподаватель. XXI 

век. 2008. № 1. С. 89–94. 

Иванов Н. Н. «Надо удерживаться от интел-

лигентского стремления осознать жизнь прежде, 

чем сам пожил: надо просто жить» (проблема 

интеллигентского сознания в творческом поиске 

М. Пришвина: интеллигенция и народ. Христос. 

Фауст // Филоlogos, Елецкий государственный 

университет имени И. А. Бунина. Выпуск 4 (47). 

2020. С. 21–27.  

Карасев Л. В. Метафизика сна // Сон – семио-

тическое окно. Сновидение и событие. Сновиде-

ние и искусство. Сновидение и текст. XXVI-е 

Випперовские чтения (Москва, 1993). Milano : 

Edizioni Gabriele Mazzotta, 1994. С. 134–142. 

Лотман Ю. М. Сон – семиотическое окно // 

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. 

Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. 

Заметки. Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 

2000. C. 123–126. 

Нагорная Н. А. «Второе пространство» и сно-

видения в романе Андрея Белого «Петербург» // 

Вестник Московского университета. Сер. 9. Фи-

лология. 2003. № 3. С. 41–58.  

Панкратова М. Н. Мотивная структура лите-

ратурной онейросферы // Инновации и инвести-

ции. 2015. № 7. С. 194–196 .  

Панкратова М. Н. Проблема взаимодействия 

онирической мотифемы и постмодернистского 

логоцентризма // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. 

№ 8. С. 56–58. 

Панкратова М. Н. Структура онирического 

мотива и её функции в романе В. Я. Брюсова 

«Огненный ангел» // Филологические науки. 

2016. № 1. С. 41–47. 

Пушкин и сны: сновидения в фольклоре, ли-

тературе и в жизни человека. Санкт-Петербург : 

КПО «Пушкинский проект», 2004.  

Савельева В. В. Художественная гипнология 

и онейропоэтика русских писателей: Моногра-

фия. Алматы : Жазушы, 2013. 520 с. 

Методологией исследования стали литерату-

роведческий, культурологический синтез, дис-

курсивные практики. В изучении мотивов пред-

почтение отдано мотивному анализу, структур-

но-семантическому, семиотическому, метатек-

стуальному методам, в характеристике творче-

ских индивидуальностей – историко-

литературному, сравнительно-историческому 

биографическому.  

Описание проведённого анализа.  

Проясним дефиниции мотивы сверхсозна-

тельного, бессознательного, система мотивов. 

Выделенные в русской литературе мотивы могут 

пониматься как разновидность индивидуальных 

поисков, личностных устремлений писателей и 

поэтов; с другой стороны, как закономерность 

историко-литературного процесса. В последней 

функции это ещё и расширение внутренней фор-

мы художественного слова. Филология допуска-

ет широкую, но не общеупотребительную трак-

товку мотива: побудительная причина, повод, 

довод в пользу чего-либо. Мотив в филологии – 

это простейшая единица сюжета, например, 

змееборческий мотив в мифе, сказке или мотив 

похищения невесты там же, или мотив обретения 

чудесных даров. Анализ, деление сюжета до ми-
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нимальной когнитивной единицы образуют мо-

тив [Волкова, 2008, с. 93], так было и у А. Н. Ве-

селовского. Мотив – простейшая динамическая 

смысловая единица повествования в мифе, сказ-

ке, мельчайшая единица действия. Допускается и 

расширительное толкование мотива: тема, сюжет 

произведения искусства, идея в творчестве кон-

кретного автора. При этом один и тот же мотив 

может проявляться множественно. Сохраняя ос-

новные признаки, имея различные оценочные, 

смысловые, стилистические оттенки, мотивы мо-

гут образовывать сюжет, структуру. Мотив – 

компонент текста, стремящийся к повторению, 

может тяготеть к символичности, иметь повы-

шенное значение. Мотив просит, чтобы рядом 

был архетип. 

Выявление функциональных аспектов мотива 

сверхсознательного.  

Данный мотив охватывает многие произведе-

ния М. Ю. Лермонтова, но обратимся только к 

четырём в порядке их написания. Стихотворение 

1831 года «Ангел». Ангел летит по «небу полу-

ночи», несёт «душу младую» на землю и поёт 

«тихую песню» [Лермонтов, 1969, Т. 1, с. 171]. 

Это ещё не падший ангел – Люцифер. Это по-

сланник Неба, и песней он связан мирозданием, 

«песне святой» внимают «и месяц, и звёзды, и 

тучи толпой». Песня ангела заполнила простран-

ство. Душе, которую несёт ангел, «звуков небес 

заменить не могли <…> скучные песни земли» 

[Лермонтов, 1969, Т. 1, с. 171]. Небо и земля 

противопоставлены не в пользу земли. Земля – 

«мир печали и слёз», тогда как есть мир идеаль-

ный, наделённый «кущами райских садов» и 

другими атрибутами. Здесь сверхсознательное – 

некий модус мира идеального, Неба, которые 

были утрачены.  

Через восемь лет, в поэме «Демон» (1839), 

Лермонтов мотив воспроизведёт, усилит, но даст 

ему иной вектор. Странничество Ангела допол-

нено изгнанием Демона. «Печальный Демон, дух 

изгнанья, Летал над грешною землей» [Лермон-

тов, 1969, Т. 2, с. 413]. Имеем одну сверхчелове-

ческую (сверхсознательную) сущность – ангел, 

но две её ипостаси, реализуемые через два моти-

ва – странничества, изгнания. О причине изгна-

ния не говорится, она пропускается, потому что 

хорошо известна. В стихотворении «Ангел» мо-

тива изгнания нет. Душевные порывы обоих ан-

гелов раскрываются ночью, в ночном свете. 

«И над вершинами Кавказа Изгнанник рая про-

летал: Под ним Казбек, как грань алмаза, Снега-

ми вечными сиял» [Лермонтов, 1969, Т. 2, 

с. 414]. Напрашиваются, мыслятся дополнитель-

ные мотивы: утрата рая, разочарование в творе-

нии. «И дик и чуден был вокруг Весь божий мир; 

но гордый дух Презрительным окинул оком Тво-

ренье бога своего, И на челе его высоком 

Не отразилось ничего» [Лермонтов, 1969. Т. 2, 

с. 414, 415]. 

Образ «тьмы ночной» вновь будет воспроиз-

ведён в созданном через год стихотворении, 

формально называемом «Из Гёте» («Горные 

вершины»), 1840 [Лермонтов, 1969, Т. 1, с. 311]. 

У обоих поэтов звучит философский мотив кон-

ца земного бытия. В стихотворении Гёте нет об-

раза тьмы ночной. Слышны умиротворение, по-

кой, но тьмы нет. Приведём стихотворение Гёте 

в оригинале, hier das Original, и наш авторский 

перевод с минимумом экспрессии.  

Johann Wolfgang von Goethe.  

Uber allen Gipfeln ist Ruh,  

In allen Wipfeln spurest du  

Kaum einen Hauch;  

Die Voglein schweigen im Walde.  

Warte nur, balde  

Ruhest du auch [Goethe, 1996, Band1]. 

Над всеми вершинами покой, Во всех верши-

нах деревьев едва ли ощутишь какое-либо дыха-

ние; Птицы (птички) молчат в лесу. Подожди 

только, скоро Ты тоже успокоишься.  

Лермонтов осознание, переживание финала 

сделал медитативным, погрузил во «тьму ноч-

ную» и завершил пренебрежением, иронией по 

отношению к жизни: «отдохнёшь и ты» [Лер-

монтов, 1969, Т. 1, с. 312].  

Самым же глубоким и сильным, полагаем, в 

развитии означенного мотива стало созданное в 

год трагической гибели Лермонтова стихотворе-

ние «Выхожу один я на дорогу», 1841 год. Осоз-

нание смерти – акт мистический, переводит ли-

рического героя в состояние надмирное, погра-

ничное между жизнью и смертью. Мотив сверх-

сознательного развивается параллельно с моти-

вами ухода из дома, мира, жизни. Читатель не 

знает, откуда, почему ушёл лирический герой, 

что он кинул, но мыслимый контекст рождает 

аллюзивные смыслы, ассоциации, аналогии 

внутри поэтического мира Лермонтова. Строка 

«Спит земля в сиянье голубом» разрешает ду-

мать, что лирический герой как бы выше поверх-

ности земли : он словно возносится. Ночной пей-

заж – «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу» [Лер-

монтов, 1969, Т. 1, с. 342] – усиливает наши вер-
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сии прочтения. Тёмный дуб здесь, вечно зеле-

неющий, подобен древу жизни из трагедии Гёте 

«Фауст», которое также вечно зеленеет. 

В первом из четырёх стихотворений, в поэме 

«Демон» движение Ангела, Демона, а вслед за 

ними и лирического героя, определялось как 

путь с неба на землю. В последнем стихотворе-

нии – всё иначе: мотив ухода в ночь и движение 

от земли к небу. Богословие знает апофатиче-

ский путь познания Творца – путь отрицания 

всего лишнего. В стихотворении Лермонтова : 

людей нет, никого нет, но есть туман, кремни-

стый путь, пустыня, ночь. И всё это на фоне Бо-

жественного мрака. Душа лирического героя 

расширена. Он наполнен жаждой встречи с 

Творцом.  

Итак, обнаружились основные свойства, при-

знаки мотива: оценочные, смысловые, стилисти-

ческие оттенки имели множественность прояв-

лений. Мотивы связали разные тексты, придали 

им внутреннюю динамику. Сверхсознательное, 

бессознательное, повторяясь, получили симво-

личность, повышенное значение.  

Иначе выбранные нами мотивы звучат в сере-

дине XIX века, и совсем иначе в XX веке – в 

творчестве русских писателей-неореалистов. В 

качестве иллюстрации сошлёмся на характерные 

эпизоды из проведённого исследования. В поэме 

Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», 

создававшейся с 1863 по 1877 год, третья глава 

из первой части называется «Пьяная ночь». При-

менительно к нашей проблематике, обратимся к 

этой главе, чтобы, подчёркивая её художествен-

ную уникальность, показать её же типологиче-

скую перекличку с произведениями М. Горького 

и М. Пришвина.  

В 1910 году С. Булгаков написал А. Белому: 

«Сокровенные тайны народной души – в её на-

туралистической и <…> демонической стихии» 

[Булгаков, 1989, с. 238]. Наблюдение С. Булгако-

ва удивительным образом подтверждается дан-

ной главой поэмы Некрасова, рассказом 

М. Горького «В ущелье» (1913), главой «Чан» из 

повести М. Пришвина «Мирская чаша», начатой 

в 1922 году. 

«Куда ты скачешь, Саввушка?» 

(Кричит священник сотскому 

Верхом, с казенной бляхою.) 

– «В Кузьминское скачу 

За становым. Оказия : 

Там впереди крестьянина 

Убили...» – «Эх!..Грехи!..» [Некрасов, 1880, 

с. 67]. 

Глава из поэмы Некрасова и рассказ Горького, 

повесть Пришвина отстоят более чем на полувек. 

Рассказ написан до апреля 1913 г., о чём свиде-

тельствуют письма Горького [Архив А. М. Горь-

кого, 1951; Архив А. М. Горького, 1976]. Дейст-

вие рассказа относится к осени 1891 г., когда 

Горький (Пешков) служил ночным сторожем на 

строительстве железной дороги Беслан-

Петровск. И в поэме Некрасова, и в рассказе 

Горького, и в повести Пришвина действие разво-

рачивается ночью. Во всех трёх произведениях 

сначала пьют, затем – убивают. В повести При-

швина убийство отложенное. У всех трёх авто-

ров связь между событиями не причинно-

следственная, но глубинная, уходящая, повторяя 

Булгакова, к сокровенным тайнам народной ду-

ши, к её натуралистической и демонической сти-

хии. Стихия подчинила разум человека, увела 

его в бездну бессознательного. Контрастно зву-

чит на фоне тезисов Горького о человеке «с 

солнцем в крови», но это художественно реали-

зованная истина. Попробуем лишь наметить глу-

бинные истоки бессознательного, описанные 

Горьким, Пришвиным, как будто шедшими за 

Некрасовым.  

Мотив бессознательного у Горького подтяги-

вает архетип тьмы, мрака жизни как мрака чело-

веческого безрассудства, тёмной стихии бытия. 

Горький постоянно варьировал и углублял этот 

мотив. В рассказе «В ущелье» тёмная стихия об-

наружилась в незначительном, сюжетно локаль-

ном эпизоде – разговоре двух лиц о жизни и 

смерти. «Убили человека, – крикнул я, не веря в 

это, только для того, чтоб напугать, остановить 

людей, мешавших мне <…> Верно, убили, по-

мер… Я не поверил словам» [Горький, 1987, Т. 4, 

с. 485]. Через две страницы читаем:  

«– Это вот шестого убивает на моих глазах… 

– Как это: убивает? Убивают!..  

Помолчав, он спросил: 

– Чего ты сказал? Не пойму… 

Я объяснил: 

– Убивают люди друг друга… 

– Ну, это все равно! Люди ли, машина ли, мо-

лонья али так что-нибудь <…> Ну, все едино 

<…> Всех – не сосчитать, которые вот так – по 

случаю – пропадают <…> Изорванная полоса 

неба над ущельем была похожа на синюю реку, 

течёт она тихонько над землей, окутанной но-

чью, и плывут в её гладких волнах яркие звезды. 

Становится все тише, ночнее… И как будто не 

случилось ничего особенного…» [Горький, 1987, 

Т. 4, с. 488, 489].  
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 «Убивает» или «убивают»? Недоступная ра-

зуму тайна обнажена в грамматической форме: 

какое число предпочесть – единственное или 

множественное ? Или как-то связать их, под-

черкнув многоликость Невидимого: «… люди ли, 

машина ли, молонья али так что-нибудь». Смер-

ти предшествуют слова о ней, и лишь затем 

вдруг все узнают, что молодой, полный сил Ва-

силий Силантьев (сила подчеркнута в фамилии 

героя) – убит. Гибель спровоцирована словами. 

«Неосторожное слово» – так уместно определить 

случившееся, используя фольклорный архетип. 

Описание полученных результатов. В работе 

были получены следующие научные результаты. 

Конкретизированы дефиниции мотив, система 

мотивов. Показаны связи мотивов бессознатель-

ного и архетипов в произведениях Лермонтова, 

Некрасова, Горького, Пришвина. Показаны на 

уровнях оценочном, когнитивном, стилевом ин-

дивидуального авторского сознания и художест-

венной типологии. Мотивы сверхсознательного и 

бессознательного раскрыты на оригинальном 

историко-литературном материале. Выявлена 

художественная специфика означенных мотивов, 

намечены перспективы обновленного прочтения 

отдельных произведений. Интерпретированы 

сведения биографического, историко-

литературного характера.  

Заключение. Это перспективное научное на-

правление: предложена концепция мотивного 

анализа художественных явлений, относящихся 

к разным историко-литературным эпохам.  
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Введение 

Данный материал служит продолжением ста-

тьи в «Верхневолжском филологическом вестни-

ке» 2017 № 2, посвященной проблемам поэтики 

жанра «Поучения» Владимира Мономаха [Фи-

липповский, 2017, с. 8–13]. Этот замечательный и 

редкостный древнерусский текст, обнаруженный 

ещё в XVIII веке владельцем подлинной рукописи 

1377 года (Лаврентьевской летописи) [ПСРЛ, 

1962, 577 стлб.] графом Алексеем Ивановичем 

Мусиным-Пушкиным, сразу был оценен и издан 

на его средства в 1793 году [Владимир Мономах, 

1999, с. 215–284]. В заглавии этого издания зна-

чится слово «Духовная великаго князя Владими-

ра Всеволодовича Мономаха детям своим…» 

[Владимир Мономах, 1999, с. 215], то есть, завет, 

завещание, иными словами, человеческий доку-

мент. Тем самым, литературное качество этого 

произведения изначально не подвергалось сомне-

нию (литература – это искусство авторского 

письменного словесного образного творчества), 

но, помимо литературного, здесь явно обнаружи-

валось качество какого-то иного порядка, то ли 

юридического, то ли исторического, то ли широко 

общечеловеческого. При этом уже начало этого 

текста указывало однозначно на его автобиогра-

фичность [Лихачёв, 1979, с. 141–161], – личная 

интонация и личное местоимение «я» появляется 

с первых строк и почти что до самого конца этого 

удивительного текста [ПЛДР, 1978, с. 392–413].  

Поскольку автобиографичность не то что про-

тиворечила, а, наоборот, легко сочеталась с много-

численными литературными текстами мирового 

наследия [Алексеев, 1935, с. 39–80], «Поучение» 

Мономаха очень быстро соотнесли с произведени-

ем исповедального жанра [Лихачёв, 1987, с. 98–

102], что, впрочем, легко умещается уже в первой 

жанровой интерпретации А. И. Мусиным-

Пушкиным – «Духовная…» [Владимир Мономах, 

1999, с. 215]. Здесь как бы подмечены и жанровое 

богатство, и жанровый диапазон, масштабность 

произведения Владимира Мономаха. При этом 

граф Пушкин не забыл упомянуть, что автор не 

простое лицо, а великий князь Руси [Владимир 

Мономах, 1999, с. 215], то есть крупная историче-

ская личность, государственный, военный и поли-

тический деятель [Карпов, 2015]. Тем самым, мас-

штаб его личного послания явно возрастает, рас-

ширяется, углубляется, становится намного более 

значимым для современного читателя и исследова-

теля. При всей оригинальности и подлинности 

древнерусского текста [Орлов, 1946], «Поучение» 

Мономаха явно выглядит жемчужиной средневе-

ковой книжности и литературы [Лихачёв, 1979, 

с. 141–161], поскольку сопоставимых с ним тек-

стов крайне мало, буквально можно «пересчитать 

на пальцах» [Алексеев, 1935, с. 39–80].  

Правда, подобного рода «духовные завеща-

ния» появляются уже в древности, например, 

«Размышления», принадлежащие римскому им-

ператору Марку Аврелию (II в. н. э.), или визан-

тийского императора Х века Константина Багря-

нородного, с его личным и одновременно полити-

ко-юридическим наставлением сыну «Об управ-

лении империей» [Филипповский, 2019; Гиппиус, 

2003, с. 63–65], хорошо известная с древности 

«Исповедь» Августина Блаженного (V в. н. э.). 

Всё это давно уже подметил академик М. П. 

Алексеев в его статье «Англо-саксонская парал-

лель к «Поучению» Владимира Мономаха» 1935 

года, где он писал о средневеково-европейских 

королевских завещаниях или наставлениях [Алек-

сеев, 1935, с. 39–80], Иными словами, личный, 

автобиографический характер текста неотделим 

от статусной, исторической его значимости и зна-

чительности, что делает «Поучение» Мономаха 

произведением поистине уникальным, а его изу-

чение – делом первостепенной важности и в лите-

ратуроведческой, и в исторической науке. Этот 

факт подчёркивают множащиеся книги с названи-

ем «Владимир Мономах»; от монографии 1946 

года литературоведа-академика А. С. Орлова [Ор-

лов, 1946] до нескольких одноименных изданий 

историка А. Ю. Карпова 2006 и 2015 годов [Кар-

пов, 2015]. И дело не просто в том, что всё глубже 

уясняется формат личности Владимира Монома-

ха, его внутреннего, духовного мира как человека 

христианского Средневековья, но и его политиче-

ская и военная масштабность (на материале «По-
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учения»), значительность на фоне своей эпохи 

XI – начала XII вв., сложной, противоречивой, 

опасной и драматичной (как, впрочем, и любое 

другое время в истории) [Карпов, 2015]. 

Похоже, что избранная автором структура его 

повествования, композиция «Поучения», много-

частная, мозаичная [Филипповский, 2019], как бы 

«рассаженная», призвана была отразить его мно-

гомерность, многоаспектность, особую масштаб-

ность [Лихачёв, 1987, с. 98–102]. Поистине, обра-

зованность и широкая, одновременно глубокая 

духовная культура Мономаха как бы вмещали 

базовые представления средневекового мировоз-

зрения, где «микрокосм»-человек был соотнесён с 

«макрокосмом»-вселенной, всем окружающим 

миром, но соотнесён тесно и органично (два в од-

ном) [Филипповский, 2019]. Поэтому бессмыс-

ленны споры: «Поучение» – собрание отдельно 

взятых частей, «собрание сочинений» Владимира 

Мономаха (Д. С. Лихачёв) [Лихачёв, 1987, с. 98–

102], или это целостное, единое произведение 

сложно-композиционного и сложно-

содержательного плана [Мильков, 2006, с. 340–

452]. Конечно, некая мозаичность «Поучения», 

безусловно, – намеренная дань Мономаха мону-

ментальной эпичности искусства древности и 

Средневековья [Филипповский, 2019].  

Одновременно, эта «рассаженность» частей, 

явно, по мысли автора, должна была соответство-

вать сложности, масштабности, проблемности 

обсуждаемых, всеобъемлющих, но и глубоких, в 

равной степени острых, драматичных вопросов и 

тем [Мильков, 2006, с. 340–452]. Замечательно, 

при этом, что весь комплекс актуальных и очень 

сложных, можно сказать, «вопиющих» проблем 

современной жизни Мономах не просто «пропус-

кает» через свою душу и чувства [Орлов, 1946], 

но, как настоящий писатель-историк оценивает 

через опыты собственной жизни, военной и поли-

тической деятельности, активности [Карпов, 

2015]. На то он и князь, всегда находящийся в 

центре событий, и не просто как свидетель, а как 

деятельный участник, лидер, организатор и руко-

водитель [Каравашкин, 2011, с. 154]. Так что, 

«Поучение» – не просто человеческий, литера-

турный документ, свидетельство, но, совершенно 

очевидно, текст исторической и политической 

значимости и значительности [Карпов, 2015].  

Особый вопрос: как эта значимость и значи-

тельность обозначены в самом тексте «Поучения», 

самим его автором великим князем Руси Владими-

ром Всеволодовичем Мономахом. В такой поста-

новке явно не обойтись без текстологического ра-

зыскания. При этом желательно, чтобы это разы-

скание было бы максимально новым, продвину-

тым. И здесь следует обратиться к исследованию 

члена-корреспондента АН РФ, доктора филологи-

ческих наук А. А. Гиппиуса, автора пространной 

научной работы «Сочинения Владимира Монома-

ха: опыт текстологической реконструкции» в двух 

частях, опубликованной в журнале «Русский язык 

в научном освещении» 2003 № 2 (6–7) [Гиппиус, 

2003, с. 60–99; 146–171]. А. А. Гиппиусу нельзя 

отказать в особом текстологическом чутье: его ис-

следование отличает завидная научная зоркость и 

неординарность. Проявились они, прежде всего, в 

том, что учёный подметил в «Поучении» Монома-

ха «редкостную выразительность отдельных фраг-

ментов» [Гиппиус, 2003, с. 64], то есть, эпизодов, 

наделённых автором особыми акцентными свойст-

вами, так сказать «ударными» текстовыми качест-

вами. И это ещё не всё. А. А. Гиппиус отметил, в 

частности, что «проблема линейной, «горизон-

тальной» сегментации комплекса практически 

полностью заслонила в историографии проблему 

«вертикальной» стратификации его составляю-

щих» [Гиппиус, 2003, с. 65].  

И выделение этой самой «вертикальной» стра-

тификации текста «Поучения» Мономаха, как 

считает учёный, «способно… пролить свет на 

ключевые вопросы истории комплекса» [Гиппиус, 

2003, с. 65]. Другой вопрос. Каков этот стратифи-

кационный принцип? Только ли структурно-

композиционный, структурно-текстовый, или же 

иной – не формально, а идейно-структурный, 

концептуально-доминантный, в чём-то особый 

для автора, Владимира Мономаха. И тогда другой 

вопрос: в чём состоит эта особость, и как она про-

является в тексте. И здесь А. А. Гиппиус находит, 

на наш взгляд, совершенно правильную акцент-

ную позицию. На страницах 146, 147, 148 и дру-

гих второй части его исследования А. А. Гиппиус 

концентрирует своё внимание на тех эпизодах 

второй части «Поучения», то есть, собственно ав-

тобиографии Мономаха, перечня его походов, 

которые связаны конкретно с Ростовом [Гиппиус, 

2003, с. 146–148]. Действительно, Ростов упомя-

нут уже в первой фразе этой автобиографии: 

«Первое к Ростову идохъ сквозе Вятиче…» 

[ПЛДР, 1978, с. 402]. И что примечательно, фи-

нальная фраза этого перечня также связана с Рос-

товом: «И се ныне иду Ростову». Всего упомина-

ний Ростова в перечне пять [ПЛДР, 1978, с. 402–

406].  

Не без оснований А. А. Гиппиус пишет, что 

«исходный текст «Поучения» написан Монома-
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хом зимой 1099/1100 или 1100/1101 г. по пути в 

Ростов» [Гиппиус, 2003, с. 146]. Хотя учёный и 

соотносит свой термин «исходный текст «Поуче-

ния» [Гиппиус, 2003, с. 65] с текстологически-

определёнными частями произведения Мономаха, 

всё же представляется, что это этот термин 

А. А. Гиппиуса правильнее будет связать с кон-

цептуальным стержнем – замыслом самого авто-

ра, так сказать, его главной «задумкой», то есть, 

идеей всего создаваемого текста. А. А. Гиппиус 

точно угадал связь этой последней с автобиогра-

фическими упоминаниями Ростова [Гиппиус, 

2003, с. 63]. И здесь «исходной позицией» всего 

текста «Поучения» надо признать, казалось бы, 

«странное» вкрапление в начало произведения, в 

его вступление, эпизода встречи и переговоров с 

послами братьев «на Волге» [ПЛДР, 1978, с. 392]. 

Хотя здесь и не фигурирует Ростов, ясно, что дан-

ное место вступления чётко соотносится с одним 

из мест второй части (автобиографии), где речь 

идёт о пути Мономаха к Ростову (или из Ростова), 

при этом название города выступает как знак це-

лого региона, северо-восточной Руси, Залесской 

старинной вотчины Мономашичей (со времён 

Ярослава Мудрого). Встреча с послами братьев 

могла произойти в любом из малых городских 

пунктов Северной Руси, например, в Угличе, Яро-

славле и т. д.  

О городском пункте на этом пути Мономаха в 

Залесье следует говорить ещё и в связи с пра-

вильным, на наш взгляд, предположением 

А. А. Гиппиуса о 1099 году, как исходном време-

ни, когда Мономах начал свою работу над тек-

стом «Поучения», но и другим тоже правильным 

предположением о соотнесении этой временной 

вехи с пространственной – путём Мономаха в 

Ростовской земле, о каком-то городском пункте 

«на Волге» в Северной Руси [Гиппиус, 2003, с. 

146]. Если А. А. Гиппиус придаёт упоминаниям 

Ростова в автобиографической части ключевое 

значение [Гиппиус, 2003, с. 146], то, естественно, 

не менее, а, возможно, ещё более ключевое значе-

ние следует придавать эпизоду вступления в «По-

учении» о встрече и переговорах с братьями «на 

Волге», в Ростовской, Северной Руси [ПЛДР, 

1978, с. 392]. Именно здесь надо искать ту самую 

ключевую, доминантную идею, которая была ру-

ководящей лично для автора «Поучения»: «Усре-

тоша бо мя слы от братья моея на Волзе, реша: 

«Потъснися к нам, да выженемъ Ростиславича и 

волость ихъ отъимем; иже ли не поидеши с нами, 

то мы собе будем, а ты собе». И рехъ: «Аще вы ся 

и гневаете, не могу вы я ити, ни креста переступи-

ти» [ПЛДР, 1978, с. 392].  

Несомненным успехом А. А. Гиппиуса надо 

признать привлечение в его работе [Гиппиус, 

2003, с. 65] материалов итальянского исследова-

теля Дж.Гини (Ghini, 1990) [Ghini, 1990], который 

особо выделяет в «Поучении» Мономаха «струк-

турную характеристику «дискурса премудрости» 

(«discorso» sapienziale) [Гиппиус, 2003, с. 63–65], в 

русле которого создавал свои тексты Мономах». 

Ясно, что выделенный Дж.Гини «дискурс пре-

мудрости» [Гиппиус, 2003, с. 63–65] совпадает с 

критерием А. А. Гиппиуса «вертикальной страти-

фикацией текста «Поучения», …способной про-

лить свет на ключевые вопросы истории комплек-

са» [Гиппиус, 2003, с. 65]. Остаётся понять, что 

же такого ключевого и принципиального для ав-

тора-Мономаха заключено в эпизоде его встречи с 

послами южнорусских князей «на Волге» в 1099 

году. И, самое главное, что же такого «премудро-

го», по совершенно справедливому суждению 

Дж.Гини [Ghini, 1990], в этом самом, казалось бы, 

даже вставном и небольшом эпизоде встречи ав-

тора с послами князей [ПЛДР, 1978, с. 392]? Вдо-

бавок, этот текст несомненно подключается к 

«ростовским» рассуждениям А. А. Гиппиуса 

[Гиппиус, 2003, с. 146], как уже говорилось, по 

нашему мнению, заслуживающим всяческого 

внимания и значения. На этом текстовом эпизоде 

замыкается, как выясняется, целый комплекс 

чрезвычайно важных и ключевых для понимания 

«Поучения» Мономаха смыслов и содержаний.  

Во-первых, в конце этого текстового эпизода 

Мономах говорит, что именно эта встреча и её 

итоги спровоцировали, явились началом его рабо-

ты над всем последующим затем текстом «Поуче-

ния» [ПЛДР, 1978, с. 392]. Речь шла о сложной и 

драматичной психологической ситуации, в кото-

рой по итогам встречи оказался непосредственно 

Владимир Мономах. В поисках выхода из душев-

ного кризиса он прибег к гаданию на Псалтири, 

раскрыв её спонтанно («разгнух я») [ПЛДР, 1978, 

с. 392]. Его так поражает смысл открывшегося 

текста, что он делает для себя выписки, – они же, 

как выясняется потом, и лягут в основание его 

будущего большого текста [ПЛДР, 1978, с. 392–

394]. Что же поражает Мономаха? Соответствие 

текста выпавших в гадании псалмов той реальной 

ситуации, которая стояла за ультиматумом южно-

русских князей, предъявленным Мономаху «на 

Волге» [ПЛДР, 1978, с. 392]. Всё дело в том, что 

предъявленный ультиматум всецело опирался на 

личность преступно ослеплённого в 1097 году, 

сразу после съезда князей в Любече, князя Тере-



Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

«Поучение» Владимира Мономаха как литературный памятник XI–XII в. 

 и политическое послание Руси 

21 

бовльского Василька Ростиславича [ПЛДР, 1978, 

с. 248–262].  

Эти же южнорусские князья нарушили клятву 

на Кресте в Любече, эти же князья и предлагают 

Мономаху замириться, объединиться, отобрав 

совместно земли у ослабленного Василька Рости-

славича (и его брата) [ПЛДР, 1978, с. 392]. Тексты 

же псалмов, выпавшие в гадании Мономаху 

[ПЛДР, 1978, с. 392–394], говорят, по сути, о том 

же: грешники преследуют праведного; Господь 

защитит гонимого и покарает грешников [ПЛДР, 

1978, с. 394]. Подобного рода совпадения на-

столько поразили Мономаха, что он не только 

сделал выписки из Псалтири [ПЛДР, 1978, с. 392–

394], но и заложил тему, мотив подобной Пре-

мудрости в основу своего в перспективе большого 

текста «Поучения». Таким образом, данный эпи-

зод вступления как бы сообщает читателю [ПЛДР, 

1978, с. 392–394], когда, где (при каких обстоя-

тельствах) и почему великий князь Руси, как пи-

сатель-христианин, начал работу над текстом сво-

его монументального Завета. 

Во-вторых, психологический толчок лично для 

Владимира Мономаха-автора, связанный с драма-

тическими обстоятельствами ультиматума южно-

русских князей «на Волге», был связан не только 

с ударом Руси, который был нанесён преступным 

ослеплением князя Василька Ростиславича Тере-

бовльского [ПЛДР, 1978, с. 248–262]. Этот толчок 

был мотивирован и тем, что в той ужасной интри-

ге 1097 года после клятвы князей в Любече, сам 

Мономах тоже пострадал, он был оклеветан, об-

винён этими южнорусскими князьями в якобы 

преступном сговоре с князем Васильком против 

великого князя Киевского Святополка Изяславича 

[ПЛДР, 1978, с. 248–262]. Разумеется, эта клевета 

больно ранила душу Мономаха, как и поразившее 

всю Русь ослепление без вины князя Василька 

Ростиславича [ПЛДР, 1978, с. 248–262]. Конечно, 

все эти события камнем легли на сознание Вла-

димира Мономаха, повлияли на создание его 

«Поучения» как своего рода автобиографического 

«крика души».  

В-третьих, включение в текст начала своей ис-

поведи эпизода «на Волге» [ПЛДР, 1978, с. 392], 

безусловно, спровоцировало также откровенно 

лицемерное предложение южнорусских князей о 

«братском воссоединении» с оклеветанным ими 

же Мономахом, но непременно за счёт захвата 

земель ослеплённого Василька Ростиславича 

[ПЛДР, 1978, с. 392], такого же, как они все, кня-

зя-брата. И это на фоне столь популярного тогда 

на Руси, в том числе и в южной Руси, культа свя-

тых братьев-страстотерпцев Бориса и Глеба, по 

сути, культа христианского братолюбия [ПЛДР, 

1978, с. 23–304]. Поэтому отрицательная реакция 

Мономаха на ультиматум носила явственно хри-

стианскую окраску: «Не могу вы я ити, ни Креста 

переступити» [ПЛДР, 1978, с. 392]. Речь, конечно, 

шла не только о нарушении крестоцелования, то 

есть, клятвы князей в Любече, но и нормах новой 

христианской нравственности, этики, морали во-

обще [Мильков, 2006, с. 340–452]. Не случайно 

создаваемый Мономахом текст с полным правом 

может быть назван «Поучение», поскольку он ут-

верждал новый христианский кодекс княжеского 

поведения [Филипповский, 2019]. 

В-четвёртых, резкая реакция Мономаха на, по 

сути, провокационное предложение южнорусских 

князей (именно она была ядром, центром данного 

эпизода «Поучения») отнюдь не была неким нега-

тивным явлением. Конечно, Мономах, тем самым, 

разрушал традиционные для старой Руси родовые 

междукняжеские узы: ведь не случайно в тексте 

ультиматума его предупреждают о полном разры-

ве в случае отказа, то есть, ранее братья, они за-

тем становятся врагами [Филипповский, 2019]. 

Именно эти обстоятельства не могли не ранить 

душу Мономаха, именно они породили душевный 

кризис, когда он стал искать поддержку у Бога, 

гадая на Псалтири [ПЛДР, 1978, с. 392]. Однако, 

сам Мономах отдавал себе при этом полный от-

чёт, что всё делает правильно, по-христиански. 

Более того, он ощущал себя не потерпевшим по-

ражение, а победителем. Но победителем не на 

поле боя, где он привык действовать как князь-

воин, а на поле духовной брани, одержавший ду-

ховную победу и над южнорусскими князьями-

крестопреступниками [Филипповский, 2019], и, в 

какой-то мере, и над самим собой, над старым 

традиционным княжеским родовым сознанием, от 

которого, конечно, он не был всецело отлучён.  

В-пятых, эпизод «Поучения» об ультиматуме 

князей [ПЛДР, 1978, с. 392] утверждает, прежде 

всего, ответ Мономаха, его решение как личност-

ный поступок. Ведь не случайно христианство 

принесло на Русь невиданное ранее личностное 

начало, – это новый нравственный кодекс, лично-

стное представление Абсолюта [Филипповский, 

2019, с. 47–48]. Мономах, тем самым, проявил 

себя как личность, в отличие от южнорусских 

князей – авторов ультиматума, по сути, – волчьей 

стаи с соответствующей волчьей моралью торже-

ства сильного над слабым. В данном случае про-

изошло совпадение старых родовых принципов 

коллективной морали и распространённым в фео-
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дальную эпоху воинским княжеским правом 

сильного. Мономах нашёл в себе внутренние си-

лы встать над этим, не только защитить неспра-

ведливо обиженного, ослеплённого князя-брата, 

но и открыто заявить насильникам и крестопре-

ступникам их неправоту. И критерий этой их не-

правоты обозначен предельно ясно и чётко, это 

критерий христианского Креста.  

В-шестых, Мономах, как известно, был вели-

ким полководцем – победителем половцев, глав-

ной опасности для Руси конца XI – начала XII ве-

ка (поэтому ещё при жизни он стал легендарной 

фигурой, а народная традиция соединила его об-

раз с Владимиром Крестителем и сформировала 

уже в XII веке образ былинного князя Владимира) 

[Филипповский, 2019; Карпов, 2015]. Известно, 

что волк, волчья голова и шкура были родовым 

тотемом половцев, они считали себя потомками 

Волка-первопредка. Известно также, что военные 

приёмы половцев в столкновении с противником 

были волчьими приёмами (что, конечно, было 

хорошо известно русским дружинам). И дело не 

только в том, что ультиматум южнорусских кня-

зей Мономаху «на Волге» был, по сути, ультима-

тумом волчьей стаи. Многие южнорусские князья, 

особенно Олег Святославович Черниговский (же-

натый на половецкой княжне), как правило, при-

водили на Русь союзных половцев, отстаивая про-

тив русских князей-братьев свои амбиции и пре-

тензии [Карпов, 2015].  

Отношение Мономаха с Олегом Святослави-

чем, его двоюродным братом, всегда были слож-

ные и даже драматичные. Центральным эпизодом 

второй части «Поучения» является сдача Моно-

махом Чернигова Олегу Святославичу добро-

вольно, чтобы не губить «хрестьяных душь» под 

саблями союзных Олегу половцев [ПЛДР, 1978, 

с. 404]. Не случайно третьей главной частью «По-

учения» является личное послание Мономаха 

Олегу Святославичу [ПЛДР, 1978, с. 410–412], 

убившему сына Мономаха Изяслава под стенами 

Мурома, а затем захватившего северную вотчину 

Мономаха и сжёгшего Суздаль. Так что резкий 

отрицательный ответ Мономаха на ультиматум 

южнорусских князей был мотивирован целым 

комплексом причин, не только личного, но и во-

енно-государственного, политического характера.  

В-седьмых, кажущаяся неожиданность, спон-

танность, с которой эпизод ультиматума братьев 

как бы «врывается» в текст вступления «Поуче-

ния», на самом деле, явно был вполне осознанным 

авторским приёмом. Так Мономах сразу хотел 

привлечь особое внимание читателя и к этому ма-

териалу, и к его особому значению в тексте про-

изведения в целом. Явно он придавал этому эпи-

зоду роль некоего лейтмотива, клубка неких глав-

ных тем своего «Поучения». К тому же этой части 

экспозиции была сообщена явственно мозаичная 

форма, своего рода заявка на всю совокупность 

художественно-мозаичной формы всего текста. 

Так что неожиданное и как бы даже контрастное 

появление эпизода ультиматума братьев [ПЛДР, 

1978, с. 392], как выясняется, было преднамерен-

ным, хорошо продуманным авторским решением.  

В-восьмых, в некотором роде обсуждаемый 

эпизод о встрече с послами «на Волге» [Комаро-

вич, 1941, с. 289–297] предстаёт не то, что не слу-

чайным, но как раз наоборот – важнейшим и даже 

опорным эпизодом не только вступления-

экспозиции, но и всего текста произведения. Как 

уже говорилось, он аккумулирует огромный ком-

плекс идей, мотивов, тем, проблем и их авторских 

решений. Не случайно большое число исследова-

телей «Поучения», и старой, и новой, и новейшей 

традиции его научного изучения считали и счи-

тают, что текст вступления-экспозиции (вместе с 

эпизодом ультиматума братьев) появился на по-

следнем, завершающем этапе работы Мономаха 

над сложно-составным текстом «Поучения», то 

есть в 1116/1117 году [Комарович, 1941, с. 289–

297; Гиппиус, 2003, с. 60–99; 146–171]. Этими ав-

торами-исследователями являются Шевырёв С. П. 

(1846) [Мильков, 2006, с. 392]; Погодин М. П. 

(1861–1863) [Мильков, 2006, с. 391]; Шляков 

Н. В. (1900) [Мильков, 2006, с.390]; Ивакин И.М. 

(1901) [Мильков, 2006, с. 399]; Комарович В. Л. 

(1941) [Мильков, 2006, с. 403]; Орлов А. С. (1946) 

[Мильков, 2006, с. 389]; Лихачёв Д. С. (1987) 

[Мильков, 2006, с. 386]; Бедина Н. Н. (2004) [Бе-

дина, 2004]; Карпов А. Ю. (2015) [Карпов, 2015]; 

Мильков В. В. (2006) [Мильков, 2006, с. 340–452].  

В-девятых, не только личностное, христиан-

ское, но и активно-действенное начало утвержда-

ет, заявляет, отстаивает князь Владимир Всеволо-

дович Мономах конкретно в «ударном» эпизоде 

вступления-экспозиции «Поучения» об ответст-

венном, судьбоносном, но и трудном, драматич-

ном решении-ответе братьям-князьям на их, по 

сути, провокационный ультиматум [ПЛДР, 1978, 

с. 392]. Совсем не случайны рассуждения Моно-

маха в его тексте, направленные против лености 

[ПЛДР, 1978, с. 392–396], – не только духовной, 

но и реальной, актуальной, связанной с конкрет-

ной жизнедеятельностью конкретного князя как 

военного, государственного и политического дея-

теля Руси. Отповедь южнорусским князьям на их 
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интриги и авантюры, как видится, обращена Мо-

номахом далеко не только на конкретную, такти-

ческую, сиюминутную ситуацию междукняже-

ских отношений, но и на жизнь Руси в целом. 

А потому, в-десятых, «Поучение» Мономаха, 

прежде всего, обращено в будущее, являясь не 

только этико-нравственным, но и политическим 

Заветом великого князя Владимира Мономаха 

всем князьям Руси, их стратегическому сознанию, 

мышлению и деятельности. Ключевым здесь надо 

полагать противостояние Мономаха интриге юж-

норусских князей (великого киевского, чернигов-

ского, владимиро-волынского и т. д.), которые в 

лице Владимира Мономаха видели «чужака, не 

своего». На самом деле, мономашичи, включая 

Владимира Всеволодовича и его потомство, хотя 

и владели на Юге Руси Переяславлем Русским 

(Южным), всегда имели своей вотчиной Залес-

скую, Северо-Восточную Русь, поддерживая тес-

ные отношения с Великим Новгородом, Верхней 

Волгой и всем Севером Руси [Филипповский, 

2019]. Непреложным фактом государственно-

политической активности Владимира Мономаха 

после его драматических коллизий в Южной Руси 

конца XII века является переключение его страте-

гического внимания с Юга на Север Руси: его 

строительная, как храмовая, так и градострои-

тельная деятельность в Суздале, Ростове, Влади-

мире-на-Клязьме 1099–1110 гг. [Филипповский, 

2019, с. 80–85]. Что касается «Поучения» Моно-

маха, то его, надо полагать, надо рассматривать не 

просто как общий завет князьям-потомкам, а как 

обоснование-предупреждение об опасности поли-

тики интриг, преступлений, вражды князей имен-

но Южной Руси. И одновременно, – как бы обос-

нование стратегической смены акцентов в поли-

тической, государственной и военной, а также 

культурной и христианской жизни Руси, смены 

южной векторной доминанты на северную (что, 

как известно, и было реализовано сначала самим 

Владимиром Мономахом, но, главным образом, 

по его заветам, его сыном Юрием Владимирови-

чем Долгоруким и внуками Андреем Юрьевичем 

Боголюбским и Всеволодом Юрьевичем Большое 

Гнездо) [Филипповский, 2019]. 

А. В. Каравашкин справедливо отмечает в сво-

ей книге «Литературный обычай древней Руси» 

(2011) [Каравашкин, 2011], что «князь на страни-

цах «Поучения» выступает в качестве труженика 

и в ратных, и в духовных, и в домостроительных 

делах» [Каравашкин, 2011, с. 154]. В Завете рус-

ским князьям Владимира Мономаха преобладает 

отнюдь не умозрительный, а прежде всего совер-

шенно реальный урок и христианской жизни, и 

деятельностного поведения [Каравашкин, 2011, 

с. 154]. Совсем не случайно Мономах обильно 

цитирует «Шестоднев» Василия Великого [Миль-

ков, 2006, с. 403–404; Muller, 1979, s. 16–24], о 

котором выдающийся исследователь византий-

ской культуры Сергей Сергеевич Аверинцев пи-

сал, что «его (то есть Василия Великого) литера-

турная деятельность всецело подчинена практи-

ческим целям… Василий импонирует твёрдостью 

своей воли и отчётливым чувством реальности» 

[Аверинцев, 2005, с. 17–58]. Таков же был и Вла-

димир Мономах в своём литературном и полити-

ческом послании Руси, которое обычно именуют 

«Поучение». Действительно, Мономах в своём 

произведении, несомненно исповедального, авто-

биографического жанра, был далёк от церковной 

риторической проповеди. В византийском литера-

турном наследии известен целый ряд автобиогра-

фических текстов, но, как правило, созданных в 

традициях римско-византийской риторики.  

Таково выдающееся сочинение греко-

антиохийского ритора Ливания (IV в.) «Жизнь 

или О моей судьбе» или, например, поэма Григо-

рия Назианзина (Богослова), христианского отца 

церкви и поэта IV века «О моей жизни», впрочем 

как и знаменитая «Исповедь» Августина Блажен-

ного начала V века [Аверинцев, 2005, с. 17–58]. 

Если сочинение Ливания характеризует подчёрк-

нутый эгоцентризм [Аверинцев, 2005, с. 17–58] 

(он был языческим ритором, поэтом, философом), 

то произведения христианских авторов Григория 

Богослова и Августина Блаженного можно с пол-

ным правом назвать «автобиография души» [Аве-

ринцев, 2005, с. 17–58]. Точно так же можно оха-

рактеризовать и «Поучение» Владимира Монома-

ха. Однако, несомненно в нём практическое, дея-

тельностное целеполагание (подобное уже выше 

отмеченному в сочинениях выдающегося отца 

церкви IV века Василия Великого) [Мильков, 

2006, с. 403–404; Muller, 1979, s. 16–24].  

«Поучению» Владимира Мономаха посвящены 

две главки в книге А.С.Дёмина «Поэтика древне-

русской литературы (XI–XIII вв.)» 2009 года [Дё-

мин, 2009]. Одна из них называется «Поучение» 

Владимира Мономаха: оптимизм» [Дёмин, 2009, 

с. 79–85]; другая – «Жалостливость Владимира 

Мономаха» [Дёмин, 2009, с. 104–107]. В первой из 

них с автором можно было бы, пожалуй, согла-

ситься, правда, не в том плане, как рассуждает ав-

тор [Дёмин, 2009, с. 79–85], а с точки зрения вы-

сказанной выше стратегической прозорливости 

Владимира Мономаха. Можно было бы даже ска-
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зать об «историческом оптимизме» автора «Поуче-

ния», который, порицая интриги и враждебность 

южнорусских князей, настраивал Русь на обновле-

ние (оно реализовалось по заветам Мономаха его 

потомками в создании на Севере Руси нового об-

щерусского политического центра во Владимире-

на-Клязьме [Филипповский, 2019], при том, что 

старый традиционный центр в Киеве оказался явно 

в подчинённом положении) [Филипповский, 2019]. 

А. С. Дёмин, говоря об «оптимизме» Мономаха 

[Дёмин, 2009, с. 79–85], имеет в виду исключи-

тельно эмоциональный контекст, хотя на самом 

деле автор «Поучения» был далёк от тривиальной 

эмоциональности, противопоставляя её глубокой 

мысли, о чём сам же говорит в своём тексте «по-

мыслих в душе своей…» [ПЛДР, 1978]. Отмечен-

ный автор книги о поэтике древнерусской литера-

туры [Дёмин, 2006] наделяет «Поучение» Монома-

ха «оригинальным бодрым, оптимистическим на-

строем, нейтрализующим эпизодические минор-

ные высказывания» [Дёмин, 2006, с. 84]. Говорить 

так, значит не понимать глубоко-драматический, 

даже трагический, кризисный строй мономахова 

текста, значит принижать его фактическую содер-

жательную ценность, как литературного и полити-

ческого послания Руси.  

Другой материал А. С. Дёмина обсуждает тему 

«жалостливости» великого князя Владимира Все-

володовича Мономаха [Дёмин, 2006, с. 104–107]. 

Исследователь прибегает к обильному цитирова-

нию летописных текстов, где о Мономахе гово-

рится, что он «плакавъся», «ужасеся и всплакавъ», 

«жалостив же бяше отинудь и даръ си от Бога 

прия» и т. д. [Дёмин, 2006, с. 104]. Тем самым ав-

тор стремится создать образ не просто эмоцио-

нального или чувствительного, но психологиче-

ски слабого или даже неуравновешенного челове-

ка. Всё это, разумеется, далеко от истины. Моно-

мах – великий полководец, великий государст-

венный деятель Руси, выдающийся писатель и 

мудрый провидец. Кроме того, уже говорилось о 

его деятельной, практической натуре, которая 

полностью проявилась в его «Поучении». Праг-

матизм Мономаха ярко проявился в отмеченном 

летописцем эпизоде убийства ведущего половец-

кого князя Итларя (под 1095 год) [ПСРЛ, 1962, 

стлб. 226–228]. Исследователи, как правило, даже 

удивляются, насколько спланированное и реали-

зованное Мономахом расчётливое убийство Ит-

ларя противоречит, как кажется, благостной хри-

стианской нравственности текста «Поучения» 

[Мильков, 2006, с. 340–452]. Дело в том, что, от-

следив Итларя с окружением в неком доме, Мо-

номах приказал Ольбегу Ратиборичу (как совре-

менному нам спецназовцу) проникнуть на крышу, 

разобрать настил потолка и метко поразить сверху 

хана Итларя стрелой прямо в сердце [ПСРЛ, 1962, 

стлб. 226–228]. Мономах, при этом, радея за безо-

пасность границ Руси, принял военное решение о 

ликвидации активного и опасного противника 

[ПСРЛ, 1962, стлб. 226–228]. Так что никакой 

сентиментальностью и жалостливостью Моно-

мах-воин и князь никак не отличался. Тогда отку-

да же фразы летописца о его «слезности»?  

Глубочайший знаток византийской культуры 

академик С. С. Аверинцев в своей знаменитой 

книге «Поэтика ранневизантийской литературы» 

(1977) [Аверинцев, 2004] или, например, в своих 

статьях, в частности, «На перекрёстке литератур-

ных традиций (Византийская литература: истоки 

и творческие принципы)» [Аверинцев, 2005, 

с. 17–58], писал о «слезном даре», «сокрушении 

сердечном» как основе духовного поведения хри-

стианина: «Мирообъемлющая слезная жалость, 

которая понята не как временный аффект, но как 

непреходящее состояние души и при том путь 

одухотворения, «уподобления Богу»…» [Аверин-

цев, 2005, с. 17–58]. С. С. Аверинцев рассматрива-

ет жалостливость не как простительную челове-

ческую слабость, но связывает слёзы жалости со 

сферой духа, с путями внутреннего самоочище-

ния сердца [Аверинцев, 2005, с. 17–58], цитирует 

рассуждения сирийского христианского писателя 

VII века Исаака Ниневийского: «И что такое 

сердце милующее?... Возгорение сердца у челове-

ка о всём творении, о человеках, о птицах, о жи-

вотных, о демонах и о всякой твари. При воспо-

минании о них и при воззрении на них очи у че-

ловека источают слёзы от великой и сильной жа-

лости, объемлющей сердце. И от великого терпе-

ния умаляется сердце его, и не может оно выне-

сти, или видеть какого-либо вреда или малой пе-

чали, претерпеваемых тварию. А посему и о бес-

словесных, и о врагах истины, и о делающих ему 

вред ежечасно со слезами приносит он молитву, 

чтобы сохранились и очистились; а также и о ес-

тестве пресмыкающихся молится с великою жа-

лостию, какая без меры возбуждается в сердце его 

по уподоблению в сем Богу» [Аверинцев, 2005, 

с. 17–58]. 

Ту же фразу о «сокрушении сердечном» ис-

пользует Владимир Мономах в эпизоде «Поуче-

ния» об обороне и сдаче Чернигова Олегу Свято-

славичу (1094 г.): «Съжаливъся хрестьяных душь 

и селъ горящих и манастырь, и рехъ: «Не хвали-

тися поганым!». И вдахъ брату отца его место, а 



Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

«Поучение» Владимира Мономаха как литературный памятник XI–XII в. 

 и политическое послание Руси 

25 

самъ идох на отця своего место Переяславлю…» 

[ПЛДР, 1978, с. 404]. Мономах совершает поис-

тине христианский поступок: успешно обороняя 

Чернигов, он принимает решение всё же уступить 

его Олегу Святославичу, чтобы союзные половцы 

Олега не жгли и не грабили окрестности города, 

не убивали жителей-христиан. Мономах, казалось 

бы потерпел военное поражение, но реально 

одержал победу, но духовную, христианскую 

[Филипповский, 2019, с. 53–61], что в контексте 

«Поучения» прозвучало как героический, точнее, 

героико-христианский поступок. Вспомним, что 

подобный же героико-христианский поступок 

Мономах описал в эпизоде вступления-

экспозиции о встрече «на Волге» [ПЛДР, 1978, 

с. 392]. Тогда, как и в черниговском эпизоде, Мо-

номах, казалось бы, проявил слабость, как бы 

проиграл, но на самом деле совершил поступок, 

угодный Богу, в полном соответствии с христиан-

скими заповедями. Именно на них делает акцент 

автор «Поучения», обращаясь к князьям Руси с 

убеждением, что эти христианские принципы 

должны быть положены в основу междукняже-

ских отношений, а не старинные традиции силы 

или даже насилия. Мономах, как и везде в «По-

учении», создаёт политический завет, урок князь-

ям на опытах своей собственной жизни, опытах 

«сокрушения сердечного».  

Автобиографическая жанровая специфика 

«Поучения» традиционно поддерживается из-

вестным прочтением академика Д. С. Лихачёва 

фразы «на далече пути, да на санехъ седя» [Лиха-

чёв, 1979, с. 141–161], как намёк на преклонный 

возраст автора, на пороге смерти [Лихачёв, 1979, 

с. 141–161]. П.П.Толочко, как уже было отмечено 

[Филипповский, 2017, с. 9], даже предположил 

связать этот текст с опасной болезнью Мономаха, 

которая затем, к счастью, миновала [Филиппов-

ский, 2017, с. 9]. Метафорический контекст фразы 

о «санехъ», однако, как признаётся буквально 

всеми, акцентирует тему Вечности как гиперкон-

текст всего «Поучения». Действительно, контекст 

христианской Вечности является безусловно ве-

дущим для автора, который предъявляет его чита-

телям «Поучения», князьям Руси, в качестве га-

ранта новых для Руси междукняжеских отноше-

ний и разного рода спорных политических реше-

ний. Тем самым, фраза «на санехъ седя» должна 

быть прочитана не «физиологически», а концеп-

туально-философски, «sub speciae aeternitatis» – 

«под знаком Вечности», – является не только зна-

ком творчески-литературного, но и философско-

политического кредо автора-писателя, средневе-

кового мыслителя и философа, политика и госу-

дарственного деятеля [Мильков, 2006, с. 340–452]. 

Причём, не столько в плане умозрительных его 

рассуждений, сколько в плане конкретно-

деятельностных и практически-руководящих 

жизненных принципов автора, опять же предъяв-

ляющих их современному эпохе Мономаха чита-

телю, прежде всего, князьям Руси.  

По сути, «sub speciae aeternitatis» – «под знаком 

Вечности», – главный идейный, философский 

принцип всей эпохи Средневековья. Он нацелен 

на учёт не сиюминутных, но глобально-

исторических, конечно, христианско-

средневековых, но всегда – стратегических ориен-

тиров, целей и задач, порой даже в форме прозре-

ний. Мономах призывает в своём послании, об-

ращённом к князьям Руси, к политической даль-

нозоркости, политической прозорливости, к уме-

нию видеть на перспективу. Нацеливает на кор-

ректировку возможных проблем, связанных с 

авантюрами, интригами, враждебностью южно-

русских князей (автобиографично, на примере 

своей многотрудной жизни, с её бедами и кризис-

ными ситуациями). Д. С. Лихачёв не случайно в 

своё время, обсуждая древнерусские дела и тек-

сты, ввёл термин «повести о княжеских престу-

плениях» [Лихачёв, 1979, с. 22–131], очевидно, 

относя к ним «Повесть об ослеплении князя Ва-

силька Ростиславича Теребовльского» (место дей-

ствия её, прежде всего, Юго-Западная, Червоная 

Русь) в составе «Повести временных лет» [ПЛДР, 

1978, с. 248–262], а также рядом с ней располо-

женное «Поучение» Владимира Мономаха 

[ПЛДР, 1978, с. 393–416]. Как уже отмечалось, и 

как об этом говорит текст произведения Монома-

ха, этот князь много пострадал от преступлений, 

авантюр, интриг, враждебности южнорусских 

князей, прежде всего, Черниговского князя Олега 

Святославича, Киевского великого князя Свято-

полка Изяславича, Владимир-Волынского князя 

Давида Игоревича. Так что «Поучение» Монома-

ха, выдающийся литературный текст Руси XI–XII 

вв., с полным правом можно в жанровом отноше-

нии считать не только литературным, но и поли-

тическим посланием [Мильков, 2006, с. 340–452; 

Карпов, 2015], а также своего рода предупрежде-

нием, направленным в адрес княжеской Руси.  

Нацеливая, по сути, на создание нового, аль-

тернативного южнорусскому, киевскому, центра 

Руси уже на территории Северной Руси [Филип-

повский, 2019], Мономах прозорливо как бы ви-

дит за преступлениями современных ему южно-

русских князей другие, будущие, ещё более тра-
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гические события для судеб всей Руси. Приво-

дившие на Русь внешнего врага – половцев (по-

добные Олегу Святославичу Черниговскому, ко-

торого не случайно «Слово о полку Игореве» на-

звало «Гориславичем»), князья XII–XIII вв. стали, 

по сути, виновниками многовекового бедствия 

Руси – монголо-татарского нашествия. К сожале-

нию, даже сейчас многие не понимают, что толч-

ком всех многовековых бед Руси стало убийство 

южнорусскими князьями послов Чингиз-хана в 

1223 году [ПСРЛ, 1962, стлб. 445–447]. Тогда, как 

известно, половцы, испугавшись карательной 

экспедиции полководцев Чингиз-хана Субэдэ и 

Джэбэ, запросили помощи у Руси, и южнорусские 

князья пошли им навстречу (Мстислав Галицкий, 

влиятельный князь, был женат на половчанке, 

впрочем, как и некоторые другие южнорусские 

князья).  

Посольство монголов тогда предложило рус-

ским князьям не вмешиваться, но совет во главе с 

киевским князем решили убить послов [ПСРЛ, 

1962, стлб. 445–447]. Последовала гибельная для 

Руси битва на Калке [ПСРЛ, 1962, стлб. 445–447], 

а также более поздняя карательная операция сына 

Чингиз-хана Бату [ПСРЛ, 1962, стлб. 460–470], 

ввергшая Русь в многовековую катастрофу. И 

удар этот, прежде всего, монголы направили про-

тив Северной Руси [ПРСЛ, 1962, стлб. 460–470] 

(несмотря на то, что северорусские князья опо-

здали на Калку) [ПСРЛ, 1962, стлб. 445–447], хотя 

смертельную «кашу заварили» именно южнорус-

ские князья [ПСРЛ, 1962, стлб. 445–447]. Порази-

тельно, но «Поучение» Мономаха должно быть 

рассмотрено как своего рода предупреждение Ру-

си об этих грядущих бедах. Автобиография Мо-

номаха выступает как свидетельство, таким обра-

зом, не только о многочисленных бедах лично 

Мономаха от южнорусских князей, но и как урок, 

прозорливое политическое предупреждение на 

будущее.  

Заключение 

Таким образом, «Поучение» Мономаха, вы-

дающийся литературный памятник XI–XII вв., 

является в жанровом отношении также и полити-

ческим посланием Руси; не только человеческим 

документом, литературным произведением, но и 

политическим документом Владимира Мономаха.  
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Аннотация. Автор рассматривает эмотивную стратегию иеромонаха Симеона Полоцкого в контексте 

святоотеческого учения об образе и христианской эмотиологии. В частности, отмечается, что в святоотеческой 

антропологии именно образ, а не понятие, считается наиболее продуктивным инструментом познания; 

чувственно-эмоциональная сфера человеческого бытия разделяется на «эмоции преображения», 

способствующие, через катарсис, обожению человека, и «эмоции внушения», манипулятивно внушающие 

реципиенту идеи автора, причем первые приветствуются в художественном творчестве, вторые порицаются. С 

этих позиций произведения барокко, даже оставаясь в круге религиозной тематики, демонстрируют секулярное 

отношение к сфере эмоций – конструирование манипулятивной эмотивности рациональными методами. Такая 

эмотивность секуляризует как само творчество, выводя его за пределы христианского художественного канона: 

духовное окормление читателя (задача христианской педагогики) сменяется эстетическим и интеллектуальным 

наслаждением (задача баррочных эстетики и гносеологии). Яркие образчики рационального конструирования 

эмотивности в разножанровых словесных произведениях и секуляризации творчества дает иеромонах Симеон 

Полоцкий. Переложенная им «Псалтирь рифмотворная» предоставляет читателю возможность превратить 

молитвенное правило в домашний концерт; в комидиях изысканная эмотивность поэтических средств 

дисгармонирует с бедностью смысла; в дидактических виршах наиболее эмотивные образы противоречат 

ортодоксии; сам конструируемый Симеоном образ писателя-апостола представляет, на самом деле, 

безапеляционного карателя, морально уничижающего и уничтожающего всякого, кто не соответствует 

утверждаемому иеромонахом стандарту хорошо образованного, социально корректного, полезного и в этом 

смысле добродетельного гражданина отечества. Сконструированная различными рациональными способами 

эмотивность художественных образов в произведениях Симеона Полоцкого призвана убедить адресата в 

безусловной правоте пишущего, что создает условия для формирования нового типа читателя, который 

воспринимает художественный текст, не как передатчик Истины, а как источник интеллектуального и 
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Abstract. The author examines the emotive strategy of Hieromonk Simeon of Polotsk in the context of the patristic 

doctrine of the image and Christian emotiology. In particular, it is noted that in patristic anthropology it is the image, but 

not the concept, that is considered the most productive tool of cognition; the sensory-emotional sphere of human 

existence is divided into «emotions of transformation», which contribute through catharsis to the deification of a person, 

and «emotions of suggestion», manipulatively suggesting the author's ideas to the recipient, the former being welcomed 
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in artistic creation, the latter being condemned. From this point of view, baroque works, even while remaining in the 

circle of religious themes, demonstrate a secular attitude towards the sphere of emotions – the construction of 

manipulative emotiveness by rational methods. Such emotiveness secularizes as creativity itself, taking it beyond the 

boundaries of the Christian artistic canon: the spiritual nourishment of the reader (the task of Christian pedagogy) is 

replaced by aesthetic and intellectual pleasure (the task of barroque aesthetics and epistemology). Hieromonk Simeon 

Polotsky gives vivid examples of the rational construction of emotiveness in works of different genres and the 

secularization of creativity. The «Psaltir' rifmotvornaya» he transcribed provides the reader with the opportunity to turn 

the prayer rule into a home concert; in comedies, the refined emotiveness of poetic means is in disharmony with the 

poverty of meaning; in didactic verses the most emotive images contradict orthodoxy; the very image of the apostle-

writer constructed by Simeon represents, in fact, a categorical punisher, morally humiliating and destroying anyone who 

does not meet the standard of a well-educated, socially correct, useful, and in this sense, a virtuous citizen of the 

fatherland, approved by the hieromonk. Constructed in various rational ways, the emotiveness of artistic images in the 

works of Simeon Polotsky is designed to convince the addressee of the unconditional correctness of the writer, which 

creates conditions for the formation of a new type of reader who perceives an artistic text not as a transmitter of Truth, 

but as a source of intellectual and aesthetic pleasure. 
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Введение. Обзор антропологических и ико-

нологических представлений христианской куль-

туры относительно рациональной и эмоциональ-

ной сфер человека и целесообразности их отра-

жения в художественных произведениях показы-

вает, что и специфика рационального мышления, 

и эмотивный код языка христианской иконоло-

гии (теории художественного образа), на кото-

рых основывалась вся европейская средневеко-

вая культура, существенно отличаются от секу-

лярной концепции рациональности и эмотивно-

сти.  

Христианское богословие о рацио. Христи-

анское богословие весьма сдержанно относится 

как к сфере эмоций, так и к области рацио, хотя 

не отвергает ни того, ни другого, поскольку по-

лагает, что «из всего объемлемого чувством и 

созерцаемого умом, ничто не есть сущее в под-

линном смысле, кроме превысшей всего сущно-

сти, которая всему причина» [Григорий Нисский, 

ч. 1]. В основе христианской иконологии, как 

заметил В. В. Бычков, лежит убежденность в 

том, что высшее знание открывается человеку не 

в понятиях, а в образах и символах [Бычков, 

1977, с. 117]. Понятийное же мышление, соглас-

но святоотеческой антропологии, – ограниченно 

и неглубоко. Так, еще автор Ареопагитик в «По-

слании Титу-иерарху» охарактеризовал эти два 

способа познания мира следующим образом: 

«...богословское учение двояко: одно – неизре-

ченно и таинственно, другое – явленно и пости-

жимо; одно – символическое и ведущее к таин-

ствам, другое философское и аподиктическое 

<…> Одно убеждает и делает связной истину 

говоримого, другое же действует и утверждает в 

Боге ненаучимым тайноведением» [цит. по Про-

хоров, 1987, с. 185]. Иначе говоря, философское, 

аподиктическое суждение (от др.-греч. 

ἀποδεικτικός, ‘показывающий воочию, доказа-
тельный; построенный на фактах’), содержит 

неполную истину; а символический образ – пол-

ную, сверхразумную. Блаж. Августин в «Христи-

анской науке» отметил, что «пособия науки, 

преподаваемые рукою человека, тогда только 

пользуют душе, когда делает их полезными сам 

Бог <…> Кто старается силою слова своего уве-

рить других <…>, тот пусть сперва молится и 

только потом действует словом своим» [Авгу-

стин, гл. IV: 33, 34]. Рацио, которое допускали 

христианские книжники, – это «ум, зрящий Бо-

га», поскольку только такой ум способен, по 

мысли свт. Григория Нисского, «не составлять 

себе ложного понятия о сущем» [Григорий Нис-

ский, ч. 1]. Поэтому, как только рацио обособля-

ется от Истины, оно превращается в систему 

мертвых приемов (, или schola), позво-

ляющих с одинаковым успехом «убеждать и в 

истинном, и в ложном» [Августин, гл. IV: 3]. Ху-

дожественный образ, основанный исключитель-

но на рационально-понятийном суждении, изо-

бражает не собственно Истину (она объективно 

недоступна рацио), а произведенную по извест-

ным правилам дискурсивно-логическую рекон-

струкцию Истины, заведомо неполную и неточ-

ную. 

http://dx.doi.org/
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Святоотеческое учение об эмоциях. Эмо-

ции, согласно святоотеческой антропологии, суть 

проявление многоразличных страстей, трактуе-

мых как «болезни ума». По мнению, например, 

преп. Максима Исповедника, страсть – это им-

пульс души, противоречащий природе [Максим 

Исповедник, гл. 32–33], «страсть достойна пори-

цания, как неестественное движение души» 

[Максим Исповедник, гл. 35]. Св. Григорий Нис-

ский, называя человека рациональным животным 

(«logikos»), утверждал, что бытие интеллекту-

альной части души часто нарушается вмешатель-

ством страстей, pathema, по причине чего «кто по 

природе человек, тот по страсти делается ско-

том» [Григорий Нисский, https, ч. 1], и только 

разум может контролировать страсти. Впрочем, 

еще стоики определяли добродетель как ἀπάθεια 
и полагали, что эмоции суть ошибки в рассужде-

нии разумной души [см., напр. Гаджикурбанова, 

2005].  

В христианской антропологии чувственно-

эмоциональная сфера человеческого бытия раз-

деляется на две области – духовную, в которой 

обретаются «внутренние, или умные, чувства», и 

телесную, где преобладают «внешние чувства». 

Две эти области можно охарактеризовать соот-

ветственно как «эмоции преображения», способ-

ствующие, через катарсис, свободному раскры-

тию потенциала личности, и «эмоции внуше-

ния», манипулирующие сознанием реципиента с 

целью внушить ему идеи автора. В художествен-

ном каноне христианской культуры привлечение 

первых оценивалось положительно – как содей-

ствующее духовному возрастанию и обожению 

реципиента; к использованию вторых отношение 

было резко отрицательным – как к инструменту 

манипуляции человеческими страстями для дос-

тижения чьих-то личных целей, либо как к про-

явлению духовного «младенчества» писателя. 

Превалирование в художественном произведе-

нии «эмоций внушения» – показатель секулярно-

сти авторского самосознания, когда эмотивы ис-

пользуются либо для «выплеска» собственных 

эмоций пишущего, либо с прагматическим наме-

рением внушить читателю нужную эмоциональ-

ную оценку. И именно «эмоции внушения» нуж-

даются в рацио как необходимом инструменте 

своего генерирования. 

Рациональное и эмоциональное в культуре 

барокко. Наиболее ярко симбиоз рационального 

и эмоционального проявлен в культуре барокко, 

которая в регионе slavia orientalis предстает как 

«жемчужины разумения», чьи произведения, 

вместе с тем, обретают вид и характер яркого 

впечатляющего зрелища [ср. Еремин, 1948, 

с. 126], призванного изумлять и удивлять читате-

ля. Для этого используются «разнообразные де-

коративные приемы <...> символико-

метафорического стиля, иероглифика и эмблема-

тика <...> фигурные, контурные стихи» [Сазоно-

ва, 1991, с. 78, 75, 20, 43]. Расшифровка этих 

«иероглифов премудрости» может быть самой 

непредсказуемой, но чем она неожиданнее, тем 

выше ее эмотивный потенциал и тем она худо-

жественнее в представлении мастеров барокко. 

Однако, с точки зрения христианской иконоло-

гии, такое творчество, оставаясь религиозным по 

тематике, создает либо «плоские, пошлые вы-

думки, рассудочные выверты, мертвые трафаре-

ты», либо «бесформенный хаос, больные химе-

ры, извращенные сновидения наяву» [Ильин, 

1990, с. 10], притягательные именно своим эмо-

тивным потенциалом – способностью поражать 

культивируемое в барокко воображение.  

Иеромонах Симеон Полоцкий в своем творче-

стве дает блестящий образчик этого нового 

взгляда на мир и писательство. В его произведе-

ниях мы обнаруживаем виртуозное конструиро-

вание манипулятивной эмотивности, демонстри-

рующее замечательный симбиоз рационального 

и эмоционального: «пиитическаго рифмотворе-

ния равномѣрием слогов по различным устрои-
шася родом, – пишет он, к примеру, в предисло-

вии к «Вертограду многоцветному», – того ради 

да присвойственною себѣ сладостию сердцам 

читателей приятнѣйший суще, аки нуждею вле-

кут я ко читанию частѣйшему <...> благосла-
дящая суть слухи и сердца слышащых» [Simeon 

Polockij, 1996, с. 6], а в «Жезле правления» вы-

сказывает, например, такое мнение: «колми паче 

аще кое пение согласия ради своего, 

бл(а)горазумне ухитрствованнаго <...> будетъ 

приятно, много бо ползовати можетъ человека» 

[Жезл, л. 95–95 об.]. Утверждая необходимость 

«приятности», то есть обязательной эмотивной 

окрашенности произведений, писатель создает 

весьма продуктивный механизм секуляризации 

творчества. Вместе с тем, это, пожалуй, один из 

главных способов рационального конструирова-

ния эмотивности в произведениях Симеона По-

лоцкого. По замечанию Л. И. Сазоновой, «Симе-

он Полоцкий выступил как представитель эсте-

тической концепции, преемственно воспринятой 

барокко от Ренессанса, согласно которой «ум не 

довольствуется одной только истиной, он требу-
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ет еще красоты». Эта концепция позволила ему 

<…> отойти от буквы догматического текста и 

приступить к решению собственно литературных 

задач» [Сазонова, 1991, с. 26].  

Эмоциональное и рациональное в «Псал-

тири рифмотворной». Решение же «собственно 

литературных задач» почти автоматически выво-

дит творчество за пределы художественного ка-

нона христианской культуры. Так очевидно де-

сакрализуется при стихотворном переложении 

Псалтирь. Объясняя в предисловии к «Псалтири 

рифмотворной», для чего нужно было стихо-

творное переложение священного текста, поэт 

пишет, что на Руси так полюбилось «сладкое и 

согласное пение полския Псалтири, стихотворно 

преложенныя», что ее стали петь всюду, «мало 

или ничтоже знающе и точию отъ сладости 

пения увеселяющеся духовне» [цит. по Симеон 

Полоцкий, 1953, с. 213]. Симеон решил испра-

вить это положение, дав слушателю столь же 

(как он уверен) сладкозвучный, но вместе с тем и 

понятный текст, чтобы ум, нуждающийся не 

только в истине, но и красоте, наслаждался и 

тем, и другим. Правда, Симеон заметил, что 

рифмотворные псалмы предназначены для пения 

не в соборе, а чтобы «в домех оны честно пети», 

как видимо, пелась и Псалтирь в переложении 

Яна Кохановского. И это свидетельствует о том, 

что в домах любителей «сладкого и согласного 

пения» молитвенное правило превращалось в 

домашний концерт, где духовное окормление 

слушателей подменялось эстетическим их усла-

ждением. «Перед нами, – как верно заметил 

С.А. Демченков, – не перевод в собственном 

смысле слова, основное назначение которого со-

стоит в том, чтобы ознакомить читателя с ранее 

неизвестным ему (или известным не в полной 

мере) произведением, а скорее литературный ма-

нифест, декларирующий возможность нового, 

принципиально иного художественного виде-

ния» [Демченков, 2007, с. 25–26]; Симеон По-

лоцкий «подошел к своей задаче как поэт, для 

которого псалмы были только материалом для 

выражения в привычных формах религиозной 

образности нового, индивидуально-личного со-

держания» [Серман, 1962, с. 217] и чувства. 

О характере эмотивности и рацио в коми-

диях Симеона. То же целенаправленное конст-

руирование эмотивности в ущерб смыслу мы ви-

дим и в стихотворно-драматических переложе-

ниях Симеоном Полоцким текстов Писания: 

«Комедии о блудном сыне» и «Комедии о Наву-

ходоносоре-царе». В прологе первой Симеон 

объясняет зрителям, что изобразил евангельскую 

притчу в драматической форме, потому что в 

действии лучше запечатлевается содержание. 

Это заявление можно было бы считать вполне 

согласным с принципами христианской педаго-

гики, предписывающей, по апостолу, «быть всем 

для всех» [1 Кор. 9:19–22] и подавать «младен-

цам» в вере – «молоко» учения, и только совер-

шенным – «совершенную пищу» [см. 1 Кор. 3:2, 

Евр. 5:12, 13], – можно было бы, если бы не оче-

видное противоречие между формой и содержа-

нием. Изысканность поэтических средств дис-

гармонирует с бедностью смысла. «Комидии» 

Симеона писались не для народного и не для 

школьного, а для придворного театра, зрителями 

которого были прилично образованные по тем 

временам люди, среди которых – облеченные 

священным саном и сам «христианнейший госу-

дарь», то есть отнюдь не «младенцы», которым 

следовало преподавать основы вероучения. Ме-

жду тем содержание взятых из Писания фраг-

ментов редуцировано в «комидиях» Симеона 

Полоцкого до минимума понимания «младен-

цев». К примеру, в эпилоге «Комедии о блудном 

сыне» автор извлекает из неисчерпаемой веро-

учительной глубины евангельской притчи всего 

две полезные мысли: первая – дети должны под-

чиняться родителям, а родители – наставлять 

своих детей; вторая – покаявшихся следует про-

щать, подражая милующему всех Богу; «Юным 

се образ старейших слушати,/ На младый разум 

свой не уповати;/ Старим – да юных добре на-

ставляютъ,/ Ничто на волю младых не спуща-

ютъ, / Наипаче образ милости явися, / Въ не-

мъже Божья милость вобразися, / Да и вы Богу 

въ ней подражаете, / Покаявшимся удобь про-

щаете!». Впрочем, вероучительные цели, вопре-

ки заявлению автора, в «комидиях» очевидно не 

преследовались; все внимание драматурга сосре-

доточено на том, чтобы придать изложению 

изящную и увлекательную, то есть максимально 

эмотивную форму; чтобы, согласно поэтическим 

принципам барокко, поразить зрителя новизной 

и необычностью изложения «старого» сюжета.  

Конструирование эмотивности в «виршах» 

Симеона Полоцкого. Стремление к максималь-

ной эмотивности произведений приводит Симе-

она к тому, что интерпретации христианского 

учения в его многочисленных «виршах» бывают 

настолько курьезны, что принуждают сомневать-

ся в правоверности автора. Например, в четверо-

стишии «Безказние» («Вертоград многоцвет-

ный») Симеон совершенно серьезно заявляет: 
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«Иже злобы злобником без казни прощает, / сам 

есть тать ли разбойник, яко попущает, / И зѣло 

лютѣ Богом сужден имать быти, / яко мог, не 

хотяше злобы истребити». И эта сентенция 

прямо противоречит словам Христа «Азъ же гла-

голю вамъ не противитися злу» [Мф 5:39], «лю-

бите враги вашя, добро творите ненавидящымъ 

васъ, благословите кленущыя вы, и молитеся за 

творящихъ вамъ обиду» [Лк 6:27–28] и др. и апо-

стола, напоминающего: «Писано бо есть: Мнѣ  
отмщенiе, Азъ воздамъ» [Рим 12:19]. 

В коротеньком «виршике» из «Вертограда 

многоцветного», названном «Воздержание» и 

посвященом поныне актуальной проблеме по-

сильности возлагаемых на себя обетов, вполне в 

духе святоотеческой аскетики и педагогических 

принципов Типикона Симеон утверждает: «Воз-

держание аще безмерно храниши, / Множицею 

души ти вред велий твориши: / Плоти бо изне-

могшей умъ недобр бываетъ, – / Разсуждение въ 

меру вся да устрояетъ!» Однако завершается 

«вирш» неожиданной в данном контексте сен-

тенцией: «Адамъ и Евва не воздержна быста – / 

Весь мир единым яблоком вредиста». Сополо-

жение смыслов обеих частей приводит к более 

чем курьезному и по сути еретическому, в свете 

христианского учения, выводу: по-видимому 

Господь, «не в меру рассудив», возложил на пра-

отцев «безмерное» воздержание, которое содела-

ло их душам «вред велий», от которого «изне-

мог» и стал «недобрым» их ум, потому они и 

«повредили весь мир яблоком единым». 

Изумляющей курьезностью, граничащей едва 

ли не с прямым кощунством, отличается эмотив-

ная аллегория, сконструированная Симеоном в 

«вирше» «Молитва (Скалигер)» из того же «Вер-

тограда многоцветного»: «Хамелеону вражда 

естеством всадися / к животным, ихже жало 

яда наполнися. / Видя убо он змия, на древо 

всхождает / и из усти нить на него некую пуща-

ет, / В ея же конце капля, что бисер сияет, / 

юже он ногою на змия управляет. / То повнегда 

змиевой главе прикоснется, / абие ядоносный 

умерщвлен прострется. / Подобно действо 

имать молитва святая / на змия ветха из уст 

наших пущенная, / В ней же имя ИИСУС, як би-

сер, сияет, / демона лукаваго в силе умерщвля-

ет. / Трепещут сего беси, отсюду гонзают, / 

чрез то заклинаеми где-либо бывают». Христи-

анская молитва уподобляется Симеоном плевку 

хамелеона, а Иисусово имя в ней – смертоносно-

му яду. Разумеется, можно возразить, мол, пле-

вок и яд – для «демона лукаваго» и бесов. Но не-

этичность данных «инструментов» борьбы с лу-

кавым, а вместе с тем и кощунственность подоб-

ных сопоставлений очевидны лишь с точки зре-

ния христианской сотериологии и канонического 

христианского художества; в секулярном же ра-

ционалистического склада художественном соз-

нании уместность приведенного консепта оправ-

дана его высоким эмотивным потенциалом, а 

потому полностью нивелирует вероучительную 

ущербность данного образа. 

Образ писателя. Рациональное конструиро-

вание эмотивности Симеоном Полоцким касает-

ся и такого важного явления, как создание ново-

го для восточнославянской культуры образа пи-

сателя, для чего используются реминисценции и 

аллюзии из пророческих книг, апостольских по-

сланий и святоотеческих писаний, что возводит 

авторитет писателя до уровня пророка, апостола 

или отца Церкви. Так, в предисловии к своему 

«Вертограду многоцветному» Симеон, используя 

широчайший арсенал эмотивных средств, обо-

значает свои творческие цели: «не что ино 

первонамѣрствуется, точию слава, честь, хвала, 
благодарствие, величание Создателя всяческих, 

второ же усмотряется всѣх душевная вѣрных 
полза и спасение», «славы, еяже аз ми не требуя 

в мирѣ сем, яко оставлей и  со всѣми его красны-
ми суетами и суетными красоты, не ищу оныя 

от человѣк написаниемь книги сея, но глаголю со 
царствующым пророком: Не нам, Господи, не 

нам, но имени Твоему даждь славу. <...> Мнѣ 

же, грѣшному, даждь славу, от Тебе Самаго 

сущую?» [Simeon Polockij, 1996, с. 4, 6–7] Перед 

нами образ уже не «скромной и трудолюбивой 

пчелы» [ср. Ключевский, 1983, с. 302], каковым 

мыслил и представлял себя древнерусский 

книжник, а – пророка, апостола, которому Сам 

Господь вручил «жезл правления» и поручил 

«утвержение колебающихся во вере», «наказа-

ние непокоривыхъ овецъ», «поражение жесто-

ковыйныхъ и хищныхъ волковъ, на стадо 

Хр(и)стово нападающихъ», как отмечено в титу-

ле «Жезла» [Жезл, 2013, л. 1нн]. Писательство 

осознается Симеоном как высший «личный 

нравственный подвиг» [Панченко, 1973, с. 177]; 

«просвещая и воспитывая людей, – замечает 

Л. И. Сазонова, – он „апостольствует”» [Simeon 

Polockij, 1996, с. ХѴІІІ]. 
Вместе с тем, оказывается, что «славы, яже 

от единаго Бога» мало, несмотря на заявления, и 
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самому Симеону: «возмездие же временное по-

толику желателно, поелику нуждно к доволному 

препитанию» [Simeon Polockij, 1996, с. 7]; ратуя 

за распространение «рифмотворного писания», 

он надеется, что «честь имать и ублажение и 

творцев си достойнаго не лишает от Бога и от 

человѣк возмездия и славы» [Simeon Polockij, 

1996, с. 6]. При этом писатель просит защиты 

отнюдь не у Бога, а у царя: «от ядовитаго ихъ 

(«псов», то есть противников. – Л. Л.) угрызения 

ты, православный ц(а)рю, не удали помощи тво-

ея от мене, на заступление мое вонми» [Жезл, 

2013, л. 3нн
 об
]. И далее обращается к земному 

правителю словами паслмов, обращенных Богу, 

как делал это некогда Даниил Заточник: «„изми 

от оружия д(у)шу мою и из руки песия едино-

родную мою” [Пс. 21:21]. Сп(а)си насъ „от устъ 

лвовъ и от рогъ единорождь” [Пс. 21:22] – сми-

рение наше. Того бо деля мы "под кровъ крилу 

твоею" [Пс. 16:8] со Жезломъ симъ прибегаемъ, 

да крепостию защищения пресилныя десницы 

твоея безбедни пребудемъ» [Жезл, 2013, 

л. 3нн
 об
]. Перед нами – писатель-профессионал, 

для которого словесное творчество стало спосо-

бом социального утверждения и материального 

благополучия, который «рассчитывал получить 

удовольствие от текста и реальную, земную 

пользу от творчества» [Калугин, 1991, с. 114]. 

Это новый образ писателя, конструируемый Си-

меоном Полоцким, по сути уже секулярен, не-

смотря на религиозно окрашенную риторику, с 

помощью которой он обрисовывается: 

Л. И. Сазонова отмечает «позицию Симеона как 

воспитателя общества, ставящего себе цель по-

учения и просвещения как основную» [Simeon 

Polockij, 1996, с. ХХІ], однако при этом под про-

свещением понимается уже не содействие обо-

жению христианина, а формирование гармонич-

но развитого, хорошо образованного, социально 

корректного, полезного и в этом смысле добро-

детельного гражданина отечества. «Обрящет 

здѣ, – обращается Симеон к читателю «Верто-

града многцветного», – благородный и богатый 

врачевства недугом своим, гордости – смирение, 

сребролюбию – благорасточение, скупости – по-

даяние, велехвалству – смиренномудрие. Обря-

щет худородный и нищий своим недугом 

цѣлебная, роптанию – терпѣние, татбѣ – тру-

долюбие, зависти – тлѣнных презрѣние. Обря-
щет неправду творящий врачебное недугу си бы-

лие, правды творение, гнѣвливец – кротость и 

прощение удобное, лѣнивец – бодрость, глупец – 

мудрость, невѣжда – разум, усумлящийся в 

вѣрѣ – утвержение, отчаянник – надежду, нена-

вистник – любовь, продерзивый – страх, сквер-

нословец – языка обуздание, блудник – чистоту и 

плоти умерщвление, пияница – воздержание и 

всякими инѣми недуги одержимии обрящут по 

своей нуждѣ полезная былия и цвѣты» [Simeon 

Polockij, 1996, с. 5–6].  

Образ мудрости: эмоцио и рацио. В творче-

ском наследии Симеона Полоцкого представлено 

новое понимание не только писательского твор-

чества, но и мудрости: Симеон отождествляет 

мудрость не с причастностью Истине, а с умени-

ем доказать свою правоту в религиозном споре. 

«Б(о)гу поспешествующу, – обещает он, – посе-

чемъ и сокрушимъ симъ „Жезломъ” вся части 

хуления твоего. Возобличимъ тя подробну, и хо-

щемъ яве всемъ православнымъ показати твое 

безумие и неискусство, и слепоту разума твоего, 

яко очи имея – не видиши, и уши имея – не слы-

шиши» [Жезл, 2013, л. 19
об
–20]. Этому способст-

вуют эрудиция, образованность, остроумие об-

личающего и, конечно же, умение конструиро-

вать эмотивные высказывания, помогающие убе-

дить реципиента: наделение эмотивной коннота-

цией узуально нейтральных выражений и наве-

дение эмосем на нейтральные контексты, де-

лающее их ярко экспрессивными и тем самым 

(как полагает писатель) неопровержимыми. На-

пример, в «Жезле правления» руководители цер-

ковного раскола характеризуются Симеоном не 

просто как «безумные» и «скотоумные», хотя и 

сами эти лексемы имеют в христианской культу-

ре некий базовый эмотивный смысл, но как 

«слепоумные», где эмотивность усилена метафо-

рой; «злохулные», где эмотивность усилена тав-

тологией, «суемудрые пустынники», где эмотив-

ность усилена оксюмороном; «не богословцы, а 

буесловцы», где эмотивность усилена антитезой 

и т. д. При этом эмотивным приемам в рассуж-

дениях Симеона сопутствует утонченная логика, 

ом «искусности» ума – «тонкость словес», так 

что для разумения его высокоумных писаний 

слушателям необходим образованный ум и неко-

торый навык, поскольку «здравое сырище всякую 

пищу добре варитъ и ползу даетъ плоти, не-

мощное паки и здравотворными ядми поврежда-

ется, не могуще ихъ сварити. Тако и умъ 

бл(а)горазсудный, всякое писание д(у)шеполезно 

читая, бл(а)гоползуется. Ум же неискусный и в 
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душеполезныхъ вредъ себе обретаетъ, не могий 

добре тонко писания разсудити» [Жезл, 2013, 

л. 33–33
об
]. Симеон советует обличаемым им 

«безумным» «поискать разума у искуснейшихъ» 

[Жезл, 2013, л. 32
об
] и вместе с тем дает весьма 

впечатляющие образчики этого всепобеждающе-

го «разума», уничтожая противника словесным 

«жезлом железным» [Откр. 2:27]: «Клевещеши, 

окаянне, на ц(е)рковной ниве родитися плевеломъ 

еретичества, – набрасывается он на Никиту 

Пустосвята. – Свиния еси, попирающая бисеры, 

не зная ихъ цены; вепрь еси гнусный в 

ц(е)рко(вн)омъ вертограде <...> лисъ еси, губяй 

виноградъ ц(е)рковный <...> Плевелми нарицае-

ши добрую пшеницу, от великихъ ц(е)рковныхъ 

учителей сеянную» [Жезл, 2013, л. 20]; «яко бо 

козлищъ бл(а)гая и плодоносная древеса 

об[ъ]ядаетъ и губитъ, свиния же сквернымъ но-

сомъ вертоградъ рыетъ и нивочтожествуетъ, 

тако и скотоумный сей Никита сотвори в саде 

бл(а)гоплодовитомъ и в вертограде 

бл(а)говонноцветномъ с(вя)тыхъ писаний» 

[Жезл, 2013, л. 29 
об
–30].  

Комментируя то или иное выражение из кри-

тикуемых им «плевелных словес» своих оппо-

нентов, придворный книжник нарочито и с не-

скрываемым чувством безусловного интеллекту-

ального превосходства демонстрирует проявле-

ние того, что он считает мудростью – широчай-

шую эрудицию и высочайшую образованность. 

Он то и дело иронизирует по поводу неграмот-

ности своих «малоумных» противников, не спо-

собных постигнуть «силы и разума словесъ пред-

ложенныхъ» [Жезл, 2013, л. 20
об
]: «дерзавъ во 

б(о)гословския глубины умъ свой пущати, се на 

брезе грамматическаго разума и в мелкости ея 

утопает: с(о)лнце хотевый соглядати, стези не 

видитъ» [Жезл, 2013, л. 23]; «не весть он и алфа 

гречески чести» [Жезл, 2013, л. 54] и т. д. Так 

рацио, в христианской культуре вспомогательное 

и ответственное лишь за «внешнюю мудрость», 

возводится книжником, в должный внушать наи-

высшее почтение признак ученой писательской 

элиты [ср. Ключевский, 1983, с. 117].  

При этом придворного богослова совершенно 

не беспокоит «грубый тон <…> странный и ос-

корбительный для нашего веротерпимого слуха» 

[Порфирьев, 1891, с. 665], противоречащий ос-

новам христианской педагогики. Симеон Полоц-

кий дает нам впечатляющие образчики блещу-

щей ученостью и эрудицией интеллектуальной 

«гордыни, проникнутой нехристианской нетер-

пимостью» [ср. Ключевский, 1983, с. 302, 303]. 

«Сие твое обличение, – презрительно бросает он 

попу Лазарю, – оплевати паче и обругати 

подобаетъ, и уста лживыя жезломъ, аки псу 

лающему, заградити, неже ответъ давати, не 

веси бо, еже г(лаго)леши» [Жезл, 2013, л. 130]. 

Заключение. Творческое наследие Симеона 

Полоцкого дает нам, таким образом, яркие об-

разцы тесного и успешного взаимодействия про-

тивоположностей: эмотивный потенциал произ-

ведений сознательно и целенаправленно конст-

руируется книжником различными рациональ-

ными способами; эмоциональность создаваемых 

образов внушает читателям должное отношение 

к прочитанному и убеждает в безусловной пра-

воте пишущего. Представляя уже вполне секу-

лярную схему взаимодействия автор-

произведение-читатель, Симеон Полоцкий тем 

самым создает условия для формирования и вос-

питания читателя нового типа, читателя, который 

воспринимает художественный текст не как пе-

редатчик Истины, а как источник интеллекту-

ального и эстетического наслаждения.  
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реалистические «Географ глобус пропил» и «Ненастье», «Тени тевтонов» отличаются отсутствием глубокого 
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«идейный» старый лоцман, связанный с древней мистикой, чистая девушка, страдающее гражданское 
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Abstract. Alexey Ivanov's new novel «Shadows of the Teutons» is considered in the context of the writer’s main 

works written since the early 1990s. The authors put forward the thesis about the experimental nature of the book which 

is a printed text of an audio novel. Compared with the other works by Ivanov, especially such masterpieces as his 

metaphysical novels «The Heart of Parma» and «The Gold of Rebellion» and the realistic ones like «The Geographer 

Drank his Globe Away» and «The Rough Weather», «Shadows of the Teutons» differ in a simplified character 

treatment, lack of deep psychology and development of an adventure story to the detriment of its philosophical depth. In 

the novel, there is also a tendency to simplify complex historical issues, and the characters correspond to the familiar 

historical «masks»: a sneaky and mercenary fascist governor, a committed old pilot associated with ancient mysticism, a 

pure girl,  suffering civilian population consisting of people that fell victim to propaganda and are ready to die rather 

than to face the Soviet army. Recognizable are the images of Soviet soldiers, the liberators that seem to have just 

stepped out of books or come from movie screens. Ivanov’s new novel is related to his other works by the lack of a 

‘happy ending’ and ‘geographical inspiration’ which allows the author to create memorable scenery of East Prussia, its 

ancient castles and cities that existed both in the 16
th

 century and in the first days after the Victory of 1945. The article 

concludes that the new novel by Alexey Ivanov, unlike his early works, is a conscious appeal to the style and plot of 

‘mass’ literature, necessary for the book’s rapid commercial success to the detriment of its artistic level. 
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Введение. Разножанровая и тематически пест-

рая проза А. Иванова стабильно привлекает вни-

мание литературных критиков и исследователей 

современного литературного процесса [Абашев, 

Абашева, 2010; Абашев, Фирсова, 2013; Беляков, 

2010; Гончаров, Гончаров, 2019; Зырянов, 2017; 

Иванова, 2017; Колобаева, 2019; Колобаева, 2020; 

Куликова, 2020а; Куликова, 2021а; Куликова, 

2021б; Куликова, 2020б; Куликова, 2021в; Кули-

кова, 2020в; Лобин, 2012; Погорелая, 2019; Са-

венкова, 2017; Сироткина, 2018; Сысоева, 2014; 

Хрящева, Когут, 2013]. Недавно появившийся ро-

ман «Тени Тевтонов», с одной стороны, убеждает 

в устойчивости индивидуального стиля писателя: 

его проблематика и поэтика вполне коррелируют 

с содержанием и формой уже признанных писа-

тельских удач – романов «Географ глобус про-

пил», «Ненастье», «Тобол». С другой стороны, в 

этом романе наметились и новые стилевые тен-

денции, которые стоит соотнести с прежней жан-

рово-тематической практикой автора. 

Возможно, не так уж не права критик Г. Юзе-

фович, вспомнившая в связи с новым романом А. 

Иванова «Тени тевтонов» о гоголевском «Порт-

рете» [Юзефович, 2021]. Писатель продолжает 

свой творческий эксперимент, создавая каждое 

следующее произведение в ином жанре, иной 

стилевой манере. Очевидной является разница 

между реалистическим «Ненастьем» и вампир-

ским «ужастиком» «Пищеблок», чёрным юмо-

ром романа «Блуда и МУДО» и мистикой «Псо-

главцев»... Немалое количество написанного 

Ивановым позволило бы продолжать сравнения 

и противопоставления достаточно долго, однако 

просматривается некая тенденция, могущая на-

вести на определенные выводы.  

После дебютной фантастической «Охоты на 

Большую Медведицу» Иванов публикует свой 

роман «Географ глобус пропил». Он обратил на 

себя внимание читателя тонким психологизмом, 

реалистически выписанным образом уральского 

города и его жителей – школьников, учителей, 

людей самых разных характеров и профессий. 

Но, наверное, главным достижением молодого 

писателя был самобытный язык произведения – 

живой, меткий, современный, остроумный, орга-

нично сочетающий городское просторечие, ка-

ламбуры, цитаты и реминисценции.  

В те же годы, что и печальные «Общага на 

крови» и «Блуда и МУДО», выходят лучшие соз-

дания Иванова, его «Большие книги» – «Золото 

бунта» и «Сердце Пармы». Вторая вызвала осо-

бенно много споров о «национальной идее» в ее 

историческом и политическом аспектах. К рома-

ну «Золото бунта» в целом сформировалось от-

ношение как к захватывающему боевику, где 

приключения главного героя составляют наи-

больший интерес, хотя в романе есть и полеми-

ка – и с «Капитанской дочкой», и с советской 

историографией, продолженная в историческом 

исследовании пугачевской эпохи «Вилы». Ос-

новной акцент совершенно справедливо сделан 

на зверствах пугачевцев; убийства и насилие да-

ны крупным планом, с натуралистическими под-

робностями. Однако именно в «Золоте бунта» 

осталась почти не замеченной философская ли-

ния, связанная с сектой «истяжельцев»: «Сатана 

за душу сулит сладости, коих от Бога человеку за 

http://dx.doi.org/
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грехи не положено: денег сулит, баб, славу, от-

мщение. И не можем мы без этого уже, понима-

ешь?… Надо нам того, что выше наших сил, а 

без этого нам и вовсе ничего не надо!» [Иванов, 

2005, с. 393–394]. По мысли раскольников, Бог 

даёт лишь по силам, а вот сатана помогает в том, 

что выше сил человеческих, в том, что только и 

нужно людям. Отдавая крест и заключённую в 

нем душу истяжельцам, человек получает право 

безнаказанно творить бесовскую волю и при 

этом оставаться чистым. Не это ли вековечная 

мечта грешной, сластолюбивой человечьей ду-

ши, так виртуозно воплощённая Ивановым в ре-

чах сектантов? Кажется, невозможно противить-

ся, нечего противопоставить, но главный герой, 

молодой сплавщик Осташа все же выбирает 

иной, пусть и не очень праведный, но свой путь.  

В одном из интервью Иванов называет стиль 

своих ранних романов «барочным» [Иванов, 

2021а]. Если рассматривать барокко как прежде 

всего метафизический стиль, то с писателем 

можно согласиться. И «Золото бунта», и «Сердце 

Пармы» – действительно метафизические рома-

ны. Реальное, даже натуралистическое искусно 

сплавлено с мистическим; «золотая баба» влияет 

на мир тайги-пармы, таинственно выстраивая 

судьбы людей, мстя за надругательство над свя-

тынями; земная девочка, дочка горького пьяницы 

пермского князька, становится ламией, оборот-

нем или ведьмой, выжигающей душу князя Ми-

хаила. Все переплетено в единый клубок: воля 

хумляльта Асыки и воля великого князя Москов-

ского, камлание шаманов и неистовый религиоз-

ный порыв миссионеров, осады, казни, рождения 

и смерти… В этом своём романе Иванов очевид-

но продолжает традицию символистского романа 

Серебряного века, также сплетающего реальное 

и ирреальное в неповторимую, нерасторжимую 

вязь.  

В то же время Иванов не оставляет темы пу-

гающей и завораживающей провинции девяно-

стых, в «Ненастье» достигая, кажется, предела 

боли, горя, обличения. На данном этапе это про-

изведение можно назвать последним шедевром 

Иванова. И снова, помимо сильного сюжета, 

глубокого психологизма, реалистически выпи-

санных характеров и подробностей, блестяще 

переданной атмосферы «лихих девяностых» и 

следующих за ними годов, внимание читателя 

приковывает к себе язык. Емкий, сильный, гру-

бый. Грубость и мат – подчёркнутый художест-

венный приём: язык адекватен реальности, о та-

кой жизни по-другому и не скажешь.  

На этом фоне внимательного читателя не мог 

не насторожить «Царь», текст, написанный по 

мотивам сценария кинофильма, снятого Павлом 

Лунгиным. И если в фильме на первый план вы-

ходит игра актеров, прежде всего Янковского и 

Мамонова, то в книге снова просматривается оп-

ределенная мистика – это и спасающая святыня, 

и мистика власти. Но сюжетные линии очередно-

го исторического произведения очевиднее, собы-

тия и персонажи обретают определенную пред-

сказуемость; загадка словно заранее решена в 

отличие от более ранних произведений на исто-

рическую тему.  

«Дэнджерологическая дилогия» – «Псоглав-

цы» и «Комьюнити» – стала попыткой сплавить 

мистику и современность. Особенно яркая смесь 

получилась, на наш взгляд, в «Комьюнити». По-

добное соединение практикуется со времён готи-

ческого романа и достигает вершины в «закат-

ном романе» Булгакова с тем, чтобы сегодня 

стать достоянием массового жанра «городского 

фэнтези». Однако Иванов здесь пока ещё остаёт-

ся в поле «высокой» литературы, прежде всего 

благодаря убедительному исследованию типа 

«героя» или, если угодно, антигероя «нашего 

времени». Если на роль подобного амбивалент-

ного персонажа ранних девяностых очевидно и 

по праву «претендует» Виктор Служкин из «Гео-

графа...», а поздних девяностых – Герман Нево-

лин, то Глеб Тяженко типичен для периода «сы-

тых нулевых». Он проходит характерный для 

удачливого представителя общества потребления 

путь от мальчика из Апатитов до жителя столи-

цы, потратившего жизнь и талант для приобре-

тения определенного лоска и социального уров-

ня, хотя серьезных вершин он так и не достигает: 

хорошая, но служебная квартира, приличная, но 

не новая иномарка, одежда не самых люксовых, 

хотя и популярных брендов. Конечно, «топовый» 

хозяин «ДиКСи» Гермес находится на высотах, 

для Глеба недостижимых.  

По прошествии ряда лет после выхода рома-

на, а вышел он в 2012, когда никто и не подозре-

вал о том, как близок конец «сытых нулевых» и 

бытового консьюмеризма, выясняется, что инте-

ресен он не запутанной историей смертельно 

опасного «информационного пузыря» с элемен-

тами страшного сна наяву, а как раз психологи-

чески убедительным художественным изображе-

нием московского социума и его представителей 

из канувшей в Лету эпохи. Особенно тех, кто 

явно идёт на смену и Тяженко, и даже Гермесу: 

зубастых, умных и уже абсолютно бездушных 
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Орли и Бобсу. Неслучайно именно двойник Боб-

са и убивает Глеба: это можно счесть пророчест-

вом писателя о наступлении нового железного 

времени. 

По сравнению с «Комьюнити» «Псоглавцы» 

при всем их жестком реализме представляются 

почти умиротворяющим текстом. Этот роман 

называли, помимо других определений, «новой 

деревенской прозой»: действительно, давно по-

гибшая русская деревня нарисована во всей ее 

неприглядной красе. Из полностью разложивше-

гося социума невозможно даже убежать: догни-

вать удобнее на прежнем месте. А тех, кто все же 

предпринимает попытку к бегству, ждёт страш-

ная расплата. И тем не менее «кинематографиче-

ские» псоглавцы выглядят вполне домашними, 

почти уютными в контексте почти немыслимого 

в творческом мире Иванова хэппи-энда. Охран-

ник новорусского замка чудом оборачивается 

крутым дэнджерологом, спасающим героев и 

ставящим все на свои места, красочные погони с 

использованием экзотической дрезины держат в 

напряжении, но все заканчивается благополучно 

для положительных героев; впрочем, загадка со-

временного оборотничества разрешается не бо-

лее убедительно, чем объяснение феномена ин-

тернет-чумы. И вот здесь проявляется интерес-

ная тенденция: чем более захватывающим стано-

вится текст Иванова, тем меньше места остаётся 

для многозначности, метафор, философского ос-

мысления и прочих признаков «высокой» лите-

ратуры. Именно в «Псоглавцах» автор активно 

пользуется приемами даже не столько книг, 

сколько голливудских экранизаций Стивена 

Кинга, хотя за счёт русского «деревенского тек-

ста» роман пока что не пересекает нижней гра-

ницы качественной беллетристики, если не «вы-

сокой» литературы.  

А вот монументальный «Тобол» не только не 

скрывает, но прямо обнажает свою зависимость 

от кинематографа: как мы помним, сам автор 

даёт ему жанровое определение «роман-пеплум», 

хотя экранизация (режиссёр Игорь Зайцев), в от-

личие от «Царя», оказалась слишком прямоли-

нейной: из нескольких сюжетных линий была 

оставлена лишь одна, и та упрощенная: фактиче-

ски был взят лишь эпизод, переложенный на 

язык кино на уровне и в стилистике сериала, но 

урезанный до двух серий, то есть с претензией на 

«полный метр». 

Самое важное в романе, если отстраниться от 

завлекательного сюжета, – очевидный поклон в 

сторону Д. С. Мережковского, но адаптирован-

ного А. Н. Толстым, и… А. Иванова, адаптиро-

ванного А. Ивановым. По сравнению с «Сердцем 

Пармы» натурализма побольше, но как-то он 

тусклее; язычников и миссионеров тоже много, 

но мистика развеялась, все стало до обидного 

реальным: богов-то нет, но и Бога, кажется, то-

же. Тайна развеяна, осталась борьба за власть. 

Таким образом, при всей «густоте замеса», мно-

жестве персонажей, приключений, любовных 

историй, сюжетных линий роман удивительным 

образом потерял качество историзма, глубину, то 

самое «подводное течение» или «тройное дно», 

что так ярко проявлялись в ранних романах. Все 

фигуры на месте, чтение увлекательное, а «на 

выходе» – лишь «впечатление», как после ши-

карной голливудской постановки. 

К сожалению, «Пищеблок» обернулся оче-

редным «понижением планки». Богатый матери-

ал для художника – все эти пионерские тайны, 

страшноватые нарядные избушки, гипсовые гор-

нисты, истории времён Гражданской войны и 

Большого Террора – оказался очень быстро по-

давлен сюжетом достаточно стандартной «вам-

пирской саги», облеченной в советские реалии, 

но конечно же с погонями, укусами, запертыми 

дверьми и непременной святой водой. Автор 

следует законам массового жанра вампирского 

ужастика фактически дословно, и если бы не за-

служенный выдающимися произведениями 

прежних лет интерес ко всему, написанному 

Ивановым, то роману, скорее всего, скорее всего, 

суждено было бы остаться одним из многочис-

ленных опусов массовой литературы на некогда 

популярную «вампирскую» тему. 

Таков в общих чертах фон, на котором в 2021 

году появились «Тени тевтонов» с их совершен-

но неожиданным в контексте серьезной литера-

туры жанровым форматом аудиоромана (по сло-

вам самого Иванова, аудиоверсия появилась 

раньше, чем бумажная [Токарева, 2021]). Не ис-

ключена возможность, что этот роман стал оче-

редным смелым экспериментом маститого авто-

ра, ведь слишком трудно поверить, что после 

сложной вязи ранних романов мы имеем дело с 

исчерпанностью творческого потенциала, при-

ведшей к написанию несомненного, хотя и каче-

ственного текста массовой литературы.  

 Можно ли отнести «Тени...» к жанру фэнте-

зи? Если исходить из общепринятого представ-

ления о том, что фэнтези повествует о непроти-

воречивом, полностью вымышленном сказочном 

мире, в то время как научная фантастика «рабо-

тает» с фантастическим допущением, как бы 
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вкрапленным в неотличимый от реального мир, 

то к фэнтези роман имеет мало отношения. По 

мнению Е. Ковтун, «Fantasy преподносит иной 

мир как артефакт, вечно длящуюся данность… 

мгновенно и всеобъемлюще преображает мир. 

Сбрасывая покров обыденности, fantasy стремит-

ся представить вымышленную реальность как 

истинную, изменённый порядок вещей – как 

подлинный облик бытия» [Ковтун, 2008, с. 99]. 

Такого мира в «Тенях…», как известно, нет. А 

есть сопоставленные по законам массовой лите-

ратуры два вполне реальных мира – европейско-

го 16 века и мая 1945 года, объединённых фанта-

стической деталью, могущественным артефак-

том в виде меча по имени Лигуэт. Легенда о ме-

че, на наш взгляд, не слишком убедительна: им 

отрубают голову Иоанну Предтече, но он не пре-

вращается в вариант зомби-анастифонта, его ис-

тинный убийца – дочь Иродиады Саломея, судя 

по Священному Преданию, не остаётся безнака-

занной, хотя именно эти качества – способность 

превращать убитых им в анастифонтов и избав-

лять убийцу от наказания являются основными 

свойствами Лигуэта. Непроработанной, поверх-

ностной нам представляется и история потери 

меча дьяволом – Бафометом, и непременное ус-

ловие возвращения – через руки человека, пред-

ставителя польского рода Клиховских. Совер-

шенно очевидно, что эта сюжетная линия – лишь 

предлог для изображения красочных боёв за тев-

тонский Мариенбург и первых дней после Побе-

ды на территории бывшей Пруссии, в городке 

Пиллау, нынешнем Балтийске. 

Впрочем, здесь Иванову не изменяет его уме-

ние живописать выразительные подробности. 

Мир тевтонских рыцарей и их противников – 

поляков, величественные замки и подробности 

их внутреннего устройства, оружие, одежда, 

обычаи нарисованы с очевидным знанием дела, 

хотя и в целом совпадают с общеизвестными 

представлениями об эпохе. Увы, ничего нового, 

кроме ряда незнакомых немецких слов, в «тев-

тонских» фрагментах фактически не содержится. 

Иванову здесь отказывает его умение создавать 

необычные, но вполне жизненные характеры. По 

сравнению с героями ранних романов образы 16 

века (и, как мы увидим позже, не только они) 

тривиальны: брутальный Червонка и доверчивый 

Рето, связавшийся против воли с темными сила-

ми Клиховский, отважные и несгибаемые тевто-

ны, суккуб Сигельда и даже сам Бафомет словно 

сошли со страниц знакомых книг.  

Не менее тривиальны персонажи 1945 года. И 

они в целом соответствуют сегодняшним, в ос-

новном сформированным книгами и кинофиль-

мами, представлениям о характерах и поведении 

людей, переживших войну. Однако узнаваемость 

не мешает реалистическому изображению грубо-

ватых, прямолинейных Луданной и Перебатова, 

интеллигентного ленинградца Володи Нечаева, 

гауляйтера Коха, его адьютанта аристократа фон 

Дица и несгибаемого «вервольфовца» Людерса. 

Сама атмосфера пережившего штурм Пиллау, 

заваленного трупами, разбитыми орудиями, пре-

вращённого в развалины, в которых копошатся 

ещё ничего не понимающие немцы, жестоких 

путей эвакуации, страха перед победителями, 

сложной и противоречивой эпохи блестяще пе-

редана Ивановым. Следует согласиться с писате-

лем, говорившим о своего рода географическом 

вдохновении, посетившем его при поездках по 

территории бывшей Восточной Пруссии: «Я гео-

графически влюбчивый человек. Так случилось с 

Калининградской областью, точнее с польско-

немецкой частью Прибалтики. Поездив по быв-

шей Восточной Пруссии, по владениям Тевтон-

ского ордена, я почувствовал специфику этой 

земли, ее выразительность и стиль, и мне захоте-

лось об этом написать» [Иванов, 2021а]. Впро-

чем, такое вдохновение можно назвать одной из 

характерных для творчества Иванова черт. Оно 

никогда его не подводит ни в пейзажных зари-

совках, ни в рассказе о крупных и мелких посе-

лениях от современных до принадлежащих дале-

кой истории.  

Но если леса и другие природные объекты 

старинной Пруссии нарисованы более чем убе-

дительно, то их обитатели изображены весьма 

условно. Не в первый раз на страницах произве-

дений Иванова мы встречаемся с образами языч-

ников и нечистой силы. И в «Сердце Пармы», и в 

«Псоглавцах», и в «Тоболе» (но уже не в упро-

щенном «Пищеблоке») Иванов погружает нас в 

атмосферу языческих обрядов, верований, святи-

лищ, рисует сложные характеры носителей древ-

них религий, рассказывает о древних сказаниях и 

мифах в их неразрывной связи с ежедневной 

жизнью людей. К сожалению, в «Тенях…» по-

добных картин не найти. 

Например, история со спасением молодым 

Клиховским зиггона из-под копыт могучего веп-

ря. Прежде всего, почему представителя нечис-

той силы требуется физически спасать? Кроме 

того, сама роль зиггона остаётся непроясненной. 

Если уж следовать законам жанра, спасённый 

должен стать чудесным помощником, исправ-
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ляющим ошибки героя и ведущим его к благу. 

Ничего подобного не происходит: зиггон преду-

преждает Клиховского о скорой смерти отца, но 

не помогает его спасти, предоставляя печальной 

истории обедневшего рода Клиховских разви-

ваться по собственным ее законам. Не помогает 

он Клиховскому и овладеть Лигуэтом при вто-

рой, последней встрече. Напротив, задерживает 

его, тем самым оставляя род Каэтана проклятым 

на несколько столетий. Подобное странное для 

«волшебного помощника» поведение никак не 

объяснено, никакой философской базы за ним не 

кроется, хотя возможности подвести подобную 

базу сюжетный поворот предоставляет богатые.  

Эскизной представляется и сцена битвы на 

мосту между призванной Сигельдой лесной не-

чистью и анастифонтами магистра Людвига. В 

отличие от похожих сцен сражений, обстановки 

странного, окутывающего персонажей мистиче-

ского тумана, неразличимых переходов между 

реальностью и фантастикой, характерных для 

того же «Сердца Пармы» или «Тобола», в «Те-

нях...» мы сталкиваемся с голым перечислением: 

«Смутки! Живойты! Кадуки! Щугры! Йомы! 

Цирки! Все ко мне! … А потом все в один голос 

завыло, затрещало, зарычало, захрустело, захри-

пело, сорвалось на истошный визг. Это языче-

ская нечисть набросилась на рыцарей-

тевтонов.Там, на мосту, грянуло сражение – ме-

чи против когтей, зубов, рогов, копыт, клювов и 

чешуйчатых хвостов; бестрепетные мертвые 

воины против водяных чудищ, лесных тварей и 

болотного отродья» [Иванов, 2021б, с. 309, 311].  

Впрочем, для формата аудиоромана сложнее 

писать наверное и не стоит. Сам Иванов отрека-

ется от своего прежнего стиля, считая, что в но-

вом произведении он приблизился чуть ли не к 

пушкинской простоте языка: «О главных вещах 

надо говорить просто. Простота и ясность – 

высшая целесообразность языка. Я всегда стрем-

люсь к этой простоте… надо писать соразмерно 

человеческому дыханию» [Иванов, 2021в]. Воз-

можно, подобные рассуждения соответствуют 

формату аудиоромана, но как же быть с явно не-

соразмерной «человеческому дыханию» прозой 

Достоевского, Толстого, Андрея Белого и других 

русских гениев? Если уж текст претендует на 

разговор «о главных вещах», выходит и на бума-

ге, следовало бы отличать аристократическую 

простоту от средне-литературного языка совре-

менной массовой литературы.  

Заключение. Подведём итоги: наша версия 

об экспериментальном характере «Теней тевто-

нов» как некоего упрощенного варианта текста, 

рассчитанного на аудиоформат, возможно, более 

понятный для массовой аудитории, лишенный 

фактически всех признаков блестящего стиля 

лучших произведений Иванова кроме, пожалуй, 

печальной развязки, скорее всего будет провере-

на следующими произведениями автора. Пока же 

мы имеем дело с произведением, однозначно 

лишенным философской глубины, метафоры и 

«тройного дна», стилистических нюансов и ори-

гинальных находок, фокусирующим внимание 

читателя на захватывающем сюжете в ущерб 

психологической разработке характеров персо-

нажей и другим признакам «высокой» литерату-

ры, то есть с продуктом массовой культуры. 
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Аннотация. В сознании современников Крымская война 1853–1856 гг. и предшествовавшая ей 

Отечественная война 1812 г. были теснейшим образом связаны. Автор статьи исследует образ французов и 

Франции в целом как знакомого России по войне 1812 г. врага. В статье анализируется система образов, 

мотивов, воспоминаний, связанных с событиями 1812–1814 гг. и нашедших отражение в поэтических откликах 

современников Крымской войны 1853–1856 гг. Автор статьи указывает на причины актуализации 

воспоминаний, показывает, как и в чём изменилось восприятие французов как военных противников по 

сравнению с предыдущей войной. В частности, особое внимание в работе уделяется изображению в русской 

поэзии Наполеона I и его племянника Наполеона III. Если Наполеон I описывается русскими поэтами 1850-х гг. 

в уважительной манере, как зрелый политик, то образ Наполеона III прочно связывается с мотивами 

предательства, неблагодарности за милосердие русских по отношению к Франции в 1814 г. Не меньшего 

внимания удостаивается в статье осмысление образов ветеранов Отечественной войны 1812 г., появлявшихся в 

стихотворениях периода Крымской войны и живыми, жаждущими вновь встать на защиту Родины, и мёртвыми, 

негласно призывающими потомков повторить победу над забывшимися французами. Кроме образов и мотивов, 

отражающих российско-французские отношения в историческом контексте, автор статьи находит в поэтических 

откликах современников на события Крымской войны и мотивы пира, угощения, вне соответствующего 

контекста с темой войны не связанные.  

Ключевые слова: Крымская война, Отечественная война 1812 года, Россия, Франция, Александр I, Наполе-

он I, Наполеон III 
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Original article 

Actualizing memories of the 1812 Patriotic War in the context of the Crimean War of 1853–1856 

Maria B. Patrikeeva  
Postgraduate student, department of russian classical literature, A. M. Gorky Institute of world literature, Russian acad-

emy of sciences. 121069, Moscow,  Povarskaya st., 25a 
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Abstract. In the minds of contemporaries, the Crimean War of 1853–1856 and the Patriotic War of 1812 that 

preceded it were closely linked. The author of the article examines the image of the French and France as an enemy 

familiar to the Russians from the 1812 Patriotic War. The article analyzes the system of images, motives, memories 

associated with the events of 1812–1814 and reflected in the poetic works of the Crimean campaign contemporaries. 

The author of the article points out the reasons for the actualization of memories, shows how and in what way the 

perception of the French as military adversaries has changed in comparison with the previous war. Particular attention is 

paid to the depiction of Napoleon I and his nephew Napoleon III in Russian poetry. If Napoleon I is described by 

Russian poets of the 1850s. in a respectful manner as a mature politician, the image of Napoleon III is firmly associated 

with the motives of betrayal, ingratitude for the mercy of Russians towards France in 1814 war. No less attention is paid 

to the  images of the 1812 Patriotic War veterans who appear in the poems of the Crimean War period both alive, eager 

to rise again to defend the homeland, and dead, tacitly calling on their descendants to repeat the victory over the French.  
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Apart from the images and motifs reflecting Russian-French relations in the historical context, the author finds motifs of 

feasting and entertainment unrelated to the theme of war in the poetry contemporary to the events of the Crimean War.  

Key words: Crimean War, Patriotic War of 1812, Russia, France, Alexander I, Napoleon I, Napoleon III 
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Введение 

Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг., в 

которой против русской армии выступила коали-

ция держав, стала для России столкновением как с 

ранее незнакомыми врагами (например, Велико-

британия выступила в качестве непосредственно-

го её противника в крупной военной кампании 

только в Крымской войне), так и с хорошо из-

вестными – Османской империей (это нашло от-

ражение, например, в стихотворении «Я играю во 

струну...»: «Особливо турки знают / Силу русско-

го штыка, / Да скоренько забывают, / Видно па-

мять не крепка» [Н., 1855, с. 7]), Францией. В за-

висимости от степени «известности» того или 

иного врага российской общественности вокруг 

него формировался определённый комплекс мо-

тивов и образов, находивший отражение в первую 

очередь в произведениях художественной литера-

туры (анализу этнических стереотипов, особенно-

стям формирования образа врага в русской и анг-

лийской художественной литературе посвящена 

статья С. В. Шешуновой [Шешунова, 2016]), осо-

бенно выразительно – в поэтической откликах. 

Неоднородность и своеобразие поэтического вос-

приятия каждого из участников вражеской коали-

ции закономерна. В поэтическом осмыслении Ве-

ликобритании – государства, ранее не вступавше-

го в прямое вооружённое противостояние с Рос-

сией, часто встречаются предупредительные мо-

тивы: страну, не видевшую Полтавского и Боро-

динского сражений, поэты то в торжественной, то 

в иронически-насмешливой манере уведомляют о 

грозящей ей опасности: «Знакомы туркам мы, 

французам – / Лишь Альбион не знает нас» 

[Н. Щ., 1854б, 11]; «Я вас-то знаю – тощих – / Во 

Франции видал, / А вас-то вот, не тощих, / Со-

всем и не знавал!» [Преснов, 1855, с. 7]. 

Характерно, что, судя по поэтическим выпа-

дам, в России была хорошо известна техническая 

мощь Англии: «На линейных кораблях / Паровых, 

винтовых, / По устройству новых! / С тысячами 

пушек и чугунненьких игрушек» [Глинка В. С., 

1854, с. 3]. Однако, как видно, в начале Восточ-

ной войны неравенство сил с таким мощным 

противником нисколько не пугало, а, напротив, 

воодушевляло и раззадоривало поэтов. 

По-иному поэтически воспринимается в Рос-

сии середины XIX века Франция – страна, кото-

рая в исторически недавнем прошлом приходила 

как захватчик на русскую землю. В данной ста-

тье мы рассмотрим образ Франции в стихотворе-

ниях времен Крымской компании в контексте 

событий Отечественной войны 1812 года. 

В коллективном сознании русского народа 

вступление в войну Франции в апреле 1854 года 

стало поводом , с одной стороны, для глубокого 

презрения в контексте предательства братьев по 

вере, отступничества от христианства, с другой – 

для удивления, непонимания: как французы, так 

бесславно покинувшие Россию в декабре 1812 

года («роковой для них поход» [Н., 1855, с. 8]), а в 

1814 году видевшие Александра I в своей столи-

це, осмелились вновь посягнуть на её суверени-

тет: «И вам ли после тех событий / На нас с уг-

розой восставать / И к нам воинственную рать / 

Вести на пир кровопролитий?» [Марков, 1854, 

с. 8]. 

Поскольку с момента окончания Отечествен-

ной войны и завершения заграничного похода 

русской армии едва прошло 40 лет (как раз во 

время Крымской войны 19 марта 1854 года тор-

жественно отмечалось 40-летие вступления в 

Париж русских войск), события 1812–1814 годов 

были живы в умах и сердцах русских людей. Бо-

лее того, ветераны войны 1812 года активно от-

кликнулись на новый вызов с Запада, тем самым 

способствуя укреплению восприятия событий 

Крымской кампании как идейного продолжения 

Отечественной войны 1812 года. По справедли-

вому замечанию Н. В. Шаповаловой, война 

1853–1856 годов воспринималась «через призму 

исторического опыта 1812 года» [Шаповалова, 

2018, с. 13]. 

Осмыслению Крымской войны с позиций 

1812 года, «позорного для недругов России, но 

незабвенно-славного для Неё» [Владими-

ров, 1854, с. 18], способствовал в первую очередь 

сам император, в своем манифесте 9 февраля 

1854 года, посвящённым вступлению в военную 

кампанию Англии и Франции, заявивший: «Мы и 

ныне не тот ли самый народ русский, о добле-

http://dx.doi.org/
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стях коего свидетельствуют достопамятные 

события 1812 года!» [Богданович, 1876, с. 38]. 

Напоминали об Отечественной войне 1812 

года и поэты, но, конечно, не французам, а со-

отечественникам, чтобы воодушевить их, пока-

зать, что все потери в той войне были не напрас-

ны, что сила духа и вера в праведность русской 

миссии по защите Православия обязательно при-

ведут к новым победам – Россия станет только 

сильнее. Таким образом, неслучайно изображе-

ние поэтами Отечественной войны 1812 года как 

комплекса событий, несущих для страны созида-

тельные последствия: 

Этот след <Отечественной войны – прим. 

М. П.>  

 

низвёл в могилу 

Всех грозивших нам врагов, 

В русском сердце открыл силу, 

Неизменную любовь! 

Он довёл Русь до сознанья 

Что Господь над Ней и с Ней, 

Что врагов Её восстанье 

Им – постыдно, славно – Ей! («Слово к не-

другам») [Владимиров, 1854, с. 17] 

 

Апогеем военного успеха войны 1812 года 

для всего русского общества, безусловно, стало 

вступление русских войск во главе Александра I 

в Париж 31 марта 1814 года. Это событие спра-

ведливо воспринималось как победа, значимая не 

только для России, но в первую очередь для все-

го мирового сообщества. Закономерно, что в 

стихотворениях современников Крымской войны 

оно последовательно, систематически отража-

лось. Так, в «Боевой песне» лирический герой 

призывает не без гордости вспомнить, «...где бы-

вали / Полковые знамена» [Собрание патриоти-

ческих ... , ч. 2, 1854, с. 69]. Неслучайно первым 

городом называется именно Париж. В стихотво-

рениях периода Крымской войны Париж пред-

стаёт знакомым городом, куда несложно будет 

попасть вновь: «К Парижу буйному <...> / По 

старой памяти дорогу мы найдем!» («Ответ 

солдата») [Владимиров, 1854, с. 12]. 

Приступая к анализу тесно связанных с собы-

тиями Отечественной войны 1812 года мотивов и 

образов, появившихся в поэтических откликах на 

события Крымской войны, в первую очередь 

стоит обратиться к интерпретации поэтами обра-

зов Наполеона I и Наполеона III – дяди и пле-

мянника. Наполеона Бонапарта называют «ги-

гантом вековым» [Марков, 1854, с. 7], «великим 

вождём» [Гурьянов, 1854, с. 22], «гордым Гал-

лом» [Россия на призыв ... , 1855, с. 12], «счастья 

властелином» [Глинка В. С., 1854, с. 5], «Испо-

лином земли» [Фёдоров, 1854а, с. 4], «не пле-

мяннику <...> парой» [Н., 1855, с. 7]. Таким обра-

зом, можно отметить, что отношение к Бонапар-

ту холодно-уважительное: величие императора 

не вызывает у поэтов сомнений. Наполеон III как 

преемник бонапартовской державы описывается 

в стихотворениях снисходительно, с пренебре-

жением. Неслучайно его называют «племяннич-

ком» [Татаринов, 1854б, с. 3], который, словно 

ребёнок, лишь «машет дядюшкиной шпагой» 

(«На нынешнюю войну») [Собрание патриотиче-

ских ... , ч. 1, 1854, с. 3] и только недавно «встал 

на ножки» [Глинка В. С., 1854, с. 5]. Особенно 

примечательно ироничное выражение, использо-

ванное в отношении Наполеона III поэтом 

В. С. Глинкой: «попал в Наполеоны» [Глинка 

В. С., 1854, с. 5]. Очевидно, его функция – в соз-

дании у читателей ощущения случайности при-

хода Луи Наполеона к власти, отсутствия преем-

ственности власти от Бонапарта. Характерно, что 

Глинка употребляет имя собственное в нарица-

тельном значении, которое ранее придал ему 

А. С. Пушкина в «Евгении Онегине» («Мы все 

глядим в Наполеоны»). Несмотря на то что в 

1854 году Наполеон III был во вполне солидном 

для военачальника возрасте (46 лет), поэты име-

нуют его «французиком», который «недавно 

оперился» [Татаринов, 1854а, с. 5]. Если Наполе-

он I взволновал Европу, покорил множество го-

сударств, наложив на них контрибуции, управлял 

многонациональной армией, то его племянник – 

лишь «удобный», ведомый союзник, которого 

можно использовать для воплощения собствен-

ных корыстных целей и амбиций. Образ Наполе-

она III как безвольного правителя, а значит, и 

французов как народа, которым легко манипули-

ровать, нашёл отражение во многих стихотворе-

ниях: 

Вот в воинственном азарте 

Воевода Пальмерстон 

Поражает Русь на карте 

Указательным перстом. 

Вдохновлен его отвагой, 

И француз за ним туда ж. («На нынешнюю 

войну») [Собрание патриотических ... , ч. 1, 1854, 

с. 3] 

 

Турок Англия смутила 

И французов приманила, 

Заключив союз. [К. Г. В., 1854, с. 1] 
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Ну, ребятушки, солдаты, 

На нас турки-супостаты 

С Англией идут, 

Францию зовут. 

И французик согласился. 

[Татаринов, 1854а, с. 5] 

 

И если Англия у Франции просила, 

Чтоб шла с ней в Балтику её морская сила, 

Так только для того, чтоб был с ней кто-

нибудь 

По вкусу нации, для большего комфорта, 

И с тем, чтоб запугать, врагам навеять 

страх. («Союзникам Турции»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 36] 

 

Одной их главных ошибок Наполеона III рус-

ские поэты называют союз с Англией – истори-

ческим соперником Франции. Закономерно, что 

ничего хорошего и созидательного такая коали-

ция для самих французов не предвещает: 

На свою, кажись, беду, Он <Наполеон III – 

прим. М. П.> и с Англией в ладу.  

[К. М. С., 1855, с. 3] 

Забыв всё прошлое, с поддельною приязнью-

Составили союз вы с недругом своимИ думать 

смеете разрушить стену эту?.. («Союзникам 

Турции»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 35] 

Более того, русские поэты были солидарны в 

том, что именно Англия, считавшая Бонапарта 

узурпатором, выступавшая против сохранения 

им императорского титула, не просто отправила 

и сопроводила Наполеона на остров Святой Еле-

ны, а «заточила» его там: 

И руку жмёт тому племянника рука,  

Кто дядю заточил: все древние раздоры 

Забвенью преданы из ненависти к нам. 

(Ф. Миллер «Молитва у гроба Кутузова»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 35] 

Англью крепко не любил. 

(Он <Наполеон I – прим. М. П.> ей солно до-

садил!) 

За то Англия отмстила, 

Поймав, в заточенье посадила. 

[Глинка В. С., 1854, с. 5] 

 

Не менее важным в сопоставлении Англии и 

Франции для поэтов является мотив забвения с 

одной стороны и мотив наивного неведения с 

другой. Вступление в войну Англии поэтически 

оценивается как самонадеянный и необдуманный 

поступок, но всё же заслуживающий снисхожде-

ния, ведь англичане на собственном опыте ещё 

не узнали, насколько грозным врагом для своих 

недругов является Россия: 

Альбион – статья иная: 

Он ещё не раскусил, 

Что за машина такая 

Наша Русь и в сколько сил. («На нынешнюю 

войну») 

[Собрание патриотических ... , ч. 1, 1854, с. 4] 

 

Но англичане нас не знают, 

Им неизвестен русский штык; 

Пускай начнут бой, так узнают, 

Что русский бить врагов привык.  

[Н. Щ., 1854а, с. 8] 

Его <француза – прим. М. П.> друг верный – 

Альбион, 

Не зная, с кем имеет дело,  

Кричит, как будто бы шальной.  

[Щиглев,1854б, с. 8] 

Французы, напротив, это противники, нау-

ченные опытом, а значит, они не должны повто-

рять ошибки. Русские поэты обращают внимание 

даже на символизм чисел: 2 сентября (по старо-

му стилю) 1812 года наполеоновская армия со 

стороны Поклонной горы вошла в Москву и 2 

сентября 1854 года французы в составе союзного 

флота начали высадку под Евпаторией. Харак-

терно, что вступление в Москву, триумфальное в 

глазах Наполеона, называется «приглашением» 

со стороны Кутузова: «Как нашествье в Крым 

вошло, / Во второе сентября, / Полководец наш 

Кутузов / В 1812 году / Пригласил господ фран-

цузов / В матушку Москву!» [Глинка В. С., 1854, 

с. 4] Таким образом, символизм даты 2 сентября, 

отмеченный в стихотворении В. С. Глинки, сви-

детельствует о том, что Франция поступила оп-

рометчиво: высадка в Крыму, как и вступление 

Бонапарта в Москву, хоть сначала и кажется по-

бедой, демонстрацией силы, впоследствии при-

водит французов к поражению. 

В стихотворениях постоянно встречаются сло-

ва и словосочетания, связанные с мотивом забве-

ния, повторяемости истории: «опять», «по старой 

памяти», «забыл», «напомним», «вспомнят», «по 

знакомому пути», «забвенью преданы»: 

Француз опять, вишь, стал коситься – 

Забыл двенадцатый он год? 



Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

Актуализация в русской поэзии воспоминаний об Отечественной войне 1812 года  

в контексте Крымской войны 1853–1856 годов 

49 

Опять щетинится, ершится, 

Опять войной на нас идёт?  

[Щиглев, 1854а, с. 6] 

Забыл труды, и жизнь, и смерть Наполеона, 

Героя прошлых дней!... Всё, всё забыл Фран-

цуз!  

(А. Теряев «Союзникам Турции»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 34] 

Тверда, могуча Русь! Года давно былые 

Она напомнит вновь забывшимся врагам...  

(«Ответ солдата»)  

[Владимиров, 1854, с. 11] 

Забыли Галлы, как в своих равнинах снежных 

Ты успокоила их дерзостный порыв, 

И усмирила дух безумный и мятежный, 

И ярых волн отбросила прилив. 

(Рончевский «К России»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 15–16] 

Уже ль забыл или не помнит 

Про участь дяди своего? 

Так пусть же Русь ему напомнит, 

Как воевать с ней тяжело!  

[Щиглев, 1854б, с. 6–7] 

В сознании поэтов единственным поводом 

для повторного нападения на Россию могло быть 

лишь желание Франции отомстить за нанесённое 

ей в 1812 году поражение: «Мы за старое от-

мстили! / Русских в прах расколотили!» [Глинка 

В. С., 1854, с. 2] 

Укорить французов и ещё больше укрепить в 

русских людях веру в праведность военных дей-

ствий призван в лирике периода Крымской вой-

ны образ императора Александра I. Войдя 31 

марта 1814 года в Париж «со свежей вестью 

любви и примиренья» (Ф. Миллер «Молитва у 

гроба Кутузова») [Собрание патриотических ... , 

ч. 2, 1854, с. 59], он вёл себя не как захватчик, а 

как освободитель Европы. Как отмечает фран-

цузский историк-русист Мари-Пьер Рэй, перед 

началом французского похода русский импера-

тор, обращаясь к солдатам, «призвал к умерен-

ности и христианскому милосердию в отноше-

нии французского врага» [Рэй, 2013, с. 292]. Не 

только рядовые французы, но и сам Наполеон 

получил от Александра I милость: при непосред-

ственном участии русского императора Бонапарт 

стал сюзереном острова Эльба и получил до-

вольно внушительную ежегодную пенсионную 

выплату. 

Русская армия, по убеждению императора, 

находясь в Париже, должна была стать воплоще-

нием милосердия, верности христианским запо-

ведям (всех нарушителей ожидали неотвратимые 

наказания): например, Александр I не позволял 

военным «присутствовать на спектаклях во вре-

мя Страстной недели» [Рэй, 2013, с. 300]. Миро-

любивое поведение русских во французской сто-

лице отразилось не только в исторических доку-

ментах и исследованиях, но и в поэтических от-

кликах периода Крымской войны: «Но, засорив 

поля картечью, / В Париже русский мирно жил / 

И бойкою французской речью / Да русским золо-

том сорил!» [Глинка Ф. Н., 1854, с. 8] Сам импе-

ратор вёл в Париже жизнь очень насыщенную и 

при этом благочестивую: 28 марта 1814 года на 

площади Согласия устроил Пасхальное богослу-

жение, провёл не одну беседу с французскими 

интеллектуалами, посетил множество объектов 

культурного и исторического наследия Франции. 

Таким образом, справедливо суждение Мари-

Пьер Рэя о том, что «уже в момент вступления во 

французскую столицу Александр проявил ис-

ключительную умеренность» [Рэй, 2013, с. 295–

296]. Уместно вспомнить и слова самого Алек-

сандра I: «Французы – мои друзья, и я хочу дока-

зать им, что пришёл воздать добром на зло» 

[Рэй, 2013, с. 295]. 

Способность Александра I к милосердию и 

состраданию даже по отношению к врагам не 

могла не быть отмечена соотечественниками. 

Благодарной Александру за победу в войне с Бо-

напартом должна была быть, по мнению россий-

ской общественности, не только Россия, но и 

Франция, и вся Европа («Русь шла вперед, Евро-

пу избавляя») (Е. П. Ростопчина «19-е марта 1854 

года») [Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 67]; «Всю Европу спас» [Фёдоров, 1854а, с. 4]):  

Наш Александр восстал среди Царей, 

Своим врагам Он даровал прощенье, 

Дал миру мир как друг людей!..
 

(Е. П. Ростопчина «19-е марта 1854 года») 
 

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 67] 

И Александр Благословенный  

Народам утеснённым внял – 

Европе, цепью отягченной, 

Мечом свободу даровал.  

(«Голос русского верноподданного»)  

[Зубов, 1854, с. 9] 

... за наши грады 

И за Москву наш Царь не мстил 

И белым знаменем пощады 

Столицу Франции покрыл  

[Глинка Ф. Н., 1854, с. 6]. 
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В стихотворениях периода Крымской войны 

Александра называют «ангелом примиренья» 

(Е. П. Ростопчина «19-е марта 1854 года») [Соб-

рание патриотических ... , ч. 2, 1854, с. 67], 

«кротким» (Ф. Миллер «Молитва у гроба Куту-

зова») [Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 59], «Православным» [Гурьянов, 1854, с. 6] 

царём. 

В откликах на события Крымской войны по-

эты справедливо высказывают возмущение, даже 

негодование, описывая неблагодарность францу-

зов, забывших проявленное к ним милосердие и 

вновь лицемерно посягнувших на Россию: 

Иль забыли вы, мятежные державы, 

Когда пленённые к снегам России шли 

Вы под знамёнами его, любимца славы, – 

Но грудью встали мы и братски вас спасли, 

Неблагодарные! (Н. Левашев «Святая брань») 

[Собрание патриотических ... , ч. 1, 1854, с. 29] 

Зачем опять грозой военной 

Взвились над миром знамена? 

<...> 

Не вы ль, народы и владыки, 

Не вы ли гимны пели нам, 

Когда права борьбой великой 

Мы возвратили племенам.  

(Н. Арбузов «Врагам России»)  

[Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 38–39] 

Актуализации воспоминаний об Отечествен-

ной войне 1812 года способствовали образы вои-

нов, участвовавших в ней, – ветеранов, во время 

Крымской войны ставших олицетворением му-

жества, силы русского духа, былых побед рус-

ского штыка. Однако очевидцы и непосредст-

венные участники сражений с Бонапартом поя-

вились не только в качестве образов на книжных 

страницах – современники той войны сами на-

помнили о себе, посвятив Крымской войне мно-

жество ярких стихотворений (поэтическому на-

следию непосредственных участников войны 

1812 года, ставших современниками Крымской 

войны, посвящена работа Н. В. Шаповаловой 

«Крымская война в художественном творчестве 

ветеранов 1812 года (по произведениям 

П. А. Вяземского и Ф. Н. Глинки)» [Шаповалова, 

2018]). Стоит отметить, что среди поэтических 

откликов П. А. Вяземского и Ф. Н. Глинки не так 

много произведений, напрямую отсылающих 

читателей к событиям 1812 года, однако лишь 

факта их участия в Отечественной войне было 

уже достаточно для того, чтобы каждое стихо-

творение о Крымской войне их авторства стано-

вилось поводом к установлению аналогий между 

этими военными кампаниями. Таким образом, в 

контексте Крымской войны можно говорить о 

ветеранах войны 1812 года, с одной стороны, как 

об авторах, вновь заявивших о себе в литератур-

ном пространстве, и как о художественных об-

разах, персонажах, появлявшихся в стихотворе-

ниях о событиях 1853–1856 с целью воодушев-

ления бойцов, укрепления их веры, напоминания 

о том, что французы однажды уже были побеж-

дены их предками.  

Ярким примером стихотворения, героями ко-

торого стали ветераны войны 1812 года, является 

произведение Петра Татаринова «Авдей и Сте-

пан или Русский солдат не стареется!» (1854). 

Перед читателем – диалог двух солдат, которые 

уже ушли в отставку, но, узнав о том, что враги 

снова «Россиюшке грозят» [Татаринов, 1854а, 

с. 6], готовы взяться за оружие, встав на защиту 

Родины (схожий сюжет положен в основу стихо-

творения П. П. Зубова «Песня старого русского 

солдата, идущего вновь на службу из отставки за 

веру, царя и Отечество» [Зубов, 1854, с. 22–24]): 

Не изменит штык по дружбе, 

Он на битвах закален. 

Двадцать лет я был на службе. 

...Нас видал Наполеон. 

[Татаринов, 1854а, с. 7] 

Несмотря на уже имеющиеся боевые заслуги 

(«Есть Георгий и медаль») и солидный возраст 

(«Мы стареньки!»), ветераны снова рвутся в бой, 

не собираясь смотреть, как за них «другой де-

рётся» [Татаринов, 1854а, с. 7]. Образ неста-

реющего солдата, теряющего власть над штыком 

лишь в момент смерти, способного достойно 

пройти очередную войну, укреплял веру в побе-

ду бойцов Крымской войны, показывал им, что 

рядом плечом к плечу с ними сражаются опыт-

ные, мудрые воины. 

Зачастую идея преемственности опыта войны 

1812 года передавалась поэтами с помощью осо-

бой формы изложения – как диалог представите-

ля молодого поколения со старшим. Так, персо-

нажами, ведущими беседу о былых сражениях, 

часто становились некий юноша и его дядя (см. 

стихотворение А. А. Кононова «Дядя и племян-

ник, или И я с тобой!» [Кононов, 1854, с. 1–6]) 

или дед и внук (см. стихотворение Н. Арбузова 

«Дед ко внуку» [Голос за родное, 1854, с. 14–

16]). Л. В. Мельникова справедливо отмечает, 

что подобная форма изложения вызывала у чита-

телей ассоциации с уже знакомым им стихотво-
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рением М. Ю. Лермонтова «Бородино» [Мельни-

кова, 2013, с. 107]. В названии таких поэтических 

произведений часто встречалось слово «разго-

вор» – «Разговор» Г. Фёдорова, «Народный раз-

говор» М. С. Владимирова. 

Символично, что стихотворение «Народный 

разговор» начинается с обращения: «Дядя! Слы-

шал? Басурманы / Нам грозят бедой 

опять» [Владимиров, 1854, с. 31]. Паническому 

состоянию, смятению молодого человека поэт 

противопоставляет хладнокровие и даже не-

сколько, казалось бы, легкомысленное отноше-

ние ветерана: 

– Что же, парень? Пусть их идут 

По знакомому пути...  

[Владимиров, 1854, с. 31] 

За этим видимым спокойствием, однако, 

скрывается вовсе не равнодушие, а багаж уже 

одержанных побед, а значит, и способность уве-

ренно, не отводя глаз, даже свысока смотреть на 

противника: 

– Эка вяха! Больно прытки! 

Вот ужо им с кондачка, 

Под салазки, под микитки 

Даст Русь славного толчка: 

Как начнёт лудить им спину 

Вдоль по жиле становой – 

Так и вспомнят ту былину, 

Что случилось под Москвой!!!  

[Владимиров, 1854, с. 32] 

Встречаются и стихотворения, где ветераны 

становятся не рассказчиками, а адресатами слов 

благодарности и глубокого уважения. Так, в сти-

хотворении Евдокии Ростопчиной «19-е марта 

1854 года», написанном в честь 40-летия войны 

1812 года, «воинам седым» воздаётся «хвала и 

честь» [Собрание патриотических ... , ч. 2, 1854, 

с. 67]. Однако и в этом произведении автор об-

ращается к ветеранам с призывом воодушевить 

молодое поколение на защиту Отечества: «От-

цы, – сынам велите стать в отмщенье, / За 

Русь, за честь, и им на брань пора...» [Собрание 

патриотических ... , ч. 2, 1854, с. 67] 

Героями стихотворений периода Крымской 

войны становятся не только простые солдаты 

былых сражений – и те, кто уже лежит в моги-

лах, и те, кто жив и готов вновь вступить в бой, 

но и великие полководцы – кузнецы великих по-

бед России. В стихотворении крестьянина 

Г. Фёдорова «Суворов» с подзаголовком «Дума» 

автор призывает полководцев прошлого встать и 

проснуться, чтобы увидеть плоды трудов потом-

ков. Следовательно, идея преемственности поко-

лений (причём достойные сменяются достойны-

ми) оказывается в контексте событий Крымской 

войны крайне важной. Так, Суворов – участник и 

первой, и второй русско-турецкой войны – дол-

жен увидеть, как с него «пример берут» [Фёдо-

ров, 1854б, с. 7], причем не только солдаты, но и 

прапорщик Александр Щёголев – герой Крым-

ской войны, отличившийся при бомбардировке 

англо-французской эскадрой Одессы в апреле 

1854 года. Графа Орлова-Чесменского, одер-

жавшего победу над турецким флотом в 1770 

году, автор призывает посмотреть на простых 

моряков и на самого Нахимова – «Черноморца», 

«Синопского <...> героя» [Фёдоров, 1854б, с. 7]. 

Кульминацией стихотворения становится обра-

щение автора к Кутузову, который должен по-

смотреть на достойного преемника, гения воен-

ного дела – Бебутова. Фёдоров не забывает отме-

тить и достоинства самого Кутузова: 

Ты сгубил в Руси французов, 

И Стамбул ты усмирил, 

Угостил ты их по-русски 

На полях Бородина 

И пустил дорогой узкой 

Из Московского кремля  

[Фёдоров, 1854б, с. 7–8] 

Не столь тесно связанным с историческим 

контекстом, но не менее заметным оказывается в 

стихотворениях периода Крымской войны мотив 

пира, традиционного русского угощения. Изы-

сканным блюдам французов, в частности шипу-

чим винам, противопоставляется русский квас, 

по вкусу уже знакомый врагам: 

Взамен будет русский квас –  

Сногсшибательный, задорный, 

Коим подчивала вас 

Так радушно и покорно 

На прощанье в год позорный 

Наша Матушка-Москва.  

(«Слово к недругам») 

[Владимиров, 1854, с. 18] 

Традиционный фольклорный ритуал угоще-

ния: накормить, напоить и спать уложить – в 

стихотворениях, посвящённых Крымской войне, 

непосредственным образом связывается с моти-

вом смерти: 

Ведь в двенадцатом году славное  

Было вам, кажись, угощение? 

Накормили вас, напоили всех, 

Упокоили непробудным сном...  
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(«Дума москвича»)  

[Владимиров, 1854, с. 24–25] 

Россия становится олицетворением хлопотли-

вой хозяйки, готовящей «пир <...> на весь люд-

ный мир». Для неё приход «гостей» вовсе не ока-

зывается неожиданным, неслучайно гости – 

«жданные» [Владимиров, 1854, с. 25]. Особо 

трагичное звучание придаёт мотиву неминуемой 

гибели предупреждение: враги должны позабо-

титься о том, чтобы в живых после русского 

угощения остался хотя бы один, кто сможет «до-

мой весть послать» о том, как Русь «встрети-

ла» и «угостила» [Владимиров, 1854, с. 25]. 

Анализ произведений русской поэзии 1850-х 

годов, посвященных Крымской войне, в контек-

сте осмысления в них опыта и уроков Отечест-

венной войны 1812 года позволяет говорить о 

созвучии в глазах поэтов этих баталий как спра-

ведливых со стороны России, в которых она про-

тивостоит врагам, вторгшимися на ее террито-

рию. В стихотворениях середины XIX века зву-

чат мотивы морального превосходства над не-

приятелями, неотвратимости возмездия, идеи 

преемственности стойкости и героизма русских 

воинов разных поколений. Обращение в поэти-

ческих откликах на события Крымской войны к 

войне 1812 года призвано найти опору в народ-

ной памяти для поднятия духа армии и общества, 

укрепления веры в свою правоту и силу, развен-

чать художественными средствами ореол могу-

щества и превосходства противников России. 
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Аннотация. Современные бизнес-подходы к продвижению проектов интегрируются в мировую науку, 

поэтому сегодня научные коммуникаторы превращаются в продюсеров научных проектов, включающихся в 

продвижение проекта на старте. Профессиональные коммуникаторы, специализирующиеся на продвижении 

научных проектов, оценивают проект для научного сообщества в русле передовых научных тенденций и 

перспектив публикаций результатов работ в высокорейтинговых научных журналах; для органов 

государственной власти или субъектов бизнеса с позиций применения полученных результатов исследований и 

оценки перспектив для инвестирования. 

Обвальное количество ежедневно публикуемых научных трудов не дает возможности ознакомиться с ними 

всеми, поэтому появились так называемые тренды, за которыми нужно следить: именно трендам посвящаются 

сегодня научные конференции, которые задаются трендсеттерами, лидерами в определенной научной области. 

В связи с чем разработка качественного алгоритма для увеличения «веса» ученого становится всё более 

актуальной. Новые методики позволяют качественно и количественно оценить экспертное мнение ученого в 

медиасреде и показать коммуникационную эффективность позиционирования (учитываются все упоминания на 

всех платформах с учетом влиятельности площадки и вовлеченности конкретного экспертного сообщения). 

Размещение публикаций в общественно-деловых СМИ, посвященных научному исследованию, позволяет 

ученым получить обратную связь от стейкхолдеров, а стейкхолдерам помогает выделить передовые 

исследовательские тренды, направить финансовые ресурсы в нужном направлении, объединить научные работы 

с патентными данными, что, в свою очередь, будет способствовать анализу и прогнозированию 

коммерциализации научных результатов и проч. 

Триггер, введенный в медиасферу научным коммуникатором, обладает определенной способностью к 

медиатизации, что умножает следующий триггер и позволяет повысить эффективность продвижения научного 

проекта, способствовать накоплению репутационного капитала ученого и оптимизировать возможность 

финансирования. 

В настоящей статье проставлен анализ медиапродвижения проекта научного института и проводится оценка 

его эффективности.  

Ключевые слова: коммуникация, продвижение, медиаактивность стратегия, научный проект, медиа, 

медиатизация 
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Abstract. Modern business approaches to promoting projects are being integrated into world science, so today 

scientific communicators become producers of scientific projects involved in promoting the project at the start. 

Professional communicators specializing in promoting scientific projects evaluate the project for the scientific 

community in terms of advanced scientific trends and the possibility of publishing the results of the work in prestigious 

scientific journals; for government authorities or businesses from the standpoint of applying the research results and 

assessing the prospects for investment. 

A huge number of daily published scientific papers makes it impossible to get acquainted with all of them, so there 

are so-called trends that need to be monitored: scientific conferences are devoted to trends today, which are set by 

trendsetters, leaders in a particular scientific field. The development of a high-quality algorithm for increasing the 

«weight» of a scientist is becoming more and more urgent. New methodologies make qualitative and quantitative 

evaluation of the scientist's expert opinion in the media environment and show the communication effectiveness of 

positioning (all mentions on all platforms are taken into account, considering the influence of the site and the 

involvement of a particular expert message). Placing publications in business media  allows scientists to get feedback 

from stakeholders, and helps stakeholders to highlight cutting-edge research trends, channel financial resources in the 

right direction, combine scientific work with patent data, which, in turn, will facilitate analysing and forecasting 

commercialization of scientific results, etc. 

A trigger introduced into the media sphere by the scientific communicator has a certain ability to mediatize, which 

multiplies the next trigger and makes it possible to increase the efficiency of promoting a scientific project, contribute to 

the accumulation of a scientist's reputation capital and optimize the possibility of funding. 

This article analyzes the media promotion of a research institute project and evaluates its effectiveness.  
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Введение  

Современная научная деятельность является 

неотъемлемой частью государственного страте-

гического планирования, поскольку государст-

венная политика выделяет приоритетные науч-

ные направления, мотивируя ученых встраивать-

ся в национальные проекты, участвовать в кон-

курсах на получение финансирования из внеш-

них источников, конкурировать в тендерах госу-

дарственных заказов. Сегодня ученые, как бы к 

этому объективно существующему положению 

дел не относиться, должны убеждать учредите-

лей государственных научных грантовых фондов 

в актуальности фундаментального или приклад-

ного исследования, практической значимости 

предмета научного интереса, поэтому прагмати-

ческий подход с элементами диджитал марке-

тинга, PR и GR активно применяются специали-

стами по научным коммуникациям для продви-

жения научных проектов в новой цифровой ме-

диасреде.  

Коммуникационная стратегия продюсирова-

ния научного проекта во многом строится по 

принципу продюсирования бизнес-проектов, где 

производителем является собственно научная 

организация или коллектив ученых из разных 

организаций, которые проводят научное иссле-

дование, а дистрибьютором команда коммуника-

торов, ответственных за распространение публи-

каций с результатами исследования потенциаль-

ным внешним стейкхолдерам (заинтересованным 

сторонам). 

На этапе девелопмента проекта научный ком-

муникатор на основе аналитических записок де-

лает прогноз относительно того, будет ли дан-

ный проект востребован на условном «рынке 

http://dx.doi.org/
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науки» и какова его эффективность для каждого 

сегмента целевой аудитории: 

– научное сообщество 

Оценивается актуальность и перспективность 

исследований, возможность попадания в приори-

тетные научные направления, перспективы пуб-

ликации в научных журналах с высоким импакт-

фактором. Для этого научный коммуникатор в 

роли продюсера составляет перечень научных 

периодических изданий, представляет медиаплан 

продвижения научного проекта с учетом кален-

дарного графика высокорейтингового научного 

издания, входит в коммуникацию с редакторами 

или редакционными советами высокорейтинго-

вых научных журналов.  

– органы государственной власти или биз-

неса 
Оценивается возможность включения научно-

го проекта в стратегии развития бизнеса, форми-

рование дорожных карт национальных проектов, 

законопроектов и нормативных актов. Для этого 

продюсер научных проектов должен понимать не 

только национальную GR-повестку, но и быть 

включенным в основные мировые тренды разви-

тия корпораций. Усилия продюсера в этом на-

правлении позволят продвигаемому научному 

проекту стать заметным, получить финансирова-

ние и встроиться в общие векторы развития го-

сударства и бизнеса. 

– для широкой общественности  

Президент России Владимир Путин заявлял, 

что национальные проекты имеют определяющее 

значение для экономики и социальной сферы 

всей страны, всех регионов. Люди должны по-

чувствовать положительный эффект нацпроек-

тов, которые, в конечном итоге, нацелены, преж-

де всего, на повышение качества жизни граждан 

страны. Таким образом, информированности 

граждан о реализации стратегических задач го-

сударства в России уделено особое внимание. 

Коммуникационная деятельность, ориентиро-

ванная на все три целевых сегмента, позволит 

добиться эффекта синергии, поскольку сущест-

вует определенная корреляция между интереса-

ми научного сообщества, бизнеса, государства и 

общественности к научному проекту. То есть 

каждый актуализированный триггер кратно уси-

ливает эффект от следующего триггера, что по-

зволяет оптимизировать эффект продвижения 

научного проекта. 

Цель статьи – доказать, что медийная актив-

ность субъектов научного дискурса является ин-

струментом эффективной коммуникации между 

представителями научной сферы и ключевыми 

стейкхолдерами (финансирующие организации, 

выпускники вуза, СМИ, общественные органи-

зации, связанные с образовательным рынком, 

будущие покупатели и потребители образова-

тельной услуги, местные органы государствен-

ной власти), способствует направлению целевого 

финансирования и объединению научных разра-

боток с патентными данными, способствует про-

гнозированию коммерциализации результатов 

исследований.  

Крупнейшим источником финансирования 

исследований и разработок являются средства 

государственных научных фондов: их доля в об-

щем объеме затрат составила 66,2 %, из них 

54,3 % приходится на федеральный бюджет. 

Для сложившейся в России модели финансо-

вой поддержки науки характерна слабая в целом 

активность предпринимательского сектора, что 

заметно отличает ее от других развитых эконо-

мик. Так, в США на предпринимательский сек-

тор приходится 64,2 % внутренних затрат на ис-

следования и разработки, в Германии – 65,6 %, 

Республике Корея – 74,5 %, Китае – 74,7 %, Япо-

нии – 78 %. Распределение бюджетного финан-

сирование опирается на подходы, обозначенные 

в программе «5–100» (проект повышения конку-

рентоспособности российских университетов), 

цель которой – вывод пяти российских универ-

ситетов в сотню лучших по версии трех автори-

тетных международных рейтингов: Quacquarelli 

Symonds, Times Higher Education и Academic 

Ranking of World Universities. 

Субсидии выделяются Минобрнауки ежегод-

но и распределяются между университетами в 

зависимости от качества реализации «дорожной 

карты» и ранга в мировых рейтингах. Все уни-

верситеты ежегодно получают одобрение своих 

«дорожных карт», являющееся обязательным 

условием для получения финансирования на сле-

дующий год. 

Важно отметить, что оплата труда профессор-

ско-преподавательского состава в значительной 

степени зависит от академических надбавок, по-

лучения грантов на исследования и научно-

исследовательской работы. Так, подобный сек-

тор стимулирующих выплат занимает 8 % у 

старших преподавателей и ассистентов, 11 % у 

доцентов и 14 % у профессоров. 

Проблема современных научных коммуника-

ций состоит в том, что публикация результатов 

исследования и индексация статьи в высокорей-

тинговых научных журналах спустя год или два 
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поле начала исследовательского проекта не учи-

тывает интересов ученого, как субъекта научной 

коммуникации в условиях заключения эффек-

тивных трудовых договоров, так и внутренних и 

внешних стейкхолдеров научных коммуникаций 

[Саввинов, Стрекаловский, 2013, с. 87].  

Рассмотрим стейкхолдеров научных комму-

никаций.  

Внутренними бенефициарами научных 

коммуникаций являются: 

− обучающиеся разных ступеней образования 
(бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры),  

− научно-педагогические работники, акаде-

мическое сообщество (профессиональная среда, 

профессиональные объединения).  

В контексте научной коммуникации внутрен-

ние стейкхолдеры заинтересованы в поддержке и 

защите ценности полученной в организации ква-

лификации. 

Внешними бенефициарами научных ком-

муникаций являются:  

− органы государственной власти, научные 
фонды, бизнес-организации. 

Государственные органы с одной стороны 

осуществляют нормативно-правовое регулиро-

вание деятельности и формируют стратегию на 

подготовку специалистов в конкретных отраслях 

через распределение контрольных цифр бюд-

жетного приема, с другой стороны предоставляет 

финансирование. Заинтересованными сторонами 

также являются различные негосударственные 

финансирующие фонды и бизнес-организации 

(крупные промышленные предприятия; предпри-

ятия малого и среднего бизнеса). В контексте 

научной коммуникации внешние стейкхолдеры 

оценивают научный потенциал исполнителей 

заказа, эффективность научно-

исследовательской работы исполнителей. 

− общественные организации и объединения, 
непосредственно не связанные с системой образо-

вания (политические партии, этнические и другие 

социальные группы, творческие союзы и т. д.), за-

интересованные в социальном партнерстве.  

Ранжирование интересов стейкхолдеров на-

учного проекта по экономическим и политиче-

ским интересам позволяет специалистам в сфере 

научных коммуникаций актуализировать понят-

ные стейкхолдерам критерии оценки эффектив-

ности и выделить ожидаемые результаты, опре-

делить успешный курс в окружающей среде 

[Екшикеев, 2009, с. 106–109]. 

Опыт ведущих западных компаний и консал-

тинговых фирм, занимающихся маркетинговым 

сопровождением деятельности бизнес-

организаций, показывает необходимость и ус-

пешность применения маркетинговых иннова-

ций, которые позволяют осуществлять содержа-

тельные, целенаправленные изменения в эконо-

мическом и общественном потенциале вуза, мо-

дернизировать и внедрять идеи и процессы для 

решения существующих проблем и создания но-

вых возможностей. Создание и удержание кон-

курентных преимуществ российских вузов мо-

жет быть эффективно обеспечено за счет модер-

низации управления маркетинговыми коммуни-

кациями – целенаправленной деятельностью по 

регулированию рыночной устойчивости посред-

ством информационных технологий, элементов 

продвижения, рекламы, организации выставок, 

PR с учетом влияния закономерностей и тенден-

ций рынка. Корпоративные усилия должны быть 

в первую очередь направлены на разработку 

коммуникационных стратегий маркетинга. В вы-

игрыше окажется тот вуз, руководители которого 

смогут тщательно продумать все составляющие 

компоненты и взаимосвязь блоков коммуника-

ционной модели управления [Рубанова, 2011, 

с. 1–16]. 

Теоретическая рамка исследования 

Проводя анализ коммуникативных моделей с 

позиций прагматического подхода к научной 

коммуникации, отметим, еще Аристотель утвер-

ждал, что речь слагается из трех элементов: из 

самого оратора, из предмета, о котором он гово-

рит, и из лица, к которому он обращается; оно-то 

и есть конечная цель всего [Аристотель, 2000]. 

Аристотель выделял адресата коммуникации, 

поскольку его правильное определение диктует 

выбор речевых стратегий и тактик адресанта при 

презентации предмета сообщаемого и делает в 

конечном итоге коммуникацию эффективной.  

Двуступенчатая модель коммуникации пока-

зывает, что информация, поставляемая прессой, 

радио и телевидением усваивается массовой ау-

диторией не сразу, а спустя некоторое время под 

влиянием интерпретаторов, популяризаторов, 

так называемых «лидеров мнений» [Telnova, 

Bykova, 2019, р. 111; Ухова, 2020, с. 117–127]. 

Модель эффективной коммуникации Гароль-

да Лассуэлла [Lasswell, 1948. р. 21], экстраполи-

рованная на сферу научной коммуникации, под-

разумевает, что ученому при презентации идеи 

проекта важно представлять: кому может быть 

интересно его исследование, из каких источни-
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ков будет производиться финансирование, где и 

когда будут опубликованы промежуточные и 

окончательные результаты. Совокупность каж-

дого элемента модели Лассуэлла представляет 

собой медиаплан по продвижению научного 

проекта в СМИ, посевы на выбранных коммуни-

кационных площадках в социальных сетях, обес-

печивающих рост общественного интереса. 

Коммуникативный статус [Быкова, 2018, 

с. 325] самого ученого, его имя и репутация в ака-

демической среде также влияет на продвижение 

научного проекта, поскольку положительный 

имидж ученого в медиасреде как влиятельного 

эксперта формирует в PR-дискурсе «отстройку» 

от других исследовательских коллективов, так же 

участвующих в конкурсах на получение финансо-

вой поддержки [Гавра, 2013, с. 29–43]. 

Ряд исследователей отмечают, что коммуни-

кативные стратегии и тактики диджитализации 

научной коммуникации проникают в научное 

сообщество и формируют в нем своих лидеров и 

аутсайдеров, создают рейтинги в наукометриче-

ских базах [Быкова, 2017, с. 39]. 

Существует ряд аналитических работ, посвя-

щенных корреляции свободного доступа к науч-

ным статьям и интенсивностью их цитируемо-

сти. Так, в исследовании «Оказывают ли статьи с 

открытым доступом большее цитирование? Кри-

тический обзор литературы» [Craig 2007, р. 239]. 

Автор исследования пришел к выводу, что дока-

зательств в поддержку гипотезы «открытой нау-

ки» не обнаружено: открытый статус статьи 

практически не влияет на интенсивность цитиро-

вания. Однако в более позднем исследовании 

2011 года П. Дэвис приходит к выводу, что ста-

тьи, размещенные в условиях открытого доступа, 

получили медиатизированный эффект [Hjarvard, 

2012, p. 21–43], альтметрики показали значи-

тельно больше загрузок и получили более широ-

кий охват в течение первого года, но цитирова-

лись не чаще и не раньше, чем статьи с доступом 

по подписке в течение 3 лет [Davis 2011, р. 2129]. 

Эти результаты могут быть объяснены именно 

фактором адресата, социальной стратификацией, 

процессом, который концентрирует ученых в 

весьма ограниченном количестве элитных иссле-

довательских университетов с широким досту-

пом к периодическим изданиям и монографиям. 

Реальными бенефициарами публикаций с откры-

тым доступом оказались не исследовательские 

сообщества, внутренние стейкхолдеры, а сооб-

щества практиков, внешних стейкхолдеров, ко-

торые используют результаты научных исследо-

ваний для своих целей, но свой вклад в увеличе-

ние цитирования источника не вносят, поскольку 

их доклады не индексируются в наукометриче-

ских базах или не публикуются вовсе [Тelnova, 

Bykova, 2018]. 

В обозначенных координатах функционал на-

учного коммуникатора, специалиста по связям с 

общественностью, определяется продвижением 

научного проекта в медиасреде. Продвижение 

сегодня трансформируется в продюсирование 

научных проектов в режиме реального времени с 

целью актуализировать ту составляющую проек-

та, которая затрагивает интересы бизнес-

структур, органов государственной власти и 

проч. [Telnova, Bykova 2020, р. 63]. 

Методика исследования и анализ 

эмпирического материала 

В основе прагматического подхода к совре-

менной научной коммуникации лежит понима-

ние того, спрос на научное исследование рожда-

ет финансовое предложение. Анализ Националь-

ного проекта «Наука» (1 октября 2018 г. – 31 де-

кабря 2024 г.), дает возможность определить 

приоритетные научные направления для кон-

кретного субъекта научной сферы и разработать 

коммуникационную программу для реализации 

научных проектов. 

Согласно проекту (паспорт нацпроекта «Нау-

ка») – приоритетными направлениями исследо-

ваний до 2027–2032 в Российской Федерации 

являются следующие: переход к передовым циф-

ровым, интеллектуальным производственным 

технологиям; к экологически чистой и ресурсос-

берегающей энергетике; к персонализированной 

медицине, к высокопродуктивному и экологиче-

ски чистому агро- и аквахозяйству, противодей-

ствие техногенным, биогенным, социокультур-

ным угрозам, терроризму и идеологическому 

экстремизму; связанность территории Россий-

ской Федерации за счёт создания интеллектуаль-

ных транспортных и телекоммуникационных 

систем; возможность эффективного ответа рос-

сийского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы.  

В период пандемии Covid-19 в 2020 г. самыми 

востребованными стали исследования о рисках 

переноса и распространения инфекций, а экс-

пертное мнение ученых в массмедиа получило 

высокий социальный запрос (Edelman Trust 

Barometer, 2020). 

Объектом продвижения выбрано структурное 

подразделение (Институт экологии) НИУ ВШЭ – 
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экспертного органа Правительства РФ.  

Предметом исследования стал анализ пабли-

сити научного учреждения и эксперта в россий-

ских общественно-деловых СМИ до и после про-

ведения PR-кампании по продвижению субъекта 

в цифровой медиасреде на примере Института 

экологии НИУ ВШЭ (https://eco.hse.ru/). Под 

технологией продвижения в исследовании пони-

мается планирование и реализация медийной 

активности PR-субъекта посредством медиари-

лейшнз с целью оптимизации коммуникации с 

ключевыми внешними стейкхолдерами: научны-

ми фондами, научными организациями и инсти-

тутами, финансирующими организациями, уче-

ными и экспертами. 

Эмпирическую базу исследования составили 

публикации, инициированные в ходе PR-

кампании по продвижению исследования учено-

го, размещенные в печатных и цифровых верси-

ях общественно-деловых СМИ (ньюсмейкинг, 

комментарии к заметкам, авторские колонки, 

экспертные интервью) и обработанные при по-

мощи специализированного сервиса мониторин-

га СМИ «Медиалогия» (https://www.mlg.ru/).  

Сравнительный количественный и качествен-

ный контент-анализ публикуемого контента по-

зволил проследить динамику медиаактивности 

ученого до и после реализации PR-кампании по 

продвижению субъекта по ключевым словам: 

названию института и фамилии ученого для 

оценки количества упоминаний в опубликован-

ных медиатекстах. 

Медийная активность ученого ученого в 

цифровой медиасреде определялась по 

следующим показателям: 

− количество упоминаний номинаций субъек-
та (названия института и фамилии ученого) даёт 

возможность выявить наиболее популярных 

субъектов медиаматериалов; 

− количество запросов по номинации субъек-
та (названия института и фамилии ученого) в по-

исковых системах Интернета показывает корре-

ляцию публикационной активности ученого в 

деловых СМИ с повышением интереса к иссле-

дованиям конкретного ученого, организации, в 

которой ученый работает и его научной школе; 

− количество загрузок полного текста науч-
ной статьи ученого из открытых источников по-

зволяет проследить корреляцию медиаактивно-

сти ученого в СМИ с просмотрами и загрузками 

конкретной научной статьи, а также проследить 

источники повышения трафика; 

− значимость инфоповода. Показатель дает 
возможность оценить качество публикаций в об-

щей структуре медиаполя, выявить наиболее ре-

зонансные и социально значимые экологические 

темы повестки дня. 

− классификация отобранных текстов по 

жанрам позволяет определить наиболее востре-

бованную форму подачи информации в медиас-

реде (аналитика, новости, интервью) 

− распределение отобранных текстов по руб-
рикам позволяет определить те разделы медиа, в 

которых экспертное мнение ученого наиболее 

востребовано. 

− частотность номинаций субъекта в ото-
бранных текстах позволяет. Количество наиболее 

часто употребляемых слов в материалах может 

стать основой для построения речевых стратегий 

ученого. 

Для анализа медиаактивности были выбраны 

наиболее индексируемые в поисковых системах 

деловые СМИ по версии «Медиалогии»: 

https://www.mlg.ru/ratings/: 

Газеты: Известия (топ-1) КоммерсантЪ (топ-

5), Независимая газета (топ-5), Комсомольская 

правда (топ-5), Московский комсомолец (топ-5). 

Журналы: Forbes (топ-1 журналов), Nplus1.ru 

(топ-1, научные издания). 

Медиапродвижение (за 2020 год) включило 

более 30 заметок, экспертных комментариев, ви-

деосюжетов и интервью в СМИ, наиболее зна-

чимые из них:  

Таблица 1  

Количество упоминаний субъекта PR за 2020 год 

 
Кол-во 

сообще-

ний 

МедиаИн-

декс 

Доля ней-

тральных 

Доля со-

общений 

в главной 

роли 

Доля со-

общений 

с цитата-

ми 

Оригиналь-

ные сообще-

ния 

Доля пере-

печаток 

Охват (из 

открытых 

источни-

ков) 

Все-

го 
633 7404,2 100 % 25 % 63 % 238 62 % 224,9 млн. 
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Таблица 2  

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие 
Количество 

сообщений 

Охват  

(из открытых 

источников) 

Заметность со-

бытия 
МедиаИндекс 

Переработка подходов 29 2,9 млн 12,43 284 

Российские ученые заявили о риске  

распространения коронавируса птицами 
52 17,8 млн 12,17 735 

Арктический шлейф 22 2,7 млн 11,95 230,1 

Багровые реки 24 16,9 млн 10,74 271 

Потанин: «Ликвидация разлива топлива  

обойдется в миллиарды рублей» 
16 1,1 млн 8,08 189 

Экосбору подбирают упаковку 8 1,3 млн 7,9 193 

Операция «Чистые трубы» 6 2,1 млн 7,08 187 

Северный Полярный вдруг 15 1,6 млн 6,92 169 

Крупнейшая за 30 лет утечка топлива в Арктике 3 0,2 млн 6,92 180 

Комплексная экологическая деформация 7 1,6 млн 6,4 205 

В ВШЭ предупредили правительство  

об ошибках в схеме обращения с мусором 
19 5,2 млн 5,86 422 

Кому «странная» зима, а кому и мать родна 4 2,4 млн 5,81 140 

У «Гринписа» все выгорело 2 1,7 млн 5,44 115 

Ученые объяснили, почему коронавирус опаснее 

для северных народов 
14 2,0 млн 5,36 334 

 

Также вышли материалы по продвижению 

проекта были опубликованы в мировых ТОП-

медиа: Financial Times (Norilsk Nickel fined record 

$2.1bn over Siberia fuel spill, Siberia fuel spill 

threatens Moscow’s Arctic ambitions), а также в 

газетах The Guardian (Arctic methane deposits 

'starting to release', scientists say), и Deutsche Welle 

(Свалку «Ядрово» закрыли. Московского мусора 

больше нет?). 

Самыми упоминаемыми объектами в медиа 

по проблематике экспертизы научного института 

являются Госрегуляторы и Коронавирусная ин-

фекция, а наиболее востребованным жанром для 

подачи информации является аналитика и ново-

стные заметки. Так наибольший резонанс вызвал 

аналитический доклад «Анализ влияния панде-

мии новой коронавирусной инфекции на загряз-

нение атмосферного воздуха и снижение выбро-

сов загрязняющих веществ» [Моргунов, Тельно-

ва, Щиголев, 2020]. 

Упоминания по рубрикам показывает, что 

экспертное мнение ученого наиболее востребо-

вано не в разделе науки, а в разделе власть, как 

аналитика законодательных инициатив и реше-

ний.  

Технологии медиаактивности, разработанные 

и реализованные научными коммуникаторами, 

показали следующие результаты (Аналитическая 

справка «Медиактивность НИУ ВШЭ в 2020 го-

ду. Анализ упоминаемости НИУ ВШЭ в СМИ в 

2020 году был проведен с помощью информаци-

онно-аналитической системы «Медиалогия». Пе-

риод исследования: 01.01.2020 – 26.12.2020. Вы-

борка: российские СМИ, зарубежные СМИ (на 

русском языке):  

− 34 место в ТОП-50 информационных пово-

дов, по которым зафиксировано наибольшее ко-

личество публикаций в СМИ с упоминанием 

НИУ ВШЭ в 2020 году. 

− 13 место в Топ-30 научных и экспертных 

подразделений НИУ ВШЭ, наиболее часто упо-

минавшихся в СМИ в 2020 году 

− Топ-20 самых цитируемых экспертов за 

2020 год. 

На представленном выше рисунке графики ме-

диаактивности и поисковых запросов полностью 

совпадают, что демонстрирует всплеск интереса к 

исследованиям ученого и его личности. Актив-

ность в социальных сетях также демонстрировала 

всплеск интереса широкого читателя как реакции 

на острую критику строительства мусоросжига-

тельных заводов (70,82 % всех сообщений). Среди 

социальных сетей наибольшая активность зафик-

сирована в «Вконтакте» – 53,7 % всех сообщений. 
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Социологический портрет вовлечённой аудито-

рии: высшее образование 59,83%, возрастная 

группа 25–39 лет (31,50 %) и 40–60 лет (34,56 %). 

Весьма важно сказать, что 41,48 % вовлеченной 

аудитории имеют менее 100 подписчиков, а также 

наполненность аккаунтов менее 30 %. Это кос-

венно может свидетельствовать о том, что соот-

ветствующие аккаунты являются веерными бота-

ми, и косвенно указывает на коммерческий посев 

информации. Важно отметить, что именно этот 

сегмент аудитории оставил 71,9 % негативных 

постов и комментариев. Данное явление уже 

можно обозначить как устойчивую технологию 

[Гавра, Быкова 2021, с. 3]. 

Медииактивность дала отклик в двух теле-

грам-каналах, входящих в ТОП-20 (по собствен-

ной версии tgram.ru): «Незыгарь» (277 тыс. под-

писчиков) 04 и 08 июля и «Кремлевский безБа-

шенник» (53 тыс. подписчиков) 10 и 18 июля, а 

также 3 декабря, отрицательный и положитель-

ный отклик соответственно являлись редакцион-

ным комментарием на вышедшие заметки в 

СМИ. 

Медиаактивность повысила количество про-

смотров научных трудов ученого, как показали 

альтметрики по данным researchgate.net. 

Всплеск прочтений повторяет активности в 

медиа, в то время как научный интерес демонст-

рирует устойчивый рост. Важно отметить, что 

«научный интерес» это агрерированный показа-

тель, учитывающий: Citations, Publication recom-

mendations, Reads by RG members, Full-text reads, 

Other reads. 

Цитирования ученого в 2020 г. увеличилось в 

9 раз. Особенно показательным является всплеск 

научного интереса к статье, опубликованной в 

2018 году, медиактивность в отношении темы 

исследования началась в 2020 (20 прочтений в 

2018 и 132 прочтения в 2020) [Moiseenko, 

Morgunov, Gashkina, Megorskiy, Pesiakova, 2018]. 

При этом, научная статья, выпущенная в иден-

тичном журнале, но не получившая поддержки в 

медиа, не демонстрирует подобных всплесков 

[Chashchin, Kovshov, Thomassen, Sorokina, 

Gorbanev, Morgunov, Gudkov, Chashchin, Sturlis, 

Trofimova, Odland, Nieboer, 2019]. 

Можно утверждать на основании проведенно-

го исследования, что существует прямая связь 

между медиаактивностью и эффективностью 

продвижения исследований ученого. Прагмати-

ческий подход, который позволяет вовлечь науч-

ного коммуникатора в продвижение на стадии 

старта исследования имеет больший эффект, чем 

публикация результатов постфактум, что выра-

жается в GR-эффекте и привлечении финансиро-

вания. Результаты активностей (научных, PR и 

GR) 2020-го года: проект института «Биобезо-

пасность в Арктике» был поддержан заместите-

лем председателя Совета Безопасности РФ 

Д.Медведевым, Минвостокразвития России, 

МИД России и утвержден в качестве официаль-

ного проекта межправительственного Арктиче-

ского совета; доклад «Актуальные вопросы рас-

пространения новой коронавирусной инфекции в 

Арктике: опыт стран и основные проблемы для 

здоровья населения и социально-экономические 

последствия» был представлен в Арктический 

совет, особо отмечен послом по особым поруче-

ниям МИД России Н.Корчуновым, получена бла-

годарность Минвостокразвития России, согласно 

решению Совета Безопасности РФ при поддерж-

ке Минвостокразвития России и МИД России на 

базе института образованы две экспертные груп-

пы Арктического совета: (1) по здоровью чело-

века и (2) по социальным, экономическим и 

культурным вопросам; специалистами инстута 

были исследованы возможности пересмотра ис-

ходных линий, определяющих границы России в 

арктических морях, в пользу увеличения терри-

тории страны. Полученные данные были впер-

вые опубликованы в международном научном 

журнале Water (Q1) [Morgunov, Zhuravleva, 

Melnikov, 2021, p. 1082]. Исследованию была 

полностью посвящена статья в Российской газе-

те, а через три дня после публикации Министр 

иностранных дел РФ С.Лавров отметил, что эта 

тема (исходных линий) будет затронута на мини-

стерском заседании Арктического совета в Рей-

кьявике; были подготовлены, представлены в 

Федеральное Собрание РФ доклады по актуаль-

ным темам, в их числе: (1) «О целесообразности 

развития мусоросжигания в России»; (2) «О не-

обходимости реформирования системы обраще-

ния и учета токсичных отходов III класса опас-

ности»; (3) «О мерах по повышению биологиче-

ской безопасности населения страны». По ре-

зультатам рассмотрения получены благодарст-

венные письма; подготовлен и представлен За-

местителю Председателя Правительства РФ 

В.Абрамченко аналитический доклад о систем-

ных рисках и ограничениях при формировании 

устойчивой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами с предложениями 

первоо чередных мер; Депутатом Государствен-

ной Думы РФ, послом доброй воли программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
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В.А.Фетисовым было направлено письмо Мини-

стру иностранных дел РФ С.Лаврову с предло-

жением обратиться в ЮНЕП по вопросу о созда-

нии центра компетенций России и ЮНЕП на ба-

зе ВШЭ. Данное предложение поддержано Мин-

природы России и в настоящее время рассматри-

вается; институт стал ответственным за выпол-

нение двух масштабных проектов, реализуемых 

в рамках Центра мирового уровня, образованно-

го решением Правительства РФ на базе НИУ 

ВШЭ; в рамках государственного задания вы-

полнено исследование на тему: «Разработка эф-

фективных мер по снижению рисков нарушений 

репродуктивного здоровья населения, связанных 

с воздействием на организм вредных экологиче-

ских и производственных факторов…». 

Институт экологии вошел в экспертный совет 

экологического рейтинга Forbes. 

Выводы 

Чтобы выбрать проекты для финансирования, 

руководителям, как подающим, так и прини-

мающим заявки на гранты, необходимы данные о 

трендах научных направлений. В аналогичной 

информации нуждаются и научные организации 

для определения вектора научной деятельности. 

Публикации материалов о научных 

достижениях в СМИ способствуют увеличению 

репутационного капитала научных школ и 

базовых университетов. 

В статье доказана корреляция между 

представленностью ученого во внешней среде 

СМИ с авторитетностью ученого во внутренней 

академической среде (количество и объем 

цитирований в рейтинговых журналах), общим 

объемом финансирования проектов на основе 

данных из открытых источников. 

График всплеска прочтений научных трудов 

ученого полностью повторяет активности в 

медиа, в то время как научный интерес 

демонстрирует устойчивый рост по количеству 

цитирований публикаций ученого, рекомендации 

пользователей научных сообществ в социальных 

сетях, загрузок полных текстов работ из 

электронных научных библиотек. 

Так, за время реализации PR-стратегии по 

продвижению ученого научный интерес к его 

работам возрос боле чем на 30 % (с 34 до 44 

усл.ед), цитирование работ возросло в 9 раз. 

Получено подтверждение, что существует 

устойчивая рекурсивная связь между 

медиаактивностью и прочтением научных статей 

ученого. 

Выявлено, что для наиболее органичной 

адаптации научного материала для широкой 

общественности необходимо встраиваться в 

новостную повестку и принимать активное 

участие в экспертной оценке государственных 

законопроектов и инициатив. 

Письма, адресованные госрегуляторам, 

предложения научного института были 

включены в соответствующие стратегические 

государственные документы, фундаментальные 

и прикладные исследования и научные проекты 

получили государственную поддержку и 

финансирование. 

Таким образом включение экспертного 

комментария ученого в актуальную медийную 

повестку дня и появление полной номинации 

ученого в лидах деловых СМИ имеют 

безусловный эффект в цифровой среде. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических основ сторителлинга как технологии продвижения 

бренда в коммуникационном аспекте современного медиапространства. С каждым годом потребители и, как 

следствие, компании, все быстрее теряют интерес к уже привычным формам рекламы со стандартными 

обещаниями бренда – корпоративного или личного. В условиях жесткой медиаконкуренции, когда ежесуточно 

производятся сотни и тысячи часов контента, а всего материала уже больше, чем человек может гипотетически 

потребить за свою жизнь, компании и бренды столкнулись с рядом социальных феноменов, ставших 

коммуникационным барьером между продавцом и потребителем. Сторителлинг доказал свою эффективность на 

множестве примеров, и многие маркетологи и специалисты по брендингу говорят о том, что именно за этой 

технологией стоит будущее. Причин этому много, но поделить их можно на две группы: психологические и 

непосредственно связанные с сутью брендинга как системы. Исключительный потенциал сторителлинга 

заключается в эффективности коммуникационного воздействия не только на целевую группу, но и на 

контактные аудитории в целом. Таким образом, в отличие от традиционного рекламного сообщения потребитель 

не просто поглощает рекламный посыл – он его может экзистенциально прочувствовать и пережить. Это 

формирует бренд-коммуникацию, основанную на вовлеченности, интересе и осознанности. Данная особенность 

сторителлинга выводит его за пределы прагматического дискурса маркетинговой коммуникации, утилитарной 

по своему смыслу и назначению, а также наделяет возможностями, сопоставимыми с формами подлинной 

художественной деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to studying theoretical foundations of storytelling as a brand promotion technology 

in the communication aspect of modern media space. Every year, consumers as well as companies are faster and faster 

losing interest in the familiar forms of advertising with the standard brand promises – corporate or personal. In a highly 

competitive media environment, with hundreds and thousands of hours of content produced daily and more material 

than a person could hypothetically consume in a lifetime, companies and brands have encountered a number of social 

phenomena that have become a communication barrier between the seller and the consumer. Storytelling has proven its 

effectiveness in many examples, and many marketers and branding experts say that this is the technology of the future. 

There are many reasons for this, but they can be divided into two groups: psychological and directly related to the 

essence of branding as a system. The exceptional potential of storytelling lies in the effectiveness of communication 

impact not only on the target group, but also on contact audiences as a whole. Thus, unlike the traditional advertising 

text, the consumer does not just absorb the advertising message, they can feel and experience it existentially. This builds 

brand communication based on involvement, interest and awareness. This feature of storytelling takes it beyond the 
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Сторителлинг по своей сути является уни-

кальным способом передачи информации мета-

форически через использование историй – ре-

альных, выдуманных, мифологизированных. 

Благодаря сторителлингу бренд обретает плоть и 

кровь, персонифицируется, поскольку резониру-

ет с опытом, воспоминаниями, эмоциями на 

уровне индивида, группы, общества. Истории 

концептуализируют бренды через живой и непо-

средственный диалог с аудиторией на основе са-

мой сильной связи, доступной человеку – эмо-

циональной привязанности.  

Сторителлинг можно классифицировать по 

разным основаниям: по силе убеждающего воз-

действия, по способу выражения, по степени 

мифологизации героя, но бесспорным остается 

главное. Именно рассказывание историй выиг-

рывает в глобальной войне за внимание потреби-

теля – бесценного ресурса в эпоху пандемии. Это 

обусловлено следующим. Во-первых, это высо-

кий «частотный шум» и сопряженная с ним ин-

формационная усталость. В интернете за внима-

ние пользователя борются не только коммерче-

ские организации, но и бесконечное множество 

новостных каналов и сообществ. По некоторым 

данным за один вечер, проведенный за чтением 

новостей в ленте Instagram, Facebook или какого-

либо сайта, среднестатистический человек про-

сматривает около 200 постов (одни более внима-

тельно, другие – читая «по диагонали»): как про-

дающих, так и информационных и развлекатель-

ных. В 2017 году, согласно Rusbase, с точки зре-

ния объемов трафика это было 34 гигабайта в 

сутки). 

Потребить такие объемы информации от на-

чала до конца осознанно не представляется воз-

можным даже физически, и в среднем решение о 

прочтении мозг принимает за 0,3 секунды [Сун-

далов]. 

Отсюда возникает второй барьер – 

ограниченность внимания и фокуса. 

Современному потребителю не хватает 

выносливости, чтобы дочитать текст, не 

обладающий динамикой и не вызывающий 

сопереживания и сочувствия, до конца. То же 

самое касается и видеороликов.  

И, наконец, третий социальный феномен, 

затрудняющий коммуникацию между создателем 

и потребителем контента – «вызов фрагментации 

и персонификации» [Паранько]. Современный 

пользователь выбирает, что он будет читать, 

исходя из того, что предлагает ему 

персонифицированная лента. Он имеет четкую 

цель и требования к тому, что ожидает увидеть, 

фрагментарно читает то, что привлекает его 

внимание и стремительно покидает ресурс. Все 

меньший процент пользователей стремится 

прочесть тот или иной материал от начала до 

конца [Кузовенкова].  

Вышесказанное актуализирует проблему 

удержания проблемы потребителей. При помощи 

чего брендам удается справиться с ней? Nike, 

Coca-Cola, Airbnb, Amazon и еще множество 

других успешных компаний отвечают: 

качественный сторителлинг. В чем состоят 

причины того, что это действительно работает? 

Сторителлинг: трансформация понятия 

Сторителлинг происходит от английского – 

рассказывание историй. Само по себе одно из 

древнейших искусств, оно берет начало еще во 

времена первобытности, когда, чтобы передать 

знания потомкам, древние люди делали 

изображения на стенах пещер. Большинство из 

них – сюжетные, иллюстрирующие динамику, те 

или иные события и, как следствие, 

рассказывающие историю.  

Следующей «контрольной точкой» развития 

сторителлинга можно определить времена 

Древней Греции и Древнего Рима с их мифами и 

легендами.  

С наступлением Новой эры сторителлинг 

впервые начинает формировать некоторые 

поведенческие паттерны, иногда призывать к 

действию. Это, например, Библия – священное 

писание, сформировавшее законы морали, по 

которым миллионы людей живут почти две 

тысячи лет. После, в XVII веке во Франции 

«придумывают» сказки (по крайней мере в том 

виде, в котором мы к ним привыкли), а одна из 

важнейших функций этого жанра – обучающая: 

то есть каждая сказка формулирует то или иное 

правило, которому нужно следовать. Например, 

http://dx.doi.org/
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русская народная сказка «Два мороза» учит: «кто 

много и усердно работает, того ничем не 

проймешь – работай много и усердно!»; 

французская «Красавица и чудовище» говорит: 

«за мордой чудовища может скрываться сердце и 

душа прекрасного принца – ищи красоту 

внутри!» и т. д.  

Далее сторителлинг (пока еще 

некоммерческий) развивался весьма 

стремительно: в XVIII веке начали появляться 

первые газеты и журналы, в XIX века появился 

фотография, которую принято считать одним из 

основных видов визуального сторителлинга, 

затем кино, телевидение и музыкальные клипы, а 

вслед за ними компьютер и первые 

компьютерные игры.  

Джордан Питерсон, американский психолог, 

формулирует суть сторителлинга применительно 

к индивидуальному человеческому бытию 

следующим образом: «через призму историй мы 

решаем проблему противоречия смыслов. Эти 

истории – наши карты опыта и возможностей, 

которые можно перекраивать, ведь на их 

вопросы влияют запросы нашего естества» 

[Питерсон, 2020, с. 80]. 

Процесс создания, осмысления и усвоения 

историй «вшит» в человеческую природу, 

поскольку именно истории коренным образом 

влияют на формирование значимой картины мир, 

обусловленной ценностной ориентацией каждого 

из нас. – «Чтобы вещь считалась действительно 

ценной, она должна получить эмоциональную 

значимость. Так работают высшие словесно-

познавательные системы человека, управляющие 

его эмоциями. Именно по этой причине мы 

можем играть и стремимся одержать чисто 

символическую победу. По этой же причине 

искусство и литература (и даже спортивное 

соревнование) оказывают на нас столь глубокое 

воздействие» [Oatley, 1994, p. 53–74]. 

«История – это карта смысла, стратегия 

управления эмоциями и результатами поведения. 

Она описывает, как действовать в определенных 

обстоятельства, чтобы они обязательно 

сохранили побудительную значимость» 

[Питерсон, 2020, 1994, с. 128]. 

На начальных этапах история порождается 

способностью к образному восприятию и 

распознаванию ориентиров. Это неразрывно 

связано с повествовательным познанием и 

сопровождающими его процессами: 

способностью расшифровывать невербальные и 

мелодические аспекты речи, сопереживать а 

также понимать метафоры, образы и аналогии 

[Vitz, 1990, p. 709–720]. 

Современный сторителлинг: трансформация 

в цифровое пространство 

Современными сказками стали блоги в 

социальных сетях, а маркетологи и бренд-

менеджеры нашли им применение. Однако 

история коммерческого сторителлинга 

начинается за несколько лет до появления Face-

book, Instagram или LiveJournal.  

В 1992 году Дэвид Армстронг, теперь 

известный как «генеральный директор, 

рассказывающий истории» или «генеральный 

директор сторителлинга», в поисках новых 

способов мотивации сотрудников Armstrong In-

ternational впервые использовал сторителлинг в 

качестве инструмента мотивационного 

маркетинга и, как следствие, формирования 

имиджа бренда внутри компании.  

«Дэвид был уверен, что именно сторителлинг 

и истории в принципе могут формировать среду, 

в которой человек становится более 

восприимчивым и открытым ко всему новому. В 

его историях сложные вещи рассказывались 

простым языком, они были понятны каждому» 

[David Armstrong].  

Дэвид Армстронг первым понял, что влияние 

на массы можно оказывать лишь апеллируя 

чувствами, обращаясь к пафосу. Истории 

иллюстрируют и придают достоверность, 

создают впечатление устойчивости и 

вдохновляют на действия. Это становится 

возможным потому, что нарратив вообще 

обладает несомненным потенциалом 

манипулирования [Луканина, 2011].  

Ключевой инсайт, характеризующий 

сторителлинг как маркетинговый и 

брендинговый инстурмент – «Людям не нужна 

новая информация. Им нужна вера – вера в вас и 

себя, в ваши и их собственные цели, в ваш и их 

собственный успех». Эта цитата принадлежит 

Аннет Симмонс – сторителлерке и специалистке 

по коммуникациям [Кузовенкова].  

Из этого можно сделать следующий вывод: 

главный «рычаг» сторителлинга – чувства 

сопереживания и эмпатии. Они неотъемлемая 

часть этого брендингового инструмента. Любая 

хорошая история вызывает эмоции – приятные 

или нет, – не так важно. «Эмоциональный» 

контент находит больший отклик в социальных 

сетях – вирусные материалы всегда задевают за 

живое, поэтому их так быстро распространяют.  
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Человек по своей природе эмоционален, а 

потому в большинстве случаев, даже если ему 

будет казаться, что он действует, исходя из 

рациональных побуждений, двигать им все равно 

будут эмоции. Сторителлинг способен эти 

эмоции вызывать, а в обществе, уставшем от 

огромного количества информации и 

бесконечных цифр, это ключ к успеху.  

Для бренда сторителлинг – это инструмент, с 

помощью которого выстраивается своеобразный 

эмоциональный «мост». Успешный бренд – это 

тот, которому доверяет аудитория. 

Сторителлинг, устанавливая связь с сердцем и 

эмоциями аудитории, помогает это доверие 

получить.  

Кроме того, согласно результатам 

нейроисследований, человеческий мозг гораздо 

активнее и «живее» реагирует именно на 

истории, а не на сухие факты и цифры [Tooby, 

2001]. Человек буквально запрограммирован на 

то, чтобы обращать внимание на историю 

(особенно если она хорошо и правильно 

рассказана), так как еще с детства в сознании 

формируется паттерн: «мама читает мне сказку, я 

чувствую себя безопасно, получаю удовольствие 

и засыпаю».  

По данным тех же исследований человека в 

принципе привлекает сама идея чего-то не 

просто вымышленного, а отличающегося от 

обыденности, скуки. Дает возможность 

фантазирования, до-развития сюжета, включения 

себя любимого в сюжетную линию, то есть опять 

эмпатия и со-творчество (или, по крайней мере, 

рассказанного таким образом). Это обусловлено 

вполне распространенным среди людей 

желанием сбегать из реальности, окунаться в 

другие, чужие миры, изучать их. Завладев 

вниманием аудитории однажды, рассказчик 

может удерживать его еще долго. 

Сторителлинг и бренд: диалектика 

взаимодействия 

Важно отметить, что сторителлинг не 

является механизмом, оказывающим 

мгновенный эффект. Процесс выстраивания 

бренда сам по себе требует времени, но 

существуют более быстрые способы – например, 

участие в важной и широко освещаемой СМИ 

благотворительной акции. Специфика 

сторителлинга состоит в том, что недостаточно 

просто рассказать историю. Ключевой момент 

состоит в том, что необходимо, во-первых, 

сохранить посыл, идею истории на протяжении 

всей брендинговой стратегии, то есть создать 

«долгоиграющую» коммуникацию, имеющую 

точки своего эмоционального всплеска, 

затухания и развязки, т.е. имитировать структуру 

построения любого драматургического 

произведения. Во-вторых, история должна 

соответствовать философии бренда, модели его 

рыночного позиционирования, а также 

коррелировать с психографическим портретом 

целевой аудитории бренда.  

История определяется системой ценностей 

«рассказчика» / бренда, а значит, его действия не 

должна выходить за рамки этой системы. В 

противном случае к нему пропадает доверие, он 

теряет авторитет и бренд рушится. Итак, 

«посыл», квинтэссенция истории – это, по сути, 

персонификация мировоззрения «фундамент» 

бренда / рассказчика. Когда аудитория видит его 

в открытом доступе, а затем наблюдает за тем, 

как на его основе «истории» выстраивается сам 

бренд (за счет в первую очередь, его поведение и 

действия по отношению к своему потребителю), 

она начинает доверять бренду, включая 

механизм эмпатического переноса. 

Также большую роль играет количество исто-

рии : чем больше их, тем больше они будут пи-
тать и формировать основной коммуникативный 

«посыл» бренда, и формировать транспарентный 

и ясный облик бренда: история должна постоян-

но как бы разворачиваться, открывая новые и 

новые грани рассказчика, с каждый разом все 

больше детализируя его портрет [Кузовенкова].  

Важно также понимать, что сторителлинг – 

это не всегда история в привычном литератур-

ном понимании. Сторителлинг – это не обяза-

тельно классическая модель вербального текста, 

дополненного иллюстративными визуальными 

компонентами. Историю можно рассказать по-

средством очень многих различных форм ком-

муникации: инфографика, видеоролик и даже 

мем. Довольно часто к этому приему прибегают 

в SMM, например, в таких компании, как 

Aviasales. 

Также активно в коммуникационной страте-

гии современных компаний применяется UGC 

(User Generated Content) или пользовательский 

контент – важный элемент сторителлинга. Он 

выступает в качестве механизма бренд-билдинга. 

Провоцируя аудиторию своими историями на 

создание пользовательского контента, рассказ-

чик не только вызывает ее на диалог и активно с 

ней взаимодействует, но и тем самым может по-

казать, какое влияние на нее имеет (что, в свою 
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очередь, положительно сказывается на его 

имидже). Так, например, GoPro – один из наибо-

лее приверженных сторителлингу брендов, в 

своих социальных сетях использует только UGC. 

Как это работает: обычные пользователи делятся 

снимками и видео, сделанными на action-камеру 

GoPro в своих профилях Instagram, Vimeo, 

YouTube и т. д., отмечая компанию; SMM-

менеджеры GoPro каждый день отбирают луч-

шие и выкладывают их в аккаунт бренда с цеп-

ляющими подписями. История как таковая не 

прописана, но она читается в изображе-

нии/видео – это всегда запечатленные на камеру 

путешествия, – перенося зрителя в мир по ту 

сторону объектива, позволяя ему прикоснуться к 

этому миру и ощутить себя его частью. 

 Все это происходит под девизом бренда: If 

your heart starts beating faster than a hummingbird's 

wings when you hear about adventure, you belong 

here – in the GoPro community [Eskandari]. То 

есть, по сути, бренд GoPro – не про камеры, а 

про впечатления, путешествия, стиль жизни. И 

чем больше такого контента появляется в акка-

унте GoPro, тем большее количество людей хо-

тят стать частью этого сообщества, следователь-

но, – купить камеру, поделиться снимком и соз-

дать еще больше контента для бренда.  

Сторителлинг доказал свою эффективность на 

множестве примеров, и многие маркетологи и 

специалисты по брендингу говорят о том, что 

именно за этой технологией стоит будущее. 

Причин этому много, но поделить их можно на 

две группы: психологические и непосредственно 

связанные с сутью брендинга как системы. Нач-

нем анализ с первой группы.  

Художественно-игровой потенциал 

сторителлинга 

Ранее говорилось о том, что по природе своей 

человек склонен стремиться в воображаемые ми-

ры – ему там интереснее, – и не важно, как он в 

этот мир попадает: через текст, фото, видео, кар-

тину, скульптуру, мем или комикс. Взаимодейст-

вие с любой из форм проявления сторителлин-

га – это не только маркетинговая, но и эмоцио-

нальная, к тому же эстетически окрашенная дея-

тельность. Качественно сделанный сторителлинг 

(в первую очередь, его визуальный формат, на-

пример, в v-блогах о путешествиях, активно 

представленный в Instagram) в своих лучших об-

разцах сопоставим с высокопрофессиональной 

художественной фотосъемкой или журналист-

ским репортажем. И сама по себе она не является 

маргинальным или элитарным явлением, не 

имеющим значения в обычной жизни – мы стал-

киваемся с этим каждый день. Люди всех куль-

тур проводят значительное количество времени, 

рассказывая, читая и слушая вымышленные ис-

тории, участвуя в различных формах «перфоман-

са» (театр, кинематограф, ролики в Тикток и 

т. д.), думая о воображаемых мирах, созерцая 

воображаемые творения других и создавая свои 

собственные, предназначенные для передачи 

вымышленного опыта другим. Желание быть 

причастным к вымышленным, воображаемым 

мирам – межкультурное, универсальное и ти-

пичное для человека явление. 

Кроме того, в основе сторителлинга лежит 

творческий диалог: в скучных маркетинговых 

терминах диалог бренда и потребителя, в терми-

нах же психологии коммуникации – творца, как 

инициатора коммуникативного акта, и слушате-

ля, сопричастного к теме транслируемого сооб-

щения и способного не только к адапта-

ции/ретрансляции полученного контента, но и к 

его творческому развитию и переосмыслению. 

Таким образом, в отличие от традиционного рек-

ламного сообщения потребитель не просто по-

глощает рекламный посыл, он его может экзи-

стенциально прочувствовать и пережить. Данная 

особенность сторителлинга выводит его за пре-

делы исключительно рекламно-маркетинговой 

коммуникации, утилитарной по своему назначе-

нию, и наделяет возможностями, сопоставимыми 

с формами художественной деятельности.  

Любое творчество является полезным заняти-

ем без очевидной утилитарной выгоды. И по ме-

ре роста доходов люди все больше и больше 

времени добровольно проводят в этих вымыш-

ленные миры. В реалиях пост- и индустриально-

го общества каждый вечер после работы основ-

ной формой отдыха является погружение в 

транслируемый или проецируемый мир выду-

манных жизней и событий – реалити-шоу, филь-

мы и сериалы, книги, просмотр блогов в интер-

нете и т. д. До появления современных техноло-

гий это осуществлялось через романы и расска-

зы, с жадностью потребляемые значительной 

частью грамотного населения. Еще в 1841 году 

шесть тысяч жителей Нью-Йорка выстраивались 

в доках, нетерпеливо ожидая прибытия послед-

ней партии «Лавки древностей» Диккенса, глу-

боко обеспокоенные судьбой Маленькой Нелл – 

вымышленной девочки-героини романа.  

Спрос на высококачественную художествен-

ную литературу может сделать ее производство 
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просто-напросто инструментом самовыражения 

и заработка для многих ее создателей, но потре-

бительский спрос по-прежнему определяется 

внутренним вознаграждением, которое люди по-

лучают от нее. Противоречие между искусством 

ради искусства и его использованием в дидакти-

ческих, пропагандистских или иных целях – пер-

вичный конфликт, разворачивающийся в дискур-

сивном пространстве идеологии. С одной сторо-

ны, есть смысл в идее о том, что искусство часто 

преследуют как самоцель, то есть – вознаграж-

дение, эстетическое удовольствие. В самом деле, 

слова «веселый», «красивый», «забавный», «раз-

влекающий», «развлекательный», «увлекатель-

ный» и т. д. – имеют исключительно положи-

тельную окраску и ассоциируются с положи-

тельным состояниями ума, вызываемым вовле-

чением в определенные неинструментальные, не 

приносящие практической пользы действия. Эти 

«полезные» состояния ума кажутся нам настоль-

ко естественными – и настолько очевидно, что 

достигаются они посредством самих произведе-

ний искусства, – что их существование, кажется, 

не требует другого объяснения. Но эти пережи-

вания были бы невозможны, если бы разум не 

содержал продуманных систем вознаграждения, 

которые производили бы их в ответ на одни сти-

мулы, а не на другие. Таким образом, идея о том, 

что люди слушают рассказы, потому что они на-

ходят их интересными, является первым, а не 

последним шагом в цепочке объяснения.  

Включение сторителлинга в сферу художест-

венно ориентированных форм коммуникации 

базируется на сходстве механизмов их информа-

ционного воздействия: приоритете эмоциональ-

ного, а не рационального воздействия. К тому 

же, хотя кажется, что вымысел обрабатывается 

как суррогатный опыт, некоторые психологиче-

ские приемы сторителлинга надежно реагируют 

на него, как если бы он был реальным, а другие – 

нет. В частности, вымышленные миры задейст-

вуют эмоциональные системы восприятия, в 

первую очередь, уже отмеченный ранее меха-

низм эмоционального заражения, а в лучших 

формах сторителлинга даже и механизм эмпатии, 

отключая системы действий (точно так же, как 

это делают сны).  

Увлекательная серия вымышленных событий 

способна спровоцировать в умственном меха-

низме богатый спектр эмоциональных реакций – 

тех же реакций, которые были бы уместны для 

тех же событий и людей, если бы они были ре-

альными. Мы заботимся о вовлеченных людях, 

мы отождествляем свое благополучие с одним 

или несколькими персонажами, мы можем бо-

яться, испытывать отвращение или потрясаться, 

как если бы мы сами были участниками этих со-

бытий. Мы чувствуем себя эмоционально преис-

полнившимися, при этом не совершая никаких 

действий, теряя осознание наших тел и нереле-

вантных чувств и действий пропорционально 

тому, насколько поглощает вымысел. Настоящий 

лев, который бросится на нас, вызовет ужас и 

бегство – программа эмоций и поведение взаи-

мосвязаны. Но в то же время кинематографиче-

ская версия льва может вызывать ужас, но из ки-

нотеатра мы убегать не будем. То есть, по сути, 

вымышленные истории обогащают базу опыта, 

не требуя каких-либо действий. И это привлекает 

человека точно так же, как условная идея на су-

тки стать невидимым и делать все, что ему взду-

мается, оставшись незамеченным и безнаказан-

ным [Космидес, Л. и Туби, Дж. (1992)]. 

И наконец, такие «погружения» доступны 

всем, а с развитием технологий доступ к «высо-

кокачественным» вымышленным мирам стано-

вится проще – VR- и AR-камеры, компьютерные 

игры и т. д.  

Из всего это можно сделать вывод: с точки 

зрения психологии человека сторителлинг – уни-

версальный инструмент, доступный и понятный 

любой аудитории и, кроме того, эффективно ее 

вовлекающий.  

Сторителлинг как инструмент 

маркетинговых коммуникаций 

Что касается маркетингового и брендингового 

потенциала сторителлинга, Селинн Да Коста, 

специалистка по брендингу и авторка Forbes 

Women, называет сторителлинг технологией бу-

дущего и дает этому три объяснения [Da Coste].  

Во-первых, история делает бренд запоми-

нающимся (в формулировке Да Коста – незабы-

ваемым). Сейчас недостаточно иметь качествен-

ный продукт или услугу. Нужно знать, как гово-

рить о них так, чтобы выделяться из толпы. Вот, 

почему так важно рассказывать истории бренда. 

История сделает бренд более осознанным, за-

поминающимся и реальным, чего не могут обес-

печить сухие факты или статистика. Она увлека-

ет аудиторию, упрощает процесс коммуникации 

и передачи информации и вызывает больший 

эмоциональный отклик. Кроме того, повествова-

ние, по умолчанию содержащее в себе ценности 

бренда, само становится уникальным и незабы-
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ваемым, такой контент нельзя будет скопировать 

или «украсть».  

И, конечно, только сторителлинг способен ус-

тановить глубокую эмоциональную связь с ауди-

торией – Да Коста также упоминает этот фактор 

в своей публикации.  

Во-вторых, сторителлинг дает бренду воз-

можность построить целое сообщество (в фор-

мулировке Да Коста – «племя») [Da Coste].  

Хороший сторителлинг подразумевает четкое 

понимание того, что аудитория ожидает услы-

шать от бренда, какое сообщение получить. 

Возьмем, к примеру, Apple. Они продают техно-

логии, но с самого начала их аудитория должна 

была почувствовать, что это нормально (и даже 

поощряется) быть храбрым, смелым и мыслить 

иначе. И каждая их кампания, коммуникативная 

стратегия – все построено на этом ключевом 

принципе, сформулированном самим брендом.  

Чтобы быть успешным, бренду необходимо 

быть чем-то большим, чем продукт или услуга. 

Сторителлинг – идеальный инструмент для тако-

го «расширения». Какие эмоции, ценности и 

идеи бренд может предложить своей аудитории? 

Какие ценности транслирует? Что аудитория 

должна чувствовать, взаимодействуя с контен-

том бренда? Что для нее должен значить сам 

бренд? Через такие вопросы бренд изучает по-

требности аудитории и на их основе выстраивает 

сторителлинг так, чтобы эти потребности за-

крыть. Как следствие, бренд получает доверяю-

щую, увлеченную и вовлеченную аудиторию на 

долгое время.  

И в-третьих, Да Коста подчеркивает, что гра-

мотный маркетинг уже давно перестал быть кон-

курентным преимуществом, сейчас это есть у 

всех. Потребители все чаще требуют доказа-

тельств того, что помимо стремления получить 

прибыль бренд также стремиться к достижению 

благой, общественно важной цели.  

Желание «изменить мир» больше не является 

клише, пока бренды действительно действуют в 

соответствии со своими ценностями, а потреби-

тели больше доверяют брендам, которые кажутся 

более человечными. Неслучайно 10 самых от-

зывчивых компаний в рейтинге Global Empathy 

Index входят в число самых прибыльных и быст-

рорастущих компаний в мире. 

Что делает бренд человечным, – предельно 

персонифицированнм? -Снова история. Жела-

тельно – трогательная или вдохновляющая. Ис-

тория бренда – это именно то, что нужно людям, 

чтобы они чувствовали себя связанными с ним, 

имели устойчивое положительное впечатление о 

том, что он из себя представляет, вовлекались в 

него и продолжали его поддерживать. 

Что делает бренд и человека, стоящего за ним, 

человеком? Как он затрагивает жизнь одного 

конкретного человека и общества целиком? Как 

он меняет мир? Есть ли у него душа?  

На переполненном, автоматизированном и 

клишированном рынке, выиграет тот бренд, 

имеющий душу, и умеющий ее показать.  

Сюжет и структура сторителлинга 

В коммерческом сторителлинге не так важен 

сам сюжет, как тот коммуникацион-

ный /маркетинговый / экономический эффект, 

которую он / история принесёт. Персонаж, нахо-

дясь в конфликте, начинает совершать действия, 

которые направлены на разрешение этого кон-

фликта, достижения определенных целеи . Из 
этого движения и складывается повествование.  

Структура истории включает в себя такие 

части, как [Макки, 2008]: 

− Завязка – та часть истории, с помощью ко-

торой мы знакомимся с героем в целом, с его 

личностью, образом жизни. В этой же части мы 

узнаём главную причину рассказа истории.  

− Конфликт – противостояние героя и неких 

обстоятельств, чаще внешних, но иногда и внут-

ренних.  

− Нарастающее действие – череда событий и 

трудностей, происходящих с героем.  

− Кризис и кульминация – пик конфликта, с 

максимально нарастающим напряжением, во 

время которого герой сталкивается с обстоятель-

ствами лицом к лицу. Кризис обычно предпола-

гает принятие героем истории определённого 

решения, которое корне поменяет ход сюжета, 

таким образом, кризис является для главного 

действующего лица истории одновременно и 

опасностью, и возможностью для каких-то пере-

мен к лучшему. Читатель понимает, что ответ на 

свой вопрос «Чем же всё это закончится?» он 

получит именно на этом этапе, в результате ре-

шения, принятого главным героем.  

− Нисходящее действие – окончание пиковой 

ситуации. 

− Развязка – конфликт разрешается или ути-

хает. Герой либо добивается цели, либо учится 

жить в новых обстоятельствах, либо погибает. 

− Создание осознанности. 
Создание осознанности в историях – это про-

цесс запуска эмоциональных реакций у слушате-

ля. Это не обязательно позитивные эмоции – ра-
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дость и удивление, но также и негативные – 

грусть, гнев, страх и отвращение. 

− Виральность. 
Хорошими историями хочется делиться. 

Очень часто люди делают популярными сервисы 

и медийных личностей, просто делясь друг с 

другом тем, что им интересно. Так же человек 

чаще воспользуется сервисом, о котором ему ко-

гда-то рассказывал знакомый, чем тем, который 

он видит впервые в жизни [Nessler].  

Известный американский специалист по сто-

рителлингу Джонатан Готтшалл называет людей 

животными, рассказывающими истории. По 

мысли Готтшалла, рассказывание историй – сто-

рителлинг меняет всю культуру и историю чело-

вечества. История реальная и выдуманная фор-

мирует то, во что мы верим, как мы себя ведем, 

что считаем этичным [Готтшалл]. История – путь 

к человеческому в человеке. Великий обретения 

смысла и ценности человеческого бытия. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию антропонимов в повести Н. С. Дашевской «Вилли». 
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Важнейшим методологическим подходом при этом является использование модели структуры языковой 

личности Ю. Н. Караулова, а также частотный анализ. При анализе использованных автором повести 

антропонимов подчёркивается их многомерность, глубокие ассоциативные связи между отдельными именами 

собственными и функция их контекстуального конвоя, что позволяет рассмотреть работу автора с 

антропонимиконом повести на всех уровнях языка: от звука (использование аллитерации) до сверхтекста (связи 

с культурными фоновыми знаниями читателя, прагматикой других произведений автора). На основе 

рассмотрения специфики выбора и функций антропонимов, их соотнесения с важнейшим для понимания 

повести концептом «взросление», развития коннотаций у этих стилистически значимых единиц формулируется 

вывод об идейном наполнении повести и интенциях автора художественного произведения, мотивированных 

желанием поддержать юного читателя на сложном пути взросления. Акцентируя его внимание на необычности 

персонажа и его внутренней силе, автор стремится показать подростку, соотносящему себя с героем, те ресурсы, 

которые могут послужить поддержкой и залогом формирования доброжелательных отношений со 

сверстниками. Исследователь приходит к выводу об особых способах выражения идиостилевых особенностей 

произведений Н. С. Дашевской и их функционале в рассматриваемом произведении. 
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Abstract. The article is devoted to studying anthroponyms in the story «Willie» by N. S. Dashevskaya. The author 

studies the etymological connections of proper names and the peculiarities of the writer's use of their contextual convoy 

to describe the characters of the work. The aim of the study is to identify the N. S. Dashevskaya's intentions and 

preferences related to the special attitude of the writer to her characters. The most important methodological approach in 

this case is the use of Y. N. Karaulov's model of linguistic personality structure, as well as frequency analysis. The 
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analysis of the anthroponyms used by the writer of the story emphasizes their multi-dimensional nature, the deep 

associative links between certain proper names and the function of their contextual convoy, which can be considered at 

all levels of the language: from sound (the use of alliteration) to supertext (connections with the reader’s cultural 

background knowledge and with the pragmatics of other works of the writer). Considering the specifics of the choice 

and functions of anthroponyms, their correlation with the most important concept «growing up», the development of 

connotations in these stylistically significant units, the author draws a conclusion about the ideological content of the 

story and the writer's intentions, motivated by the desire to support the young reader on the difficult path to adulthood. 

By focusing on the unusual character and his inner strength, the writer seeks to show the teenager, relating himself to 

the hero, the resources that can serve as support and the key to forming friendly relationships with his peers. The 

researcher comes to the conclusion about the special ways of expressing idiostyle features in N. S. Dashevskaya's works 

and their functionality in the work concerned.  

Key words: linguistic personality, idiostyle, individual style, anthroponym, language of the young adult literature, 

N. S. Dashevskaya’s texts 
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Введение 

Внимание к индивидуальным стилям писате-

лей является закономерным показателем смеще-

ния фокуса научной мысли в сторону антропо-

центрической парадигмы в языкознании. Стре-

мительное развитие в области подростковой ли-

тературы [Жутова, 2021, c. 60] и необходимость 

иметь представление об основных тенденциях 

литературного процесса обращает исследователя 

к изучению индивидуальных стилей представи-

телей литературы young adult. Особенности 

идиостиля Н. С. Дашевской представляют боль-

шой интерес, так как её произведения обладают 

значительным воспитательным потенциалом, 

помогают формированию осознанности у подро-

стка, знакомят его со многими реалиями мира 

искусства, прежде всего музыкального [Гутрина, 

2015; Сироткина, 2021], поскольку 

Н. С. Дашевская – профессиональный музыкант. 

Цель данной статьи – выявление мотивов и 

интенций автора как языковой личности при ис-

пользовании антропонимов в повести «Вилли» 

[Дашевская, 2018а]. Онимы отобраны методом 

сплошной выборки, а для оценки их стилистиче-

ской значимости использован метод количест-

венного анализа. К элементам компонентного 

анализа обращаемся для сравнения частотных 

сем, предстающих как общие для большинства 

антропонимических единиц в данном материале. 

Исследователи отмечают воспитательный по-

тенциал произведений Н. С. Дашевской [Дани-

лова, 2017, c. 37], их жанровое своеобразие [Бик-

баева, 2018; Малыгина, 2018а; Малыгина, 

2018б], введение писательницей в канву повест-

вования особого героя – одарённого ребёнка 

[Кутейникова, 2019; Липина, 2020]. При этом 

изучение идиостилевых особенностей 

Н. С. Дашевской как языковой личности в на-

стоящее время остаётся вне поля исследования 

лингвистов, что указывает на новизну и актуаль-

ность нашей работы.  

Материал и методы 

Согласно трактовке О. С. Ахмановой, инди-

видуальный стиль – это совокупность основных 

стилевых элементов, неизменно присутствую-

щих в произведениях данного автора в опреде-

лённый период его творчества или распростра-

няющихся на всё его творчество в целом; свое-

образие (специфика) приёмов словоупотребле-

ния, конструкций и т.п., характеризующее уст-

ную и/или письменную речь отдельного лица, 

независимо от его отношения к писательской 

деятельности [Ахманова, 2020, с. 455–456; см. 

также: Леденёва, 2001, 2015; Елистратов, 2018]. 

Ключевым в данном определении представля-

ется указание, во-первых, на различие идиости-

левых характеристик автора в разные периоды 

его творчества и, во-вторых, на широкий спектр 

элементов идиостиля (лексические, синтаксиче-

ские, семантические единицы и т. д.). Такое по-

нимание идиостиля приводит нас к необходимо-

сти использования при изучении творчества 

Н. С. Дашевской модели структуры языковой 

личности Ю. Н. Караулова [Караулов, 2003, 

c. 56]. Напомним, что, по мысли учёного, изуче-

ние вербально-семантического и тезаурусного 

уровней структуры языковой личности способст-

вует пониманию её мотивационного уровня, то 

есть деятельностно-коммуникативных, этиче-

ских и эстетических потребностей; в философ-

ском плане – тех отношений с действительно-

стью, которые демонстрирует автор в своём 

сверхтексте.  
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Результаты и обсуждение 

Исследование идиостиля Н. С. Дашевской 

должно быть многоаспектным и в отношении 

первых двух уровней структуры языковой лич-

ности, предложенной Ю. Н. Карауловым, охва-

тывать лексические, грамматические единицы 

текста, обращаться к языковой картине мира и 

интенциям автора. Выбор производителем речи 

вербально-семантических и тезаурусных средств 

не случаен, в значительной степени он опирается 

на языковые предпочтения писательницы, кото-

рые обусловлены идейно-эстетическими уста-

новками творчества.  

Намерения автора и его предпочтения в выбо-

ре средств, как уже было сказано, опираются на 

его взаимоотношения с действительностью. Ад-

ресат Н. С. Дашевской – ребёнок, которого она 

воспитывает в любви к прекрасному. При этом, 

по мысли автора, прекрасным является вся жизнь 

в её многообразии, сама музыка жизни. Автор 

издающийся, очевидно, ожидает такого отклика 

от своего адресата, который не может быть толь-

ко оценочным: он предполагает изменение миро-

воззрения юного читателя, воспитание личности, 

формирование духовно-нравственных и иных 

установок. Соответственно, мы можем говорить 

о прагматическом уровне текста, продуцируемо-

го языковой личностью, рассматривая его в пси-

хологическом аспекте. На этом уровне исследо-

ватель обращается к изучению мотивации творца 

художественного произведения. Изучить моти-

вационную составляющую структуры языковой 

личности можно, проанализировав её деятельно-

стно-коммуникативные потребности, которыми 

определяются избираемые сферы общения, ком-

муникативные ситуации и роли, способные ме-

няться в зависимости от ситуации общения.  

Мотивационный уровень является своеобраз-

ным фундаментом, определяющим выбор 

средств изображения в соответствии с целями 

автора, будь то создание произведения в сугубо 

эстетических целях (искусство ради искусства) 

или поучение, предполагающее коренные изме-

нения мировоззрения и/или поведения читателя. 

Данный уровень признаётся исследователями 

доминирующим, а мотивы и цели, выявляемые 

на основе его анализа, – определяющими ценно-

стную иерархию картины мира индивида [Ту-

ранский, 2009, с. 332].  

В творчестве Н. С. Дашевской таким смысло-

образующим элементом картины мира становит-

ся музыка, понимаемая автором как «не только 

индивидуальное искусство, но и средство обще-

ния» [Дашевская, 2016б]. Её читатель – ребёнок, 

подросток, который учится пониманию себя и 

общению, ищет сближения со сверстниками, 

взрослеет, преодолевая трудности самоопреде-

ления и встраивания в систему взаимоотношений 

в коллективе. Цель писательницы – поддержать 

его на этом пути, подсказать те области, в кото-

рых он может раскрыться, утвердиться, осознать 

себя как личность: «…В подростковом тексте не 

должно быть полной безысходности. Должен 

быть показан какой-то выход, или направление к 

выходу, или хотя бы оставлена незапертая 

дверь» [Дашевская, 2019б]. Таким образом, му-

зыка либо другой вид искусства могут служить 

тем ресурсом, который поддерживает взрослею-

щего ребенка. 

Обратимся к языковым особенностям сверх-

текста Н. С. Дашевской, чтобы осмыслить верба-

лизованные с их помощью идеи, которые руко-

водили автором и подчиняли себе выбор им 

средств выражения. Мы идём от слов и концеп-

тов к идеям, мотивам и целям. 

Повесть «Вилли», принёсшая известность пи-

сательнице в 2015 году, неоднократно переизда-

валась. В её тексте проступили те идиостилевые 

черты, которые определяют характер дальнейше-

го творчества Н. С. Дашевской. 

На первый план выдвигается функционирова-

ние единиц, которые скрепляют текстовую 

ткань, потому что регулярно используются как 

эстетически заданные, – необычных имён собст-

венных (ИС). Это антропонимы, в том числе не 

относящиеся к традиционному национальному 

антропонимикону, и вымышленные топонимы. 

Так, повесть названа именем говорящего велоси-

педа, одушевлённого персонажа детского мира 

главного героя и его друзей. Из 24 названий глав 

5 включают антропонимы и 3 – топонимы.  

Остановимся подробнее на первой из данных 

категорий и проанализируем происхождение 

имён персонажей, как-то: Севка (Себастьян) Во-

робьёв, Августина Блюм, Марк, Коля Марченко 

(Комарик, Сверчок), Теодор Архивариус, Вилли, 

Генка, Анна Сергеевна. Гипокористические фор-

мы Севка, Коля и Генка не имеют в тексте соот-

ветствующих полных форм.  

Антропонимы Севка (Себастьян) и 

Августина 

Севка, согласно словарям [Суперанская, 2005, 

с. 196; Петровский, 1980; Успенский, 1960], 

лишь опосредованно (через ИС Севастьян) со-

относится с сокращением от полного Себасть-

ян – настоящего имени героя, названного в честь 
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Иоганна Себастьяна Баха. Одна из сем ядра дан-

ного ИС – ‘композитор’, на периферии – эмо-

ционально-оценочная сема ‘великий’, положи-

тельная коннотация – все эти компоненты обу-

словлены рефлексией на прецедентное имя му-

зыкального гения. В то же время в словарной 

статье, посвящённой имени Севастьян, содер-

жатся отсылки и к европейским вариантам име-

ни, и к русскому деминутиву, и – sic! – к имени 

Август [Суперанская, 2005, с. 196], производным 

от которого является имя главной героини – Ав-

густины Блюм. 

 Себастьян – имя греческого происхождения, 

значение которого толкуется ономастическими 

словарями не однозначно: ‘высокочтимый’, 

‘священный’ [Петровский, 1980], ‘священный’, 

‘почитаемый’ [Суперанская, 2005, с. 196], ‘поч-

тенный’, ‘достойный почестей’ [Успенский, 

1960]. Сам главный герой повести замечает: 

«Моё полное имя мне велико, и я путаюсь в нём, 

как в папином пальто» [Дашевская, 2018а, с. 18]; 

«Меня зовут Себастьян. И я совершенно в этом 

не виноват» [Дашевская, 2018а, с. 19]. 

На протяжении нескольких глав герой остаёт-

ся в персонажной зоне Севкой Воробьёвым – до 

эпизода встречи с Августиной Блюм. Заметим, 

что ИС Августина, по Суперанской, произошло 

от ИС Августин – ‘относящийся к Августу’ [Су-

перанская, 2005, с. 21]. Примечательно, что ИС 

Август является латинским аналогом ИС Сева-

стьян [Суперанская, 2005, с. 21]. Задаваясь во-

просом о том, почему автор предпочитает ис-

пользовать ИС Августина, а не Августа, прихо-

дим к выводу, что это связано с фонетической 

аналогией с именем Себастьян (рус. Севастьян) 

на уровне аллитерации: [в], [c'], [т'], [н].  

Август переводится как ‘величественный’, 

‘священный’. Петровский [Петровский, 1980] 

даёт имени сходную характеристику, в то время 

как Успенский определяет значение ИС ‘велича-

вый’, ‘священный’ и снабжает характеристику 

историческим комментарием: «В русских свят-

цах не фигурировало. До революции слово «ав-

густейший» значило «царственный»» [Успен-

ский, 1960]. 

Заметим, что коннотации 'великое’, ‘высокое' 

очень важны для понимания авторских предпоч-

тений в выборе имён персонажей. Севка неодно-

кратно упоминает рост героев произведения в 

характеристиках: «маленький Комарик, самый 

маленький в классе» [Дашевская, 2018а, c. 5], 

«Генка, длинный, носатый» [Дашевская, 2018а, 

c. 5]; о Марке: «Его сразу видно – на две головы 

всех выше, торчит как гвоздь» [Дашевская, 

2018а, c. 60], «Он такой высокий, он почти по 

плечо моей Августине Блюм» [Дашевская, 2018а, 

c. 65]. Показательны первые характеристики Ав-

густины при встрече c героиней: «очень длинный 

мальчишка-старшеклассник» [Дашевская, 2018а, 

c. 13] и «неожиданно высокий голос» [Дашев-

ская, 2018а, c. 14]; позже – «великанская девоч-

ка» [Дашевская, 2018а, c. 21]. Яркие характери-

стики не случайны – Севка признаётся, что, по 

его мнению, «чем выше – тем лучше» [Дашев-

ская, 2018а, c. 21]. Дашевская реалистично отра-

жает психологические установки в детской и 

подростковой среде в отношении внешних дан-

ных сверстников.  

Имя Себастьян первоначально велико герою, 

но в ходе разговора с великанской девочкой с 

родственным именем оно «впервые не показа-

лось… таким ужасным» [Дашевская, 2018а, 

c. 19]. Дашевская даёт читателю возможность 

через изменение отношения персонажа к своему 

имени (а позже – через поступки) распознать его 

внутренний рост, осознание себя как достойного 

человека, соответствующего своему имени. Путь 

героя от Севки к Себастьяну – сюжетообразую-

щий компонент повести, который отражает 

внутренний рост человека. «Оболочка имени», 

которое некогда было велико персонажу, по мере 

взросления героя становится ему впору.  

Характеристика Августины Блюм многомер-

на. Имя Августина, как уже было отмечено, оз-

начает ‘относящаяся к Августу, величественно-

му, священному’ (потенциально – августейшая 

особа, особа высочайшего происхождения, цар-

ственного рода) [Суперанская, 2005, с. 21]. Фа-

милия Блюм также не случайно избрана автором, 

как показывает анализ, и созвучна сразу не-

скольким словам английского языка. С одной 

стороны, Блюм соотносится с англ. bloom в зна-

чении ‘цветение’, ‘расцвет’, ‘цвести’ и т.п. и 

blow в значении ‘цвет’, ‘цветение’, ‘цвести’; а с 

другой стороны, с омонимами blow – ‘удар’ и 

blow ‘дуть’, ‘дуновение’, ‘веять’ [Мюллер, 1978, 

с. 85]. Неоднократные упоминания прекрасного 

сада во внутреннем дворе дома Августины, столь 

контрастные описанию самого переулка, к кото-

рому её дом обращён фасадом, подтверждают 

актуальность данных значений для обрисовки 

характера, создания психологического портрета 

персонажа, выделения ценностных моментов в 

свойствах подобного рода натур, открытых кра-

соте и загадкам мира. 

Дашевская подчёркивает эту необычность с 
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помощью возможностей предикации: Августина 

даёт цветные характеристики именам. В этих 

характеристиках писателем возбуждается и/или 

расширяется их ассоциативный фон («Все имена 

цветные» [Дашевская, 2018а, c. 19]), и они очень 

показательны не только как маркеры-доминанты 

представляемого типа детской натуры, но и кар-

тины мира героини в этом текстовом простран-

стве: Себастьян – «серебристое», Августина – 

«жёлто-оранжевое, как листья» и «шуршит», 

Вилли – «цвета неба», Севка – «зелёное, как тра-

ва» [Дашевская, 2018а, c. 20]. Зелёный – люби-

мый цвет Августины. В тексте мы сталкиваемся 

со следующим контекстуальным конвоем лексе-

мы зелёный: «зелёный свитер» [Дашевская, 

2018а, cс. 13, 16, 35, 102] , «толстый витой шнур 

на двери когда-то зелёного цвета» [Дашевская, 

2018а, c. 13], «бывший зелёный цвет» [Дашев-

ская, 2018а, c. 13], «зелёные рукава» [Дашевская, 

2018а, c. 20], «зелёный шарф» [Дашевская, 

2018а, c. 41], «колокольчик с зелёным шнурком» 

[Дашевская, 2018а, c. 72], «зелёные заборы» 

[Дашевская, 2018а, cс. 75, 93], «свитер её люби-

мого зелёного цвета» [Дашевская, 2018а, c. 91], 

«зелёная краска» [Дашевская, 2018а, c. 91], «вы-

красили дверь в зелёный» [Дашевская, 2018а, 

c. 97], «зелёный карандаш» [Дашевская, 2018а, 

c. 97], «зелёные морские камешки» [Дашевская, 

2018а, c. 111], глаза у Августины «зелёные-

зелёные» [Дашевская, 2018а, c. 111]. Таким обра-

зом, Дашевская, упоминая о том, как много зелё-

ного среди предметов, окружающих Августину, 

а также называя зелёный её любимым цветом, 

приводит читателя к мысли о том, что слова о 

«зелёном», «зелёном, как трава», имени Севка, 

непосредственно обращённые к нему, являются 

признанием героини в её симпатии к главному 

герою повести [Дашевская, 2018а, c. 20]. Н.С. 

Дашевская формирует понятие о внутреннем ми-

ре и его напряженной динамике у детей и подро-

стков, естественности их удивления перед чу-

десми жизни. 

Обратимся к портрету Августины (по ошибке 

принятой Севкой за мальчика), его деталям, пре-

подносимым средствами предикатной лексики, 

среди которых преобладают качественные имена 

прилагательные, называющие изменяющийся 

признак: «Рукава зелёного свитера были ему ко-

ротки, смешно торчали тонкие руки <…>. 

Вздёрнутый независимый нос, серые глаза и ко-

роткие, торчащие во все стороны светлые воло-

сы» [Дашевская, 2018а, c. 13], «Ты весишь почти 

ноль» [Дашевская, 2018а, c. 20], «длинноногая» 

[Дашевская, 2018а, c. 25]. Образ Августины 

Блюм, созданный Дашевской, благодаря экспли-

цируемому предикатами сходству с образом рас-

тения в пору цветения и листопада, с указанием 

на «великанский» рост, худобу, ассоциируется с 

деревом, сквозь зелёную листву которого так 

явственно проступают худые руки-ветки, длин-

ный ствол – ноги. Дашевская вообще относится к 

Августине с большой симпатией, и такая деталь 

в образе девочки, как худоба, не случайно под-

чёркивается автором: «Мне всегда нравились 

длинные и худые люди, все мои герои такие» 

[Дашевская, 2016б]. 

Неудивительно также, что автор делает зелё-

ный цвет, символизирующий буйство природы в 

тёплое время года, любимым цветом героини. 

Писательница стремится показать, что в жизни 

Августины, не посещающей школу, по сути, ца-

рит вечное лето, август. Столь полную характе-

ристику главной героини читатель воссоздаёт 

как через детали её образа, в том числе портрет-

ные, так и благодаря мастерскому использова-

нию автором возможностей предикации и номи-

нации, средствам контекстуального конвоя с се-

мантикой ‘рост’, ‘размер’: «Августина Блюм 

была просто великанской девочкой» [Дашевская, 

2018а, c. 21]; «выглядит большой» [Дашевская, 

2018а, c. 22]; «Я там как жираф, как телевышка» 

[Дашевская, 2018а, c. 22]; «длинноногая Авгу-

стина Блюм» [Дашевская, 2018а, c. 25]; «длин-

ная-предлинная Августина Блюм» [Дашевская, 

2018а, c. 72]; «Августина высокая» [Дашевская, 

2018а, c. 74]; «Тебе сверху видно больше их 

всех» [Дашевская, 2018а, c. 74]; «…здесь жили 

великаны. Такие люди, как Августина Блюм» 

[Дашевская, 2018а, c. 77]; «…прапраправнучки 

вдруг опять вырастают высоченными. Как Авгу-

стина Блюм» [Дашевская, 2018а, c. 77]; «девочка 

два метра ростом» [Дашевская, 2018а, c. 81]; 

«Она слишком быстро растёт» [Дашевская, 

2018а, c. 91]; «Августина на голову выше своих 

родителей» [Дашевская, 2018а, c. 105]; «беско-

нечно длинная Августина» [Дашевская, 2018а, 

c. 106]; «самая высокая девочка на свете» [Да-

шевская, 2018а, c. 108]. 

Оним Вилли. Великаны и невеликаны 

Внимание к звучанию слова является одной 

из самых характерных идиостилевых особенно-

стей языковой личности автора рассматриваемо-

го произведения и осознаётся Дашевской: 

«…профессиональная работа со звуком даёт себя 

знать в текстах» [Дашевская, 2016а].  
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Дашевская развивает тему великанов, мастер-

ски используя аллитерацию звуков [в'], [и], [л']. 

ИC Вилли созвучно слову велосипед, детскому 

велик [Малыгина, 2018б, 82]. Кроме того, 

Н. С. Дашевская признавалась в интервью [Да-

шевская, 2016б], что дала велосипеду имя одного 

из читателей из Германии, запомнившегося ей по 

конкурсу. Отметим созвучие слов велосипед, вел 

[Дашевская, 2018а, с. 46], вéлик и великан, кото-

рое, вместе с производными, встречается в тек-

сте 23 раза и является ключевым в характеристи-

ке сразу нескольких героев, что позволяет 

Н. С. Дашевской придать сказочные черты (ги-

перболичность) ряду персонажей, тем самым 

подчёркивая, что детское восприятие склонно 

искать чудесное во всём окружающем.  

Во-первых, конечно, такими чертами облада-

ет сама величественная и высочайшая Августи-

на – «великанская девочка» [Дашевская, 2018а, 

c. 21], похожая на мальчишку, но стесняющаяся 

своего роста (великанский – авторский неоло-

гизм, семантема – в контекстуальном значении 

не зафиксировано в словарях).  

Во-вторых, великанским голосом [Дашевская, 

2018а, c. 4, 30, 107] обладает учительница Анна 

Сергеевна. Автор настаивает на этой характери-

стике и укрупняет её, вкладывая в уста Севки 

предположение о том, что её дедушка был вели-

каном [Дашевская, 2018а, c. 4, 31, 77]. Великан – 

‘человек огромного роста’ [Ожегов, 1989, с. 60]. 

Дашевская показывает, что для взрослого чело-

века не настолько свойственно видеть чудесное в 

обычных вещах: Анна Сергеевна утверждает, что 

её прадед «не настоящий великан, конечно, но 

два метра ростом» [Дашевская, 2018а, c. 109], 

мельник. По логике развёртывания текста, это 

мельник с той самой мельницы в Деревне вели-

канов, которая сначала показалась Севке Стра-

ной великанов, целым великанским миром, где 

вилки «размером со шпагу» и «великанская тра-

ва» [Дашевская, 2018а, c. 76–77]. 

В-третьих, Севка цитирует родителей Авгу-

стины: девочка могла бы играть великанов и 

волшебников [Дашевская, 2018а, c. 104]. Напра-

шивается и ряд сопоставлений, в которых градо-

сема ‘великанское’ выражена имплицитно: мель-

ница «высоченная, до потолка – как до неба» 

[Дашевская, 2018а, c. 75]; Августина «ужас до 

чего высоченная на роликах этих. Прямо рукой 

до неба может достать» [Дашевская, 2018а, 

c. 91]. Но высота, высокое не всегда означает 

недоступное. И, в очередной раз придя к Авгу-

стине, Севка поднимает велосипед по «узкой 

крутой лестнице вверх» и замечает: «Зато там 

как будто теплее, на той стороне» [Дашевская, 

2018а, c. 72]. Таким образом, мы видим еще одно 

символическое свидетельство роста главного ге-

роя – преодоление себя ради встречи с подругой 

после трудного пути: чтобы добраться до Авгу-

стины, стать выше, ему пришлось справиться с 

неудобным подъёмом. 

Такой рост свойственен не всем героям. Генка 

остается Генкой: в канве повествования он ни 

разу не назван Геннадием – ‘благородным’ [Пет-

ровский, 1980; Суперанская, 2005, c. 75], ‘родо-

витым’ [Успенский, 1960]. 

Коля Марченко (Ко-Мар) не вырос из Кома-

рика в Николая, ‘победителя народов’ [Петров-

ский, 1980; Суперанская, 2005, c. 165; Успен-

ский, 1960]. Автор показывает взросление Кома-

рика метафорически: раскрывшись как скрипач, 

он был пожалован в Сверчки [Дашевская, 2018а, 

c. 73], что позволило состояться такой авторской 

игре слов, как «Коля Сверчок нажучился слы-

шать Вилли» [Дашевская, 2018а, c. 111]. В дан-

ном случае писательница отступает от зафикси-

рованного словарями значения производящей 

лексемы жучить – ‘донимать выговорами, 

строгостью’ [Ожегов, 1989, с. 160] и отталкива-

ется от переносного значения слова жук – ‘лов-

кий человек, плут (прост. неод.)’ [Ожегов, 1989, 

с. 159], отказываясь, однако, от коннотации не-

одобрительности. Таким образом, лексема на-

жучился выступает в значении ‘наловчился’. 

Заметим, что фамилия Марченко в историко-

этимологическом плане представляет собой от-

чество по Марку и соответствие её этимона име-

ни ещё одного друга Севки помогает понять, как 

автор показывает соотношение их характеров: в 

восходящую к этимону ИС Марк семантику – от 

‘молот’, ‘молоток’ [Успенский, 1960; Петров-

ский, 1980] – потенциально включена сема 'сила'. 

Марк – лидер класса, «самый умный в классе» 

[Дашевская, 2018а, c. 46]. Тогда Марченко – тот, 

за кем стоит такой молоток, тот, кто из этого же 

рода. (Напомним, что одним из значений глагола 

blow, соотносимого с ИС Блюм, является ‘удар’ 

[Мюллер, 1978, с. 85]: друзья Севки – сильные 

духом люди, и в некоторой степени они «выко-

вывают» и его характер.) Анализ указывает на 

глубокую работу писательницы над семантикой 

и символикой антропонимов в произведении. 

Антропоним Анна Сергеевна 

Акцент на обусловленности значения ИС его 

этимоном прослеживается и в номинации ещё 
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одного персонажа. Имя Анны Сергеевны про-

изошло от древнееврейского Hannah (Channah), 

которое означает ‘благоволение, благосклон-

ность’ или ‘Бог мне благоволит’, ‘Бог ко мне 

благосклонен’ [Васильев, 2015, с. 20], ‘милость’ 

[Суперанская, 2005, с. 257]. Эта характеристика 

подтверждается и событиями повести. Отчество 

образовано от ИС Сергей, которое восходит к 

римскому родовому имени Sergius [Суперанская, 

2005, с. 199]. Таким образом, отчество дублирует 

тему благородства. Успенский замечает, что 

обычное для святцев толкование ‘высокий’, 

‘высокочтимый' несколько сомнительно. Тем не 

менее именно такое толкование, а также конно-

тации, связанные с памятованием о святом Сер-

гии Радонежском, способствуют выбору данного 

имени для новорожденного или, в нашем случае, 

для отчества героини второго плана. Называя 

учительницу Анной Сергеевной, Дашевская по-

казывает её принадлежность к некоему сообще-

ству достойных почтения, высоких, которая кос-

венно подтверждается уже упомянутой характе-

ристикой Анны Сергеевны как внучки (а на са-

мом деле правнучки) великана и обладательницы 

великанского голоса. Особенно интересным 

представляется созвучие имени учительницы с 

именем второй жены Баха – Анны Магдалены, 

певицы (а значит, обладательницы выдающегося 

голоса).  

Антропоним Теодор 

Теодор Архивариус – пожалуй, единственный 

персонаж, чьё имя повторится в заглавии одной 

из повестей Н.С. Дашевской – «Тео – театраль-

ный капитан» [Дашевская, 2019а]) и в тексте её 

рассказа «Канатоходец» [Дашевская, 2018б]. Как 

ИС Фёдор и Богдан, оно обозначает ‘Божий дар’ 

[Петровский, 1980], где греческое theos соответ-

ствует русскому ‘бог’ и латинскому deus. И, как 

deus ex machine, Тео появляется в сюжете в са-

мый нужный момент (когда Севка теряется) и 

удивительным образом находит ту единственную 

карту, на которую нанесён переулок Маятников. 

В номинации данного героя два слова пишутся с 

прописной буквы, а значит, нашему анализу 

подлежат оба. В словаре иностранных слов на-

ходим определение, из которого следует, что ар-

хивариусом называли начальника архива, от 

archeton – ‘правительствующая палата’ [Сло-

варь иностранных слов, 1920, с. 121]. Греческая 

приставка archi- означает высшую степень чего-

либо [Ожегов, 1989, с. 28]. Таким образом, но-

минация данного героя произведения позволяет 

отнести и его к галерее персонажей высоких и 

чтимых.  

Заключение 

Проведённый анализ особенностей авторско-

го выбора и использования ИС, возможностей 

номинации и контекстуального конвоя в повести 

«Вилли» позволяет нам говорить о следующих 

чертах идиостиля Н. С. Дашевской. Писательни-

ца, обращаясь к теме детства, являющейся идио-

стилевой доминантой всего творчества данного 

автора, рассматривает взросление как путь само-

осознания и преодоления себя. Подростковый 

возраст – момент перелома, кризиса роста, имен-

но поэтому главный герой повести не называет 

себя через предикативную конструкцию: и Сев-

кой, и Себастьяном его зовут [Голосова, 2021, 

с. 59]. 

Итак, автор показывает, что путь взросления 

ребёнок проходит при поддержке друзей и зна-

чимых взрослых при принятии ими, и это отра-

жает осмысление ядра концепта «Взросление» на 

когнитивном уровне языковой личности. Наряду 

с общением важнейшим ресурсом такой под-

держки является собственный внутренний мир, 

наполняемый за счёт обогащения знакомством с 

произведениями мира искусства, в первую оче-

редь музыкального. Данный аспект отражает ин-

дивидуальное своеобразие контента указанного 

концепта. ИС становится одной из важнейших 

характеристик героев повести, при этом оно не 

только выполняет различительную функцию при 

описании персонажей, но и помогает их сопос-

тавлению, осмыслению общего в их характерах. 

В повести «Вилли» таким общим становится со-

отнесение семантики ИС с семами ‘благород-

ный’, ‘чтимый’, ‘высокий’, ‘сильный’, ‘молот’, 

‘Божий’, ‘цветение’. Портретные характеристи-

ки (в частности, при описании Августины) помо-

гают ассоциативно связать период детства в 

жизни человека с цветением природы за счет 

средств контекстуального конвоя ИС, их конно-

тативного ореола. Набираясь сил, ребёнок «вы-

растает» в полноту своего имени, в связи с чем 

его номинация также может подвергаться изме-

нениям, что Н.С. Дашевская подчеркивает выбо-

ром варианта антропонима (Севка становится 

Себастьяном, Комарик – Сверчком). При отсут-

ствии работы над собой, однако, как показывает 

писательница, роста личности не происходит, и 

потому ИС остаётся прежним (Генка).  

Н. С. Дашевская, мастерски используя воз-

можности возбуждения коннотации и подбора 

контекстного конвоя, приводит читателя к мысли 
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о том, что в сложной ситуации ребёнку всегда 

готовы помочь взрослые, прошедшие такой путь. 

Дашевская даёт читателю своеобразные ключи к 

пониманию их характеров (благородства, благо-

склонности к детям, достойности почтения), на-

зывая их значащими именами: Анна Сергеевна, 

Теодор Архивариус.  

Антропонимы у Дашевской всегда много-

гранны как идиостилевое средство: они и «раз-

мерные», и цветные, и звучащие, и мотивиро-

ванные этимологически, и мотивирующие харак-

тер персонажа. «Размерная» сопоставляемость 

(гипокористические и полные формы ИС, вели-

каны и невеликаны, имена и отчества) становится 

доминантным идиостилевым приёмом в рас-

сматриваемой повести и помогает автору макси-

мально полно раскрыть своё отношение к взрос-

лению как ключевому этапу в жизни человека, 

требующему особого внимания. Такое бережное 

отношение к ребёнку является лейтмотивом все-

го творчества писательницы и указывает на 

прагматические установки этой языковой лично-

сти, обусловливающие систему констант идио-

стиля. 
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Аннотация. В статье представлен комплексный анализ топонимической лексики, связанной с Костромским 

краем, в мемуарном очерке философа и писателя Александра Александровича Зиновьева «В медвежьем углу», 

включенном автором в книгу «Исповедь отщепенца». Цель исследования заключается в выявлении 

семантических и коммуникативно-прагматических свойств доминантных топонимов, которые активно 

участвуют в организации мемуарного повествования, формировании текстовых смыслов, экспликации 

концептуального содержания произведения, создании авторской модальности. Изучение топонимов в 

контекстном окружении основывается на жанрово-стилистических особенностях мемуарного текста: 

соединении двух временных планов (прошлого и настоящего); сочетании объективной достоверности и 

индивидуальной субъективности. Дается краткий обзор современных лингвистических исследований 

топонимики в системе русской речи. Обосновывается классификация топонимов, подразделяющихся в 

анализируемом тексте на ойконимы и гидронимы. Характеризуются топонимические доминанты 

воспоминаний – именование города Кострома и название родной деревни писателя Пахтино. Последовательно 

рассматриваются ключевые топонимы в отдельных частях мемуарного текста. В названии раздела «От Пахтино 

до Нью-Йорка» используются контекстуальные антонимы, которые сначала создают антитезу, входят в состав 

градационного ряда, а затем в процессе развертывания текстовой семантики образуют энантиосемию, 

объединяют противоположные объекты действительности: русскую провинциальную деревушку и крупный 

американский город. С помощью нескольких стилистических приемов (антитезы, градации, энантиосемии) 

писатель расширяет границы повествования, изображает вселенский масштаб событий, отражает представления 

об исконно русских духовных ценностях и жизненных приоритетах западного мира. Топоним Кострома 

употребляется автором в ироническом контексте: мемуарист цитирует свое поэтическое произведение, где 

упоминает родной город, особо не отличающийся от других городов, поскольку всюду царит житейская суета. 

Далее в разделе «Российская глушь» Кострома называется в ряду русских городов, становится символом более 

благополучной жизни, участвует в создании оппозиции город – деревня. Ключевыми гидронимами 

воспоминаний являются названия рек Вига и Волга. В контексте осуществляется их смысловое взаимодействие 

с именованиями провинциальных поселений. Средством создания авторской модальности становится 

оценочная лексика, преобладают позитивные текстовые коннотации. В заключение делаются выводы о роли 

костромских топонимов в формировании хронотопических характеристик текста и коммуникативной 

организации мемуарного дискурса.  

Ключевые слова: Александр Зиновьев, мемуарный дискурс, костромской топоним, смысловые доминанты и 

оппозиции, антитеза, градация, энантиосемия 

Для цитирования: Фокина М. А. Костромские топонимы в воспоминаниях Александра Зиновьева «В 

медвежьем углу» // Верхневолжский филологический вестник. 2021. № 4 (27). С. 86-92. 

http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2021-4-27-86-92 

Original article 

Kostroma toponyms in Alexander Zinoviev's memoirs «In Godforsaken Place» 

Madina A. Fokina  
Doctor of philological sciences, professor, department of national philology, Kostroma state university. 156000, Ko-

stroma, Dzerzhinsky st., 17 

madi.fokina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5914-2589 

 

http://dx.doi.org/


Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

Костромские топонимы в воспоминаниях Александра Зиновьева «В медвежьем углу» 87 

Abstract. The article presents a comprehensive analysis of toponymic vocabulary associated with the Kostroma 

region, in the memoir essay of the philosopher and writer Alexander Alexandrovich Zinoviev «In Godforsaken Place», 

included by the author in the book «Confessions of a Renegade». The purpose of the study is to identify the semantic 

and communicative-pragmatic properties of dominant toponyms which are actively involved in organizing memoir 

narration, forming text meanings, explicating the conceptual content of the work, creating the author's modality. The 

study of toponyms in  contextual environment is based on the genre and stylistic features of the memoir text: the 

combination of two temporal plans (past and present); the combination of objective reliability and individual 

subjectivity. The author of the article gives a brief overview of modern linguistic studies of toponymy in the  Russian 

speech system  and presents a classification of toponyms which are subdivided in the analyzed text into placenames and 

hydronyms. The article characterizes toponymic dominants of the memories: the name of Kostroma city and the name 

of the writer’s native village Pakhtino. The author of the article presents a coherent study of the key toponyms in some 

parts of the memoir text. The title of the section «From Pakhtino to New York» uses contextual antonyms that first 

create an antithesis, and are used as a part of a gradation series, but then, in the process of developing textual semantics, 

form an enantiosemy, uniting opposite objects of reality: a Russian provincial village and a large American city. With 

the help of several stylistic devices (antitheses, gradations, enantiosemy), the writer expands the boundaries of the 

narrative, depicts the universal scale of events, reflects ideas about indigenous Russian spiritual values and life priorities 

of the Western world. The toponym Kostroma is used in an ironic context: the memoirist quotes his poetic work, where 

he mentions his hometown which is not particularly different from other cities, since everyday bustle reigns in them all. 

Further, in the section «Russian Hinterland», Kostroma is named among other Russian cities, becoming a symbol of a 

more prosperous life and participates in creating  the city-village opposition. The key hydronyms of the memories are 

the names of the Viga and Volga rivers. Their semantic interaction with the names of provincial settlements is actualized 

in the context. The evaluative vocabulary becomes the means of creating the writer's modality with positive textual 

connotations prevailing. In conclusion, the author of the article emphasizes the role of Kostroma toponyms in forming  

the chronotopic characteristics of the text and the communicative organization of the memoir discourse. 

Key words: Alexander Zinoviev, memoir discourse, Kostroma toponym, semantic dominants and oppositions, an-

tithesis, gradation, enantiosemy 
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Введение 

Александр Александрович Зиновьев (1922–

2006) – выдающийся русский писатель и мысли-

тель, автор известных романов и стихов, мемуар-

ных текстов и научных трудов по философии, ло-

гике и социологии. Его биография и обширное 

литературное наследие явились объектом при-

стального изучения в публикациях К. А. Крылова 

[2010]; Е. Р. Пономарёва [2002]; П. Е. Фокина 

[2016] и др. Учёные обращают внимание на не-

стандартность философских умозаключений мыс-

лителя, глубину социологического анализа явле-

ний действительности, оригинальность и само-

стоятельность идейных убеждений, дискуссион-

ность взглядов на мир, людей и общество.  

Александр Зиновьев был уроженцем Чухлом-

ского уезда Костромской губернии. Его воспоми-

нания о детстве под названием «В медвежьем уг-

лу» вошли в книгу «Исповедь отщепенца» (2008) 

и посвящены описаниям родных мест и семьи. В 

этом мемуарном очерке активно употребляются 

костромские топонимы: названия областного цен-

тра и районных городов Кострома, Буй, Галич, 

Чухлома; именование железнодорожной станции 

Антропово; многократные упоминания родной 

деревни Пахтино, окрестных рек Чёрт и Вига, а 

также великой русской Волги. Топонимы Кост-

рома и Пахтино являются смысловыми доминан-

тами воспоминаний, образуют текстовые повто-

ры, воссоздают реальное локализованное про-

странство, а также семантически взаимодейству-

ют с именованиями крупных мировых и россий-

ских городов, что способствует расширению про-

странственно-временных границ мемуарного дис-

курса, формированию объемных хронотопиче-

ских характеристик изображаемых событий, смы-

словому объединению авторских представлений 

об исконно русских нравственных ценностях и 

жизненных приоритетах западного мира.  

Разные аспекты изучения особенностей функ-

ционирования топонимов в русской речи пред-

ставлены в исследованиях Н. Ю. Букаревой 

[2012]; М. В. Горбаневского [1989]; Д. А. Салимо-

вой, Ю. Ю. Даниловой [2009]; Т. А. Сироткиной 

[2020] и др. Е. В. Цветкова дает подробное описа-

ние топонимического пространства в пьесах 

А. Н. Островского [2003; 2018; 2019; 2020], а так-

же детально характеризует костромскую топони-

мию в произведениях Ефима Честнякова [Цветко-

ва, 2017]. Современные исследователи топонимии 

в тексте ориентируются в основном на литератур-

ные произведения. Н. А. Николина характеризует 
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художественное пространство пьесы Александра 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»: обра-

щает внимание на заголовочный топоним, кото-

рый именует таежный райцентр, где разворачива-

ется действие драмы; раскрывает символический 

смысл названий окрестных деревень Потеряиха и 

Ключи; анализирует языковые средства создания 

образа Дома на перепутье [Николина 2003, с. 156–

166]. В научной монографии М.А. Фокиной обос-

новывается хронотопическая роль городского то-

понима Сивцев Вражек в одноименном романе 

Михаила Осоргина [Фокина, 2007, с. 47–77]. 

Е. А. Вербовская описывает систему поэтонимов 

в лирическом дискурсе Евгения Рейна: на мате-

риале поэтического сборника «Сапожок: Книга 

итальянских стихов» анализирует европейские 

топонимы, которые участвуют в создании мотива 

путешествия и передают впечатления лирическо-

го героя [Вербовская, 2020, с. 174–176]. Мемуар-

ный дискурс реже привлекается к исследованию и 

недостаточно изучен с точки зрения особенностей 

речевого употребления разных видов топонимов, 

в том числе ойконимов – названий поселений. В 

научной статье А. А. Ивыгиной, Э. Ю. Галиевой 

топонимы рассматриваются в качестве языковых 

репрезентант открытого пространства в мемуар-

ной прозе Надежды Дуровой «Записки кавале-

рист-девицы»: осуществляется функционально-

семантический анализ топонимов, выявляется их 

роль в формировании языковой пространственной 

картины, определяются смысловые тождества и 

различия в индивидуально-авторском восприятии 

топонимов Москвы и Петербурга [Ивыгина, Га-

лиева, 2014, с. 82–84]. 

По форме изложения от первого лица мемуары 

граничат с автобиографией и с дневником, а по 

предмету изображения – с документально-

историческим повествованием. Специфика мему-

арного дискурса «проявляется в наличии двух 

временных планов – настоящего (время письма) и 

прошедшего (время действия) – и в двусторонней 

установке: требование объективной достоверно-

сти в мемуаристике на равных правах уживается с 

требованием индивидуальности, субъективности» 

[Савинков, 2008, с. 118–119].  

Целью нашего исследования является ком-

плексный анализ семантических особенностей и 

коммуникативно-прагматических свойств доми-

нантных топонимов, выявление их роли в органи-

зации мемуарного повествования, формировании 

текстовых смыслов, экспликации концептуально-

го содержания произведения и создании субъек-

тивно-оценочной модальности. 

В тексте воспоминаний анализируются топо-

нимы, принадлежащие к разряду ойконимов и 

гидронимов. Ойконимы именуют различные на-

селённые пункты: астионимы – названия городов; 

комонимы – названия сёл и деревень. [Подоль-

ская, 1978]. Из числа гидронимов в мемуарном 

очерке Зиновьева чаще употребляются названия 

рек – потамонимы.  

Особенности функционирования костромских 

топонимов в мемуарном дискурсе 

А. А. Зиновьева 

Воспоминания «В медвежьем углу» состоят из 

25 частей, каждая из них имеет отдельное загла-

вие. Первая часть называется «От Пахтино до 

Нью-Йорка», в ней соединяются разные про-

странственно-временные планы повествования. 

Пахтино – это родная деревня писателя, её назва-

ние употребляется в тексте мемуарного очерка 9 

раз. Комоним образован от слов пахта ‘жидкость, 

остающаяся при сбивании масла’; пахтать ‘сби-

вать масло из сливок или сметаны’ [Словарь рус-

ского языка, 1987, Т. 3, с. 35]. Нью-Йорк упоми-

нается в ряду других астионимов:  

«Я вглядывался в то место на картах, где ко-

гда-то находилось моё Пахтино, и удивлялся то-

му, что меня не удивлял скачок из малюсенькой 

русской деревушки в многомиллионные совре-

менные города Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-

де-Жанейро, Токио, не удивлял скачок от старой 

клячи по имени Соколка, на которой я ездил вер-

хом мальчишкой и возил навоз в поле в колхозе, к 

современному самолёту «Боинг-747», который 

переносил меня за несколько часов с одного кон-

тинента на другой» [Зиновьев, 2008, с. 24].  

Автор размышляет о крутых поворотах своей 

судьбы, о тех коренных изменениях, которые зна-

чительно раздвинули границы его жизненного 

пространства, стали для него в зрелом возрасте 

уже привычными и даже перестали удивлять. Эти 

рассуждения построены как своеобразный внут-

ренний диалог рассказчика, которому свойствен-

ны противоречивые мнения. Костромской топо-

ним Пахтино, являющийся ключевой лексемой 

контекста, семантически взаимодействует здесь с 

многочисленными онимами: названиями городов 

Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, То-

кио; именем домашней лошадки Соколка; назва-

нием самолёта «Боинг-747». Перечисленные они-

мы участвуют в создании развернутой антитезы: 

малюсенькая русская деревушка Пахтино – мно-

гомиллионные современные города Париж, Лон-

дон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио; старая 
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кляча Соколка – современный самолёт «Боинг-

747».  

Далее в динамике текстовой семантики кон-

текстуальные антонимы Пахтино – Нью-Йорк 

образуют энантиосемию, кроме контрастных 

смыслов приобретают также общие, тождествен-

ные семы: 

«Между прочим, мое малюсенькое и навечно 

исчезнувшее с лица земли Пахтино существовало 

(по словам стариков) ещё до того, как появился 

Нью-Йорк. И хотя последний стал городом-

исполином, он так же исчезнет в Небытие, как и 

Пахтино. С точки зрения Вечности даже миллион 

лет есть мгновение. А с точки зрения бесконечно-

сти пространства Нью-Йорк есть такая же мизер-

ная точка, как и Пахтино» [Зиновьев, 2008, с. 25]. 

Диалектика философских размышлений о 

жизни приводит писателя к мысли об относитель-

ности фактов и явлений, о единстве противопо-

ложных объектов действительности: с одной сто-

роны, малюсенькое и навечно исчезнувшее с лица 

земли Пахтино противопоставлено городу-

исполину Нью-Йорку; с другой стороны, они 

сближаются с позиций Небытия и Вечности: 

Нью-Йорк… так же исчезнет в Небытие, как и 

Пахтино; с точки зрения бесконечности про-

странства Нью-Йорк есть такая же мизерная 

точка, как и Пахтино. Философские категории 

Небытия и Вечности отражают глобальные про-

странственно-временные представления автора, 

графически оформляются им с помощью заглав-

ных, прописных букв, приобретают статус значи-

мых текстовых онимов, передающих вселенские 

масштабы изображаемых событий. 

Эта мысль находит подтверждение в финале 

первого раздела, где Зиновьев включает в мему-

арный прозаический текст фрагмент своего сти-

хотворения, упоминая Кострому: 

Бесконечная череда –  

Поезда, самолеты, отели. 

Промелькнули, прошли, пролетели 

Города, города, города. 

Убеждаемся скоро мы, 

Что тоскливо в них так, хоть вой, 

Что хватило бы нам с лихвой 

Костромы, Костромы, Костромы [Зиновьев, 

2008, с. 25–26]. 

Здесь осуществляется сужение жизненного 

пространства лирического героя до масштабов 

родного города, что передает мироощущение ав-

тора, уставшего от нестабильности бытия, от суе-

ты многочисленных перелетов и переездов, от 

однообразия и скуки впечатлений. По ирониче-

ской мысли писателя, в Костроме можно найти 

всё то же, что и в других городах мира. 

Кострома также употребляется автором в ряду 

других российских астионимов, когда мемуарист 

рассказывает о том, как чухломские крестьяне 

занимались отхожим промыслом в городах:  

«Дело в том, что в наших краях было невоз-

можно прокормиться за счет земледельческого 

труда и мужчины испокон веков уходили на зара-

ботки в города – в Москву, Кострому, Ярославль, 

Иваново, Вологду. Там они становились мастеро-

выми – плотниками, столярами, малярами, порт-

ными, сапожниками. Становились не заводскими 

рабочими, а именно мастеровыми. Они работали 

индивидуально или образовывали артели из не-

скольких человек, иногда из нескольких десят-

ков… Когда в деревнях была самая напряженная 

пора, мужчины возвращались домой. Всё, что они 

зарабатывали в городах, они использовали для 

деревенской жизни: строили дома, покупали до-

рогую одежду, посуду, драгоценности… Вместе с 

деньгами и вещами в деревню привозилась и 

культура – городской язык, городская одежда, 

украшения, книги» [Зиновьев, 2008, с. 26–27].  

Астионимы в предложно-падежной форме в 

Москву, Кострому, Ярославль, Иваново, Вологду 

имеют семантику конкретной направленности, 

способствуют расширению жизненного простран-

ства деревенских жителей и становятся символа-

ми их материального благополучия и культурного 

развития. Осуществляется активное взаимодейст-

вие разных сфер бытия – города и деревни.  

Второй раздел воспоминаний называется «Рос-

сийская глушь», в нём раскрывается смысл загла-

вия всего мемуарного очерка: 

«Наша Костромская область считалась самой 

глухой в России. Наш Чухломской район считался 

самым глухим в области. А наша деревушка Пах-

тино считалась самой глухой в районе. В самую 

цветущую пору её существования в ней было не 

более десяти домов… Такие деревушки называ-

лись «медвежьими углами». Так что можно ска-

зать, что я родился в самой что ни на есть дрему-

чей русской глуши – в «медвежьем углу» [Зи-

новьев, 2008, с. 26]. 

Составные именования Костромская область, 

Чухломской район являются названиями админи-

стративно-территориальных объектов. В резуль-

тате их семантического взаимодействия с комо-

нимом Пахтино образуется восходящий градаци-

онный ряд, который характеризует дремучие, за-

холустные места русской провинции, что усили-
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вается также троекратным повтором качественно-

го прилагательного самый глухой в форме превос-

ходной степени. Метафорически определяя ме-

стоположение родной деревушки, писатель выра-

зительно использует фразеологизм медвежий угол 

разг. ирон. ‘захолустье; глухое малонаселённое 

место’ [Фразеологический словарь русского лите-

ратурного языка, 1997, том 2, с. 320]. 

Продолжая рассказ о своей родине, Зиновьев 

говорит о том, что Пахтино считалось медвежьим 

углом только по географическому признаку, а по 

нравственным качествам и культурному уровню 

жизни многие деревенские люди не уступали об-

разованным горожанам: «Наш район был одним 

из самых культурных и зажиточных в России»; «Я 

бывал во многих районах России, но нигде не ви-

дал таких больших и красивых домов, как в на-

шем районе»; «Чухломский купец Юдин, выходец 

из крестьян, был одним из богатейших купцов 

России» [Зиновьев 2008, с. 26 – 27]. Здесь пози-

тивная характеристика родных мест соотносится 

автором с общероссийскими масштабами: выяв-

ляя преимущества глухого, удалённого района 

области, писатель несколько раз употребляет 

оним Россия. 

Наряду с Пахтино в разделе мемуарного очер-

ка «Мать» упоминается другой населенный пункт, 

расположенный по соседству, а также называются 

гидронимы – окрестные реки и Волга:  

«Главой нашей семьи была моя мать… Роди-

лась она… в деревне Лихачёве в четырех кило-

метрах от Пахтино. Расположена она была на 

крутом берегу реки Чёрт. Почти все дома в ней 

были крашеные, многие двухэтажные. В двух ки-

лометрах от деревни протекала большая река Ви-

га, которую можно даже найти на географических 

картах. Я видел сотни всяких рек. Но должен ска-

зать, что ни одну из них, кроме старой Волги, не 

могу сравнить с ней по красоте. Если хотите по-

знать красоту русской природы, поезжайте в те 

края. Я выше сказал о старой Волге, какой я её 

видел до войны и во время войны. Потом её загу-

били плотинами и водохранилищами» [Зиновьев, 

2008, с. 39]. 

Рассказчик с теплотой и любовью говорит о 

красоте родных мест. В описании активно взаи-

модействуют по смыслу комонимы Лихачево, 

Пахтино и патомонимы Чёрт, Вига, Волга. В 

контексте формируется авторская субъективная 

модальность, передается различная оценочность: 

мемуарист искренне восхищается русскими река-

ми Вигой и Волгой и замечает, что прежняя Волга 

не была испорчена техническими новшествами. В 

связи с этим он дважды употребляет именование 

известного гидронима в контактном сочетании с 

прилагательным, которое воспринимается как по-

стоянный эпитет: старая Волга (ср. с топонимами 

Старая Ладога; Старая Русса и др). Сигналом 

адресованности является фраза, обращённая к чи-

тателю: Если хотите познать красоту русской 

природы, поезжайте в те края. 

Заключение 

Костромские топонимы занимают центральное 

место в ономастическом пространстве мемуарно-

го очерка Александра Зиновьева «В медвежьем 

углу». Представленные в тексте топонимы под-

разделяются на ойконимы и гидронимы. Среди 

ойконимов чаще употребляются астионимы и ко-

монимы, из числа гидронимов – патомонимы. К 

доминантным топонимам относятся астионим Ко-

строма и комоним Пахтино, которые образуют 

лексические повторы и обозначают локализован-

ное пространство, связанное с родными местами 

мемуариста. 

Реальный топонимикон, воспроизведенный 

писателем на основе детских воспоминаний и 

личных впечатлений о разных периодах взрослой 

жизни, способствует формированию хронотопи-

ческих характеристик текста, объединяет разные 

пространственно-временные планы мемуарного 

повествования.  

Особенностью авторского использования то-

понимической лексики являются контексты, в ко-

торых присутствует сразу несколько именований, 

нередко образующих градационные ряды и энан-

тиосемию. С помощью ключевых топонимов пи-

сатель создает базовые оппозиции, эксплици-

рующие концептуальное содержание мемуарного 

дискурса: прошлое – настоящее; Россия – загра-

ница; свое – чужое; город – деревня, духовное – 

материальное. В процессе развертывания тексто-

вой семантики эти разные понятия становятся фи-

лософскими антиномиями, формируют единство 

противоположных смыслов. 

Костромские топонимы участвуют в коммуни-

кативной организации текста в сфере писатель – 

читатель: занимают сильные позиции текста, 

являются сигналами адресованности, диалогизи-

руют монологическое слово рассказчика, создают 

автоцитацию, объединяя лирический и прозаиче-

ский тексты Александра Зиновьева в общий ме-

муарный дискурс.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые образные поля в текстах произведений современной 

русской прозы. Для анализа привлечены произведения А. Варламова, Е. Водолазкина, А. Иванова, 

А. Матвеевой, З. Прилепина. Цель работы – выделить и описать ключевые образные поля разных типов в 

современной художественной речи. Ключевое образное поле определяется как объединение лексических единиц 

одного семантического поля, выступающих в качестве образов сравнения компаративных конструкций (метафор 

и сравнений), которое непосредственно связано с развитием темы и сюжета произведения, его идейно-

эстетическим содержанием, с характеристикой главных героев, выполняет текстообразующую функцию в 

произведении. В процессе анализа выделены три основных типа таких полей: 1. Поле, состав которого 

обусловлен темой произведения; 2. Поле, выбор единиц которого мотивирован типом главного героя и его 

точкой зрения; 3. Поле, определяемое идейно-эстетическим содержанием произведения в целом. Выбор единиц 

ключевого образного поля определяется интенциями автора литературного произведения. Характер 

развертывания поля в тексте отражает особенности идиостиля писателя. В статье показано, что ключевое 

образное поле связано в художественном тексте с развертыванием сквозных его мотивов. Отмечается, что 

доминанта ключевого образного поля часто задается заглавием произведения, которое носит в этом случае 

метафорический или символический характер.  
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Abstract. The article examines the key figurative fields in the texts of modern Russian prose. The authors analyse 

the works of A. Varlamov, E. Vodolazkin, A. Ivanov, A. Matveeva, Z. Prilepin. The purpose of the research is to identify 

and describe the key figurative fields of different types in modern fiction. The key figurative field is defined as a set of 

lexical units of one semantic field, acting as images of comparative constructions (metaphors and similes), which is 

directly related to the development of the theme and plot of the work, its ideological and aesthetic content, to the 

characteristics of the main characters, and performs a text-forming function in the work of fiction. The analysis has 

identified three main types of such fields: 1. The field, whose composition is determined by the theme of the work; 2. 
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The field, whose choice of units is motivated by the type of the protagonist and his point of view; 3. The field, 

determined by the ideological and aesthetic content of the work as a whole. The choice of units in the key figurative 

field is determined by the intentions of the author of a literary work. The nature of the field development in the text 

reflects the peculiarities of the writer's idiostyle. The article shows that the key figurative field is associated in a literary 

text with the deployment of its cross-cutting motives. The authors note that the dominance of the key figurative field is 

often set by the title of the work, which in this case is metaphorical or symbolic. 

Key words: metaphor, comparison, comparative construction, key figurative field, text-forming function, author's in-

tention, modern prose 
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Введение 

Метафоры и сравнения по-разному представ-

лены в текстах современной русской прозы. В 

ряде произведений авторов их количество неве-

лико и они не играют заметной роли в тексте 

(см., например, роман Р. Сенчина «Дождь в Па-

риже»), в других произведениях активно исполь-

зуются компаративные конструкции разных ти-

пов, при этом они непосредственно связаны с 

развитием темы и сюжета. «Тропы такого проис-

хождения представляют собой одно из проявле-

ний более общей закономерности возникновения 

образов, которая выражается в зависимости 

средств изображения от предмета изображения» 

[Кожевникова, 2009, с. 450]. Метафоры и срав-

нения могут организовывать весь текст художе-

ственного произведения, развивая значимые для 

него мотивы. «Метафора в таком случае – смыс-

ло- и текстопорождающий механизм, средство 

концептуализации» [Иванова, 2021, с. 98]. Тек-

стообразующую функцию может выполнять в 

произведении одна ключевая метафора (Н. Б. 

Иванова называет такую метафору мега-

метафорой), например, в романе 

Л. Петрушевской «Время – ночь» метафора ночи 

пронизывает весь текст и во многом организует 

его как целое, распространяясь на множество 

изображаемых автором объектов и явлений.  

Ключевая метафора в современной прозе час-

то коррелирует с названием произведения. Так, в 

романе Л. Улицкой «Лестница Якова» жизнен-

ный путь главного героя уподобляется «лестнице 

Якова». Этот образ варьируется в тексте романа, 

герой которого то поднимается, то опускается по 

жизненной лестнице. Заглавие в результате при-

обретает дополнительные приращения смысла: 

«непрерывность духовных поисков», «превра-

щение быта в бытие». В метафизическом романе 

А. Рясова «Пустырь» ключевая метафора нахо-

дит отражение в актуализации деривационных 

связей слов пустырь, пустынь, пустыня, пустой, 

пустота. В результате происходит семантиче-

ская эволюция названия «Пустырь»: от обозна-

чения места к концептуальной постмодернист-

ской метафоре Пустоты. 

Ключевые метафоры в художественной речи 

неоднократно привлекали внимание исследова-

телей [Ключерова, 2017; Шиляев, 2012 и др.], 

однако недостаточно изучены различные объе-

динения метафор и сравнений, функционирую-

щие в текстах.  

Наряду с ключевой метафорой, организую-

щей текст, в современной русской прозе исполь-

зуются ключевые образные поля. Образным по-

лем мы называем объединение лексических еди-

ниц одного семантического поля, выступающих 

в качестве образов сравнения компаративных 

конструкций – метафор и сравнений. Понятие 

образного поля, получившее теоретическое 

обоснование в работах Х. Вайнриха [Weinrich, 

1976] (Bildfeld), при описании разных фрагмен-

тов системы метафор и сравнений языка русской 

художественной литературы, ее конкретных 

временных срезов используется в ряде совре-

менных лингвопоэтических исследований [Ни-

колина, 2003, с. 241–247; Петрова, 2015; Шпиле-

ва, 2015 и др.]. Одной из разновидностей образ-

ных полей является метафорическое поле – 

«структурированное множество метафорических 

элементов, совокупность словесных ассоциаций, 

группируемых вокруг образного стержня. ядер-

ного тропа художественного текста» [Абрамов, 

2019, с. 288]. 

Аналогично ключевой метафоре, ключевое 

образное поле занимает центральное место среди 

совокупности образных полей, развертывающих-

ся в художественном произведении, связано с 

развитием его темы, с изображением его главных 

героев и выполняет в нем текстообразующую 

функцию. Роль подобных совокупностей мета-

фор, реализующих определенный семантический 

инвариант, в раскрытии тем, идей и характери-

стик персонажей в конкретном прозаическом 

произведении рассматривается в некоторых ра-

ботах отечественных и зарубежных филологов 
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[Резанова, Пановица, 2014; Semino, Swindlehurst, 

1996; Simon-Vandenbergen, 1993]. 

Цель статьи – выделить и описать ключевые 

образные поля разных типов в текстах современ-

ной русской прозы. Для анализа привлекаются 

произведения современных прозаиков: 

А. Варламова, Е. Водолазкина, А. Иванова, 

А. Матвеевой, З. Прилепина. 

Методы исследования 

В процессе исследования используются как 

общенаучные методы (описание и сопоставле-

ние), так и собственно лингвистические методы 

и приемы: структурно-семантический и лингво-

поэтический методы. 

Результаты исследования 

Ключевые образные поля представляют собой 

семантическую доминанту текста, выявляемую 

на основе анализа упорядоченного множества 

компаративных конструкций, образы сравнения 

которых имеют общий семантический компо-

нент. ключевые образные поля в художественной 

речи характеризуются высокой степенью под-

вижности. текучести образов. которые могут 

взаимодействовать друг с другом. повторяться 

или варьироваться в тексте. элементы таких по-

лей служат в тексте для образной характеристи-

ки персонажей. ситуаций. различных объектов 

изображаемой действительности. 

В современной прозе ключевые образные по-

ля носят разный характер, в зависимости от того, 

чем, по замыслу автора, мотивирован их выбор.  

Прежде всего образные средства в рамках по-

ля могут быть связаны с темой и изображаемыми 

в произведении реалиями. Например, в романе 

А. Матвеевой «Есть!», посвященном кулинар-

ным шоу, как образы сравнения регулярно ис-

пользуются названия блюд и продуктов питания. 

Посредством кулинарных метафор и сравнений в 

романе характеризуются: 

− персонажи: «круглая, веселая, вечно заго-
релая, словно круассан, женщина» (Мара Михай-

ловна), «Берта Петровна – мама П. Н. (некогда 

пышная красавица, а ныне бодрая, пусть и слегка 

подсохшая, как финский хлебец, старушка», «Ему 

[П. Н.] даже бодрый весельчак Джейми Оливер в 

сравнении с Геней казался вторичным и невкус-

ным, как разогретая свинина», «Злоупотребле-

ние гостеприимством соляриев превращало маму 

в точную копию копченой курицы из магазина 

«Сириус», «Палач была красной, как карпаччо», 

«Иран зато была ледяной, как сорбет, – раньше в 

ней так не звучала эта холодность», 

− части тела и детали внешности: «Он искоса, 
стараясь не смущать новую знакомую, разгляды-

вал ее лицо: короткий кошачий нос, губы – розо-

вые, как семга», «Розовые щеки и пышные, бе-

лые, с едва заметной желтизной – один к одному, 

правильный бешамель – волосы», «<...> белые 

Берточкины плечи, лишь в некоторых местах 

скудно присыпанные веснушками – будто папри-

кой», «Папа же явственно испугался и принялся 

тянуть маму с диванчика за руку – круглую и ро-

зовую, как батон докторской колбасы», «Без вся-

кого желания и, более того, с ужасом Гриша от-

метил, что рука эта [Эльвины Куксенко] нежна и 

однородна в своей нежности, как идеальное суф-

ле», «П. Н. вбегал на кухню, за ним шагала Ека с 

невообразимой прической. Волосы у нее были – 

будто опарыши. Или переваренные макароны. – 

Что это за доширак? – шепнула Геня Гималаева в 

смуглое ухо Ирак», «Тушь с ресниц кассирши 

осыпалась и застряла в морщинах мелкими пят-

нами – будто маковые зернышки в складках 

сдобных булок», 

− голос: «Собой она не хороша, ноги и руки у 
нее широкие, как ласты, – зато голос! Землянич-

ное мороженое!», «Главным козырем Иры Нико-

лаевой <...> был голос – нежный, сочный и про-

хладный, будто земляничное мороженое», 

− физические состояния: «... Поздно вечером, 
уже проваливаясь в крепкий и густой, как харчо 

сон, Гриша все-таки вспомнил, что должен был 

спросить у Нателлы», 

− животные: «Шерсть у нее [лисы] на спинке 

блестела так, будто ее глазировали абрикосовым 

джемом», 

− предметы, в том числе украшения: «выбро-
сила бусики в окно, безжалостно расчленив по 

камешку. <...> одним резким движением сброси-

ла камни с лески, как мясо с шампура», здания и 

их части: «Даже старинные римские здания каза-

лись Еке съедобными, поджаристыми, словно 

миндальные печенья. Кладка старых стен напо-

минала нугу с орехами – в роли орехов выступа-

ли более поздние по времени кирпичики», «В 

желтых, как сыр, окнах текла благополучная ве-

черняя жизнь», одежда: «Ека махала мне с такой 

яростью, словно всерьез думала, что я ее не ви-

жу – с этими ее белыми червяками волос, в этой 

красной, как карпаччо, кофточке», 

− буквы: «Почерк у Фарогат был красивым и 
стройным, буквы получались одинаковыми, как 

блинчики из школьной столовой». 
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Кулинарными терминами характеризуются и 

невещественные понятия: 

− любовь: «Именно доктор Дориан Грей по-
мог мне избавиться от призрака неудачной любви 

(если бы она была пирогом, то внутри он оказал-

ся бы сырым, а снизу подгоревшим, с чернявень-

кой, как прежняя секретарша, корочкой)», 

− счастье: «Количество счастья здесь, в Пен-
чурке, отрезанной от мира бородатыми расколь-

никами, крайне ограничено, поэтому я берегу его, 

как голодный путник резервную шоколадку», 

− информация о событии: «Именно этому 
факту коллеги Мертвецова завидовали с особой 

обстоятельностью, обсасывали его, будто сахар-

ные косточки <...>». 

Надо отметить, что Анна Матвеева активно 

пользуется развитием образных параллелей пу-

тем словообразовательной деривации: в роли 

образов сравнения компаративных конструкций 

в тексте романа часто выступают дериваты-

прилагательные, образующие адъективные ме-

тафоры: «<...> даже Массимо, выписывающий 

счет и с трудом удерживающий авторучку сарде-

лечными пальцами», «Серые устричные глаза 

Еки подернулись перламутром», «она шла на-

встречу, протягивая короткие колбасные ручки». 

Наиболее значимой образной параллелью в 

романе в рамках этого поля является параллель 

«Литература – кулинария», см., например, «Ли-

тературное творчество <...> как две капли похо-

дит на кулинарное: если роман не пропекся или 

подгорел, если получился невкусным и уродли-

вым, надо избавиться от последствий, поставив 

книжку корешком к стене»; «Тем, кто работает с 

живым словом, подкинь тему, и они бросятся 

обсасывать ее со всех сторон, как П. Н. куриную 

косточку, до состояния раздетой сущности. Кос-

точка превращается в крохотную рогатку, кото-

рой смог бы играть разве что гномик, а тема, на-

против, обрастает весом лишних слов»; «Влади-

мир считал, что издательства к нему придирают-

ся, и снова был не прав. Он упорно собирал ма-

териал для романа. – Много героев в романе, – 

однажды сказала ему Евгения, – это как много 

ингредиентов в деликатесном блюде: одно обя-

зательно выскочит вперед и начнет исполнять 

танец с одеялами, перетянутыми на себя!», 

«Второстепенные персонажи... <...> они раство-

ряются в будущем так легко, как сахар в чае слу-

чайных попутчиков», «она заглядывала в темную 

комнатку Владимира, где в спертом воздухе 

прел, поднимаясь и распухая, точно тесто, его 

великий роман», «Конечно, у нас получились 

совершенно разные книги, думаю я теперь. <...> 

Мы приготовили из одинаковых продуктов не-

похожие блюда», «Наверное, Эммочка лепила их 

[стихи] ловко и быстро, как моя ба Ксеня фрика-

дельки». 

В роли образов сравнения выступают не толь-

ко названия кулинарных изделий, но и обозначе-

ния предметов, используемых для приготовления 

и потребления еды: «Аллочка изящно скрестила 

худые руки на груди и вонзила в Еку взгляд – как 

шампур», «Ира Николаева была худой, как па-

лочка из китайского ресторана». 

Кулинарная лексика используется в контек-

стах каламбурного совмещения прямого и пере-

носного значения метафоры: «Ах, как раздража-

ла Марину подругина привычка слизывать ее 

черты – она их именно что слизывала, как крем с 

торта, и самой Марине от них ничего не остава-

лось», «– Мужчина нам не нужен, – властно объ-

ясняла маман, но дочка впервые в жизни отстег-

нулась от множественного числа и сказала, что 

маман может решать за себя и дальше, а вот она, 

Берта, разберется сама. <...> – Нужен – отбей! – 

веско сказала маман Дворянцева <...> Отбить – 

почему ей самой не пришло в голову? <...> От-

бить – как кусок свинины – зверским молотком 

с деревянной ручкой». 

В свою очередь, единицы семантического по-

ля «Еда» в романе «Есть!» последовательно ис-

пользуются и как предметы сравнения компара-

тивных конструкций: «Когда я вижу по-

настоящему красивые продукты, то вспоминаю, 

каково это – быть писателем. Тонко нарезанные 

шампиньоны – будто ионические капители. <...> 

Савойская капуста, разобранная по листику, – 

лежачий лес летних деревьев. <...> Фенхель, по-

хожий на бледно-зеленое, анатомическое серд-

це. Яркие орские помидоры – будто надутые воз-

душные шарики. Свечной огарок или – если хо-

тите – мутная пластмасса пармезана <...>», 

«Борщ у Аллочки – пылающий и жаркий, как 

оголенное сердце», «Пирожки румяные и соч-

ные, ни дать ни взять – деревенские девки, а еще 

манящие, словно грех. Бульон – слезно чист и 

ароматен, будто азиатский рынок», «взбивала 

тесто для профитролей, которые распускались 

потом в духовке диковинными желтыми роза-

ми...», «Ека покупала грибы-лисички – золоти-

стые, как волосы тициановских женщин», «<...> 

Гриша все отмыл, проветрил и победно водрузил 

на стол пышный, как кустодиевская купчиха, 

омлет», «мутные, как утро алкаша, компоты из 

сухофруктов».  
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Встречаются компаративные конструкции, в 

которых образная параллель «Литература – ку-

линария» меняет направление уподобления на 

противоположное, реализуя параллель «Кулина-

рия – литература»: «хорошее меню похоже на 

роман. Начало – закуска, развитие сюжета – ос-

новное блюдо, а эффектный финал станет нашим 

десертом!».  

Достаточно своеобразны метафорические 

прилагательные, характеризующие кулинарные 

изделия и мотивированные названиями блюд: (о 

соусе для спагетти «Челентано») «К счастью для 

Кати, соус получился таким, как надо – густым, 

полнокровным, чуточку хриплым и страстным». 

Блюдо названо именем известного итальянского 

певца, поэтому прилагательные, сочетающиеся с 

обозначением соус, в прямом значении характе-

ризуют его голос. 

Как уже отмечалось, ключевое образное поле 

в романе А. Матвеевой определяется темой про-

изведения. 

Выбор такого ключевого поля может быть 

мотивирован образом главного героя. Так, в ро-

мане Е. Водолазкина «Брисбен» ключевым явля-

ется образное поле «Музыка», что обусловлено 

профессией главного героя – музыканта. В поле 

«Музыка» в этом тексте объединяются слово му-

зыка и его производные, названия музыкальных 

инструментов, наименования музыкальных жан-

ров, наименования музыкальных темпов, интер-

валов, способов извлечения звука, приемов игры, 

названия музыкальных произведений и другие 

музыкальные термины.  

При помощи единиц этого поля в романе ха-

рактеризуются преимущественно звуки, изда-

ваемые разными предметами окружающего героя 

мира: «Ранец пах кожей, и еще водой и маслом, и 

ядовитой пластмассой пенала, в котором громы-

хали ручки и карандаши. При спокойном движе-

нии мальчика громыхание было умеренным, но 

когда он переходил на бег, звук многократно 

усиливался. Отбивавшийся четкий ритм напоми-

нал оркестровую погремушку мараку», «Начиная 

со второго класса Клещук порой заходил к Глебу 

после уроков. Его короткие прикосновения к 

кнопке звонка давали две образцовые восьмуш-

ки», «Иногда – если Микола выходил в прихо-

жую – глухой удар: весь звук поглощало богатое 

тело Катерины. Один раз на глазах у соседей он 

запустил в Катерину ножовкой, которая вонзи-

лась в дверь Глеба и некоторое время раскачива-

лась с короткой грустной мелодией. Глебу даже 

показалось, что доминировала там малая секста, 

на которой построена, скажем, История любви 

Франсиса Лея (до-ми-ми-до-до и т. д.)», Утром, 

когда Глеб и Антонина Павловна только просы-

пались, на кухне уже было слышно ее бодрое 

пение, сопровождавшееся свистом чайника. Чай-

ник вступал последним, пытаясь попасть с Лизой 

в одну тональность». 

Кроме предметов, созданных человеком, раз-

личным реалиям из мира музыки уподобляются 

и природные явления; основанием уподобления 

может быть и звучание, и зрительное, и эмоцио-

нальное впечатление: «Глеб знал, каким разным 

бывает этот ритм, как резко он меняется: за час-

той дробью бриза вдруг приходит медленная си-

ла больших волн, и море гудит как гигантский 

раскачавшийся колокол», «Из травы раздавался 

стрекот кузнечиков, в редких акациях его много-

кратно усиливали цикады. Глебу казалось, что он 

слушает огромный играющий в унисон оркестр. 

Апофеоз пиления, торжество смычковых. Пре-

дельная преданность музыке: инструментом яв-

ляется тело музыканта», «Эти каштаны висели на 

ветках зелеными ежиками, иногда желтели. Бу-

дучи сбитыми метким броском палки, ежики ло-

пались на лету, распадались на половинки, осво-

бождая полированные красавцы-каштаны. Они 

ударялись об асфальт с мелодичным звуком, не-

сколько раз подпрыгивали и замирали где-

нибудь у бордюра. <...> За глуховатым пиццика-

то каштана всякий раз раздавался звонкий фор-

шлаг палки».  

Единицы семантического поля «Музыка» ха-

рактеризуют также язык, речь: «Из питерских 

звуков можно было бы отметить полуденный 

выстрел пушки, но не это сразило Глеба наповал. 

Его потрясла русская речь, какой он еще никогда 

не слышал. У нее была своя изысканная мелодия 

и, уж конечно, слова», «Не менялись лишь Лизи-

но настроение – оно всегда было приподнятым – 

и ее дивная речь. Хрустального звучания рус-

ский язык, лучше которого Глеб никогда не 

слышал. Он влюбился в отдельные его звуки, 

общие интонации, ритм – во всё, что составляет 

музыку русского языка. В сравнении с музыкой, 

которую он играл, эта имела совершенно иную 

природу. И эта музыка исполнялась Лизой». 

Кроме того, компаративные конструкции, отно-

сящиеся к образному полю «Музыка» служат в 

романе «Брисбен» для характеристики персона-

жей и событий жизни героев (отметим, что упо-

добление в этих случаях осуществляется не по 

характеру звучания, а по зрительному или эмо-

циональному впечатлению): «Глеб впервые за-
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метил, что у Кислицына невероятно большая го-

лова, под которой болталось маленькое тело. Его 

друг напоминал восьмушку на верхней линии 

нотного стана – ту, у которой мачта с хвости-

ком уходит вниз. Ре, по всей видимости. Или 

фа»; «– Ну да… Понимаешь, в жизни одни собы-

тия уравновешиваются другими. Одна и та же 

мелодия может прозвучать вначале в миноре, а 

затем в мажоре. Или наоборот». 

Так же, как в романе А. Матвеевой, в романе 

«Брисбен» единицы семантического поля «Му-

зыка» выступают и в роли предметов сравнения 

компаративных конструкций: «До сольфеджио 

музыка казалась ему слетевшей с небес, не 

имеющей в своей красоте никаких объяснений. 

Но объяснения существовали, и они были похо-

жи скорее на математику, чем на музыку. Воз-

душный корабль, на котором пустился в плавание 

Глеб, имел, оказывается, довольно мрачное ма-

шинное отделение, где ухали маховики и остро 

пахло смазкой», «Десять первых и самых знаме-

нитых нот Токкаты взвиваются над оркестром, 

как тропический, вырастающий в течение ночи 

цветок. В ответ – семь нот, спетые мной и под-

нявшиеся на ту же высоту. Несколько задумчи-

вых фраз на фортепиано, и музыка обрушивается 

водопадом. Аранжировка виртуозно соединяет 

разные потоки – оркестровый, фортепианный и 

вокальный, – то сплетая их, то заставляя звучать 

порознь, но всякий раз с мощью, рождающей 

глубинный, композитором не предусмотренный 

земной гул».  

Следующий тип ключевого образного поля – 

поле, мотивированное идейно-эстетическим со-

держанием произведения в целом. Например, в 

романе З. Прилепина «Обитель» все персонажи 

произведения и почти все ситуации жизни в ла-

гере сопоставляются с миром животных: «В ро-

мане „Обитель” вся жизнь человека описывается 

в рамках метафорического конструкта „человек – 

животное”» [Гик, 2021, с. 39], на этой основе в 

романе развиваются мотивы озверения и расче-

ловечивания в условиях лагеря. Показательно, 

что, по подсчетам исследователя, в тексте ис-

пользуется около 90 лексических единиц, вклю-

чающих корень -звер [Гик, 2021, с. 35], напри-

мер: «Зайду сейчас в любую роту – а там нары 

полны всякого зверья», «Здесь все понемногу 

звереют, – еще помолчав, сказал Василий Пет-

рович», «Как самостийный зверь, Артем встал 

<...>», «Артем объяснял себе: в меня возвраща-

ется человек – я так и не озверел». Наряду с ро-

довым обозначением зверь в тексте романа в 

компаративных конструкциях используются и 

видовые наименования, характеризующие пер-

сонажей в разных ситуациях и отношение к ним: 

шакал, леопард, собака, сука, волк, ондатра, еж, 

свинья, лошадь и др., например: «Обняв себя не-

ловкими руками, Артем всерьез размышлял, а 

возможно ли человеку свернуться подобно ежу 

<...> Свернуться и закатиться в угол, ощетинить-

ся там, затихнуть, лапы внутрь, голова дышит в 

собственный пупок», «Артема несильно пнули 

ногой, как дворовую собаку», «Как быстро здесь 

бывшие бойцы и герои Красной Армии превра-

щаются в распутных свиней». Эти обозначения 

неоднократно выполняют в тексте романа оце-

ночную функцию. Так, в речи Галины представ-

лена следующая оценка заключенных: «Вы все 

для меня были... к примеру, как волки или лоша-

ди – другая природа». Некоторые зооморфные 

метафоры выполняют в романе и другие функ-

ции, например, интертекстуальную, см., напри-

мер: «Соловки – ветхозаветный кит, на котором 

поселились христиане. И кит этот уходит под 

воду». 

В романе А. Варламова «Мысленный волк» 

ключевым также является поле «Звери», однако, 

в отличие от романа З. Прилепина, оно, с одной 

стороны, ограниченнее по составу единиц, с дру-

гой стороны, семантически сложнее. Доминан-

той поля служит христианская метафора-символ 

мысленный волк, вынесенная в заглавие произве-

дения. В тексте романа выделяется несколько 

образных параллелей: «греховная мысль – 

зверь», «идеология – зверь», «революция – 

зверь», «сон – зверь», «человек – зверь»: «И 

злобный волк скакал по его мозгам», «<...> вылез 

из черепа безумного тевтонца через пустые глаз-

ницы, уши, ноздри и рот зверь, умевший одно-

временно быть особью и стаей, сжиматься до 

размера микроба и возрастать до бегемота [о фи-

лософии Ницше]», «это [революция] было гряз-

ное, пропахшее гноем и мочой, усыпанное шелу-

хой от семечек, трусостью, подлостью и эгоиз-

мом, чудо-юдище <...>», «Сон вел себя, как пуг-

ливый зверек», «Отравленные духовным ядом, 

укушенные то ли скорпионом, то ли бешеным 

волком, мы бредем сквозь собственную историю, 

как по темному коридору», «Вы волки, мыслен-

ные волки, которые пытаются примерить овечью 

шкуру».  

Взаимодействие разных образных параллелей 

развивает в тексте обобщающий образ зла, на-

висшего над Россией: «Уля поглядела вниз и 

увидела громадного зверя, который смотрел на 
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нее из глубины. Он рос, набухал, раздувался, 

становился больше, чем этот город, он держал 

его в своей пасти, подминая собой всю землю и 

закрывая половину неба, и Уля поняла, что не 

спасется, угодит в разверстую пасть». В романе 

этот образ дается в динамике, при этом характе-

ризуются разные его ипостаси: «В ту далекую 

пору мысленный волк был хилым и вялым, он 

пугливо жался по окраинам человеческих посе-

лений и голодными глазами смотрел на чахлые 

огни жилищ <...>. Все изменилось в те времена, 

которые пышно нарекли Возрождением. Появи-

лись умники, титаны, гении, воссияли блиста-

тельные рыцари, трепачи, мыслители, философы, 

гуманисты и насытили мысленного волка, так что 

из тощей, хилой, слабосильной, подслеповатой 

животины, жалобно скулившей в поисках по-

тасканной ведьмочки, престарелой знахарки, 

еретика-милленариста иль манихея, он превра-

тился в сытую, респектабельную особь с гладкой 

шерстью, упругим хвостом, сильными лапами, 

крепкими зубами, способными порвать и раз-

грызть любую душу».  

Особым типом образного поля можно считать 

поле, состав единиц которого мотивирован, с 

одной стороны, точкой зрения главного героя, с 

другой стороны, характером предмета изображе-

ния, определяемым описываемой в произведении 

эпохой. Так, в романе А. Иванова «Золото бунта» 

ключевое образное поле строится на основе пер-

сонификации. Изображаемые природные реалии 

и предметы приобретают человеческий облик и 

наделяются антропоморфными свойствами. Этот 

прием отображает анимизм, присущий мировос-

приятию персонажей романа, «отношение к при-

роде, как к существу живому» [Афанасьев, 1994, 

с. 58]. 

Посредством антропоморфных метафор и 

сравнений характеризуются: 

– скалы – «бойцы» (их образные характери-

стики в тексте особенно разнообразны, что мо-

тивировано изображением жизни сплавщиков 

XVIII в.): «Барка, теряя ход в западине поворота, 

прямиком шла носом в берег почти под камнем 

Кликуном. Казалось, что и Кликун вытянул шею 

и вздернул свою глупую башку, чтобы потара-

щиться, как батина барка отурится, а затем ее 

всем бортом хряснет о скалу и потопит в пене», 

«Гора впереди словно в пляске мотала каменным 

сарафаном, колыхала складками и топотала по 

реке, брызжа прибоем», «Потом опять слева 

блеснул плешью камень Лысан с обгорелыми 

бровями и вислыми щеками, которые сплошь за-

росли рыжей щетиной мха», «Из-за поворота 

навстречу шагали грозные Царь-бойцы, и первым 

был Горчак, который наступил в Чусовую мя-

тым, грязным, бурым сапогом. Он и не старался 

казаться бойцом, голым и выпяченным, будто 

напоказ. Он выступал на бой, как толстый, об-

рюзглый татарский мурза, сразу со всем своим 

хозяйством: на коне, покрытом расписным ков-

ром, в кольчуге и шлеме, с ненужным в бою бун-

чуком, со связанным пленником сзади на седле, с 

кривой саблей в руке, с пикой и луком за плечом, с 

саадаком, полным пернатых стрел, с круглым 

витым щитом у бедра, с кибиткой, где сидели 

жены и невольницы, где стояли сундуки и звене-

ли золотые чеканные кумганы»,  

– река: «Великан обнял Чусовую широко раз-

несенными лапищами, и Чусовая, вывернувшись 

из объятий, в страхе летела прочь, распластав 

платок и платье»,  

– деревья: «Подбоченясь, распрямились по бе-

регам молодцеватые кедры в снежных кафта-

нах. Березы согнулись под тяжестью ледяных 

бус, как девки, что осенью вышли замуж и те-

перь смущаются первых животов. Отрясли со-

сульки с усов кряжистые утесы, выставили ка-

менные груди в проемах толстых шуб. По опуш-

кам грузными старухами с белыми платками на 

плечах расселись елки: сугробами им придавило 

подолы», 

– времена года: «Осень успела все: пролила 

все дожди, обтрясла от листвы все осины, сме-

ла мусор в Чусовую, которая унесла его неведо-

мо куда», «Зима стояла над Чусовой, как недав-

няя невеста после бани – растрепанная, рас-

красневшаяся, очумелая: лохматая башка как 

попало обернута мокрым полотенцем, душегрея 

застегнута криво, подол задрался, под мышкой 

ушат с кучей грязного белья…». 

Выделенные образы взаимодействуют друг с 

другом в тексте, прежде всего, образы скал и ре-

ки: «Наконец на правый берег вышел боец Дож-

девой – все такой же суровый, непреклонный, 

неприступный… И от его апостольского укора 

Чусовая корчилась и билась, как в падучей. Дож-

девой словно бы угрюмо встал над рекой на от-

читку, и река заколотилась, одержимая ташами, 

как бесами».  

В одном произведении могут быть представ-

лены два или несколько ключевых метафориче-

ских полей. Так, в романе А. Иванова «Географ 

глобус пропил», с одной стороны, используется 

ряд сравнений, объединяющихся в поле «Дои-

сторические животные», с другой стороны, раз-
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вивается метафорическое поле «Космос». Еди-

ницы первого поля углубляют временную пер-

спективу текста: «Мачты казались копьями, косо 

вонзенными в тело сраженного мамонта», «В 

алой полосе на горизонте лежит багровое солнце, 

точно огромный птеродактиль снес доистори-

ческое яйцо». Единицы второго поля отражают 

стремление героя выйти за пределы пошлого 

обыденного существования: «Было во всем этом 

что-то космическое: целое блюдо слепящего све-

та в океане черноты, и вдали пунктир мелких 

звездочек – фонарей на дамбе, – словно отнесен-

ный в сторону окраинный рукав спиральной га-

лактики. Шум душа напоминал свист вселенско-

го эфира». 

В романе А. Варламова «Мысленный волк» 

взаимодействуют ключевые образные поля «Зве-

ри» и «Болезни»: «Мысленный волк <...> дейст-

вительно существует – микроб, вирус, тля, и этим 

вирусом заражается все вокруг. Это была разно-

видность духовного бешенства, чумка, эпиде-

мия, беда». 

Заключение 

Для современной русской прозы характерно 

развертывание в тексте произведения ключевых 

образных полей. В их состав входят опорные 

слова компаративных конструкций – метафор и 

сравнений, выполняющие текстообразующую 

функцию. Выбор поля определяется авторскими 

интенциями. Развертывание ключевого образно-

го поля в тексте связано с развитием его сквоз-

ных мотивов (см., например, роман З. Прилепина 

«Обитель» или роман А. Варламова «Мыслен-

ный волк»). 

Анализ современных художественных про-

заических произведений позволили выделить 

несколько типов ключевых образных полей: 

1. Поле, состав которого обусловлен темой про-

изведения (например, поле «Еда» в романе 

А. Матвеевой «Есть!»; 2. Поле, выбор единиц 

которого мотивирован типом главного героя и 

его точкой зрения (например, поле «Музыка» в 

романе Е. Водолазкина «Брисбен»; 3. Поле, оп-

ределяемое идейно-эстетическим содержанием 

произведения в целом (например, поле «Звери» в 

романе З. Прилепина «Обитель»). Отмеченные 

критерии выделения типов образных полей мо-

гут пересекаться и сочетаться в одном произве-

дении.  

Доминанта образного поля часто задается за-

главием, например «Есть!» А. Матвеевой, «Мыс-

ленный волк» А. Варламова. Развертывание 

ключевого образного поля в тексте и его струк-

тура отражают особенности идиостиля писателя. 

Например, для идиостиля А. Иванова характерно 

широкое использование приема персонификации 

при построении поля. 

Ключевые образные поля в художественной 

речи требуют дальнейшего изучения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу специфики политических публичных выступлений, который 

продолжает оставаться одним из наиболее актуальных вопросов лингвистики. В современных условиях 

выступления политических деятелей транслируются на обширную аудиторию, они оказывают значительное 

влияние на слушателей и их последующие действия. В статье рассматривается понятие речи, а также 

политической публичной речи, ее особенности. Рассматривается понятие ритма текста и его специфика в 

политическом публичном тексте. Проведен автоматизированный анализ ритмических средств в данных текстах 

с использованием инструмента ProseRhythmDetector-PRD, позволяющий определить наличие ритмических 

средств в политических публичных текстах и их количественные показатели. Политическое публичное 

выступление является мощным инструментом, с помощью которого политик может достичь желаемого 

результата. Прием повтора является наиболее эффективным способом воздействия, который реализуется во всех 

его возможных проявлениях (стилистические средства языка), тем самым реализуется воздействие на 

реципиента через бессознательное восприятие информации. Представлены результаты анализа ритмических 

средств в политических публичных выступлениях политических лидеров России и США в период с 2005 по 

2020 гг. Сделаны выводы об особенностях ритма в англоязычных и русскоязычных политических публичных 

текстах. Полученные результаты свидетельствуют о принципиальных отличиях на лексико-грамматическом и 

фонетическом уровнях в ритме русскоязычных и англоязычных публичных политических текстов. Ритмические 

средства фонетического уровня полностью отсутствуют в англоязычных текстах и широко представлены в 

русскоязычных, в последних они на несколько порядков используются чаще, чем ритмические средства 

лексико-грамматического уровня.  

Ключевые слова: речь, политическая публичная речь, текст, ритм, стилистические средства, уровни языка, 

национальная специфика 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-07-00243А «Создание методов 

автоматизированной обработки текстов с целью авторизации, анализа и построения ритмичных текстов на русском, 

французском и английском языках») 
Для цитирования: Мишенькина Е. В. Ритм и его национальная специфика в политической публичной 

речи // Верхневолжский филологический вестник. 2021. № 4 (27). С. 102-107. http://dx.doi.org/10.20323/2499-

9679-2021-4-27-102-107 

Theoretical, applied, comparative and contrastive linguistics 

Original article 

Rhythm and its national specificity in political public speech 

Elena V. Mishenkina  
Candidate of philological sciences, associate professor, department of theory and practice of translation, Yaroslavl state 

pedagogical university named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1 

e.mishenkina@yspu.org, https://orcid.org/0000-0002-1314-4156 

 

http://dx.doi.org/


Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

Ритм и его национальная специфика в политической публичной речи 103 

Abstract. This article focuses on the specifics of political public discourse, which continues to be one of the most 

pressing issues of linguistics. In modern conditions, speeches of political figures are broadcast to  a wide  audience, they 

influence  significantly  the listeners and their subsequent actions. This article examines the concept of speech, as well 

as political public speech, and its characteristics. The concept of the rhythm of the text and its specificity in the political 

public text are considered. The automated analysis of rhythmic devices in these texts was carried out using the 

ProseRhythmDetector - PRD tool, which allows us to determine the presence of rhythmic devices in political public 

texts and their quantitative results. Political public speech is a powerful tool by which a politician can achieve the 

desired result. The method of repetition is the most effective way of influencing, which is implemented in all its 

possible manifestations (stylistic means of language), thus the impact on the recipient through the unconscious 

perception of information is realized. The author presents the results of the analysis of rhythmic devices in political 

public speeches of Russian and U.S. political leaders from 2005 to 2020. The results of the research indicate 

fundamental differences at the lexical, grammatical and phonetic levels in the rhythm of public political texts in Russian 

and in English.Rhythmic devices at the phonetic level are completely missing in English texts and are widely 

represented in Russian ones,  in the latter they are used much more often than rhythmic devices at the lexical and 

grammatical level. 

Key words: speech, political public speech, text, rhythm, stylistic devices, linguistic levels, national specifics 
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Введение 

Вопрос специфики политических публичных 

выступлений остается одним из наиболее акту-

альных вопросов лингвистики. В современных 

условиях компьюторизации и цифровизации вы-

ступления политических деятелей транслируют-

ся на аудиторию, которая может исчисляться 

миллионами. Поскольку речь является явлением 

психическим, и каждый речевой акт подвержен 

воздействию психических факторов (мышление, 

ощущения, эмоции, представления, восприятие и 

т. д.). Речь в значительной степени определяется 

условиями, в которых она реализуется (сюда от-

носятся исторические, социальные факторы), 

речь является динамичной и подвижной, имеет 

спонтанный характер [Звегинцев, 1968].  

Публичная речь отличается четко выделенной 

темой и целью. В случае, когда тема и цель тако-

выми не являются, выступающий не достигнет 

желаемого результата, поскольку он не будет 

услышан аудиторией. Без предмета и назначения 

речи выступление утрачивает свой смысл. Клю-

чевой задачей политического публичного высту-

пления является воздействие на сознание ауди-

тории как на индивидуальном, так и на коллек-

тивном уровне. Разнообразные языковые средст-

ва являются наиболее эффективными для дости-

жения желаемого результата [Попова, 2012]. 

Наиболее эффективными из них являются экс-

прессивные стилистические приемы [Ахманова, 

1966, c. 454], к которым относятся и различные 

виды повторов как на лексико-грамматическом, 

так и фонетическом уровнях. 

Специалисты в сфере теории коммуникации 

[Демьяков, 2002; Хазагеров, 2002; Юдина 2004] 

характеризуют политическую речь как имеющую 

следующие характеристики: оценочность и аг-

рессивность, которые реализуются во внушении 

отрицательного отношения к его оппонентам, и 

при этом происходит навязывание определенных 

ценностей и оценок. Поскольку основная цель 

политической речи – побудить слушателя к дей-

ствию, убедить его в правильности тех или иных 

оценок и действий, то речь отличается своей ис-

ключительной эффективностью. Успех речи оп-

ределяется не только умением политика затро-

нуть актуальную проблему в сознании слушате-

лей, но и воздействовать на болевые точки. Счи-

тается, что эффективность политической пуб-

личной речи зависит от правильности, ясности, 

уместности. Неграмотная речь не только произ-

водит плохое впечатление, но и снижает убеди-

тельность, а значит и эффективность. Ясность 

речи способствует ее пониманию слушателем, в 

такой речи всё логично и мотивировано, именно 

поэтому она является убедительной. Красивая 

политическая речь обладает своего рода магне-

тизмом, к такой речи прислушиваются, ее запо-

минают. Ученые отмечают, что политическая 

речь в достаточно высокой степени суггестивна 

[Ножин, 1973]. Красота речи главным образом 

проявляется через синтаксис и правильный вы-

бор слов. Напрямую с убедительностью речи 

связана лишь ясность. Уместность, красота или 
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правильность по отдельности не сделают высту-

пление убедительным. Речь политика будет эф-

фективной только тогда, когда она будет соче-

тать в себе все четыре качества. 

Согласно А. П. Чудинову, выразительные 

средства политической речи ценятся больше, чем 

ясность и политическая корректность. Эти сред-

ства привлекают внимание слушателей на бес-

сознательном уровне, заставляют их задуматься 

и помогают глубже понять смысл. Удачное ис-

пользование приемов выразительности делает 

речь яркой [Чудинов, 2006]. Повторное исполь-

зование ключевых слов является одним из наи-

более популярных средств представления поли-

тических идей и воздействия на политическое 

сознание слушателей. Политические выступле-

ния часто содержат достаточное количество 

разъяснений и комментариев [Ухвачев, 2015], 

что тоже является формой реализации повтора. 

Политическое публичное выступление является 

мощным инструментом, с помощью которого 

политик может достичь желаемого результата. 

Прием повтора реализуется во всех его возмож-

ных проявлениях, тем самым реализуется воз-

действие на реципиента через бессознательное 

восприятие информации, что является наиболее 

эффективным способом воздействия.  

Cпецифика ритма текста проявляется во всех 

указанных выше категориях. В процессе воспри-

ятия информации спектр испытываемых эмоций 

у реципиента может варьироваться от отрицания, 

раздражения, сочувствия до эмпатии, полного 

приятия. Это и есть результат воздействия речи 

на психологическом и эмоциональном уровнях, 

за счет наличия ритма в тексте, который реали-

зуется на уровне фонетики, лексики, стилистики, 

грамматики и структуры [Бойчук, 2011]. 

Особенность политического текста определя-

ется его ритмом. Ритм выступления воспринима-

ется реципиентом на эмоциональном уровне, а не 

осмысливается им. Ритмическая природа текста 

имеет особое значение, поскольку именно она 

управляет реципиентом и его отношением к вос-

принимаемому материалу.  

 Исследователями ритм прозы рассматривает-

ся как систематическое проявление лексических, 

грамматических, а также фонетических средств 

выразительности речи в рамках ритмической 

единицы. Следовательно, ритм реализуется в пе-

риодической последовательности сегментов, 

частей текста и в упорядоченной смене элемен-

тов в сюжетно-образной системе произведения 

на уровне реализации ритма [Бойчук, 2019]. 

Ритм текста рассматривался учеными, в част-

ности В. В. Виноградовым, Е. А. Гончаровой, 

В. В. Григорьевым, Ю. Н. Карауловым, Ю. Н. 

Тыняновым, Н. А. Фатеевой, А. В. Чичериным, 

Р. Якобсоном и др., в рамках изучения авторско-

го стиля или идиостиля, где ими отмечалась реа-

лизация специфики идиостиля по средствам 

ритма. Вопрос о национально-культурной спе-

цифике ритма текста и ритма в политическом 

публичном выступлении остается малоисследо-

ванным. 

Методы исследования 

С целью выявления национально-культурной 

составляющей в ритме текста были проанализи-

рованы публичные политические выступления 

представителей власти России и США. Материа-

лом для анализа являются скрипты выступлений 

в период с 2005 по 2020 г., общее количество 100 

выступлений, из которых 50 речей российских и 

50 речей американских представителей власти. 

Анализ проводился с использованием инстру-

мента ProseRhythmDetector- PRD, позволяющего 

осуществлять автоматизированный анализ рит-

мических средств как на лексико-

грамматическом уровне, так и на фонетическом. 

Инструмент позволил проанализировать рус-

скоязычные и англоязычные тексты на нали-

чие/отсутствие следующих ритмических средств: 

анафора, эпифора, анадиплозис, диакопа, поли-

синдетон, симплока, эпизевксис, эпаналепсис, 

хиазм, апозиопезис, повторяющиеся восклица-

тельные предложения, повторяющиеся вопроси-

тельные предложения, а также ассонанс и алли-

терация [Лагутина Н. С., Лагутина К. В., Бойчук 

Е. И., Воронцова И. А., Парамонов И. В., 2019]. 

Автоматизированная обработка текстов позволя-

ет анализировать объемные тексты и с высокой 

степенью точности определять ритм посредством 

присутствующих средств ритма [Кишалова, 

2016; Dubremetz, 2017, 2018]. 
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Результаты исследования 

Результаты анализа текстов публичных 

 политических выступлений американских и российских политиков за 2005–2020 годы 

Стилистический  

прием 

Англоязычные тексты Русскоязычные тексты 

анафора 1110 107 

эпифора 371 74 

анадиплозис 61 13 

диакопа 19108 1692 

полисиндетон 0 349 

симплока 77 5 

эпизевксис 342 47 

эпаналепсис 36 4 

хиазм 5 0 

апозиопезис 1 0 

повторяющиеся восклицательные предложения 72 60 

повторяющиеся вопросительные предложения 4 35 

ассонанс 0 45750 

аллитерация 0 83635 

 

В результате проведенного анализа было ус-

тановлено, что наиболее популярными ритмиче-

скими средствами в англоязычных выступлениях 

являются: 1. диакопа (19108), 2. анафора (1110), 

3. эпифора (371), 4. эпизевксис (342). Наиболее 

популярными ритмическими средствами в рус-

скоязычных выступлениях являются: 1. аллите-

рация (83635), 2. ассонанс (45750), 3. диакопа 

(1692), 4. полисиндетон (349).  

В англоязычном тексте ключевым ритмиче-

ским средством является диакопа – повтор слова 

или словосочетания, в русском – это аллитера-

ция – повтор букв, но количественный состав 

данных средств значительно отличается в обоих 

языках. Частота присутствия диакопы находится 

на ином порядковом уровне по сравнению со 

всеми остальными средствами, даже, если взять 

общее суммарное значение всех остальных 

средств. Анафора (1110) и эпифора (371) присут-

ствуют в англоязычных текстах чаще, чем в рус-

скоязычных, в последних они используются на-

много реже: анафора (107) и эпифора (74). По-

втор слова в начале и в конце предложения (сим-

плока) присутствует во всех текстах, но в рус-

скоязычных встречается лишь в 5 случаях, а в 

англоязычных 77 раз. Повтор слов на стыке (ана-

диплозис) присутствует в англоязычных (61) и 

русскоязычных (13) текстах, но не так часто, как 

повтор слов в начале и конце предложения. Сле-

дующее ритмическое средство, на которое сле-

дует обратить внимание при сопоставлении осо-

бенностей ритма англоязычных и русскоязычных 

политических текстов, является полисиндетон – 

многосоюзие. Повтор союзов достаточно часто 

встречается в русскоязычных текстах (349) и 

полностью отсутствует в англоязычных. Тракто-

вать эту особенность ритма представляется дос-

таточно сложным, но, в качестве предположения, 

можно рассматривать особенность английского 

языка, которая заключается в его экономичности, 

что не свойственно русскому языку. Как уже от-

мечалось, на 4 месте по популярности в англоя-

зычных текстах находится эпизевксис (повтор 2 

и более слов) 342 случая, против 47 в русскоя-

зычных. Эпаналепсис (повтор слова или сочета-

ния в начале и в конце предложения) не является 

распространенным как в англоязычных (36), так 

и русскоязычных текстах (4). Отличительной 

характеристикой англоязычного ритма является 

наличие хиазма (повтор слова по определенной 

схеме) – 5, в русскоязычных текстах данный 

прием выражения ритма полностью отсутствует. 

Апозиопезис (повтор предложений с многоточи-

ем) лишь однажды присутствует в англоязычных 

текстах и ни разу не был определен в русскоя-

зычных. Повторяющиеся восклицательные пред-

ложения и повторяющиеся вопросительные 

предложения присутствуют в обоих видах тек-

стов, но первые более популярны по сравнению 

со вторыми, в англоязычных текстах – 72 случая 

и в русскоязычных – 60 случаев. Повтор вопро-

сительных предложений определяется чаще в 

русскоязычных текстах (35 случаев), чем в анг-

лоязычных (только 4 случая). В результате коли-

чественных показателей ассонанса и аллитера-

ции в русскоязычных текстах можно говорить о 

принципиальном отличии ритма в двух языках. 

Можно сделать предположение, что это связано, 

а возможно, и опосредованно спецификой на-
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циональных интонационных рисунков, которые 

также имеют принципиальные отличия: англий-

скому интонационному рисунку свойственны 

восходящая и нисходящая интонация и ударение, 

а русскому интонационному рисунку свойствен-

но их отсутствие и общая нейтральность, кото-

рая, как можно предположить, может реализовы-

ваться за счет повтора согласных и гласных зву-

ков. Следующим обоснованием данных отличий 

могут выступать фонетические особенности анг-

лийского и русского языков, так как в англий-

ском языке количество согласных – 24 и глас-

ных – 20, что примерно пропорционально, по-

этому наличие более двух согласных для него не 

характерно [Бурая, 2006], а русский язык по со-

отношению согласных и гласных фонем (первых 

36, вторых 6) относится к консонантным языкам, 

в нем язык отличается скоплением согласных в 

пределах одной морфемы [Исаченко, 1963]. По-

добные скопления представлены сочетанием не 

только двух, но трех и более согласных. Вероят-

но, это и может быть причиной наличия и доми-

нирования ритмических средств на фонетиче-

ском уровне. 

Заключение 

Данные результаты свидетельствуют о прин-

ципиальных отличиях на лексико-

грамматическом и фонетическом уровнях в рит-

ме русскоязычных и англоязычных публичных 

политических текстов. Ритмические средства 

фонетического уровня полностью отсутствуют в 

англоязычных текстах и широко представлены в 

русскоязычных, причем в последних они на не-

сколько порядков используются чаще, чем рит-

мические средства лексико-грамматического 

уровня. Таким образом, ритм политического 

публичного выступления имеет национальную 

составляющую, которая реализуется на всех язы-

ковых уровнях через присутствие присущих той 

или иной культуре средств ритма. 
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Аннотация. Настоящее исследование выполнено в русле теории стилометрии с применением 

межъязыкового анализа и имеет целью выявление тенденций передачи фигур ритма при переводе 

публицистического текста, а именно текста публичной речи. Материалом исследования послужил текст 

публичного выступления президента США Б. Обамы на 8 пленарном заседании 71 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (20.09.2016г.) и его официальный перевод на русский язык. Для анализа ритма текста 

публичной речи был использован инструмент ProseRhythmDetector (PRD), позволяющий осуществлять 

автоматизированный анализ ритмических средств, имеющих в своей структуре повтор – синтаксический и 

фонетический. Результаты сравнительно-сопоставительного исследования показали, что наиболее высокую 

точность воспроизведения в переводе англоязычной публичной речи на русский язык имеют диакопа (58, 3 %), 

анафора (50 %) и анадиплозис (50 %), наименьшую точность – полисиндетон (23 %) и эпифора (0 %). Причины 

полноценной передачи синтаксических ритмических средств связаны с равными возможностями английского и 

русского языков в формировании ритмического рисунка текста. Причины фрагментарного или нулевого 

воспроизведения ритмических средств в переводе объясняются расхождениями в грамматической и лексической 

структурах английского и русского языков, а так же разницей в тема-рематическом членении предложений. 

Утраченные средства ритмизации были частично компенсированы при переводе: наблюдались случаи 

включения фигур ритма в предложения, не содержащие ритмических средств в оригинале, а также случаи 

замены средств ритмизации. Фонетические средства ритма воспроизведены с высокой точностью – 95.3 % для 

ассонанса и 117.1 % для аллитерации. Это обусловлено тем, что в среднем количество звуков в русском слове 

равно или больше, чем в английском. Кроме того, текст перевода превышает текст оригинала и по количеству 

слов, что также ведет в увеличению числа ассонирующих и аллитерирующих звуков. Несмотря на 

разнородность показателей количественного воспроизводства ритмических средств в переводе, ритмическая 

напряженность текста, равно как его замысел и коммуникативная тональность были сохранены.  

Ключевые слова: публичная речь, фигура ритма, синтаксический повтор, фонетический повтор, перевод, 

компенсация 
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Abstract. The present study is done within the framework of the theory of stylometry using interlingual analysis and 

is intended to identify trends in the reproduction of rhythmic devices in the translation of publicistic texts, namely 

public speeches. The study is based on the Address by President Obama to the 71st Session of the United Nations 

General Assembly and its official translation into Russian. Being designed for the search and analysis of rhythmic 

devices based on syntactic and phonetic repetition, the ProseRhythmDetector tool (PRD) was used to collect and 

examine the statistical data. The results of a comparative research show that diacope (58,3 %), anaphora (50 %) and 

anadiplosis (50 %) display the highest accuracy of reproduction in the translation of an English public speech into 

Russian, while polysyndeton (23 %) and epiphora (0 %) are characterized by the lowest figures. The reasons for the 

robust and accurate translation of syntactic devices are related to equal opportunities of English and Russian in the 

formation of a rhythmic text pattern. The reasons for partial or zero reproduction of rhythmic devices in translation are 

explained by discrepancies in the grammatical and lexical structures of English and Russian, as well as by differences in 

the actual division of a sentence. The loss of rhythmic means is partially compensated for in translation: there have been 

instances of rhythmic devices appearing in sentences which do not contain any rhythmic means in the original as well as 

cases of rhythmic device substitution. Phonetic rhythmic means are reproduced with a very high degree of precision – 

95.3% for assonance and 117.1 % for alliteration. This can be explained by the fact that the number of sounds in an 

average Russian word is equal to or greater than that in an English word. In addition, the overall quantity of words in 

the translated text is greater than in the original, which also increases the number of assonating and alliterating sounds. 

Despite the heterogeneity of the quantitative reproduction of rhythmic devices in translation, the rhythmic tension of the 

original, as well as its message, voice and sentiment have been recaptured. 

Key words: public speech, rhythmic device, syntactic repetition, phonetic repetition, translation, compensation 
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Введение  

Исследование ритма в прозаическом тексте 

приобретает все большую значимость в контек-

сте развития теории атрибуции, лингво- и стило-

метрии. Ритмические фигуры и принципы рит-

мической организации текста изучаются на ма-

териале художественной прозы разных жанров и 

форм [Автоматизированный анализ текстовых 

характеристик…, 2020; The Influence of Different 

Stylometric Features…, 2020; Automatic Extraction 

of Rhythm Figures…, 2020], рекламных текстов 

[Атанова, 2019; Бойчук, 2021; Peculiarities of 

Phonostylistic Devices Usage, 2018], отдельных 

жанров публицистических текстов [Калашнико-

ва, 2015а; Калашникова, 2015б; Митрофанова, 

2018; Gibbon, 2019; Knudsen, 2019; Rhythm analy-

sis of texts using Natural Language Processing, 

2016] и др. Изучение ритма в публицистике при-

обретает особую актуальность на фоне активного 

развития и диверсификации данного функцио-

нального стиля, проникновения его элементов в 

другие стили речи, глобализации и цифровиза-

ции публицистики и т. д.  

Актуальность рассмотрения проблемы ритма 

в транслатологическом аспекте обусловлена не-

достаточной разработанностью вопроса воспро-

изводства при переводе ритмической структуры 

прозаического текста вообще [Голубева-

Монаткина, 2016; Автоматизированный поиск 

средств ритмизации…, 2019; Исследование пе-

редачи ритма при переводе литературных произ-

ведений, 2015; Vorontsova, 2020] и практически 

полным отсутствием работ в области трансляции 

ритма публицистического текста, в частности, в 

то время как необходимость оценки приемов пе-

редачи средств ритмизации при переводе публи-

цистики, особенно «звучащей» публицистики, 

ощущается все острее. Эти вопросы напрямую 

сопряжены с лингвопрагматическими и трансла-

тологическими аспектами исследования оратор-

ского стиля и его эволюции [Robust stylometric 

analysis…, 2019; The Influence of Different 

Stylometric Features…, 2020; Automatic Extraction 

of Rhythm Figures…, 2020], а также генерирова-

ния ритмичных текстов на разных языках [Обзор 

инструментов для анализа ритма текста…, 2019]. 

Методы исследования 

Настоящее исследование выполнено на 

материале оригинала публичного выступления 

44 президента США Барака Обамы на 8 

пленарном заседании 71 сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

20 сентября 2016 года и его официального 

перевода на русский язык. Текст оригинала 

опубликован на официальном сайте Организации 

http://dx.doi.org/
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Объединенных Наций [Address by President 

Obama…, 2016], текст перевода взят с ресурса 

«ИНОСМИ.РУ» [Выступление президента 

Обамы, 2016]. Общий объем 

проанализированного материала составляет 85 

тысяч печатных знаков с пробелами. 

Методологическая база исследования 

представляет собой синтез теоретических и 

количественных методов. К теоретическим 

методам относятся методы анализа и 

классификации, к количественным – методы 

сбора и статистической обработки полученной 

информации.  

Для анализа ритма публицистического текста 

(публичной речи) в данном исследовании был 

использован инструмент ProseRhythmDetector 

(PRD), который позволяет осуществлять автома-

тизированный анализ ритмических средств, 

имеющих в своей структуре повтор: на уровне 

синтаксиса это анафора, эпифора, диакопа, сим-

плока, анадиплозис, эпизевкис, полисиндетон и 

эпаналепсис, на фонетическом уровне – ассонанс 

и аллитерация. Инструмент поддерживает четы-

ре языка: русский, английский, французский и 

испанский [Автоматизированный анализ тексто-

вых характеристик…, 2020; Обзор инструментов 

для анализа ритма текста, 2019; Automatic Extrac-

tion of Rhythm Figures…, 2020; Authorship verifi-

cation of literary texts with rhythm features…, 

2021].  

Выбор ритмических средств, предназначен-

ных для автоматической выборки и анализа с 

помощью вышеназванного инструмента, объяс-

няется частотностью их появления в ритмиче-

ской структуре прозаических текстов.  

Результаты исследования 

По мнению многих исследователей, текстопо-

рождение, в том числе в рамках публицистиче-

ского стиля, «изначально связано с возникнове-

нием некоей ритмичности» [Калашникова, 2015а, 

с. 43], пронизывающей весь текст, составляющей 

его тоново-просодическую и императивно-

суггестивную основу. 

А. Р. Калашникова, исследующая особенно-

сти ритмической организации газетной публици-

стики через призму синтагматического анализа, 

отмечает правомерность выделения первичных и 

вторичных средств ритмизации. По мнению ав-

тора, на первичном уровне «ритм формируется 

за счет чередования синтагм и чередования 

ударных и безударных слогов внутри синтагмы 

(внутрисинтагменного ритма), а также за счет 

соотношения количества ударений с длиной син-

тагмы». К вторичным средствам текстовой рит-

мизации А. Р. Калашникова относит все виды 

повторов (фонические, лексические, граммати-

ческие, синтаксические, интонационные, графи-

ческие). Автор указывает на ведущую роль 

средств вторичной ритмизации в художествен-

ной прозе и некоторую ограниченность их при-

менения в текстах других жанров. Исследователь 

обращает особое внимание на рост интереса к 

проблеме ритма в звучащем (публицистическом) 

тексте, поскольку «ритм, как упорядоченное яв-

ление, обладает структурными единицами, кото-

рые наиболее отчетливо выделяются именно в 

звучащих текстах» [Калашникова, 2015б, с. 109–

110], и ведущее место здесь, безусловно, занима-

ет публичная речь.  

В исследовании связи ритмической модели 

текста с его коммуникативной тональностью 

А. Р. Калашникова утверждает, что универсали-

ей ритмообразования является повтор, различ-

ные виды которого реализуются в тексте в виде 

ритмических моделей [Калашникова, 2015а, 

с. 43].  

Со ссылкой на мнение Н. Ю. Чернышевой, 

А. Р. Калашникова пишет, что «ритм способен 

представлять различное эмоциональное и экс-

прессивное содержание текста, акцентировать 

репрезентируемый личностный смысл» [Калаш-

никова, 2015а, с. 44]. Иными словами, ритм во 

многом определяет коммуникативную текстовую 

тональность.  

Публицистический текст создается для выра-

жения авторской интенции. Ритмические модели, 

реализуясь в публицистическом тексте, характе-

ризуют в первую очередь индивидуальный ав-

торский ритм и отличаются многообразием и 

разнородностью [Калашникова, 2015а, с. 44].  

Опираясь на положения А. Р. Калашниковой, 

полагаем, что в образовании ритма публицисти-

ческого текста участвует практически весь ре-

пертуар средств вторичной ритмизации. Фониче-

ские (фонетические) средства более заметны, 

если публицистический текст предназначен для 

чтения или произнесения перед аудиторией. В 

таком случае обычно используются основанные 

на повторе ассонанс и аллитерация, которые, 

благодаря повтору тех или иных звуков, не толь-

ко делают акцент на определенных словах, но и 

помогают передать настроение текста. Использо-

вание мягких согласных, например, указывает на 

спокойный, размеренный характер текста, в ко-

тором, возможно, автор рассказывает историю, 
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не содержащую в себе серьезную, неожиданную 

кульминацию. В то же время акцент на твердых 

согласных может указывать на желание автора 

текста побудить слушателя к действию, его воз-

мущение тем или иным мнением, положением и 

т. п.  

Особое место в ритмическом рисунке публи-

цистического текста следует отвести синтакси-

ческим средствам ритмизации, имеющим в своей 

структуре повтор. Это анафора, эпифора, диако-

па, симплока, анадиплозис, эпизевкис, полисин-

детон, эпаналепсис и др. В публицистических 

текстах они используются с целью формирова-

ния замысла текста, подчеркивают его коммуни-

кативную тональность, обладают высоким сугге-

стивным потенциалом. В публичной речи ритм, 

достигающийся за счет разных видов повтора, 

передает страстность, призывность, экспрессив-

ность ораторского стиля. 

Вне всяких сомнений, ритмический рисунок 

может быть создан или дополнен и средствами, 

которые не основаны на повторе, например, ин-

версией, парцелляцией, апозиопезой и др. В фо-

нетическом аспекте к не основанным на повторе 

средствам ритмизации можно отнести ономато-

пею, анаграмму, парономазию и др. Однако, 

средства, основанные на повторе, составляют 

большую часть всех вторичных средств ритми-

зации. Именно они являются главным объектом 

настоящего исследования.  

Воссоздание ритмического рисунка текста 

приобретает первостепенную важность при пе-

реводе примарно-эмоциональных текстов, к ко-

им относится публицистика, в частности, «зву-

чащая» публицистика. В качестве системы коор-

динат при оценке воспроизводства ритма в пуб-

лицистическом переводе может быть принята 

система (теория) динамической или функцио-

нальной эквивалентности, предполагающая ус-

тановление эквивалентности исходного и пере-

веденного текстов на основании равенства (в 

широком смысле) впечатлений их реципиентов 

[Ding, 2008]. Это коррелирует с системой (кате-

горией) адекватности, предусматривающей учет 

цели и задач перевода, а также «выравнивание» 

прагматического намерения отправителя (автора) 

исходного текста и когнитивных ожиданий ре-

ципиента текста на языке перевода [Автоматизи-

рованный анализ текстовых характеристик…, 

2020, с. 68].  

Данное положение пересекается, на наш 

взгляд, и с идеями, постулируемыми в рамках 

этики идентичности: И. Левый, Л. Венути и др. 

говорят о необходимости сохранения и мимети-

ческом воссоздании авторской и культурной 

подписи исходного текста. Постструктуралист-

ская этика идентичности преследует не только 

цель сохранения самобытности чужой культуры, 

но и цель ознакомления реципиентов прини-

мающей культуры с опытом этой чужой культу-

ры и их последующего диалога [Категория экви-

валентности в отечественном и западном пере-

водоведении…, 2017, с. 75]. Принимая во внима-

ние тот факт, что ритмический рисунок текста 

является не просто маркером авторского стиля, а 

может быть отнесен и к культурно-речевым тра-

дициям носителей разных языков (напомним, что 

коммуникативная тональность, акцентируемая 

ритмом, является культурно-обусловленной и 

соотносится с принятыми в обществе типами 

дискурса [Карасик, 2007, с. 384], см. также 

[Multilayeredness Of Literary Prosaic Text…, 2020; 

Лингвокультурные маркеры текста…, 2021; Ro-

bust stylometric analysis…, 2019; Authorship veri-

fication of literary texts with rhythm features…, 

2021]), подход к толкованию эквивалентности в 

рамках этики идентичности представляется 

весьма продуктивным. 

Еще раз отметим, что материалом для 

настоящего исследования стали оригинал и 

перевод публичного выступления Барака Обамы 

на 8 пленарном заседании 71 сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

20 сентября 2016 года [Address by President 

Obama…, 2016; Выступление президента Обамы, 

2016].  

Обращаясь к наиболее значимым с позиций 

транслатологии характеристикам оригинального 

текста, отметим, что авторство текста нельзя 

определить точно, так как текст с одинаковой 

долей вероятности мог быть написан как лично 

Бараком Обамой, так и командой спичрайтеров в 

соавторстве с президентом США. Источник 

текста определяем как групповой, реципиент 

текста – коллективно-групповой: это политики, 

дипломаты, граждане различных государств, 

которым в той или иной степени интересна 

политика, в данном случае политика 

Соединенных Штатов Америки и мнение о ней 

Барака Обамы. Принимая во внимание тот факт, 

что текст может быть написан лично 

президентом США, он может представлять 

интерес и для филологов и лингвистов, 

исследующих ораторский стиль Барака Обамы.  

Коммуникативное задание исследуемого тек-

ста заключается в предоставлении слушателям и 
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читателям информации о политике, проводимой 

Соединенными Штатами Америки, а в некото-

рых моментах – в привлечении внимания к су-

ществующим в мире проблемам, которые требу-

ют незамедлительного решения. Стиль текста – 

публицистический, жанр – публичная речь. 

Текст представлен в форме монолога, ведущая 

композиционно-речевая форма – сообщение с 

элементами рассуждения. Композиция текста 

стандартизированная, структурированная: при-

сутствует вступление, основная часть и заключе-

ние. Тональность текста варьируется от ней-

тральной до экспрессивной (как положительной, 

так и отрицательной).  

С функционально-прагматической точки зре-

ния данный текст являет собой классический об-

разец сочетания денотативной и экспрессивной 

функций: с одной стороны, президент США 

апеллирует к фактам, сообщая о действиях, 

предпринимаемых США в различных политиче-

ских обстоятельствах (…I make this argument not 

based on theory or ideology, but on facts…), с дру-

гой стороны, Барак Обама выражает свое мнение 

по тем или иным вопросам, дает субъективную 

оценку событиям и решениям. В тексте употреб-

ляется значительное количество лексических 

средств выразительности (метафоры – a society 

that asks less of oligarchs than of ordinary citizens 

will rot from within, эпитеты – retreat into a world 

sharply divided, метонимии – not every country in 

this Hall is going to follow the same model of gov-

ernance, аллюзии – We see protests responding to 

Western newspaper cartoons that caricature the 

Prophet Mohammed и др.). Наше внимание, одна-

ко, будет сосредоточено на фонетических и син-

таксических средствах, содержащих в своей 

структуре повтор и формирующих ритмический 

рисунок текста. Для анализа фигур ритма взят 

транскрипт текста, для анализа просодического 

компонента использовалась видеозапись звуча-

щей речи. 

В проанализированном с помощью инстру-

мента ProseRhythmDetector (PRD) оригинале тек-

ста публичного выступления Барака Обамы было 

выявлено 125 контекстов, содержащих синтакси-

ческий повтор, из них 22 контекста с анафорой, 2 

контекста с эпифорой, 84 контекста с диакопой, 

13 контекстов с полисиндетоном, 4 контекста, 

содержащих в своей структуре анадиплозис. На 

фонетическом уровне было выявлено 1565 слу-

чая ассонанса (с 195 повторениями звука /a:/, 168 

повторениями звуков /ei/ и /e/, 157 повторениями 

звука /i/) и 2582 случая аллитерации (с 221 по-

вторением звука /s/, 213 повторениями звуков /r/ 

и /t/, 211 повторениями звука /n/).  

Большая часть анафор – это повторы вводных 

слов или вводных предложений. Данное средст-

во используется Бараком Обамой для логическо-

го упорядочивания высказываний и перечисле-

ний, а также для акцентирования внимания на 

причинах тех или иных действий, их последст-

вий или глобальных проблем, которые необхо-

димо решить. Кроме того, очень часто встречает-

ся анафора с местоимениями «я» (I) и «мы» (we), 

что указывает на желание Барака Обамы под-

черкнуть персональную вовлеченность в ситуа-

цию, на осознание им личной ответственности за 

принятые решения, а также на единение с нацией 

и в отдельных случаях с мировым сообществом, 

на понимание того, что в одиночку проблемы не 

могли и не могут быть решены, для этого требу-

ются совместные усилия и слаженная работа 

представителей многих государств.  

Небольшое количество встретившихся кон-

текстов эпифоры говорит о том, что их исполь-

зование было случайным и не несло на себе вы-

раженной смысловой нагрузки. 

Использованием диакопы объясняется жела-

ние обратить внимание слушателя на конкрет-

ный элемент, который может быть важен в дан-

ном контексте. Барак Обама в своей речи при 

помощи диакопы делает акцент на понятиях, 

важных для развития всего человечества – «де-

мократия» (democracy), «меньшинства» (minori-

ties), «достоинство» (dignity), «интеграция» (inte-

gration): In remote corners of the world, citizens are 

demanding respect for the dignity of all people (…), 

and those who deny others’ dignity are subject to 

public reproach [Address by President Obama…, 

2016].  

Полисиндетон (многосоюзие) также призван 

привлечь внимание слушателя к отдельным эле-

ментам текста, чаще всего к перечислению при-

чин, приведших к тому или иному событию, или 

мер, принятых для решения той или иной про-

блемы: My own family is made up of the flesh and 

blood and traditions and cultures and faiths... [Ad-

dress by President Obama…, 2016]. 

Анадиплозис служит для акцентирования 

внимания на ключевых словах: building account-

able institutions is hard work, the work of genera-

tions [Address by President Obama…, 2016]. 

Фонетические средства – ассонанс и аллите-

рация также работают на реализацию экспрес-

сивной функции. Их проявления варьируются, 

коррелируя с темповыми характеристиками речи 
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и паузацией. Так, в контексте: Yes, in America, 

there is too much money in politics, too much (…) 

partisanship, too little participation by citizens, in 

part because of a patchwork of laws that make it 

harder to vote [Address by President Obama…, 

2016] активно используются долгие звуки /u:/ 

и /a:/, что создает эффект протяжности и взве-

шенности звучащих слов. В совокупности с диа-

копой, синтаксическим параллелизмом и аллите-

раций /p/ ассонанс подчеркивает весомость и да-

же тяжесть проблем, связанных с системой и 

процедурой выборов, и, возможно, неповоротли-

вость и нежелание власти и общественности 

взяться за их решение. В другой ситуации доми-

нирование кратких гласных высокого подъема в 

сочетании с большим количеством аллитери-

рующих согласных звуков (взрывных и сонор-

ных) /m/, /w/, /d/ и /t/ порождает ощущение ре-

шимости и твердости, придает речи императив-

ный оттенок: And ultimately those ideals won out 

and opened doors for women, minorities and work-

ers in ways that made our economy more productive 

and turned our diversity into a strength [Address by 

President Obama…, 2016]. В целом, как указыва-

лось выше, доминантами аллитерации выступа-

ют также звуки /s/: Suppression and stagnation will 

set in и /r/: As leaders of democratic Governments 

make the case for democracy abroad, we had better 

strive harder to set a better example at home [Ad-

dress by President Obama…, 2016]. 

Анализ ритмической структуры текста пере-

вода речи Барака Обамы показал следующие ре-

зультаты. 

В переводе было выявлено 19 контекстов с 

анафорой, 1 контекст с эпифорой, 77 контекстов 

с диакопой, 5 контекстов с полисиндетоном, 3 

контекста с анадиплозисом. Кроме того, было 

выявлено 1492 случая ассонанса (с 230 повторе-

ниями звука /о/, 229 повторениями звука /а/, 222 

повторениями звука /йэ/) и 3024 случая аллите-

рации (с 227 повторениями звука /н/, 218 повто-

рениями звука /т/, 214 повторениями звука /р/, 

208 повторениями звука /с/). 

Анализируя данные фонетического анализа, 

отметим, что в русском переводе чаще всего 

встречается аллитерация с теми же звуками, ко-

торые наиболее распространены в оригинале 

текста (звуки /с/, /р/, /т/ и /н/). Что касается ассо-

нанса, разница наиболее употребительных зву-

ков в оригинале и переводе объясняется тем, что 

в среднем в русском языке звуки /о/ и /а/ встре-

чаются в словах с такой же частотой, как англий-

ские звуки /a:/, /e/ и /i/ [Dewey, 2013]. 

Процент воспроизводимости ассонанса, не-

смотря на разницу наиболее употребительных 

звуков, составляет 95,3 %, а процент воспроиз-

водимости аллитерации – 117,1 % , то есть чаще, 

чем в оригинале. Такие высокие цифры в по-

следнем случае связаны с тем, что в среднем ко-

личество звуков в русских словах больше, чем 

количество звуков в английских словах [Козлова, 

2019, с. 49]. Кроме того, сам текст перевода со-

держит больше слов, чем оригинальный текст, и 

иногда одному слову в английском тексте может 

соответствовать два или три слова в переводе на 

русский язык. 

Результаты сравнительно-сопоставительного 

анализа фигур ритма синтаксического уровня 

выглядят следующим образом. 

Из 22 контекстов с анафорой в оригинальном 

тексте в переводе с точностью были сохранены 

11 контекстов (50%) (сохранено количество по-

вторяющихся элементов и их позиция в тексте): I 

believe that the road of true democracy remains the 

better path. I believe that, in the twenty-first century, 

economies can only grow to a certain point (…) 

[Address by President Obama…, 2016] – Я счи-

таю, что путь подлинной демократии – это по-

прежнему самый правильный путь. Я считаю, 

что в XXI веке экономический рост может про-

исходить только до определенного момента (…) 

[Выступление президента Обамы, 2016]. 

5 контекстов (22,7%) были воспроизведены 

частично, с меньшим количеством повторяю-

щихся элементов: That is why we have worked with 

other nations to create higher and clearer standards 

for banking and taxation (…) That is why we have 

pushed for transparency and cooperation in rooting 

out corruption (…) That is why we have worked to 

reach trade agreements that raise labour standards 

and raise environmental standards (…) [Address by 

President Obama…, 2016] – Вот почему мы со-

трудничаем с другими странами в выработке 

более высоких и четких стандартов для банков-

ских и налоговых органов (…) Вот почему мы 

настаиваем на прозрачности и сотрудничестве 

в деле искоренения коррупции (…) Именно по-

этому мы стремимся заключать соглашения о 

торговле, которые повышают трудовые и эко-

логические стандарты (…) [Выступление прези-

дента Обамы, 2016].  

6 оригинальных контекстов (27,3 %) не были 

воспроизведены в переводе, однако в переводе 

присутствуют 3 контекста с анафорой, которой 

нет в оригинальном тексте: That is unprecedented, 

and it is not an abstraction. It means children have 



Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

И. А. Воронцова, Е. С. Комолова 114 

enough to eat; mothers do not die in childbirth [Ad-

dress by President Obama…, 2016]. – Это беспре-

цедентный успех, а не какое-то абстрактное 

достижение. Это означает, что у детей дос-

таточно пищи, а матери не умирают во время 

родов [Выступление президента Обамы, 2016].  

Причинами частичной утраты анафоры могут 

служить лексические возможности русского 

языка. В приведенном выше примере начала 

двух предложений были переведены как «вот 

почему», а начало третьего предложения, где в 

оригинале мы видим третий элемент анафоры, 

было переведено синонимичным выражением 

«именно поэтому». Оба варианта соответствуют 

английскому «that is why».  

Причинами полной утраты анафоры может 

служить нежелание переводчика перегружать 

текст повторами служебных частей речи, по-

скольку это несвойственно русскому языку. 

Причиной использования в переводе анафоры в 

контексте, оригинал которого не содержит дан-

ного ритмического средства, может быть попыт-

ка переводчика восполнить невоспроизведенную 

в других случаях анафору, то есть позиционная 

компенсация.  

В оригинале и переводе не встретилось ни од-

ного совпадения использования эпифоры. 

2 оригинальных контекста (100%) не были 

воспроизведены в переводе, однако в переводе 

присутствует контекст c эпифорой, соответст-

вующий контексту с диакопой в оригинале: For 

the wealthiest countries, therefore, a green climate 

fund should be just the beginning. We need to invest 

in research and (…) then make those technologies 

accessible and affordable for poor countries [Ad-

dress by President Obama…, 2016]. – Таким обра-

зом, создание зеленого климатического фонда 

должно стать лишь первым шагом со стороны 

наиболее богатых стран. Мы должны вклады-

вать средства в проведение исследований (…) а 

затем делать эти технологии физически и эко-

номически доступными для бедных стран [Вы-

ступление президента Обамы, 2016].  

Причиной полной утраты эпифоры, а также ее 

использования в отличном от оригинального 

контексте может быть несовпадение в позиции 

ремы в русском и английском языках. К другим 

причинам следует отнести вынужденные грам-

матические замены и опущения, что в дальней-

шем исключает возможность использования та-

кого ритмического средства, как эпифора.  

Из 84 контекстов диакопы в оригинальном 

тексте в переводе с точностью было передано 49 

контекстов (58,3%): We have to remember that the 

choices of individual human beings led to repeated 

world war, but we also have to remember that the 

choices of individual human beings created the 

United Nations so that a war like that would never 

happen again [Address by President Obama…, 

2016]. – Мы не должны забывать о том, что 

выбор, сделанный отдельными лицами, неодно-

кратно приводил к мировым войнам, однако мы 

также должны помнить о том, что в резуль-

тате выбора, сделанного отдельными лицами, 

была создана Организация Объединенных Наций, 

целью которой является недопущение еще одной 

такой войны [Выступление президента Обамы, 

2016]. 

35 случаев диакопы (41,7%), присутствующих 

в оригинальном тексте, не были никак воспроиз-

ведены в русском переводе: Across vast swaths of 

the Middle East, basic security and basic order have 

broken down [Address by President Obama…, 

2016]. – На обширных территориях Ближнего 

Востока попираются базовые принципы безо-

пасности и правопорядка [Выступление прези-

дента Обамы, 2016]. 

В переводе, однако, присутствуют 28 контек-

стов с диакопой, которых нет в оригинальном 

тексте: I understand that the gaps between rich and 

poor are not new, but (…) technology now allows 

any person with a smartphone to see (…) the con-

trast between their own lives and others' [Address 

by President Obama…, 2016]. – Я понимаю, что 

разрыв между богатыми и бедными – не новое 

явление, но (…) современные технологии позво-

ляют сегодня любому человеку со смартфоном 

увидеть (…) насколько велик разрыв между их 

жизнью и жизнью остальных [Выступление 

президента Обамы, 2016]. 

Один контекст с диакопой, присутствующий в 

переводе, в оригинале представлен полисиндето-

ном: (…) but because of our democratic Constitu-

tion, because of our Bill of Rights, because of our 

ideals, ordinary people were able to organize and 

march and protest [Address by President Obama…, 

2016] – (…) но благодаря нашей демократиче-

ской конституции, благодаря нашему Биллю о 

правах, благодаря нашим идеалам простые люди 

смогли организовывать свои движения, участ-

вовать в демонстрациях и протестовать [Вы-

ступление президента Обамы, 2016]. 

Утрата диакопы может объясняться нежела-

нием переводчика сохранять повтор, который 

никак не влияет на смысл сказанного, равно как 

и на форму его подачи, но неорганичен для рус-
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ского языка в силу фоно-морфологических при-

чин.  

Что касается использования диакопы в рус-

ском тексте в тех случаях, где в оригинале ее нет, 

причиной этого может быть лексическое разно-

образие английского языка, когда нескольким 

разным словам на английском языке соответст-

вует одно слово в русском языке (или в данном 

контексте эквивалентом двух различных слов на 

английском языке будет одно и то же слово на 

русском).  

Причиной замены полисиндетона в одном 

контексте на диакопу является разница частей 

речи в оригинале и переводе: в оригинале ис-

пользован союз because, а в переводе – произ-

водный предлог «благодаря».  

Из 13 контекстов полисиндетона в ориги-

нальном тексте в переводе было полностью со-

хранено 3 контекста (23 %): Indeed, our interna-

tional order has been so successful that we take it as 

a given that great Powers no longer fight world 

wars, that the end of the Cold War lifted the shadow 

of nuclear Armageddon, that the battlefields of Eu-

rope have been replaced by peaceful union and that 

China and India remain on a path of remarkable 

growth [Address by President Obama…, 2016]. – 

По сути, наш международный порядок оказался 

настолько успешным, что мы воспринимаем как 

должное то обстоятельство, что великие дер-

жавы больше не ведут мировые войны, что с 

окончанием холодной войны исчезла угроза ядер-

ного Армагеддона, что на полях сражений в Ев-

ропе сформировался мирный союз и что Китай и 

Индия продолжают демонстрировать впечат-

ляющие темпы роста [Выступление президента 

Обамы, 2016].  

10 контекстов (77 %), присутствующих в ори-

гинале, были полностью утрачены при переводе: 

I believe in a liberal political order (…) built (…) 

through respect for human rights and civil society 

and independent judiciaries and the rule of law 

[Address by President Obama…, 2016]. – Я верю в 

либеральную политическую систему, которая 

строится (…) на уважении к правам человека, 

формировании гражданского общества, обеспе-

чении независимости судебной системы и верхо-

венстве права [Выступление президента Обамы, 

2016]. 

В переводе присутствуют 2 контекста поли-

сидентона, которых нет в оригинальном тексте: 

(…) the United States has worked with many nations 

to curb the excesses of capitalism, not to punish 

wealth, but to prevent repeated crises that can de-

stroy it [Address by President Obama…, 2016]. – 

(…) Соединенные Штаты работали со многими 

странами мира над тем, чтобы ограничить 

«перегибы» капитализма, но не для того, чтобы 

наказать богатых за их миллионы, а для того, 

чтобы предотвратить новые кризисы, в резуль-

тате которых те могут лишиться этих мил-

лионов [Выступление президента Обамы, 2016]. 

Причинами полной утраты полисиндетона в 

переводе может являться несвойственность для 

русскоязычных текстов (за исключением худо-

жественных) большого количества союзов. 

Использование полисиндетона в русском пе-

реводе в контекстах, в которых данного средства 

нет в оригинале, объясняется в приведенном 

выше примере разницей в образовании сложно-

подчиненных предложений: в английском языке 

в данном случае используется частица «to», а в 

русском переводе – союз «чтобы». 

Из 4 контекстов с анадиплозисом, представ-

ленных в оригинальном тексте, в переводе пол-

ностью воспроизведены 2 контекста (50 %): (…) 

a diverse country like my own, which was founded 

upon what at the time was a radical idea, the idea of 

the liberty of individual human beings endowed with 

certain God-given rights [Address by President 

Obama…, 2016]. – (…) такая культурно-

разнообразная страна, как наша, которая была 

основана на считавшихся тогда радикальными 

идеях – идеях свободы людей, наделенных опре-

деленными данными Богом правами [Выступле-

ние президента Обамы, 2016].  

2 контекста (50 %), присутствующие в ориги-

нале, не были воспроизведены в переводе: It 

turns out that building accountable institutions is 

hard work, the work of generations [Address by 

President Obama…, 2016]. – Как мы знаем, для 

создания подотчетных учреждений требуется 

самоотверженная работа не одного поколения 

[Выступление президента Обамы, 2016]. 

В переводе присутствует один случай анадип-

лозиса, которого нет в оригинале: But I do believe 

there is another path, one that fuels growth and in-

novation and offers the clearest route to individual 

opportunity and national success [Address by Presi-

dent Obama…, 2016]. – Но я верю в то, что есть 

другой путь, путь роста и инноваций, который 

четко указывает нам направление к процвета-

нию каждого человека и успеху целых стран 

[Выступление президента Обамы, 2016].  

Причиной полной утраты анадиплозиса мо-

жет являться произвольный выбор переводчиком 

синтаксической конструкции, приведшей к тому, 
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что необходимость (или возможность) использо-

вания анадиплозиса пропадает. 

Что касается использования анадиплозиса в 

русском переводе в том контексте, в котором его 

нет в оригинале, это, во-первых, объясняется 

возможностью замены на неопределенное ме-

стоимение one существительного в потенциаль-

ной функции анадиплозиса в английском языке и 

отсутствие таковой в русском языке. Во-вторых, 

повтор слова «путь» обеспечивает дополнитель-

ный акцент на идее развития и процветания от-

дельно взятого человека и общества в целом.  

Заключение 

Таким образом, проанализировав полученные 

результаты, мы приходим к выводу, что наибо-

лее высокую точность воспроизведения в пере-

воде речи Барака Обамы на русский язык имеют 

диакопа (58,3 %), анафора (50 %) и анадиплозис 

(50 %), наименьшую точность – полисиндетон 

(23 %) и эпифора (0 %). Причины точной пере-

дачи ритмических средств, с одной стороны, свя-

заны с равными возможностями английского и 

русского языков в формировании ритмического 

рисунка текста (единоначалие, позиционно не 

определенный повтор). С другой стороны, при-

чины фрагментарного или нулевого воспроизве-

дения ритмических средств связаны с расхожде-

ниями в грамматической и лексической структу-

рах английского и русского языков, а так же раз-

ницей в тема-рематическом членении предложе-

ний. Вероятно, нельзя игнорировать и субъек-

тивное влияние творческого стиля переводчика, 

осуществляющего выбор соответствия исходя из 

обсуждаемого в тексте вопроса или проблемы, 

наличия в риторической традиции и лингвокуль-

туре реципиента возможности точного воспроиз-

ведения того или иного средства ритмизации, а 

также с учетом собственных фонетических, лек-

сических и грамматико-стилистических пред-

почтений. Утраченные средства ритмизации бы-

ли компенсированы переводчиком в других кон-

текстах, встретились следующие замены средств 

ритмизации: полисиндетон – диакопа, диакопа – 

анафора, диакопа – эпифора, анафора – диакопа. 

Фонетические средства ритма воспроизведены с 

высокой долей совпадений. 

Проведенное исследование частично корре-

лирует с проведенными ранее исследованиями в 

области трансляции ритма художественного тек-

ста. Так, в работах отмечалась более высокая 

точность воспроизводства диакопы по сравне-

нию с другими ритмическими средствами и низ-

кие показатели воспроизводства эпифоры [Ав-

томатизированный анализ текстовых характери-

стик…, 2020; Автоматизированный поиск 

средств ритмизации художественного текста…, 

2019; Vorontsova, 2020].  

На текущий момент исследования несколько 

затруднительно делать окончательные выводы о 

сохранении, трансформации или деформации 

ритма текста англоязычного публицистического 

текста (текста публичного выступления) при его 

переводе на русский язык. Необходимо расши-

рить текстовую выборку и произвести учет осо-

бенностей воспроизводства первичных средств 

ритмизации при переводе. Задача осложняется и 

отсутствием представлений о «ритмическом ве-

се» каждого отдельно взятого средства (типа 

средств) в текстах данного жанра на данном язы-

ке. Однако с учетом корреляции ритмических 

показателей текстов оригинала и перевода (125 

случаев употребления средств ритмизации, осно-

ванных на повторе, в оригинале vs 105 – в пере-

воде, в том числе средств, использованных с це-

лью позиционной компенсации) представляется 

возможным предположить, что в целом перево-

дчику удалось сохранить ритмическую напря-

женность текста, равно как его замысел и ком-

муникативную тональность. 

Исследование представляется перспектив-

ным – как с точки зрения перевода, так и в ас-

пекте генерирования ритмичных текстов на раз-

ных языках и для разных целевых аудиторий.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей употребления диакопы в твитах на 

английском и русском языках. В работе дается определение и раскрывается суть понятия «диакопа» и 

рассматриваются различные функции, которые она выполняет в тексте. Подчеркивается важность изучения 

данного языкового явления, поскольку оно используется в текстах различных жанров и позволяет передать 

чувства и эмоции автора или сделать особый акцент на его словах. В исследовании анализируются короткие 

сообщения, взятые из популярной социальной сети Твиттер. При помощи инструмента Rhythmanalysis были 

выявлены случаи употребления диакопы в твитах англоязычных и русскоязычных пользователей. В ходе 

анализа было выяснено, к какой части речи относятся повторы, входящие в состав диакопы; количество 

повторов в составе диакопы и количество слов между повторами. Проведенный анализ показал, что в твитах на 

английском языке случаев употребления диакопы больше, чем в сообщениях на русском языке. В обоих языках 

инструмент выявил примеры диакопы, в основе которых лежат как знаменательные, так и служебные части 

речи. В большинстве случаев и в английском, и в русском языке диакопа встречается в рамках одного 

предложения и представляет собой однократный повтор элемента. Количество слов между повторами может 

быть различным, но чаще всего встречается два или три слова. Автор делает вывод о необходимости более 

тщательного изучения данного явления в связи с возникшими в ходе исследования вопросами. 
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Abstract. The article deals with the question of studying diacope and the peculiarities of its use in english and 

russian tweets. The author defines the term ‘diacope’ and examines its nature and functions in the text. It is underlined 

that it is important to study diacope because it is used in the texts of different kinds and  helps to show feelings and 

emotions of the author or to emphasize  their words. The study analyzes short messages taken from Twitter. 

Rhythmanalysis tool has helped to identify the examples of diacope use in english and russian tweets. The analysis re-

veals what parts of speech are repeated, the number of repetitions and the number of words between repetitions. It also 

shows that diacope is much more often used in english than in russian tweets. The tool has detected the repetitions of 

both notional and auxiliary parts of speech in english as well as in russian. In most cases diacope occurs within a sen-
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tence and represents only one repetition of the element in both languages. The number of words between repetitions can 

also vary but most commonly there are two or three words. The author concludes that it is important to take a further 

look at diacope because of the questions that arose during the study. 
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Введение 

Повтор является одним из самых распростра-

ненных стилистических средств, используемых 

создателями различных текстов на многих язы-

ках. В целом выделяют большое количество 

приемов, в основу которых положено повторение 

единиц. В данной статье мы остановимся на рас-

смотрении весьма распространенного вида по-

втора, а именно диакопы.  

Согласно Е. И. Бойчук, диакопа представляет 

собой свободный повтор слова через определен-

ные промежутки текста (в рамках одного пред-

ложения) [Бойчук, 2020, c. 247]. 

В зависимости от расположения повторяемых 

единиц по отношению друг к другу диакопа от-

носится к дистантным повторам. Это означает, 

что нет ограничений по количеству слов, кото-

рые бы стояли между повторяющимися элемен-

тами. В некоторых случаях их разделяет одно 

слово, в других – несколько. Однако чем меньше 

слов стоит между единицами повтора, тем выше 

эффект воздействия на адресата.  

Диакопа используется во всех функциональ-

ных стилях современных английского и русского 

языков и, являясь многогранным явлением, мо-

жет выполнять самые разнообразные функции. 

Она часто используется для передачи сильных 

эмоций или привлечения внимания к повторяе-

мым словам, а также для усиления эмоциональ-

ного и эстетического воздействия на адресата. 

Диакопа способствует ритмической организации 

текста и придает ему музыкальность. Данный 

прием может сделать слова и мысли более убе-

дительными, заставляя читателя поразмышлять 

над ними. Кроме того, он является одним из 

средств выражения центральных текстовых кате-

горий связности и целостности. 

Поскольку диакопа практически не ограниче-

на позицией, и ее можно часто наблюдать в тек-

стах различных жанров, то существует необхо-

димость более детального изучения данного яв-

ления. Однако на сегодняшний день работы, по-

священные рассмотрению диакопы, немногочис-

ленны. Это и обусловливает актуальность иссле-

дования этого феномена. 

Обзор литературы 

Повтор является довольно хорошо изученным 

явлением на материале разных языков. Проблема 

повтора в значительной степени разработана в 

трудах таких исследователей, как С. Т. Атажахо-

ва [Атажахова, 2019], О. В. Белова [Белова, 

2020], Е. Н. Кукшинова [Кукшинова, 2020], А. В. 

Михалчева [Михалчева, 2018], А. Ф. Петренко 

[Петренко, 2019], С. А. Петренко [Петренко, 

2021], О. И. Таюпова [Таюпова, 2021], О. В. 

Юдаева [Юдаева, 2019], T. I. Gromoglasova 

[Gromoglasova, 2019], A. Kone [Kone, 2019]. 

Большое внимание ученые уделяют изучению 

отдельных видов повторов: O. Abeles, J. Jack, S. 

A.Singer [Abeles, Jack, Singer, 2020], G.Chierchia 

[Chierchia, 2019], M. Dubremetz, J. Nivre 

[Dubremetz, Nivre, 2018], C. Egan, F. Cristino, J. S. 

Payne, G. Thierry, M. W. Jones [Egan, Cristino, 

Payne, Thierry, Jones, 2020], C. A. Kauffman 

[Kauffman, 2019], T. Schwaiger [Schwaiger, 2018], 

K. Tu [Tu, 2019], I. K. Usarov, J. A. Yakubov, B. I. 

Sharipova, S. B. Pulatova, M. Y. Kengboeva 

[Usarov, Yakubov, Sharipova, Pulatova, Kengboeva, 

2020]. 

Вопросам определения диакопы, а также ана-

лизу употребления данного явления в контексте 

посвящены работы таких исследователей, как 

Е. И. Бойчук [Бойчук, 2020], В. Е. Замальдинов 

[Замальдинов, 2020], Г. В. Кукуева [Кукуева, 

2018], А. П. Сковородников [Сковородников, 

2014], Т. Г. Хазагеров [Хазагеров, 1994], И. Ю. 

Чистякова [Чистякова, 2019], M. Adams [Adams, 

2004], R. Ferrareto, A. Abreu [Ferrareto, Abreu, 

2018].  

Методы и материал исследования 

В ходе исследования для поиска и количест-

венной обработки диакопы был использован ин-

струмент Rhythmanalysis, созданный группой 

программистов и лингвистов ЯГПУ им. К.Д 

Ушинского и ЯрГУ им. П. Г. Демидова в 2019 

http://dx.doi.org/
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году для нахождения лексических (анафора, 

эпифора, анадиплозис, симплока, редупликация, 

эпистрофа) и грамматических (апозиопеза, мно-

госоюзие) средств ритма в тексте любого жанра.  

Практическим материалом послужили сооб-

щения, взятые из социальной сети Твиттер. Дан-

ный сервис микроблоггинга был выбран для иссле-

дования неслучайно. Он является одним из попу-

лярных сервисов общения и предназначен для бы-

строго публичного обмена короткими сообще-

ниями, которые составляют не более 280 симво-

лов. Твиттер одновременно используется как блог, 

чат, форум, социальная сеть, рекламная площадка и 

т.д. Ежедневно здесь размещают миллионы со-

общений, видео и фото на разных языках. В связи 

с этим, средства массовой информации, органы вла-

сти, различные организации и знаменитости исполь-

зуют Twitter в качестве оперативного средства ин-

формирования. 

Для анализа были отобраны сообщения за 

шесть месяцев, с декабря 2020 по май 2021. Ис-

следование проводилось на материале англий-

ского (рассматривались сообщения как британ-

ских, так и американских пользователей) и рус-

ского языков. При отборе твитов не учитывались 

тексты рекламного характера и ретвиты. 

В ходе исследования были выбраны сообще-

ния публичных людей, а именно политиков (J. 

Biden, A. Blinken, K. Harris, B. Johnson, T. May; 

Д. Медведев, В. Жириновский, С. Миронов, О. 

Дмитриева, А. Исаев), телеведущих (E. De-

Generes, J. Kimmel, S. Colbert, G. Norton, J. 

Corden; В. Соловьев, Т. Канделаки, Э. Хромчен-

ко, О. Кушанашвили, Александр Анатольевич), 

актеров (H. Laurie, S. Fry, R. Witherspoon, S. 

Stone, G. Anderson; М. Кожевникова, С. Безру-

ков, В. Смехов, Л. Ахеджакова, К. Сафонов) и 

спортсменов (L. James, W. Rooney, G. Bell, S. 

Williams, C. Cashmore; Н. Валуев, Е. Плющенко, 

С. Журова, Е. Кафельников, С. Шубенков). Как 

правило, у авторов, которые входят в данные 

группы, большое количество подписчиков. 

Именно это послужило основной причиной вы-

бора этих пользователей. Всего было отобрано 

по пять человек из указанных выше групп и у 

каждого взяли по 5–7 твитов.  

При работе с практическим материалом воз-

никли некоторые трудности. Во-первых, иногда 

было сложно понять, принадлежит ли аккаунт 

самому человеку или его команде или фанатам. 

Во-вторых, у довольно большого числа авторов 

твиты немногословны. Они могут состоять из 

одного или двух слов и часто сопровождаются 

либо фотографиями, либо ссылками на видео. В-

третьих, встречается довольно много пользова-

телей, особенно русскоязычных, кто не оставлял 

никаких сообщений в Твиттере на протяжении 

нескольких лет. Все это также повлияло на вы-

бор авторов твитов. Приоритет отдавался поль-

зователям, у которых сообщения состоят из бо-

лее трех слов, и чьи твиты являются актуальны-

ми. Общий объем анализируемого материала со-

ставил 50 тысяч знаков (23134 знака на англий-

ском языке, 27101 знак на русском языке). 

Результаты и дискуссия 

В английских текстах всего было выявлено 48 

случаев использования диакопы. В первую оче-

редь, было решено посмотреть, к какой части 

речи относятся повторы, входящие в состав диа-

копы. В ходе анализа выяснилось, что данный 

прием представлен как знаменательными, так и 

служебными частями речи. 

Всего было выявлено 13 случаев повтора су-

ществительных. Например, A protocol question: in 

the Senate impeachment trial, will Trump be re-

ferred to as President, former President, ex-

President, Mister, the defendant? (H. Laurie, 

31.12.2020). В данном предложении обращает на 

себя внимание то, что между словом President и 

его первым повтором стоит прилагательное, а 

перед вторым повтором – приставка. Однако это-

го достаточно, чтобы отделить одну единицу от 

другой. К тому же это не нарушает ритм всего 

высказывания, поскольку диакопа является ча-

стью перечисления наименований президента и 

призвана показать изменения статуса Д. Трампа 

и ироничное отношение автора к ситуации и к 

бывшему президенту. 

Диакопы, в основу которых положено прила-

гательное, составили семь случаев. Например, 

This year, more than ever, we should take the time 

to learn more and do more (E. DeGeneres, 

10.05.2021). В данном случае используется срав-

нительная степень прилагательного. Повтор рас-

полагается в конце предложения, однако он пе-

рекликается с прилагательным more, стоящим в 

начале предложения, и тем самым сильнее под-

черкивает мысль автора. 

В текстах было выявлено четыре случая диа-

копы, в основе которой лежит наречие. Напри-

мер, My 1 special eve w u was so precious, so indel-

ibly burned in my heart (S. Stone, 06.02.2021). 

Здесь автор употребляет прилагательные с ярко 

выраженной положительной коннотацией special 

и precious. Однако Ш. Стоун, вероятно, посчита-
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ла, что этого недостаточно для того, чтобы пере-

дать всю глубину своих чувств и использовала 

повтор наречия so. 

В текстах также довольно часто встречаются 

местоименные диакопы. При анализе было выяв-

лено шесть случаев использования притяжатель-

ного местоимения. Например, Sending you love, 

my sister / my partner / my friend forever! 

(R. Witherspoon, 31.01.2021). Повторы разделены 

косой чертой, и между ними находится только 

одно слово. Все это помогает автору подчеркнуть 

важность каждого перечисляемого элемента. 

Кроме того, в трех твитах употребляется ука-

зательное местоимение. Например, Today I’m 

honoring mothers – those you’ve lost, those who you 

never got to have, those who have lost the ones who 

would be celebrating you, and those who haven’t 

had the chance (E. DeGeneres, 09.05.2021). Здесь в 

трех случаях из четырех повторяется не только 

местоимение, но и следующий за ним союз who, 

что позволяет легче воспринимать длинное 

предложение и сохранить определенный ритм 

сообщения. 

Следует также отметить присутствие диако-

пы, выраженной служебными частями речи. Ин-

струмент выявил семь случаев повтора предлога. 

Например, As I said during the meeting: this isn’t 

just about numbers, it’s about people’s lives (J. 

Biden, 06.02.2021). В данном предложении про-

слеживается сочетание диакопы и противопос-

тавления, что служит отличным способом выде-

лить основную идею говорящего.  

Кроме того, встретилось три случая диакопы, 

в основе которой лежит повтор частицы to: She 

had two goals in life: to cure breast cancer and to 

raise my sister, Maya, and me. Эта мысль подчер-

кивается местоименной диакопой в следующем 

предложении I am forever grateful to her, and all 

mothers who love us, raise us, and inspire us (K. 

Harris, 09.05.2021). Таким образом, автор дважды 

делает акцент на том, как много мама сделала 

для своих детей. 

Помимо случаев, когда повтор состоит из од-

ного слова, были выявлены примеры повторов 

сочетаний слов, которые можно отнести к диа-

копе. Всего было зафиксировано пять примеров: 

If you are called to get your vaccination, don’t hesi-

tate – get your jab (B. Johnson, 02.02.2021). В этом 

предложении диакопа состоит из двух компонен-

тов, глагола и притяжательного местоимения. 

Повтор сопровождается использованием сино-

нимичных существительных vaccination и jab. 

Автор побуждает аудиторию пройти вакцина-

цию, и диакопа делает его призыв более настой-

чивым и убедительным. 

В исследовании выявлено четыре примера, 

когда диакопа сопровождается антитезой для 

усиления впечатления. Например, It’s ok to not be 

ok (R. Witherspoon, 06.05.2021). Во всех случаях, 

наряду с эмфатизацией диакопа способствует 

ритмизации текста, так как повторяющиеся эле-

менты расположены довольно близко друг к дру-

гу. Особенно это чувствуется в предложениях, 

где повторяются значимые части речи. 

Диакопа может сопровождаться присутствием и 

других приемов. Например, Today is a big day. Next 

season is a big season (E. DeGeneres, 13.05.2021). 

Наряду с диакопой в тексте можно видеть синтак-

сический параллелизм. Кроме того, в обоих пред-

ложениях употребляется прилагательное big. Все 

это делает сообщение ритмичным и придает до-

полнительный вес словам автора. 

В ходе анализа было также рассмотрено ко-

личество повторов, входящих в состав диакопы. 

В основном, диакопы состоят из одного повтора. 

Всего было выявлено 32 случая такого рода: Say 

it louder for the ones in the back and the ones in the 

front… (L. James, 13.04.2021). Однако нередко 

встречаются и два повтора. Инструмент выделил 

10 случаев: They have remained committed to de-

mocracy, to human rights, and to the rule of law (K. 

Harris, 05.01.2021). Иногда можно увидеть при-

меры с тремя повторами. Всего было зафиксиро-

вано шесть случаев: Parents: protect your kids, 

your family, and your community – get your kids 12 

and up vaccinated (J. Biden, 13.05.2021). 

Кроме того, было проанализировано количе-

ство слов между повторами. Одно слово встре-

тилось девять раз: My 1 special eve w u was so 

precious, so indelibly burned in my heart (S. Stone, 

06.02.2021). Чаще встречается два или три слова 

между повторами. Такие примеры составили 14 

случаев: Next season is a big season (E. DeGeneres, 

13.05.2021). В остальных случаях количество 

слов между повторами составляет четыре и более 

единиц, поэтому сообщения не обладают четко 

выраженным ритмом, и эмоции носят сглажен-

ный характер. Например: Our commitment to the 

people of Northern Ireland and our Union is un-

shakeable. 

Однако при работе с практическим материа-

лом мы столкнулись с твитом, который заслужи-

вает отдельного внимания: More than one-third of 

people who live in rural America lack access to reli-

able high-speed broadband. The American Jobs 

Plan will bring affordable, reliable, high-speed 
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broadband to every American–all while creating 

good-paying jobs (K. Harris, 14.05.2021). Здесь 

повтор состоит из четырех слов, и, несмотря на 

довольно большое расстояние между повторами, 

все-таки присутствует ритмичность текста и чув-

ствуется, что автор делает акцент на повторяе-

мых словах. 

При работе с английскими примерами нам 

встретились случаи, когда возникал вопрос, 

можно ли отнести тот или иной повтор к диако-

пе. Например: On Holocaust Memorial Day, the 

world pauses to remember those who were murdered 

simply for who they were (T. May, 27.01.2021). 

Здесь повтор союза who разделен всего лишь че-

тырьмя словами. С лексической точки зрения это 

диакопа. Однако, по своей сути, данный союз 

употребляется в разных падежах. С точки зрения 

грамматики, это разные единицы. 

Также возникают сомнения, можно ли считать 

диакопой примеры, в которых идет повтор одно-

го и того же слова, но оно относится к разным 

частям речи. Конверсия характерна для англий-

ского языка. Например, If you’d like to help an-

swer a child’s call for help, please donate 

(W. Rooney, 20.12.2020).  

При работе с текстами на русском языке было 

выявлено 25 случаев диакопы. Чаще всего она 

представлена именем существительным. Инст-

румент выявил 10 примеров: Программа «Како-

во?!» – главная программа в интернете гребаном 

(О. Кушанашвили, 14.05.2021). Автор твита ука-

зывает на важность выпускаемой им программы. 

Как и в английском языке в русском встрети-

лись примеры, где диакопа строится на повторе 

имени собственного. Если в английских текстах 

был выявлен один случай подобного рода, то в 

русском – три. Особый интерес представляет 

твит, в котором фамилия повторяется четыре 

раза, и в соответствии с системой падежей рус-

ского языка используются разные формы слова: 

Сегодня люди выходили в свои дворы в под-

держку Алексея Навального, Даши Навальной, 

Юли Навальной и Захара Навального, потом что 

ЛюбовьСильнееСтраха (Л. Ахеджакова, 

14.02.2021). Такого рода повторы не характерны 

ни для устной, ни для письменной речи, однако 

здесь диакопа призвана подчеркнуть особый, 

драматический характер событий и сделать ак-

цент на каждом члене одной семьи. 

В ходе анализа было выявлено три случая по-

втора прилагательного. Например, Состояние 

пятерых детей, находящихся в реанимации после 

стрельбы в Казани, тяжелое, у одного – крайне 

тяжелое – врачи (В. Соловьев, 12.05.2021). В 

твите говорится о трагических событиях, и при 

передаче чужих слов В. Соловьев использует 

минимум слов, разделяющих повтор прилага-

тельного тяжелый, что подчеркивает гнетущую 

атмосферу. 

Диакопа, в составе которой находится наре-

чие, представлено также тремя примерами: Того, 

кого поймали, – казнить. Через четвертование. 

Второго – сжечь. И снова казнить, и снова сжечь 

(О. Кушанашвили, 11.05.2021). К диакопе можно 

отнести повтор слова снова. В тексте также по-

вторяются глаголы казнить и сжечь, которые во 

втором случае разделены меньшим числом слов. 

Сочетание приемов помогает отлично передать 

эмоции говорящего и его жесткую позицию в 

отношении случившегося. 

Другой пример повтора наречия также пред-

ставляет интерес: Разумеется, я смотрел выступ-

ление Манижи. Долго, 51 секунду, выбирал меж-

ду «уродливо» и «стыдно». Решил оставить обе 

оценки. Стыдно. Уродливо (О. Кушанашвили, 

19.05.2021). В данном случае идет перестановка 

элементов диакопы, опущение союза и постанов-

ка точки после первого наречия, которая помога-

ет разделить компоненты диакопы.  

Местоименные диакопы представлены пятью 

примерами. В отличие от английских твитов, в 

русских не было выявлено повторов, выражен-

ных личными и притяжательными местоимения-

ми. В основном, присутствуют указательные и 

неопределенные местоимения: Какая-то кро-

мешная, какая-то ущербная, какая-то психопа-

тическая самодеятельность (О. Кушанашвили, 

19.05.2021). Перечисление прилагательных, соз-

дающих негативный образ, сопровождается по-

втором местоимения какая-то, что придает осо-

бый вес словам автора. 

 Как и в английском языке в русском были 

выявлены случаи употребления диакопы, в осно-

ве которой лежит сочетание слов. Всего было 

обнаружено четыре повтора данного типа. На-

пример: С каждым днем очевиднее отсутствие 

равновесия в мире и перевес людей с отсутст-

вием равновесия в душе (О. Кушанашвили, 

16.05.2021). В этом предложении наблюдаются 

разные словоформы существительного отсут-

ствие в составе словосочетания, что вызвано 

правилами согласования слов по падежам. Автор 

пытается противопоставить внутренний мир че-

ловека и мир, который его окружает. В отличие 

от сообщений на английском языке в русских 

твитах противопоставление встретилось только 
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один раз, в данном примере. 

На материале русского языка примеры также 

были проанализированы с точки зрения количе-

ства повторов в диакопе. В 22 случаях был выяв-

лен один повтор: Это соображение я высказываю 

бесчисленное количество раз на бесчисленное 

количество ладов в программе «Каково?!» 

(О. Кушанашвили, 12.04.2021). Два повтора 

встретилось в двух примерах: Какая-то кро-

мешная, какая-то ущербная, какая-то психопати-

ческая самодеятельность (О. Кушанашвили, 

19.05.2021). Три повтора присутствуют в одном 

твите: Сегодня люди выходили в свои дворы в 

поддержку Алексея Навального, Даши Наваль-

ной, Юли Навальной и Захара Навального, потом 

что ЛюбовьСильнееСтраха (Л. Ахеджакова, 

14.02.2021). 

Кроме того, все примеры были рассмотрены с 

позиции количества слов, разделяющих повторы. 

Диакопа разделена одним словом в четырех слу-

чаях: Столько нежности, столько сердца, столь-

ко злости, не перерастающей в злобу, что Елена 

Малышева всплакнет, а резиденты Камеди Клаб 

обменяются вздохами, что я недосягаем (О. Ку-

шанашвили, 17.04.2021). Двумя или тремя сло-

вами в шести случаях: Так кто управляет США, 

если президентом США управляет Псаки? 

(В. Соловьев, 07.05.2021) Четыре слова встреча-

ется в трех случаях: Эта Победа действительно 

одна на всех – на тех, кто защищал Родину, и 

тех, кому они подарили жизнь (С. Миронов, 

09.05.2021). Во всех остальных примерах ис-

пользовано пять и более слов: Ну что, согласим-

ся с тем, что актер Эллиот Пейдж не уступает в 

своих лучших качествах актрисе Эллен Пейдж? 

(Т. Канделаки, 17.03.2021). 

В ходе анализа материала на английском и 

русском языках встретились шесть твитов, в ко-

торых используются устойчивые выражения, 

представляющие собой повтор слова и разде-

ляющие его единицы. В связи с этим возникает 

вопрос, относятся ли данные случаи к диакопе. 

Например: Why Didn’t They Ask Evans? starts 

shooting in June, which is not as far away as I’d like 

(H. Laurie, 12.04.2021). Вам бы ещё жить да 

жить (С. Миронов, 11.05.2021). 

В двух примерах с устойчивыми выражения-

ми на русском языке были использованы назва-

ния компании и проекта, написанные на англий-

ском языке. Авторы посчитали, что русскогово-

рящая аудитория знает, что обозначают данные 

названия: Проблемы с эффективностью вакцин 

против новых штаммов коронавируса отмечает 

не только компания AstraZeneca, но и Novavax и 

Johnson & Johnson (В. Соловьев, 12.02.2021). 

Сильвия Вентурини-Фенди представляет проект 

Hand in Hand, в рамках которого ремесленники 

из 20 регионов Италии создали свою версию 

сумки Fendi Baguette (Э. Хромченко, 18.05.2021). 

Проанализировав данные примеры, мы при-

шли к следующему выводу: поскольку эти еди-

ницы представляют собой устойчивые выраже-

ния и воспринимаются как единое целое, то к 

диакопе их можно отнести только в том случае, 

когда идет повтор всего выражения. 

Заключение 

Итак, диакопа является одним из самых рас-

пространенных стилистических приемов, кото-

рый может встретиться в тексте любого жанра. 

Она представляет собой вид позиционно неогра-

ниченного лексического повтора. Ограничением 

служит лишь контекст, в котором она употребля-

ется. 

Главная цель данного приема заключается в 

выделении в тексте наиболее важных моментов и 

передаче как положительных, так и отрицатель-

ных эмоций автора. 

Проведенный анализ позволяет классифици-

ровать диакопу по частям речи. Можно выделить 

повторы знаменательных (субстантивные, адъек-

тивные, глагольные, наречные, местоименные) и 

служебных частей речи (союзы, предлоги, части-

цы), повторы сочетаний слов. В обоих языках 

чаще всего присутствуют повторы существи-

тельного, и отсутствуют примеры глагольной 

диакопы.  

Анализ показал, что величина расстояния ме-

жду повторяющимися единицами может быть 

различной. Чем меньше слов между элементами 

диакопы, тем убедительнее и эмоциональнее зву-

чат слова. При этом остается вопрос, какое коли-

чество слов допустимо между повторами, чтобы 

их можно было отнести к данному приему. 

Число повторений также может варьировать-

ся. Диакопа чаще всего представляет собой од-

нократный повтор основного элемента. Обычно 

речь идет о повторе в рамках одного предложе-

ния. Однако такого рода повторы могут присут-

ствовать и в соседних предложениях. 

В целом, следует отметить, что в твитах на 

английском языке диакопа встретилась практи-

чески в два раза чаще, чем в сообщениях на рус-

ском языке. 

Возникшие в ходе исследования вопросы о 

том, что именно относится к диакопе, определя-
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ют целесообразность ее дальнейшего изучения и 

системного описания. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению речевого акта «молчание», который рассматривается как 

неотъемлемая часть межличностной сакральной коммуникации. Специальное изучение молчания как 

составляющей коммуникативного события представляет несомненный научный интерес (исследованию этого 

вопроса посвящены работы Г. Г. Почепцова, В. В. Богданова, С. В. Крестинского, Н. Д. Арутюновой, 

Д. Курзона, Д .Б. Мухаметовой и др.). Обращение к этой проблеме имеет важное значение при изучении 

религиозного дискурса, к сожалению, в настоящее время мало исследованного. 

В данной статье впервые на материале текстов Священного Писания анализируется коммуникативная 

ситуация, когда говорящим выступает верующий человек, а молчащим адресатом становится Бог. 

Вовлеченность в коммуникативный процесс адресанта – говорящего и адресата – молчащего Бога становится 

отличительной особенностью сакрального коммуникативного акта «молчание». 

В ходе исследования показано, что «молчание» является очевидным значимым структурным компонентом 

интеракции. Основными коммуникативными характеристиками молчания как речевого акта можно считать 

адресованность, преднамеренность, целенаправленность. Анализируя библейский материал, автор статьи 

приходит к следующим выводам: 1) молчание, в отличие от других речевых актов, становится более 

эффективным в межличностной сакральной ситуации; 2) молчание является наиболее выразительным и 

удобным способом передачи информации; 3) молчание выступает стратегическим средством, которое 

используется для выражения коммуникативной цели, связанной с духовным преображением человека; 

4) молчание в межличностной коммуникации применяется Богом как средство воздействия на собеседника; 

5) восприятие молчания слушающим зависит от коммуникативной обстановки, а правильная интерпретация 

интенций адресата напрямую зависит от пресуппозиционных духовных знаний адресанта. 

Результаты исследования важны для того, чтобы понимать суть религиозного общения, иметь объективное 

представление о процессе религиозной коммуникации.  

Ключевые слова: молчание, речевой акт, сакральная коммуникация, духовная информация, Священное 

Писание, интенции, интерпретация 

Для цитирования: Воробьева С. Н. Речевой акт ‘молчание’в структуре коммуникации в сакральной сфере // 

Верхневолжский филологический вестник. 2021. № 4 (27). С. 128-134. http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2021-

4-27-128-134 

Original article 

The speech act 'silence' in the structure of sacred communication 

Svetlana N. Vorobyeva 
Candidate of philological sciences, associate professor, department of the russian language, Tver state technical univer-

sity. 170023, Tver, Marshal Konev st., 12 

vorobeva-66@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0980-8893 

 

Abstract.  The article is devoted to the study of the speech act «silence» which is considered as an integral part of 

interpersonal sacred communication. In this article, for the first time, the communicative situation is analyzed on the 

basis of the texts of the Holy Scripture, when a believer acts as a speaker, and God becomes the silent addressee. The 

involvement of the addressant – the speaker and the addressee – the silent God in the communicative process becomes a 

distinctive feature of the sacred communicative act «silence». 

http://dx.doi.org/


Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

Речевой акт ‘молчание’в структуре коммуникации в сакральной сфере 129 

The study shows that silence is an obvious significant structural component of interaction. Targeting, intentionality 

and purposefulness can be considered the main communicative characteristics of silence as a speech act.  Analyzing the 

biblical material, the author of the article comes to the following conclusions: 1) silence, unlike other speech acts, 

becomes more effective in an interpersonal sacred situation; 2) silence is the most expressive and convenient way of 

transmitting information; 3) silence is a strategic tool that is used to express a communicative goal related to the 

spiritual transformation of a person; 4) silence in interpersonal communication is used by God as a means of influencing 

the interlocutor; 5) the perception of silence by the listener depends on the communicative situation, and the correct 

interpretation of the addressee's intentions directly depends on the addressant's presuppositional spiritual knowledge. 

The results of the study are important in order to understand the essence of religious communication, to have an 

objective idea of the process of religious communication. 

Key words: silence, speech act, sacred communication, spiritual information 
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Введение 

Для неверующего человека понятие «общение 

с Богом» является нереальным и противоестест-

венным фактом, потому что Бога нет, а значит, 

нет, и не может быть никакого общения. Для ве-

рующего – это реальность и естественная по-

требность. В Послании к Евреям апостол Павел 

пишет о том, что Бог говорит с человеком мно-

гообразно [Библия, 2007, с. 1270], используя раз-

личные виды и способы общения. Так, в Свя-

щенном Писании мы встречаем: Ссылки на ис-

точники оформляются следующим образом: 

1. Прямое непосредственное общение (с таки-

ми праведниками, как Ной, Авраам, Иосиф, 

Моисей и др.). «И воззвал Господь Бог к Адаму, 

и сказал ему: где ты?» [Библия, 2007, с. 9]: В 

псалме 39 читаем: «Твердо уповал я на Господа, 

и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; 

извлек меня из страшного рва, из тинистого бо-

лота, и поставил на камне ноги мои и утвердил 

стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь – 

хвалу Богу нашему» [Библия, 2007, с. 540]. Спо-

собом общения становились: а) знамения и чу-

деса. «Господь сказал: брось его на землю. Он 

бросил его на землю, и жезл превратился в змея, 

и Моисей побежал. И сказал Господь Моисею: 

простри руку твою и возьми его за хвост. Он 

простёр руку свою и взял его; и стал жезлом в 

руке его» [Библия, 2007, с. 63]; б) сон: «И увидел 

во сне: вот лестница стоит на земле, а верх её 

касается неба, и вот, Ангелы Божии восходят и 

нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и 

говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и 

Бог Исаака. Землю на которой ты лежишь, Я дам 

тебе и потомству твоему» [Библия, 2007, с. 34]; 

в) видение: «После сих происшествий было сло-

во Господа к Авраму в видении, и сказано не 

бойся Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма 

великая» [Библия, 2007, с. 20]; г) постановление 

завета: «И благословятся в семени твоём все на-

роды земли за то, что ты послушался голоса 

Моего» [Библия, 2007, с. 27]; «Итак, если вы бу-

дете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 

Мой, то будете Моим уделом из всех народов: 

«ибо Моя вся земля» [Библия, 2007, с. 79]; 

д) жертвоприношение: «И ниспал огонь Госпо-

день и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и 

прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев 

это, весь народ пал на лицо своё и сказал: Гос-

подь есть Бог!» [Библия, 2007, с. 361]. Бог гово-

рит с человеком через совесть, различные об-

стоятельства в жизни, болезни, природные явле-

ния и т. д.  

2. Опосредованное общение через: а) анге-

лов «И пришли те два Ангела в Содом вечером, 

когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и 

встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом 

до земли» [Библия, 2007, с. 23]; б) пророков и 

праведников. «И услышал я голос Господа, го-

ворящего: кого Мне послать? И кто пойдёт для 

Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: 

пойди и скажи этому народу» [Библия, 2007, 

с. 628].  

Как видно из текстов Священного Писания, 

факт сакральной коммуникации обозначен вер-

бально. Однако нередко ответная реакция собе-

седника растворяется в молчании, и безмолвие 

Бога становится для многих показателем Его от-

сутствия: «Были слёзы мои мне хлебом день и 

ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог 

твой?», «Когда сокрушались кости мои, поноси-

ли меня враги мои, когда говорили мне всякий 

день: «Где Бог твой?» [Библия, 2007, с. 541]. Ко-

гда же Бог молчит, не желая разговаривать с на-

ми, даже при усиленном взывании к Нему, осу-

ществляется ли коммуникация? Если да, какое 

место занимает молчание в структуре сакральной 

коммуникации? В данной статье мы предприня-

ли попытку рассмотреть молчание как речевой 
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акт сакральной коммуникации, сосредоточив 

внимание на его коммуникативных характери-

стиках.  

Результаты 

Изучение молчания является актуальным на-

правлением современной науки и носит междис-

циплинарный характер, потому что данный фе-

номен стал предметом интереса таких научных 

дисциплин, как философия, психология, теория 

коммуникации, семиотика, этнография, культу-

рология, лингвистика. Различным аспектам мол-

чания в современной лингвистике посвящены 

работы Г. Г. Почепцова, В. В. Богданова, С. В. 

Крестинского, Н. Д. Арутюновой, Д. Курзона, 

Д. Б. Мухаметовой и др. Молчание в научной 

литературе интерпретируется: 1. как невербаль-

ный знак [Корнилова, 2003]; 2. как этноречевой 

запрет [Садыкова]; 3. как силенциальный акт 

[Григорьева, 2007, c. 71]; 4. как нулевой речевой 

акт [Арутюнова, 1994, с. 106-117]. С точки зре-

ния Н. Д. Арутюновой, сущность молчания фор-

мируется на фоне прагматики говорения. Этот 

факт не отрицается и М.Н. Эпштейном, который 

разделяет точку зрения о том, что феномен мол-

чания получает свою тематическую полноту 

только в разговоре. «Если бы не было разговора, 

не было бы и молчания – не о чем было бы мол-

чать. Разговор не просто отрицается или прекра-

щается молчанием – он по-новому продолжается 

в молчании, он создает возможность молчания, 

обозначает то, о чем молчат» [Эпштейн, 2006, 

с. 15]. В. В. Богданов выделяет в связи с этим 

коммуникативно-незначимое молчание, «не 

имеющее функциональной нагрузки и исклю-

чающее ситуацию общения», и коммуникативно-

значимое, которое несет смысловую нагрузку и 

обладает определенными функциями, к числу 

основных относятся функция связи и функция 

воздействия [Богданов, 1986, с. 12–18]. C. B. 

Крестинский, чье исследование акта молчания 

считается наиболее полным, подошел к данному 

явлению с позиции теории речевых актов. Рас-

сматривая акт молчания в дискурсе, исследова-

тель приходит к выводу, что молчание – это 

сложная коммуникативная единица. Ее особен-

ность заключается в том, что она обладает при-

знаками как знака, так и речевого акта. Прежде 

всего, это проявляется в том, что она имеет ком-

муникативно-прагматическую структуру речево-

го акта, обладает способностью в соответствую-

щем контексте передавать некоторую (опреде-

ленную) информацию [Крестинский, 1989, с. 92–

97]. Такая интерпретация молчания представля-

ется нам наиболее полной, и мы будем рассмат-

ривать молчание как речевой акт, занимающий 

особое место в структуре сакральной коммуни-

кации.  

Сакральное общение, как и любое другое, 

предполагает наличие говорящего (верующий 

человек) и слушающего (Бог), которые произно-

сят в процессе коммуникации некие высказыва-

ния, при этом одно из них имеет нулевое исполь-

зование языковых средств, то есть молчание. Со-

держащиеся вставки коммуникативно значимого 

молчания возникают «при мене коммуникатив-

ных ролей, то есть чередовании минимум двух 

речевых ходов, «один из которых является нере-

чевым» [Сусов, 1987, с. 13]. Другими словами, 

наблюдается отсутствие очередной реплики в 

диалоге, «дискурса со стороны субъекта комму-

никации в тот момент, когда дискурс ожидается» 

[Кибрик, 1994, с. 49]. «Молчание используется 

вместо говорения» [Богданов, 1987, с. 22], и в 

роли промолчавшего собеседника выступает Бог: 

«Доколе, Господи, будешь забывать меня до 

конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё от 

меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, 

скорби – в сердце моём день и ночь? Доколе бу-

дет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, 

услышь меня, Господи, Боже мой» [Библия, 

2007, с. 529].  

Молчание в сакральной коммуникации имеет 

структуру, сходную со структурой традиционно-

го речевого акта, которая включает локуцию, 

иллокуцию и перлокуцию [Сёрль, 1986, с. 151–

169; Остин, 1986, с. 122–130]. Отличие состоит в 

том, что в нашем случае наблюдается отсутствие 

локутивного акта. Однако, как считает Я.В. Ша-

банова, отсутствие ожидаемого акта коммуника-

тивно значимо, его можно считать нулевой локу-

тивной силой речевого акта «молчание» [Шаба-

нова], которая составляет пропозициональное 

содержание. Что касается иллокутивной силы и 

перлокутивного действия, то их составляют на-

мерения и интенции адресата (Бога), которые он 

сообщает собеседнику (человеку) с помощью 

молчания. И хотя, как известно, Бог находится за 

пределами нашего полного понимания, и в нём 

есть много таинственного, Он открывается ве-

рующим через праведников. 

Так, сакральные тексты Священного Писания 

свидетельствуют о том, что молчание служит 

средством выражения различных намерений Бо-

га, которые направлены на благо человека: «Ибо 

только Я знаю намерения, какие имею о вас, го-
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ворит Господь, намерения во благо, а не на зло, 

чтобы дать вам будущность и надежду» [Библия, 

2007, с. 700]. Стратегические ресурсы молчания 

позволяют выделить следующие «группы наме-

рений» Бога: 1) молчание как проявление инте-

реса к ситуации общения и непосредственно к 

собеседнику; 2) молчание как выражение уча-

стия Бога в жизни человека; 3) молчание как по-

казатель совершенной любви Бога к человечест-

ву; 4) молчание как открытие возможности чело-

века обретения пути к вечной жизни; 5) молча-

ние как стратегия защиты человека от греха; 7) 

молчание как средство примирения Бога и чело-

века; 8) молчание как показатель силы веры, с 

помощью которой преодолеваются неизбежно 

возникающие сомнения при отсутствии ответа на 

просьбу; 9) молчание как проявление Бога Та-

ким, Каков Он есть во всех аспектах жизни и. т.д. 

Молчание служит средством выражения 

различных интенций слушающего Бога:  

1. интенция отказа. Бог отказывается 

исполнять то, что считает для просящего 

неполезным, потому что, обладая большей 

информированностью, знает последствия 

исполнения наших просьб. По этому поводу 

апостол Иаковов утверждает: «Прóсите, и не 

получаете, потому что прóсите не на добро, а 

чтобы употребить для ваших вожделений» 

[Библия, 2007, с. 1189]. 

2. интенция защиты. Наши просьбы исходят 

из земного представления о человеческом 

благополучии и счастье, которое крайне 

ограниченно. Желание Бога более масштабное – 

привести нас к спасению и жизни вечной. Бог 

«хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины [Библия, 2007, с. 1260].  

3. интенция любви. Бог, отказывая в просьбе, 

проявляет благость к неразумному человеку, 

могущему пострадать или погибнуть от 

последствий своих необдуманных желаний: 

«Если вы, будучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более Отец ваш 

Небесный даст блага просящим у Него» [Библия, 

2007, с. 1045]. 

4. интенция веры. Не откликаясь на призывы 

просящего, Бог проверяет его реакцию на пред-

мет сохранения / несохранения веры и доверия к 

себе. «Но пусть просит с верой и без сомнений. 

Ведь тот, кто сомневается, подобен морской 

волне, которую ветер гонит и швыряет из сторо-

ны в сторону. Пусть такой человек, двоедушный, 

нетвердый во всех своих поступках, не надеется 

что-то получить от Господа» [Библия, 2007, 

с. 1187].  

5. исполнение воли Божией. Не всегда адре-

суемые Богу прошения соотносятся с его волей. 

Не исполняются эгоистичные, тщеславные 

просьбы, в которых проявляется отсутствие 

любви к ближнему и желание принести ему вред. 

Для верующего человека исполнение воли Божи-

ей является приоритетной. Апостол Павел по 

этому поводу писал: «Не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлением ума ваше-

го, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная» [Библия, 2007, 

с. 1213–1214].  

6. интенция постоянства. Связана с после-

довательными действиями со стороны человека, 

которые осуществляются в соответствии с запо-

ведями Бога. Исполняются прошения, в которых 

испрашиваются духовные блага, направленные 

на спасение, избавление от страстей, здоровье, 

продление жизни и т. д.  

7. интенция выражения полноты бытия 
проявляется в Его любви и участии человека в 

блаженстве этого бытия. Откладывание помощи, 

предоставление времени необходимо для ис-

правления в нераскаянном грехе, который пре-

пятствует осуществлению желаний и свободному 

общению с Богом. Зрелое размышление приво-

дит к отказу от греховных желаний.  

 8. интенция смирения: Бог молчит и не ис-

полняет наших прошений, чтобы «смирить тебя, 

чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце тво-

ем, будешь ли хранить заповеди Его или нет; Он 

смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 

манною, которой не знал ты и не знали отцы 

твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом 

живет человек, но всяким словом, исходящим из 

уст Господа, живет человек» [Библия, 2007, 

с. 189]. Как видим, молчание содержит в себе 

коммуникативные намерения, представляет со-

бой реализованную речевую интенцию, которые 

необходимы для выражения смысла, важного для 

общения – наследование жизни вечной.  

С точки зрения верующего человека, молча-

ние со стороны Бога является осознанным, целе-

направленным и преднамеренным коммуника-

тивным актом, так как используется Богом, что-

бы повлиять на его образ мыслей, поведение, 

принятие решения. Пропозициональным содер-

жанием акта молчания Бога является та мысль, 

которая не высказывается, но понимается про-

сящим: «Ибо все из Него, Им и к Нему». [Биб-

лия, 2007, с. 1212]. Она воздействует на адресан-
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та и на его дальнейшее (вербальное или невер-

бальное) поведение. Другими словами, молчание 

Бога интенционально, потому что направлено на 

собеседника. Оно коммуникативно значимое, 

может быть рассмотрено как особый вид комму-

никации, поскольку предполагает передачу жиз-

ненно важной информации, хотя и не может рас-

сматриваться как исключительный источник ее 

передачи. Молчание имплицитно выражает от-

ношение Бога к действиям/словам собеседника. 

При этом неязыковое выражение, как справедли-

во заметила Т. Р. Копылова, обладает высокой 

степенью выразительности и пониманием без 

слов. «Именно эта способность выражать и по-

нимать без слов придает молчанию огромную 

коммуникативную силу» и «позволяет характе-

ризовать его как особый вид коммуникации». 

[Копылова, 2012, с. 36–39]. Целевая установка, 

преднамеренность молчания Бога создают силь-

ный коммуникативный эффект, которые воздей-

ствуют на собеседника и помогают добиться 

коммуникативной цели – духовное преобразова-

ние человека.  

О силе воздействия в сакральном коммуника-

тивном акта молчания говорит реакция адресан-

та. Она, в первую очередь, свидетельствует о 

«вербализованной версии молчащего текста» 

[Копылова, 2014, с. 36–39]. Полученная инфор-

мация расшифровывается адресантом на основе 

«знания контекста, ситуации, пресуппозиции и 

всех прочих обстоятельств, при которых проис-

ходит процесс общения» [Крестинский, 1989, 

с. 93]. Другими словами, понимание заложенных 

Богом в молчании смыслов интерпретируется 

верующим в зависимости от конкретной ситуа-

ции. При этом собеседник по коммуникации аде-

кватно декодирует информацию, посланную ему 

таким способом, потому что владеет специфиче-

скими духовными знаниями, «общими знаниями 

относительно значения молчания» [Почепцов, 

1986, с. 90–98], через собственный и чужой опыт 

духовного общения осведомлен о намеренном 

характере молчания и его причинах. Основными 

причинами молчания Бога в понимании верую-

щего становятся 1) нераскаянные грехи: напри-

мер, в Псалме 21 на собственный вопрос «Боже, 

Боже мой, внемли мне! Почему Ты оставил ме-

ня?» псалмопевец отвечает: «Удаляют меня от 

спасения грехопадения мои». Об этом же свиде-

тельствует пророк Исайя: «Послушайте, Господь 

достаточно могуществен, чтобы спасти вас, Он 

слышит вас, когда вы просите Его о помощи. Но 

ваши грехи отдаляют вас от Бога, Господь видит 

ваши грехи и отворачивается от вас» [Библия, 

2007, с. 666], 2) нежелание соблюдать заповеди, 

3) отсутствие любви и доверия к Нему в любых 

ситуациях; 4) духовное состояние верующего, 5) 

недостаток веры: «А без веры угодить Богу не-

возможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его возда-

ет» [Библия, 2007, с. 1276]. 

Однако Священное Писание четко говорит 

нам о том, что молитвы получают ответ, потому 

что «чего ни попросим, получим от Него, потому 

что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугод-

ное пред Ним» [Библия, 2007, с. 1197]. Примером 

являются молитвы Моисея, пророка Даниила, 

царя Давида и др. праведников. Свидетельством 

становятся обретение ими душевного мира, спо-

койствия, изменение обстоятельств жизни: «под-

нял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим 

надо мной», «и Ты исцелил меня», «извел Ты из 

ада душу мою, удалил меня от нисходящих в 

гроб» [Библия, 2007, с. 535]. 

Заключение 

Таким образом, молчание является частью 

коммуникации, значимым и неотъемлемым ком-

понентом интеракции, имеющим невербальное 

выражение. На основе проведенного анализа 

можно говорить о том, что молчание является 

стратегическим компонентом в ситуации обще-

ния человека с Богом. Неязыковое выражение 

используется в коммуникативном акте как наи-

более удобный способ передачи духовной ин-

формации, средство воздействия Бога, приме-

няемое Им для достижения коммуникативной 

цели, направленной на духовного преобразова-

ния собеседника. Восприятие молчания слу-

шающим находится в прямой зависимости от 

коммуникативной обстановки, предполагаемых 

интенций молчащего и пресуппозиционных ду-

ховных знаний говорящего. Основными свойст-

вами молчания являются адресованность, пред-

намеренность, целенаправленность. 
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Аннотация. Поскольку ценностный аспект учитывается автором для успешной адаптации информации об 

объективной реальности к потребностям конкретной аудитории с целью оказания воздействия разного рода, 

лингвисты разрабатывают эффективные методы выявления аксиологических характеристик медиатекста. Для 

этого мы предлагаем применить метод субъектного позиционирования, суть которого состоит в том, что субъект 

оценки приписывает ценность медиафакту как объекту оценивания. Установленными позициями субъектов 

оценивания выступают автор медиафакта и адресат как потенциальный ретранслятор его интерпретаций. Эти 

позиции лежат в основе предпочтений и оценок, которые человек дает тем или иным предметам, качествам и 

событиям. В статье демонстрируется пример применения метода субъектного позиционирования. Список 

ценностей, выявленных в результате анализа, вирируется в зависимости от позиции конкретного субъекта. С 

точки зрения авторской ориентированности на аудиторию, новостными ценностями являются свойства 

медиафакта быть предметом интереса и предметом заинтересованности, то есть, интересным и значимым. С 

позиции адресата-ретранслятора – аудитории, интерпретирующий новостной факт для последующей передачи 

другим реципиентам, – главными качествами медиафакта, необходимыми для развития темы, являются 

достаточный потенциал провоцировать дискуссию и риторический аспект. Эти характеристики текста способны 

вызывать эмоции, сопереживание и затрагивать личный интерес большей части аудитории. Медиадискурс 

прагматично использует ценности в зависимости от поставленных задач: эксплуатирует существующие либо 

генерирует новые при необходимости, что свидетельствует о подвижности системы ценностей. Перспективу 

работы мы видим в применении метода субъектного позиционирования при изучении аксиологических 

критериев отбора материала в авторских проектах. 

Ключевые слова: субъектное позиционирование, аксиологические характеристики, медиатекст, метод, 

объект и субъект анализа, ценности, прагматическая функция, интересность 
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Abstract. Since the value aspect is taken into account by the media text author to successfully adapt  information 

about objective reality to the needs of a specific audience in order to exert various kinds of influence, linguists develop 

effective methods for identifying axiological characteristics of a media text. For this purpose, we have proposed the 

subject positioning method. The subject of assessment ascribes value to a media fact as an object of assessment. The 

established positions of the subjects of assessment are the author of the media fact and potential repeaters of his 

interpretations. The positions underlie the preferences and assessments that a person gives to certain objects, qualities 

and events. The article demonstrates an example of applying the subject positioning method. The list of values 

identified as a result of the analysis is verified depending on the position of a particular subject. In terms of the author's 
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focus on the audience, news values are the properties of a media fact to be of interest and concern, that is, interesting 

and significant. From the perspective of the addressee-repeater – the audience interpreting the news fact for subsequent 

transmission to other recipients, the main qualities of the media fact necessary for the development of the topic are the 

sufficient potential to provoke a discussion and the rhetorical aspect. These text characteristics can evoke emotions and 

empathy and affect the personal interest of a large part of the audience. Media discourse pragmatically uses values 

depending on the tasks set, namely, exploits current ones or generates new ones if necessary, which indicates the 

mobility of the value system. We see the prospect of work in applying the method of subjective positioning in studying 

the axiological criteria for the selection of material in the signature projects. 

Key words: subject positioning, axiological characteristics, media text, method, object and subject of analysis, val-

ues, pragmatic function, interestingness 
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Введение 

Многие современные филологические иссле-

дования не обходятся без рассмотрения вопроса 

об аксиологической ценности материала. Иссле-

дования медиадискурса не являются исключени-

ем. Чтобы склонить слушающего к определен-

ному выбору, а также оправдать этот выбор пе-

ред другими, адресант обращается к ценностям 

[Федосеева, 2014]. Под ценностями мы понимаем 

фундаментальные характеристики культуры и 

ориентиры поведения в структуре языковых 

личностей [Карасик, 2015]. Традиционно в осно-

ве классификации ценностей лежат границы 

языкового коллектива, соответствующие типам 

коммуникативных дистанций. Здесь выделяют 

1) индивидуальные (персональные, авторские); 

2) микрогрупповые (семейные, дружеские); 

3) макрогрупповые (социальные, ролевые, ста-

тусные); 4) этнические; и 5) общечеловеческие 

[Hall, 1969, p. 116–125]. Списки ценностей со-

временного общества выработаны в философии, 

культурологи, социологии и, не в последнюю 

очередь, филологии для различных лингвокуль-

тур и человечества в целом.  

Средоточием ценностей, выполняющих ори-

ентационную функцию в жизни человека, явля-

ется картины мира – ценностные доминанты ба-

зовой информации, определяющие все поведение 

человека, обычно неосознаваемые участниками 

общения. Изучению ценностной картины мира 

общества посвящено довольно много исследова-

ний, в том числе в лингвистике [Карасик, 2002; 

Буряковская, 2014 и др.]. Важно отметить, что 

даже в рамках одной языковой культуры ценно-

стная картина мира «представляет собой неодно-

родное образование, поскольку у различных со-

циальных групп могут быть различные (даже 

противоположные) ценности» [Карасик, 2002, 

с. 168].  

Существует иное понимание ценности, кото-

рое включает то, в чем человек нуждается, к че-

му стремится [Аниськина, 2014, с. 22]. Данная 

трактовка выражает ассоциацию ценностей с по-

требностями человека. Вступая в коммуникацию, 

человек реализует свои потребности, которые 

являются главной причиной инициации обще-

ния. Из этого следует, что в основе всего спектра 

потребностей оказывается получение информа-

ции [Олянич, 2004, с. 57]. Сообщение о том или 

ином событии представляет собой знание, кото-

рое в любом качестве стало ценностью постин-

дустриального общества. По образному замеча-

нию В. З. Демьянкова, модные, трендовые зна-

ния, к числу которых, в первую очередь, отно-

сятся новости, подобно аксессуарам входят в по-

требительскую корзину культурных ценностей 

так называемого «продвинутого» человека 

[Демьянков, 2004, с. 71].  

Познание не может и не должно поглощать 

всю информацию извне. Оно избирательно бла-

годаря биологическим свойствам восприятия, 

игнорирующего случайные сигналы, нереле-

вантные прошлому опыту, знаниям, мышлению 

[Тимошенко, 2015, с. 208]. Учет аксиологическо-

го аспекта подразумевает, что на фактуализацию, 

также как и на понимание, влияет не только со-

держание факта, но и то, как люди видят этот 

факт, какие ценностные установки способствуют 

этим процессам.  

Нашу задачу мы видим в том, чтобы показать, 

как работают ценности в рамках медиафактов. 

Мы ответим на вопросы: Каким образом можно 

выявить конкретные ценностные фильтры, за-

действованые при отборе фактов действительно-

сти для размещения в медиа? Каковы при этом 

ценностные характеристики самого медиафакта?  

http://dx.doi.org/
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Методы исследования 

В силу неоднородности аудитории медиади-

скурса необходимо, на наш взгляд, рассматри-

вать ценности, применив метод субъектного по-

зиционирования, предложенный В. И. Караси-

ком, который состоит в определении точек зре-

ния разных субъектов в отношении рассматри-

ваемого объекта [Карасик, 2012, с. 25]. В качест-

ве субъектов оценки мы рассматриваем аудитор-

ное поле медиадискурса с учетом его типологии, 

поскольку ценности – это знания, интериоризи-

рованные в картину мира в соответствии с их 

значимостью, характеристиками, ракурсом оцен-

ки и интерпретации. Кроме того, ценности пред-

ставляют собой основание оценки, то есть пози-

цию, с точки зрения которой производится оце-

нивание, а потому заслуживают особого внима-

ния [Иванова, 2018, с. 41; Аниськина, 2014, 

с. 22]. Субъект оценки приписывает ценность 

объекту. Объектом оценивания, которому при-

писывается ценность, либо ценность которого 

сопоставляется с ценностью другого объекта, в 

нашем исследовании является медиафакт. Вспо-

могательными в работе являются методы праг-

матического и контекстуального анализа и лин-

гвостилистической интерпретации текста. 

Результаты исследования 

Важно выявить ценности как критерии оцен-

ки факта и его характеристики с учетом позиций 

субъектов оценивания – автора медиафакта и 

адресатов как ретрансляторов, располагающих 

интенцией дальнейшей передачи этой информа-

ции [Пром, 2020]. В данном контексте ценности 

представляются стандартами в основе прогноза 

эффективного потенциала факта – гипотетически 

просчитанных его интерпретаций, закодирован-

ных функций и последствий. Приемлемыми мо-

гут быть определенные диапазоны отклонений от 

установленных ценностей. 

Авторское позиционирование. Отбор фактов 

и их аспектов производится журналистом на ос-

нове социальных, редакционных и профессио-

нальных ценностных установок в отношении со-

держания их событийности [Распопова, 2015, 

с. 155]. Исследование, проведенное 

А. В. Колесниченко, выявило 9 существующих в 

России и за рубежом списков критериев отбора 

событий. Был составлен единый перечень, учи-

тывающий 15 показателей, из которых востребо-

ванными в современной журналистской практике 

оказались только шесть. Это актуальность, уча-

стие знаменитости в новости, разветвленный но-

востной сюжет, масштабность по составу участ-

ников, интересность для широкой аудитории и 

негативность, из которых актуальность пред-

ставляет собой критерий, само собой разумею-

щийся [Колесниченко, 2018]. Представляется 

необходимым кратко остановиться на некоторых 

их них, учитывая при этом обусловленность от-

бора событий следующими участниками медиа-

коммуникации: медиасубъектом, социальными 

институтами и аудиторией. 

Учет интересов медиасубъекта подразумевает 

соответствие медиаматериалов информационной 

и социальной политике медиаресурса, его со-

держательной и стилистической модели. Инфор-

магентства освещают, прежде всего, события 

массовые или происходящие в рамках новостных 

сюжетов и относятся к качественным изданиям, 

основными задачами являются информирование 

и воздействие. Их главными новостными ценно-

стями являются масштаб, обсуждаемая в данный 

период тема, негатив и интересность. Необыч-

ные, побуждающие к сопереживанию события не 

являются для них приоритетными. Журналисты 

региональных информагентств гораздо чаще при 

отборе событий для освещения используют такие 

ценности, как эмоциональность и знаменитости. 

Присутствие критерия «географическая бли-

зость» указывает на региональность СМИ с про-

винциальной аудиторией. Доминирование «ин-

тересности», «необычности» и «эмоциональ-

ность» события указывает на принадлежность 

изданий к массовой прессе [Колесниченко, 

2018].  

Присутствие социальных институтов, основ-

ными задачами которых являются воздействие и 

информирование населения, прослеживается в 

сообщениях по-разному. Например, в «Россий-

ской газете» отмечено доминирование признака 

«значение новости в жизни людей», что связано 

с миссией издания информировать граждан о 

законодательных нововведениях. Многие иссле-

дователи при этом отмечают, что значимость со-

бытия определяется не аудиторией, а самим со-

циальным институтом [Пищальникова, 2018, 

с. 186; Львов, 2009, с. 21; Graham, Greenhill, 2015 

и др.]. Неудивительно, что социологические оп-

росы демонстрируют несовпадение приоритетов 

СМИ и проблематики, обозначенной населени-

ем. Выражая интересы того или иного социаль-

ного субъекта, автор вторичного текста иденти-

фицирует себя с этим субъектом, поэтому мани-

пулятивные намерения обычно не демонстриру-

ются открыто и выявляются только социо- и 
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психолингвистическими методами. 

Анализ новостных ценностей с точки зрения 

ориентированности на аудиторию показал воз-

можность разделить их на две группы: ценности, 

определяющие свойство медиафакта быть пред-

метом интереса и предметом заинтересованно-

сти. Интересность в журналистике определяется 

как признак новости побуждать адресата расска-

зать о событии другому, например, когда новость 

станет предметом обсуждения среди коллег и 

друзей [Колесниченко, 2018]. Как видим, дефи-

ниция данного понятия основана на эффекте но-

вости. К данной группе мы относим такие при-

знаки фрагментов действительности, как присут-

ствие знаменитой личности; необычность собы-

тия, выбивающегося из общего ряда; повышен-

ные конфликтность и эмоциональность; общая 

негативность; тревожный тренд нескольких со-

бытий, связанных одной линией, как предвест-

ник возможных ухудшений; эксклюзивный мате-

риал издания. Представленные критерии являют-

ся ценностями современного медиадискурса, а 

материал, обладающий такими качествами, будет 

интересен ретрансляторам и пассивным потреби-

телям медиаинформации. Стоит уточнить, что 

психологи отмечают важность интереса как по-

ложительной эмоции не для аудитории в целом, 

а именно для конкретного человека [Шестерина, 

2011]. 

На приоритет интересного в сравнении с ис-

тинным для человека указывают философы: «то, 

что предложение интересно, более важно, неже-

ли то, что оно истинно» писал А. Уайтхед [Уайт-

хед, 1990, с. 646]. Философия также признает 

смысл сомнительного, туманного, парадоксаль-

ного, может быть, заведомо ложного даже в нау-

ке, если оно приводит к сколько-нибудь ценным 

(интересным) результатам [Фейерабенд, 1974; 

цит. по: Левин, 1998, с. 159], поскольку истина – 

это наука плюс что-то еще [Левин, 1998, с. 159].  

К категории интересного относится развлека-

тельный контент. Большинство продуктов мас-

смедиа предназначены для развлечения, которое 

определяют как эффективное и приятное средст-

во облегчения через снижение неудовлетворен-

ности и неизбежных стрессов жизни. На решение 

человека выбрать определенную развлекатель-

ную передачу может влиять множество различ-

ных факторов: личностные предпочтения и по-

требности, эмоциональное состояние и настрое-

ние. Юмор, понижающий осторожность и повы-

шающий расположение к источнику сообщения, 

очень часто используется в средствах массовой 

информации как средство убеждения [Bryant et 

al., 2013]. Формами развлечения служат комедии, 

трагедии, музыкальные и танцевальные пред-

ставления, артистические шоу, игровые шоу, 

спортивные соревнования. Из-за успешности по-

добных материалов в медиа развлекательность 

внедряется во все форматы, жанры, типы обще-

ния, тексты с любой целевой аудиторией. 

Потенциал факта действительности касаться 

всех или многих указывает на его способность 

быть предметом заинтересованности. Таковыми 

могут быть медиафакты о событиях, близких 

широкому кругу реципиентов, когда что-то про-

изошло с «нашими», например, с российскими 

военными в Сирии, а также географическую бли-

зость, когда событие привлекло внимание жур-

налистов только потому, что произошло локаль-

но близко с адресатом сообщения.  

Позиционирование адресатов-

ретрансляторов. Фактуализация первичного 

текста адресатом-ретранслятором становится 

основой для рационально-оценочных медиафак-

тов в развитии темы в медиадискурсе. Это так 

называемые размышления на тему – аналитика, 

оценки, прогнозы. Развлекательный контент, 

рассчитанный на кратковременные эмоции ауди-

тории, не рассматривается в качестве потенци-

ального для вторичных текстов. Новостной ме-

диафакт интерпретируется в соответствии с ас-

социативно-апперцепционным содержанием сво-

его сознания и мотивами познавательной дея-

тельности. При этом подчеркивается авторское 

властвование над чужим словом с риторической 

точки зрения [Анненкова, 2011, с. 14], поскольку 

ретранслятор не столько творит, сколько истол-

ковывает чужие высказывания таким образом, 

чтобы изменить его значение в выгодную для 

себя сторону.  

Доминирование риторического аспекта выра-

жается в приоритете ценностей над фактуальны-

ми данными, эмоционального над рациональным 

[Желтухина, 2016, с. 154], эстетической стороны 

в ущерб этике [Карасик, 2014, с. 216]. Интерпре-

тация не исключает домысливания при достраи-

вании неизвестных либо замене неудобных эле-

ментов действительности, которые кроме воз-

действующего эффекта, способны формировать 

эстетическую ценность текста за счет языковых 

средств. Это явление в психологии получило на-

звание эвристики. 

Репрезентативный медиафакт на новостной 

ленте может выполнять ряд функций, наиболее 

ценной из которых в глазах реципиентов-
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ретрансляторов является функция развития ин-

формационной волны. Анализ многочисленных 

критериев репрезентативного медиафакта пока-

зал, что главным его качеством, необходимым 

для развития темы, является достаточный потен-

циал провоцировать дискуссию благодаря спо-

собности вызывать эмоции, сопереживание и 

затрагивать личный интерес большей части ау-

дитории. Достоверность и объективность как 

ценностные критерии усиливают значимость со-

общения [Мельникова, 2014]. Помимо сущности 

проблемы, языковая личность автора вторичного 

медиатекста настроена на репрезентацию мен-

тальных смыслов и ценностей, которые он стре-

мится отразить в речевой структуре текста с це-

лью демонстрации совпадения с ценностным ар-

сеналом своего адресата. 

Моральные и духовные ценности, управляю-

щие потребностями, находят отражение в рацио-

нально- и эмоционально-оценочных медиафак-

тах и затем влияют на культурные интересы, 

осуществляются в мнениях и оценках, влияют на 

реальные события [Ремезов, Коробкина, 2015, 

с. 85]. Они также являются одним из ментальных 

барьеров при восприятии концептов, выражаю-

щих неконгруэнтные ценности, поэтому любое 

научное исследование на данную тему должно 

быть культурно оговоренным. Универсальным 

может быть только присутствие ценностей, их 

роль в том или ином процессе. Понимание дан-

ного явления присутствует в журналистике. Сви-

детельством служит диалог ведущих политиче-

ского шоу о роли России в мире: 

Е. Стриженова: Почему мы не можем на ме-

ждународной арене доказать свою правду? 

Может быть, у нас хромает механизм достав-

ки правды? Где мы проигрываем? – А. Кузичев: 

У них уши так устроены, что мы никогда не 

доставим свою правду [Время покажет, 

27.05.2019].  

В контексте нашей работы вопросы ведущей 

можно перефразировать следующим образом: в 

силу каких факторов аргументы, приводимые 

российской стороной, не поддаются фактуализа-

ции в западной аудитории? Как необходимо 

строить сообщения и что при этом учитывать? 

Интерпретация приведенного метафоричного 

ответа на вопросы состоит в том, что успешная 

фактуализация во многом обусловлена ценност-

ными установками массового адресата и пресуп-

позициями, сформированными прежними сооб-

щениями. Эти ценностные ориентации, личный 

психофизиологический и житейский опыт, со-

держащийся в групповой памяти, представляют 

собой неустранимые социальные барьеры [Соко-

лов, 2002]. Ценности, в свою очередь, лежат в 

основе предпочтений и оценок, которые человек 

дает тем или иным предметам, качествам и со-

бытиям – фактам действительности. Следова-

тельно, в результате фактуализации в сознании 

реципиента создаются новые когнитивные 

структуры, способствующие быстрому и эффек-

тивному усвоению последующих медиафактов 

[Пищальникова, 2018, с. 188], поэтому иная точ-

ка зрения, противоположная тому, к чему ауди-

тория привыкла, воспринимается как враждебная 

и вряд ли будет принята.  

В качестве примера рассмотрим рассуждения 

У. Волоховой и М. Бессмертной в журнале 

«Коммерсантъ Weekend» о новом ревизионизме 

культурных завоеваний XX века, в частности, 

пьесе «Питер Пен» Дж. Барри. Читателю предла-

гают три отзыва, каждый из которых представля-

ет свою точку зрения и имплицитно призывает 

адресата согласиться. 

Отзыв 1 (авторы статьи): Питер Пен – это 

пьеса о мальчике, который не хотел взрослеть, 

позже переделанная самим автором в роман, 

моментально стала культовой историей о дет-

стве как для детей, так и для их родителей. Ро-

ман входит в список 20 лучших детских книг всех 

времен по версии. Отзыв 2 (Бернард Шоу, 1910): 

Несколько лет назад Джеймс Барри написал 

сказочную пьеску «Питер Пэн», которая имела 

такой огромный успех, что теперь ее ставят 

каждое Рождество как якобы праздничное раз-

влечение для детей, хотя на самом деле с боль-

шим удовольствием ее смотрят взрослые. От-

ныне мечта каждого лондонского антрепрене-

ра – найти нового Питера Пэна. Отзыв 3 

(BUSTLE, 2017): Это история о том, что маль-

чики навсегда остаются детьми, а девочки 

должны быть их матерями. Венди сразу же бе-

рет на себя эту роль, что уж говорить про дру-

гих женских персонажей: Динь-Динь – классиче-

ская ревнивая жена, а Тигровая Лилия типичная 

«девица в беде», к тому же ходячий расистский 

стереотип о коренных американцах [Коммер-

сантъ Weekend, 09.02.2017].  

Проанализируем данный отрывок с учетом 

субъектного позиционирования. 

Авторское позиционирование. Мы должны 

ответить на вопрос о ценностях как критериях 

отбора, о том, какие качества данных отрывков 

позволили автору выбрать именно их. Первая 

позиция является понятной, поскольку это мне-

https://www.kommersant.ru/authors/630
https://www.kommersant.ru/authors/558
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ние самого автора статьи, которое выполняет 

интродуктивную функцию. Вторая позиция вы-

брана, поскольку автором цитаты является писа-

тель-классик, известный своей образованностью 

и непререкаемым авторитетом в литературе. К 

тому же он – современник и очевидец первых 

постановок пьесы. Данная позиция выполняет 

опорную и ориентирующую функции для чита-

телей. Третья позиция является интересной, не-

обычной и, безусловно, провокационной в рос-

сийском обществе. Очевидным представляется 

прогноз о том, что дискуссия в отношении этого 

мнения неизбежна. Следовательно, каждая из 

цитат располагает набором качеств, соответст-

вующих новостным ценностям и располагающих 

собственным функционалом. 

Позиционирование адресатов-

ретрансляторов. Первый отзыв сообщает до-

вольно объективную, на наш взгляд, информа-

цию о произведении: главный герой Питер 

Пен – это мальчик, его основная характеристика 

не хотел взрослеть, популярность произведения 

в XX веке (культовая история о детстве), под-

твержденная статистикой издания The Telegraph 

(входит в список 20 лучших детских книг всех 

времен). Читатель верит в объективность этой 

информации, хотя нельзя не отметить положи-

тельную тональность отзыва. Причиной доверия 

являются, во-первых, хорошая репутация изда-

ния, во-вторых, указание на авторов публикации, 

что не всегда можно наблюдать в современных 

медиа, где авторы предпочитают не брать на себя 

ответственность за предлагаемый материал, в-

третьих, аудитория знает это произведение та-

ким, как его описывают авторы, и разделяют их 

мнение, другими словами, адресант и адресат 

находятся в одном аксиологическом поле и име-

ют общую шкалу ценностей.  

Второй отзыв имеет ту же аксиологическую 

основу, что и первый, но отличается большей 

степенью эмоциональности и положительной 

оценки сказочная пьеска (отметим, что пейора-

тив пьеска выражает первоначальное отношение 

современников к новому небольшому по объему 

произведению и необычной для того времени, 

детской постановке), имела такой огромный ус-

пех, что теперь ее ставят каждое Рождество, 

с большим удовольствием ее смотрят взрослые. 

Подчеркивается коммерческий успех постановки 

Отныне мечта каждого лондонского антрепре-

нера – найти нового Питера Пэна. Этот отзыв 

также не подвергается сомнению в его силу эви-

денциальности – высказывание оформлено как 

цитата, указан ее автор Бернарду Шоу и год по-

явления. Читатели журнала «Коммерсант 

Weekend» доверяют автору отзыва, которого 

знают как выдающегося британского драматурга, 

и соглашаются с ним также потому, что боль-

шинство читали произведение или видели его 

театральные и кинопостановки.  

Тем неожиданнее выглядит третий отзыв, 

размещенный ранее в интернет-издании BUSTLE 

(2017), который с позиций постмодернизма об-

виняет произведение в сексизме Динь-Динь – 

классическая ревнивая жена, а Тигровая Лилия 

типичная «девица в беде», пропаганде гендер-

ных стереотипов мальчики навсегда остаются 

детьми, а девочки должны быть их матерями, 

расизме ходячий расистский стереотип о корен-

ных американцах. Несмотря на безапелляцион-

ный тон, этот отзыв не вызывает доверия, по 

крайней мере, у российских читателей, которые 

не пытаются во всем искать то, что в культуре и 

аксиологической шкале постмодернизма счита-

ется пороком. Эффект данного отзыва мы можем 

видеть в комментариях к статье, например, Все 

что я здесь прочел – еще раз доказывает что 

общество неисправимо больно (сама идея – оце-

нивать шедевры с точки зрения маниакальной 

идеи маргинального меньшинства) [Nick]; Все 

эти современные писаки, пытающиеся потоп-

таться на отличном старом кино, доказывают 

только одно – что в современном мире если кто 

и стал меньшинством, так это люди с мозгами 

и хорошим вкусом [Naissaar]. Для аудитории 

«Коммерсанта» автор третьего отзыва и издание 

BUSTLE в целом являются ненадежным рассказ-

чиком (unreliable speaker) и не заслуживают до-

верия, поскольку не разделяют ее ценностей. В 

комментариях выявляется оппозиция: издание 

BUSTLE, которое навязывают образованному 

большинству идеи современной постмодернист-

ской культуры (маргинальное меньшинство, все 

эти современные писаки) и читатели журнала 

«Коммерсант Weekend», которые знают о суще-

ствовании таких установок, но не готовы вклю-

чить их в собственную картину мира (люди с 

мозгами и хорошим вкусом). При таких пресуп-

позициях самые веские доводы к смыслу едва ли 

будут иметь какое-либо убеждающее воздейст-

вия на читателя. Именно поэтому для СМИ так 

важно создать единую систему национальных 

ценностей в обществе.  

Ценностные установки в основе субъективной 

реальности индивида, хотя и являются устойчи-

вым образованием, все же, не лишены динамич-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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ности. Образ социального мира, складывающий-

ся у человека под влиянием медиареальности на 

определенной стадии развития общества, напол-

няется теми смыслами, которые транслирует 

символический мир [Кузнецова, 2009, с. 78]. Вы-

ступая коммуникативным медиумом в познании 

социального мира, медиареальность обеспечива-

ет либо, как минимум, способствует динамике 

общественного мнения и со временем выработке 

новых ценностей. Поиск новых форм презента-

ции, в том числе и языковой, находятся в перма-

нентном процессе трансформаций, поскольку 

форма является еще одним средством привлече-

ния аудитории, аспектом отбора аттрактивной 

информации, а поэтому рейтингов – мерилу со-

временных медиа. 

В культурных условиях постмодернизма ни 

один из классических типов ценностей не оста-

ется абсолютно стабильным в медиадискурсе, 

который прагматично использует ценности в за-

висимости от поставленных задач. Он эксплуа-

тирует их, когда они удобны и применимы в 

конкретной ситуации и не раздумывает, в случае 

если нужно использовать двойные стандарты, 

генерирует новые при необходимости, что сви-

детельствует о подвижности системы ценностей. 

Изменение ценностей в обществе влияет на ин-

терпретацию разных культурных феноменов и 

эмоциональное отношение к историческим фак-

там, традициям и влечет появление новых цен-

ностных установок, результатом которых стано-

вится изменение в интерпретации этих фактов 

[Первухина, 2014, с. 59]. 

Как мы неоднократно отмечали, одной из ос-

новных функций медиадискурса является воз-

действующая, в задачи которой входит укрепить 

определенные «полезные» ценности, эффектив-

ные в интерпретации текущей ситуации, и пере-

сматривать старые или генерировать «нужные» 

новые как базу для нового ракурса.  

Заключение 

Ценности и основанная на них шкала оценок 

необходимы для успешной адаптации информа-

ции о действительности к требованиям и потреб-

ностям конкретной аудитории. Оценки позволя-

ют интерпретировать явления, события, характе-

ризовать их участников, определять их роль и 

место в современной жизни, обусловливая ши-

рокую и многовариантную картину действитель-

ности. Эффективным методом выявления аксио-

логических характеристик медиатекста показал 

себя метод субъектного позиционирования. 

Субъект оценки приписывает ценность объекту 

оценивания, которым, в свою очередь, является 

медиафакт. Ему приписывается ценность, либо 

его ценность сопоставляется с ценностью друго-

го объекта. Установленными позициями субъек-

тов оценивания выступают автор медиафакта и 

потенциальные ретрансляторы.  

Анализ новостных ценностей с точки зрения 

ориентированности на аудиторию показал воз-

можность разделить их на две группы: ценности, 

определяющие свойство медиафакта быть пред-

метом интереса и предметом заинтересованно-

сти. Эти критерии являются ценностями совре-

менного медиадискурса, а материал, обладаю-

щий такими качествами, будет интересен ауди-

тории. Фактуализация первичного текста адреса-

том-ретранслятором становится основой для ра-

ционально-оценочных медиафактов в развитии 

темы в медиадискурсе. Ценности, в свою оче-

редь, лежат в основе предпочтений и оценок, ко-

торые человек дает тем или иным предметам, 

качествам и событиям – фактам действительно-

сти.  

Распространяемая информация направлена на 

сохранение либо изменение определенной сис-

темы ценностей в сознании адресатов. Стимулом 

для изменения ценностей всегда считался опыт 

человека. Эти задачи являются очень важными с 

точки зрения формирования коллективной кар-

тины мира. Медиадискурс пока не полностью 

заменил все источники опыта, но все же их 

большую часть, поэтому располагает всеми воз-

можностями – авторитетными, техническими – 

для оказания такого воздействия. 
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Аннотация. В статье сопоставляются синонимы в романских языках (французском, испанском, 

португальском, итальянском, румынском). Синонимия как одна из языковых универсалий является одним из 

проявлений асимметрии языкового знака. В когнитивной лингвистике синонимы рассматриваются как единицы 

одного ментального пространства. Синонимия функционально выступает как способность языковых единиц 

благодаря тождеству или сходству их значений замещать друг друга во всех или определенных контекстах, не 

меняя содержания высказывания. Другой важной функцией синонимии является функция уточнения, состоящей 

в раскрытии свойств и различных характерных признаков обозначаемых предметов и явлений. Синонимы 

отличаются от таких своих функциональных эквивалентов как гиперонимы, а также эвфемизмов, являющихся 

их функционально-стилистическими эквивалентами. В рассматриваемых романских языках существуют 

абсолютные и относительные синонимы. Абсолютные синонимы часто встречаются в научно-технической 

терминологии и в арго. Абсолютные синонимы отличаются от вариантов слов. Относительные синонимы 

подразделяются на денотативные и коннотативные (стилистические). При когнитивном подходе к синонимии в 

романских языках наблюдается семейное (фамильное) сходство при наличии прототипа. Поскольку целью 

статьи является показать, как представлена лексическая синонимия в анализируемых романских языках (черты 

их сходства и различия), в работе применялся сопоставительный метод. Основным результатом проведенного 

исследования является выделение общих типов синонимов для таких романских языков, как французский, 

испанский, португальский, итальянский и румынский. Автором отмечается наибольшая близость испанского и 

португальского языков с точки зрения фонетического и орфографического сходства.  

Ключевые слова: романские языки (французский, испанский, португальский, итальянский, румынский), 

сопоставительный метод, абсолютные и относительные (денотативные и коннотативные) синонимы, семейное 

сходство, прототип 
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Abstract. The article compares synonyms in romance languages (french, spanish, portuguese, italian, romanian). 

Synonymy as one of the linguistic universals is a manifestation of the linguistic sign asymmetry. In cognitive 
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linguistics, synonyms are regarded as units of the same mental space. Synonymy represents the ability of linguistic units 

to replace one another in all or certain contexts without changing the content of the utterance, due to the identity or 

similarity of their meanings. Another important function of synonymy is the function of clarification which consists in 

identifying the properties and various features of the denoted objects and phenomena. Synonyms differ from their 

functional equivalents such as hyperonyms and euphemisms which are their functional and stylistic equivalents. In the 

romance languages in question, there are absolute and relative synonyms. Absolute synonyms are often found in 

scientific and technical terminology and in argot. They are different from variant words. Relative synonyms are divided 

into denotative and connotative (stylistic). In romance languages, the cognitive approach to synonymy shows family 

similarity in the presence of a prototype. Since the purpose of the article is to show how lexical synonymy is 

represented in the analyzed Romance languages ( their similarities and differences), the comparative method was used. 

The main result of this study is the identification of common synonym types for such romance languages as french, 

spanish, portuguese, italian and romanian. The author notes a greater closeness of the spanish and portuguese languages 

in terms of phonetic and orthographic similarities.  

Key words: romance languages (french, spanish, portuguese, italian, romanian), comparative method, absolute and 

relative (denotative and connotative) synonyms, family similarity, prototype 
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Введение 

Синонимия является одной из языковых 

универсалий. Синонимия – одно из проявлений 

асимметрии языкового знака. При когнитивном 

подходе синонимы рассматриваются «как еди-

ницы одного ментального или концептуального 

пространства, но занимающие в этом простран-

стве разные места, а главное, соответствующие 

в нем разным образом обозначаемой или же 

описываемой действительности» [Кубрякова, 

2004, с. 432]. «В функциональном плане сино-

нимия выступает как способность языковых 

единиц благодаря тождеству или сходству их 

значений замещать друг друга во всех или оп-

ределенных контекстах, не меняя содержания 

высказывания» [Новиков, 1990, с. 446]. Другой 

важной функцией синонимии является функция 

уточнения, которая «состоит в раскрытии 

свойств и различных характерных признаков 

обозначаемых предметов и явлений действи-

тельности». В синонимы общелитературного 

языка не следует включать территориальные 

диалектизмы. Что касается слов профессио-

нального и социального арго, то их можно рас-

сматривать как синонимы общелитературного 

языка с указанием их стилевых особенностей. 

Сопоставительный метод [Виноградов, 

1990, с. 481] успешно применяется по отноше-

нию как к родственным [Будагов, 1985; Алисо-

ва, Репина, Таривердиева 1982; Гурычева, Ката-

гощина 1985; Цыбова, 2008; 2020; ], так и не-

родственным языкам [Bally, 1950; Гак, 1976; 

Овчинникова, 2020]. 

Целью статьи является показать как пред-

ставлена лексическая синонимия в романских 

языках (французском, испанском, португаль-

ском, итальянском, румынском), черты их сход-

ства и различия. 

Типы лексических синонимов 

Существуют абсолютные и относительные 

синонимы. Пример абсолютного синонима:  

«Nous n’avons nulle (aucune) envie de 

retourner dans ce pays» [NDS, р. 477].  

Абсолютные синонимы часто встречаются в 

научно-технической терминологии. Напри-

мер, во французском: hyperonyme / 

superordonné (гипероним); constrictif / fricative / 

spirant (щелевой, фрикативный, спирант); в 

итальянском: fricative /spirante; в румыгн-

ском: fricative / spirantǎ.  

 С другой стороны, абсолютные синонимы 

имеются в арго: grisbi / oseille / pèze / pognon 

(деньги). По мнению Р. Мартена, абсолютная 

синонимия носит временный характер [Martin 

1976, p. 114]. Некоторые авторы сомневаются в 

наличии абсолютных синонимов [Chiss, Filliolet, 

Maingueneau 2001, p. 131].  

 Следует отличать абсолютные синонимы от 

вариантов слов. [Цыбова 2014, с. 127–130] В 

абсолютных синонимах единство плана содер-

жания при различии плана выражения. В вари-

антах слов также наблюдается единство плана 

содержания при сходстве плана выражения: le 

jour de l'An; un enfant de six ans/ cette année, 

année scolaire. 

 Относительные синонимы встречаются 

значительно чаще. Они различаются одной или 

несколькими семами. Например, 
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во французском: сourageux (смелый, упор-

ный, трудолюбивый) / audacieux (смелый, дерз-

кий) / hardi (отважный, дерзкий, рискованный) / 

intrépide (бесстрашный, упорный, невозмути-

мый) / téméraire (дерзкий, безрассудно смелый);  

 в испанском: audaz (смелый) / intrepidо 

(бесстрашный) / osado (cмелый, дерзкий, риско-

ванный) / temerario (смелый, отчаянный, без-

рассудный) / corajudo (вспыльчивый, раздражи-

тельный, смелый); 

 в португальском: audaz / corajoso (cмелый, 

отважный)/ intrepido (отважный, бесстрашный)/ 

temerario (смелый, дерзкий); 

 в итальянском: coraggioso (смелый, муже-

ственный) / audace (cмелый, дерзкий, удалой) / 

intrepido (бесстрашный) / temerario (отважный, 

безрассудный; 

 в румынском: сurajos (смелый) / îndrǎzneţ 

(смелый, дерзкий, наглый)/ temerǎr (смелый, 

безрассудный). 

 Таким образом, при семейном сходстве 

прототипами можно считать courageux во 

французском, audaz в испанском и португаль-

ском, coraggioso в итальянском, curajos в ру-

мынском. 

 Прототипами являются также grand во 

французском, grande в испанскои, португаль-

ском, итальянском, mare в румынском. Семей-

ное сходство можно наблюдать в следующих 

примерах. Во французском: grand (большой) / 

important (важный, значительный) / considérable 

(большой, огромный, значительный, важный, 

известный) / ample (просторный, широкий) / 

étendu (обширный, широкий, протяженный) / 

large (широкий, большой, обширный) / vaste 

(большой, огромный, обширный, широкий); 

 в испанском: grande (большой) / amplio 

(просторный, обширный, широкий) / espacioso 

(широкий, просторный; медленный, спокой-

ный) / considerable/ importante (важный, значи-

тельный) / largo (длинный, продолжительный, 

обильный); 

 в португальском: grande (большой, высокий, 

крупный) / amplo (просторный, широкий, об-

ширный; свободный) / consideravel (важный, 

значительный, большой) / importante (важный, 

значительный; высокомерный) / largo (широ-

кий, просторный, обильный); 

 в итальянском: grande (большой, крупный, 

высокий) / amplo (широкий, просторный), 

сonsiderabile (значительный, важный, большой, 

многочисленный) / estensivo (широкий, расши-

рительный) / largo (широкий, просторный); 

 в румынском: mare (большой, высокий, ве-

ликий, важный) / amplu (широкий, просторный, 

обширный) / considerabil (значительный, боль-

шой) / important (важный, значительный, круп-

ный) / larg (широкий, обширный). 

 Среди относительных синонимов разли-

чаются следующие типы: денотативные (fr.: 

répondre / répliquer), коннотативные или сти-

листические (fr.: mourir / s’éteindre / expirer / 

décéder; esp.: morir / expirar); port.: morrer/ ex-

pirer; it.: morire / decedere; roum.: muri / decedǎ. 

 Что касается стилистической синонимии, 

то имеется две группы слов: литературные и 

обиходные: cheval / coursier, tomber / choir. 

Употребление одного из этих синонимов зави-

сит от ситуации общения. Например:  

 во французском: manger (есть) / dévorer 

(пожирать) / bouffer (жрать);  

 в испанском и португальском: comer (есть) / 

devorar (пожирать) / mascar (жевать); 

 в итальянском: mangiare (есть) / divorare 

(пожирать);  

 в румынском: mîncǎ (есть) / devorǎ (пожи-

рать). 

 Следует отличать синонимы от функцио-

нальных эквивалентов слов. Таковыми могут 

быть гиперонимы. Например: 

 во французском: animal (животное): chat 

(кот) / chien (пёс) / loup (волк)/ ours (медведь); 

 в испанском: animal (животное): gato (кот) / 

perro (пёс) / lobo (волк) / oso (медведь); 

 в португальском: animal (животное): gato 

(кот)/ perro (пёс)/ lobo (волк) / urso (медведь); 

 в итальянском: anmale (животное): 

gatto.(кот) / cane (пёс) / lupo (волк)/ orso (мед-

ведь); 

 в румынском: animal (животное): pisicǎ 

(кошка) / cline (собака) / lup (волк) / urs (мед-

ведь).  

 Эвфемизмы [Цыбова, 2008, с. 161–168] 

также отличаются от синонимов, являясь функ-

ционально-стилистическими эквивалентами 

слов. Например: 

 во французском: prudent (осторожный) вме-

сто peureux / poltron (трусливый, трус); в испан-

ском и португальском: prudente (осторожный) 

вместо cobarde (трус); в итальянском: prudente 

(осторожный) вместо vigliacco (трус); в румын-

ском: prudent (осторожный) вместо fricos (трус-

ливый, трус). 
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 При когнитивном подходе синонимы рас-

сматриваются как имеющие семейное или фа-

мильное сходство [Кубрякова 1996, с. 170–

172]. При этом один из синонимов является 

прототипом [Демьянков, 1996]. Например, из 

рассмотренных выше групп синонимов прото-

типом является grand во французском, grande в 

испанском, португальском, итальянском, mare в 

румынском. 

Примером использования прототипа grand в 

семье других синонимов в стилистических це-

лях (усиление качества) может служить сле-

дующий отрывок из романа современного 

французского писателя Ф. Бегбедера (F. 

Beigbeder): 

En ce temps-là, tout était grand. Nous passions 

nos journées dans de grandes écoles et nos nuits 

dans de grands appartements. Nous avions de 

grandes mains, des grands-parents et de grandes 

espérances. Les adjectifs qui revenaient le plus 

souvent dans nos conversations étaient «grandi-

ose», «immense», «gigantesque», «énorme». Nous-

mêmes n’avions probablement pas terminé notre 

croissance.  

De grands hommes ordonnaient de grands 

travaux, d’autres opéraient de grands changements 

un peu plus à droite sur la carte de la Grande Eu-

rope. De grandes épidémies menaçaient nos 

grandes envolées lyriques. 

Nous n’avions grand-peur que cela ne tourne 

mal (F. Beigbeder Mémoires d’un jeune homme 

dérangé, p. 13). 

 Заключение 

 Cопоставление синонимии в романских язы-

ках (французском, испанском,, португальском, 

итальянском, румынском) показало наличие 

общих типов синонимов: абсолютных и отно-

сительных (денотативных и коннотативных). 

Синонимы в романских языках можно рассмат-

ривать по когнитивному принципу семейного 

(фамильного) сходства, выделяя при этом 

прототип. Что касается материального (фоне-

тического и орфографического) сходства, то 

наиболее близки синонимы в испанском и пор-

тугальском, а наименьшее сходство наблюдает-

ся в румынском.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию арго французской учащейся молодежи. В центре внимания 

авторов – структурно-семантические характеристики исследуемого феномена. Представлена методика сбора 

языковых фактов, которая позволяет более структурированно и глубоко исследовать лингвистические явления, 

их функции и характеристики. Применение такой методики сбора и верификации данных помогает 

осуществлять всесторонний анализ языка не только как системы, но и как средства коммуникации, а 

обширность и аутентичность материала открывает возможность выхода на ментальный уровень. В первой части 

статьи описана процедура сбора, верификации и обработки актуального языкового материала; во второй части 

представлены результаты анализа структурно-семантических характеристик сленгизмов: типологизируются 

деривационные механизмы студенческого сленга, выявляются универсальные и уникальные деривационные 

механизмы; интерпретируется принадлежность сленгизмов к различным тематическим полям, моделируется 

«портрет» представителя современной французской студенческой молодежи. 

В ходе исследования применялся комплекс как общенаучных, так и специальных методов и методик 

исследования: на уровне сбора данных это были полевой и кабинетный анализ данных количественных и 

качественных исследований, а также опрос, личное и глубинное интервью, интернет-опрос (google forms), 

ранжирование и др. Для анализа данных применялись методы научного наблюдения, аналитического описания, 

анализа семантического поля, ретроспективного, семасиологического, ономасиологического анализа, анализа по 

словарным пометам, лингвистического комментирования, лингвистической интерпретации экспериментальных 

данных. Эмпирической базой исследования послужил языковой материал, собранный при помощи 

комбинирования методов интроспекции и корпусной лингвистики с опорой на данные, зафиксированные в 

последних изданиях словарей неконвенциональной лексики.  

Авторы приходят к выводу, что поскольку язык является фактором, детерминирующим не только 

культурную реальность, но и ментальные матрицы, национальные стереотипы и мировоззренческие модели, то 

молодежный сленг является одним из важных инструментов моделирования языковой (наивной) картины мира 

его носителей, отражения реалий мира молодых. 
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Abstract. The article is devoted to studying the argot of french students. The authors focus on the structural and 

semantic characteristics of the phenomenon in question. The article presents the methodology of collecting linguistic 

facts, which allows a more structured and in-depth study of linguistic phenomena, their functions and characteristics. 

Applying this methodology of data collection and verification helps to carry out a comprehensive linguistic analysis not 

only as a system, but also as a means of communication, and the extensive authentic material enables to reach the 

mental level. The first part of the article describes the procedure for collecting, verifying and processing the actual 

linguistic material; the second part presents the results of analyzing the slang structural and semantic characteristics: the 

typology of derivational mechanisms in student slang is presented, identifying universal and unique derivational 

mechanisms; slang units belonging to different thematic fields are interpreted, and a «portrait» of a representative of 

modern French student is modeled. In the course of the research the authors used both general scientific and specialist 

methods and techniques: at the level of data collection these were field and desk analysis of quantitative and qualitative 

data, as well as surveys, personal and in-depth interviews, Internet questionnaires (google forms), ranking, etc. To 

analyze the data we use methods of scientific observation, analytical description, semantic field analysis, retrospective, 

semasiological and onomasiological analysis, analysis by dictionary marks, linguistic commentary and linguistic 

interpretation of experimental data. The empirical basis of the study is the linguistic material collected by combining the 

methods of introspection and corpus linguistics, based on the entries in the latest dictionaries of unconventional lexis.  

The authors conclude that since language is a factor determining not only cultural reality, but also mental matrices, 

national stereotypes and worldview models, the youth slang is an important tools for modeling the linguistic (naive) 

picture of the world of its speakers, and reflecting the realities of the youth's world. 

Key words: youth slang, argot, structural-semantic characteristics of slang, field structure, derivational mechanisms, 

universal and unique derivational mechanisms, thematic field, language picture of the world 
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Введение 

В современной лингвистической традиции 

перспективными и все чаще используемыми в 

практике являются возможности корпусной лин-

гвистики. Появление корпусов дает возможность 

лингвистам по-новому взглянуть на анализ язы-

ковых фактов, что свидетельствует о тяготении 

современной науки к функционально-

когнитивному направлению; где осуществляется 

перенос интереса исследователя от «языка» к 

«речи», то есть от «системы» к «узусу». Речь 

идет о концентрации внимания не на слове или 

предложении, а на дискурсе как реальном инст-

рументе коммуникации в целом, а также об уче-

те, в первую очередь, более частотных его эле-

ментов по сравнению с менее частотными, что 

подчеркивает значимость квантитативного ком-

понента языка. Интерес проявляется и к син-

хронной вариативности языка, что говорит о 

признании важности психологических, биологи-

ческих и социальных факторов в языке, тогда как 

внимание к диахронической вариативности язы-

ка видится в изменении отношения к понятию 

языковой нормы и языковой правильности. 

Предлагаемая статья представляет собой по-

пытку продемонстрировать возможности разра-

ботанной методики сбора языковых фактов, ко-

торая позволяет более структурированно и глу-

боко исследовать некоторые лингвистические 

явления, их функции и характеристики, в частно-

сти особенности молодежного сленга как отра-

жения языковой картины мира (ЯКМ) его носи-

телей. 

К изучению некодифицированных форм 

языка, в том числе социолектов, в разное время 

обращался целый ряд исследователей 

(Н. В. Аниськина, В. П. Белянин, 

Э. М. Береговская, Б. Л. Бойко, Е. Г. Борисова, 

С. В. Вахитов, М.А. Грачев, Н.Н. Копытина, 

С. Г. Макарова, М. Ю. Титоренко, 

Т. И. Ретинская, П. С. Ухова, Л. А. Юшкова, 

C. Blanche-Benveniste, L.-J. Calvet, F. Gadet, J.-P. 

Goudailler, P. Merle и др.), однако, несмотря на 

устойчивый исследовательский интерес к 

некодифицированной лексике, жаргоны, арго, 

сленг освещены в науке менее системно, чем, к 

примеру, разговорная лексика или просторечие. 

Здесь наблюдаются значительные расхождения в 
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терминологии, в подходах и методах 

исследования, ощущаются пробелы в 

теоретическом осмыслении и 

лексикографическом описании молодежной 

речи, в частности, в изучении сленга. 

Сленг понимается нами как «комплекс 

некодифицированных лексических единиц, 

который признан и употребляется референтной 

группой как знак языкового обособления, а 

также способ оригинального самовыражения, с 

помощью которого члены группы оценивают и 

выражают свое отношение к окружающей их 

действительности» [Ухова, 2012, с. 131], и 

представляется преимущественно оценочным 

явлением, единицы которого проявляют в разных 

контекстах от шутливо-вульгарной до обидно-

высокомерной коннотации. Оценочность 

является свойством лексических и 

стилистических единиц, однако данные 

оценочные средства не функционируют в речи 

самостоятельно – законченную форму они 

получают только в рамках высказывания, где 

огромное значение имеет и субъект, и объект 

оценки, а также оценочная ситуация в целом. 

Сленговые же выражения всегда направлены на 

субъект, то есть возникают не столько для того, 

чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы 

его интерпретировать, оценивать и выражать к 

нему субъективное отношение. 

Кроме того, сленг, как язык молодого 

поколения, чутко и быстро реагирует на все 

передовое и, используя инновации в механизмах 

формирования, постоянно совершенствуется, 

моделируя ЯКМ его носителей. По сути, это 

«лакмусовая бумажка» современного состояния 

и бытования языка подростков и молодежи, 

которая маркирует самые актуальные проблемы 

и эксплицирует ценностные установки мира 

молодых. 

Исходя из вышесказанного, целью настояще-

го исследования является выявление структурно-

семантических особенностей студенческого 

сленга; систематизация, структуризация и опи-

сание механизмов формирования сленговых еди-

ниц; классификация, оптимизация и ранжирова-

ние тематических полей, способствующие созда-

нию актуального языкового портрета современ-

ного французского студента.  

В соответствии с поставленной целью разра-

ботаны следующие исследовательские задачи:  

 определить универсальные и уникальные 
деривационные механизмы сленговых единиц; 

 на основе данных корпусов сленга реконст-

руировать модель языковой личности француз-

ского студента. 

Цель и задачи определили программу иссле-

дования и структуру настоящей статьи: в разде-

ле I описываются этапы процедуры сбора, вери-

фикации и обработки фактического материала; 

раздел II посвящен описанию основных резуль-

татов анализа структурно-семантических харак-

теристик сленгизмов, собранных в ходе приме-

нения комплексной методики. 

I. Процедура сбора и обработки данных. 

Этапы, методы, гипотезы. 

В ходе исследования применялся комплекс 

как общенаучных, так и специальных методов и 

методик исследования: на уровне сбора данных 

это были полевой и кабинетный анализ данных 

количественных и качественных исследований, а 

также опрос, личное и глубинное интервью, ин-

тернет-опрос (google forms), ранжирование и др. 

Для анализа данных применялись методы науч-

ного наблюдения, аналитического описания, 

анализа семантического поля, ретроспективного, 

семасиологического, ономасиологического ана-

лиза, анализа по словарным пометам, лингвисти-

ческого комментирования, лингвистической ин-

терпретации экспериментальных данных.  

Материалом для исследования послужил соб-

ранный в период 2018–2019 гг. корпус француз-

ского молодежного арго. Общий объем составил 

377 единиц. Процедура исследования проходила 

в несколько этапов: 1) сбор материала; 2) опти-

мизация тематических полей; 3) верификация 

данных; 4) интерпретация данных [Ухова, 2012]. 

Эмпирической базой исследования послужи-

ли данные, собранные в ходе социологического 

опроса, в котором участвовали студенты Уни-

верситета города Бордо (Франция). Основанием 

разработанной для респондентов анкеты стало 

исследование Т. И. Ретинской [Ретинская, 2004], 

которая в процессе анализа первичных данных 

выявила тематические поля французского сту-

денческого арго. В ходе нашего анкетирования 

список детерминированных исследователем се-

мантических полей был частично использован в 

исходном виде – для получение актуальных лин-

гвистических данных, а частично – оптимизиро-

ван, в том числе и с учетом национальной спе-

цифики экспериментальной группы. 

Так, мы посчитали не вполне оправданным 

выделять в самостоятельное поле «Националь-

ность», а наряду с «Социальным статусом» 

рассматриваем как составляющую поля «Чело-
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век»; действия мошенников и воров, на наш 

взгляд, можно квалифицировать как поступки 

преступников, поэтому не видим необходимости 

выделять их в отдельные поля, вследствие чего 

всю незаконную деятельность включаем в поле 

«Преступление (криминал)»; избыточным счита-

ем наличие поля «Некрасивый» при имеющемся 

в списке «Красота / безобразие», всецело разде-

ляя точку зрения Пьера Монтея, который в своем 

труде «Beau et laid en latin» [Monteil, 1964] гово-

рит о возможности анализировать лексемы этих 

двух полей в тесной связи друг с другом. Лин-

гвист объясняет свой подход тем, что «речь идет 

об одном и том же классе, а связь двух понятий 

неоспорима. Нельзя считать их антонимами в 

полном смысле этого слова, это два взаимоис-

ключающих качества. Их взаимоисключающее 

свойство является связующим звеном, который 

делает их неотделимыми друг от друга с точки 

зрения выражения ими эстетических ценностей» 

[Monteil, 1964, р. 11–12]. Кроме того, из списка 

было удалено и поле «Плохой», как чрезмерно 

абстрактное и отсылающее к разнородным рефе-

рентам.  

Список оптимизированных полей стал осно-

вой анкеты, разработанной для последующего 

исследования с применением интроспективного 

метода. Целью социолингвистического опроса 

стало определить наличие / отсутствие актуаль-

ных на данный период времени тематических 

полей в ЯКМ французской молодежи, чтобы 

провести структурно-семантический анализ соб-

ранного корпуса сленговых единиц по лексиче-

скому, семантическому, аксиологическому ас-

пектам.  

На использовании метода интроспекции ос-

новано традиционное лингвистическое экспери-

ментирование (восходящее к идеям Л. В. Щер-

бы), в границах которого оптимальность той или 

иной языковой единицы верифицируется интуи-

цией носителя языка. Несмотря на конкурирова-

ние интроспективной лингвистики с корпусной, 

считаем эти методы взаимодополняющими, а их 

комбинирование – положительно влияющим на 

результаты лингвистических исследований. Дело 

в том, что благодаря интроспективному методу 

исследователь может только обнаружить языко-

вые единицы – для описания функционирования 

лексем в тексте или их использования носителем 

он нерелевантен, поскольку социально-

контекстуальный аспект в данном случае априо-

ри будет упущен. При использовании корпусов 

социальный аспект, напротив, может быть учтен, 

однако в них нередко попадают тексты, покры-

вающие далеко не все зоны языковой активности 

носителей. В настоящем исследовании были ис-

пользованы данные корпусов, доступных в ин-

тернете, а также корпусы французского языка – 

MPF, CFPP 2000, ESLO. 

Итак, в социолингвистическом опросе приня-

ли участие 50 человек – студенты Университета 

г. Бордо (возраст – от 18 лет до 21 года) разных 

направлений подготовки, представляющие раз-

личные регионы Франции. В задачу респонден-

тов входило наполнить предложенные тематиче-

ские поля сленгизмами, которые они реально 

употребляют в своей речи (последнее условие 

было обязательным к выполнению). Итоговый 

вопрос анкеты участники эксперимента могли 

либо проигнорировать (если у них не имелось 

вариантов), либо, напротив, дать на него развер-

нутый ответ. Респондентам предлагалось расши-

рить предложенный список тематических полей, 

наполнив их релевантными сленговыми едини-

цами. 

Собранные данные должны были помочь до-

казать / опровергнуть гипотезу этого этапа экс-

периментального исследования: 1) результаты 

анкетирования позволят обнаружить как актив-

ные, так и в целом отсутствующие в системе 

французского арго тематические категории; 

2) результаты анкетирования помогут смодели-

ровать ЯКМ современного французского студен-

чества; 3) появится возможность на основе пред-

ложенных респондентами вариантов сленговых 

единиц разработать типологию деривационных 

механизмов, систематизировать и структуриро-

вать продуктивные универсальные и уникальные 

механизмы формирования. 

Результаты опроса были верифицированы по 

словарям современного сленга, наиболее попу-

лярными из которых являются словари француз-

ского арго под авторством Ж.-П. Гудайе 

[Goudailler, 2001] и Ж.-П. Колена [Colin , 2006]. 

Мы посчитали возможным оставить в качестве 

материала для исследования все лексемы, кото-

рые хотя бы в одном из использованных для ве-

рификации словарей были зафиксированы как 

сленговые. 

Заключительным этапом стала оптимизация 

тематических полей, которая позволила перемо-

делировать ЯКМ носителей с учетом получен-

ных в ходе социолингвистического эксперимента 

аутентичных данных. В ходе интерпретации 

языкового материала активно использовались 

тексты из корпусов французского молодежного 
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языка (CFPP 2000, ESLO, MPF). Часть примеров 

взята из фактов словоупотребления, зафиксиро-

ванных на страницах социальных сетей и интер-

нет-форумов, а также в ходе полевых исследова-

ний с использованием метода включенного на-

блюдения, проведенных в студенческой среде 

(были осуществлены и расшифрованы дикто-

фонные записи спонтанной речи студентов). Еще 

раз подчеркнем, что данные отличаются аутен-

тичностью, которая является основным критери-

ем исследования.  

Таким образом, эмпирической базой исследо-

вания послужил языковой материал, который 

был собран при помощи комбинирования мето-

дов интроспекции и корпусной лингвистики с 

опорой на данные, зафиксированные в последних 

изданиях словарей неконвенциональной лексики.  

II. Результаты исследования структурно-

семантических характеристик французского 

молодежного арго. 

1. Данное исследование было направлено, в 

первую очередь, на описание деривационных 

механизмов формирования студенческого сленга 

и выявление наиболее и наименее популярных 

(по частоте использования) механизмов, которые 

можно считать продуктивными универсальными 

и уникальными с точки зрения функционирова-

ния в речи молодых. Каждый механизм проил-

люстрирован репрезентативными примерами, 

анализ которых позволил сделать промежуточ-

ные выводы.  

Итак, к популярным механизмам формиро-

вания французского арго относятся:  

 метафоризация (craquer sur qn, délirer, une 

prison (об учебном заведении), un navet (плохая 

отметка), un flan (о ленивом человеке), planer, 

défoncé), 

  заимствование (stone, swag, spliff, fight, des 

blacks, junkie (из английского языка), la hess, la 

choune, la seum (из арабского языка), des flics (из 

немецкого языка), flouze, les groles, des condés,),  

 идиоматизация (se mettre une murge, avoir 

une bonne descente, se faire du mauvais sang, avoir 

la tête de pou, avoir la pêche/la patate),  

 суффиксация (connard, feignasse, pétasse, 

gratos ),  

 кодирование «верлан» (les keufs<flic, les 

meufs<femmes, la teuf<la fête, un oinj<un joint),  

 усечение (les bourges<bourgeois, la dèche< 
déchéance, la zic<music, dégeu<dégeulasse),  

 метонимизация (le son (о музыке), les bleus, 

les poulets, les nuggets (о полицейских), une 

pervenche (сотрудник ДПС), la mouise, la panade 

(о нищете)). 

Из них – самыми популярными механизмами 

оказались метафоризация, заимствования, 

идиоматизация, усечение и суффиксация. При 

этом метафоризации, как показало наше иссле-

дование, подвергаются в основном глаголы, при-

обретая в речи студентов переносный смысл (на-

пример, délirer, planer, arnaquer); заимствуются 

лексемы из арабского (une brêle < beghel =mulet) 

, цыганского (chourrer < tchorav = voler) и диа-

лектов (Les groles < провансальского grola = 

vieux soulier); идиоматические обороты приобре-

тают в французском арго чаще всего шутливо-

ироническую коннотацию (avoir la tête de pou, se 

faire du mauvais sang); механизм метонимизации 

входит в список ведущих механизмов формиро-

вания французских единиц, а сочетание метафо-

ризации и суффиксации, напротив, широко не 

представлено. Предпочтение же молодые фран-

цузы отдают кодированию verlan (верлан), иг-

рая с формой слов, которая меняется от переста-

новки слогов. Лексемы из самых разных темати-

ческих полей образованы путем верланизации. 

Отдельно следует сказать о механизме сложения 

корней, который в французском языке присутст-

вует в чистом виде (Chinetoque, daron). 

Особенностью же французского молодежного 

арго можно считать сочетание наибольшего чис-

ла механизмов. Так, четыре механизма (заимст-

вование + кодирование verlan + усечение + 

суффиксация) использованы, например, для об-

разования слова taspeche.  

Что касается заимствований, то в француз-

ский язык они проникают из театрального арго, 

арго зуавов и типографской сферы. 

2. На следующем этапе анализу были под-

вергнуты оптимизированные ранее тематические 

категории молодежного арго (общий объем со-

ставил 377 языковых единиц) с целью выявления 

наиболее и наименее популярных тематических 

полей, что позволило создать «портрет» совре-

менного молодого француза.  

Так, наиболее популярными оказались тема-

тические поля Наркомания / Пьянство, Крими-

нал, Глупость / Безумие, Человек, Красота / Без-

образие, Учебный процесс. Наименее популяр-

ными являются такие тематические поля, как 

Транспорт, Жилье, Дружба. На трех последних 

остановимся подробнее. У французов отсутству-

ет интерес к проблемам транспорта и жилья, по-

скольку уровень жизни во Франции позволяет 

большинству семей оплачивать съем жилья или 
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комнаты в общежитии для учащихся детей, не-

редкий факт и наличия у студентов транспортно-

го средства. Неактивность же тематического по-

ля «Дружба» связана, на наш взгляд, с особенно-

стью французской системы образования. Дети 

меняют учебные заведения (переходя из началь-

ной школы в колледж, а затем в лицей), а соот-

ветственно, меняются и коллективы учащихся. 

Французские семьи чаще переезжают из города в 

город (что связано со сменой места работы роди-

телей). Что касается высшего образования, то 

учащиеся вынуждены уезжать в другие города, а 

часто имеют возможность поехать и в другие 

страны по программе Erasmus. Таким образом, у 

молодых французов нет возможности часто ви-

деться с друзьями, ежедневно участвовать в их 

жизни. Однако они более открыты новым людям, 

легко заводят новые знакомства, хотя так же лег-

ко с ними расстаются. Вероятно, поэтому в 

французском языке отсутствует многообразие 

лексических единиц для определения дружеской 

близости, какое есть, например, в русском языке, 

и это поле остается неактивным. 

Самыми объемными у молодых французов 

оказались поля «Наркомания / Пьянство» и «Че-

ловек». Французская молодежь подобрала боль-

ше арготизмов, обозначающих наркотические 

вещества, их дозу и эффекты, чем спиртные на-

питки. Анализ поля «Человек», где предлагалось 

указывать на возраст, социальный статус, пол и 

национальность, дал интересные результаты. В 

отличие, например, от русских студентов, тради-

ционно указывающих прежде всего единицы, 

отражающие родственные и дружеские отноше-

ния, французы отметили много единиц, указы-

вающих на материальный достаток людей, и все 

эти единицы носят пейоративную коннотацию. 

Во французском менталитете заложено негатив-

ное отношение к открытой демонстрации мате-

риального достатка, и, вероятно, в этом причина 

наличия подобных единиц в данном поле.  

Поле «Красота / Безобразие» также фигури-

рует среди активных полей в французском арго. 

Интересно, что французы предложили больше 

единиц с положительной коннотацией (синони-

мичных прилагательному «красивый, физически 

крепкий»), нежели единиц, обозначающих без-

образие, физический дефект. 

Что же касается недостатков характера, пове-

дения и интеллектуального развития, то фран-

цузские студенты оказались достаточно критич-

ными, что следует из популярности тематическо-

го поля «Глупость / Безумие». Следует обратить 

внимание на то, что большинство этих единиц 

вульгарны и носят отрицательную коннотацию. 

Активность же тематического поля «Крими-

нал», скорее всего, обусловлена тем, что, с одной 

стороны, молодые люди в большей степени, чем 

взрослая часть населения, склонны к нарушению 

правопорядка, а с другой – слишком велика по-

пулярность детективных сериалов и сериалов 

про полицию/полицейских, заполонивших эфиры 

телевизионных каналов. Объемность же этого 

тематического поля определяется количеством 

единиц, связанных с различными наименования-

ми видов оружия, обмана, грабежа, а прежде все-

го – с наименованием представителей правоох-

ранительных органов и их действий. Последние 

чаще всего заимствуются из общего (старого) 

арго, основной функцией которого исторически 

являлась криптолалическая (конспиративная), а 

сегодня, благодаря популярности полицейских 

сериалов и триллеров, входят в активный вока-

буляр арготирующей молодежи наравне с еди-

ницами, обозначающими оружие и грабеж. 

Очевидны тематические поля, обусловленные 

сферой деятельности («Учебный процесс»), воз-

растом («Досуг / музыка»), а также вниманием к 

внешнему виду («Красота / безобразие»).  

И, наконец, в системе французского арго в 

целом отсутствует поле «Техника», а добавлено 

респондентами поле «Недовольство / раздраже-

ние». 

Таким образом, проведенный анализ позволил 

смоделировать «портрет» современного фран-

цузского студента: это уверенный в себе, знаю-

щий себе цену индивидуалист, всегда готовый 

отстаивать свои права и бороться за права дру-

гих, любящий критиковать. Он легко идет на 

контакт с людьми, но так же легко и отпускает 

их из своей жизни. Комфорт во всех сферах жиз-

недеятельности является для него приоритетным. 

Заключение 

Представленный в работе алгоритм сбора 

лингвистических данных имеет одно несомнен-

ное преимущество: учет достоинств и недостат-

ков различных существующих методик и их эф-

фективное комбинированное использование, по-

ложительно влияющее на результат проводимых 

исследований. Это, во-первых, учет устной и 

письменной форм коммуникации (сочетание 

примеров, зафиксированных в устной спонтан-

ной речевой практике, а также в письменной, на 

просторах интернет-сообществ, обращение как к 

интуиции носителей, так и к реальным примерам 
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речевой активности и их интерпретации с от-

страненной позиции лингвиста, работа не только 

со словарными статьями, но и примерами, взя-

тыми из существующих корпусов для фиксации 

самых актуальных процессов, происходящих в 

языке молодежи, и их динамики). Применение 

такой методики сбора и верификации данных 

позволяет осуществлять всесторонний анализ 

языка не только как системы, но и как средства 

коммуникации. Обширность и аутентичность 

материала открывает возможность выхода даже 

на ментальный уровень, что говорит о бесспор-

ной эффективности разработанной методологии. 

Проведенный многоаспектный анализ дает 

основание констатировать: поскольку язык явля-

ется фактором, детерминирующим не только 

культурную реальность, но и ментальные матри-

цы, национальные стереотипы и мировоззренче-

ские модели, то молодежный сленг является од-

ним из важных инструментов моделирования 

языковой (наивной) картины мира его носителей, 

отражения реалий мира молодых. Были выявле-

ны универсальные и уникальные деривационные 

механизмы формирования сленговых единиц, а в 

результате анализа объема и качества тематиче-

ских полей был смоделирован «портрет» совре-

менного французского студента.  
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Аннотация. Целью настоящей статьи является формирование образа современной России, создаваемого во 

французской прессе на материале лингво-культурного контент-анализа фактического материала, отобранного 

методом сплошной выборки из статей современных популярных французских изданий :«Le Monde»; «Paris 

Match»; «L'Express»; «Le Figaro»; «Le Point»; «L'Équipe»; «Les Échos»; «Le Nouvel Observateur». Подборка 

лингвистического материала осуществлялась из различных рубрик указанных печатных изданий. В ходе 

исследования были изучены следующие сферы, освещаемые во французской прессе: политика (Politique), 

экономика (Économique), культура (Culture), спорт (Sport), здоровье (Santé (COVID – 19)); события (Événement), 

которые, в свою очередь, были разбиты на более мелкие тематические группы.  

Перечисленные выше печатные издания Франции входят в число самых популярных среди населения страны 

и за её пределами. Так, например, «Le Monde» – одно из самых известных и цитируемых во всем мире 

французских ппизначально являющаяся сатирическим литературным журналом-еженедельником, 

трансформированным в середине XIX века в бесцензурную сенсационную газету. 

Основные результаты исследования представляют собой классифицированный по тематической 

составляющей пласт лингвистических единиц, описывающих образ России во французской прессе. Отметим, 

что оценочная маркированность варьируется в зависимости от сферы освещения, Так, например, в политике, 

экономике и новостях, описывающие вопросы пандемии (COVID-19), образ России, как правило, рисуется с 

негативной точки зрения, что находит отражение в выборе лингвистических и стилистических средств. В сфере 

спорта, коннотация используемых единиц может носить как положительную оценку (освещение новостей из 

мира большого тенниса), так и отрицательную (допинг российских спортсменов). Результаты исследования 

представлены в виде цифрового показателя, что наглядно демонстрирует, как выбор освещаемых проблем, так и 

распределение фактического материала внутри данных тематик.  
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Abstract. The purpose of this article is to form the image of modern Russia, created in the french press on the basis 

of linguistic and cultural content analysis of factual material made by the method of continuous sampling of articles 

from such modern popular french publications as: «Le Monde», «Paris Match», «L'Express», «Le Figaro», «Le Point», 

«L'Équipe», «Les Échos», «Le Nouvel Observateur». The selection of linguistic material was carried out from various 

headings of the above mentioned publications. The study examined the following areas covered in the french press: 

politics (Politique), economy (Économique), culture (Culture), sport (Sport), Santé (COVID-19); events (Événement) 

which, in turn, were divided into smaller thematic groups. 

The french publications listed above are among the most popular both in the country and abroad. For example, «Le 

Monde «is one of the most famous and quoted french publications in the world, and «Le Figaro « is the oldest national 

French newspaper, originally a weekly satirical literary magazine, transformed in the middle of the XIX century into an 

uncensored sensation newspaper. 

The main result of the study is a layer of linguistic units classified according to the thematic component that 

describe the image of Russia in the french press. It should be noted that the evaluation marking varies depending on the 

scope of coverage. Thus, for example, in politics, economics and news covering the pandemic (COVID-19), the image 

of Russia is usually presented from a negative point of view, which is reflected in the choice of linguistic and stylistic 

means. In the field of sports, the connotation of the units used can be both positive (news coverage from the world of 

lawn tennis) and negative (doping of russian athletes). The results of the study are presented in the form of a digital 

indicator, which clearly demonstrates both the choice of the problems covered and the distribution of the actual material 

within these topics. 
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Введение 

В любой национальной культуре сформиро-

вано представление о том или ином мировом со-

бытии отдельной страны в произведениях раз-

личных видов искусства, в создании которого 

отчасти принимают участие средства массовой 

информации (далее СМИ), к которым, несомнен-

но, относится и пресса. 

Образ России, отраженный в любых зарубеж-

ных СМИ, является базой для формирования у 

иностранных граждан личного отношения к ос-

вещаемой проблеме, стране в целом. Безусловно, 

многие повседневные, бытовые ситуации оцени-

ваются индивидом с позиции личного жизненно-

го опыта, в то время как образ иноязычной куль-

туры в сознании личности формируется с подачи 

журналистов того или иного печатного издания, 

которое отбирает информацию и освещает её 

исходя из направленности журнала или газеты 

[Нешина, 2017]. 

Основополагающим аспектом в создании об-

раза России во Франции является роль автори-

тетных печатных изданий и их Интернет-версий. 

В этой связи подчеркнем, что к гигантам печат-

ной прессы относятся: «Le Monde»; «Paris 

Match»; «L'Express»; «Le Figaro»; «Le Point»; 

«L'Équipe»; «Les Échos»; «Le Nouvel 

Observateur». Данные издания не просто публи-

куют информацию, излагают её, осуществляя 

тем самым информационную функцию, они под-

вергают представляемый материал анализу, что, 

безусловно, оказывает влияние на читательскую 

позицию не только в вопросах отношении к Рос-

сии в целом, но и к ее роли в международных 

отношениях, в частности в отношениях с Фран-

цией.  

Методы исследования 

Образ современной России, представленный в 

разных сферах, был проанализирован на мате-

риале 60 статей из 8 различных французских пе-

чатных изданий («Le Monde»; «Paris Match»; 

«L'Express»; «Le Figaro»; «Le Point»; «L'Équipe»; 

«Les Échos»; «Le Nouvel Observateur») с точки 

зрения лингво-стилистических особенностей ис-

пользования отобранного методом сплошной 

выборки фактического материала. На начальном 

этапе сбора информации по анализируемой теме 

отбор статей, представленных в электронном ви-

де на интернет-платформах французских печат-

ных изданий, осуществлялся по двум парамет-

рам: тематическому, то есть по поиску в текстах 

статей ключевых слов, связанных тем или иным 

образом с Российской Федерацией; временному, 

то есть, поиск информации был ограничен опре-

деленным временным промежутком, а именно, 

все отобранные статьи датированы периодом с 

20.06.2020 по 15.11.2020.  

По результатам начального этапа работы на-

ми был сформирован корпус материалов, куда 

вошли информационные сводки, в заголовках и 
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кратком описании которых фигурировало назва-

ние страны. Далее отобранный фактический ма-

териал был классифицирован по рубрикам, что 

позволило вывести количественное и процентное 

соотношение частотности появления статей, свя-

занных с Россией в той или иной тематическом 

разделе. Так, было выявлено следующее соотно-

шение в порядке убывания: политика Politique – 

31.5 % (19 статей); события (Événement) – 18.5 % 

(11 статей); спорт (Sport) – 16.5 % (10 статей); 

культура (Culture), – 16.5 % (10 статей); эконо-

мика (Économique), – 8.5 % (5 статей); здоровье 

(Santé (COVID-19))– 8.5 % (5 статей). Представ-

ленные данные показывают, что самой популяр-

ной сферой, связанной с Россией, является поли-

тика.  

Результаты исследования. 

Особенностью создания образа, представле-

ния, мифологемы о своей или иноязычной куль-

туре в целом или отдельном феномене действи-

тельности частности отметим процесс стереоти-

пизации. Указанное явление свойственно также и 

печатной французской прессе. Являясь инстру-

ментом социального воздействия, пресса создает 

социальные стереотипы. Вслед за В. С. Агеевым 

подчеркнем, что характерной чертой подобных 

стереотипов, «полных этноцентризма, предрас-

судков, враждебности и т.п», является их отри-

цательное свойство, способствующее искажаю-

щему восприятию отличных энокультур [Агеев, 

1987, с. 87].  

1. Именно этим объясняется создание отрица-
тельного образа РФ в рамках рубрики здоровья 

(Santé (COVID-19)), где государство, не имею-

щее устойчивой базы социального обеспечения, 

рисуется угнетенным, не способным к борьбе, 

неготовым противостоять пандемии. Изобража-

ется лишь внешняя сторона проблемы – это пе-

реполненные больницы, нехватка мед.персонала, 

средств защиты и так далее, однако недостаточно 

информации о достижениях России в этой облас-

ти – а именно, в создании вакцины. Изложенное 

выше нашло выражение в использовании лин-

гвистических средств с отрицательной коннота-

цией: hôpitaux bondés; morgues débordées; 

manque de moyens et de personnel soignant; des 

malades allongés sur le sol; un système de soins 

dépassé; le ministère de la santé, lui, interdit aux 

médecins de s’exprimer dans les médias sans 

autorisation [«L’express» – Actualités Politique, 

Monde, Economie et Culture, «Le Figaro» – 

Actualités en direct et informations en continu, «Le 

Monde» – Actualités et Infos en France et dans le 

monde]. 

В освещении спортивных тем также форми-

руется отрицательный образ, основанный, на-

пример, на таком стереотипе, появившемся срав-

нительно недавно – использование запрещенных 

препаратов (допинга) российскими спортсмена-

ми. Исходя из представленных в прессе материа-

лов, можно сделать вывод о том, что Франция, 

как и многие другие европейские государства, 

требует исключения России из числа участников 

мировых и международных соревнований: le 

vaste scandale de tricheries à répétition opposant la 

Russie à l'Agence mondiale antidopage (WAMA) la 

Russie doit être exclue pour quatre ans des 

compétitions internationales; le trucage des fichiers 

informatiques du laboratoire antidopage de 

Moscou; l’abscence la bonne foi russe 

[«L'Équipe» – L'actualité du sport en continu]. Всё 

это формирует негативный образ России. Созда-

ется впечатление, что в её адрес направлены все-

возможные обвинения и упрёки. Страна никак не 

может оправдать себя в этом деле, арбитражные 

суды и другие мировые организации стремятся 

сделать всё, чтобы лишить страну спорта и воз-

можности участвовать в соревнованиях. 

Экономические показатели развития той или 

иной страны определяют место и роль любого 

государства в мировой экономике. В анализи-

руемом материале образ России представлен с 

отрицательной стороны, поскольку с помощью 

лексических единиц подчеркивается статус стра-

ны с ослабленной экономикой, подорванной че-

редой кризисов и санкциями. Более того, в миро-

вой экономике наблюдается экономический 

спад, связанный с захватившей мир пандемией, 

что усугубило положение дел в России и в дру-

гих государствах. Страна скорее изображена 

слабой, находящейся в затруднительном эконо-

мическом положении об этом можно судить по 

такой лексике как: rebond des ventes de voitures; 

une grande flexibilité – большая гибкость; une 

baisse des ventes de 2,3% en 2019; un pouvoir 

d'achat déprimé; une économie amorphe; сrise 

économique; l’importance de la stabilité des prix de 

l’or noir – важность стабильности цен на чер-

ное золото; la plongée des prix et la volatilité des 

marchés offrent de nouvelles opportunités pour la 

politique de substitution; l'inflation poursuit sa 

hausse – инфляция продолжает расти; 

l'affaiblissement du rouble – ослабление рубля; le 

ralentissement économique mondial [«L’express» – 

Actualités Politique, Monde, Economie et Culture, 
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«Le Figaro» – Actualités en direct et informations en 

continu, «Le Monde» – Actualités et Infos en France 

et dans le monde, «Les Échos» – Actualités en 

direct, Economie, Finance, Politique]. 

Следующий стереотип о России, заключается 

в том, что ее считают страной-угрозой демокра-

тии. Он получил новый виток развития в связи с 

выборами президента США – 2020. Анализируя 

статьи из раздела политики, посвященные прези-

дентской кампании этого года, стоит отметить, 

что французские СМИ настроены негативно в 

отношении России и её роли, а точнее вмеша-

тельстве в американские выборы. Образ России в 

данной сфере изображен больше с отрицатель-

ной стороны, чем с положительной. Например, la 

politique de sanctions; ingérences russes dans la 

campagne américaine, cyberattaques, espionnage, 

gazoduc Nord Stream 2… -; la relation entre 

Washington et Moscou; se dégrader; une déception; 

les sanctions contre Moscou [«Les Échos» – 

Actualités en direct, Economie, Finance, Politique, 

«Le Point» Actualité Politique, Monde, France, 

Economie, High-Tech, Culture]. 

Негативный образ страны в политической 

сфере был дополнен и нашумевшим делом об 

отравлении «Новичком» оппозиционера Алексея 

Навального. Французская пресса поддержала 

общую точку зрения о том, что это был заказ 

Москвы. Используя приём метонимии, заменяя 

термином Кремль понятие всей России – это ещё 

раз подчёркивает обвинительную позицию не 

только прессы, но и целого государства. В связи 

с этим статьи, освещающие данную тему, содер-

жат следующий лингвистический материал: 

Vladimir Poutine se refuse à prononcer le nom; Sa 

sortie… rend encore un peu plus délicate la 

confrontation du pouvoir russe avec son nouveau « 

problème Navalny »; la chronique de son 

rétablissement est suivie avec ferveur sur les 

réseaux sociaux -; Alexeï Navalny accuse Vladimir 

Poutine d'avoir commandité son empoisonnement, 

ce que Moscou continue de contester; Cette 

accusation est "sans fondement et inacceptable" – 

это обвинение необоснованно и неприемлемо 

[«Les Échos» – Actualités en direct, Economie, 

Finance, Politique, «Le Point» Actualité Politique, 

Monde, France, Economie, High-Tech, Culture]. 

Рассматривая политическую сферу нельзя не 

отметить конфликт в Нагорном Карабахе. Во-

преки сложившемуся стереотипу, что Россия – 

это странна агрессор и захватчик, французская 

пресса формирует положительный образ страны 

в данной военной кампании. Об этом свидетель-

ствуют следующие лексические единицы: cessez-

le-feu total; l’égide de Moscou; Moscou sera le 

garant du respect du cessez-le-feu dans le Haut-

Karabakh; un accord de paix – мирное 

соглашение; le rôle de la Russie comme arbitre 

ultime du conflit; les soldats de maintien de la paix 

[«L’express» – Actualités Politique, Monde, 

Economie et Culture, «Le Figaro» – Actualités en 

direct et informations en continu, «Le Monde» – 

Actualités et Infos en France et dans le monde, «Les 

Échos» – Actualités en direct, Economie, Finance, 

Politique]. 

 Все эти примеры указывают на признание 

действий России в зоне конфликта исключитель-

но как миротворческих, так как все ее действия, 

отмеченные французской прессой, направленны 

исключительно на мирное урегулирование дан-

ного военного конфликта. 

Переходя к оценке положительного образа 

России в прессе Франции, стоит отметить куль-

турную сферу. Неудивительно, что именно она 

несет в себе позитивную окраску, поскольку 

Россия является страной с богатейшей историей, 

которую она бережно хранит в объектах культу-

ры, например, таких как архитектура. Именно 

этому и посвящены многие статьи во француз-

ских изданиях. Об этом свидетельствует сле-

дующие выражения: La cathédrale orthodoxe de 

Nice; la Chambre d’ambre; le trésor des tsars de 

Russie –; le palais Catherine à Pouchkine; le 

troisième palais d'hiver de Saint-Pétersbourg; 

Considéré comme la «8e merveille du monde»; la 

technique de la mosaïque florentine; Les précieux 

panneaux d’ambre; la couronne impériale [«Le 

Nouvel Observateur» (L’OBS) – Actualités du jour 

en direct, «Le Point» Actualité Politique, Monde, 

France, Economie, High-Tech, Culture]. 

Пласт отобранного фактического материала, 

обладающий положительной оценочной конно-

тацией, стоит дополнить статьями из раздела 

спорт (Sport), посвященными большому теннису. 

Данная тема раскрыта с помощью такой лексики, 

как: le Russe Daniil Medvedev; vainqueur du 

Masters 1000 de Paris ; un troisième trophée; 

l’adversaire russe qui a pris l'avantage; le Russe 

Andrey Rublev ; le joueur qui a remporté le plus de 

titres dans une saison 2020 amputée de cinq mois; le 

Russe n'a pas concédé un seul jeu de service; Avec 

Medvedev et Rublev, la Russie aura deux 

représentants en simple au Masters pour la 

première fois depuis 2000 [«L'Équipe» – L'actualité 

du sport en continu, «Paris Match»]. Россия пред-

ставлена победами и достижениями конкретных 
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спортсменов, которые боролись честно и упорно, 

их победы заслужены и для мира тенниса. 

Заключение 

Отобранный из различных рубрик (политика 

(Politique), экономика (Économique), культура 

(Culture), спорт (Sport), здоровье (Santé (COVID-

19)); события (Événement)) современных фран-

цузских печатных изданий лингвистический ма-

териал, позволивший сформировать образ Рос-

сии, существующий в иноязычной культуре, по-

зволяет заключить, что Россия является довольно 

популярной страной во французской печатной 

прессе. 

 Двукомпонентный характер стереотипа как 

социолингвистического явления подтверждается 

наличием отрицательной и положительной оце-

ночной коннотации исследуемого материала. 

Так, в наиболее освещаемой сфере политической 

жизни страны из 19 отобранных по данной теме 

статей, только в 3 (15 %) отмечается формирова-

ние положительного образа РФ, остальной мате-

риал (85 %) содержит критику и негативную 

оценку действий государства как во внутренней 

политике, так и во внешней. Следующая рубрика 

Événement, в которой чаще всего встречается 

материал, посвященный событиям в России, со-

держит примерно равное количество статей, как 

с положительной, так и с отрицательной оценкой 

(54 % и 63 % соответственно). Спортивные по-

беды и достижения российских спортсменов от-

мечены в 7 статьях (70 % – положительная кон-

нотация), вопросы и споры, связанные с упот-

реблением запрещенных препаратов освещены в 

3 статьях (30 % – отрицательная коннотация). 

Также преобладание материалов с положитель-

ной оценочностью наблюдается в рубрике 

Culture (100 %). Экономика страны освещается 

исключительно с точки зрения слабости и уязви-

мости государства (100 % – отрицательная оцен-

ка), та же тенденция прослеживается при описа-

нии сферы здравоохранения (100 % – отрица-

тельная коннотация). В общей сложности, про-

центное соотношение на шкале оценочности 

распределяется следующим образом – 60 % ото-

бранного фактического материала формирует 

отрицательный образ РФ в иноязычной прессе, 

40 % – положительный.  

 Создание оценочности в представленных 

текстах осуществляется за счет использования 

авторами эпитетов, превосходной степени, нали-

чия противопоставлений и сравнительных кон-

струкций, применение числительных. Немалую 

роль в создании образа России сыграли заголов-

ки, содержащие прямое указание на чьё-либо 

мнение «Si la Biélorussie tombe, la prochaine sera 

la Russie», estime Loukachenko, а также представ-

ленные в виде вопроса «Pourquoi la Russie 

s'intéresse autant à l'Arctique?» [«L’express» – 

Actualités Politique, Monde, Economie et Culture, 

«Le Figaro» – Actualités en direct et informations en 

continu].  
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Abstract. The article is devoted to studying the nominative paradigm of english drama from the standpoint of 

linguistic axiology as a mainstream scientific direction focusing on verbal representation of values and evaluation. The 

aim of the study is to determine the variable linguo-axiological status of titles in british and american drama discourse, 

with subsequent systematization, aimed at clarifying the format and the extent of their participation in the value-

evaluation manifestation. The research material is an equally proportional corpus of modern british and american play 

titles with a total scope of 600 units. The method of linguo-axiological interpretation has been used as the key method, 

which implies value-evaluation parameterization of the discourse fragment while taking into account the characteristics 

of the broad discourse context. The research has recorded that titles contribute to the formation of linguistic axiological 

potential in english drama discourse. The classification of titles has been developed in accordance with the gradual 

nature of their value and evaluative marking. The article also presents the results of a comparative analysis of British 

and american drama titles, which help identify the zone of intersection of nationally marked linguoaxiospheres. The 

author concludes that with the help of titles the playwright can carry out both an explicit accentuation of value 

dominants and an implicit reference to them; some of the titles can act as a «linguo-axiological focus,» appealing to the 

recipients' background knowledge of the values relevant within a particular linguocultural community. The study proves 

the validity of linguoaxiological approach to the study of titles as significant structural blocks of english drama 

discourse, thus, opening up new prospects for further scientific investigation of the subject area. 
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Введение 

Антропоцентрическая направленность совре-

менной лингвистики предопределяет ее повы-

шенное внимание к специфике вербальной ре-

презентации ценностных ориентиров, форми-

рующих основу человеческого бытия. Аксиоло-

гические установки оказывают влияние на все 

аспекты деятельности человека и манифестиру-

ются как на уровне поступков, так и в языковой 

деятельности. Особо актуальным в этом аспекте 

представляется изучение актуализации ценно-

стей в процессе поливекторного коммуникатив-

ного взаимодействия, исследование различных 

параметров которого является перспективным 

научным трендом. Будучи зоной повышенной 

оценочности, языковая интеракция представляет 

собой сферу активной трансляции аксиологиче-

ских доминант, которые выступают в качестве 

ядерных ценностных концептов в пределах соци-

альной лингвоаксиосферы. Современная комму-

никация, осуществляемая в многообразных фор-

матах в соответствии со спецификой различных 

дискурсивных пространств, может быть как пря-

мой, то есть индивидуально-ориентированной, 

так и непрямой, то есть социально-

опосредованной. Одним из дискурсов, репрезен-

тирующих подобное полинаправленное общение, 

выступает драматургический дискурс. С одной 

стороны, в его пределах воспроизводятся акту-

альные модели устной межличностной коммуни-

кации. С другой стороны, драматургический 

дискурс является отражением художественного 

замысла автора и апеллирует к широкой аудито-

рии зрителей или читателей, осуществляя обще-

ние по вектору «драматург – реципиент». Обо-

значенная ситуация способствует множествен-

ной аксиологической актуализации, что форми-

рует специфические ценностно-оценочные ха-

рактеристики дискурсивного пространства. Вме-

сте с тем, потенциал англоязычного драматурги-

ческого дискурса в плане отражения лингвоак-

сиологических процессов, имеющих место в анг-

лоязычных лингвокультурных сообществах, а 

также его способность к фиксации и коммуника-

тивной репрезентации социальных лингвоаксио-

логических характеристик остается недостаточно 

исследованной областью в современной науке о 

языке и находится в стадии разработки.  

Относительно ограниченное количество ис-

следований, посвященных системным языковым 

аспектам драматургического дискурса (в качест-

ве показательных исследований последних лет 

стоит упомянуть работы А. Петерсона и Дж. 

Уинстона [Peterson, 2021], К. Фрибоди [Freebody, 

2021], М. Уотер [Water, 2021], Ф. Намазовой 

[Namazova, 2021], Ю. Пикулевой [Pikuleva, 

2019]) объясняется сложностью данной предмет-

ной области, то есть ее комплексным и много-

слойным характером. Драматургический дискурс 

является структурно-организованным коммуни-

кативным феноменом, включающим в себя суб-

дискурс стилизованного диалога к качестве цен-

трального компонента, субдискурс авторской 

ремарки, формирующий паралингвистическое 

сопровождение персонажной коммуникации, а 

http://dx.doi.org/
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также ряд субдискурсов, обеспечивающих реле-

вантную интеграцию драматургии в социально-

культурную среду, таких как субдискурс загла-

вий, сопроводительных аннотаций и т. п. За счет 

системного взаимодействия обозначенных суб-

дискурсов драматургия формирует единое поле, 

для осмысления которого необходим учет языко-

вых характеристик всех композиционных единиц 

при учете множественных экстралингвистиче-

ских факторов. 

С позиций лингвоаксиологии как актуального 

научного направления, нацеленного в 

современных реалиях на всестороннюю 

ценностно-оценочную параметризацию дискурса 

[Старостина, 2021, с. 248], драматургия 

представляет собой уникальное дискурсивно-

коммуникативное пространство, поскольку 

трансляция фрагмента социальной аксиосферы 

происходит в специфическом формате 

стилизованного коммуникативного 

взаимодействия при обязательном участии 

вспомогательных субдискурсивных 

компонентов. Подчеркнем, что 

драматургический диалог, обладающий 

очевидным потенциалом для 

лингвоаксиологической интерпретации, 

формирует только часть общей зоны 

драматургического дискурса и не должен 

рассматриваться как тождественный ему. Другие 

структурные единицы также принимают участие 

в создании лингвоаксиологического 

дискурсивного плана, хотя, безусловно, играют 

дополнительную роль в сопоставлении со сферой 

коммуникативного взаимодействия персонажей. 

В силу этого предыдущие 

лингвоаксиологические исследования 

англоязычного драматургического дискурса (см. 

в качестве примера [Старостина, 2021]) были 

ограничены именно сферой стилизованного 

диалога как речевой интеракции героев. Вместе с 

тем, облигаторной частью драматургического 

дискурса выступает и субдискурс заглавий пьес, 

служащий маркером первичной авторской 

аппеляции к читательской и зрительской 

аудитории. 

Цель настоящего исследования заключается в 

выявлении лингвоаксиологического статуса за-

главий, включенных в пространство современно-

го британского и американского драматургиче-

ского дискурса, в совокупности с лингвоаксио-

логической классификацией заглавий, направ-

ленной на уточнение формата их участия в цен-

ностно-оценочной манифестации. Круг исследо-

вательских задач, работающих на достижение 

поставленной цели, можно определить следую-

щим образом: а) формирование теоретической 

платформы исследования посредством система-

тизации сформировавшихся на данный момент 

научных взглядов на лингвистическую интер-

претацию заглавий; б) лингвоаксиологический 

анализ корпуса заглавий англоязычных драма-

тургических произведений современного перио-

да на предмет наличия или отсутствия у них 

маркированной способности к ценностно-

оценочной трансляции; в) выявление  качествен-

но-количественного соотношения блоков загла-

вий в зависимости от их лингвоаксиологической 

маркированности; г) сравнительно-

сопоставительный анализ результатов лингвоак-

сиологической классификации британских и 

американских заглавий с выделением зон взаи-

мопересечения в сопокупности с их последую-

щей дискурсивной интерпретацией. 

Обзор литературы 

На этапе формирования основополагающих 

теоретических положений исследования нами 

было выявлено три подхода к изучению 

заглавий, функционирующих в пределах 

различных дискурсивных континуумов. Прежде 

всего, поскольку заглавия являются первым 

элементом, с которым сталкивается реципиент, 

очевидной представляется их высокий 

прагматический потенциал, прежде всего в 

терминах реализации аттрактивной функции. 

Интерес к заглавиям с обозначенных позиций 

определяется его уникальной локацией 

относительно других структурных компонентов 

текста, в сочетании с семантической 

сложностью, поскольку заглавия симультанно 

репрезентируют сущность произведения и 

выступают в качестве «соединительного звена 

между текстом и внешней действительностью» 

[Исаева, Акимцева, 2019, с. 56]. Е. А. Тутатина 

[Татутина, 2019] рассматривает комплекс 

проблем, связанных с прагматикой заглавия 

исключительно с позиций его целостного 

восприятия читателями, в то время как 

А. Ю. Исаева и Ю. В. Акимцева [Исаева, 

Акимцева, 2019, с. 57] в большей степени 

концентрируются на аспекте эмоционального 

отклика. Л. М. Леонович уточняет, что, 

поскольку с помощью заглавия автор имеет 

возможность заявить о своем творчестве, его 

подход к номинации в обязательном порядке 

оказывается связанным с желанием обеспечить 
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известность и успех произведению [Леонович, 

2019, с. 108]. Ю. В. Шуйская, Р. Ю. Анисимов и 

Е. А. Дроздова, также анализируя заглавия с 

точки зрения конденсированного 

прагматического потенциала [Шуйская, 2021], 

выявляют конкретные синтаксические 

механизмы его актуализации, направленные на 

манипуляцию сознанием реципиента. 

Второй подход предполагает изучение 

заглавий в русле теории малоформатных текстов, 

обладающих четким набором специфичных 

характеристик, таких как лаконичность, 

автономность, целостность и предельная 

концентрация смыслов при обязательной 

реализации гетерогенной функциональной 

нагрузки. Ю. В. Веденева и А. А. Харьковская 

справедливо указывают на то, что обозначенные 

характеристики малоформатных текстов 

предопределяют спектр задействованных в них 

языковых средств, формирующий целостный 

смысловой блок [Веденева, 2019, с. 7], который 

может также выступать как 

лингвосинергетический комплекс [Харьковская, 

2019, с. 141]. О. Н. Исаева и И. Б. Кривченко 

доказывают наличие у заголовков собственной 

функциональной парадигмы, в которую входят 

информативная, апеллятивная, экспрессивная и 

аттрактивная функции [Исаева, 2019, с. 236], при 

этом одна из функций может выходить на 

позицию доминирования [Черкунова, 2021, 

с. 149], оттесняя прочие, но не нивелируя их. 

Вместе с тем, как уточняет К. Норд, 

автономность заглавий художественных 

произведений как малоформатных текстов 

нужно признать относительной [Nord, 2019, 

c. 335], поскольку они формируют тесную 

взаимосвязь с основным блоком текста, вне 

которого функциональная реализация 

оказывается неполной. 

В пределах третьего подхода заглавия 

рассматриваются в терминах 

лингвокогнитивистики, то есть в качестве сферы 

концептуальной репрезентации. Ряд 

исследователей изучают заглавия 

разножанровых образцов художественного 

дискурса с целью выявить и систематизировать 

индивидуально-авторские концепты, нашедшие 

языковое отражение в их пределах. Так, Е. В. 

Гусева и Е. В. Стрельцова анализируют 

концепты в заглавиях как «отражение 

мировоззренческой позиции автора» [Гусева, 

2021, с. 29]; А. Ю. Трусова и А. С. Чигринова 

подтверждают, что заглавия выступают в 

качестве одного из способов писательского 

самовыражения [Трусова, 2019, с. 110]. О. Ю. 

Богданова и В. Н. Бабаян в ходе эмотивно-

диктемного анализа заглавий художественных 

произведений [Богданова, 2019] последовательно 

обосновывают тезис о том, что с помощью 

заглавия писатель имеет уникальную 

возможность транслировать собственное 

миропонимание и актуализировать в сознании 

реципиента релевантные эмоционально 

окрашенные образы. За счет этого заглавие 

установливает прочные ментальные связи между 

автором и реципиентом [Bogdanova, 2020, 

c. 163], с помощью чего осуществляется 

эффективная коммуникация между ними. 

Н. А. Хайдарова, рассматривая заглавия как 

своеобразные маркеры авторской интенции 

[Хайдарова, 2020, с. 38], говорит о том, что 

лингвокогнитивный анализ заглавий 

способствует не только выявлению 

индивидуально-авторских концептов, но и 

определению специфики их дискурсивного 

функционирования. И. В. Драбкина, выделяя 

ядерные компоненты концептосферы заглавий 

произведений массовой литературы [Драбкина, 

2019], дополняет предыдущие положения 

выводом о том, что за счет концептуальной 

акцентуализации в заглавиях находит отражение 

их жанровая специфика. Некоторые другие, 

более узкие исследования (см., например, 

научные труды Е. А. Гончаровой [Goncharova, 

2020], Ф. Пакпахан [Pakpahan, 2021], Ю. С. 

Старостиной, М. В. Черкуновой, А. А. 

Харьковской [Starostina, 2020], В. Шмидта 

[Schmidt, 2021] и др.) также анализируют 

заглавия и соположенные с ними текстовые 

образования сквозь призму концептуальной 

манифестации. 

Признавая правомерность трех выявленных 

подходов и учитывая валидность полученных с 

их помощью научных результатов, уточним, что 

корпус заглавий в принципе, а также заглавия 

англоязычных драматургических произведений в 

частности, ранее не подвергались анализу в 

русле лингвоаксиологического подхода. 

Недостаток исследований обозначенного 

фрагмента номинативного фонда в терминах его 

участия в формировании лингвоаксиологической 

дискурсивной специфики определяет 

лакунарность данной проблематики как с 

позиций исследования драматургического 

дискурса в целом, так и при его рассмотрении в 

лингвоаксиологическом ракурсе. 
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Материалы и методы исследования 

Материалом нашего анализа послужил корпус 

заглавий британских и американских пьес общим 

объемом 600 единиц, полученный при помощи 

методики формирования равнопропорциональ-

ной выборки. Все пьесы, заглавия которых вы-

ступили фактическим материалом практического 

этапа исследования, относятся к современному 

историческому периоду. Как заглавия, так и сами 

драматургические произведения, задействован-

ные в исследовании, представлены на открытой 

специализированной интернет-платформе 

https://www.playscripts.com [Playscripts], а также 

могут быть найдены в антологии «105 Five-

Minute Plays for Study and Performance» [Capacci, 

2017]. Центральным методом исследования вы-

ступил комплексный метод лингвоаксиологиче-

ской дискурсивной интерпретации, предпола-

гающий комбинированный учет данных лингво-

аксиологического анализа и дискурс-анализа в 

сочетании с результатами статистических под-

счетов. Метод дискурсивной лингвоаксиологи-

ческой интерпретации подразумевает всесторон-

нее качественно-количественное исследование 

вербальных способов репрезентации ценностно-

оценочных характеристик при должном внима-

нии к экстралингвистическим параметрам дис-

курсивного фрагмента.  

Результаты и дискуссия 

Художественные заглавия можно в целом 

охарактеризовать как специфический смысловой 

узел, который стягивает все разноплановые сто-

роны дискурса в единую точку. В значительной 

степени данный тезис актуален и для лингвоак-

сиологического плана англоязычного драматур-

гического дискурса. По итогам лингвоаксиоло-

гического анализа и систематизации корпуса за-

главий англоязычных драматургических произ-

ведений, разделенных на два равнопропорцио-

нальных блока по принципу их принадлежности 

к британскому или американскому драматурги-

ческому дискурсу, нами было обнаружено два 

достаточно объемных класса заглавий в соответ-

ствии со степенью их участия в актуализации 

лингвоаксиологических дискурсивных характе-

ристик.  

К первому классу были отнесены заглавия, 

обладающие лингвоаксиологическим потенциа-

лом в одном из двух форматов – это эксплицит-

ная номинация ценностной доминанты или им-

плицитная отсылка к ней за счет наличия в пре-

делах заглавия оценочной лексемы. Ко второму 

классу были отнесены заглавия, не обладающие 

вербальной ценностно-оценочной маркирован-

ностью. Вместе с тем, данный класс не может 

рассматриваться как гомогенная группа, по-

скольку в нем оказалось возможным выделение 

подкласса заглавий, не содержащих лингвоак-

сиологической маркированности как таковой, но 

репрезентирующих информационный фрагмент, 

так или иначе значимый для адекватной интер-

претации актуализированного в драматургиче-

ском произведении аксиосферного фрагмента. В 

другую подгруппу в пределах второго класса 

вошли заглавия, не имеющие какой-либо связи с 

лингвоаксиологическим уровнем драматургиче-

ского произведения. Таким образом, очевиден 

градуальный характер лингвоаксиологического 

потенциала в корпусе драматургических загла-

вий: от прямого указания на ценностную доми-

нанту до отсутствия каких бы то ни было лин-

гвоаксиологических характеристик. Качествен-

но-количественные результаты систематизации 

заглавий англоязычных драматургических про-

изведений по степени их участия в формирова-

нии лингвоаксиологической специфики иссле-

дуемого дискурса отражены в Tаблице 1. 

Таблица 1 

Классификация заглавий британских и американских драматургических произведений  

в соответствии с градуальным характером их лингвоаксиологической маркированности 

№ Класс заглавий с учетом  

лингвоаксиологического  

потенциала 

№ Подкласс заглавий с учетом 

градуальных  

лингвоаксиологических  

характеристик 

Процентное  

соотношение за-

главий пьес (бри-

танский драматур-

гический дискурс) 

Процентное соотно-

шение заглавий пьес 

(американский дра-

матургический дис-

курс) 

1 Заглавия, обладающие ценностно-

оценочной маркированностью 

1А Заглавия с эксплицитной но-

минацией ценностной доми-

нанты 

27 13 

https://www.playscripts.com/
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1Б Заглавия с имплицитной от-

сылкой к ценностной доминан-

те или ее содержательному 

оценочному вектору посредст-

вом оценочной лексемы 

21 23,5 

 48 36,5  

2 Заглавия без ценностно-оценочной 

маркированности 

2А Заглавия, содержащие отсылку 

к какой-либо характеристике 

лингвоаксиосферы 

22 20 

2Б Заглавия с нулевым лингвоак-

сиологическим потенциалом 

30 43,5 

 52 63,5   

 100 100  

 

 

Нужно отметить, что номинация ценностной 

доминанты в заглавиях (подкласс 1А), то есть 

эксплицитная вербальная отсылка к общесоци-

альной аксиосфере, далеко не всегда означает, 

что указанная ценность будет единственным ма-

нифестированным в процессе стилизованной 

коммуникации персонажей аксиосферным ком-

понентом. Более того, в силу крайне ограничен-

ного объема заголовка, в нем обычно не уточня-

ется, какой именно оценочный вектор в пределах 

содержания ценностной доминанты будет акцен-

туализирован, то есть какой аспект ценностной 

доминанты будет далее репрезентирован в сти-

лизованном диалоге как центральном структур-

ном элементе драматургического дискурса. За-

главия подкласса 1А характеризуются либо мо-

нолексической структурой, например, Faith, 

Home, Honesty, Friend, Choice, Empathy и т. д., 

либо представляют собой словосочетания с раз-

личными типами связи: In the Name of Love, A 

Love Never Forgotten, Family Planning, 

Foulweather Friend, Dr Reason, Miss Independent, 

Pretty Lucky, и др. Каждое из представленных 

заглавий является достаточно четкой и одно-

значной номинацией социальных ценностных 

установок (вера, любовь, красота, интеллект, 

удача, независимость и т. д.). Кроме того, ценно-

стная доминанта может номинироваться в преде-

лах заглавия-предложения, в том числе в составе 

паремий: The Cost of Love is not Immune to Infla-

tion, Lies You Can't Make Up, Better Safe Than Sor-

ry. Уточним, что аппеляция к аксиологическому 

ориентиру может актуализироваться не только за 

счет прямой номинации ценности, но и с помо-

щью указания на ее оборотную сторону: напри-

мер, ценностная доминанта истина может быть 

акцентуализирована в заглавии при помощи лек-

сической единицы lie.  

Итоги качественно-количественных подсче-

тов показывают, что британские драматурги зна-

чительно активнее используют ценностную мар-

кированность в заглавиях пьес по сравнению с 

американскими, и, соответвенно, круг аксиоло-

гических установок, номинация которых задей-

ствована в заглавиях в британском драматурги-

ческом дискурсе, шире. При анализе названий 

британских пьес в рамках подкласса 1А была 

зафиксирована номинация 11 ценностных доми-

нант, а именно любовь, дружба, вера, семья, не-

зависимость, свобода выбора, безопасность, 

красота, истина, рациональность, эмпатия, в то 

время как в заголовках американских пьес фигу-

рируют номинации 5 ценностей, таких как лю-

бовь, дружба, семья, интеллект, удача. Таким 

образом, три ценностные доминанты (любовь, 

дружба, семья) формируют зону пересечения 

национально-маркированных лингвоаксиосфер в 

пределах заглавий как стуктурного компонента 

англоязычного драматургического дискурса. По-

добные результаты, на наш взгляд, можно объяс-

нить тем, что американское лингвокультурное 

сообщество как традиционно полинациональное 

пространство характеризуется таким обилием 

разнородных ценностных ориентиров, что в це-

лях охвата максимально объемной аудитории 

драматурги склонны использовать лишь те ак-

сиологические номинации, которые тяготеют к 

универсальности и входят в качестве ядра в наи-

большее количество социально-групповых и ин-

дивидуально-личностных лингвоаксиосфер. Бри-

танское же лингвокультурное сообщество как 

традиционно более гомогенное социальное про-

странство (по крайней мере относительно амери-

канского) опирается на более ограниченный 

фиксированный круг ценностей, разделяемых 

большинством его представителей, и соответст-

венно, без каких-либо сомнений используемых 

авторами в качестве номинативного элемента 

драматургических произведений. 
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В заглавиях, систематизированных в пределах 

подкласса 1Б, наблюдается оценочная маркиро-

ванность, то есть присутствует лексическая еди-

ница с позитивной или негативной оценочной 

семантикой. Оценочный маркер не является 

прямой номинацией аксиологической доминан-

ты, однако, реализует лингвоаксиологический 

потенциал заглавия за счет косвенной отсылки к 

той или иной ценностной установке или одному 

из ее содержательных оценочных векторов, при 

этом степень имплицитности в пределах выбор-

ки варьируется. Например, в заглавии пьесы 

Дж. Б. Пристли The Dangerous Corner с помо-

щью оценочного прилагательного имплицитно 

актуализируется ценностная доминанта безопас-

ность, без уточнения оценочного вектора, то 

есть не обозначается, о какой именно безопасно-

сти пойдет речь. Отсылки разной степени оче-

видности к ценностной доминанте любовь реали-

зуются за счет включения в состав заглавия ре-

левантных оценочных лексем в таких примерах 

как Broken Heart Syndrome, Lonely Heart, Prince 

Charming; к ценности вера – Blasphemous Ru-

mours, к ценности истина – Confession Air, The 

True Story of Cinderella; к ценности семья – Hap-

py Wife, Unhappily Ever After; к ценности красо-

та – Gorgeous, Lovely to Look at; к ценности уда-

ча – Heir to a Misfortune, к ценности рациональ-

ность – Covidiots и т. д. Лингвоаксиологическая 

специфика заглавий обозначенного подкласса 

заключается в примерно равном использовании 

драматургами негативно- и позитивно-

оценочных лексических единиц, а также в том, 

что ценностные доминанты, имплицирование 

которых реализуется в заглавиях подкласса 1Б, 

дублируют ценности, номинированные экспли-

цитно в рамках подкласса 1А и соотносятся с 

национально-маркированной принадлежностью 

англоязычного драматургического дискурса. 

Данный факт, на наш взгляд, подтверждает сис-

темную корреляцию выделенных при лингвоак-

сиологическом анализе заглавий ценностных до-

минант с фрагментом социальной лингвоаксио-

сферы, репрезентированной в англоязычном 

драматургическом дискурсе.  

Во второй класс были включены заглавия без 

какой-либо ценностно-оценочной маркированно-

сти, то есть формально не участвующие в созда-

нии лингвоаксиологического плана драматурги-

ческого дискурса. Тем не менее, в пределах дан-

ной группы можно, по нашему мнению, выде-

лить подкласс 2А, объединяющий заглавия, со-

держащие информацию, релевантную для лими-

тирования блока аксиосферы, который будет да-

лее отражен в пространстве коммуникативного 

взаимодействия персонажей. Подобная инфор-

мация как бы отсылает зрителей к тому или ино-

му аспекту социальной действительности и акти-

визирует в зрительском сознании соответствую-

щие аксиологические стереотипы и ценностные 

ожидания. С точки зрения нашего исследования 

данный подкласс представляет интерес в той ме-

ре, что заглавия в нем отражают фактологиче-

ские характеристики, значимые для адекватной 

интерпретации всей пьесы с позиций дискурсив-

но-коммуникативного лингвоаксиологического 

подхода.  

Во-первых, в заголовки подкласса 2А может 

быть включена информация о пространственно-

временных параметрах драматургического дей-

ствия, то есть содержится указание на место и / 

или время событий, транслируемых в произведе-

нии. Например, заглавие Buckingham Palace по-

зволяет читателю или зрителю сделать предпо-

ложение о том, что в пьесе будет представлен 

фрагмент британской социальной действитель-

ности, связанный с жизнью аристократии и, со-

ответвенно, репрезентирующий ценностные ори-

ентиры, стереотипно ассоциирующиеся с коро-

левской семьей и их приближенными. Заглавие 

Last Tree – Easter Island имплицитно отсылает 

нас к сфере экологических ценностей в рамках 

темы охраны природы, а заглавие Black Press in 

the White House сообщает о том, что события в 

пьесе будут разворачиваться в США в современ-

ном историческом периоде и, по всей видимости, 

будут так или иначе связаны с темой расизма, 

что моментально актуализирует в сознании ре-

ципиента такие ценностные доминанты как пра-

ва национальных меньшинств, власть и свобода 

слова. 

Аналогичным образом указание на этниче-

скую принадлежность персонажа аппелирует к 

релевантной национально-маркированной лин-

гвоаксиосфере: например, заглавия The Dane или 

But I'm French позволяет предположить потенци-

альное столкновение ценностных ориентиров 

или оценочных векторов в ходе межкультурного 

коммуникативного взаимодействия. Обозначе-

ние социальных характеристик персонажей, та-

ких как пол, возраст, родственные связи, профес-

сиональная принадлежность, занимаемая долж-

ность и т. п. или номинация события, относяще-

гося к определенной социальной сфере, также 

несет информацию, значимую для формирования 

релевантных линвоаксиологических ассоциаций 
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и ожиданий зрителей-реципиентов. Такие заго-

ловки как Sisters, My Child, Anniversary импли-

цитно отсылают нас к сфере семейных ценно-

стей, а заголовки Girlfriends, Guy Meets Girl, A 

Blind Date, Dinner Date – к фрагменту лингвоак-

сиосферы, содержащему ценностные доминанты 

любовь и романтические отношения. По загла-

виям Car and Carriage Collide и Drowning можно 

предположить акцентуализацию в пьесе ценно-

стной доминанты безопасность и далее содержа-

тельного оценочного вектора безопасность жиз-

ни и здоровья, в прямом или переносном смысле.  

В целом, лингвоаксиологическая перспекти-

визация в пределах подкласса 2А характеризует-

ся достаточным разнообразием, поскольку обо-

значенные заглавия содержат фокусные отсылки 

к разноплановым аспектам фрагмента социаль-

ной лингвоаксиосферы, представленным в анг-

лоязычном драматургическом дискурсе. При 

этом заголовок уточняет тот или иной параметр 

лингвоаксиосферы, но не дает однозначного 

представления о конкретных ценностных доми-

нантах, на основе которых будет построено вер-

бальное и невербальное поведение персонажей, 

т. е. заголовок закладывает определенные аксио-

логические ожидания, но не гарантирует их пра-

вомерность и не уточняет способ и степень их 

реализации. При сопоставительном анализе бри-

танских и американских заглавий в пределах 

данной подгруппы были выявлены лишь мини-

мальные количественные флуктуации, отражен-

ные в приведенной выше Таблице 1; в то время 

как качественных контрастов зафиксировано не 

было. 

Подкласс 2Б, включающий более трети всех 

проанализированных единиц выборки как в ее 

британском, так и в американском сегменте, со-

держит заглавия с нулевым лингвоаксиологиче-

ским потенциалом, не предоставляющих зрите-

лю никаких отсылок к тому или иному фрагмен-

ту или аспекту лингвоаксиосферы. В основном в 

таких названиях содержатся личные имена пер-

сонажей без каких-либо дополнительных харак-

теристик, номинации материальных объектов 

или событий, допускающих размытую или мно-

жественную интерпретацию: Bob, Benny and Bo-

ris, Call me Stan, Blanket, Chicken Salad, Grey Red 

Violet, Lilies, Radio, Crossword, The Interview, 

Pidgeons и т. п. Сопоставительный количествен-

ный анализ британских и американских заголов-

ков показал, что американские драматурги чаще 

задействуют для номинации своих произведений 

названия с нулевым лингвоаксиологическим по-

тенциалом, возможно в целях максимальной реа-

лизации аттрактивной функции через интригу 

вне актуализации каких бы то ни было зритель-

ских оценок на начальном этапе знакомства с 

драматургическим произведением, что позволяет 

избежать возможных расхождений с индивиду-

ально-личностными лингвоаксиосферами зрите-

лей.  

В целом нужно отметить, что лингвоаксиоло-

гическая специфика заглавия как обязательного 

структурного компонента англоязычного драма-

тургического дискурса в значительной степени 

коррелируется с традиционной функциональной 

парадигмой заглавий при очевидном доминиро-

вании аттрактивной функции и вспомогательной 

роли функции информирования. Ценностные 

номинации, а также оценочные маркеры, пред-

ставленные в заглавиях, относящихся к подклас-

сам 1А и 1Б, по сути выступают как возможные 

способы привлечения внимания потенциального 

зрителя. Заглавия могут использоваться драма-

тургами для прямой акцентуализации тех ценно-

стных доминант и оценочных векторов, на осно-

ве которых будут выстраиваться события в пье-

се, взаимоотношения героев, которые будут за-

действованы в раскрытии центрального кон-

фликта, и которые, как следствие, найдут то или 

иное вербальное оформление в процессе стили-

зованной дискурсивно-коммуникативной прак-

тики. В равной степени заглавия могут высту-

пать в роли «лингвоаксиологического фокуса», 

аппелируя к фоновым знаниям реципиентов о 

ценностных доминантах, актуальных для тех или 

иных социальных групп в пределах лингвокуль-

турного сообщества. 

Заключение 

Полученные в ходе исследования итоги лин-

гвоаксиологической интерпретации заглавий по-

зволяют уточнить научные представления о сис-

темных характеристиках номинативной пара-

дигмы и предложить новый ракурс ее научного 

осмысления, наряду с исследовательскими схе-

мами, разработанными учеными, работающими с 

метатекстуальными дискурсивными элементами. 

Необходимо отметить, что по сравнению с праг-

матическим, функциональным и концептологи-

ческим подходами, лингвоаксиологический под-

ход выступает как более специфичный, посколь-

ку может быть направлен на детальный анализ 

только части заглавий, в то время как весь фонд 

названий пьес при обозначенном фокусе может 

быть типологизирован лишь в аспекте участия 
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или неучастия в ценностно-оценочной актуали-

зации.  

С другой стороны, с позиций развития 

лингвоаксиологии как актуальной научной 

области, особенно в русле ее дискурсивно-

коммуникативного направления, один из этапов 

лингвоаксиологической интерпретации 

англоязычного драматургического дискурса 

должен заключаться в анализе структурно-

компонентных и содержательных характеристик 

всего драматургического текста как продукта и 

итога дискурсивной деятельности с целью 

определения лингвоаксиологического 

потенциала каждого структурного блока и 

выявления степени его участия в формировании 

общей лингвоаксиологической специфики. 

Представленное в данной статье исследование 

доказывает наличие лингвоаксиологического 

потенциала у части заглавий пьес, а также 

уточняет их роль в терминах ценностно-

оценочной манифестации, чем существенно 

расширяет и дополняет полученные ранее 

научные представления о предметной области и 

способствует получению более объективной 

картины относительно языковых способов 

трансляции ценностно-оценочных социальных 

установок в англоязычной драматургии как 

дискусивно-коммуникативной практике. В 

целом, в контексте лингвоаксиологического 

подхода заглавия следует признать значимым 

вспомогательным элементом, номинирующим 

или детализирующим различные 

лингвоаксиологические аспекты англоязычного 

драматургического дискурса и в этом плане 

выступающим в качестве фокуса его 

лингвоаксиологических характеристик. 

Представленные типы заглавий в пределах 

разработанной нами классификации в полной 

мере отражают вариативность их 

лингвоаксиологического потенциала. Можно 

предположить, что и другие компоненты 

англоязычного драматургического дискурса 

должны характеризоваться поливариантной 

степенью участия в оформлении 

лингвоаксиологической специфики. Для полного 

научного представления кажется правомерным в 

дальнейшем обратиться к анализу 

лингвоаксиологического плана прочих 

структурных компонентов драматургических 

произведений, а именно к персонажным афишам, 

сеттингам и межрепликовым ремаркам, что 

может выступить перспективным вектором 

лингвоаксиологического анализа. 
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Аннотация. В статье анализируется актуальный лексический материал, связанный с периодом пандемии 

COVID-19. В частности, рассматривается взаимосвязь между языковой картиной мира, сформированной 

англоязычным менталитетом, и спецификой неологической лексики, созданной для обозначения новых реалий 

(карантина, самоизоляции, удаленной работы, дистанционного обучения, ограничений на перемещение в 

пространстве, вакцинации и т. п.). Кроме того, исследуются англоязычные лексические новации, употребляемые 

для обозначения межличностных отношений и чувств, испытываемых людьми в условиях пандемии. Статья 

также содержит тематическую классификацию «коронавирусных» неологизмов, многие из которых приведены с 

развернутой интерпретацией их семантического значения. Помимо этого, в работе рассматриваются некоторые 

деривационные аспекты, обуславливающие словообразовательную специфику англоязычных «коронавирусных» 

неологизмов. 

В работе затрагиваются и некоторые переводческие аспекты. Так, в результате краткого сравнительного 

анализа русскоязычной и англоязычной лексики, употребляемой для обозначения чувств и межличностных 

отношений в период пандемии, выявляются «переводческие лакуны», вызванные дефицитом русскоязычных 

эквивалентов для передачи на английский язык анализируемых концептов. Кроме того, в статье дается 

обоснование «полезности» введения в широкий обиход эмоционально окрашенных «коронавирусных» 

неологизмов (обладающих, как правило, отрицательным коннотативным значением). В целом, проведенное 

исследование служит подтверждением способности национального языка создавать в сложные исторические 

периоды специфические лингвистические инструменты, способствующие адаптации человека к существованию 

в условиях «новой реальности». 
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Abstract. The article contains analysis of new lexical units which have appeared in the english language in the 

period of COVID-19 pandemic. Special attention is paid to the relationship between the linguistic picture of the world, 

created by the english mentality, and peculiarities of the so called, «coronavirus» neologisms, denoting objects and 

phenomena of «new reality» (quarantine, self-isolation, distance working, distance learning, restrictions imposed on 

travelling, vaccination, etc.). Also, the research contains a thematic classification of the analyzed group of neologisms - 

many of them are given with the interpretation of their semantic meanings. Besides, the study touches upon some 
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features of the derivational potential of the english language, which determine the peculiar morphological nature of 

numerous «coronavirus» neologisms. 

The article also includes a brief comparative analysis of new english and russian lexical units which are used to 

denote interpersonal relationships and feelings, experienced by people during the period of COVID-19 pandemic. Thus, 

the analysis reveals numerous «translation lacunas» caused by obvious prevailing of english neologisms, denoting this 

type of concepts, over russian ones.  

In addition, the article proves the «usefulness» of emotionally colored «coronavirus» neologisms whose importance 

is basically determined by the fact that the ironical naming of hard emotional states and unpleasant phenomena, 

unavoidable during the period of pandemic, leads to decreasing the level of stress, thus helping to raise social mental 

spirit.  

On the whole, the results of the research prove that during hard historical periods, native languages are capable of 

producing such effective linguistic tools that can be used for easing the adaptation of their speakers to «new reality».  

Key words: coronavirus pandemic, modern english language, linguistic innovations, thematic classification, seman-

tic analysis 

For citation: Nikulina M. A. The peculiar nature of the semantic component of english «Coronavirus» neologisms. 

Verhnevolzhski philological bulletin. 2021;(4):176-186. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2021-4-27-176-

186 

 

Введение 

Будучи беспрецедентно значимым для чело-

вечества событием, период пандемии COVID-19 

стал «генератором» многочисленных лексиче-

ских новообразований во многих языках мира. 

Столкнувшись с новой реальностью, носители 

национальных языков оказались вынуждены 

прибегать к словотворчеству для создания новых 

языковых единиц: словообразовательных и се-

мантических неологизмов, заимствований, ме-

мов, слов-композитов и т. п.  

В период пандемии подобные лексические 

новации стали необходимы по нескольким при-

чинам: во-первых, для заполнения постоянно 

возникающих «понятийных лакун»; во-вторых, – 

для выражения отношения людей к новым реа-

лиям. Кроме того, ряд «коронавирусных» неоло-

гизмов (относящихся, преимущественно, к раз-

говорным лексическим единицам с преобладаю-

щим оценочным компонентом значения (напр., 

«ковидло» или «coronoia» ( coronavirus + para-

noia)), выполняют также психологическую 

функцию, помогая снижать уровень тревожности 

и страха, вызванных негативными новостями из 

СМИ и неопределенностью происходящих собы-

тий.  

В широком смысле, поставив все страны мира 

в похожие, приближенные к «чрезвычайной си-

туации», условиям, пандемия COVID-19 оказа-

лась аналогом «лакмусовой бумажки», прояв-

ляющей особенности менталитета носителей то-

го или иного национального языка. По большому 

счету, происходящие на сегодняшний день собы-

тия могут рассматриваться в языковом плане как 

некий беспрецедентный лингвистический экспе-

римент, выявляющий тенденции эволюции раз-

ных языков мира, а также – их способность к ос-

мыслению новых реалий, с последующим на-

именованием («означиванием») новых концептов 

посредством неологической лексики.  

В этой связи, следует отметить важнейшую 

роль, которую в условиях вынужденного разрыва 

физических социальных контактов сыграл – и 

продолжает играть – Интернет. «Всемирная пау-

тина» превратилась, по сути, в единственно воз-

можную среду, где в период карантина и других 

ограничений сохраняется возможность формиро-

вать оценку того или иного явления, «выковы-

вать», обсуждать и распространять новые лекси-

ческие единицы. Отметим, что неологизмы, воз-

никающие в результате стихийного словотворче-

ства в период пандемии COVID-19, становятся 

объектами пристального внимания со стороны 

лингвистов и фиксируются на соответствующих 

языковых сайтах. Так, на сайте немецкого языка 

в онлайн-неологическом словаре «Neuer 

Wortschatz» зафиксировано 473 неологизма, по-

полнивших немецкий язык с начала пандемии по 

июнь 2020 г. [Neuer Wortschatz rund um die 

Coronaepidemie, 2020], а в электронной базе анг-

лийского словаря «Merriam-Webster…» за тот же 

период было зарегистрировано 535 неологизмов 

[Merriam-Webster Dictionary: A Guide to Corona-

virus-Related Words, 2021]. Статистика, выпол-

ненная на базе данных российского электронного 

ресурса Integrum, показала, что за аналогичный 

период русский язык был пополнен приблизи-

тельно 600 единицами лексики неологического 

характера, связанными с пандемией. [Цит. по: 

Зеленин, Буцева, 2020, с. 98].  

Цель данной статьи – проанализировать спе-

цифику актуальной неологической лексики, по-

http://dx.doi.org/
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полнившей лексикон английского языка, в связи 

с пандемией COVID-19. В статье рассматрива-

ются особенности англоязычного менталитета, 

обуславливающие выбор экстралингвистических 

реалий для дальнейшего формирования новых 

понятий, а также способы их «называния». Кро-

ме того, в задачи данной работы входит анализ 

семантического компонента ряда лексических 

единиц, вошедших в «ковид-словарь» англий-

ского языка. На основе семантического анализа 

разработана классификация неологизмов, кото-

рая может быть полезна для дальнейшего анали-

за эволюции лексического состава английского 

языка в период «коронавирусной» пандемии. 

Методика исследования  

Для исследования нами был выбран корпус 

лексики неологического характера, состоящий 

преимущественно из лексических единиц, за-

фиксированных в следующих электронных ре-

сурсах: 1) электронной базе английского словаря 

«Merriam-Webster Dictionary» [Merriam-Webster 

Dictionary: A Guide to Coronavirus-Related Words, 

2021]; 2) «Oxford Learner Dictionary» [Oxford 

Learner Dictionary, 2021]; 3) «The Collins Diction-

ary» [The Collins Dictionary]; 4) «The Macmillan 

Dictionary»: [The Macmillan Dictionary, 2021]; 

5) «Coronaspeak – the language of COVID-19 goes 

viral» [Thorne T., 2021]. 

Методы исследования включают в себя сис-

темный, дескриптивный и классификационный 

виды анализа. 

Анализ 

Влияние «языковой картины мира» на 

специфику неологической лексики  

Отметим, что для решения перечисленных за-

дач, наряду с лингвистическими аспектами, не-

обходимо принимать в расчет и психологические 

аспекты словотворчества, присущие носителям 

языка. В качестве философской основы исследо-

вания целесообразно, на наш взгляд, руково-

дствоваться тезисами, выдвинутыми видным фи-

лософом в области языкознания А. Х. Султано-

вым, который писал:  

«…Так же, как своими телесными глазами 

человек видит реальные материальные вещи, а 

не галлюцинации, точно так же своим умствен-

ным взором он созерцает смысл вещей, а не соз-

дает его в своей фантазии. Не будь смысла са-

мого по себе, никакой ум не был бы в состоянии 

его в этих вещах узреть, они так и оставались 

бы бессмысленными… Смысл часто смешивают 

с понятием о предмете. Но это все-таки очень 

разные вещи. Понятие – это особым образом 

обработанный рационально модифицированный 

смысл вещи… Но чтобы человеческий ум был в 

состоянии разработать понятие о чем бы то ни 

было, это последнее должно обязательно про-

явиться само именно смысловым образом…» 

[Султанов, 2007, с. 41–42]. 

Вышеприведенная цитата подводит нас к 

мысли о том, что реалии, возникшие в связи с 

пандемией (введение локдауна, всеобщей вакци-

нации, ограничений на перемещение в простран-

стве и т. п.), универсальны для носителей разных 

языков – следовательно, не в меньшей степени 

универсален и их смысл. Однако понятия, фор-

мируемые в связи с появлением данных реалий, 

у носителей разных языков далеко не всегда сов-

падают. Иными словами, каждый народ вычле-

няет для выработки понятия лишь те аспекты 

смысла, заключенного в той или иной реалии, 

которые максимально соответствуют специфике 

его мировоззрения, в наибольшей степени впи-

сываясь в его собственную языковую картину 

мира (ЯКМ) [Никулина, 2014, с. 57].  

Способы «означивания» этих понятий, соот-

ветственно, тоже разнятся – в значительной сте-

пени они обусловлены спецификой деривацион-

ного потенциала национального языка. Так, в 

связи с необходимостью последовательной вак-

цинации двумя компонентами вакцины, в анг-

лийском языке появился неологизм «halfcinated», 

означающий «вакцинированный наполовину», то 

есть вакцинированный одной дозой вакцины. В 

то же время, в русском языке данная реалия хотя 

и существует, однако на сегодняшний день она 

не обрела точного наименования – англоязычное 

слово «halfcinated», может быть передано на рус-

ский язык лишь с помощью описательного пере-

вода.  

Рассуждая о языковой картине мира, боль-

шинство лингвистов сходятся во мнении, что ее 

наиболее характерными чертами (ядерной, инва-

риантной частью) в значительной мере обладают 

все носители данного языка. Так, характеризуя 

отличительные черты языковой личности, Ю. Н. 

Караулов отмечает, что «…каждая языковая 

личность обладает инвариантом (национальной 

составляющей), на основе которой в общеязыко-

вой картине мира выделяется ее ядерная (инва-

риантная) часть. Именно эта инвариантная часть 

обеспечивает возможность взаимопонимания 

носителей разных диалектов, социальных и 

культурных кодов… и обусловливает существо-
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вание общенационального языкового типа...» 

[Караулов, 2010, с. 37–38].  

Лингвокультурологический портрет предста-

вителей того или иного народа включает в себя 

совокупность культурных особенностей, отра-

зившихся в речевой коммуникации, присущей 

данному народу. По сути, «нарисовать» лингво-

культурологический портрет без учета этниче-

ских стереотипов невозможно [Крысько, 2019, 

c. 189]. Так, с целью изучения этнического сте-

реотипа, или схематизированного образа жизни, 

отражающего упрощенное знание о психологи-

ческих особенностях и поведении англичан, в 

2008 году исследовательской компанией 

www.onepoll.com был проведен опрос, в ходе 

которого 5000 англичан отвечали на вопрос, ка-

кие черты характера ими рассматриваются как 

«чисто английские». В результате опроса был 

составлен список, состоящий из 50 автостерео-

типов, или суждений англичан о себе. В «рей-

тинге стереотипов» одно из первых мест занял 

стереотип «о чувстве неловкости, когда люди 

говорят о своих эмоциях». Часто респондентами 

упоминался и стереотип «об английском юморе», 

включающем «сарказм, иронию, остроумие, 

умение смеяться над собой». Среди стереотипов 

о типичном отдыхе англичан были названы такие 

занятия, как: просмотр мыльных опер, выпивка, 

телевизор, стрижка газона и т. д. Стереотипы о 

привычках англичан включали в себя, среди 

прочего, привычку «выпить чашку чая при нали-

чии проблем», а также – «пристрастие к мясным 

и овощным блюдам».  

В целом, данное исследование показало, что 

когнитивно-коммуникативные особенности анг-

лоязычной личности включают в себя такие чер-

ты, как: гибкость мышления, адаптивность, 

сдержанность в проявлении эмоций, самокон-

троль, практичность (прагматизм), терпи-

мость, рационализм, оптимизм, чувство собст-

венного достоинства, индивидуализм и дистан-

цированность. [Хамиуллина, Паморцева, 2017]. 

Причем последнее из перечисленных качеств 

(стремление к дистанцированности (privacy)) 

рассматривается многими исследователями как 

«стержневой» компонент, определяющий специ-

фику характера типичного англичанина. Так, Ла-

рина Т. В. отмечает: «Если для какого-то кон-

цепта в языке существует специальное слово, это 

значит, что он имеет особое значение для данной 

культуры. Таким компонентом в английской 

культуре является «privacy» («привеси»). Данное 

слово не имеет эквивалента в русском языке» 

[Ларина, 2003, с. 128]. А. М. Бальян, С. А. Кушу 

и Е. Ю. Задорожная разделяют мысль о том, что 

«англичанина невозможно представить вне духа 

индивидуализма» [Бальян, Кушу, Задорожная, 

2017, с. 53]. В свою очередь, А. Г. Бент присово-

купляет к портрету типичного англичанина такие 

качества, как сплин, юмор и чудачество [Бент, 

2011].  

Ниже мы рассмотрим, какие из перечислен-

ных качеств языковой личности в максимальной 

степени отражены в неологизмах и окказиона-

лизмах, пополнивших английский лексикон в 

период пандемии COVID-19. 

Тематическая классификация англоязычных 

неологизмов, связанных с периодом 

коронавируса 

Тематическая классификация, создаваемая по 

принципу общности темы, связывает различные 

обозначения понятий предметного мира. Форми-

рование тематических групп позволяет лингвис-

там решать сразу несколько задач: во-первых, 

определять примерный объем той или иной те-

матической группы; во-вторых, – выявлять сте-

пень детализации лексических единиц, которые к 

этой группе принадлежат, и, в-третьих, – уста-

навливать степень актуальности экстралингвис-

тических реалий для языковой картины мира но-

сителей конкретного национального языка.  

Лингвисты, исследующие неологизмы, свя-

занные с периодом COVID-19, предлагают раз-

ные подходы к их тематической классификации. 

Так, британский эксперт в области слэнга Tony 

Thorne – автор словаря «Covidictionary: Glossary 

of Coronacoinages» (также известного как 

«Coronaspeak»), включил в него «коронавирус-

ные» неологизмы, окказионализмы, акронимы и 

мемы, классифицируя их по следующим темам: 

1) «Describing the new reality» (69 lexical 

units), 2) «Nicknames» (13 lexical units), 

3) «Slang» (36 lexical units), 4) «Homeworking 

and Teleconferencing» (39 lexical units), 5) «De-

mographics» (3 lexical units), 6) «Security 

measures» (20 lexical units), 7) «Inappropriate 

terms» (46 lexical units), 8) «Emoji» (67 lexical 

units), 9) «Recently trending terms» (29 lexical 

units) (данные на 30 июня 2021) [Thorne, 2021]. 

В качестве другого, – весьма, на наш взгляд, 

перспективного, – способа классификации «ко-

ронавирусной» лексики, целесообразно рассмот-

реть подход, предложенный языковедами А. В. 

Зелениным и Т. Н. Буцевой. Анализируя различ-

ные контексты российских СМИ, исследователи 
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фиксируют в них неологические «наименования 

лиц» (около 90 неолексем), классифицируя их по 

следующим темам:  

1) коронавирусные больные; 2) законопослуш-

ные граждане, соблюдающие требования ка-

рантина; 3) нарушители карантинной дисципли-

ны; 4) паникеры; 5) пострадавшие во время пан-

демии; 6) добровольные помощники; 7) медицин-

ский персонал; 8) правовые нарушители, жули-

ки; 9) дети, появление которых на свет прямо 

или косвенно связано с периодом карантина [Зе-

ленин, Буцева, 2020]. Попутно отметим, что «на-

именования лиц», по сути, можно рассматривать 

и как групповые (или коллективные) прозвища, 

которые даются группе людей в соответствии с 

характерной поведенческой чертой или сопутст-

вующим их жизни обстоятельством [Леонович, 

2007]. Склонность англичан к широкому упот-

реблению прозвищ, по всей видимости, отражает 

их, упомянутые выше, коммуникативно-

когнитивные особенности: юмор и рационализм 

(в данном случае – стремление к классификации 

поведенческих особенностей сограждан).  

Не менее любопытным представляется и под-

ход к классификации «коронавирусных» неоло-

гизмов, предложенный А. М. Самигуллиной. 

Данный подход основан на исследовании неоло-

гической лексики с точки зрения деривационно-

го потенциала английского языка: А. М. Сигма-

туллиной проведен функционально-

семантический анализ лексических неологизмов, 

созданных при помощи такого распространенно-

го в английском языке способа словообразова-

ния, как блендинг (blending), предполагающего 

 генерацию новых слов с помощью аббревиации, 

слияния морфем или их частей, а также – раз-

личных смешанных типов лексических единиц. 

В своем исследовании неологические лексиче-

ские контаминации (бленды) А. М. Сигматулли-

на группирует по 11 тематическим категориям: 

1. Неологизмы (бленды), описывающие новую 

реальность «COVID-19» и паузу в привычной 

активности людей (5 лексем); 2. Неологизмы 

(бленды), описывающие жизнь во время локдауна 

и ее монотонный характер (8 лексем); 3. Неоло-

гизмы (бленды), относящиеся к чрезмерному 

объему информации или распространению не-

достоверной информации о пандемии COVID-19 

(7 лексем); 4. Неологизмы (бленды), описываю-

щие технологические средства, помогающие лю-

дям во время карантина или социального дис-

танцирования (7 лексем); 5. Неологизмы (блен-

ды), описывающие симптомы и последствия 

COVID-19, а также вызванного пандемией 

стресса (10 лексем); 6. Неологизмы (бленды), 

дающие юмористические названия способам 

справиться с тревогой и страхом при помощи 

употребления алкоголя «в медицинских целях» (4 

лексемы); 7. Неологизмы (бленды), относящиеся 

к демографическим тенденциям, типам людей и 

их взаимоотношениям (15 лексем); 8. Неологиз-

мы (бленды), дающие названия типам отпуска 

или каникул во время пандемии COVID-19 (7 лек-

сем); 9. Неологизмы (бленды), описывающие эко-

номические последствия пандемии (3 лексемы); 

10. Неологизмы (бленды), относящиеся к «ново-

му языку», созданному под влиянием пандемии (3 

лексемы); 11. Неологизмы (бленды), называющие 

ожидаемое окончание локдаунов (2 лексемы). 

[Сигматуллина, 2021] . 

Результаты   

По сути, каждый из вышеприведенных под-

ходов показывает, на какие именно смыслы об-

ращен «умственный взор» носителей английско-

го языка в период пандемии коронавируса. Не 

умаляя значимости каждого из упомянутых – и 

ряда других – подходов к анализу «коронавирус-

ных» лексем, мы предлагаем разбить эту катего-

рию лексических новаций на более дифференци-

рованные тематические группы: 

1. Неологизмы, связанные с 

наименованием пандемии, отношением к 

«новой реальности» и перспективами выхода 

из нее: corona, rona, coronatimes, quarantimes, 

 isocosm (в знач.: «усеченная реальность, в 

которой приходится жить в условиях 

самоизоляции»), coronaverse, coronaphobia, 

coronanoia, coronapocalypse, coronavirusing, 

covexit, panny (pandemic), panda (= pandemia, 

(Australian)), pancession (=pandemic recession), 

unlockdown (в знач.: «выход из локдауна»), de-

compression (в знач.: «ослабление карантинных 

мер»), BCV/ BC (от «before coronavirus» – в знач.: 

«в доковидную эпоху»), pandemicide  (в знач.: 

«намеренное пренебрежение мерами 

безопасности или другая стратегия органов 

власти, ведущая к увеличению смертности во 

время пандемии»), casedemic (в 

знач.:«подозрения в том, что власти намеренно 

завышают количество случаев заражения и 

смертности, чтобы ввести необоснованные 

ограничения»), mockdown (от: «mock + 

lockdown», в знач.: «недостаточно соблюдаемый 

или игнорируемый людьми локдаун») и т. п.  
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2. Неологизмы, связанные с официальными 

нововведениями и правилами поведения в 

обществе: lockdown, self-quarantining, self-

isolation, social distancing, air-bridge, Covid-free 

zone, Covid-marshals (в знач.: «чиновники, 

отправленные в общественные места для 

обеспечения соблюдения правил социального 

дистанцирования»), parklet (в знач.: «создание 

общественной зоны отдыха, представляющей 

собой продолжение тротуара и организованной на 

парковочных местах для обеспечения 

социального дистанцирования») и т. п. 

3. Неологизмы, связанные с работой или 

учебой: homeference, flexi-schooling (смешанное 

обучение), hyflex (от «hybrid + flexible» – в знач.: 

«смешанный вид обучения, при котором часть 

учеников присутствуют в классе, а другие 

участвуют в уроке в удаленном формате»), 

phygital (от «physical + digital»), WFH/ wfh (от 

«working from home»), WFA/ wfa (от «working from 

anywhere»), uberise (в знач.: «подражать компании 

«Убер» в предоставлении работникам 

возможности выбирать удобный график работы в 

удаленном формате», zoomroom (в знач.: «хорошо 

убранная часть комнаты, используемая как фон во 

время участия в видеоконференции»), zoombie (в 

знач.: «работник, обессилевший или потерявший 

способность думать, в результате долгого сидения 

перед экраном компьютера» и т. п. 

4. Неологизмы, связанные с медицинскими 

и цифровыми реалиями, введенными для 

обеспечения мер санитарной безопасности: 

COVI-pass, QR-code, PCR/ PCR-test, 

biosurveillance (биомониторинг, бионаблюдение), 

tech-celeration (от «technical + acceleration», в 

знач.: «ускоренное в результате пандемии 

внедрение цифровых технологий 

(видеоконференций, покупок онлайн, 

дистанционного обучения»), и т. п.  

5. Неологизмы, связанные с поведением 

людей в общественных местах: elbump (от 

«elbow + bump» – в знач.: «приветствие в виде 

легкого удара локтями»), couple spreading (в 

знач.: «нахождение пары в общественном месте 

на расстоянии друг от друга»), Covid waltz (в 

знач.: «неловкие телодвижения, совершаемые 

пешеходами, чтобы избежать столкновения или 

нарушения «социальной дистанции»»), smizing (в 

знач.: «улыбаться глазами во время ношения 

маски») и т. п. 

6. Неологизмы, связанные с особенностями 

поведения людей в Интернете: zoombombing, 

zumping, quarantrolls (в знач.: «люди, 

отправляющие вредоносные сообщения, 

связанные с карантином»), the elephant in the 

Zoom (в знач.: «незаметное, тайное присутствие 

на онлайн встрече») и т. п. 

7. Неологизмы, связанные с привычками, 

состоянием, убеждениями и особенностями 

поведения людей во время пандемии: 

homecation (в знач.: «отпуск или каникулы, 

проведенные дома»), safecation (в знач.: «отпуск, 

проведенный в удаленном месте, 

воспринимаемом как безопасное в период 

пандемии»), skin hunger (в знач.: «кожный, или 

тактильный голод» – для обозначения состояния, 

при котором человек, в связи с карантином, 

испытывает недостаток прикосновений), 

coronasomnia  (в знач.: «бессонница,в результате 

тревоги, вызванной пандемией»), vaccine 

hesitancy (в знач.: «нежелание вакцинироваться 

из-за боязни последствий прививки»), 

spendemic / revenge-spending (в знач.: «привычка 

много тратить во время пандемии»), infodemic (в 

знач:. «информационный фон, созданный СМИ и 

блогерами в связи с пандемией»), coronasplaining 

(от «corona + explain» – в знач.: «попытки 

объяснить происходящие в период пандемии 

события»), coronaspiracy theories (в знач.: 

«конспирологические теории о происхождении 

коронавируса»), armchair virologist (в 

знач.:«диванный вирусолог», то есть «человек, 

не являющийся экспертом в вирусологии, но 

дающий советы, как лечиться или избежать 

заражения в период пандемии»), vaccine 

sommelier (в знач.: «вакцинный сомелье», то есть 

«человек, откладывающий прививку до того 

момента, пока не будет разработана наилучшая 

вакцина», anti-natalism (в знач.: «убеждение в 

нежелательности рождения детей в период 

пандемии»), microcoughing (в знач.: 

«микрокашель», то есть «попытка сдержать 

кашель в общественном месте»), quarantunes (в 

знач.: «мелодии, которые приятно слушать во 

время карантина»), coronalit (в знач.: 

«литература, созданная в период и/или под 

влиянием пандемии»), сorona-compromised  

(event) (в знач.: «мероприятие, отложенное или 

отмененное из-за пандемии») и т. п. 

8. Неологизмы, связанные со здоровьем и 

медициной: coronavision (в знач.: «зрение, 

ослабленное в результате длительной 

дистанционной работы или учебы в период 

пандемии», coronic (в знач.: «носитель 

коронавируса»), coroned (в знач.: «заболевший 

коронавирусом»), second / third wave (в знач.: 
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«вторая / третья волна пандемии»), twindemic  (в 

знач.: «сценарий, при котором пандемия 

сопровождается вспышкой другой 

инфекционной болезни»), long-haulers (в знач.: 

«люди, выздоровевшие от коронавируса, но 

страдающие от долгосрочных побочных 

последствий болезни») и т. п. 

9. Неологизмы, связанные с внешностью и 

одеждой: apocalypse beard, zoom mullet (в знач.: 

«прическа, подходящая для работы перед 

камерой во время локдауна, при которой волосы 

опрятны спереди, но растрепаны на затылке и по 

бокам)», lockdown locks (в знач.: «отросшие 

волосы, в течение долгого времени не 

подлежавшие стрижке или укладке из-за 

пандемии», upperwear / zoomwear(в знач.: 

«одежда для телеконференции: официальный 

верх-домашний низ»), hatewear (в знач.: 

«ненавистная одежда», то есть «одежда, 

зачастую старая и поношенная, которая не 

является стильной, но которую носят во время 

карантина из-за ее функциональности»), sadwear 

(в знач.: «нелепые или чрезмерно яркие вещи, в 

которых приятно грустить во время карантина») 

[Priya Elan,2021, c. 3].  

10. Неологизмы, связанные с едой: COVID-

speakeasy (в знач.: «нелегально работающий бар, 

где можно собраться и выпить с друзьями во 

время карантина»), quarantini (от «quarantine + 

martini»), locktail hour (в знач.: «приготовление и 

употребление коктейля в домашних условиях в 

период локдауна»), isobaking (от «isolation + 

baking», в знач.: «увлекаться выпечкой во время 

изоляции») и т. п. 

11. Неологизмы, связанные с 

путешествиями: philantourism, halftourist (в 

знач.: «турист, работающий из другой страны 

удаленно в промежутках между экскурсиями», 

air bridge (в знач.: «коридор между двумя или 

несколькими странами, позволяющий 

путешествовать в период карантина») и т. п. 

12. Неологизмы, связанные с возрастным 

или социальным статусом человека в период 

пандемии: coronnial / COVID-boomer (в знач.: 

«ребенок, родившийся в период пандемии»), 

quaranteen (в знач.: «тинэйджер периода 

пандемии COVID-19»), Gen C (в знач.: 

«поколение эпохи коронавируса») и т. п. 

13. Неологизмы, связанные с 

нарушителями карантинных мер и людьми, 

слишком рьяно исполняющими правила 

поведения в период пандемии: covidiot, anti-

masker, mask-hole, masklessness, vax, vax-hole, rat-

lickers (в знач.:«невежды, отказывающиеся 

носить маски» – по аналогии со средневековыми 

жертвами бубонной чумы, верившими в то, что 

«лизать крыс» – верный способ отогнать от себя 

инфекцию»), anti-social nearing, curtain-twitching 

(букв. «подергиванье занавески» – в знач.: 

«незаметное подглядывание за поведением 

соседей»), cleanliness theater (в знач.: «уборка 

напоказ», или «подозрительно тщательная 

уборка в ресторане, гостинице или другом 

общественном месте – с целью убедить 

посетителей в безопасности этого 

места»), hygiene theater (в знач.: «показательно 

тщательная уборка или мойка в больнице»), co-

rona-shaming (в знач.: «критика за нарушение 

ограничений в условиях пандемии»), 

сovidobbing  (в знач.: «стучать», то есть 

«информировать власти о нарушителях 

ограничений», cladestine barbers (в знач.: 

«нелегальная парикмахерская», то есть 

«парикмахерская не прекратившая работу в 

период пандемии»), wet pubs (Irish) (в знач.: 

«питейные заведения, продающие только 

алкогольные напитки», то есть пабы, которым, в 

случае спада пандемии, разрешат открыться 

лишь после всех других заведений») и т. п. 

14. Неологизмы, связанные с образом 

жизни людей в период пандемии: cottagecore (в 

знач.: «приверженность к сельской жизни: 

простой пище, холщевой одежде, ремеслам, и 

т. п.»), homecation (в знач.: «отпуск или 

каникулы, проведенные дома») и т. п. 

15. Неологизмы, связанные с чувствами 

людей в период пандемии: lockstalgia (от «lock-

down» + «nostalgia» – в знач.: «ностальгия по 

периоду локдауна», coronacoaster (в знач.: 

«перепады настроения в связи с пандемией»), 

coronly (в знач.: «чувство одиночества из-за 

пандемии») и т. п. 

16. Неологизмы, связанные с личными 

отношениями людей в период пандемии: 

coronalationship (в знач.: ««временные 

отношения, необходимые для того, чтобы не 

проводить карантин в одиночестве»), covi-divorce 

(в знач.: «развод, вызванный постоянным 

пребыванием со своим супругом или супругой 

взаперти, в связи с карантином»), zumping (от: 

«Zoom + to dump («бросать, разрывать 

отношения») – в знач.: «расставание с партнером 

по видеосвязи»), quaranteam (от: «quarantine + 

team», в знач.: «группа людей, которая находится 

вместе на карантине во время пандемии»), bubble 

(в знач.: «небольшая группа людей 
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(родственники, друзья или учитель с учениками, 

которым разрешено находиться вместе во время 

пандемии»), corona-party (в знач.: «вечеринка в 

Скайпе или в Зуме на карантине», digital campfire 

(в знач.: «дружеское общение в сети») и т. п. 

Результаты 

Таким образом, проведенное исследование 

показывает, что неологизмы, связанные с 

COVID-19, помогают адаптировать англоязыч-

ное общество к «новой реальности» в следую-

щих отношениях: 

А) в отношении физического и экономиче-

ского выживания (в основном, это касается не-

ологизмов, принадлежащих к группам № 2-5, 8). 

Многие из лексем, принадлежащих к категории 

«A», входят в пласт нейтральной лексики и не 

являются лексическими единицами, имеющими 

стилистическую окраску. Как правило, эти лек-

семы переходят в активный общеязыковой оби-

ход из сферы медицинской и цифровой термино-

логии. В то же время, значительная часть неоло-

гизмов, относящихся к данной категории (напр.: 

zoombie, elbump, Covid waltz и др.) принадлежат к 

пласту разговорной, обладая как денотативным, 

так и коннотативным компонентами значения;  

B) в отношении экзистенциальных и пове-

денческих ориентиров (в основном, это касает-

ся неологизмов, принадлежащих к группам № 1, 

2, 6–7, 9–11, 12, 13, 14). Некоторая часть лексем, 

принадлежащих к категории «B», относятся к 

пласту нейтральной лексики, обладают лишь де-

нотативным компонентом значения (напр., 

coronavirusing, social distancing,air-bridge). В 

морфологическом плане, многие из неологизмов 

этой категории образованы путем словосложения 

(напр., COVID-free zone, COVID-marshalls, self-

quarantining и др.). Значительная часть слов, 

принадлежащих к этой категории, относятся к 

пласту разговорной лексики, в семантическом 

плане являются экспрессивно окрашенными и 

носят оценочный характер (например: covididiot, 

quarantrolls, quaranteen, curtain-twitching, covid-

dobbing и др.). 

C) в отношении сохранения психического 

здоровья (в основном, это касается неологизмов, 

принадлежащих к группам № 13, 15, 16). Лексе-

мы, входящие в категорию «С», служат для обо-

значения лиц, нарушающих карантинные меры, а 

также людей, исполняющих свои обязанности с 

чрезмерным усердием (например, anti-masker, 

mask-hole, vax-hole, rat-licker, corona-shaming, 

cleanliness theater и др.). В основном, эти лекси-

ческие единицы обладают отрицательным кон-

нотативным значением.  

Кроме того, в категорию «С» входят лексиче-

ские новации, обозначающие чувства или лич-

ные отношения людей в период пандемии (напр., 

lockstalgia, covi-divorce, zumping, quaranteam, 

coronacoaster, coronalationship, digital campfire и 

др.).  

Обсуждение результатов  

Анализируемый материал показал, что зачас-

тую англоязычные «короноавирусные» неоло-

гизмы носят эмоционально-оценочный характер. 

С морфологической точки зрения, многие из них 

образованы, благодаря лексической контамина-

ции, или словообразовательного приема блендинг 

(blending). Как известно, данный прием пред-

ставляет собой такую «игру слов», при которой 

слова-композиты «конструируются» из двух слов 

таким образом, что от реципиента требуется оп-

ределенное мыслительное усилие для «разгады-

вания» их этимологии (например: covidiot = 

covid + idiot, zumping = zoom + dumping, 

quaranteam = quarantine + team и т. п.). Приме-

чательно, что блендинг чрезвычайно распро-

странен в морфологии современного английско-

го языка – по сути, его широкое применение от-

ражает такие вышеупомянутые характерные осо-

бенности англоязычного менталитета, как «тяга 

к игре», «юмор» и «чудачество».  

В психологическом отношении, неологизмы, 

принадлежащие к категории «С», представляют-

ся особенно функциональными, полезными и 

своевременными. Давая ироничные названия 

чувствам, испытываемым многими людьми в пе-

риод пандемии (тревоги, страха, одиночества и 

т. п.), эти лексические новации являются, в ши-

роком смысле, своеобразным языковым «амор-

тизатором», смягчающим столкновение носите-

лей английского языка с «новой реальностью». 

Будучи названными в ироничном ключе, испы-

тываемые ощущения перестают вызывать такие 

чувства, как страх или стыд: благодаря вхожде-

нию в обиход этих лексических единиц, человек 

понимает, что многие люди испытывают анало-

гичные состояния в условиях пандемии. Иными 

словами, благодаря ироничному называнию не-

гативных чувств, «коронавирусные» неологизмы 

помогают снизить уровень стресса в обществе. 

Заключение  

Сам факт появления в английском языке 

большого числа неологизмов, связанных с пан-
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демией COVID-19 и выражающих чувства, эмо-

ции, межличностные отношения, свидетельству-

ет о том, что «умственный взор» носителей анг-

лийского языка часто бывает обращен к явлени-

ям, свойственным человеческой психике. Это 

обстоятельство не должно вызывать удивления: 

англоязычному менталитету, вообще, в значи-

тельно большей мере, чем русскоязычному, 

свойственно «заниматься внутренним миром» 

человека: замечать, осознавать и дифференциро-

вать тонкие нюансы эмоциональных пережива-

ний личности, перерабатывать эти наблюдения в 

понятия и «означивать» их, облекая в фонетиче-

скую или графическую форму. Логично предпо-

ложить, что столь ярко выраженная обращен-

ность англичан к психическим переживаниям 

(взгляд «внутрь человека») исторически обу-

словлена «островным» образом жизни населения 

«туманного Альбиона». Примечательно, что 

данная особенность национального менталитета 

находит свое отражение в созданной англичана-

ми языковой картине мира: в частности, как 

упомянуто выше, в ней отражена одна из наибо-

лее характерных черт, присущих «типичному 

англичанину», – «стремление к уединенности 

(privacy)».  

Другая особенность, свойственная англоя-

зычному языковому мышлению, – склонность к 

широкому употреблению прозвищ (в том числе, 

«коллективных», или «групповых»), – также на-

шла свое отражение в создании «коронавирус-

ных» неологизмов. Вхождение в обиход таких 

оценочных лексических новаций, как anti-

maskers, vax-holes, quarantrolls, elbumpers, явля-

ется ярким проявлением этой тенденции. В 

прагматическом плане, существование этой кате-

гории неологизмов, обладающих негативной ок-

раской, дает носителям языка ориентиры, давая 

понять, принадлежность к какой социальной 

группе обеспечивает им более высокую степень 

безопасности в период пандемии.  

Отметим, что русскоязычный менталитет, в 

отличие от англоязычного, исторически тяготеет 

к коллективному сознанию: по-видимому, это 

свойство исторически обусловлено общинным, а 

впоследствии – «коммунальным», укладом жиз-

ни. Данное обстоятельство в значительной сте-

пени объясняет, почему, оказавшись в не менее 

сложных условиях (пандемии COVID-19), собст-

венных неологизмов, отражающих специфику 

чувств и межличностных отношений, проживае-

мых человеком в этот период, русский язык, по 

нашим наблюдениям, почти не создал. Сегодня 

для эквивалентной передачи на русский язык 

концептов, выражающих чувства и межличност-

ные отношения в период пандемии (обозначен-

ных англоязычными неологизмами из групп № 

14 и 15), переводчикам приходится, в основном, 

прибегать к англоязычным заимствованиям или 

описательному переводу.  

Кроме того, исследование показало, что само 

название пандемии (а также болезни, ставшей ее 

причиной), тоже «удостоилось» прозвищ: corona, 

rona, panda. В психологическом плане появление 

данных лексических новаций вполне объяснимо: 

болезнь воспринимается человечеством как 

«враг», а приведенные неологизмы способствуют 

«снижению образа врага», тем самым, придавая 

уверенности в собственных силах и возможности 

«победы над врагом». Отметим, что эту катего-

рию прозвищ можно рассматривать как «руди-

мент» языческого восприятия мира, а в языковом 

плане – как пример языкового антроморфизма 

(наделения человеческими качествами явления 

природы (болезни)). 

В целом, активное словотворчество, направ-

ленное на пополнение «ковид-словарей» нацио-

нальных языков мира, обусловлено острой по-

требностью людей в появлении эффективного 

коммуникативного инструмента, способствую-

щего упрощению форм и способов взаимодейст-

вия с «внезапно нагрянувшей» сложной внеязы-

ковой реальностью. На сегодняшний день можно 

констатировать лишь общие тенденции развития 

данной категории лексических новаций – для 

подтверждения или опровержения отмеченных 

тенденций необходимы дальнейшие наблюдения. 
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Аннотация. В данном фрагменте масштабного исследования взаимоотношений на рубеже ХХ–ХХI веков 

трех цивилизаций – Америки, Китая и России по принципу «Другого», основное внимание уделено 

присутствию цивилизации как Другого в конструировании цивилизационной идентичности. Зафиксировано, что 

в ситуации становления и поддержания цивилизационной идентичности Другой оказывается не только 

неустранимым, но и неизбежным. Более того, присутствие Другого – условие конструирования 

цивилизационной идентичности. Причем, не важно выступает ли этот Другой в роли друга или врага. 

Вариантов здесь может быть много. Доказывая этот тезис, автор обращается к исследованиям американского 

философа Э. Саида, доказывающего, что образ Востока был сформирован Западом. Такой образ Э. Саид 

называет «ориенталистским дискурсом». Он был сконструирован и внедрен в сознание других народов, в том 

числе, и восточных, с целью подчинения интересам Запада. Эта идентичность, присвоенная Востоку, якобы 

находящемуся по сравнению с Западом на низком уровне развития, оказалась выражением имперского 

комплекса Запада. Созданный Западом «ориенталистский дискурс с распадом империй в ХХ веке не ушел в 

прошлое, он был подхвачен Америкой. Основная задача статьи показать, что аналогичный механизм лежит и в 

основе конструирования идентичности России. С точки зрения Запада Россия все еще продолжает оставаться 

Востоком. Во всяком случае, оказывается ближе Востоку, чем Западу, чему невозможно не удивляться, 

поскольку с эпохи Петра I Россия ускоренными темпами проходила все этапы вестернизации, утверждая себя 

прозападной цивилизацией. Однако русская революция продемонстрировала, что она, кроме всего прочего, 

разрушала созданный Западом образ России как миссионера, внедряющего установки Запада в сознание 

восточных народов. На протяжении ХХ века в мире оказалась возможной цепная реакция освобождения 

народов, прежде вывших подчиненными Западу, а ныне обретающих свободу. В статье также ставится вопрос 

об участии в становлении идентичности не только внешних, но и внутренних факторов, в частности, 

ментальности народа. Рассмотрение этого фактора в статье сведен к проблеме ментальности и, в частности, к 

такому признаку этой ментальности как мессианизм или вера народа в свою избранность среди других народов. 

Опираясь на суждения В. Розанова, автор констатирует существование в мировой истории народов с присущим 

им и ярко выраженным мессианизмом и народов, у которых этот комплекс отсутствует. Так утверждается, что 

мессианизм присущ американцам, что, конечно, взаимоотношения Америки с другими цивилизациями 

усложняет. В статье также продолжает обсуждаться вопрос о средствах, с помощью которых осуществляется 

конструирование идентичности народа. В качестве такого средства автор рассматривает искусство и, в 

частности, кино.  

Ключевые слова: Россия, Америка, Китай, американская цивилизация, цивилизационная идентичность, 
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Введение  

В ранее представленных размышлениях [Хре-

нов, 2020б, с. 151–160; Хренов, 2021, с. 187–199] 

мы, касаясь трех цивилизаций (России, Америки 

и Китая), ограничивались лишь констатацией 

того, что каждый из рассмотренных народов 

представляет собой самостоятельный тип циви-

лизации [Лернер, 1992]. Но важно не только кон-

статировать, но и доказывать. Судьба распоряди-

лась так, что на горизонте мировой истории в ХХ 

веке, после того, как возник, подошел к заверше-

нию и отрефлексирован период европоцентриз-

ма, в центре внимания оказались три цивилиза-

ции: Америка, Китай и Россия [Хренов, 2020а]. 

Мы пока лишь поставили вопрос о присущих 

каждой из них особой ментальности и, соответ-

ственно, особой идентичности [Кондаков, 2011]. 

Эти три цивилизации не просто оказались замет-

ными. Независимо от того, осознавалось это их 

представителями или нет, они оказались, кроме 

всего прочего, и претендентами на лидерство в 

мировой истории. И коль скоро это именно так, 
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то они не могли оставаться по отношению к сво-

им соперникам безразличными и нейтральными. 

Результаты исследования 

Каждый из названных цивилизаций принимал 

во внимание и свое сходство и несходство с дру-

гими цивилизациями. Это более активное между 

ними взаимодействие, разумеется, не могло не 

повлиять на изменения их идентичности. Это 

были не просто изменения. Их идентичности как 

бы заново конструировались. Это особенно за-

метно по сегодняшней России, актуализирующей 

свои евразийские комплексы [Панарин, 1995]. Но 

вообще-то, как считалось еще в первые десяти-

летия прошлого века, и Шпенглер здесь – не ис-

ключение, великие цивилизации понимают дру-

гие цивилизации плохо и, более того, и не ста-

раются их понимать, оставаясь безразличными к 

тому, что в них происходит. На этой точке зре-

ния стоял, в частности, Э. Трельч. Нельзя утвер-

ждать, что в суждении Э. Трельча нет никакой 

истины. Вообще, контакт между цивилизация-

ми – одна из самых сложных проблем. И дело 

тут не только в том, что в настоящем времени 

предельно обостряется, в силу отмеченной ранее 

причины, – активизации цивилизационного фак-

тора в истории, вопрос о взаимодействии между 

народами. 

Дело однако в том, что это вообще сложная 

проблема на протяжении всей истории. Пожалуй, 

смысл этой сложности точнее всего сформули-

ровал Эрнст Трельч, констатируя извечную не-

способность взаимопонимания между, как он 

выражается, «великими культурами». «Великие 

культуры Запада, ислама, Китая и Индии – пи-

шет он- понимают в сущности лишь самих себя, 

пользуясь контрастами только как средством для 

самопонимания и, пожалуй, для самообновле-

ния» [Трельч, 1994, с. 158]. К этой кажущейся 

весьма справедливой мысли Э. Трельч в своем 

сочинении возвращается снова и снова, уточняя 

ее. «В сущности – пишет он – мы знаем только 

самих себя и понимаем только наше собственное 

бытие, а поэтому только наше собственное раз-

витие. Лишь знание их является нашей практи-

ческой потребностью и необходимостью, пред-

посылкой собственной формирующей культуру 

деятельности и желание будущего. Если круго-

светное путешествие есть и самый краткий путь 

к самим себе, то мы на этом пути, сравнивая и 

учась, всегда и приходим именно к самим себе. 

Знание чужих культур может быть чрезвычайно 

важным для самопознания, понимания мира и 

практических отношений. Но во всем этом мы 

понимаем и утверждаем только самих себя, фор-

мируем сколько бы мы ни приспосабливались к 

чужим культурам и как бы ни воспринимали их, 

только самих себя такими, как мы сложились и 

создавались в течение тысячелетий. Надо иметь 

мужество признать свою историческую судьбу, 

ибо нам не удается выпрыгнуть из нашей исто-

рической кожи» [Трельч, 1994, с. 610]. 

 Этот нарциссизм, это бремя непонимания, в 

частности, между Россией и Западом мимо вни-

мания немецкого философа не прошло. «Уже по 

отношению к России, которая ведь, как и мы, 

унаследовала христианство и позднеантичную 

мистику спасения – пишет Э. Трельч – наши 

культурно-философские масштабы оказываются 

недейственными, так как у нас нет общего с ней 

латинского прошлого. Что же касается души 

Востока, то все, кто полагает, что постигли ее, 

признаются, что все-таки ее не поняли» [Трельч, 

1994, с. 158]. Еще в 20-е годы прошлого века 

Э. Трельч нашел проблему, но, к сожалению, ог-

раничился лишь констатацией ее значимости. А 

что же все-таки лежит в основе этого непонима-

ния? Попробуем по поводу определяющей при-

чины выдвинуть гипотезу такого взаимного не-

понимания народов.  

 Она связана, прежде всего, с тем образом, ко-

торый сопровождает историю каждого народа. 

Отчасти этот образ создается самим народом. 

Этот образ народа является таким, каким народ 

представляет себя, и в этом смысле история 

Америки эту мысль подтверждает [Хантингтон, 

2004]. Например, Ж. Бодрийяр пишет, что аме-

риканцы убеждены в том, что они – центр мира, 

высшая сила и безусловный образец для подра-

жания. Америка знает, что она достигла всего, о 

чем другие только мечтают. И вот вывод: «Аме-

рика это знает, она этому верит и, в конце кон-

цов, другие тоже верят этому» [Бодрийяр, 2000, 

с. 151]. Верят и будут верить до определенного 

времени. Да и то не все. Впрочем, как свидетель-

ствует кинематограф, не все в это верят даже в 

самой Америке, о чем и свидетельствуют про-

анализированные в предшествующих наших 

публикациях анализы некоторых американских 

фильмов. Может быть, апогей в истории станов-

ления этой цивилизации уже и в самом деле ми-

новал. Но, конечно, возникновению и поддержа-

нию этого образа способствуют и внешние фак-

торы. Иногда они всецело определяют образ того 

или иного народа. Это образ, каким тот или иной 

народ представляет другой народ. Иначе говоря, 
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образ определенного народа создается другим 

народом. Он может соответствовать этому наро-

ду или не соответствовать, но он существует и во 

многом определяет к нему отношение.  

 Когда Э. Трельч говорит, что это только ка-

жется, что западный человек понимает Восток, 

что он его все-таки не понимает, то это не вся 

правда. Правда же состоит в том, что, несмотря 

на непонимание другой культуры, эта культура 

все-таки создает образ другой культуры. Причем, 

нередко создает в своих интересах, то есть полу-

чается, что этот образ не соответствует реально-

сти. Одна цивилизация проецирует на другую то, 

что она отторгает в собственной культуре. На 

этой основе между разными цивилизациями воз-

никает противостояние [Хантингтон, 2003]. Соб-

ственно, в ХIХ веке из этого непонимания Запа-

дом России и из несоответствия создаваемого 

Западом образа России исходил Н. Данилевский. 

Но можно привести пример и из более поздней 

истории. Из этого непонимания Западом Востока 

исходит в своей книге американский интеллек-

туал арабского происхождения, профессор Ко-

лумбийского университета Э. Саид, утверждая, 

что такое непонимание может быть осознанным. 

Из непонимания конструируется образ Востока 

как недоразвившейся, неполноценной, нуждаю-

щейся в опеке Запада цивилизации.  

 По сути, ориентация на неполноценность, что 

стала основой создания в ХIХ веке образа Рос-

сии, оказалась в основании того, что Э. Саид на-

зывает ориенталистским дискурсом. Генезис это-

го дискурса Э. Саид усматривает еще в антично-

сти. Запад продолжил эту традицию, создавая 

образ враждебного Востока в собственных инте-

ресах. Такой сконструированный как способ са-

мопонимания и самоопределения самого Запада 

образ Востока оказался сильнее реальности. По 

сути, ориенталистский дискурс, по мнению 

Э. Саида, является средством власти Запада над 

Востоком. Но самое существенное здесь то, что 

европейская культура, как пишет Э. Саид, «вы-

играла в силе и идентичности за счет того, что 

противопоставила себя Востоку как своего рода 

суррогатному и даже тайному «я» [Саид, 2006, 

с. 10]. Получается, что Восток никогда не инте-

ресовал Запад как таковой. Еще Гете критиковал 

западных интерпретаторов Востока за то, что 

они пытаются понимать Восток в соответствии с 

критериями, заимствованными Западом в антич-

ности. Ориенталистский дискурс – это порожде-

ние имперской традиции Запада. По мнению Э. 

Саида, наука и искусство Запада в этот дискурс 

вписываются.  

Так мы имеем сконструированную Западом 

восточную идентичность. А теперь затронем во-

прос, как конструировался Западом образ России 

[Хренов, 2013, с. 110–148]. Как утверждают не-

которые источники, этот образ России, создавае-

мый Западом, был образом «врага у ворот». Рост 

могущества России приводит к тому, что ее За-

пад начинает пугаться. Считалось, что Россия – 

это отсталая страна, которую христианство не 

могло цивилизовать. Россия по-прежнему оста-

ется Востоком, а Западу является чуждой. В ка-

честве иллюстрации такие авторы имели в виду 

мусульманские, а, следовательно, азиатские на-

циональные меньшинства внутри России. У та-

тар, проживающих в России, были, как утвер-

ждал в 1813 году лорд Абердин, китайские лица. 

Комментируя это наблюдение, И. Нойманн пи-

шет: «Отсюда лишь полшага до мысли, что если 

поскрести русского, увидишь татарина. Уберите 

внешний лоск европейской цивилизации и воен-

ную мощь России – и варвар (или даже дикарь, 

если поскрести достаточно сильно) появится пе-

ред вами во всей своей красе» [Нойманн, 2004, 

с. 130]. Отсюда, от этой наделяемой Россию 

идентичности делались далеко идущие выводы, о 

чем свидетельствуют высказывания 1832 года 

члена британского парламента Р. Поттера: «По-

шлите флот в Балтийское море и заприте русские 

порты – чем станет тогда император России? – 

калмыком, окруженным несколькими варвар-

скими племенами, дикарем, у которого не более 

власти на море, когда ему противостоит Англия 

и Франция, чем у императора Китая» [Нойманн, 

2004, с. 130].  

 А как возникает цивилизационная идентич-

ность Америки? Ведь, как утверждает И. Ной-

манн, любая разновидность идентичности возни-

кает лишь на границе между цивилизациями. 

Кстати, эта мысль И. Нойманом заимствована у 

М. Бахтина, что, собственно, он и не скрывает, 

называя его имя. И. Нойманн критикует запад-

ных мыслителей за гносеологизм, которому при-

суща фетишизация знающего и суверенного «я», 

отрезанного от сознания Другого [Нойманн, 

2004, с. 39]. Это гносеологическое, т.е. западное 

сознание не допускает существования вне себя и 

противостоящего ему сознания. Но, как утвер-

ждает И. Нойманн, без этого невозможно понять 

возникновение и поддержание идентичности, 

которая конституируется при участии Другого. 

Но что означает эта пограничность? А то, что 

возникновение идентичности любого сообщест-
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ва, в том числе, и самого многочисленного – ци-

вилизационного, предполагает наличие Другого 

или Других. Новая цивилизация не может быть 

ничем другим, кроме как или продолжающей 

какую-то другую, более древнюю, то есть рас-

творяющейся в этой другой, хотя и обретающей 

некоторую самостоятельность, или противо-

стоящей этой другой вплоть до столкновения с 

ней. Сегодня пример с Украиной в ее отношени-

ях с Россией является весьма красноречивым 

примером второго варианта поддержания кол-

лективной идентичности. Правда, Украина само-

стоятельной цивилизацией не является.  

Иначе говоря, Другой, то есть иная цивилиза-

ция может стать необходимым условием форми-

рования и поддержания цивилизационной иден-

тичности. Без этого Другого формирование ци-

вилизационной идентичности вообще невозмож-

но. Если использовать более грубую формули-

ровку, то другая цивилизация может представать 

не только Другим, но Другим – врагом, способ-

ствующим консолидации людей внутри цивили-

зации. Как мы убедились на примере фильма 

А. Пенна «Маленький большой человек», нали-

чие врага, который ассоциировался с индейцами, 

способствовал консолидации американцев и, 

следовательно, становлению цивилизационной 

идентичности Америки. С этой точки зрения 

следует признать уже устаревшими те заключе-

ния, которые в свое время сделал немецкий ис-

торик и философ Э. Трельч. 

Пытаясь ставить вопрос о самостоятельности 

каждой из трех цивилизаций, нельзя пройти ми-

мо того, как каждая из них осваивала возможно-

сти кинематографа и ими пользовалась в конст-

руировании своей идентичности и идентичности 

Другого [Christopher Berry, 2006]. Так, существу-

ет точка зрения, согласно которой открытие при-

роды и языка кинематографа по-настоящему 

произошло в Америке. В данном случае амери-

канским режиссерам помогло то, что в Америке 

отсутствуют жесткие эстетические традиции, что 

имеет место в европейских странах. Ведь что, 

собственно, было актуальным на рубеже ХIХ–

ХХ веков, когда благодаря технике оказался воз-

можным кинематограф. По-видимому, ощуще-

ние усталости и омертвения благополучно разви-

вающейся с эпохи Ренессанса культуры, а вместе 

с ней и тех эстетических норм, что в границах 

этой культуры возникали. Пожалуй, точнее всех 

этот кризис культуры еще во второй половине 

ХIХ века диагностировал Ф. Ницше. Но, как все-

гда это бывает, там, где культура оказывается в 

кризисе, активизируется природа. Это знали уже 

романтики, но позднее, констатируя переход от 

культуры к цивилизации, Шпенглер вписал воз-

вращение к природе в эти процессы. Природное, 

то есть в соответствии с Ф. Ницше, дионисий-

ское начало прорывается в реальность, разруша-

ет аполлоновские каноны и, вторгаясь в искусст-

во, диктует ему радикальное изменение художе-

ственных форм.  

 Но из всех существовавших на рубеже ХIХ–

ХХ веков культур Америке было легче дать при-

роде свободу выражения, поскольку традиции не 

могли ей сопротивляться, тормозить ее развитие, 

поскольку их, как и вообще истории, в Америке 

просто не было. Все начиналось сызнова, с пус-

тыни, которая начинала обживаться. Ж. Бодрий-

яр ведь не зря говорит, что, в сущности, Амери-

ка – это «единственное реально существующее 

первобытное общество» [Бодрийяр, 2000, с. 74]. 

Не это ли имеет в виду автор семитомной «Исто-

рии искусства» – Эли Фор, когда пытается ос-

мыслить овладение в истории киноязыком раз-

ными народами. Так, сравнивая французское и 

американское кино, он не склонен отдавать 

пальму первенства французам, утверждая, что 

французский фильм – это незаконнорожденный 

сын вырождающегося театра. Не то – американ-

ский фильм, за которым будущее. «Мне кажет-

ся – пишет Э. Фор – что приверженность амери-

канцев к тому порченному товару, который мы 

им экспортируем, связана с известной привлека-

тельностью, которую имеют для первобытных 

народов формы разлагающегося искусства. А 

американцы – дикари и варвары, что и составля-

ет ту силу и жизненность, которую они вносят в 

кино. Именно у них кино должно приобрести и, я 

думаю, непременно приобретет свое истинное 

значение действующей пластической драмы, 

собственным своим движением увлекаемой в 

длительность и уносящей с собой свое простран-

ство, свое собственное пространство, то, в кото-

ром она жива, в котором ищет равновесия, то, 

которое придает ей в наших глазах психологиче-

ское и социальное значение. Естественно, что 

новое искусство выбирает в качестве носителя 

новый народ, народ, до того не имевший никако-

го подлинно своего искусства» [Фор, 1988, с. 53]. 

 Поскольку кино возникает за пределами эс-

тетических норм культуры чувственного типа, то 

оно становится формой выражения того перво-

бытного, внекультурного взрыва, что оказался в 

момент его появления столь востребованным. Не 

случайно Ж. Бодрийяр не проходит мимо удиви-
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тельного совпадения американской ментально-

сти и кинематографических форм выражения. 

Для него кинематографична в Америке по самой 

своей сути сама жизнь. В данном случае кинема-

тографичность следует понимать как динамич-

ность. Может быть, лишь американский тиль 

жизни не подтверждает метафору Платона, со-

гласно которой люди существуют в пещере, до-

вольствуясь тенями, не имея возможности про-

рваться к подлинному существованию. В Амери-

ке такой прорыв осуществился, осуществился 

радикально и впервые. Она вышла из культуры, 

чтобы создать ее заново. «Точно так же, хотя 

американская реальность появилась раньше ки-

но – пишет Ж. Бодрийяр – ее сегодняшний облик 

наводит на мысль, что она создавалась под его 

влиянием, что она отражение гигантского экра-

на, но не как мерцание платоновских теней, а в 

том смысле, что все здесь как бы несет на себе 

отсветы этого экрана. Вместе с потоком машин и 

общей мобильностью экран и его рефракция 

фундаментальным образом определяют повсе-

дневные события. Кинетика и кинематика, сме-

шиваясь, порождают особую ментальную конфи-

гурацию, восприятие, которое принципиально 

отличается от нашего. Ибо эту процессию мо-

бильности и экранирования реальности вы нико-

гда не найдете в том же виде в Европе, где вещи 

чаще всего сохраняют статическую форму тер-

ритории и ощутимую форму субстанции» [Бод-

рийяр, 2000, с. 126].  

 Что же касается китайской цивилизации и 

кинематографа, то тут совсем другая история 

[Торопцев, 1979]. Выясняется, что соответст-

вующая этой цивилизации культура с самого на-

чала и насквозь кинематографична. Этому не 

противоречит та ее особенность, что связана с ее 

древностью. Только эта ее кинематографичность 

латентна, она не бросается в глаза, являясь бес-

сознательной. Более того, она даже не открыта и 

не освоена самим китайским кинематографом. И 

это парадокс. Разгадывая его смысл, мы получа-

ем возможность понять что-то очень существен-

ное не только о китайском кино или китайском 

театре [Mackerras, 1988], а о китайской культуре 

в целом. Смысл этого парадокса поможет разга-

дать С. Эйзенштейн. Правда, разгадывая этот 

парадокс, он имеет в виду не только китайскую, 

но и японскую культуру, у которой с китайской 

культурой много общего. Именно С. Эйзенштейн 

констатирует «пронизанность разнообразнейших 

отраслей японской культуры чисто кинемато-

графической стихией и основным нервом ее – 

монтажом» [Эйзенштейн, 1964, с. 295].  

Но удивительное дело, утверждает С. Эйзен-

штейн, сами японские кинематографисты, ка-

жется, об этом не подозревают. Так, анализируя 

поэтику и эстетику традиционного театра Кабуки 

[Серова, 2005], режиссер критикует деятелей те-

атра, подражающих школе переживания в евро-

пейском и русском театре, а также художествен-

ным образцам в американском кино. И вот- при-

зыв мастера к тому, чтобы японцы поняли и ос-

мыслили кинематографическую природу древ-

нейшего театрального языка. «Понять и приме-

нить свою культурную особенность к своему ки-

но – пишет С. Эйзенштейн – вот на очереди для 

Японии! Товарищи японцы! Неужели вы это 

предоставите сделать нам?» [Эйзенштейн, 1964, 

с. 296]. Дело тут не только в театральной эстети-

ке, но прежде всего в письменности, которая в 

этих восточных регионах насквозь идеографич-

на, т.е. предстает в системе иероглифов. Поэтому 

возникает ощущение, что это письмо – то ли бу-

квенное начертание, то ли самостоятельное про-

изведение графики. Японская и китайская пись-

менность определяет здесь и театральную поэти-

ку, и форму изобразительного искусства, и по-

эзию.  

 Кроме того, что это письмо – графика, она 

выстраивается по принципу монтажа, т.е. разло-

жения изображаемого действия на отдельные 

мгновения, соответствующие кадрированию в 

кино. В качестве иллюстрации С. Эйзенштейн 

приводит такой монтажный прием из спектакля 

Кабуки. «Игра одной правой рукой. Игра одной 

ногой. Игра только шеей и головой. Весь процесс 

общей предсмертной агонии был разъят на соль-

ные отыгрывания каждой «партии» врозь; пар-

тии ног, партии рук, партии головы. Разложен-

ность на планы» [Эйзенштейн, 1964, с. 295]. По-

добная специфика художественного мышления 

избегает той логики повествования, что харак-

терна для европейской культуры, которая такую 

эстетику на поздних этапах своего развития со-

вершенно утратила. Она в большей степени со-

ответствует структуре чувственного мышления и 

кажется по сравнению с европейским мышлени-

ем более архаичной, а, следовательно, и менее 

зависимой от абстрактных причинно- следствен-

ных построений. Так, посвящая одну из своих 

статей китайскому актеру Мэй Лань – фану, 

С. Эйзенштейн констатирует в китайской куль-

туре эту архаическую структуру чувственного 

мышления. «Закрепленный традиционализм ки-

тайской культуры тем самым донес нам как бы 
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закрепленными в великолепном изваянии памят-

ники системы представлений и мышления, чув-

ственный этап которых приходится каждой 

культурой на определенном этапе своего суще-

ствования» [Эйзенштейн, 1968, с. 322]. Изучение 

структуры иероглифического языка пронизывает 

теоретические и не только теоретические работы 

С. Эйзенштейна. Сегодня к этой идее пытается 

вернуть кино П. Гринуэй. Понятно, что иерогли-

фический язык необычайно обогатил эстетику и 

практику кино. 

 Касаясь конструирования цивилизационной 

идентичности, мы подчеркиваем, что это конст-

руирование происходит в результате или внут-

ренних или внешних факторов. Если исходить из 

внешних факторов, то здесь важно иметь в виду 

такой комплекс цивилизации как мессианизм 

[Трубецкой, 1912, с. 83–94]. Судя по всему, мес-

сианизм как значимый признак ментальности 

присущ не каждому народу. Об этом в свое вре-

мя размышлял В. Розанов, сопоставляя древних 

греков с евреями. Комплекс мессианизма связан 

с претензией какого-либо народна на избран-

ность и право вести за собой другие народы. По 

мнению В. Розанова, такая ментальность харак-

терна для еврейского народа. Что же касается 

эллинов, то такой комплекс у них отсутствует. 

«Греки не знали мессианизма, не звали его, – 

пишет В. Розанов – В эпоху, однако, нашествия 

персов до смерти Александра Македонского, 

приблизительно века в два, они натворили таких 

и столько дел, что «мессианизм» в светской и 

образовательной форме у них как-то сам собою 

вышел» [Розанов, 2008, с. 245]. 

 Касаясь далее ментальности разных народов, 

мессианизм В. Розанов усматривал у поляков и у 

немцев, и его отсутствие, например, у французов. 

Тем не менее, например, Э. Трельч мессианизм 

приписывает западному или «фаустовскому» че-

ловеку вообще. Он говорит о «преувеличенном 

чувстве собственной значимости, присущем ев-

ропейцам» [Трельч, 1994, с. 608]. Вот как пред-

стает критика философом этого образа. «В евро-

пейском мышлении всегда присутствует завоева-

тель, колонизатор и миссионер. В этом источник 

его практической силы и плодотворности, но и 

многих теоретических ошибок и преувеличений» 

[Трельч, 1994, с. 608]. Об этом и пишет Э. Саид 

[Саид, 2021] Но нам интересно мнение В. Роза-

нова о ментальности русских и о том, присущ им 

мессианизм или нет. По этому поводу философ 

говорит так: «У русских – мессианизм славяно-

филов и главным образом Достоевского, сказав-

шиеся в знаменитом монологе Ставрогина о «на-

роде – богоносце» и в речи самого Достоевского 

на открытии памятника Пушкину» [Розанов, 

2008, с. 245]. По этому поводу единой точки зре-

ния не существует.  

Так, например, позднее А. Солженицын, 

вступая в полемику с А. Яновым, констатирую-

щим комплекс мессианизма у русских, наличие 

такого комплекса отрицает [Солженицын, 1995, 

с. 350]. Однако признание мессианизма русских 

давно стало традицией. В этом был убежден не 

только В. Розанов, но, в том числе, и В. Соловь-

ев. Так, Н. Бердяев называет его «философом 

русского мессианизма». Конечно, идея мессиа-

низма к В. Соловьеву приходит от славянофилов, 

которых, как известно, он критиковал. Но эта 

критика не исключала того, что он подхватывает 

идею мессианизма русских от славянофилов. Но 

у В. Соловьева она носит уже иной характер. Как 

утверждает Н. Бердяев, мессианизм в понимании 

В. Соловьева – это уже новый фазис этой идеи. 

Что же является главным в мессианизме, как его 

видят славянофилы? Прежде всего убеждение в 

том, что Россия подхватывает идею лидерства 

истории у распадающейся Византии, которая в 

лучшие периоды в своей истории была таким 

лидером («вторым Римом»), а после исчезнове-

ния этой империи такое лидерство должны осу-

ществить русские. Отсюда – идея Руси как 

«третьего Рима». Это и есть мессианизм в самой 

отчетливой и очень понятной форме. Еще бы, 

образ (Рим это именно образ) всегда понятен.  

Однако если это, действительно, так, если 

идея русского мессианизма концентрируется в 

образе «третьего Рима», как русские сами себя 

представляют и воспринимают (и это во многом 

определяет их идентичность), то при чем тут 

славянофилы, рефлексия которых и дает повод 

некоторым вести историю русского мессианизма 

с их появления. В чем же тут заслуга славянофи-

лов, если, как пишет Н. Бердяев, сознание России 

как «третьего Рима» «проходит через всю почти 

русскую историю» [Бердяев, 1911, с. 108]. Дело в 

том, что когда появились славянофилы, иден-

тичность русских уже давно существовала, более 

того, она уже успела получить выражение в им-

перском комплексе, который, кстати, ее не то 

чтобы вульгаризировал, заменяя религиозный 

смысл идентичности секулярным ее выражени-

ем, но политизировал. Это воспроизводит С. Эй-

зенштейн в своем фильме «Иван Грозный». То-

гда причем же тут славянофилы? А притом, что 

они в России были первыми философами, и 
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именно с них начинается философская рефлек-

сия о русской ментальности и русской идентич-

ности, хотя, конечно, современной научной тер-

минологией они пользоваться еще не могли. 

Именно с них, со славянофилов, начинается реф-

лексия о России, о взаимоотношениях ее с дру-

гими цивилизациями и, соответственно, именно 

они первыми начали размышлять об идентично-

сти. Более того, они были носителями идеи мес-

сианизма, не подозревая об этом и не пользуясь 

этой терминологией.  

Тогда в чем же заключается вклад В. Соловь-

ева в эту проблему, если Н. Бердяев его прямо 

называет философом русского мессианизма. Все 

дело в том, что, во-первых, философ усматривает 

в русском мессианизме некое самодовольство и 

убежденность в исключительности и избранно-

сти русского народа (и этот комплекс, по его 

мнению, требует покаяния и отречения от него 

[Хренов, 2018]), а, во-вторых, он пытается дока-

зать, что вместе с ХХ веком, прихода которого 

он не дождался, приходится преодолевать то на-

пряжение, которое возникло между Западом и 

Россией и смысл которого в ХIХ веке попытался 

объяснить Н. Данилевский, констатируя разрыв 

между тем образом, которым Россию наделяет 

Запад, и реальной Россией, этому образу не со-

ответствующей и утверждающей свою самостоя-

тельность. Зачем же это напряжение между За-

падом и Россией нужно преодолевать, если с 

точки зрения сегодняшнего дня очевидно, что 

впереди будут мировые войны? Но этот вопрос и 

в самом деле позволяет понять, почему рефлек-

сия В. Соловьева вводит в новый период и рус-

ского мессианизма, и русской цивилизационной 

идентичности. Нет, не зря Н. Бердяев называет 

В. Соловьева еще и пророком. 

Философ доказывал, что в будущей истории, 

то есть уже в наше время Россия обязана поза-

быть все распри с Западом и с ним объединиться. 

Это необходимо для выживания и Запада, и Рос-

сии. Дело в том, что В. Соловьев ощущал ужас 

перед надвигающейся монгольской опасностью. 

Она в истории уже имела место и может еще по-

вториться. Эту опасность философ называет од-

ним словом – «панмонголизм». И этот ужас ве-

ликий мыслитель и пророк переживает в истори-

ческий момент, когда Восток почти забыт, пре-

бывает в дремоте и ничего такого, что так пугает 

философа, не предпринимает. Так, задолго до 

появления концепции Л. Гумилева как концеп-

ции альтернативной, в соответствии с которой 

Россия обязана активизировать свое восточное 

начало и включиться в круг восточных культур 

[Л. Н. Гумилев… , 2012], В. Соловьев выдвигает 

другой вариант идентичности русских – быть 

ближе к Западу и укреплять связи именно с ним.  

Заключение  

Таким образом, из этих двух точек зрения 

можно вывести и не очень оптимистический для 

России вывод: России как самостоятельной ци-

вилизации не получается. Чтобы выживать, она 

должна или примыкать к западной или к восточ-

ной цивилизации. Получается также, что такая 

альтернатива перед Россией стоит не только на 

рубеже ХХ–ХХI веков. Она была актуальной в 

истории России всегда [Ионов, 2004]. Отсюда, от 

взаимоотношений между цивилизациями проис-

текает и эта вечная неустойчивость и неопреде-

ленность и, еще более точно, открытость ее 

идентичности. Но так получается, еcли прини-

мать точку зрения и Гумилева, и Соловьева за 

истину в последней инстанции. Ведь очевидно, 

что, несмотря на желание заключить Россию в 

какие-то жесткие рамки, это не получается. Во 

всех ситуациях она стремится во что бы то ни 

стало проявлять свою самостоятельность, часто 

поражая другие народы неожиданными поворо-

тами в своей истории. Потому что, несмотря на 

все риски и опасности, этот народ верит прежде 

всего и в свое особое предназначение в мире.  
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time. The work gives a detailed description of the problem's historiography. A conclusion is made about the 

predominance of studies devoted to the social-economic, political and environmental consequences of the virgin lands 

development.  At the same time, despite the growing interest of scientists in the social-cultural aspects of the virgin 

lands campaign in recent decades, there are very few works analyzing the daily life of virgin landers. The article uses 

various research methods: retrospective, comparative-historical, semiotic, and discourse analysis. In the course of the 

research, the author determines the features of virgin lands representation in mass culture as a special social-cultural 

space, shows the hard fate of virgin lands workers, their attitude to the system of values established in the post-war 

soviet society. The main characters of the virgin lands epic represented in the cinematography are young people and 

«competent leaders», without whom it is impossible to imagine the success of major party projects. The attitude of the 

virgin lands explorers to the global project can be characterized as ambiguous and multi-layered: virgin land is seen 

both as an important agricultural project, allowing, under favorable circumstances, to solve the «eternal» grain problem, 

as an important social elevator for soviet youth, and as a necessary stage of building communism. The study 

demonstrates both similarities and differences in the ideological and semantic concepts of the virgin lands filmography, 

and also reveals a certain transformation of directors' artistic ideas: from the propaganda and heroic message 

characteristic of 1950s films to the authors' desire to reveal the spiritual and moral potency of the campaign's heroes, 

characteristic of the 1960s and 1970s films. 
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Постановка проблемы 

Целинная кампания 1950-х годов является од-

ним из наиболее ярких процессов периода «отте-

пели». В послевоенный период в СССР резко 

обострилась зерновая проблема; в стране воз-

никло ярко выраженное несоответствие между 

производством зерна и постоянно увеличивав-

шимися потребностями населения в нем [Зеле-

нин, 1998, с. 111]. После неурожая 1953 г. стало 

ясно, что без глубоких реформ повысить эффек-

тивность сельского хозяйства невозможно. По-

этому было принято решение в кратчайшие сро-

ки возродить целинные залежные земли. Мас-

штабная эпопея, в ходе которой было освоено 

более 40 млн. га [Зеленин, 1998, с. 120] – в рай-

онах Урала, Поволжья, Северного Кавказа, Си-

бири, северного Казахстана поддерживалась вла-

стями в течение всего периода нахождения у 

власти Н. С. Хрущева. Для ее реализации только 

в первые годы на целину выехало около 1 млн. 

человек, а в уборке урожая приняло участие бо-

лее 3 млн. студентов, рабочих, военнослужащих 

[Томилин, 2009, с. 84]. 

Анализируя историческую литературу, можно 

сделать вывод о том, что в последние десятиле-

тия возрос интерес ученых к изучению социо-

культурных аспектов советской истории. Боль-

шой вклад в развитие представления о целинной 

кампании как социокультурном пространстве 

внесла американский историк М. Поль. По ее 

мнению, освоение целины, «несмотря на эконо-

мические и экологические издержки» является 

«одной из наиболее успешных и продолжитель-

ных реформ Н. Хрущева» [Поль, 2004, с. 7]; «це-

лина, это заново созданная этноконтактная тер-

ритория, новая малая родина, возникшая в пре-

делах большой советской родины, добавила со-

ветской идентичности свои яркие краски» [Поль, 

2004, с. 29]. Среди трудов историков, раскры-

вающих различные социокультурные аспекты 

целинной кампании, стоит выделить работы Ли-

хацкой Л. Н., Севастьяновой Д. В., Буктугутовой 

Р. С., Волкова Е. В. и др. [Лихацкая, 2018; Сева-

стьянова, 2018; Буктугутова…, 2021; Волков, 

2020; Воронецкая-Соколова, 2018; Гершзон, 

2016; Конышев, 2010]. При этом указанные авто-

ры активно использовали новейшие методологи-

ческие наработки, вводили в научный оборот 

новые источники: эго-документы, материалы 

«устной истории», визуальные изображения. Не-

смотря на определенный интерес научного со-

общества к целинному проекту, следует конста-

тировать крайне незначительное количество тру-

дов, посвященных репрезентации образа «целин-

ника» в массовой культуре. Можно отметить ис-

следования Севастьяновой Д. В. [Севастьянова, 

2018] «Освоение целины в культуре и устном 

народном творчестве», Деминой Е. В., Лари-

ной Е. И., Мещерякова С. Н «Целина: фотогра-

фические практики восприятия» [Демина, Лари-

на, Мещеряков, 2018]. Так, по мнению Севастья-

новой Д. В., чей труд посвящен фольклорному 

искусству хрущевской эпохи, устное народное 

творчество «чутко улавливало тенденции проис-

ходящих событий и в модифицированном виде 

http://dx.doi.org/
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доносило их до слушателей и зрителей» [Сева-

стьянова, 2018, с. 175]. Любопытен труд ураль-

ского историка Мазур Л. Н. «Забытая легенда: 

художественные фильмы об освоение целины 

1950–1970-х гг.». Автор, анализируя фильмы о 

целинной программе, приходит к выводу, что 

они «содержат два основных мифологических 

сюжета – героический миф и миф преображе-

ния» [Мазур, 2017, с. 483]. К сожалению, по 

мнению авторов статьи, в данной работе образ 

«целинника» как представителя особой социаль-

ной группы советского общества раскрыт не са-

мым полным образом.  

Цель данной работы – раскрыть особенности 

репрезентации образа «целинника» в советском 

кинематографе через выявление, осмысление и 

сравнение художественных образов, используе-

мых создателями фильмов. Для доказательства 

обоснованности результатов исследования авто-

ры использовали целый ряд методов: реконст-

руктивный, сравнительно-исторический, семио-

тический, дискурс-анализ. Несомненную помощь 

при написании статьи оказали работы исследова-

телей Колотаева В. А., Коробко Р. В., Косиновой 

М. И., Кузнецовой М. И., Куровой Е. Г., посвя-

щенные искусству кинематографии эпохи «отте-

пели», а также сборник документов «Кинемато-

граф «оттепели»: документы и свидетельства» 

[Кинематограф…, 1996-2002; Колотаев, 2011; 

Коробко, 2019; Косинова, 2016; Кузнецова, 2019; 

Курова, 2019]. 

В качестве объекта исследования были вы-

браны более десятка фильмов, сюжет которых 

напрямую или косвенно связан с освоением це-

линных и залежных земель. Фильмографию це-

лины мы систематизировали по десятилетиям: в 

1950-е гг. на экран вышли 5 фильмов: «Надежда» 

(реж. С. Герасимов), «Первый эшелон» (реж. М. 

Калатозов), «Это начиналось так…» (реж. 

Л. Кулиджанов, Я. Сегель), «Березы в степи» 

(реж. Ю. Победоносцев), «Иван Бровкин на це-

лине» (реж. И. Лукинский); в 1960-е гг. на экра-

ны кинотеатров вышли фильмы «Аленка» (реж. 

Б. Барнет), «Зной» (реж. Л. Шепитько) и «По-

следний хлеб» (реж. Б. Степанов); 1970-е гг. свя-

заны с появлением киноэпопеи «Вкус хлеба» 

(реж. А. Сахаров), включающий в себя 4 отдель-

ных картины. Несмотря на явную тенденцию к 

снижению кинематографического интереса к 

данному сюжету, наличие ярких и популярных 

фильмов о целине более раннего времени (1950–

60-е гг.) позволяет рассматривать советскую 

фильмографию как ценный исторический источ-

ник, позволяющий раскрыть особенности репре-

зентации образа участников той эпохи.  

Актуальность исследования определяется 

также и тем, что советские картины представля-

ют из себя важные каналы исторической памяти 

о целине не только у современников событий, но 

и у нового молодого поколения. 

Результаты исследования 

Первый фильм о целине с символическим на-

званием «Надежда (реж. С. Герасимов, «Кино-

студия им. М. Горького») вышел в 1954 г. Сюжет 

картины незамысловат – в фильме показана 

судьба молодой девушки Надежды Вахмистро-

вой (актриса З. Кириенко), которая в числе пер-

вых откликнулась на призыв партии и отправи-

лась на целину. Несмотря на горячую поддержку 

родственников и односельчан Надежда не нахо-

дит понимания у возлюбленного, не желающего 

кардинально менять своей тихой размеренной 

жизни. Отношение Николая (возлюбленного На-

дежды) к целине меняется под влиянием эмо-

ционального выступления девушки на митинге в 

Сталинграде: «По-моему счастье – не за печкой 

отсиживаться, а участвовать в строительстве на 

передовом участке, бороться с трудностями, а 

нам к этому не привыкать, товарищи–

сталинградцы». Говорить о каких-то художест-

венных достоинствах фильма вряд ли уместно. 

Режиссер картины преследовал вполне опреде-

ленную цель – агитационно-пропагандистскую. 

В фильме не раскрываются характеры героев це-

лины, не показаны реальная жизнь и быт моло-

дежи. 

В 1955 г. на экраны вышел художественный 

фильм «Первый эшелон» (киностудия «Мос-

фильм») известного советского режиссера 

М. Калатозова. В основе сюжета – жизнь рабо-

чих одного из совхозов, созданного в первые го-

ды целинной кампании. Автору удалось соеди-

нить романтику целины с трудностями, с кото-

рым столкнулась молодежь: сложные погодные 

условия (бураны), степные пожары, грязь и не-

обустроенность помещений, отсутствие соци-

альной инфраструктуры, низкая квалификация 

большинства первопроходцев. Но трудности 

преодолимы, с пафосом заявляют создатели 

фильма, целина – это особое социокультурное 

пространство, площадка для творчества молоде-

жи. Именно здесь она может проявить свои спо-

собности, умения и таланты. Главное, как отме-

чает один из главных героев фильма Алексей 

Узоров (актер О. Е. Ефремов), быть нужным в 
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обществе: «Вот ребята: строили Комсомольск-

на-Амуре, на войне себя показали. И сейчас хо-

чется… Ведь молодость одна… И вот поднять 

целину, дать хлеб народу. Я не знаю, подвиг ли 

это, но надо, надо! Взметнуть надо!» Стоит от-

метить, что картина имела зрительский успех. 

Мобилизационный эффект фильма был мощным: 

«Тогда мы с упоением смотрели фильм Михаила 

Калатозова «Первый эшелон», который был снят 

в 1955 году по сценарию Николая Погодина. В 

нем играли первоцелинников Всеволод Санаев, 

Олег Ефремов, Нина Доронина, Татьяна Доро-

нина, Изольда Извицкая. Нам хотелось туда, в 

целинные степи, где романтика, где трудности, 

настоящие дела и необычные люди», – вспоми-

нает целинный журналист Свитич Л. Г. [Свитич, 

2009, с. 6]. 

Фильм «Это начиналось так…» (реж. 

Л. Кулиджанов, Я. Сегель), снятый в 1956 г., 

подробно и обстоятельно показывает социально-

экономические проблемы, характерные для пер-

вых лет освоения целины: бюрократизм, безот-

ветственность руководителей, постоянные про-

стои в работе, вызванные неритмичными постав-

ками стройматериалов («а у нас круглые сутки 

перекур – кирпича нет»), нелегальная торговля 

спиртным. Так продолжалось день за днем, ме-

сяц за месяцем и лишь с назначением нового ди-

ректора совхоза Гришанина (актер В. Емельянов) 

ситуация кардинально меняется и совхоз получа-

ет новый импульс к развитию. Интересен образ 

дочери директора, Евгении Гришаниной (актриса 

Н. Павлова), которая приезжает на целину к отцу 

на короткий период, но, несмотря на скептиче-

ское отношение к целинному быту, постепенно 

меняет свое отношение к краю, к людям, рабо-

тавшим там, и принимает нелегкое решение ос-

таться в совхозе. 

Фильм «Березы в степи» (1956 г., реж. 

Ю. Победоносцев, «Казахфильм») не очень впи-

сывается в производственную тематику. Картина 

лирическая, режиссер много внимания уделяет 

нравственной стороне взаимоотношений целин-

ников. Трудно было молодым людям, оторван-

ным от родных мест, налаживать жизнь в новом 

месте, в знойной, голой, испепеляющей степи. 

Спасают ситуацию молодые березки, привезен-

ные из дома и посаженные на новом месте. В 

центре сюжета – судьба молодой женщины Ма-

рии Радоминой (актриса Р. Куркина), приехав-

шей на целину со своим мужем, который, не вы-

держав трудностей целинной жизни, уезжает, 

оставив Марию одну, с ребенком на руках. И ес-

ли бы не дружный, молодой коллектив и зарож-

дающаяся любовь с агрономом Дмитрием, вряд 

ли бы Мария смогла адаптироваться на новом 

месте. В фильме ярко показаны тяжелые условия 

жизни и быта целинников, нередко становив-

шиеся причиной отъезда молодежи с целины, 

формирующиеся традиции первоцелинников. 

Пожалуй, наиболее известным из целинной 

фильмографии является картина И. Лукинского 

«Иван Бровкин на целине», снятая в 1958 в совхо-

зе «Комсомольский» Оренбургской области 

(«Киностудия им. М. Горького). Главный герой 

фильма – Иван Бровкин (актер Л. Харитонов) – 

находчивый, активный молодой человек, отслу-

живший в армии, отправился на целину, манящую 

своей неизвестностью, романтикой. Достаточно 

быстро Иван добился уважения и авторитета сре-

ди целинников и был назначен бригадиром. Стоит 

отметить, что в фильме отсутствуют отрицатель-

ные герои, при этом на первый план выходят два 

персонажа – Иван Бровкин как собирательный 

образ молодежи и директор совхоза Сергей Вла-

димирович Барабанов (актер К. Синицын) как об-

раз управленца. Оба героя обладают музыкаль-

ными способностями, хорошим слухом. Так, ди-

ректор совхоза проникновенно исполняет песню 

«Комсомольцы тридцатых годов» (муз. 

А. Лепина, слова А. Фатьянова): «Ничего, что 

виски побелели, / Но глаза тем же светом горят, / 

Никогда, никогда не стареет / Тот, кто смолоду 

сердцем богат». Иван Бровкин исполняет песню 

«На трудных дорогах» (муз. А. Лепин, слова А. 

Фатьянов, 1958), также написанную для фильма: 

«Порою нам просто обидно до слез, / Ну, честное 

слово, обидно, / Что строить не нам довелось 

Комсомольск, / Магнитку, Шатуру, Хибины. / Ну, 

пусть удалость нам немного пройти, / И сделано 

нами немного, / Мы к счастью идем, значит нам 

по пути, / В дорогу, в дорогу, в дорогу».  

Вообще, для советских фильмов характерно 

музыкальное сопровождение; песни создают не-

кий эмоциональный настрой, точнее, бодрый за-

ряд, столь необходимый для преодоления любых 

трудностей. Как пел когда-то великий Леонид 

Утесов: «Нам песня строить и жить помогает, 

Она как друг и зовет, и ведет, И тот кто с песней 

по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропа-

дет». В фильм удачно вписывается образ матери 

Ивана Бровкина, доброй и заботливой хозяйки, 

понимающей сына и помогающей ему своими 

советами (актриса Т. Пельтцер), показаны коло-

рит национальных культур, зарождающаяся ин-
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фраструктура целинных хозяйств, образ целины 

как мощного социального лифта. 

Обобщая обзор фильмографии 1950-х гг., 

стоит отметить ряд особенностей, характерных 

для первых картин о целине. Режиссеры не за-

тушевывают проблемы, трудности целинной 

жизни, показывают сомнения, метания главных 

героев, тяжелые бытовые условия, с которыми 

они столкнулись. Перефразируя В. Маяковского, 

можно сказать, что романтика разбилась о быт. 

Но… советский человек не может пасовать перед 

трудностями, это недостойно его. Главные герои 

преодолевают любые сложности, стоявшие на их 

пути; они – созидатели, первопроходцы. Родина 

ждет от них подвига, и молодежь не подводит: в 

скором времени в степи вырастают поселки, 

строятся дороги, дома, бурлит жизнь, создается 

целинное социокультурное пространство. 

Фильмография 1960-х гг. открывается коме-

дией «Аленка» (1961, реж. Б. Барнет, киностудия 

«Мосфильм»), снятой по мотивам одноименной 

повести С. П. Антонова. В центре повествова-

ния – судьбы разных людей, невольно оказав-

шихся в одном тесном пространстве грузовика, 

шофер которого из-за песчаной бури потерял 

дорогу. В кузове оказались ребенок, ученица на-

чальной школы Алена Муратова (актриса 

Н. Оводова), выпускница медицинского универ-

ситета, главный механик, тракторист, работница, 

у которой на целине трагически погибла дочь. 

Разные по возрасту и гендерной принадлежно-

сти, по национальностям и взглядам, эти люди 

вынуждены коротать время, рассказывая истории 

своей жизни, делясь переживаниями, надеждами, 

пытаясь поддержать друг друга, успокоить. 

Главное отличие фильма «Аленка» от предыду-

щих целинных картин – акцент на внутренних 

переживаниях отдельных людей, коллективизм 

как важный образ фильмов 1950-х гг. уступает 

место проблемам поиску себя, своего места в 

жизни. Однако, советская символика, советские 

ценности по-прежнему присутствуют в фильме: 

«Подумай, что бы на твоем месте сделал Павка 

Корчагин?» – не раз повторяла врач-стоматолог 

Эльза (актриса А. Зайце). Стоит отметить, что в 

фильме присутствуют необычные интерпретации 

целинной кампании: «Нынешняя уборочная име-

ет международное значение! Каждая тонна хлеба 

удаляет войну!»; «<…> Здесь шли на тяжелые и 

славные бои за коммунизм!»  

Трансформация сюжетов о целине продолжа-

ется и в последующих фильмах 1960-х гг. – в 

драме «Зной» (реж. Л. Шепитько, 1963, «Кир-

гизфильм») и в фильме «Последний хлеб» (реж. 

Б. Степанов, 1963, «Беларусьфильм»). Картины 

сняты по литературным произведениям («Верб-

люжий глаз» Ч. Айтматова и «Последний хлеб» 

В. Трунина). Целина в данных фильмах лишь 

место, где разворачивается основной сюжет, а 

центральное место занимает рассказ о сложном, 

внутреннем мире главных героев. 

В драме «Зной» в центре внимания – взаимоот-

ношения между молодым человеком, по-

юношески категоричным, непреклонным в своих 

взглядах Кемелем и авторитарным, властным трак-

тористом Абакиром Джураевым. Отношения со-

провождаются конфликтами, сближениями, уль-

тиматумами и компромиссами. Любопытно отно-

шение тракториста Абакира Джураева к целинно-

му проекту: «А ты знаешь, что там? Байконур – 

дорога в космос. Вот и подался бы туда работать. А 

в Антрахае не работают, в Антрахае вкалывают и 

не суют нос в чужие дела»; «оглянись, посмотри на 

эту мертвую землю. А ты знаешь, зачем мы пашем 

эту пыль? Чтоб доказать потомкам, что здесь не 

может расти даже люцерна». 

Кинокартина «Последний хлеб» повествует о 

ночной поездке двух молодых людей и девушки 

в соседний совхоз в поисках шестеренки для 

комбайна. Отправившись в путь на ГАЗ-63, мо-

лодые люди сталкиваются с массой трудностей, 

в процессе преодоления которых открываются 

новые черты, новые стороны характеров героев. 

Дружба, взаимовыручка, готовность прийти на 

помощь – важнейшие нравственные установки, 

которыми дорожат и руководствуются в своей 

жизни молодые целинники. 

Киноэпопея «Вкус хлеба» (реж. А. Сахаров, 

«Казахфильм») вышла на экраны в 1979 г. и была 

приурочена к 25-летию целинной кампании. 

Фильм состоит из четырех частей: «Хлеб насущ-

ный», «Хлеб и земля», «Хлеб и люди», «Хлеб 

Отечества». В отличие от фильмографии 1950-

1960-х гг., где в центре внимания простые рядо-

вые целинники, киноэпопея «Вкус хлеба» боль-

шое внимание уделяет партийным и советским 

руководителям: директору совхоза «Бескрайний» 

Степану Сечкину (актер С. Шакуров), секретарю 

целинного райкома партии Владимиру Ерошину 

(актер В. Рыжаков), ученому-агроному Сергею 

Игнатьеву (актер Э. Романов). Сюжетная канва 

фильмов – чисто производственная. Авторы об-

ращают особое внимание на проблему кадров, 

низкую культуру управленцев, бюрократизм: «Я 

не понимаю, что же нужно: хлеб или сводки? / – 

Пока сводки, до хлеба еще далеко». Настойчи-
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вость, уверенность и твердость главных героев 

позволяют победить консерватизм отдельных 

партийных чиновников, доказать значимость и 

важность научного подхода к освоению целин-

ных земель. Зритель убеждается в том, что ум-

ный, грамотный управленец непременно добьет-

ся своей цели при несомненной поддержке пар-

тии. Показателен в фильме диалог директора 

совхоза Сечкина и агронома Игнатьева: «Как 

дальше жить? – Бороться. Каждый на своем уча-

стке. Именно из этих усилий отдельных людей 

сложится будущее». Вторая сюжетная линия 

фильма, как и во многих других фильмах о цели-

не, – любовная, романтическая. 

Выводы 

Таким образом, анализ кинопроизведений 

1950–1970-х гг. позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, создатели фильмов предлагают зри-

телю воспринимать целину как особое социо-

культурное пространство послевоенного перио-

да. Данное пространство характеризуется ген-

дерным, этническим равенством, возможностью 

сделать карьеру (социальный лифт). Но, самое 

главное, фильмы демонстрируют нравственное 

отношение молодежи к социальным проектам, 

беззаветную преданность советскому обществу и 

государству, готовность решать любые самые 

сложные проблемы. В-вторых, авторы фильмов 

рисуют различные художественные образы це-

линных первопроходцев: активную, творческую 

молодежь и профессиональных руководителей, 

без которых невозможен ни один государствен-

ный проект. В-третьих, в фильмах четко про-

сматриваются единые сюжетные концепции: ве-

ра в будущее, преодоление героями различных 

трудностей, и, непременно, положительный фи-

нал. Важно подчеркнуть и трансформацию 

фильмографии: ярко выраженный агитационный 

посыл, характерный для первых кинокартин, 

сменяется попыткой авторов вникнуть в слож-

ный, внутренний мир героев целины. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика репрезентация творчества Н. А. Некрасова на театральной 

сцене. Автор отмечает невостребованность драматургии поэта и внимание к поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» в современном театральном пространстве. Акцентируя внимание на культурных кодах, заложенных в 

поэме Н. А. Некрасова, автор обращается к осмыслению парадоксов сценического воплощения поэмы в 

спектаклях К. Серебренникова и П. Васильева. Опираясь на герменевтическую методологию, семиотический и 

символический анализ, в статье выделены особенности режиссёрских интерпретаций поэмы. Специфика 

спектакля К. Серебренникова заключается в эволюции от форм вербатима к условному театру. Сохраняя 

авторский текст, режиссёр выбирает смыслообразующие главы поэмы, последовательность которых расширяет 

временные и пространственные границы текста. В спектакле представлены разножанровые части, включающие 

эксперименты с различными театральными формами. Кукольный спектакль П. Васильева ориентирован на 

интертекстуальность и символичность поэмы Н. А. Некрасова, которые выражаются с помощью ассоциаций и 

аллюзий, а также посредством символики кукол и сценографии. Парадоксы бытования поэмы на современной 

сцене обусловлены интерпретационным потенциалом текста, заложенными в нем культурными кодами, 

внутренним драматизмом, незавершенностью и открытым финалом. Современный отечественный театр, 

тяготеющий к экспериментам и интертекстуальности, предлагает парадоксальное прочтение поэмы Н.А. 

Некрасова, отсылающее зрителя, как к русской классике, так и к массовой культуре. 
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Abstract. The article deals with the specifics in representing the work of N. A. Nekrasov on the theatrical stage. The 

author notes the lack of demand for the poet's dramaturgy and the attention to the poem Who is Happy in Russia? in the 

modern theatrical space. Focusing on the cultural codes embedded in N. A. Nekrasov's poem, the author turns to 

analyzing the paradoxes of the poem's stage version directed by K. Serebrennikov and P. Vasilyev. Based on 

hermeneutic methodology, semiotic and symbolic analysis, the article highlights the peculiarities of the directors' 

interpretations. The specifics of Serebrennikov's play lie in its evolution from verbatim forms to conventional theater. 

While respecting the author's text, the director chooses the key chapters of the poem, whose sequence extends the 

temporal and spatial boundaries of the text. The play features multi-genre parts that involve experiments with different 

theatrical forms. P. Vasilyev's puppet show focuses on intertextuality and symbolism in N. A. Nekrasov's poem, 
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expressed through associations and allusions, as well as through the symbolism of puppets and scenography. The 

paradoxes of the poem's existence on the modern stage are determined by the interpretive potential of the text, its 

embedded cultural codes, internal drama, incompleteness and open ending. Contemporary Russian theater, gravitating 

toward experiments and intertextuality, offers a paradoxical interpretation of N. A. Nekrasov's poem, referring the 

audience both to Russian classics and to mass culture. 

Key words: Nekrasov, Who is Happy in Russia?, modern theater, paradoxes, interpretation, intertextuality, border-

line 

The study was supported by the RFBR grant 20-012-00272 «N. A. Nekrasov: pros and cons. Personality, activity, 

creative heritage of Nekrasov of evaluative domestic thinkers and researchers» 

For citation: Erokhina T. I. Who is Happy in Russia?: paradoxes of N. A. Nekrasov's poem in contemporary theater. 

Verhnevolzhski philological bulletin. 2021;(4):205-213. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2021-4-27-205-

213 

 

Введение 

Творчество Н. А. Некрасова представляет со-

бой сложный и многогранный феномен: извест-

ность ему принесла, прежде всего, гражданская 

лирика, включающая в себя как стихотворения, 

так и поэмы. Отдельное место в его творчестве 

занимают прозаические произведения, которые 

были меньше известны современникам Некрасо-

ва, редко переиздавались, а некоторые были 

опубликованы после его смерти. Особое значе-

ние в культуре и литературе сыграли критиче-

ские и публицистические статьи Н. А. Некрасо-

ва, в том числе – его статьи о театре. И это – не 

случайно. Некрасов театр любил, был завсегда-

таем театральных премьер, много писал о театре. 

Театральной теме в творчестве Некрасова по-

священы исследования В. Жданова, М. Поляко-

ва, В. Евгеньева-Максимова и др., которые ана-

лизируют влияние Н. А. Некрасова на русский 

театр XIX века, акцентируют внимание на эле-

менты театральности в его творчестве, обраща-

ются к драматургии поэта. И хотя исследователи 

отмечают, что драматургия Н. А. Некрасова име-

ет общие черты с его поэзией, «насыщена соци-

ально-демократическими мотивами; его водеви-

ли отличались остротой, сатиричностью, реали-

стичным изображением среды и характеров» 

[Театральная энциклопедия, 1965], тем не менее 

известно, что Н. А. Некрасов критично относил-

ся к своим драматургическим опытам, не вклю-

чал их в собрания сочинений, не упоминал в ав-

тобиографических записях [Жданов, 1971; Не-

красов и театр, 1948]. Вероятно, это было связа-

но с мифотворчеством поэта [Ерохина, 2020; 

Ерохина, 2021], в рамках которого образу поэта-

гражданина, страдающего вместе с народом, не 

соответствовал образ драматурга, специализиро-

вавшегося, в основном, на водевилях («Актёр», 

«Великодушный поступок», «Вот что значит 

влюбиться в актрису», «Дедушкины попугаи», 

«Кольцо маркизы, или Ночь в хлопотах», «Пе-

тербургский помещик», «Утро в редакции» и 

др.).  

Пьесы Н. А. Некрасова редко ставились в со-

временном ему театре, и также редко встречают-

ся в современном отечественном театральном 

пространстве. Тем более показательны театраль-

ные постановки, представленные в российских 

театрах в ознаменование юбилейных событий, 

связанных с поэтом. Актуальность исследования 

обусловлена не только обращением к юбилей-

ным датам в культуре, хотя они и являются по-

водом переосмысления и появления новых век-

торов осмысления классики. Актуальность ис-

следования обусловлена интерпретационным 

потенциалом поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо», которая давно стала хрестоматийным про-

изведением школьной программы, но при этом 

обретает новое звучание в современном теат-

ральном пространстве.  

Целью исследования стало осмысление пара-

доксов сценического воплощения поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо», связанных с современ-

ным прочтением содержательного уровня текста, 

и с выстраиванием нового коммуникативного 

пространства, создаваемого различными средст-

вами театральности. Эмпирическим материалом 

исследования стали две театральные постановки: 

«Кому на Руси жить хорошо» К. Серебренникова 

(2015, Гоголь-центр) и одноимённая постановка 

П. Васильева (2021, Ярославский государствен-

ный театр кукол). Выбор эмпирического мате-

риала обусловлен обращение к разным видам 

театра – драматическому и кукольному – что по-

зволит выявить специфику и универсальность 

кодов поэмы на театральной сцене. 

Методы исследования 

Методология исследования базируется на 

герменевтическом подходе к анализу феномена 

театрального воплощения поэмы Н. А. Некрасо-
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ва и включает в себя методы интерпретации и 

семиотического анализа, театроведения и симво-

листской критики.  

Новизна исследования заключается в обраще-

нии к новому эмпирическому материалу, науч-

ное осмысление которого еще не представлено в 

критике, а также в выборе ракурса анализа, 

предполагающего изучение поэмы Н. А. Некра-

сова как системы кодов и символов, раскрытие 

которых меняется не только в зависимости от 

режиссёрского замысла и определённого истори-

ко-культурного и социокультурного контекстов, 

но и в зависимости от обращения к новым сред-

ствам театральности и коммуникативному по-

тенциалу театрального пространства. 

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» имеет длительную историю осмысле-

ния и интерпретации: так или иначе к осмысле-

нию некрасовской поэтики обращались 

И. Л. Альми, Б. Я. Бухштаб, В. А. Кошелев, М. С. 

Макеев, Н. В. Мокина, Н. Н. Пайков, Е. Ю. Пол-

тавец, С. А. Ромащенко, В.А. Сапогов, Н.Н. Ска-

тов, М.В. Теплинский, Ю.Н. Тынянов, Г. Ю. Фи-

липповский, Е. В. Чубукова, К. И. Чуковский, 

Б. М. Эйхенбаум и др. Являясь одним из наибо-

лее знаковых произведений поэта, своего рода 

«культурным кодом», в котором выражены са-

мые узнаваемые некрасовские темы, сюжеты, 

образы (народность, гражданская позиция, соци-

альное неравенство, феномен крестьянского соз-

нания, стилизация народной поэзии и др.), поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» до сих пор остаёт-

ся одним из самых загадочных и сложных произ-

ведений поэта в силу своей незавершенности, 

дискуссионности предположений по поводу 

композиции и сюжетного единства, открытого 

(недописанного) финала.  

Возможно поэтому поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» стала предметом современных теат-

ральных интерпретаций: она репрезентирует 

«некрасовский код» русской культуры и вместе с 

тем (в силу незавершенности) оставляет возмож-

ность режиссёрского прочтения текста. Не слу-

чайно М. В. Теплинский обращал внимание на 

разнообразие форм авторского сознания в поэме: 

«Лирическое начало не является в поэме Некра-

сова чем-то случайным, неорганичным, каким-то 

механическим привеском. Поэтому-то (!) оно 

проявляется не только и не столько в прямых 

авторских высказываниях, которых, кстати гово-

ря, в поэме не так уж много. Гораздо существен-

нее то, что вся поэма организуется на основе раз-

вития авторской идеи» [Теплинский, 1972, 

с. 422]. Особую «лирическую событийность», 

которая, несмотря на эпичность жанра поэмы, 

демонстрирует «лирические порывы» [Сажени-

на, 2014]. Авторская лиричность и соотносится с 

возможной лиричностью (субъективностью) ре-

жиссёрского подхода.  

«Некрасовский код» в современном театре:  

К. Серебренников 

Обратимся к постановке, премьера которой 

состоялась в 2015 году в театре «Гоголь-центр». 

Этот спектакль вызвал резонанс в силу ряда при-

чин. Прежде всего, сама поэма мало сценична и 

воспринимается достаточно шаблонно и стерео-

типно в силу присутствия её в школьной про-

грамме. А. Карась справедливо отмечает, что 

«пристроиться заново к тексту, который со 

школьных времен казался скучной частью обяза-

тельной „программы”, вернуть театру возмож-

ность вновь – через всю советскую и постсовет-

скую цензуру, какая бы она ни была – прогово-

рить, разыграть сказовый, „почвеннический”, 

некрасовский раек – уже дело немалое» [Карась, 

2015]. Кроме того, имя Кирилла Серебреннико-

ва – имя режиссера эпатажного, редко озабочен-

ного проблемами аутентичности режиссерской 

постановки авторскому тексту. Наконец, особый 

интерес вызывает жанровая специфика поста-

новки, которая априори предполагает погранич-

ность и синтетичность. 

Театральная версия поэмы, представленная К. 

Серебренниковым, имеет свою предысторию: 

режиссёр начал подготовку к спектаклю с экспе-

диции по местам, связанным с Н. А. Некрасовым 

и персонажами его поэмы: «Начали, конечно, с 

Карабихи, родины Некрасова, а потом двинулись 

вглубь губернии. „Малые города – Рыбинск, 

Пошехонье, Мышкин, некогда богатые села – 

Пречистое, Поречье, Кукобой – еще как-то еле-

еле живут, а вот вокруг них пространство, за-

росшее лесом, бурьяном, борщевиком, где боль-

ше нет почти ничего”» [Карась, 2015]. Но погру-

жение в материал не было реализовано на уровне 

возможного вербатима или реалистичности (до-

кументальности), которую можно было бы ожи-

дать. Напротив, спектакль продемонстрировал 

неожиданный интерпретационный потенциал, 

далеко выходящий за рамки классического про-

чтения поэмы, и снова подтвердил готовность 

режиссёра к экспериментам с авторским текстом. 

Спектакль состоит из трёх частей, каждая из 

которых может претендовать на определённую 

самодостаточность в силу специфики 
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театральных форм, репрезентируемых в ней. 

Первая часть «Спор» начинается с 

традиционного и ожидаемого вопроса «Кому 

живется весело, вольготно на Руси?». Но вопрос 

задаётся в интерьерах современной культуры, в 

силу чего он приобретает иное звучание: на 

сцене вариант ток-шоу, в котором есть свои 

участники, общающиеся с ведущим. Участники 

и представляют собой «разнообразные оттенки 

современного простонародья: работяги, 

торговцы мелкие, шоферюги, может, даже 

бедные, как церковные крысы, интеллигенты 

сельские…» [Каминская, 2015]. Но, несмотря на 

это осовременивание, весь произносимый текст – 

текст Н. А. Некрасова, и вместе с тем – текст 

почти не узнаваемый или воспринимаемый по-

новому, потому что он разбит на диалоги и 

монологи, в нём расставлены драматургические 

акценты, которые делают сам текст актуальным 

и злободневным: «Про царя говорят шепотом, 

про попа и вовсе – одними губами, про 

министра государева – со страхом… Здесь и 

актуализировать нечего – некрасовский мир 

нескончаемо воспроизводит себя на святой 

Руси, повторяя все те же слова и про царя, и 

про попа, и бесконечно впрягаясь в новое ярмо, 

новую лямку бурлаков» [Карась, 2015]. 

Отдельного внимания заслуживает 

сценография первой части, в которой 

доминирующее место занимает огромная труба 

(то ли газопровода, то ли теплотрассы), за ней – 

стена с кольцами колючей проволоки – 

пространство, в котором вопрос «Кому живется 

весело…» становится не только лейтмотивом, 

но и парадоксальным символом, обнажающим 

русский экзистенциализм: «В витках колючей 

проволоки на заднике вспыхивает белым 

неоном небогатая, как на придорожном кафе, 

рекламная надпись: «Кому на Руси жить 

хорошо». А что за стеной? Неведомо. Но она, 

стена (это как-то сразу видно) – не тюремная. А 

наша, родная. Это мы отсиживаемся за ней, 

держим оборону. Она стоит не на границе 

державы, а в нашем разуме» [Дьякова, 2015]. 

Первая часть воспринимается как политическая 

сатира, много в ней остроты и подтекста, 

аллюзий на разные периоды отечественной 

культуры, импровизации и провокации. 

Современность начинает восприниматься не 

как дань моде и известный театральный приём, 

а как обобщение, заставляющее нас задуматься 

о близости и преемственности традиций и 

кодов, берущих своё начало в некрасовский 

период, продолжающих свое бытие в советскую 

эпоху (актуализация которой на сцене 

происходит благодаря появлению звезды 

советского периода Ольги Воронец), и 

узнаваемых в современной культуре: 

«Написанная Некрасовым вскоре после отмены 

крепостного права поэма, буквально кричащая 

о невыкорчеванных корнях русского рабства, 

опрокидывается в последующую 

семидесятилетнюю утопию» [Каминская, 2015]. 

Границей-маркером, переворачивающим на-

ше восприятие поэмы Н. А. Некрасова на сцене 

Гоголь-центра, становится вторая часть «Пьяная 

ночь». Парадокс этой части заключается в том, 

что она становится бессловесной: на сцене пла-

стический театр, хаос пьяных тел, свободные и 

странные движения пьяных мужиков, то вырас-

тающих, то падающих, то толкающих друг друга, 

то выступающих единым организмом, летающих 

и ползающих под акапельное пение девушек, 

напоминающее то ли плач, то ли хорал. И рожда-

ется хаос ассоциаций, которые, выходя далеко за 

пределы некрасовского текста, в очередной раз 

расширяют время и пространство происходящего 

действа. Не случайно, предлагая свой ассоциа-

тивный ряд, Е. Дьякова выстраивает философ-

ский дискурс сменяющих друг друга картин: «То 

ли это голод – но уже не некрасовский, а по-

волжский, 1921-го, из самых страшных. То ли 

лагерная баня. То ли лесоповал. То ли рас-

стрельный ров, котлован, Чевенгур, пехота с 

трехлинейками под пулеметным огнем. То ли 

фреска «Страшный суд» в деревенской церкви. 

Тут валят сосны на адском морозе. Тут выносят 

на согнутых спинах мертвых. Тут немо мучают-

ся, избывая всем народом веселый грех полупья-

ного раболепия и безумный праздник бунта» 

[Дьякова, 2015]. 

Обратим внимание на возраст актёров на сце-

не Гоголь-центра. Мужики в спектакле К. Сереб-

ренникова – исключительно молодые люди, по-

этому вопрос о счастье и вольготной жизни об-

ретает для них и зрителей дополнительные 

смыслы: жизнь этих героев еще впереди, место в 

этой жизни еще можно найти, изменить, испра-

вить. Отметим, что возрастные границы персо-

нажей в поэме Н. А. Некрасова могут быть ре-

конструированы примерно и редко обозначаются 

точно (разве что по отношению к Матрёне, кото-

рая стала старухой в 38 лет и при обозначении 

возраста Пахома-старика). По мнению В. А. Ко-

шелева, возрастная неопределённость персона-

жей Н. А. Некрасова не случайна: она открывает 
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«весьма своеобразную бытовую «философию 

возраста», отразившуюся в знаменитой поэме, в 

которой развернут комплекс собственно народ-

ных «возрастных» представлений о «круге жиз-

ни» человека» [Кошелев, 1998, с. 58]. Возможно, 

молодой возраст актёров в спектакле Серебрен-

никова связан и с эволюцией замысла поэмы, о 

которой писали многие исследователи [Евгеньев-

Максимов, 1953; Бухштаб, 1989; Прокшин, 

1986], отмечая, что под влиянием историко-

культурного контекста для поэта на первый план 

постепенно выходит не тема счастья, а тема эво-

люции странников, их «умудрения». И в этом 

случае эволюция взглядов молодых людей будет 

выглядеть более очевидной и убедительной.  

Третья часть спектакля К. Серебренникова 

«Пир на весь мир» начинается с интерактивного 

действия: актёры выносят ведро водки и предла-

гают зрителям вознаграждение в ответ на вопрос, 

есть ли среди них счастливые, и в чем это сча-

стье заключается. Ответы, как правило, касаются 

бытового и повседневного ощущения счастья, но 

спокойствие и смех сменяются самым страшным 

сюжетом поэмы Н.А. Некрасова – исповедью 

Матрёны, которая, продолжая существовать в 

той же обыденности и рутинных хлопотах (на-

крывает скатертью стол, раздаёт хлеб, выносит 

кашу), рассказывает страшную историю, вырас-

тающую из личной трагедии до трагедии жизни 

человека в целом. Появляется психологический 

театр, в котором смысл ценности жизни человека 

звучит предельно остро и трагично. И вместе с 

тем в этой части снова появляется отсылка к со-

временности, которая врывается на сцену горь-

кой иронией и контрастом: это и демонстрация 

русских костюмов (дефиле на подиуме), и финал 

спектакля, в котором мужики «обретают сча-

стье», надевая на себя множество футболок с 

символическими надписями («Жить здорово», 

«Счастье есть» и др.). Парадоксальность теат-

ральной интерпретации поэмы в версии К. Се-

ребренникова в невероятном соединении того, 

что не вписывается в традиционную канву и 

символику поэмы Н. А. Некрасова (современ-

ность и эпатаж, игра и новые театральные фор-

мы, сценография и костюмы), и того, что делает 

все известные нам трактовки поэмы живыми и 

вечными, поэтичными и неизменными: «А его 

нескончаемая поэма-плач, поэма-смех, поэма-

вербатим „Кому на Руси жить хорошо?”, каза-

лось, попадает в самое сердце нынешних русских 

проблем. В сопровождении энтузиастов и „стал-

керов” они шли сквозь заброшенные деревни и 

удивительную природу, мимо потрясающих му-

зеев и распавшейся, давно ушедшей жизни» [Ка-

рась, 2015]. Парадоксальность в том, что, береж-

но относясь к тексту Н. А. Некрасова, его эмо-

циональности и лиричности, режиссёр произ-

вольно меняет последовательность эпизодов, де-

лая сюжет Некрасова вневременным, условным, 

«внеисторическим». Театральная интерпретация 

К. Серебренникова вызывает ощущение новизны 

и неожиданности восприятия поэмы, а также ау-

тентичности некрасовским интонациям. Пара-

доксально в этом контексте восприятие спектак-

ля современными критиками, осмысливающими 

не только постановку, но и поэму Н. А. Некрасо-

ва: «В жизни литературного произведения быва-

ют поворотные моменты, и, возможно, премьера 

в «Гоголь-центре» станет таковым для поэмы 

Николая Некрасова, порастерявшей интерес чи-

тателей из-за того, что большевики и советская 

власть прибрали ее к рукам. Дело не только в 

том, что Некрасов (оказывается) писал о выборе 

между свободой и колбасой, о семейном насилии 

и правах женщин, дело и в самом его слоге. По-

этический язык Некрасова оказался на удивление 

гибким: стихи по воле режиссера стали звучать и 

как обыденная речь, и как оратория, и даже как 

хип-хоп» [Хитров, 2015]. 

Интертекстуальность поэмы Н. А. Некрасова  

в театре кукол: П. Васильев 

Парадоксальность театральных интерпрета-

ций поэмы «Кому на Руси жить хорошо» не за-

канчивается постановкой К. Серебренникова. В 

2021 году в Ярославском государственном театре 

кукол состоялась премьера кукольного спектакля 

по поэме Н. А. Некрасова, режиссёром которой 

стал П. Васильев. Кукольные спектакли в совре-

менном театральном пространстве давно вышли 

за пределы детского театра: эстетика кукольного 

театра стала частью театра драматического, а 

способ актёрского существования в живом и ку-

кольном планах отличается синтетическим и по-

граничным характером. Тем не менее, обращение 

кукольного театра к поэме Н. А. Некрасова вос-

принимается как эксперимент и, сразу отметим, 

что эксперимент успешный. В спектакле есть 

явные переклички с уже рассмотренной нами 

выше интерпретацией, которые обусловлены 

текстом поэмы. Так, по залу ходят мужики, 

предлагая зрителям отведать водки (впрочем, 

зрители отказываются, вопросов о счастье им не 

задают, поэтому условность происходящего пира 

очевидна). На сцене появляются все главные 



Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 4(27) 

Т. И. Ерохина 210 

персонажи поэмы, включая и мужиков, и попа, и 

помещика, и Утятина, и Матрёну, в спектакле 

много песен и танцев. И узнаваемость некрасов-

ского текста и некрасовского кода тоже не вызы-

вает сомнения: зрители прислушиваются к но-

вым интонациям, диалогам, которые рождаются 

на сцене.  

Но есть у спектакля П. Васильева иные под-

тексты и контексты, которые задают интерпрета-

ционный вектор спектакля. Прежде всего, это 

интертекстуальность, выраженная в тексте спек-

такля, который включает в себя не только строки 

из поэмы Н. А. Некрасова, но и узнаваемые ци-

таты из произведений М. Салтыкова-Щедрина и 

Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и В. Ерофеева, 

Е. Ильфа и В. Петрова (здесь и «птица-тройка», и 

«подайте бывшему депутату»). И хотя авторский 

текст преобладает, переклички с текстами других 

произведений снова расширяют наше восприятие 

поэмы, обозначая все беды и боли персонажей 

Н. А. Некрасова как не изживаемые и «русские». 

Интертекстуальность задаётся с первой же сце-

ны, открывающей спектакль: мы видим «косми-

ческий корабль», внешний вид которого отсыла-

ет нас к кинофильму Г. Данелии «Кин-дза-дза». 

Обыгрывается и знаменитое «ку», которое рож-

дается из «ку-каре-ку». Расстановка смысловых 

акцентов, разбивающих некрасовские строки на 

диалоги, казалось бы, не имеющие отношения к 

поэме («В каком году? Рассчитывай! В какой 

земле? Угадывай!») перерастает из забавной иг-

ры в сложный подтекст («коммуна» – «кому 

на…»), который демонстрирует нам неистреби-

мость чаяний и поисков героев не только на рус-

ской земле, но и во вселенной.  

Еще одним уровнем интертекстуальности, ко-

торый требует отдельного рассмотрения, стали 

куклы в спектакле. Их обилие, разноплановость 

и символичность создают многослойное и объ-

емное восприятие спектакля, подчеркивают фе-

номен текста и его звучания. Перед нами на сце-

не «безногие» куклы, напоминающие мешки в 

мужицкой одежде, с одинаковыми носатыми и 

бородатыми лицами без глаз, но выразительные 

в своих поворотах и жестах, неуклюжести и не-

устойчивости, падающие порой как пустые меш-

ки, или качающиеся как тростинки на ветру, гиб-

кие и тонкие, трогательные и пустые. Куклы, ко-

торые без рук актёров сразу «роняют» головы 

набок, становясь то ли потерянными, то ли удив-

лёнными, то ли задумчивыми. Здесь же появля-

ется ростовая кукла, которая изначально показа-

на нам только со спины, а передвигается она, 

подталкиваемая ногами актёра. Здесь и деревян-

ные силуэтные тростевые куклы, перемещаю-

щиеся друг за другом или прилетающие по воз-

духу. И все это время рядом с куклами, вместо 

кукол, вместе с куклами – актёрский живой план, 

который не только подчёркивает условность 

происходящего, но и формирует понимание того, 

что куклы и люди, актёры и зрители, мужики и 

бабы, юродивые и «космонавты», – в одном хо-

роводе событий, времени и пространства. Отме-

тим, что в отличие от молодого возраста актёров-

мужиков в спектакле К. Серебренникова, возрас-

тных признаков куклы в спектакле не имеют. 

Точнее – возраст кукол обезличен и универсален: 

все мужики с бородой, примерно все одного раз-

мера. Возможно, возрастная универсальность 

тоже репрезентирует философский замысел Н.А. 

Некрасова, являясь показателем «особенного от-

ношения поэта к «вечной» проблеме человече-

ского возраста» [Кошелев, 1998, с. 64].  

Символична сценография спектакля, которая 

не исчерпана построением космического корабля 

на сцене, напоминающего бочку (кстати, и здесь 

появляется интертекстульность, отмеченная сце-

нографом А. Торик: «бочка несет информацию и 

об уникальной живучести русского мужика, дос-

таточно вспомнить сказку Александра Сергееви-

ча Пушкина о царе Салтане: «…В бочку с сыном 

посадили,/ Засмолили, покатили/ И пустили в 

Окиян – / Так велел-де царь Салтан») [Торик, 

Сахарова, 2021]). Космический корабль постоян-

но трансформируется, превращаясь то в корабль 

с веслами, то в карусель, на сцене появляется 

огромное колесо, телега и помост, коровы и до-

ма, и огромное количество мешков, мешкообраз-

ный костюмов, создающих ощущение чего-то 

недооформленного и размытого.  

П. Васильев и А. Торик отмечали, что поэма 

Н. А. Некрасова – это поэма о «вечном поиске 

человеком счастья. Бесконечная, в общем, исто-

рия, вне времени и пространства. А под понятие 

«бесконечность» более всего подходит космос. 

Но ведь и наша Россия тоже космос: бескрайний, 

непроходимый, непонятный, загадочный, места-

ми погрязший чуть ли не в средневековье. Так в 

одной точке пересеклись Россия, в которой мало 

что изменилось с некрасовских времен, поиск 

человеком счастья и космос» [Торик, Сахарова, 

2021]. Вечный поиск и космос актуализирую еще 

один некрасовский код – код вечного странниче-

ства, дороги, пути, в котором находится человек 

всю его жизнь. В. Е. Евгеньевым-Максимов от-

мечал, поэма построена как «как повествование о 
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путешествии семерых странников, желающих во 

что бы то ни стало найти истинно счастливого 

человека, как повествование о бесчисленных до-

рожных встречах странников и о разговорах их с 

огромным количеством людей, принадлежащих к 

различным социальным слоям» [Евгеньев-

Максимов, 1953, с. 237]. Е. В. Саженина иронич-

но замечает, что «некрасовские мужики, вокруг 

которых происходит движение, могли вообще 

никуда не ходить и тогда поиск истины ограни-

чился бы застольной беседой, симпосионом, ор-

ганизующим главу «Пир на весь мир» [Сажени-

на, 2013, с. 56], но затем справедливо указывает 

на то, что метафора пути связана с экзистенци-

альной тематикой: «некрасовский сюжет путе-

шествия обретает не только прямой, но и мета-

форический смысл. Спор мужиков и выдвижение 

версий необходимы только для того, чтобы на-

чался путь, вне которого невозможен поиск ис-

тины» [Саженина, 2013, с. 56]. В этом контексте 

«космическое путешествие», предложенное в 

спектакле приобретает не иронические, а траги-

ческие коннотации.  

Новый смысл появляется и в финале незакон-

ченной поэмы, которую «дочитывают» и завер-

шают на сцене. Если в спектакле К. Серебренни-

кова ведущей темой становится тема доброволь-

ного рабства и отказа от свободы, то базовой 

темой П. Васильева становится тема пьянства. 

Пришельцы обнаруживают колодец, из которо-

го льётся водка, пьют её и предлагают зрителям, 

но в финале поэмы все же закрывают этот коло-

дец и возвращаются домой. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что парадоксаль-

ность театральных интерпретаций поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» обу-

словлена, с одной стороны, сложностью и сим-

воличностью текста поэмы, с другой стороны, 

спецификой современного театрального про-

цесса, тяготеющего к интертекстуальности и 

пограничности. Не являясь драматургическим 

текстом, не предназначаясь к постановке на 

сцене, более того – не являясь завершенным це-

лостным литературным произведением, поэма 

Н.А. Некрасова отличается внутренним драма-

тизмом, содержит в себе элементы трагического 

и комического. Незавершенность поэмы, отсут-

ствие финала, дискуссионность сюжетной по-

следовательности, – усиливают интерпретаци-

онный потенциал текста. Кроме того, именно 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» содержит в 

себе культурные коды, отражающие не только 

специфику русской ментальности, но и особен-

ности творчества Н. А. Некрасова («некрасов-

ские коды»). Современный отечественный те-

атр, тяготеющий к экспериментам и полисеман-

тичности, предлагает современное прочтение 

поэмы Н. А. Некрасова, в котором мы можем 

выделить как общие черты, так и отличия. К 

общим чертам можно отнести осовременивание 

поэмы, включение в текстовой, визуальный, му-

зыкальный, пластический пласты спектакля ал-

люзий и ассоциаций, отсылающих зрителя как к 

русской классике, так и к массовой культуре. 

Общей тенденцией становится включение по-

эмы Н. А. Некрасова в историко-культурный 

контекст отечественной культуры, в рамках ко-

торого мы обнаруживаем эволюцию и транс-

формацию тем, поднятых поэтом, в отечествен-

ной культуре досоветского, советского и пост-

советского периодов, что расширяет временные 

и пространственные рамки поэмы и подчерки-

вает символический характер поисков счастья.  

Вместе с тем, парадоксы поэмы на современ-

ной отечественной сцене обусловлены специ-

фикой театральных форм и видов театра. Про-

чтение поэмы на сцене как многожанрового яв-

ления, допускающего в том числе полный отказ 

от вербальных форм выражения, соединение 

злободневной сатиры и вневременного фило-

софского подтекста, форм психологического и 

условного театров, отличает масштабность 

спектакля К. Серебренникова. Камерность и 

условность кукольного спектакля, соединяющая 

интертекстуальность и символичность, куколь-

ный и живой актёрский планы, акцентуализа-

цию смыслов и репрезентацию многослойности 

некрасовских образов посредством разных ти-

пов кукол – отличает театральную интерпрета-

цию поэмы П. Васильевым. Парадоксы поэмы 

Н. А. Некрасова на театральной сцене заключа-

ются и в двойственности звучания текста: узна-

ваемого и привычного и вместе с тем – нового и 

неожиданно современного («стихи по воле ре-

жиссера стали звучать и как обыденная речь, и 

как оратория, и даже как хип-хоп») [Хитров, 

2015].  
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Аннотация. Статья посвящена анализу визуальной поэзии ХХ века как игрового феномена. Актуальность 

данного исследования объясняется попыткой расширить границы бинарного восприятия визуальной поэзии как 

синтеза вербального и визуального медиа. Визуальная поэзия представляет собой предмет культурологического 

анализа и рассматривается как сложная многоуровневая семиотическая структура, которая представляет собой 

всеобъемлющий мультисенсорный культурный текст, объединяющий в себе природу вербального, визуального, 

аудиального, кинетического, синестетического, пространственного и других медиа. Визуальная поэзия 

рассматривается с точки зрения интермедиальности, которая представляет собой особый тип 

интертекстуальных взаимосвязей различных медиа в системе единого культурного текста. В статье с помощью 

интермедиального анализа рассматривается один из многочисленных медиа визуальной поэзии – игровой 

медиум. Визуальная поэзия вбирает в себя игровое начало сразу на нескольких уровнях: на этапе замысла и 

зарождения идеи, на этапе воплощения этого замысла, а также на этапе интерпретации созданного 

произведения. В ходе исследования рассматриваются образцы визуальной поэзии, которые используют игровые 

аспекты на этапе создания или интерпретации произведения. В частности, рассматривается игровое начало в 

поэзии блэкаута, дадаизма, смешанных визуальных форм (каллиграфемы и рисунки), заикалок и других форм 

визуальной поэзии. Результаты исследования подтверждают, что феномен игры находит свое выражение в 

разнообразных формах визуальной поэзии ХХ века. Помимо этого, проведенный анализ позволяет выявить 

важность игрового медиума как части интермедиальной структуры, которая находит свое выражение в 

визуальной поэзии ХХ века.  
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Abstract. The article analyzes XX century visual poetry as a game phenomenon. The relevance of this research is 

explained by an attempt to expand the boundaries of binary perception of visual poetry as a synthesis of verbal and 

visual media. Visual poetry is a subject of cultural analysis and is seen as a complex multilevel semiotic structure, 

which is a comprehensive multisensory cultural text that combines the nature of verbal, visual, auditory, kinetic, 

synesthetic, spatial and other media. Visual poetry is considered in terms of intermediality, which is a special type of 

intertextual relations of different media in the system of a single cultural text. This article uses intermedial analysis to 

examine one of the many media of visual poetry: the game medium. Visual poetry incorporates game at several levels at 

once:  at the stage of the idea and the origin of the idea, at the stage of implementing this idea, as well as at the stage of 

interpreting the resulting work. The study examines visual poetry patterns that use game aspects at the stage of creating 

or interpreting a work. In particular, the article considers the game in the poetry of blackout, Dadaism, mixed visual 

forms (calligraphemes and drawings), stutters and other forms of visual poetry. The results of the research confirm that 
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the phenomenon of the game finds its expression in various forms of the XX century visual poetry. In addition to this, 

the analysis shows the importance of the game medium as part of the complex intermediate structure  which finds its 

expression in the visual poetry of the XX century. 

Key words: visual poetry, phenomenon of the game, humorous beginning, blackout poetry, Dadaism poetry, 

calligrapheme, stutters 
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Введение 

С момента возникновения в глубокой древно-

сти и до наших дней визуальная поэзия находит-

ся в постоянном развитии и поиске новых форм 

и может представлять собой интерес для иссле-

дований в различных сферах культуры. 

Актуальность данного исследования обуслов-

ливается тем, что те отечественные исследова-

ния, которые посвящены анализу русской или 

западноевропейской визуальной поэзии, зачас-

тую ставят перед собой цель вписать визуальную 

поэзию как жанр в рамки литературной тради-

ции, акцентируя внимание, в основном, только 

на взаимодействии двух медиа – вербального и 

визуального. Однако визуальная поэзия объеди-

няет в себе не только вербальную и визуальную 

составляющие, но также многие другие культу-

рологические аспекты: например, влияние исто-

рико-культурного контекста, первичность и вто-

ричность формы и содержания, проблема синтеза 

искусств, а также игровое начало в визуальной 

поэзии.  

Феномен игры и игровая проблематика явля-

ются очень важными аспектами для понимания 

культуры, что находит отражение в работах фи-

лософов и культурологов. Еще Платон [Платон, 

1994, с. 421-500] размышлял об игровом космосе, 

Кант [Кант, 1994] предлагал теорию эстетиче-

ского состояния игры, Шиллер [Шиллер, 2018] 

говорил об игре как эстетическом феномене, ко-

торый дарит свободу и приближает человека к 

красоте, а Хёйзинга [Хёйзинга, 2011] предпола-

гал, что игра предшествует культуре и формиру-

ет ее.  

Игровое начало в литературе также представ-

ляет собой большой интерес для исследования. 

Одна из первых попыток рассмотреть и проана-

лизировать игровое начало в литературе принад-

лежит Бахтину. В монографии «Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневеко-

вья и Ренессанса» Бахтин [Бахтин, 1990] вводит 

терминологию, которая будет использоваться 

для дальнейших исследований игрового феноме-

на в литературе. В частности, Бахтин говорит о 

«смеховом начале», «игровом элементе», «кар-

навальных образах» и т.д. Таким образом, Бах-

тин заложил основы изучения игровой пробле-

матики в отечественной культуре.  

Анализируя развитие игрового феномена в 

работах Бахтина и других исследователей, Ефи-

мов приходит к выводу, что введение новых по-

нятий «дает возможность описания игрового на-

чала и понимания художественного смысла про-

изведения в целом. Понятие игрового начала 

имеет универсальный характер для описания те-

матики литературного творчества, так как, с од-

ной стороны, выражает специфику культурно-

исторического содержания произведений, а с 

другой стороны – их актуальный смысл» [Ефи-

мов, 2008, с. 92].  

Методы исследования 

Методологической основой исследования ви-

зуальной поэзии является интермедиальный ме-

тод анализа, так как визуальная поэзия представ-

ляет собой многоуровневую семиотическую 

структуру, всеобъемлющий мультисенсорный 

культурный текст, объединяющий в себе приро-

ду вербального, визуального, аудиального, кине-

тического, синестетического, пространственного 

и других медиа. В данной работе с помощью ин-

термедиального анализа рассматривается разви-

тие игрового медиума в визуальной поэзии.  

Результаты исследования 

Рассматривая игровой медиум как часть визу-

альной поэзии, можно сказать, что визуальная 

поэзия вбирает в себя игровое начало сразу на 

нескольких уровнях: на этапе замысла и зарож-

дения идеи, на этапе воплощения этого замысла, 

а также на этапе интерпретации созданного про-

изведения.  

Феномен игры явно присутствует в создании 

стихотворений и поэм дадаизма.  

Дадаизм, пришедший на смену футуризму и 

кубизму, нашел отражение не только в литерату-

ре, но также в живописи, кино и театральном ис-

кусстве. Возникший примерно в 1916 году и за-

кончившийся в начале 20-х годов, дадаизм пред-

ставил собой реакцию на события Первой миро-

http://dx.doi.org/
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вой войны, когда все культурные достижения 

человечества были подвергнуты разрушению. 

Именно поэтому в основу дадаизма был заложен 

принцип «всеотрицания»: нет ни бога, ни свя-

тынь, ни искусства. 

Что касается непосредственно литературного 

выражения дадаизма, то его основатель Тристан 

Тзара предлагал следующую формулу создания 

дадаистической поэмы: нужно взять газету и 

ножницы, выбрать статью и вырезать ее из газе-

ты, затем вырезать каждое слово и положить все 

слова в мешок, потрясти мешок и доставать из 

него по одному слову, записывая их на бумаге – 

таким образом получится поэма, которая будет 

похожа на вас. Таким образом, в ходе использо-

вания подобной игровой формулы получаются 

стихотворения и поэмы дада. 

К подобным игровым образцам поэзии дада-

изма можно отнести стихи самого Тзары, напри-

мер, «Хвост чорта – велосипед», а также произ-

ведения Пере, Гюльзенбека, Эрнста и др. 

 

Тристан Тзара (в переводе Парнаха) [Пар-

нах, 2014, с. 357] 

 

Хвост чорта – велосипед 

 

Укус экваториальный в лиловую скалу 

Терзает ночь интимный запах колыбелей ам-

миак.  

Цветок, фонарь, кукла, слушай: поднимаю-

щаяся ртуть 

Обозначает мельницу, подвешенную к водо-

проводам на крюк. 

Позавчера – не керамика хризантем, что по-

ворачивает голову в холод. 

Час пробил у тебя во рту, 

Еще один разбитый ангел упал, подобно ис-

пражненью коршуна. 

Простер над вялою пустыней поцелуй. 

Лохмотья ушей изгрызанных – проказа, медь. 

 

Франсис Пикабиа (в переводе Парнаха) 

[Парнах, 2014, с. 356] 

 

Пигмалион ласк, лестница, черный ход. 

Золото, милостыня счастья, Пикадилли.  

Слепые Парижане, 

Дважды два – шестьдесят девять.  

Попойка, сандвичи Арменонвилля. 

Красится, отряхая пыль, скука, 

Как прекрасен барак жемчугов. 

Инстинкт идиотских глаз –  

Это весь мир 

диванов Тициана. 

Клемансо обожает свое изображение. 

Корсет скелет ощупывает.  

 

Схожее игровое начало можно наблюдать при 

создании поэзии блэкаута, которая также извест-

на как газетная поэзия или поэзия вычеркиваний. 

При создании блэкаута автор также не ограничи-

вает свою игровую свободу и может вычеркнуть 

любой корпус слов из исходного текста, оставляя 

только наиболее значимые, из которых рождает-

ся новый текст. Дополнительно стоит также от-

метить, что блэкаут может быть технически по-

строен как с помощью белой заливки текста, та-

ки с помощью вычеркивания лишних слов и 

строк и заливки черным цветом. 

В западноевропейской литературе в этом 

жанре известны работы современного художника 

и поэта Остина Клеона. Среди отечественных 

авторов стоит выделить Черкасова и его сборник 

под названием «Домашнее хозяйство. Избранное 

из двух колонок» [Черкасов, 2015б]. В основу 

сборника легла «Краткая энциклопедия домаш-

него хозяйства» (1959), текст которой был на-

бран в две колонки. Черкасов выбелил «лишние» 

слова таким образом, чтобы слова в строке из 

двух колонок образовывали новые смысловые 

сочетания. Важно также отметить, что сборник 

представляет собой набор отдельных ненумеро-

ванных листов, которые можно читать в произ-

вольном порядке. 

Зачастую в создании блэкаутов присутствует 

«смеховое начало», о котором говорил Бахтин. 

Это можно наблюдать в некоторых блэкаутах 

Черкасова [Черкасов, 2015а] и Банникова [Бан-

ников, 2017–2019], которые созданы с помощью 

вычеркивания лишнего корпуса слов из текста-

исходника, которым может быть текст другой 

книги, статья в газете или журнале и т.д. В ре-

зультате подобных вычеркиваний у авторов по-

лучаются минималистичные тексты, оформлен-

ные в виде изображения с зачеркнутыми лишни-

ми строками.  

Интересно отметить, что помимо смехового 

начала при обращении к игре в визуальной по-

эзии прослеживается также обращение к детству, 

которое неразрывно связано с игрой. В визуаль-

ной поэзии эта взаимосвязь выражается в ис-

пользовании стилизации под детские рисунки 

для замены некоторых слов или иллюстрации 

написанных строк. Например, в стихотворениях 

Саприга «О страхе» или «На песке у моря» [Сап-
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гир, 2009, с. 158–159]. В этих стихотворениях 

текстовые строки перемежаются рисунками, по-

хожими на детские (в виде гриба или птичьих 

следов в виде стрелочек). 

Соединение рисунка и слова в игровой форме 

может также носить более серьезный характер, 

переходя от детского исполнения рисунков к бо-

лее взрослому. Это можно наблюдать, например, 

в каллиграфемах и рисунках Авалиани из цикла 

«Самурай». «Самурай» представляет собой в 

общей сложности 21 лист в одной папке. На ка-

ждом листе мы видим изображение самурая, ко-

торый сопровождается каллиграфемой, которая 

может читаться в разных направлениях. С одной 

стороны, это всегда слово «самурай», но если 

перевернуть исходное слово, то читателю откры-

вается новый смысл, новое слово или словосоче-

тание [Авалиани, 2014, с. 81]. 

Еще один аспект игрового начала в визуаль-

ной поэзии проявляется с использованием фор-

мы, похожей на детскую считалку. В этом случае 

феномен игры распространяется и на воспроиз-

ведение читателем текста (если читатель, напри-

мер, прочитает вслух такое стихотворение), и на 

читательское восприятие текста (как читатель 

может интерпретировать текст, по звучанию и 

строению схожий со считалкой). Наглядно это 

можно наблюдать в так называемых «заикалках» 

Дмитриева [Дмитриев], например:  

ну 

ну же 

не же 

не хра 

хра пи 

пи же 

спи же 

ви же 

ви жу 

жу ра 

в л я 

в л я 

в л я 

в л я 

в л я 

 

Игровое начало присутствует в стихотворени-

ях Дмитриева не только в форме заикалок, но 

также в других визуальных стихотворных экспе-

риментах. Колымагин отмечает, что Дмитриев 

благодаря иронии и игре смог выжить в непро-

стые советские времена. При этом чаще всего 

Дмитриев «отдавал предпочтение играм с куль-

турой» [Колымагин, 2020, с. 128], создавая визу-

альные произведения. Например, стихотворение 

«То ли мы идем по проволоке…» которое в ори-

гинальном варианте имеет форму прямоугольни-

ка [Колымагин, 2020, с. 129]: 

то ли мы идем по проволоке 

то ли вокруг натянута прово 

ловко! однако то ли что-то над 

нами подвешено на этой: 

на проволоке на тонкой ни 

точке так спокойны как буд 

то точно знаем выдержит она 

все зависит от того что там 

подвешено на проволоке. да 

При этом через игру, игровые эксперименты в 

визуальной поэзии Дмитриев позднее приходит к 

более серьезным вещам, осознавая, что «жить в 

порубежье вечно – значит совсем не жить, зна-

чит раствориться в смехе, стать третьим, деся-

тым, никаким» [Колымагин, 2020, с. 129].  

Еще один игровой элемент, встречающийся в 

визуальной поэзии, заключается в причудливом 

сочетании букв и звуков. Например, в 1987 году 

Ры Никонова написала «Стихи для кретинов», 

среди которых были тексты с использованием 

только одной буквы «м». Сама Никонова объяс-

няла замысел создания этого цикла тем, что она 

«использовала минимум средств, потому что 

кретин может только мычать, предположим, 

только одну букву «м», «м-м-м», «м-м-м-м-м». 

Ничего не может сказать больше. <…> О чем 

говорит вот этот стих? Может быть, о трудности 

коммуникации. «М-м-м», «м-м-м-м-м»... Можно 

полчаса пытаться что-то сказать, и процесс этой 

попытки сказать педалирует важность самого 

произнесения как такового, как это трудно» [Ни-

конова, Михайловская, 2019, с. 13].  

Необычное сочетание букв можно найти так-

же в визуальных стихотворениях Перельмана 

[Перельман, 2007, с. 52]. При этом игровой ас-

пект дополнительно выражен как в названии 

всей подборки стихотворений «Некоторые сти-

хотворения с нарушением смысла», так и в ком-

ментариях, которые сопровождают стихотворе-

ние «Рыбий жир»: «лечебные слова, полученные 

при помощи рыбьего жира (по квазитибетскому 

рецепту-цептуре)», «читать друг другу перед 

сном, вслух, 0,5–1,5 раза».  

Особое внимание при исследовании игрового 

феномена в визуальной поэзии нужно также об-

ратить на поэтические визуальные пародии. Яр-

ким примером такой пародии является стихотво-

рение Алехина «Оральный текст», посвященное 
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Бирюкову и его поэтическим аудиальным экспе-

риментам [Алехин, 2021, с. 121–122.]. При этом, 

помимо названия, игровой аспект в этой паро-

дии, как и в стихотворении «Рыбий жир» Пе-

рельмана, выражается также в шутливом ком-

ментарии, который указывает, как именно нужно 

читать стихотворение: «произведение следует 

проорать как можно громче, с пафосом и разма-

хивая руками».  

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что феномен 

игры находит свое выражение в разнообразных 

формах визуальной поэзии ХХ века. Он может 

использоваться в качестве идеи, воплощения или 

интерпретации визуального произведения. Неко-

торые визуальные стихотворения опираются на 

смеховое начало (например, образцы блэкаутов 

Черкасова или заикалки Дмитриева), некоторые 

стихотворения построены на игровой взаимосвя-

зи рисунка и текста (например, стихотворения 

Сапгира или каллиграфемы и рисунки Авалиа-

ни). Помимо этого, игровое начало можно на-

блюдать в нестандартном сочетании букв и зву-

ков (например, стихотворения Никоновой или 

Перельмана). Отдельным видом визуальных сти-

хотворений с ярко выраженным игровым аспек-

том можно считать визуальные поэтические па-

родии (например, пародию Алехина на аудиаль-

ные поэтические эксперименты Бирюкова). Так-

же особое внимание при исследовании игрового 

медиума в визуальной поэзии следует обратить 

на шутливые комментарии, которыми авторы 

сопровождают свои произведения (например, 

комментарии Алехина и Перельмана). Таким об-

разом, проведенный анализ подтверждает важ-

ность игрового медиума как части интермеди-

альной структуры, которая находит свое выра-

жение в визуальной поэзии ХХ века.  
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Аннотация. Целью статьи является определение сущности понятия «исторический город» в современном 

гуманитарном знании. Статья построена на основе анализа юридического и культурологического дискурсов 

исторического города. Историко-культурный метод исследования позволяет выявить причины появления 

дефиниции «исторический город» и проследить процесс ее развития и трансформации. Автор акцентирует 

внимание на правовом поле, в рамках которого процесс осмысления категории «исторический город» 

происходит через поиск и обоснование унифицированных критериев-признаков «историчности» города, 

детерминированных ценностью архитектурно-градостроительного наследия, и присвоении городу статуса 

«историческое поселение». При оценке историко-культурной ценности поселения учитываются определенные 

критерии (знак-признак времени, знак-признак стиля, знак-признак образа, знак-символ и знак-копия), на 

основе которых определяется градостроительная, историческая, функциональная, архитектурно-эстетическая, 

эмоционально-художественная и научно-познавательная ценность исторической среды города. Легитимность 

официального статуса «историческое поселение» помимо предмета охраны (ценные градоформирующие 

объекты, планировка, объемно-пространственная структура, композиционно-видовые связи), определяется 

такими категориями как зона охраны и границы зон охраны. Культурологический дискурс исторического города 

выстраивается на основе априорного принятия города как уникального явления, а затем всестороннего 

интегративного его исследования. Определяющим в характеристике исторического города является тезис о его 

целостности, невозможности «детального» рассмотрения. Взгляд на исторический город сквозь призму этого 

тезиса учеными формулируется по-разному: город как сложный социальный организм со своей физиологией, 

анатомией и психологией; город как целостное социокультурное образование, сложная саморазвивающаяся 

система, воплощенная в материальной, духовной и художественной культуре; исторический город русской 

провинции как культурный универсум, где на первый план выходят две масштабные проблемы – проблема 

контекста формирования и актуального существования исторического города и проблема личности. Автор 

отмечает, что культурологический дискурс является более разносторонним и современным, и должен 

учитываться при определении правового статуса исторического города.  

Ключевые слова: исторический город, историческое поселение, историко-культурная среда, культурный 

универсум, провинция, интегративность, ментальность 
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Abstract. The article aims to define the essence of the concept «historic city» in contemporary humanitarian 

knowledge. The article is based on analyzing the legal and culturological discourses on the historic city. Historical and 

cultural research method allows us to identify the reasons for the definition «historic city» to appear and trace the 
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process of its development and transformation. The author focuses on the legal context in which the process of 

understanding the category of «historic city» goes through the search for and justification of unified criteria and signs of 

«historicity» of the city, determined by the value of architectural and urban heritage, and on assigning the status of 

«historic» to the city. There are certain criteria used for assessing historical and cultural value of a city. They are sign-

markers of time, style and image, sign-symbols and sign-copies used for determining urban planning, historical, 

functional, architectural, aesthetic, emotional, artistic and scientific-cognitive value of the city historic environment. 

Apart from the subject of protection (valuable urban objects, planning, three-dimensional structure, compositional and 

visual connections), the legitimacy of the official status  «historic city» is determined by such categories as protection 

zones and the boundaries of protection zones. The culturological discourse of the historic city is based on an a priori 

acceptance of the city as a unique phenomenon and then on its comprehensive integrative study. 

A defining characteristic of the historic city is the thesis of its integrity, the impossibility of «detailed» consideration.  

Scientists formulate the view of the historic city through the prism of this thesis in different ways: the city as a complex 

social organism with its own physiology, anatomy and psychology; the city as an integral socio-cultural formation, a 

complex self-developing system, represented in the material, spiritual and artistic culture; the Russian provincial 

historic city as a cultural universe, where two major problems come to the fore, i.e. the problem of the formation 

context and current existence of the historic city and the problem of personality. The author notes that the cultural 

discourse is more versatile and relevant, and should be taken into account in determining the legal status of the historic 

city.  

Key words: historic city, historic settlement, historical and cultural environment, cultural universe, province, integri-

ty, mentality 
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Введение 

На сегодняшний день в России насчитывается 

более тысячи городов, различных по численно-

сти населения, занимаемой площади, уровню 

культурного развития. Не случайно в этой связи 

город переживает период своего тотального изу-

чения различными науками. В архитектуре и 

градостроительстве, философии, психологии, 

культурологии город сегодня является одним из 

главных объектов исследования. Город играет 

огромную роль в жизни общества, современный 

человек – это городской житель, а современная 

культура – городская культура.  

Особое место среди городов страны занимают 

исторические города (поселения). Интерес к ним 

обусловлен не только осознанием того, что на их 

территории расположена значительная часть 

объектов культурного наследия, но и общемиро-

выми тенденциями развития современного об-

щества, в котором, в условиях глобализации, все 

большее значение приобретают идеи поиска ин-

дивидуальности, уникальных черт, идентифика-

ции. Культурное наследие исторического города 

является, одновременно, формой сохранения и 

выражения этой уникальности. Поэтому не уди-

вительно, что в подавляющем большинстве ис-

следований, касающихся исторического города, 

предметом анализа становится именно культур-

ное наследие. Ключевой исследовательской про-

блемой, в этой связи, является проблема утра-

ты/сохранения наследи города и его культурно-

исторической среды; актуальным остается во-

прос о культурном наследии как потенциале эко-

номического развития города и региона; все ча-

ще появляются работы, трактующие историче-

ский город как особый текст культуры. Но при 

этом крайне мало тех работ, которые раскрывают 

или пытаются раскрыть сущность понятия «ис-

торический город», отвечая на вопросы: «Что 

есть исторический город?», «Каковы критерии 

«историчности» города, и есть ли они вообще?». 

Поэтому целью работы является определение 

сущности понятия «исторический город». Следу-

ет отметить, что опыт применения данной дефи-

ниции рассматривается нами в российском кон-

тексте. В международных нормативных доку-

ментах по вопросам сохранения наследия термин 

«исторический город» относится к городам, 

включенным в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Для определения значимых город-

ских пространств в правовых актах («Декларация 

о сохранении исторических городских ландшаф-

тов» [Декларация о сохранении…, 2005]) и науч-

ных публикациях [Stadt – Kultur – Landschaft, 

2009] применяется термин «исторический город-

ской ландшафт» – совокупность зданий, соору-

жений и открытых пространств в их природном 

и экологическом контексте, включая места ар-

хеологических и палеонтологических раскопок, 

составляющие людские поселения в городской 

среде на протяжении соответствующего периода 
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времени, целостность и ценность которых при-

знаны с археологической, архитектурной, дои-

сторической, исторической, научной, эстетиче-

ской, социально-культурной или экологической 

точек зрения.  

Поскольку термин «исторический город» 

наиболее активно встречается в культурологиче-

ских исследованиях и законодательных актах, 

логично рассмотреть трактовку данной катего-

рии именно в юридическом и культурологиче-

ском аспектах. Объектом исследования является 

исторический город как категория гуманитарно-

го знания. Предмет исследования – юридический 

и культурологический подходы к осмыслению 

исторического города. Историко-культурный 

метод исследования позволяет выявить причины 

появления дефиниции «исторический город» и 

проследить процесс ее развития и трансформа-

ции. 

Методы исследования 

В исследовании мы опирались на следующие 

материалы. Во-первых, на законодательные ак-

ты, отражающие политику государства в отно-

шении исторических поселений и, соответствен-

но, процесс легитимизации данного статуса [Ме-

тодические рекомендации…, 2014], [Постанов-

ление коллегии…, 1990; Постановление Прави-

тельства…, 2001; Приказ Министерства культу-

ры…, 2010]. В статьях Ж. Б. Балдандоржиева и 

Н. В. Эйльбарт, [Балдандоржиев, Эйльбарт 

2012], М. Н. Веселовой [Веселова, 2009], 

Л. С. Могутовой [Могутова, 1997], монографии 

В. Р. Крогиуса [Крогиус, 2009], сборнике статей 

Э. А. Шевченко [Шевченко, 2018] представлена 

«авторская» трактовка понятия «исторический 

город» на основе ряда признаков: возраст, нали-

чие памятников истории и культуры, связь с 

важными историческими событиями и другие. 

Теоретико-методологические основы исследова-

ния города были сформулированы в трудах 

Н. П. Анциферова [Анциферов, 1926] и И. М. 

Гревса [Гревс, 2010]. Город воспринимается ав-

торами как сложный социальный организм, ме-

рило уровня культуры. Важное значения для по-

нимания сути исторического города имеет учеб-

ное пособие М.С. Кагана «Град Петров в исто-

рии русской культуры» [Каган, 2018], в котором 

ученый определяет город как особый феномен, в 

котором воплощается бытие национальной куль-

туры. Методологической базой данного исследо-

вания стала интегративная парадигма изучения 

провинциального исторического города как 

культурного универсума, разработанная науч-

ным коллективом кафедры культурологии Яро-

славского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского. Методы ис-

следования, востребованные в работе: историко-

культурный, социокультурный, сравнительный 

метод. 

Результаты исследования 

Исторический город как юридический ста-

тус. 

Приступая к изучению исторического города 

в юридическом поле, целесообразно обратиться к 

ретроспективному анализу положений соответ-

ствующих нормативно-правовых актов.  

Первое официальное название города (как ис-

торического) было зафиксировано указом Алек-

сандра II «Об упразднении Нарвской крепости и 

сохранении Ивангорода и Вышгорода как исто-

рических памятников», изданным 8 мая 1863 го-

да [Веселова, 2009]. Но это был лишь единичный 

случай. После этого почти сто лет об историче-

ских городах в России ничего не было слышно. 

Лишь после окончания Второй мировой войны, 

когда встал вопрос о восстановлении разрушен-

ных населенных пунктов, термин «исторический 

город» стал употребляться чаще, но еще долгое 

время не имел ни юридической силы, ни сущно-

стного определения.  

 В 1949 году был утвержден перечень горо-

дов, имеющих общесоюзное значение, за кото-

рыми устанавливался особый надзор, и в кото-

рых предписывалось проводить первоочередные 

реставрационные работы. В списке значились 20 

городов, в том числе 10 российских: Москва, Ле-

нинград, Псков, Новгород, Ростов Великий, Яро-

славль, Владимир, Суздаль, Смоленск и Дербент 

[Соседов, 2014]. Факт появления такого перечня 

говорил об осмыслении значимости историче-

ских городов на государственном уровне. Ак-

тивное изучение исторического города в России 

началось в конце 60-х – 70-х годах XX века. В 

1970 году было принято Постановление Госу-

дарственного комитета Совета Министров 

РСФСР по делам строительства и Коллегии Ми-

нистерства культуры РСФСР № 36 «Об утвер-

ждении списка городов и других населённых 

мест РСФСР, имеющих архитектурные памятни-

ки, градостроительные ансамбли и комплексы, 

являющиеся памятниками национальной культу-

ры, а также сохранившиеся природные ландшаф-

ты и древний культурный слой земли, представ-

ляющие археологическую и историческую цен-
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ность» [Заграевский, 2011]. Этот список состоял 

из 115 населенных мест, основанных в период с 

V–XVIII века.  

В 1990 году был утвержден новый список ис-

торических населенных мест РСФСР. В преам-

буле к постановлению можно прочитать: «За ис-

текшие двадцать лет в результате проведенных 

работ по изучению историко-культурного насле-

дия во всех регионах России, углубленных ис-

следований в области археологии, истории, крае-

ведения, архитектуры и градостроительства, со-

вершенствования критериев оценки исторически 

сложившейся среды и научных методов сохране-

ния памятников истории и культуры выявлены 

сотни исторических населенных мест, требую-

щих к себе особого внимания и бережного отно-

шения при застройке и реконструкции, заслужи-

вающих быть включенными в Список историче-

ских населенных мест РСФСР» [Постановление 

коллегии Министерства культуры РСФСР…, 

1990]. Проанализировав этот список, можно кон-

статировать, что изменились критерии оценки 

«историчности» населенных пунктов. В списке 

исторических городов появились населенные 

пункты, основанные в XIX веке (город Бабуш-

кин) и даже XX веке (Магнитогорск), то есть по-

нятие «исторический» стало определяться в 

большей степени не с точки зрения временного 

подхода (возраста города), а с «событийной» 

точки зрения (какое-то важное для страны собы-

тие), что привело к разрастанию списка истори-

ческих населенных мест до 539 объектов [Весе-

лова, 2009]. Эта же тенденция характерна и для 

законодательных актов последующих лет [По-

становление Правительства РФ…., 2001], «моло-

дых» городов, основанных в XX веке, в списке 

становилось все больше, например, Мурманск, 

Новокузнецк, Магадан и другие. 

Особенностью всех указанных выше доку-

ментов является тот факт, что ни в одном из них 

не представлено определения «исторический го-

род (поселение)». Лишь в 2002 году в ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федера-

ции» было введено понятие «историческое посе-

ление»: «Историческим поселением… является 

городское… поселение, в границах территории 

которого расположены объекты культурного на-

следия: памятники, ансамбли, достопримеча-

тельные места, а также иные культурные ценно-

сти, созданные в прошлом, представляющие со-

бой археологическую, историческую, архитек-

турную, градостроительную, эстетическую, на-

учную или социально-культурную ценность, 

имеющие важное значение для сохранения само-

бытности народов Российской Федерации, их 

вклада в мировую цивилизацию» [Цит. по: Шев-

ченко, 2018, с. 306]. Главным критерием, харак-

теризующим «историческое поселение», в соот-

ветствии с определением, становилась ценность 

архитектурно-градостроительного наследия. Па-

раллельно с принятием закона была разработана 

Федеральная целевая программа «Сохранение и 

развитие архитектуры исторических городов 

(2002–2010 годы)» [Постановление Правительст-

ва РФ…, 2001], в которой, помимо перечня исто-

рических городских поселений, состоявшего из 

478 позиций, была представлена система их де-

ления по выше указанному признаку на четыре 

категории: I категория – исторические города 

мирового значения; II – исторические города 

общенационального значения; III – исторические 

города регионального значения и IV – прочие 

исторические города. Э. А. Шевченко, занимав-

шая должность начальника Управления архитек-

туры Госстроя России в период с 2000–2004 го-

ды, отмечает: «Программой была поставлена 

цель: сохранение, восстановление и совершенст-

вование архитектурной среды, всего архитектур-

ного облика исторических городов как важней-

шего компонента национального культурного 

достояния России» [Шевченко, 2018, с. 306]. 

Именно историческая (культурная) среда стано-

вится главным критерием ценности историческо-

го поселения, а не отдельные архитектурные ан-

самбли и памятники. К сожалению, программа 

«Сохранение и развитие архитектуры историче-

ских городов (2002–2010 годы)» была признана 

неэффективной и свернута в 2006 году.  

В 2010 году последовал приказ Министерства 

культуры РФ [Приказ Министерства культуры 

РФ…, 2010], в котором был представлен новый, 

существенно сокращенный, реестр исторических 

поселений РФ. В этом списке остался всего 41 

город, остальные исторические поселения, не-

смотря на возраст, наличие памятников культуры 

в этот список включены не были. В документе не 

были представлены критерии отбора городов для 

включения в этот список (здесь есть Арзамас, 

основанный в XVI веке, но нет более древних 

Переславля, Тутаева, Углича). При этом огова-

ривалось, что Департаменту культурного насле-

дия и изобразительного искусства Минкультуры 

России необходимо представить в 6-месячный 

срок предложения по дополнению этого перечня. 

За прошедшие десять лет ни один город не полу-
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чил статус «историческое поселение» федераль-

ного значения, то есть список дополнен не был.  

В 2012 году был принят ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и 

Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции», в котором дефиниция «историческое посе-

ление» была скорректирована: «Историческим 

поселением… являются включенные в перечень 

исторических поселений федерального значения 

или перечень регионального значения населен-

ный пункт или его часть, в границах которых 

расположены объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты куль-

турного наследия и объекты, составляющие 

предметы охраны исторического поселения» [ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия…», 2012]. 

Главное отличие от формулировки 2002 года со-

стоит в том, что объекты культурного наследия 

не просто расположены в границах историческо-

го поселения, а выявлены, включены в реестр, 

составляют предмет охраны. Важен и тот факт, 

что предмет охраны включает не только здания, 

сооружения, но и планировочную, объемно-

пространственную структуру, композицию и си-

луэт застройки, то есть, фактически, речь идет о 

сохранении именно культурной среды города.  

Несмотря на то, что именно в этом законе 

формальное определение «историческое поселе-

ние» приобрело форму юридического статуса, 

здесь не были конкретизированы признаки, на 

основе которых город получал бы этот статус. 

Поэтому в 2014 году были изданы «Методиче-

ские рекомендации оценки историко-культурной 

ценности поселения. Применение критериев ис-

торико-культурной ценности поселения в оценке 

недвижимости, расположенной в границах исто-

рического поселения» [Методические рекомен-

дации оценки историко-культурной ценности 

поселения, 2014]. Авторы пособия предлагают 

использовать для характеристики исторической 

среды города систему неязыковых знаков, каж-

дый из которых оценивается в бальной системе и 

в нескольких направлениях. Первый показатель – 

знак-признак времени, он обусловлен градо-

строительной, исторической и функциональной 

ценностью объектов (опорной застройки, ланд-

шафта, памятников, достопримечательных мест 

и других). Это наиболее важная характеристика, 

определяющая город как «исторический». Вто-

рой критерий – знак-признак стиля формируется 

на основе показателей в таких направлениях как 

архитектурно-эстетическая и эмоционально-

художественная ценности. Знак-признак образа 

характеризуется воспроизведением в сознании 

полученных впечатлений от восприятия среды. 

Знак-символ раскрывает образную структуру 

среды, «он является опознавательной, наиболее 

характерной приметой места, в его основе лежит 

глубинный смысл, аналогия и знание» [Методи-

ческие рекомендации оценки историко-

культурной ценности поселения, 2014, с. 32]. И 

последний критерий – знак-копия, основу кото-

рого составляет научно-познавательная ценность 

объектов. Лишь обладая совокупностью этих 

признаков, город может приобрести статус «ис-

торического поселения». При этом отправной 

точкой процесса всегда будет фиксация наличия 

на исследуемой территории ценных градофор-

мирующих объектов (планировка, застройка, ар-

хеологический слой, ландшафт, градостроитель-

ное наследие). Именно они будут составлять 

предмет охраны.  

Определение критериев «историчности» го-

рода должно было завершить длительный более 

тридцати лет длившийся процесс правового ос-

мысления дефиниции «историческое поселение» 

и дать толчок активному применению этих идей 

на практике. На сегодняшний день утвержден-

ные границы территорий и предметы охраны 

имеют лишь пятнадцать исторических поселений 

федерального значения [Некоммерческое парт-

нерство «Российская ассоциация реставрато-

ров»]. При этом Э. А. Шевченко отмечает: «В 

технических заданиях, выдаваемых как Мин-

культуры России, так и другими заказчиками при 

проведении конкурсов на разработку границ и 

предмета охраны ИП (исторического поселения – 

прим. автора), отсутствовало отсылочное указа-

ние на необходимость применения «Методиче-

ских рекомендаций оценки историко-культурной 

ценности поселения. Применение критериев ис-

торико-культурной ценности поселения в оценке 

недвижимости, расположенной в границах исто-

рического поселения», что самым отрицатель-

ным образом сказалось на качестве и прорабо-

танности обосновывающих материалов» [Шев-

ченко, 2018, с. 333]. «Методические рекоменда-

ции оценки историко-культурной ценности посе-

ления» не стали общепринятым «руководством к 

действию», а потому вопрос о критериях вклю-

чения населенного пункта в список исторических 

поселений не решен, фактически, до сих пор. В 

2019 году по итогам встречи Президента РФ с 
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участниками Форума малых городов и историче-

ских поселений Минкультуры России предложи-

ло руководствоваться при формировании пред-

ложений о включении населенного пункта или 

его части в перечень исторических поселений 

следующими критериями:  

 уникальное поселение или его часть, 

являющееся исключительным свидетельством 

градостроительной деятельности и культурных 

традиций; 

 поселение или его часть, сыгравшее 

значительную роль в отечественной истории; 

 поселение или его часть, со времени 

возникновения которого прошло не менее ста 

лет; 

 поселение или его часть, обладающее 

выраженной исторической идентичностью и 

историко-культурным потенциалом для 

развития;  

 наличие исторически сложившейся части 
поселения, поддающейся четкой локализации, не 

утратившей цельности исторического 

градостроительного образования; 

 наличие высокой сохранности ценной 

исторической планировочной структуры и 

общественных пространств, поддержанных 

исторической застройкой в увязке с природным 

ландшафтом и естественным рельефом; 

 наличие значительного числа ценных 

исторических зданий и сооружений, 

формирующих историческую планировочную 

структуру, пространственную композицию и 

архитектурный облик поселения;  

 наличие ценного нематериального 

наследия, связанного с историей развития 

поселения, в том числе исторических ярмарок, 

традиционных ремесел и народных 

художественных промыслов [О методических 

рекомендациях по критериям…].  

На первый взгляд вполне логичные, эти кри-

терии лишены самого важного – конкретики в 

характеристиках, что нивелирует их значение до 

формального уровня.  

Таким образом, в юридическом поле, не смот-

ря на наличие значительного объема правовых 

актов, вопрос о сути статуса «историческое по-

селение» остается открытым. Главным вектором 

развития в этом направлении должна стать выра-

ботка унифицированных, очень конкретных, а 

главное практически применимых критериев для 

идентификации исторических поселений.  

Исторический город как культурный кон-

цепт. 

Термин «исторический город» помимо право-

вой формы (юридический статус) имеет и иную 

форму бытования – как культурный концепт. 

Основоположниками исследования города в дан-

ном аспекте в отечественной историографии яв-

ляются И. М. Гревс [Иван Михайлович Гревс…, 

2010] и Н. П. Анциферов [Анциферов, 1926]. В 

их теории город рассматривается как живой ор-

ганизм, в котором все системы взаимосвязаны, и, 

соответственно, изучать следует не отдельные 

его части, а весь организм в целом. По словам 

Анциферова «город это – наиболее конкретный, 

устойчивый сложный социальный организм. Все 

накопленное веками слито здесь в едином, цело-

стном облике, который доступен каждому из нас. 

Городской ландшафт – красноречивые страницы, 

на которых всякий, постигший его грамоту, смо-

жет прочесть и о хозяйственной жизни страны, и 

о социальных контрастах, и о технических дос-

тижениях, а вместе с тем и о соединенных со 

всем этим потребностях духа человеческого» 

[Анциферов, 1926, с. 9]. Поскольку город – это 

организм, то он, по мнению Анциферова, обла-

дает своеобразной анатомией, физиологией и 

психологией, что составляет его индивидуаль-

ность. Для того, чтобы всецело понять город, 

необходимо изучить эти его отличительные чер-

ты. К разделу «анатомия города» Анциферов от-

носит место, на котором город построен (рельеф, 

почвы и т. д.); план и ядро города, вокруг кото-

рого город и начал расти; улицы и площади; реку 

[Анциферов, 1926, с. 18]. Под физиологией горо-

да подразумеваются его функции, а именно: со-

циальная (место общежития), экономическая 

(торговля и промышленность), функция связи 

(транспорт), лечебная, административная, воен-

ная или стратегическая, духовная и развлека-

тельная. Психологией города или его душой Ан-

циферов называет городской пейзаж, историче-

ские судьбы, художественные вкусы, характер 

населения. Несмотря на то, что объектом иссле-

дования И. М. Гревса и Н. П. Анциферова явля-

ется не исторический город, а город вообще, 

здесь сформулирована важнейшая идея изучения 

города – идея его целостности, неделимости на 

отдельные категории.  

М. С. Каган [Каган, 2018], занимаясь изучени-

ем культуры Санкт-Петербурга – одного из глав-

ных исторических городов России, видит специ-

фику подхода к исследованию данного феномена 

в его синтетичности, то есть в восприятии города 

как целостного социокультурного образования, 

сложной саморазвивающейся системы. Ученый 
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говорит о том, что город – это высшее состояние 

истории культуры, это форма, в которой культу-

ра становится цивилизацией. Воспринимая ци-

вилизацию как высшую ступень развития чело-

вечества, которой предшествовали периоды вар-

варства и дикости, М. С. Каган считает город 

главным ее признаком. Следовательно, город не 

может возникнуть спонтанно, для этого необхо-

димы особые условия: материальная культура 

(все многообразие форм практически-

производственной деятельности людей), духов-

ная культура (познание действительности, ее 

ценностное осмысление, духовное общение лю-

дей) и художественная культура (произведения 

искусства и их духовное содержание). Это те са-

мые векторы, по которым и необходимо изучать 

любой город. Особое внимание в процессе ис-

следования города необходимо уделять среде, в 

которой он возник, существует и развивается. 

М. С. Каган называет эту среду системой коор-

динат, куда входит географический (природный) 

фактор, социальный статус и характер основной 

деятельности его обитателей, архитектурный об-

лик, художественная жизнь, психология горо-

жан. Но изучить город – не значит просто иссле-

довать эти аспекты, суммируя полученные ре-

зультаты. Для целостного понимания города, по 

мнению М. С. Кагана, необходимо выявить и ос-

мыслить взаимосвязи, существующие между 

данными категориями, а рассматривать этот про-

цесс необходимо в исторической изменчивости, 

обусловленной, с одной стороны, внешними 

факторами – природными и социальными усло-

виями его бытия, а с другой – внутренними – ло-

гикой саморазвития его культуры.  

Наиболее масштабно и глубоко провинциаль-

ный исторический город изучался учеными яро-

славской культурологической школы [Историче-

ский город в аспекте национальной ментально-

сти, 2010; Исторический город русской провин-

ции – культурный универсум, 2009; Историче-

ский город русской провинции как культурный 

универсум, 2010; Культурный универсум в 

предметном поле…, 2009]. В результате иссле-

дования был представлен межнаучный интегра-

тивный подход к осмыслению исторического 

города, определенный как «провинциальный ис-

торический город – культурный универсум» [Ис-

торический город русской провинции – культур-

ный универсум, 2009]. Ключевыми проблемами 

исторического города, в рамках такого подхода, 

авторы называют проблему контекста формиро-

вания и актуального существования историче-

ского города («…биография и мифология») и 

проблему личности, ее бытия, самосознания, по-

вседневности, даже психофизиологических осо-

бенностей жизни («…культурная антропология») 

[Исторический город русской провинции как 

культурный универсум, 2010, с. 7]. Интегратив-

ность исследования исторического города осно-

вывается не только на взаимодействии методов 

(культурологических, философских, историче-

ских, искусствоведческих, филологические), но и 

методологических систем и концепций (семио-

тика, синергия, герменевтика, культурная антро-

пология).  

Кроме того, ярославскими учеными была 

предложена интегративно детерминированная 

модель провинциального исторического города 

как универсума, осуществляющего функции 

хранителя памяти и антропологической детер-

минанты национальной ментальности. Истори-

ческий город в данном аспекте выступает в трех 

ипостасях, взаимоопределяющих друг друга: как 

мифологическая система, как макросреда обита-

ния человека и микросреда бытия современника, 

как пространство, задающее образовательный 

модус самореализации личности [Исторический 

город в аспекте национальной ментальности, 

2010, с. 5]. 

Таким образом, в рамках культурологическо-

го дискурса суть исторического города раскры-

вается не через поиск и обоснование критериев 

«историчности», а через априорное принятие го-

рода как уникального феномена и последующее 

его исследование. 

Заключение 

Рассмотрев юридический и культурологиче-

ский дискурсы исторического города, мы выяс-

нили, что в юридическом поле понятие «истори-

ческий город» возникло и развивалось в контек-

сте проблемы сохранения культурного наследия. 

Стремлением остановить разрушение памятни-

ков и выработать особую систему «хозяйствова-

ния», в рамках которой гармонично соединялись 

идеи сохранения исторического наследия города 

и перспективного его развития, объясняется пре-

образование термина исторический город в пра-

вовой статус «историческое поселение». Меха-

низм признания города «историческим поселе-

нием» выглядит следующим образом. Прежде 

всего, выявление и включение в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного на-

следия ценных объектов, которые составят 

предмет охраны (для определения ценности объ-
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ектов необходимы четко сформулированные 

критерии, вокруг которых до сих пор ведутся 

споры). Следующим этапом становится выявле-

ние границ ценных объектов и, соответственно, 

поселения. Затем следует обоснование и утвер-

ждение границ зон охраны ценных объектов и 

поселения.  

Получив представление о сущности статуса 

«историческое поселение», закономерным явля-

ется вопрос о том, что же дает городу наличие 

этого статуса? Безусловно, это добавляет солид-

ности городу, как и любые регалии и звания, это 

предполагает, но не гарантирует, особое береж-

ное отношение. Но в большинстве случаев этот 

статус воспринимается как некое «обременение» 

(экономическое, хозяйственное), ограничиваю-

щее свободу действий. Как следствие – отсутст-

вие инициативы со стороны региональных и ме-

стных властей в деле признания города «истори-

ческим поселением». А это значит, что города, 

не вошедшие в список 2010 года, и, соответст-

венно, не имеющие официального статуса, нель-

зя отнести к категории «не исторические». Мы 

предлагаем определить их как «исторические 

города без официального статуса». Учитывая, 

что подобных городов в стране большинство, 

проблематика официального статуса «историче-

ское поселение» требует как теоретической до-

работки, так и продуманного практического во-

площения. 

В рамках культурологического подхода исто-

рический город воспринимается как культурно-

исторический феномен, ценность которого не 

вызывает сомнений и не требует доказательств. 

Здесь самое важное – раскрыть эту ценность, 

внутреннюю природу, постичь город. Методоло-

гия этого сложного процесса и представлена в 

концепции «провинциальный исторический го-

род – культурный универсум». При этом важно 

понимать, что материалом для исследования бу-

дет облик горда: его историческая среда, архи-

тектурные памятники, планировка, люди, – фак-

тически то же, что было в фокусе юридической 

категоризации исторического города. Но здесь 

эти объекты выступают не как самоцель, а сред-

ство, посредством которого раскрываются более 

глубокие и важные понятия, такие как память, 

идентификация, ментальность. Отсутствие чет-

ких критериев и строгих рамок, определяющих 

«исторический город», делает его более «сво-

бодным», максимально открытым для понима-

ния. В процессе этого понимания прошлое сопо-

лагается с настоящим и формирует будущее. 
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Аннотация. В русской традиции кошки всегда были любимы, символизировали благополучие и достаток. 

Они могли заходить в храмы, охраняли съестные припасы монастырей и приходов. Кот-мышелов ценился 

высоко. 

XVIII век занимает особое место в истории государевой службы кошек в России. Именно тогда она была 

законодательно оформлена, что было и констатацией успешной «работы» котов в предшествующий период. 

Ключевое место в регламентации кошачьей «службы» принадлежит правлению Елизаветы Петровны, когда 

появилась серия указов о порядке набора, организации службы, вознаграждении усатых тружеников и 

специальном жилище для них при дворе. Проблема борьбы с грызунами в России была актуальна в течение 

всего XVIII века, как, впрочем, и в последующее время. Поскольку на службу определялись только «кладеные» 

коты, а набеги мышей и крыс следовали с досадной регулярностью, наборы на государеву службу проходили 

довольно часто. XVIII век стал и временем, когда образ кота, свободолюбивого и хитроумного существа, прочно 

вошел в русскую культуру и даже удостоился внимания зарождавшейся цензуры. К «должностным» 

обязанностям кошачьей службы добавилось украшение повседневной жизни, в том числе и придворного быта. 

Сам же кот стал любимцем человека на долгие годы. И в современном обществе кот остается помощником 

человека. Ему относительно редко приходится заниматься охотой, но само присутствие мохнатых 

«сотрудников» заставляет грызунов обходить стороной их «рабочие» места. 

Ключевые слова: государева служба, «кладеные» коты, регламентация, обязанности, вознаграждение, кот в 

русской культуре 
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Abstract. In the Russian tradition, cats have always been loved, symbolizing well-being and prosperity. They could 

enter churches, guarded  food supplies in monasteries and parishes. Cats that could catch mice were highly valued. 

The 18th century holds a special place in the history of the cat's state service in Russia. It was then that the service 

became legal, which was also a recognition of the cat's successful «work» in the earlier years. The key place in the 

regulation of cat «service» belongs to the reign of Elizaveta Petrovna, when a series of decrees was issued on the order 

of recruitment, organization of service, rewarding  and special housing for the cats at court. The problem of rodent 

control in Russia was acute throughout the XVIII century, as, indeed, in later years. Since only castrated cats were 

assigned to the service, and the raids of mice and rats followed with unfortunate regularity, recruiting for state service 

took place quite often. The 18th century was also the time when the image of a cat - a freedom-loving and cunning 

creature - firmly entered Russian culture and was even noticed by the nascent censorship. Apart from the «official» 

duties  cats’ service now included making everyday life of the court beautiful. The cat itself became the favorite of 

people for many years. And in today's society, the cat still helps people. It has to hunt rather rarely, but the very 

presence of furry «employees» makes rodents avoid their «work» places. 
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Введение 

Кошачья служба человеку началась еще в 

древности, о чем свидетельствует присутствие 

кошки в свите языческого бога Велеса. Она упо-

минается как хранительница очага и проводник в 

потусторонний мир. 

В отличие от католической церкви, считавшей 

кошек адскими животными и спутниками ведьм, 

в православной традиции кошки были любимы. 

Как охранники съестных припасов в монастырях 

и приходах они, в отличие от собак, могли захо-

дить в храмы, для чего существовали специально 

устроенные «входы». Изначально кошки на Руси 

были животными экзотическими и обитали, как 

правило, лишь в богатых домах. Профессионал-

мышелов ценился высоко, и в патриархальной 

Москве кошка символизировала благополучие и 

достаток. Иногда кошками награждали, кража – 

каралась значительным штрафом, а за убийство – 

виновник, помимо штрафа, обязывался передать 

владельцу другое животное. 

В этом контексте прозвище «кошка» имело 

позитивную коннотацию. Род Романовых в лето-

писях иногда называли «кошкиным» в честь боя-

рина Федора Андреевича Кошки, «собинного» 

друга князя Дмитрия Ивановича (Донского). От 

его внука Захария Ивановича берет начало род 

Захарьиных-Юрьевых. Из этого рода была взята 

первая, любимая, жена Ивана IV – Анастасия 

Захарьина, дочь Романова. Ее старший брат, Ни-

кита Романович, стал основателем династии Ро-

мановых. 

Имеются свидетельства, не вполне подтвер-

жденные документально, что при дворе первых 

Романовых проживали и коты, которые, несо-

мненно, уже тогда начали свою государеву 

службу. Европейскую известность получил кот 

царя Алексея Михайловича. Есть предположе-

ние, что голландский художник Фредерик де 

Мушерон написал портрет царского любимца 

для книги Августина Мейерберга «Путешествие 

в Московию». Однако в издание изображение не 

вошло. Рисунки к этой книге выполнили 

И. Р. Шторн (или Сторн)[JohannRudolphStorn 

(Storno)] и И. Пюман [JohannPümann], которые 

входили в свиту Мейерберга во время его рус-

ского путешествия[Альбом Мейерберга, 1903]. 

Сомнение вызывает и тот факт, что Ф. де Муше-

рон, художник-пейзажист, вдруг решил обра-

титься к кошачьему портрету. На карте передви-

жения Фредерика де Мушерона, составленной 

голландскими историками искусства, отсутству-

ет указание на пребывание его в Московии (см. 

сайт Нидерландского института истории искус-

ства: RKD Netherlands institute for art history). Тем 

не менее, встречаются упоминания о наличии в 

Эрмитаже подлинного рисунка Мушерона. Одно 

из празднований дня эрмитажного кота (24 мая 

2014 г.) сопровождалось демонстрацией в фойе 

Эрмитажного театра «Подлинного портрета кота 

великого князя Московии» 1661 г. В аннотации 

же выставки значилось: «гравюра второй поло-

вины XIX в., выполненная с оригинала Ф. де 

Мушерона» [Отчет Государственного Эрмитажа, 

2015, c. 68]. Портрет царского кота искусствове-

ды считают самым ранним художественным об-

разом домашнего животного на территории Рос-

сии, причем высказываются даже предположе-

ния, что под видом кота европейский мастер на-

писал самого Алексея Михайловича. 

Гравюры с изображением кота неоднократно 

упоминались в разном контексте в каталогах и 

исследованиях, как зарубежных, так и отечест-

венных специалистов XIXв. Три –включены в 

каталог произведений Вацлава Холлара, состав-

ленный немецким историком искусства Густавом 

Фридрихом Партаем(номера: 2108, 2109, 2110) 

[Parthey, 1853]. Две из них отнесены к 1646 г., а 

гравюра под номером 2110 – к 1661 г. Разнятся 

размеры листов гравюр, а также надписи, их со-

провождающие. На двух гравюрах № 2108, 2109 

указано имя автора: «WHollarfecit. 1646». Гра-

вюра № 2109 имеет две надписи на чешском и 

немецком языках: «Dobrá kočzka která nemlsá», 

«Dassistcinegutte Khatz, die nicht nascht» («Та 

кошка хороша, которая еду не ворует»). И только 

на гравюре 1661 г. обозначено: «Le Vray Portrait 

du chat du grand-duc de Moscouie» («Подлинный 

портрет кота великого князя Московии»). Одна-

ко именно на этом изображении отсутствует имя 

Вацлава Холлара [Parthey, 1853, p. 453]. 

Д. А. Ровинский признавал ценность и ред-

кость гравюры, писал о наличии трех, известных 

ему, экземпляров, хранившихся в Дрезденской 

галерее, Петербургской Публичной библиотеке и 

его собственном собрании.  

В исследовании И. М. Снегирева приведена 

версия Г. Чижова, что на дрезденском экземпля-

http://dx.doi.org/
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реизображен кот Ивана IV. Сам Снегирев с этой 

версией был не согласен и относил гравюру ко 

времени правления Алексея Михайловича, а ее 

персонажа называл «любимым котом» царя. Он 

же высказал гипотезу, что гравюра, созданная 

В. Холларом, легла в основу лубка «Погребение 

кота мышами», представлявшую, по его мнению, 

сатиру на Алексея Михайловича [Ровинский, 

1884, c. 3; Ровинский, 1881, cтб. 256–258; Снеги-

рёв, 1861, c. 130]. 

Английский искусствовед Ричард Пеннингтон 

считал, что на гравюрах из каталога Г. Ф. Партая 

(№№ 2108 и 2109) изображен один и тот же кот 

[Pennington, 2002, p. 329]. Исследователя интере-

совали только два изображения, на которых было 

обозначено имя автора – Холлара. Гравюру же с 

указанием на принадлежность кота московскому 

князю Пенингтон не рассматривал. Однако нель-

зя не отметить, что все три изображения кота, 

особенно 2109 и 2110,очень похожи, и напраши-

вается предположение, что и более поздняя гра-

вюра (2110) была сделана под влиянием двух 

предыдущих кошачьих портретов. Не случайно 

для иллюстрации текстов, связанных с историей 

кошек, в том числе, упоминающих любимца 

Алексея Михайловича, используются и изобра-

жения, где отсутствует прямое указание на при-

надлежность кота московскому князю. 

Основная часть 

«Служебные обязанности» котов были сфор-

мулированы в государственных документах Пет-

ра I. В литературе и на фелинологических сай-

тах, как правило, сообщаются две версии появ-

ления кота при дворе. По одной – царь собствен-

норучно привез из Европы, по другой –взял из 

дома голландского купца в Вологде большого 

пушистого кота, который поселился в покоях 

государя. Существует предание, что звали этого 

царского любимца Василием. Ни одна из версий 

документально не подтверждена. Упоминание 

кота есть лишь в анекдоте о шуте Балакиреве.  

Достоверно известно, что именно при Петре 

появился указ о кошачьей «службе», предписы-

вавший «иметь при амбарах котов, для охраны 

таковых и мышей и крыс устрашения». Рацион 

«служилых» не оговаривался, питались они, ско-

рее всего, по преимуществу плодами собствен-

ной охоты. Есть предположение, что подкармли-

вали тех, кто охранял царские покои или состоя-

тельные дома. Так, например, В. Наумов гово-

рит, что «они жили в подвалах и на чердаках на 

самообеспечении и лишь по вечерам получали в 

качестве поощрения миску молока или подкорм-

ку из птичьего мяса» [Наумов, 2010, c. 418]. 

В XVII–XVIII вв. большое распространение в 

русской культуре получили лубочные картинки с 

надписями,одним из излюбленных персонажей 

которых были кошки. Именно на них были сати-

рические изображения царя в образе кота с тек-

стами, намекавшими на мероприятия Петра I. 

Среди прочего и этот факт стал поводом к появ-

лению указа, вводившего цензуру на продажу 

«листов разных изображений» и пр.  

Документ «под страхом жестокого ответа и 

беспощадного штрафования» потребовал конфи-

сковатьи собрать в Приказ церковных дел «само-

вольно писанныя» изображения, напечатанные 

людьми, «своевольно дерзающими без свиде-

тельства и позволения». Виновников, продавав-

ших изображения и другую печатную продук-

цию, обязали допросить, «кем сочинены и писа-

ны и печатаны» с «довольным всех обстоя-

тельств показанием», чтобы впредь они «в такия 

непозволительных их действа самовольством 

весьма не вступали» (см. указ «О непродаже лис-

тов разных изображений, служебников и кано-

нов, изданных без дозволения Синода, и об от-

бирании оных в Церковный приказ» [ПСЗ I. T. 6. 

№ 3765 от 20 марта 1721 г.]). 

Одна из самых известных и широко распро-

страненных в России лубочных картинок посвя-

щена сюжету о погребении кота мышами. Ис-

следователи еще с началаXIXв. пытались уста-

новить «родословие» изображенного на ней кота. 

Его связывали с лютеранской традицией и чеш-

скими картинками XVI в., изображениями котов 

в индийской и египетской культуре, печатными 

«кошачьими» сюжетами, хранившимися в Лон-

донском и Берлинском музеях, а также Париж-

ской библиотеке [Макаров, 1821, c. 53–54; Сне-

гирёв, 1861 и др.]. 

Д. А. Ровинский пришел к выводу, что, не-

смотря на наличие котов и мышей, лубок о похо-

ронах кота –чисто русское произведение. Оно, по 

его мнению, изображает похороны ПетраI в об-

разе кота. Сопроводительные надписи и фигуры 

персонажей перечисляют и пародируют меро-

приятия петровского царствования, акцентируя 

отрицательные стороны государственной «служ-

бы» кота (царя). Авторство приписывалось рас-

кольникам. «Кот казанский, ум астраханский, 

разум сибирский, а ус-с-уса-стерский [то есть 

стоящий к верху, торчком – прим. И. М.]» был в 

разных вариантах весьма популярен в течение 

всего XVIII в., несмотря на то, что из цензурных 
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соображений некоторые элементы менялись. 

Так, было исключено не только указание дня 

кончины «кота» Алабрыса, но и вместо зимнего 

погребения появились варианты летнего и др. 

[Ровинский, 1900–1901, cтб. 252–271]. 

О том, что именно кот казанский был самым 

известным представителем кошачьего семейства, 

уже имевшим служебные заслуги, свидетельст-

вует и знаменитый указ Елизаветы Петровны. 2 

ноября 1745 г. императрица велела «прислать в 

С.-Петербург ко двору», «сыскав в Казани здеш-

них пород кладеных [то есть кастрированных – 

прим. И. М.] самых лучших и больших тридцать 

котов, удобных к ловлению мышей». Порядок 

набора на государеву службу только таких котов 

сохранялся и впоследствии, что разрушает миф о 

появлении особой дворцовой, позднее названной 

эрмитажной, породы котов. За благополучным 

переездом новых «работников» должен был сле-

дить специальный сопровождающий, «который 

бы мог за ними ходить и кормить». Их должны 

были обеспечить транспортом и питанием. При-

казали дать «под них подводы и на них прогоны 

и на корм сколько надлежит». Все должно было 

осуществиться в самые короткие сроки – «не-

медленно». Губернатору же Казанской губернии 

А. Г. Загряжскому «велено» было публично объ-

явить, «ежели кто имеет у себя таковых кладе-

ных котов», сообщить в губернскую канцелярию 

в течение трех дней с момента опубликования 

известия о сборе котов «для скорейшего отправ-

ления» их на государеву службу. «За необъявле-

ние» грозил штраф «по указам». Вальдмейстеры 

и администрация Казанской губернии, а также 

городские власти Уржума, согласно указу, обя-

зывались через публикацию известить население 

и способствовать «сыску таковых же котов в са-

мом скором времени» и отправку их в губерн-

скую канцелярию [Указ о высылке ко двору ко-

тов, 1745 (выписан из указа свияжской провин-

циальной канцелярии в царевокошкайскую вое-

водскую канцелярию, от 4-го ноября 1745-го го-

да за № 4050; в Полное собрание законов Рос-

сийской Империи указ не вошел)]. Так на самом 

высшем уровне именными указами императрицы 

был произведен первый «рекрутский» набор ко-

тов на государеву службу.  

Проблема охраны дворцов от грызунов со-

хранила свою актуальность и позже. Указы 1750-

х гг. уточняли место службы, численный состав, 

условия пребывания и содержания отдельных 

служивых кошачьих команд. В 1750 г. для пере-

селения в новый Летний дворец Елизавета Пет-

ровна предписала «в Новом Зимнем дворце в ка-

мер-юнферских и прочих покоях отобрать до 

тридцати кошек», а если не удастся набрать та-

кое количество, «то хотя купить». На новом мес-

те их следовало, «покормя неделю, или более 

времени, для переводу мышей впускать» в цар-

ские покои. Для обеспечения плодотворной дея-

тельности усатых служителей и «по лучшему 

усмотрению» «от придворной конторы» предпо-

лагалось «приставить особливых людей». 

Через три года ряды котов, находившихся на 

государственной службе, пополнились. Они по-

лучили даже собственные «квартиры». 27 октяб-

ря 1753 г. появился указ Дворцовой канцелярии 

набрать «кошек до трехсот» «для посажения в 

новосделанные при Головинскомея император-

скаго величества доме зимние покои», там их 

прикармливать, а затем «распустить, чтоб оныя 

по прокормлении разбежаться не могли», «и то 

число кошек содержать всегда при дворе». Для 

«прикормки» же и «содержания» котов постано-

вили «сделать от гоф-интендантской конторы по 

близости Головинскаго дворца особливый по-

кой». 

На следующий год были внесены изменения в 

рацион питания придворных котов. Находив-

шиеся в царских апартаментах животные долж-

ны были вместо говядины и баранины получать 

дичь. Офицерам, служившим «на кормовом по-

гребу», приказали отпускать «в каждой день 

рябчиков и тетеревей по одному» [Именные ука-

зы, 1880, c. 444]. 

Столь детальной регламентации кошачьей 

службы в позднейшем Российском законодатель-

стве XVIII в. не встречается. Можно предполо-

жить, что должностные обязанности осуществ-

лялись в прежнем объеме, вознаграждение за 

службу коты получали и в последующее время. 

Пристальное внимание императрицы к кошкам 

стимулировало и интерес подданных. 

Если при Елизавете Петровне о служилых ко-

тах упоминалось как о некоем едином сообщест-

ве, то при Екатерине II оформилась своеобразная 

кошачья иерархия. Императрица любительницей 

кошек не была, но понимала необходимость и 

значение их службы для спокойной жизни двор-

ца. Известно, что и Москва и Петербург перио-

дически подвергались нашествиям грызунов, что 

не могло не беспокоить власти. При Екатерине, в 

так называемые «мышиные» годы, в столицы 

завозили дополнительные партии пушистых 

борцов с этой напастью. 
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Кроме того, ко второй половине XVIII в. уже 

была оценена красота и грациозность этих жи-

вотных. В знатных домах кошки из подвалов и 

чердаков переместились в жилые помещения. 

Произошло разделение придворных котов на 

надворных и комнатных. Характер государевой 

службы этих двух категорий животных несколь-

ко разнился. И те и другие по-своему боролись с 

грызунами, но, как правило, уже на разных тер-

риториях. Произведенные императрицей в «ох-

ранителей картинных галерей» комнатные жи-

вотные, помимо охраны культурных ценностей, 

служили еще и своеобразным украшением по-

вседневной жизни дворца. Среди них преоблада-

ли специально отобранные, особенно красивые 

представители кошачьих. Считается, что еще с 

елизаветинских времен появилась порода кошек, 

которую впоследствии стали именовать «русская 

голубая». Однако породистых кошек, как тако-

вых тогда еще не было, селекционная работа на-

чалась только вXIX в., хотя уже в XVIII в. приво-

зились животные из Персии, ценились и россий-

ские сибирские коты. 

Выводы 

Можно говорить о том, что именно в XVIII в. 

окончательно оформилась и была документально 

зафиксирована кошачья служба на пользу госу-

дарства. Важность этой службы была по досто-

инству оценена. Кошки проживали в домах знат-

ных особ и простых людей, охраняли торговые 

предприятия и склады, государственные граж-

данские и военные учреждения, церковное и мо-

настырское имущество, культурные ценности, 

служили и при царском дворе. 

В отличие от собаки, которая изначально 

символизировала преданность, дружбу и подчи-

нение и сопровождала главное придворное раз-

влечение – охоту, кошка оставалась животным 

несколько загадочным и не слишком послуш-

ным. Охоту же любили все Романовы. Страст-

ным охотником был царь Алексей Михайлович. 

Не чужда эта забава была и ПетруI, который, од-

нако, большую часть времени посвящал делам 

военным и государственным. Юный Петр II, на-

против, увлекался охотой больше, чем государ-

ственными делами, что вполне устраивало его 

окружение. Страстной любительницей стрельбы 

слыла Анна Иоанновна, для которой даже уст-

раивались специальные загоны животных, по 

которым императрица не чуралась стрелять из 

окошка. Она требовала от придворного дворян-

ства обучать стрельбе даже дочерей [Вигор 

(Рондо), 2016, c. 162, 212].Псовой охоте отдавала 

дань и Елизавета Петровна. 

Кошка же, гулявшая «сама по себе», олице-

творяла хитрого, умного, состоявшегося, воз-

можно знатного и богатого человека. Именно 

поэтому она, наряду с лисами и медведями, стала 

непременным героем устной и письменной куль-

туры. СXVII в., времени расцвета лубка, кошка, 

войдя в круг его постоянных персонажей, подчас 

выступала здесь в роли трикстера. 

Петр Iпрагматично относился к кошкам, но 

понимал необходимость и не умалял значение 

кошачьей службы. В Москве и строившемся Пе-

тербурге мыши и крысы нападали не только на 

склады и амбары, но портили церковное и мона-

стырское имущество, жилища и домашнюю ут-

варь, деревянные детали оружия и кораблей, во-

енную амуницию и пр.  

При Елизавете Петровне, которая, как гласит 

легенда, страдала мышефобией, вопрос оставал-

ся остро актуальным. Появилась серия специаль-

ных указов императрицы, посвященных кошачь-

ей службе. Они закрепили «должностные обя-

занности» животных, определенных на государе-

ву службу, установили вознаграждение за ее ис-

полнение и порядок пополнения рядов кошачьей 

«гвардии». 

Вплоть до конца XVIII в. грызуны были од-

ной из главных угроз деревянной России. Перио-

дические набеги мышей и крыс наносили значи-

тельный урон городам и поселениям. Бытовало 

даже выражение «мышиные годы» для обозначе-

ния времени особо интенсивных атак грызунов. 

Ряды «кошачьей стражи» для борьбы с этой на-

пастью периодически пополнялись, причем рас-

поряжения шли от верховной власти, что под-

черкивало значение их государственной службы. 

При Екатерине IIбыла выстроена своеобразная 

кошачья иерархия с определенным ареалом про-

живания и разграничением служебных функций. 

Комнатные животные, помимо традиционных 

обязанностей, охраняли произведения искусства, 

музыкальные инструменты и другие культурные 

ценности. 

Образ кота, свободолюбивого и хитро-

мудрого существа, прочно вошел в русскую 

культуру. Ему удалось исполнить даже «роль» 

царя и удостоиться внимания цензуры, делавшей 

в XVIII в. первые шаги к своему институцио-

нальному оформлению. Именно в XVIII в. фор-

мируется и особая кошачья «должностная» обя-

занность – служить теплым и ласковым украше-

нием повседневной жизни, урчать и мяукать на 
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радость человеку, периодически исполняя и по-

вседневную работу. 

Несмотря на современные методы дератиза-

ции, коты продолжают нести свою службу. Им 

редко приходится непосредственно заниматься 

охотой, но само присутствие мохнатых «сотруд-

ников» заставляет грызунов обходить стороной 

их «рабочие» места. «Служилых» котов кормят, 

любят, берегут, устраивают в их честь праздни-

ки. Им посвящают стихи, песни, художественные 

произведения, телепередачи, интернет-сайты и 

пр. Особую касту составляют «работники» уч-

реждений культуры. Так, например, «эрмики» 

приобрели международную известность и имеют 

спонсоров далеко за пределами России. Истоки 

человеческой привязанности к кошкам связаны, 

в первую очередь, с признанием эффективности 

их государевой службы и берут начало в веке 

XVIII.Тогда же котики получили и эстетическое 

признание, их полюбили за грациозность, ласку, 

мягкость и многие другие качества, которые че-

ловек увидел или приписал мохнатым сущест-

вам.  
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